








WШJШlY0ПETEPliYPr 
ПETPOrPIUI 
ПEHИHl"PIUI 





ООШU0ПЕТЕР&УРr 
. ПETPOrPIUI 
ПЕНИНПU 

llЛY'll IOE ИЗJ(ЛТЕЛЬСТВО 

1;ш1ш1м1 J>оссийскля э1щиклош:лия 

l!Ш2 



03 
С18 

50000IOOOO-t01 
л К6 

807(01)-91 

ISBN 5-15170-037-1 

Р ЕД А КЦИ О Н Н АЯ К О Л Л Е ГИЯ 

Л. Н. БЕЛОВА, 1 Г. Н. БУЛДАКОВ,1 А. Я. ДЕГТЯ РЕВ, 
А. Д. ЗАЙЦЕВ (заместитель главного редактора), 
Б. Ю. ИВАНОВ (ответственный секретарь), В. И. КАНА
Т ОВ, В. М. КАРЕВ, З. С. МИРОНЧЕНКОВА, j Б. Б. ПИ
ОТРОВСКИй 1 (главный редактор), И. М. ТЕРЕХОВ, 
А. Ф. Т РЕШНИКОВ, О. А. ЧЕКАНОВА (заместитель 
главного редактора), В. А. ШИШКИН 

· @ Научное издатет.ство 
"Больша11 Российска11 Энциклопеди11", 1992 



ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

Энциклопедический справочник «Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград• - уни
версальное иЭдание, рассчитанное на широкий круг читателей. Подготовка книги 
происходила в 1985-89 годах в условиях быстро меняющейся действительности, 
нарастающего процесса переосмысления многих событий нашей истории, зарожде
ния новых общественных форм и представлений, в связи с чем далеко не все грани 
истории, а также реалии сегодняшнего дня представлены в книге с одинаковой 
степенью полноты и определённости. Это касается прежде всего событий 1990-
91 годов. Настоящий справочник, подготовленный в эпоху перемен, отражает мно
гие её противоречия и уже в момент выхода в свет приобретает исторический инте
рес как своеобразный памятник прошедшей эпохи. Вместе с тем, учитывая растущий 
общественный интерес к сфере культуры, в издании сделан заметный акцент на исто
рико-культурных сюжетах. 

Проведённый 12 июня 1991 года опрос показал, что 54% участвовавших в нём 
горожан высказались за возвращение городу его исторического названия. Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 сентября 1991 года городу возвращено 
его первоначальное наименование - Санкт-Петербург. 

В первом разделе справочника помещены обзорные статьи: «Общие сведения. 
Природные условия•, «Градостроительство и архитектура., «Изобразительное и 
прикладное искусство• и «Литература.. Во второй части - расположенные в алфа
витном порядке справочные статьи, посвящённые важнейшим историческим собы
тиям, памятникам архитектуры, истории и культуры, крупнейшим промышленным 
предприятиям и производственным объединениям, высшим учебным заведениям, 
театрам, музеям, а также раэличным отраслям и объектам городского хозяйства, 
наиболее интересным в архитектурном и и�торическом отношении проспектам, ули
цам, площадям и др. 

Написание названий городских объектов в ряде случаев отличается от норма
тивного (например, традици.онно петербургское - Ново-Измайловский проспект, 
нормативное - Новоизмайловский и др.) и даётся в том виде, как оно представле
но в современных справочных изданиях ( Г о р б а ч е в и ч К. С, Х а б л о Е. П., 
Почему так названы?, 3 изд., Л., 1985; Памятники истории и культуры Ленингра
да, состоящие под государственной охраной. Справочник, Л., 1985; Е л о х и
н а Т. И., Улицы Ленинграда, Справочник, Л., 1989). 

Отдельные статьи посвящены пригородам Санкт-Петербурга - городам Гатчина, 
Зеленогорск, Ломоносов, Колпино, Кронштадт, Павловск, Пушкин, Сестрорецк. 

Свыше 1,2 тыс. статей рассказывают о людях, чья жизнь и деятельность тесно 
связана с Санкт-Петербургом - Петроградом - Ленинградом, имена которых боль
шей частью увековечены в названиях городских объектов, памятниках и мемориаль
ных досках. 

Многие статьи справочника сопровождаются краткими библиографическими 
справками. Для обозначения названия города в тексте книги приняты следующие 
сокращения: П. (для периода до 1924 года) и Л. (для периода 1924-91 годов). 

Настоящая книга подготовлена издательством и коллективом авторов, среди 
которых сотрудники Музея истории Ленинграда, Ленинградского филиала Инсти
тута истории СССР АН СССР, ряда других музеев, вузов, учреждений, предприя
тий, архивов и др. 

Издательство с благодарностью примет все замечания и предложения читате
лей, что позволит улучшить книгу при её возможном переиздании. 





ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Санкт-Петербург расположен на 
59°51' сев. широты и 30°19' воет. долго
ты на С-3. Европ. части страны, в преде
лах Приневской низменности, на при
легающем к устью р. Нева побережье 
Невской губы Фин. зал. и на мноrочисл. 
о-вах Невской дельты. С 3. омывается 
водами Фин. зал. Балт. м.; протяжён
ность береговой линии 12-14 км. 

Санкт-Петербург - важнейший после 
Москвы пром., культурный и науч. центр, 
крупнейший трансп. узел страны, кр. 
мор. и речной порт. Город основан 16 
(27) мая 1703 (до 1914 наз. Санкт-Пе
тербург, с авг. 1914 - Петроград, с 
26 янв. 1924 - Лени!U'рад; 6 сент. 1991 
городу возврашено его ист. наименова
ние). 

Санкт-Петербург - второй по вели
чине город России. На 12 янв. 1989 на
счиТЬ111ВJ1ось 5023,5 тыс. жит. Пл. собст
венно гор. терр. 605,8 км2, с пригородами 
1,4 тыс. км . Протяжённость города с 
С на Ю. от Шувалово до ст. Можай
ская 44 км, с 3. на В. ок. 25 км. 

Санкт-Петербург - город республи
канского подчинения, обл. центр РСФСР. 
В адм. отношении делится на 17 р-нов, 
горсовету подчинены гг. Зеленогорск, 
Колпино, Кронштадт, Ломоносов, Пав
ловск, Петродворец, Пушкин, Сестро
рецк. 

12 июня 1991 мэром города избран 
А. А. СООчак, начата работа по измене
нию структур гор. управления. 

ПРИРОДRllЕ УСЛОВИЯ 

ГеоJЮrnческое строение. Л. располо
жен на сев.-зап. окраине Рус. плиты 
Вост.-Европ. платформы. К С. от Л., 
примерно на umpoтe пос. Лосево, эта 
плита граничит с выступом фундамента 
платформы - Балт. щитом, к-рый сло
жен сильно дислоцированными мета
морфич. сланцами и гнейсами, прорван
ными гранитоидами архея и ниж. про
терозоя (с возрастом от 1,7 до 3,5 млрд. 
лет). В Л. кристаллич. фундамент зале
гает на глуб. от 175 м на С.-3. до 250 м 
на Ю.-В. Основание осадочного чехла в 
р-не Карельского перешейка и Принев
ской низменности сложено верхнепро
терозойскими породами рифея и венда 
(1650-570 млн. лет). К С. от Зелено

горска и к В. от Сосново под четвер
тичными отложениями залегают гдов
ские песчаники, гравелиты и глины венда 
мощностью 70-85 м, а южнее развиты 
голубовато-серые котлинские глины, 
песчаники, алевриты венда мощностью 
80-100 м. Их возраст древнее 570± 
20 млн. лет. В Л. поверхность венда за
легает на глуб. от -10 до -110 м. В по
родах гдовского и котлинского горизон
тов проложена б. ч. тоннелей метро. 

Над отложениями верх. протерозоя 
залегают осадочные породы палеозоя
кембрия, ордовика и девона, представ
ленные гл. обр. глинами, песчаниками, 
алевролитами, известняками, доломи
тами, мергелями. Непосредственно к Ю. 

от Л. расположен денудационный уступ 
Балт.-Ладожского глинта, сложенный в 
основании синими нижнекембрийскими 
глинами ломоносовской и лонтоваской 
свит (с возрастом 550-540 млн. лет), 
поверх к-рых залегают нижнеордовик
ские оболовые песчаники (8-9 м) и 
диктионемовые сланцы (1,2 м) трема
докского яруса ниж. ордовика. Выше -
известняки ниж. и ер. ордовика - глау
конитовые, ортоцератитовые и эхино
сферитовые, общей мощностью 16 м 
(500-450 млн. лет). Они образуют бро
нирующий пласт, слагающий закарсто
ванную поверхность Ордовикского пла
то, и обнажаются в долинах рр. Славян
ка, Поповка, Ижора, Тоска и Мга. К Ю. 
от Павловска, в басе. р. Ижора, Гатчин
ском р-не на ордовикских известняках 
несогласно залегают среднедевонские 
доломиты, мергели, песчаники и глины 
(380-374 млн. лет). 

Осн. особенность дочетвертичного 
рельефа - ступенчатость. Ниж. ступень, 
расположенная в Приневской низмен
ности и на Карельском перешейке, в 
р-не Л. имеет абс. вые. от -25 до 30 м. 
Верх. ступень образует Ордовикское 
(Ижорское) плато (100-120 м). Эти 
поверхности разделяются денудацион
ным Балт.-Ладожским уступом (глин
том). В р-не Л. в рельефе подошвы чет
вертичных отложений наблюдаются по
гребённые доледниковые долины, к-рые 
в Приневской низменности достигают 
глуб. 100-11 О м. Кроме общего полого
го погружения дочетвертичных пород 
осадочного чехла к Ю.-В. под углом 
12-15', в них залегают локальные ма
лоамплитудные тектонич. структуры -
валы и прогибы (Гатчинская, Павлов
ская и Колпинская структуры). Вдоль 
глинта в долинах рр. Поповка, Славян
ка, Дудергофка выделяются складки 
палеозойских пород - гляциодислока
ции . К ним относятся ледниковые «на
волоки» - Дудергофская, Ореховая и 
Кирхгофская «горы» (абс. вые. 150-
170 м), сложенные локальной мореной 
с отторженцами палеозойских пород. 

Четвертичные отложения (леднико
вые, флювиогляциальные, озёрно-ледни
ковые, речные, озёрные, мор., торфяно
болотные и техногенные) распростра
нены повсеместно. Мощность их колеб
лется от 1-5 м на Ордовикском плато, 
в черте города от 30 до 50 м, а севернее, 
в пос. Юкки и Токсово, до 80-100 м. 
Возраст от среднечетвертичного (380-
110 тыс. лет) до голоценового (послед
ние 10 тыс. лет). Во впадинах дочетвер
тичных пород на Карельском перешей
ке изредка встречаются нижнечетвер
тичные ледниковые валунные суглинки 
окского оледенения (480-380 тыс. лет) 
и лихвинские межледниковые отложе
ния (380-240 тыс. лет). В окрестностях 
Л. выделяются 4 горизонта моренных ва
лунных суглинков, соответствующие 
ледниковым эпохам - днепровской 
(240-180 тыс. лет), московской (125-
110 тыс. лет), ранневалдайской (80-
50 тыс. лет) и поздневалдайской (23-
12 тыс. лет). Между моренами залегают 
прослои и линзы межледниковых и меж-
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стадиальных мор. и континентальных 
глин и песков с раковинами моллюсков, 
растит. остатками и прослоями торфа. 
На р. Мга обнажаются мор. глины, от
носящиеся к мнкулинскому межледни
ковью (бореальная трансгрессия). На 
севере Л., в басе. р. Охта, под верх. мо
реной лу жской стадии поздневалдайско
го (осташковского) оледенения зале
гают пески ленингр. межстадиального 
горизонта, т. н. полюстровские слои, со
держащие прослои торфа (возраст по 
С14 от 24 до 35 тыс. лет). К С. от грани
цы города расположены гряды живо
писных камовых возвышенностей - Шу
валовского парка, Осиновой Рощи и Юк
ковская (абс. вые. до 40-50 м). Они 
сложены озёрно-ледниковыми песками 
и образовались во время деградации по
следнего оледенения. 

После отступления ледникового по
крова (ок. 12-13 тыс. лет назад) При
невская низменность покрылась водами 
вначале приледникового оз. Рамзая, уро
вень к-рого ранее находился на абс. 
вые. 55 м, а затем Невского и позднее 
Балт. приледникового озёр, уровни к-рых 
быстро снижались до 40, 30, 20 и 15 м. 
С этим временем связано образование 
многочисл. террас, обращённых к При
невской низменности. На дне этих озёр 
отлагались озёрно-ледниковые осадки -
ленточные глины, супеси и пески мощ
ностью от 3 до 15 м. Они выстилают всю 
низменность, включая Невскую дельту, 
и слагают наиб. высокие в Л. У (20-
30 м) и IV («Сосновскую») (15-20 м) 
террасы. На их поверхности разви
ты береговые валы и песчаная коса, про
тягивающаяся от Пискарёвки на Со
сновку до Поклонной горы и Шува
лово. 

111 ( «Лесновская•) терраса (l 0-15 м) 
сложена в основании ленточными гли
нами мощностью до 10 vi, перекрытыми 
песками (2-5 м), в неё врезана долина 
р. Нева и её притоки Тоска, Ижора, 
Славянка, Дудергофка и Стрельна, а на 
С. - Охта. 

Поверхность 11 террасы (4-10 м ) 
сложена слоями ленточных глин, покры
тых маломощным слоем песков ( 1,5-
2 м). После образования этой террасы 
прекратилось существование приледни
кового озёрного басе. и вся Приневская 
низменность стала сушей. 

К нач. голоцена уровень Балт. пресно
го озера понизился до совр. нулевой 
отметки. В это время в Балтику проник
ли солёные воды, началась Иольдиевая 
мор. трансгрессия, продолжавшаяся ок. 
500-800 лет (от 10 до 9,2 тыс. лет тому 
назад). Её осадки в виде илов и алев
ритов мощностью до 3-5 м залегают на 
терр. Л. ниже уровня моря - во впадине 
Лахтинского болота. Иольдиевые мор. 
осадки перекрыты торфом и местами 
почвой, залегающими тоже ниже уров
ня моря, что свидетельствует о кратко
врем. регрессии, прерванной трансгрес
сией Анцилового пресноводного озера. 
В это время (от 9 до 8 тыс. лет) образо
валась 1 терраса вые. 5-6 м, развитая 
только в дельте Невы и сложенная пес
ками, алевритами, илами (2-3 м), зале-
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гающими на ленточных глинах и осад
ках Иольдиевого м. 

Последние этапы геол. истории Л. свя
заны с вторичным вторжением солёных 
вод Литориновой мор. трансгрессии (вые. 
до 4-5 м), продолжавшейся от 7000 до 
4000 лет. К этому времени относится 
Атлантич. климатич. оптимум. Ок. 4 тыс. 
лет назад трансгрессия закончилась и 
уровень Балт. м. понизился до совр. от
метки. С послелиториновыми стадиями 
понижения уровня моря связано обра
зование совр. береговой зоны Невской 
губы и береговых валов на Лахте и в 
Ольгино, а также пересыпи, отделJ1ющие 
Лахтинское болото от Невской губы. 

Река Нева образовалась ок. 2000-
3000 лет назад в результате прорыва 
вод Ладожского оз., в р-не Ивановских 
порогов, в дoJDtнy р. Тосна. Ранее сток 
воды из Ладожского оз. в Балт. м. про
ходил через сев. часть Карельского пере
шейка в Выборгский зал.; р. Тосна впа
дала в Фин. зал., а р. Мга - в Ладожское 
оз. В результате подНJIТИЯ сев. части Ка
рельского перешейка повысилсJ1 уровень 
у юж. берегов Ладожского оз. и его во
ды прорвались через водораздел между 
рр. Мга и Тосна, к-рый был быстро раз
мыт. Воды Ладоги стали поступать не в 
Выборгский зал., а в р. Нева. 

В течение голоцена на терр. Л. в дель
те Невы происходило сокращение озёр. 
ных и мор. бассейнов и на поверхности 
суши (ок. 10-9 тыс. лет назад) нaчaJDt 
образовываться торфяные болота. Не
сколько кр. торфяников - Глухоозёр
ский на Фаянсовой ул., Лахтинское бо
лото, Шуваловский торфJ1ник и др., на
ходищиесJ1 в черте города, были осушены 
и засыпаны в кон. 19 в. 

В наиб. пониженных р-нах города, 
особенно на о-вах Невской дельты, в р
не Мор. порта, вдоль набережных и ка
налов широко развиты совр. техноген
ные отложения - насыпной грунт мощ
ностью до 4 м, а в засыпанных речных 
руслах - до 8-10 м, интенсивное на
копление их началось с кон. 19 в. 

Горные породы, слагающие фундамент 
и платформенный чехол, включают раз-

нообразные нерудные полезные ископа
емые, представлJ1ющие пром. интерес. В 
р-нах г. Выборг, в басе. р. Вуокса и у 
г. Приозёрск расположены кр. карьеры, 
разрабатывающие породы фундамента: 
rраИИТЬI рапакиви, rранито-гнейсы и 
граиодиориты. Гранитами раnакиви 
облицованы набережные Л., стены Пет
ропавловской крепости. Огромные моно
литы рапакиаи испмьзованы длJI со
ору жении Исаакиевского собора и Алек� 
сандровской колонны. Строит. камень 
и щебень вывозятся в большом кол-ве 
в Л., Москву и др. города. Синие глины 
ниж. кембрия из карьеров близ г. Кол
пино и с. Никольское на р. Тосна ис
пользуют в качестве керамич. сырья. 
Оболовые кварцевые песчаники ниж. ор
довика разрабатываJDtсь штольнями на 
р. Тоска до недавнего времени ДЛJ1 нужд 
стекольной пром-сти, ордовикские изве
стняки и девонские мepгeJDt под Л. -
для строит. пром-сти и известковаииJ1 
почв; кр. карьеры известняков находит
СJI В 50-60 КМ К В. ОТ Л. 

С комплексом озёрио-ледниковых 
осадков, слагающих 111 ( сJiесиовскую•) 
террасу по всей Приневской низменно
сти, связаны месторождения ленточных 
глин, служащих сырьём ДЛJ1 проиэ-ва 
кирпича. В кон. 40-х гт. cтaJDt широко 
разрабатываться пески ДЛJ1 сиJDtкатного 
кирпича, строит. и балластных матери
алов. Гл. кирп. з-ды расположены по бе-

ПРИГОРОДЫЛЕНИНГРАДА 

Цифрами обозначены: 
Территории, подчиненные Ленинград
сному горсовету 

Нинrисеnnсний район 
r11убже 
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регам р. Нева. Кр. месторождения 
строит. песков и rравийно-галечных ма
териалов связаны с флювиоглициаль
ными отложениJ1ми, озами, камами и 
конечно-моренными холмами. Много 
песков добываетсJ1 со дна Фин. зал. 

Л"r.: JI 1t о а .11 ев С. А., Наносы и рельеф rop. 
Ленинrрада и ero окрестностеА, •· 1-2, Л., 1925-
26; М а Г' к n е К. К" Ра>Jаитиt' рельефа северо-эа
падноА qасти левкн�к.оl: области, М.-Л., 1931; 
Гео.nо .... •етаертn11111:1 отло.аевJd сеаеро-эапад.а 
l!aponeAcaoA ••сти СССР, под ред. Н. П. Аnухтн
на, И. И. Краснова, Л., 1967; Геоморфологи. и ч�т
мртичнwе отлож.ени• северо-запада Европейской 
•астк СССР, nод ред. Д. Б. Muaxoocaoro, К. К. 
Марко-. Л., 1969; Геолоrи• СССР. Гемоrи•еское 
описание, т. 1 - Ле1111нrрцсu-. Пс1.окк.а• 11 Но•
rородсаа• области, М., 1971; К а • с о • Д. Д., 
Поэднечетвертичнаа исторна крупных оэёр и внут
ренних NopeA Восточной Еароnы, Л., 1975; Ха э а
н о• и ч К. К., Геологические пам11тиики Ленин
градской области, Л., 1982. ГИдрогеоJЮ111ческие усло111J1. Терр. 
Л. распможена в сев.-заn. части Моск. 
артезианского басе. Водоносность кри
сталлич. фундамента свJ1зана гл. обр. с 
корой выветриваниJ1 и зоной экзогенной 
трещиноватости, но наиб. интенсивно об
воднены тектонич. трещины. Практич. 
испмьзование трещннно-жильиых вод 
фундамента оrраничиваетсJ1 севером Ка
рельского перешейка на обнажённой час
ти Балт. щита. 

Гидрогеол. разрез осадочного чехла 
начинаетсJ1 с высоконапорного гдовского 
водоносного горизонта. В курортной зо
не Л., севернее г. Сестрорецк, этот гори
зонт содержит пресные воды, к-рые. ин-

с к о е 

о 

ШНАЛА ГЛУБИН И ВЫСОТ В МЕТРАХ 
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Примечание. Названия районов, одноимённые с их центрами, на карте не подписаны 
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тенсивно используются для водоснабже
ния. Южнее Сестрорецка с погружением 
слоёв и соответственно повышением ми
нерализации подземных вод они приоб
ретают бальнеологич. значение. На базе 
хлоридных натриевых вод с минерализа
цией до 5 г/л функционируют водоле
чебницы в гг. Петродворец и Сестрорецк, 
отд. санатории-профилактории кр. 
пр-тий. Осн. водоотбор из гдовского го-

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ф 

D,hr•kg 

0ВoAOCotJO 

ризонта в черте Л. связан с техн. водо
снабжением. Постоянство температуры 
(ок. 12°С) и практич. стерильность во
ды делают её незаменимой в ряде тех
нол. процессов. Многолетняя интенсив
ная эксплуатация подземных вод гдов
ского горизонта в Л. привела к падению 
их уровня и образованию т. н. депрес
сионной воронки радиусом до 100 км и 
глубиной в центре до 60-70 м. Сев. кры-
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ло депрессии осложнено местными во
ронками, формирующимися на сква
жинных водозаборах курортной зоны 
(г. Сестрорецк, пос. Солнечное, Репино, 
Комарово). В юж. части Л. между мощ
ными водоупорными толщами глин кот
линского горизонта и сиверской сви
ты залегает напорный водоносный гори
зонт, приуроченный к песчано-алеврито
глинистым породам ломоносовской сви-

ПАЛЕОЗОЙСНАА ГРУППА 

Девонская система - Старооснольснмй горизонт 

��:�ний - Нароесний горизонт 

Пярнуский горизонт 

Ордовикская система {1 O,ltr·lff j Хреанцний и негельсний горизонты 

Средний Идаеерсний горизонт 
ордовик __, . � Нукерснии горизонт 

� Таллиннский горизонт {� Волховский и нундснмй горн-

НижниИ � зонты 
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-
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АРХЕЙСНАА ГРУППА И НИЖНЕПРОТЕРОЗОЙ
СНАА ПОДГРУППА (нерасчлененные) 

ИНТРУЗИИ 

Граниты ра
nаннвн 

Граниты, rра
ннт-мигматиты 

-
-

Граниты, гранито
гнейсы, граннт
мнrматнты 

Гранодиорнты, 
nлагно-граннты 

Границы несогласного залеганиА отложений 

Границы стратиграфических контактов, уста
новленные и предполагаемые 

Т ентоничесние разломы предполагаемые 
Зоны тектонической трещиноватости с не
большими вертикалными смещеннАми слоев 

НАЙНОЗОЙСНАА ГРУППА 

Четвертичная система 
ПАЛЕОЗОЙСНАА ГРУППА 

Девонская система 
Средний девон (наровсний, старооснольсннй 
горизонты) 

Ордовикская система 
Средний ордовик (таллиннский, нунерсний 
горизонты) 
Нижний ордовик (пакерортскмй, леэтсснмй, 
волховский и нундсний горизонты) 

Кембрийская система 
Нижний н.ембрий (ломоносовская и лон
товасная свиты) 

ПРОТЕРОЗОЙСНАА ГРУППА 
Верхний протерозой (нотлинский горизонт) 
Верхний протерозой (гдовский горизонт) 

ИНТРУЗИИ 
Граниты раnанивм 
Граниты, гранито-гнейсы, гранит-мигматиты 

Ксжсультант И.И. Краснов 



ты ниж. кембрия. Мощность водонос
ного горизонта 10- 15 м. Пресные воды 
сосредоточены лишь в его краевой части, 
водообильность пород низкая. К Ю. от 
Балт.-Ладожского уступа развиты ещё 
два водоносных горизонта: первый - в 
песках и песчаниках кембро-ордовик
ской толщи, второй - в закарстованных 
карбонатных породах ордовика. Оба го
ризонта содержат пресные напорные во
ды питьевого качества. Разгрузка водо
носных горизонтов происходит вдоль 
уступа в виде многочисл. источников 
и пластовых выходов, к-рые дают начало 
поверхностным водотокам, в т. ч. рр. 
Ижора, Славянка, Дудергофка, Стрел
ка, Шингарка. Сток последней каптиро
ван водоводом и используется для пи
тания фонтанов Петродворца. Воды кем
бро-ордовикского горизонта находят 
ограниченное применение лишь в крае
вой части Ижорского плато, где более 
водообильная вышележащая карбонат
ная толща в значит. мере сдренирована. 
Трещинно-карстовые воды ордовикских 
известняков широко используются для 
водоснабжения (в т. ч. гг. Ломоносов, 
Кронштадт, Петродворец и Красносель
ского р-на Л.). Кр. источники подзем
ных вод в краевой части Ижорского пла
то (т. н. Орловские, Демидовские и 
Таицкие ключи) были каптированы 
ещё в нач. 19 в. Дебиты наиболее кр. 
каптажей достигают 30-50 тыс. м3 /сут. 
В р-не пос. Ропша и Лопухинка родни
ковые воды используются для заполне
ния проточных прудов, в к-рых осущест
вляется промысловое разведение фо
рели. 

Гл. коллекторы подземных вод четвер
тичной толщи - песчаные межморен
ные слои. Подземные воды - напорные 
пресные, с повышенным содержанием 
железа. Подаче воды потребителям 
предшествует её обезжелезивание на 
аэрационных установках. В басе. р. Охта 
к верх. межморенному горизонту при
урочено Полюстровское месторождение 
минеральных железистых вод, извест
ных ещё в нач. 18 в. На базе месторож
дения функционирует з-д розлива леч.
столовых вод. Содержание железа в по
люстровской воде достигает 40-60 мг/л. 

Напорные воды межморенных отложе
ний серьёзно осложняют освоение под
земного пространства гор. территории 
при проходке тоннелей, рытье котлова
нов и пр. В воет. окрестностях Л. (юго
зап. Приладожье) межморенные гори
зонты, обогащённые органическими ос
татками, нередко обнаруживают газо
носность, связанную с разложением би
туминозных веществ. Состав газов азот
но-метановый. 

Грунтовые воды, развитые в верх. го
ризонтах четвертичного покрова, на терр. 
Л. испытывают наиб. разностороннее 
техногенное воздействие, выражающееся 
в загрязнении и нарушении их естеств. 
режима. Как правило, гор. застройка 
приводит к подъёму уровня грунтовых 
вод и подтоплению отд. территорий, что 
вызывает необходимость применения 
дренажа. Загрязнение грунтовых вод 
проявляется прежде всего в увеличении 

содержания сульфатов. По данным на
блюдений, в р-нах новостроек содержа
ние сульфатов в грунтовых водах за 
20-25 лет от начала застройки повыша
ется в 5-6 раз. Изучение режима под
земных вод в Л. осуществляется по гус
той сети наблюдат. скважин. Результаты 
наблюдений служат важным опорным 
материалом для решения задач рацио
нального использования подземных вод, 
предупреждения их негативного влия
ния на нар.-хоз. объекты и прогнозиро
вания последствий техногенного воздей
ствия на подземную гидросферу. 

Лur.: Гидроrеопоrия СССР, т. 3 - Ленииrрад
скаt11, Пско•ска• и Ноагородска• области, под ред. 

·и. к. Зайцеаа, М., 1967. 

Рельеф Л. и его окрестностей, несмот
ря на общую равнинность, разнообра
зен по происхождению, строению и воз
расту. Наиб. возвышенная часть города 
расположена на Ю. и Ю.-3.: Дудергоф
ские высоты ( 176 м), Пушкинские и Пул
ковские высоты (73 м); на С. и С.-В. -
Колтушские и Пар1·оловские вы<.:оты 

(до 60 м). 
Выделяются 3 осн. этапа образования 

рельефа: д0четвертичный (кайнозой
ский), с к-рым связано образование 
кр. структурно-денудационных ступе
ней - Ордовикского плато (абс. вые. 
85-100 м на З. и 40-60 м на 8.), 
Балт.-Ладожского уступа (глинта) (от
носит. вые. 10-60 м) и Предrлинтовой 
низменности; четвертичный, когда сфор
мировался ледниковый денудационно
аккумулятивный холмисто-грядовый ре
льеф возвышенности Карельского пере
шейка (вые. до 205 м), к-рый возник 
преим. в результате деятельности послед
него ледникового покрова; позднелед
никовый и голоценовый этапы связаны 
с образованием абразионно-аккумуля
тивного рельефа террасированных рав
нин Приневской низменности и Литори
новой трансгрессии и пресноводного 
Анцилового бассейна. 

Почти вся терр. Л. находится на мно
гочисл. ступенчатых террасах (абс. вые. 
от 3-4 до 30 м). Только юго-зап. часть 
Красносельского р-на, расположенная на 
Ордовикском плато, имеет абс. вые. от 
85 до 100 м. В пределах Приневской 
низменности насчитывается до 6 и более 
террасовых уровней, слабо наклонённых 
в сторону Фин. зал. и р. Нева (ниже 
4 М, 4-6 М, 6- 10 М, 10-15 М, 15-20 М, 

20-30 м), отделённых друг от друга 
абразионными уступами (относит. вые. 
2-5 м). На поверхностях 20-30-мет
ровых и 4-6-метровых террас - широ
кие песчаные косы, образованные волно
прибойной деятельностью регрессирую
щих бассейнов: на С - коса Кушелев
ка - Сосновка - Поклонная гора, на 
С-З. - Ольrинско-Лахтинская, в Смоль
нинском р-не - низкая гряда (т. н. Пес
ки). На поверхностях террас и песчаных 
косах встречаются ряды береговых валов 
относит. вые. до 2 м и протяж.ённостью 
до 10 км. Типичные береговые валы раз
виты на Лахте, в Ольгино и Сосновке. 
В Сестрорецке на поверхности песча
ной косы и береговых валах - дюнный 
рельеф. Самая низкая 1 терраса вые. 
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2-4 м, расположенная вдоль побережья 
Невской губы, на о-вах Невской дельты, 
во впадине Лахтинского болота, перио
дически подвергается наводненШ1м. Два 
уровня литориновой террасы вые. 4-6 м 
и 6- 10 м по характеру рельефа почти 
не различаются и обычно относятся к 
нижней незатопляемой 11 террасе; на ней 
расположены центр. р-ны города. 111 
(сЛесиовская•) терраса ( 10- 15 м), на
иб. отчётливо выделяющаяся, ограничи
вается береговыми уступами и скатами. 
На ней находятся Шуваловский парк, 
Удельная, Лесной, Кушелевка, Поро
ховые, Ржевка и на Ю. Рыбацкое, Куп
чино, Дачное, Лигово. В пределах IV 
(сСосновской•) террасы ( 15-20 м) и 
плавно примыкающей к ней V террасы 
(20-30 м) расположены сев. р-ны горо
да - Сосновка, Гражданка, р-н Мурин
ского ручья, Шувалово и на Ю. р-ны 
Пулково, аэропорта и Горелово. На С., 
в р-нах Шувалово и Парголово, нахо
дятся небольщие по площади камовые 
возвышенности, достигающие абс. вые. 
до 60 м. Особенно живописны камы Оси
новой Рощи, Юкковской гряды и Шува
ловского парка, где ещё сохранилась ре
ликтовая растительность. 

В 3-5 км к С. от города Принев
ская низменность граничит с щиротной 
грядой камов, протягивающихся от ст. 
Левашово на Осиновую Рощу, Юкки и 
ст. Кузьмолово и представляющих хол
мисто-котловинный рельеф (абс. вые. 
50-60 м) с многочисл. озёрами, -
наиб. живописные ближние окрестности 
города. 

Лur � М а р к о о К. К., Развитие рельефа севе
ро-западно А qасти ЛенинградскоА области, М. - Л., 
1931; З и а м е и с к а я О. М., Геоморфопоrи•е
ские районы и типы рельефа окрестностей r. Ленин
града, •Вестник ЛГУ. Сер. Геологии и географии•, 
1956, N9 24; Геоморфолоrи• и четвертичные от.110-
ж.еииа сеиро-запада Е вропейской части СССР. 
Ленинградска•, Пскове ка• и Новrородска• области, 
под ред. Д. Б. М впаховскоrо, К. К. Маркова, Л., 
1969; Природа Ленинграда и окрестностей, Л., 1964. 

Климат. Несмотря на преобладание 
относительно тёплых возд. масс Ат
лантики, создающих типичные для Л. 
черты мор. климата (большую влаж
ность, продолжительную и умеренно хо
лодную зиму, умеренно тёплое и влаж
ное лето), тип климата Л. относится к 
переходному, т. к. имеет также черты 
континентальности. Часта·я смена возд. 
масс, прохождение через Л. многочисл. 
атмосферных фронтов (в ер. 180 в год) 
и циклонов определяют неустойчивую 
погоду во все сезоны. Зимой наиб. вы
ражена циклонич. деятельность и зап. 
перенос влажных тёплых возд. масс, 
вызывающих оттепели; нередки вторже
ния холодного арктич. воздуха. Летом 
циклонич. деятельность ослабевает и 
большее значение приобретают радиа
ционные факторы, хотя сохраняются 
частые вторжения мор. возд. масс, при
носящих осадки. Преобладают зап., сев.
зап. и юго-зап. ветры, ер. повторяемость 
к-рых в сумме за год составляет 50%. 
Зимой нередки также юж. ветры ( 18-
20%). Ср. скорость ветра не больше 2-
4 м/с, но ветры св. 15 м/с бывают еже
годно: в центр. р-нах города не чаще двух 
дней в год, в прибрежных р-нах от 14 
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МЕРИДИОНАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

через ПРИНЕВСКУЮ НИЗМЕНН:ОСТЬ от РЕКИ НЕБА до ГРЯДЫ КАМОВ ЮККИ
(nо Т.В. Уснноеон. ОМ Знаменснон) 
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dn 

московский 

ms 
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слом 
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Флюеиогnнцма.nьные 

lg Оэерно·nедннкоаые 

Озерные 

т Морские 

а Речные (алnюаиа.nьнЬlе) 

Т ехноrенные 

до -22 дней. Сильные зап. н юго-зап. 
ветры, возникающие обычно осенью в 
Балт. м. в небольших по площади цик
лонах с центром, бJDtзким к устью Не
вы, вызывают высокие подъёмы уровня 
воды, предшествующие наводнениям. На 
побережье Фин. зал. бывают бризы. В 
Л. преобладает пасмурная погода с об
щей облачностью 8- \О баллов (до 177 
дней в году) .. Распространена ниж. об
лачность, к-рая составляет от общей в 
году 76 % , а в ноябре - декабре 90-
92 % . Из-за облачности и запылённости 
воздуха продолжительность солнечного 
сияния в Л. в ер. 1678 ч в год (от 293 
ч в июне до 1 О ч в декабре). Среднегодо
вая суммарная радиация составляет 
3156 мДж/м2 (из к-рых на лето прихо
дится ок. 50%, а на зиму 3%), что мень
ше возможной на 38%. Наибольшая 
продолжительность дня 22 июня 18 ч 
50 мин, наименьшая - 22 дек. 5 ч 51 мин. 
С кон. мая до 1-й декады июля вечер
ние и утренние сумерки смыкаются и 
наблюдаются т. н. белые ночи. Л. -
один из самых тёплых насел. пунктов 
на широте 60° Сев. полушария, т. к. тем
пература зимой на 8°С, а летом на 3°С 
выше средней для этой широты. Ср. го
довая температура воздуха 4,3°С; сред-

mi нмжннИ средний 
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ние температуры самых холодных меся
цев - ·января и февраля -7,8°С, само
го тёплого - июля 17,8°С. Абс. макси
мум в июле 1972 составлял 34°С, абс. 
минимум в инв. 1940 - 36°С. Обычны 
отrепели. ПродО11Жительиость безмороз
ного периода 157 дней. Первый заморо
зок бывает в ер. 10 окт., последний -5 мая. Оrиосит. влажность воздуха весь 
год значительна - ок. 80%, кроме 
лета, когда снижается до 67%. Атмос
ферных осадков в ер. выпадает 620 мм 
в год; наибольшее их кол-во 825 мм в 
год, наименьшее - 417 мм (1920). Жид
ких осадков 55% (бывают и зимой), 
твёрдых - 26%, смешанных - 19%. 
Дней с осадками более О, 1 мм бывает 191 в год. Высота снежного покрова в 
ер. не более 33 см, редко до 50-60 см. 

З и м о й погода неустойчива и опре
деляется частыми прохождениями ат
лантич. циклонов, особенно в декабре. В 
январе - феврале учащаются вторже
ния арктич. воздуха. В связи с этим от 
декабря к февралю число пасмурных 
дней уменьшается с 22 до 16, число от
тепелей - с 12 до 6. Ср. температура 
воздуха пони;кается от - 5,1 до -7,9°С 
при ер. зимней -6,9°С. Осадки облож
ные (92% случаев), сумма их за сезон 
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120 мм. Экстремально холодные зимы 
связаны с преобладанием арктического, 
а экстремально тёплые - мор. воздуха. 
В холодную зиму 1941-42 ер. темпера
тура воздуха была -t4,6°C (на 7,7°С 
ниже нормы), минимальная -32°С; 
осадков выпало ок. 60% нормы. В тёп
лую зиму 1960-61 ер. температура 
-l,4°C (на 5,5°С выше нормы); осад
ков 112 % нормы. 

В е с н а часто затяжная. Ср. суточ
ная температура воздуха переходит че
рез 0°С 3 апр" а через 10°С 18 мая; ер. 
месячная температура возрастает от 
-4,2°С в марте до 9,6°С в мае. Цикло
нич. деятельность ослабевает, увеличи
вается число ясных дней. Суточная амп
литуда температуры воздуха наиболь
шая в году (8-9°С, в ясные дни до 15-
200С). Снежный покров сходит обычно 
к 15 апр., самое позднее - к 4 мая. 
Осадков выпадает 117 мм, из них снег 
в марте - 60%, в апреле - 50%. Часты 
смены тёплых и холодных возд. масс. 
Холодной весной 1955 ер. температура 
за сезон была О,1°С, минимальная -22° 
С (в марте), максимальная 21°С (в 
мае). Тёплой весной 1975 ер. темпера
тура бЬ111а 6,6°С, минимальная -14°С 
(в марте), максимальная 28°С (в мае). 



)ЛОВО 
Мистолово 

Консу11ьта1-1т И.И. Красное 

Л е т о умеренно тёnлое. Ср. месяч
ная температура воздуха в июле 17,8°С,
максимальная суточная 20°С и более бы
вает 47 дней, из них 21 день в июле. Пас-

мурных дней по общей облачности 50%,
по нижней - 28-30%. Осадков выпа
дает 200 мм, преим. ливней (56%), осо
бенно в июле; нередки грозы (до 6 дней 
в месяц). Жаркое лето обусловлено раз
витием мощного антициклона над Ев
роп. частью СССР, напр. в 1972 со ер. 
температурой в июле 22,1°С, максималь
ной 34°С и осадками 60% нормы. Хо
лодное лето характеризуется преоблада
нием сев. переноса возд. масс, напр. в 
1962, когда ер. температура июля не пре
вышала 16,\0С, минимальная 2°С и 
осадков выпало 138%. 

О с е н ь обычно затяжная, переход 
ер. суточной температуры от 10°С до 
0°С длится 55 дней. Характерны акти
визация циклонич. деятельности, уси
ление ветра, увеличение облачности и 
повторяемости пасмурных (до 84 % в 
ноябре) и дождливых (54 за сезон) 
дней. Значительная повторяемость цик
лонов и ветров зап. румбов часто приво
дит к наводнениям.. особенно в октяб-
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ре - ноябре. Ср. месячная температура 
понижается от 10,8°С в сентябре до 
О,5°С в ноябре. В отд. годы ер. темпе
ратура за сезон меняется от 3,1 до 8,4°С,
максимальная достигает 28°С, мини
мальная -15°С. Осадков выпадает в ер. 
170 мм . В сентябре и октябре бывают, 
хоти и не ежегодно, возвраты тепла -
солнечная, тихая, тёплая погода («бабье 
лето•). 

В Л. сформировался городской микро
климат, обусловленный защищённостью 
от ветров, прогревом зданий и мостовых 
летом, значительной запылённостью воз
духа, уменьшением потока ультрафио
летовой радиации. Ср. месячные скорос
ти ветра в городе на 1-1,5 м/с меньше, 
чем на побережье; сильные ветры реже. 
В городе теплее, чем на окраинах, на 
О,6-О,7°С, а абс. минимум на 4-5°С
выше. Безморозный период продолжи
тельнее на 25 дней, чем в Лесном, и на 
43 дня, чем в аэропорту ссПулково•. На 
сев. окраинах осадков на 11 % больше, 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Современная и литорнновая анкумуnятивнаА cr=IJ терраса, затопляемая в периоды наводнений 

0 2 3 •• 
(выс.0-4 м) 

Литорнновая мореная анкуму.nятивная тер

раса под слоем насыпного грунта, незато

пляемая (вые. 4-10 м) 

Озерно-ледниковые абраэнонно-акнумулАтивные 
террасы Балтийского ледникового озера: 

CJ 
CJ 
CJ 

нижняя "Лесновсная" терраса (вые. 10-15 м) 

средняя "Сосновская" терраса (вые. 15-20 м) 

верхняя терраса (выс.20-30 м) 

Озерно-ледниковые абразионно-акнумуnА
г-11 тмвные террасы местных прнледннновых 
L_L_J бассейнов 30 40 ю ... 

CJ 
CJ 

Бугристо-котловинный рельеф камов 
(вые. 40-50 м) 
1. Шувалове-Озерки, 24
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7. Мистолово, 8. Нузьмолово 
9. Румболово. 10. Нолтуwи 

Ордовикское структ.урно-денудационное 
плато, нижняя ступень (выс.40-80 м) 

Ордовикское (Ижорское) структурно-дену
дационное плато (выс.80-100 м) 

Дудергофские гляциодислонации (напорные 
морены, ледниковые "наволоки") 1. гора 
Воронья (147 м) 2. гора Ореховая (176 м) 
3. гора Нирхгоф (155 м) 4. Таицние гряды 

� Денудационный уступ (Балтийсно-Ладож
сний глинт) 

Т еррасовые (абразионные) уступы 

Абразионно-анкумулятивный скат 
(древний пляж) 

Песчаные прибрежные косы 1.Лапинсная, 
2. Новоселки-Наменка, З. Сосновская, 
4. Писнарёвсная, 5. Пески 

Неолитические стоянки 
t. Сестрорецкий Разлив 
2. ЛахтинснаА 

Граница города 

Сnецна.nьное содержание раэработа.n И.И. Краснов 



Средняя температура воэдука на уровне 
земной поверхности в градусах Цельсия 

-16- Изотермы июля - 7- Изотермы января 

33 Абсолютные максимальные температуры 

Среднее годовое ноличество осадное 
в миллиметрах 

менее 650 700 750 
1 1 

800 боnее 

Абсолютные минимальные температуры -800- Линии равных ноличеств осадное 

Преобладающее направление ветра 
- в июле - в январе 

чем в центре, а на зап. и юж. - на 6% 
меньше. 

Поверхностные воды. По обилию вод 
Л. занимает первое место среди городов 
СССР и одно из первых мест в мире. 
Гл. водная артерия Л. - Нева, вытекаю
щая из Ладожского оз., несёт свои воды 
в пределах города на протяжении 28 км; 
перед впадением в Невскую губу Фин. 
зал. образует обширную дельту. Ширина 
реки 340-650 м (наиб. - 1250 м, на
против порта), глуб. 14-23 м. В городе 
93 водотока общей дл. ок. 300 км и ок. 
100 водоёмов (оэёр, прудов и искусств. 
бассейнов). В 1705 ок. 1/5 площади совр. 
города занимали труднопроходимые бо
лота, расположенные на местах Гости
ного двора, Технол. ин-та и в центр. 
части города. С первых лет стр-ва про
водились мероприятия по осушению 
терр., для чего создавались каналы, рас
чищались малые реки и протоки. Осуше
нию способствовали также прорытые в 
18-19 вв. судоходные каналы. В при
городах сохранились Лахтинское и Шу
валовское болота, а также заболочен
ные участки в Купчино и др. р-нах. При
городы и парки изобилуют водоёмами 
(Нижнее Большое Суздальское и Ду
дерrофские оэёра, пруды на Елаrином 
и Крестовом о-вах и др.). 

За время существования города его 
rидрографич. сеть подвергалась непре
рывным изменениям под действием при
родных факторов (колебаний уровней 
воды, течений, волн), а также антропо
генных факторов (расчистка русел, со
оружение каналов, прудов, а также за
сыпка утративUDtх своё значение водото
ков и водоёмов). В 1703-05 в целях во
доснабжения гарнизона прорыт первый 
канал (Крепостной) в Петропавловской 
крепости (засыпан в 1882). Первый осу
шительный канал - Косой Дементьев
ский между Невой и Фонтанкой прорыт 
в 1719-20 (засыпан в 1765). В 1706 
прорыт канал (ров Кронверка) в р-не 
совр. зоопарка. Большие работы по рас
чистке, углублению малых водотоков и 
соединению их с Невой проведены в 
18 в.: расчищена и углублена Мойка и 
соединена с Невой Лебяжьим кан. 
(1711-19). Зимней канавкой (1718), 
Крюковым кан. ( 1719-20); Фонтанка в 
1769-90 расчищена, углублена; была 
построена дер., а в 1780-89 кам. набе
режная. На месте р. Глухая (Кривуша) 
в 1764-90 сооружён Екатерининский 
кан. (с 1923 кан. Грибоедова) и др. Ка
налы служили в осн. ВОДНЫМИ путями. 
Наиболее кр. каналы: Лиговский, Обвод
ный и Морской (см. о них статьи). В го-

ды Сов. власти преобразование rидро
графич. сети продолжается: в 1967-68 
вырыт подходный судоходный канал к 
пасс. мор. вокзалу на Васильевском о-ве. 
В 1970-72 прорыто новое русло р. Смо
лен ка, спрямлена р. Волковка. В 
1977-79 частично перестроена Ли
говско-Ду дергофская водная система, 
проложен Ново-Дудергофский кан., 
направляющий сток небольших рек 
(Дудергофки, Дачной, Новой, Ивановки) 
в систему прудов. Всего за 278 лет за
сыпано и заключено в трубы 55 рек, 
ручьёв, каналов и ок. 200 озёр и прудов. 
Общая протяжённость утраченной rид
рографич. сети 35 км. В кон. 19 в. в дель
те было 48 рек и каналов и ок. 15 разл. 
протоков, образующих 1О 1 о-в; в 197 5 
осталось 42 о-ва. Самые крупные из них: 
Васильеве кий ( 10,9 км2), о-ва Петро
градской стороны (6,20 км2), Декаб
ристов (3,8 км2), а также Кировские, 
Аптекарский и др. Грунтом от проры
тия каналов, расчистки русел, устройства 
водоёмов засыпались окружающие уча
стки суши. Производился также намыв 
низких прибрежных участков грунтом, 
поднятым со дна Невской губы, что так
же изменило rидросеть города: засыпан 
мелководный пролив между о-вами Де
кабристов и Вольный, и о-ва превраще
ны в общий массив жил. застройки, со
единены также о-ва Гутуевский, Вольный 
(Круглый) и Б. Резвый, почти полно
стью намыта юго-воет. часть Невской 
губы. Режим водотоков Л. складывается 
под воздействием водного питания Не
вы из Ладожского оз., климатич. фак
торов (атмосферных осадков, темпера
туры воздуха, ветров и циклонов Атлан
тики) и в значит. мере антропогенного 
влияния (загрязнения и подогрева сточ
ными водами и др.). К осн. водотокам 
Л. относятся рукава Невской дельты: 
Большая Нева, Мамя Нева, Большая, 
Средняя и Малая Невки (см. статьи 
о каждой), Фонтанка, Екатерингофка. 
прав. приток - Охта, каналы Обводный 
и др. Судовой ход начинается от Мор
ского кан., продО11JКается по гл. рукаву -
Б. Неве, пропускающему ок. 60% стока 
Невы. Сток Невы зарегулирован Ладож
ским оз. и при среднегодовом значении 
2520 м3 /с по годам меняется мало. Ко
лебания уровней воды Невы, протоков и 
каналов дельты тесно связаны с режимом 
Балт. м. и Фин. зал. При прохождении 
циклонов над Атлантикой и Балт. м. 
возникают длинные волны (сейши), 
к-рые, доходя до устья Невы, вызывают 
резкие и высокие подъёмы уровня воды, 
что влечёт за собой наводнения. Причи
ной наводнений могут быть также ветры 
зап. румбов, дующие с залива и вызыва
ющие нагон уровня в Неве. За время 
существования города было зарегистри
ровано 62 наводнения с подъёмом уров
ня более 2 м над ординаром - нулём 
водомерного поста у Горного ин-та. Ка
тастрофич. повышения отмечены в 1824 
(уровень 4,10 м), когда была затоплена 
большая часть города (ок. 70 км2), и 
1924 (уровень 3,69 м) - затоплено ок. 
половины города и многие пригороды. 
Для защиты от наводнений Л. по зап. 



границе Невской губы строятся защит
ные сооружения. 

Для водоснабжения Л. из Невы заби
рается водопроводом 5,2 млн. м3 воды 
в сутки, что составляет ок. 2,5% её сто
ка. Обеспеченность города водой на 1 
жит. в 3 раза выше, чем средняя по 
СССР. Пресная гндрокарбонатная вода 
Невы со ер. минерализацией 61,3 мг/л 
и мутностью 7 мг/ л, по качеству отве
чающая сан.-техн. нормам, доходит до 
Л., но в городе её состав и свойства за
метно ухудшаются. 

Лиr .: П о к р о • с к в • Т. В., 6 ы ч к о а а А. Т., 
Климат Леиинrрада и его окрестностеА, Л., 1967; 
Климат ЛеиинrраА&, Л., 1982; Ленинград без н ввод· 
нениА, Л., 1984; Н е  ж. и х  о в с к и й  Р. А., Река 
HeN и Невсква rуб в, л" 1981. Поч1Ы, растительность, животный 
мир. Л. и его окрестн!'l<'ти расположены 
в юж. подзоне тайги. В естеств. услови
ях эдесь господствовали хвойные леса 
на почвах подзолистого типа. В зависи
мости от состава поверхностных отло
жений и дренированности территории 
почвы и растительность отличаются зна
чительным разнообразием. Для дрени
рованных суглинистых участков харак
терны еловые (из ели европейской) эеле
номошные (черничники, кисличники, 
иногда с участием дубравных трав) леса 
на сильноподзолистых почвах. По мере 
ухудшения естеств. дренажа они пере
ходят в заболоченные долгомошные (с 
кукушкиным льном) ельники и сфагно
вые сосняки на торфянисто-подзолисто
глеевых и торфяно-глеевых почвах. На 
песчаных разностях подзолистых почв 
господствуют леса из сосны обыкновен
ной. На самых сухих возвышенных уча
стках - сосняки лишайниковые, на ме
нее сухих - брусничные, а также чер
ничные, переходящие по мере усиления 
застоя влаги в заболоченные сфагновые 
сосняки. Значит. доля площади города 
была занята болотами разных типов, б. 
ч. верховыми. По характеру почвенно
растительного покрова резко выделяет
ся Ижорская Возвышенность (Ордовик
ское плато), где благодаря обогащённо
сти материнской породы известью обра
зовались плодородные почвы - дерно
во-карбоиатные, на к-рых произрастали 
широколиственно-еловые леса с учас
тием дуба, вяза, липы и др. 

Освоение терр. П. положило начало 
коренному изменению почвенно-расти
тельного покрова города; созданы ис
кусств. эелёные насаждения с уч"ст11ем 

мн. экэотич. видов. сильно преобразо
ванные остатки естеств. растительности 
сохранились в нек-рых гор. парках (Сос
новка, парк Челюскинцев, Шуваловский 
и др.). Вне города почвы и раститель
ность также подверглись изменению. 
Обширные лесные площади замещены 
полями, лугами, плодовыми насаждени
ями; почвы мелиорированы и окульту
рены. В сохранившихся лесных масси
вах вследствие многократных вырубок 
и пожаров хвойные породы вытеснены 
мелколиственными (берёэой li осиной). 
Часть этих лесов преобразована в лесо
парки. Наиб. пострадали еловые леса; 
сосновые леса сохранились лучше, осо
бенно в сев. окрестностях Л., на Ка-

рельском перешейке. Наименьшей ле
систостью характеризуется терр. к Ю. 
от города. Отчасти на основе естеств. 
растительности созданы дворцовые пар
ки Павловска, Пушкина, Петродворца, 
Ломоносова, Гатчины. 

До начала стр-ва П. леса и водоёмы 
изобиловали разнообразными, типично 
таёжными животными. Ныне мн. пред
ставители в окрестностях Л. уже не 
встречаются. Из кр. млекопитающих 
практически исчез медведь, очень редким 
стал волк, но нек-рые хищные доволь
но обычны, среди них - лисица, норки 
европейская и американская (акклима
тизирована), хорь чёрный; встречается 
выдра. Из копытных особенно распро
странился (благодаря мерам по охра
не) лось, к-рый нередко появляется да
же на терр. города. На Карельском 
перешейке существует стадо пятнистых 
оленей, эавеэённых с Д. Востока. Из
редка в лесах юж. окрестностей Л. мож
но встретить косулю. Повсеместны в ок
рестностях ёж обыкновенный, землерой
ки, заяц-беляк; из грызунов - белка, 
серая крыса, мыши полевая и домовая, 
полёвки рыжая и обыкновенная. Фау
на птиц также испытала воздействие 
большого города. Мн. виды стали очень 
редкими или исчезли совсем, особенно 
хищные, нек-рые водоплавающие и пев
чие. Однако имеются птицы, приспосо
бившиеся к жизни в городе, напр. дроз
ды рябинник и белобровик, большой 
пёстрый дятел; на водоёмах города и ок
рестностей стала гнездиться кряква; 
оэёрная чайка обычна над Невой. В 
окрестностях обитают также мн. пред
ставители орнитофауны лесов, лугов и 
водоёмов; особенно многочисленны во
робьиные. В нек-рых лесных массивах 
встречаются глухарь и тетерев. Во время 
сезонных перелётов на водоёмах оста
навливаются лебеди, гуси, казарки, ку
лики, утки. Разнообразна фауна рек и 
озёр: обычны щука, плотва, лещ, окунь, 

ёрш, на;шм и др. Осн. промысловые ры
бы - корюшка в Неве, салака, шпрот в 
Невской губе. Из Балт. м. во внутр. водо
ёмы заходят лосось, сиг, угорь. 

Ландшафты. На терр. Л. и его окрест
ностей представлены разл. антропоген
ные ландшафты, относящиеся к Сев.
Зап. таёжной ландшафтной провинции 
Рус. равнины (см. карту на стр. 18). 

Пр и н  е в  с к и й л а и д ш а  ф т, в 
пределах к-рого находится почти вся 
терр. Л. (кроме юж. части Красносель
ского р-на), - плоская равнина с пре
обладающими вые. 10-20 м над уров
нем моря. Коренные породы протеро
зойского и кембрийского возраста пе
рекрыты четвертичными отложениями. 
Поверхность сложена в осн. оэёрно-лед
никовыми супесями и ленточными гли
нами, а в приморской полосе - мор. 
(литориновыми) отложениями, слага
ющими неширокую низкую террасу, 
к-рая образует эаливообраэное расшире
ние с дельтой Невы в черте Л. На В. иад 
равниной возвышается камовая Колтуш
ская высота, а на С. - гряды Осино
вой Рощи и Юкковская. Всю зап. поло
вину Приневской низменности эанима-
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ет Л., природа остальной терр. испыты
вает воздействие города. Часть земель
ного фонда занята с.-х. угодьями, а так
же насел. пунктами, трансп. коммуни
кациями и т. д. Леса представлены 
б. ч. вторичными березняками, серооль
шанниками, ивняками в осн. на торфя
нисто-подэолисто-глеевых и торфяно
глеевых почвах; на вершинах камов, 
береговых валах, приморских дюнах мес
тами сохранились участки сосновых ле
сов на боровых железистых подзолах и 
слабоподэолистых почвах. Леса входят 
в защитную эелёную зону Л.; часть их 
превращена в лесопарки и парки ( Нев
ский, Приморский, Шуваловский). За 
пределами города - поля пригородных 
х-в, дачные посёлки. 

П р и м о р с к и й с е в е р о б е р е  ж
н ы й л а н д ш а ф т - приподнятые, 
хорошо дренирон<шные увалистые водо
разделы, сложенные оэёрно-ледниковы
ми песками и размытой мореной, чере
дуются с вытянутыми с С.-З. на Ю.-В. 
впадинами, заболоченными и заполнен
ными многочисл. оэёрами. Вдоль сев. 
побережья Фин. зал. тянется узкая ли
ториновая терраса с песчаными косами 
и береговыми валами, местами с дюна
ми. Ок. 60% площади покрыто лесами, 
преим. сосновыми разных типов. В сел. 
х-ве используются в осн. низкие приоэёр
ные террасы. Сочетание природных ус
ловий благоприятствует орг-ции массо
вого отдыха. В приморской полосе рас
положена осн. часть курортной зоны Л. 
с многочисл. здравницами. 

П р и в у о к с и н с  к и й л а и д -
ш а ф т - пониженная центр. часть 
Карельского перешейка, к-рый пересе
кается р. Вуокса. Поверхность слабо 
дренирована, образована песчаными, су
песчаными, суглинистыми оэёрными и 
озёрно-ледниковыми террасами. Много
численны оэёра, к-рые соединяются меж
ду собой короткими, часто порожис
тыми протоками. Преобладают сосновые 
и сосново-берёэовые, часто заболочен
ные леса. С.-х. освоенность терр. неве
лика. Благоприятные условия для орг
ции активных видов отдыха, водного 
спорта и туризма. 

u 1 µ а д н е н с к и й л а н д ш а ф т
сев. -воет. часть Карельского перешейка. 
Рельеф довольно разнообразный. Пре
обладают высокие озёрно-ледниковые 
террасы, сложенные мощными песками. 
Встречаются камовые холмы, озовые 
гряды, выходы размытой морены. В по
нижениях - кр. оэёра (Отрадное). Б. ч. 
поверхности покрыта сосновыми лесами, 
сухими и реже заболоченными. С.-х. 
освоение терр. частичное, гл. обр. низкие 
оэёрные террасы. Ландшафт перспекти
вен в целях рекреационного исполь
зования. 

В е р х н е о х т и н с к и й л а и д-
ш а ф т - наиб. высокая центр. часть 
Карельского перешейка, водораздел рек, 
текущих в Фин. зал. и Ладожское оэ. 
Платообраэная моренная равнина (вые. 
до 205 м), расчленённая по сев. краю 
глубокими отрогообраэными долинами. 
Сохранились наиб. значительные масси
вы еловых лесов; много небольших вер-





ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СЕТЬ ЛЕНИНГРАДА (18-20 вв.) 

ИЗМЕНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ в 18-20 вв. 

Ренм и протонм 

Река Чухонка. Частично эасwnана • 1852 r. 

Прмтонм ренм Нарnоена. Засыпаны е середине 19 1. 

Нижний участок ренм Смоnенна. Засыпан и эаме
нён нвнапо11 о 1970-1972 rr. 

4 Протон.и между островами Воnьный, Жаднммрое
с•ий (а), Haweoapoo fб) и Г оноропул о (о). Засw
nаны 1 начаnе 201., а у остроаа Воn"ный 1 1970 r: 
острова сnнnнсь с островом Денабрнстое 

Протоки между остроеамн Пен"ноеwй Бу111н (а), Ват
ный (б) н другие. Эacwnaнw 1 нонце 19-начаnе 20 11. 

Шнмnерсннй протон. Бon"waR часть засыпана 1 
1908 г. онончатеnьно-1 1920"е rr. 

Рена Чернавка. Засыпана 1 конце 19-20 11. 

Гnухой протон. Засыпан 1 1758 r. 

Рена Саморойна. Вэ111та 1 трубу 10 �торой nоnо
внне 18 в. 

10 Участок реки Прнжна. Засwnан 1 середине 19 в. 

11 Рема Тарананооиа.Засwnана о 1908(а) и 1920-е rr.(бl 

12 Рена Опьхо1ка (Т ентеnеана). Эасwnана с нонца 
19 о. до 1920 r. 

13 Река Емеn1JRно1на. Боn"wан част" засwnана 1 се
редине 190. 

t4 Нижний участок реки Нраснен"наR. Эасwnан и 
спрRмnён а нонце t8 а. 

15 Pycno ренм Монастwрка. Частично засwпано (а), 
частично спрt1мnено (б) при строитеn"стае Обвод
ного нвнаnа а 1820-е гг. 

16 Лмrоасний ручей. Засыпан о 19ЗО r. 

Каналы 

17 Нанаn а Нов.Деревне. Сущестаоеаn в первой nо
nовмне 19 е. 

18 Гребной нанал. Прорыт о 1980 r. 

19 Нанаn 1онруг Аnтенарсного огорода (современнwй 
Ботанический сад). Прорыт в 18 1., засыпан в мача
nе 190. 

20 ВикнобуRноасннй намаn. Прорwт в конце 18 а., за
сыпан 1 конце 19 а. 

21 Нронаериский проток. Прорwт о 1708 r. 

22 Нанаn а Петропаеnовсной крепости. Прорыт 1 
170З-ОБ rr" эасwпан а 1882 r. Протоки у восточ
ных и заnцнwх аорот прорыты а t740 г"засыnанw 
в конце t9-начаnе 20 11. 

23 Галернао гаван•. Сооружена 1 1722 r. 

24 Haнanw по nмниRм Васиn1Jеасного острова. Про
рыты о 20-ЗО-е rr. 18 1" засыпаны 1 1770-е rr. 

25 МасnобуRновснмй нан&n. Прорwт во аторой nоnо
анне 18 а" засыпан а пераоА nоnоаине 20 1. 

26 Нана.nы aдon1J Мендеnееасной н Биржевой пи�'4й 
Васнnье1ского острова. Прорыты 1 t?ЗО-32 гг., 
засыпаны в 1770 г. 

27 Наналw Гапериоrо доора. Прорыты о 1718-17rr. 

28 Нрюкоо канал. Прорыт по учостио11 о 1719-2Ом 
1780-82 rr. 

29 АдмираnтеАскнй нанаn. Прорыт 1 1720 г.,бon1Jwa111 
часть ,засыпана а 1842 г .• ocтaawaRCR част1J-нанаn 
Нруwтейна 

30 Мастерской ианап. Засыпан о 1797-98 rr. 

31 Нана.nы на территории Ад.миралтеАстаа. Пpopwtw 
о 171Б-18 rr" эасwпаны о 1817-74rr. 

32  Зимн•• квнаока. Прорwта о 1718-19 rr. 

33 Нрасный нанаn. Прорыт а 1111 г., aacwnaн а 1770-е гг. 

34 Лебожий нанап. Прорыт о 1711-19 rr. 

35 Нанапы. Прорытw о 1718 r" засwпаны о 1788 r. 

На нарте наэ1ани11 гидрографической сети и остроаоа 
даны в соеременной транснрипцмм, прежние наз1аннR 
указаны в снобна1 

36 Носой Дементьевский нанаn. Прорыт в 1719-20 
гг .. засыпан в 1785 г. 

37 Нанаn с бассейном. Прорыт в 1793 г., засыпан 
а 188З r. 

38 Нвнаn. Прорыт в конце 18 а., засыпан в 1830-е гг. 

39 Нвнал Грибоедова. Прорыт а 1784-90rr. 

ltO Нанвnы Воскресенский. Церковный к другие. Про
рыты в 1797-1800 гг. Церноаный засыпан в 1820 г., 
Воснресенснмй еэАт а трубу в 1860-е гг. 

41 Нанаn. Засыпан 1 середине 19 е. 

42 Искусственные рвы н еодоём111. Засыпаны в 
нонце 18 в. 

43 Лмговскмй канал. Проведен в 1718-21 гг., засыпан 
по участкам с 1891 по 1989 гг. АО Нрасноnутнnое
сной упнцw, воды южной части отведены в рену 
НрасненькаА 

44 СальнобуRноеский канал. Прорыт в 1804 г. 

45 Рое с аодой. Засыпан во второй половине 19 в. 

46 Введенский (Витебский) канал. Прорыт в 
180З-04 rr" засыпан о 1987-89 rr. 

47 Рое с водой. Сущестаоваn до середины 19 а. 

48 Межевой нана.n м малые нанаnы. Прорыты дnR осу
wенн11 1 конце 18-19 11. 

49 Обоодиый мвнаn. СооружАн о 1804-З2 rr. 

Прудw 
50 Пруды в Выборгском районе. Вырыты ео второй 

попоеине 19 а .. засыпаны а начаnе 20 а. 

51 Вырыты на берегу Боnьwой Невкн а начапе 19 1. 

52 Вырыты 1 конце 18 в. на Еnагнном острове 

53 · Пруды м протоки на Петровском острове. Вырыты 
10 второй поnовине 18 в. дnА осушения, засыnамы 
о 19-20 01. 

5lt Пру.ды н канаnы. Вырытw на берегу Невы в нонце 
18 а., засыпаны а 1&-20 ве. 

55 Цепь прудов по притону реки Фонтанна. Засыпаны 
а середине 18 в. 

56 Озеро Глукое. Засыпано 1 1874-82rr. 

57 Пруды и нанаnы дnR осуwеннR а Ннровском райо
не. Засыпаны а 20 в. 

58 Пруды м нана.nы в Нрасносе.nьсном районе. Эасw
nаны в 20 в. 

59 Прудw АЛ• осуwенио. Вwрыты о 1920-ЗО-е rг. 
во Фрунзенском и Невском районах 

Изменения остро10.1 и берегов рен 

Выnравnение берегов н выдвижение их в рус.По 
при стром.те.n1tстве набережных 

на Нне: 

60 Университетской в 1844 г. 

61 У Стрелки Васиn1tевского острова в 1808-09 гг. 

62 Дворцовой, Нутузо1а, Нрасного фnота а 
1782-88rг. 

63 Берег ниже устья ренн Охта выдвинут в pycno 
о 19-2011. Набережна• сооружена о 1989 r. 

6" На реме Фонтанма о 1780-89 rr. 

65 На рене Мойка о 1798-1811 rr. 

66 АрхмерейскаR заводь. Засыпана в начаnе 1930-х гг. 

67 Изменение конфигурации остроео1 Нанонерскмй , 
Гутуевский, Бon1Jwoй РеэаыМ(а), Воnьный (Нруглый) 
(б), Г nаднмй (1) и других nрн сооружении Морсно· 
го накаnа в 1874-85гг. и соединение остроеоа 
путlм засыпки протон 

нарта составлена по ат.пасу ,,Ленинград", 
иэд.1989r. 
Нонсуnьтант Б. Б. Богосnо1скнй 
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ховых болот. Терр. имеет водоохран
ное значение. 

Л е м б о лоsск и й л а н д ш а ф т
возвышенность в центре Карельского пе
решейка. Преобладает холмисто-камо
вый рельеф с чередованием плоских 
озёрио-ледниковых впадин, часто заня
тых озёрами. Много сосновых, а также 
мелколиственных лесов. Пахотные зем
ли разбросаны отд. массивами на равнин
ных участках и пологих склонах. Раз
нообразие рельефа, обилие озёр, сухих 
сосновых лесов, живописные ландшаф
ты благоприятствуют использованию 
терр. в целях рекреации. Много дачных 
посёлков, коллективных садоводств, пио
нерских лагерей и т. п. 

П р и л а д о  ж с к и й л а н д-
ш а ф т - плоская, сильно заболоченная 
низина, примыкающая к юго-зап. побе
режью Ладожского оз. Рельеф пред
стаален древними террасами Ладожско
го оз. и приледникового водоёма, его 
однообразие нарушают моренные гряды 
и береговые валы, вытянутые вдоль зап. 
берега Ладожского оз. Леса сосновые и 
мелколиственные, в осн. заболоченные; 
кр. верховые, переходные и низинные 
торфяники (в юж. части почти пол
ностью выработаны). С.-х. зeМJDI сосре
доточены на Ю.; много коллективных 
садоводств на выработанных торфяни
ках. 

П р е д г л и н т о в ы й л а н д-
ш а ф т - низменная террасированная 
поверхность между юж. берегом Фин. 
зал. и Балт.-Ладожским уступом (глин
том), сложенная мор" озёрно-ледни
ковыми и ледниковыми отложениями, 
повышается к Ю. Воет. часть терр., при
мыкающая к Л" и приморская полоса 
сильно освоены; здесь располагаются 
дворцово-парковые ансамбли Петродвор
ца, Ломоносова и массивы с.-х. земель. 
Зап. часть залесена (сосновые, мелко
лиственные и еловые леса) и заболоче
на; много кр. верховых торфяников. По
лоса вдоль Фин зал. - один из важ
ных рекреационных р-нов в окрест
ностях л. 

И ж о р с к и й л а н д ш а ф т (Ордо
викское плато) - возвышенность (до 
1 76 м над уровнем моря) с платообраз
ной поверхностью, сложенной известня
ками ордовикской системы, прикрыты
ми маломощным ( 1 -2 м) слоем карбо
натного валунного суглинка. К С. обры
вается высоким Балт.-Ладожским усту
пом (глинтом). Повсеместно развит 
карст: воронки, сухие долины. Из-за 
трещиноватости известняков поверхно
стная гидрографич. сеть почти отсут
ствует; в толще коренных пород образу
ется мощный водоносный горизонт, 
к-рый питает многочисл. источники по 
периферии плато. Карбонатность мате
ринских пород обуслоаливает формиро
вание богатых дерново-карбонатных 
почв и высокую освоенность террито
рии. Первичные широколиственно-ело
вые леса почти не сохранились, они вы
рублены или замещены вторичными бе
резняками и осинниками (местами с при
месью широколиственных пород). Ос
новной с.-х. р-н Ленингр. обл" а также 
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crJ Мrмнсннй 

8 Лембоnовснмй 12' ПрмморснмА свверобв-
г-;;-, � режный � Припадожский 

СО Привуонсмнснмй � Предгnинтовwi � ПутмnоаснмА 

г р а н ц ы 
- ландшафтных округов --- ландшафтных район08 ------ландшафтных подрайонов 

поставщик стройматериалов - известни
ка и доломита. 

Л у ж. с к о-0 р е д е ж. с к и й л а н д
ш а ф т - низменнаи мореинаи заболо
ченнаи равнина южнее долины р. Ижо
ра с участками моренных холмов и оэёр
но-ледниковых понижений. Преоблада
ют вторичные мелколиственные леса, ча
сто заболоченные; много водораздельных 
торфиников. Наиб. освоена сев. часть 
ландшафта, находищаиси в пределах 
1 5-20 км от Л. и имеющаи существен
ное рекреационное значение (Павлов
ский парк) . 

Т о с н е н с к о В о л х о в с к ий 
л а н д ш а ф т - обширнаи плоская 
низменнаи, слабо дренированная рав
нина к Ю.-8. от Л., частично в пределах 
его окрестностей. Поверхность сложена 
озёрно-ледниковыми ленточными глина
ми. Преобладают мелколиственные леса, 
часто заболоченные, местами с примесью 
липы, клёна и др. широколиственных 
пород. Водоразделы эаниты кр. торфи
никами, имеющими водоохранное зна
чение. С.-х. земли сосредоточены в осн. 

Сnецнuьное содержание раэра6от1.11 А.Г. Исаченно 

в р-нах более дренированных приреч
ных полос. 

М г и н с к и й  л а н д ш а ф т  в 
басе. р. Мга. Группы камовых и мо
ренных холмов чередуются с заболо
ченными пониж.ениими, сложенными 
озёрно-ледниковыми песками и супеси
ми. Местами сохранились сосновые леса. 
Терр. имеет рекреационное и с.-х. зна
чение. 

П у т и л о в е к и й  л а н д ш а ф т  -
поверхность Ордовикского плато, сло
женная известняками и валунными су
глинками, слабо наклонена к Ю.; на С. 
отделена чётко выраженным Балт.-Ла
дож.ским уступом от Приладож.ского 
ландшафта. В полосе, примыкающей к 
уступу, терр. сильно освоена; остальнаи 
часть эанита осиново-берёзовыми лесами 
и огромными верховыми торфяниками 
(большей частью выработанными) .  

Лur.: И с а ч е и к о А. Г" д а w к е • и  ч 3. В .• 
К а р  и а у х о  а а Е. В., Физико-rеоrрафнческое 
раАоинроаанне Сеаеро-Запада СССР, Л., 1965; Ле
нинград. Историко-rеоrрафическиА атлас , 2 изд., 
М., 1989; Природа Ленинграда и окрестностей, Л., 
1964; ПрнроД8 ЛенннградскоА области и ее охра-

на, Л., 1983; Д а  р и н с к и А А. В., География Ле
нннrрада, Л., l 982i Х о д  а к о • Ю. И., Эеленыii 
нар•А города, Л., 1986; И r и а т  е и к о М. М .. 
Г а • р и л о 8 Г .  М., К а р n о в Л. Н., Лесопарки 
Ленинграда, Л., 1980; С •  и д е  р с к а • М. д., 
Х р а 6 р w А В. М., Сохраним All• потомков. Осо
бо охраuемые nрмродные территории Ленинград
ской облает•, Л., 1985; К у л  и 6 а н  о а В. С., 
Ч и с т о 6 а е • А. И., Ленинград, М., 1990. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 
И АРХИТЕКТУРА 

Л. - один из красивейших городов 
мира. Запоминающиеси высотные доми
нанты, логичнаи пространств. компози
ции, строгаи планировка сети прямых 
улиц, просторные площади, величеств. 
oбJDtк зданий, зелень многочисл. парков 
и садов, гладь рек и каналов, гранитные 
набережные, мосты, узорчатые ограды, 
выдающиеся произв. монумент. скульп
туры придают Л. уникальный характер 
целостного архит.-градостроит. ансамб
ля; сооружения центр., исторически сло
жившихся р-нов города, связанные ри
довой застройкой, а также дворцово
парковые комплексы являютси как бы 
единым худ. произведением. 

П. осн. в 1 703 как крепость (см. Пет
ропавловская крепость), вокруг к-рой 
и близ домика Петра 1 (один из первых 
образцов •типового• жил. дома П.) на 
Городском (ныне Петроградском) о-ве 
начал формироваться город. Здесь на 
Троицкой пл. (см. Революции п.лощадь) 
вокруг Троицкой ц. складывалси гор. 
центр, были возведены обширные дер. 
и мазанковые здания Сената, Таможни, 
Мытного двора. Первые постройки П. из 
дерева, кирпича, камНS1 природного охва
тывали весь диапазон жизни города как 
гос., портового, торг. и воен. центра и 
преследовали утилитарные, прежде всего 
оборонит., цели. От домика Петра 1, 
вверх по Неве (см. Куйбышева улица), 
на площади располагались дома вель
мож, высш. воен. и гражд. чинов, духо
венства. В 1 704 по эскизному наброску 
Петра 1 на лев. берегу Невы были за
ложены Адмирадтейская верфь (см. так
же Адмиралтейство) и Адмирамейская 
крепость, к-рая стала вторым центром 
застройки, градостроит. ориентиром при 
формировании новых улиц, расходив
шихси лучами, что легло в основу по
следующего плана. Стр-во приобрело 
большой размах, велось планомерно под 
рук. архитекторов, приглашённых Пет
ром 1 из ИтВJОtи (Д. Трезини, Дж.. М. 
Фонтана, R Микетти), Франции (Ж. Б. 
Леблон), Германии (Г. Шедель, А. Шлю
тер, И. Ф. Браунштейн, Г. И. Маттарно
ви, Т. Швертфегер) ,  и рус. мастеров, 
обучавшихси в Москве или вернувшихся 
из Голландии (М. Г. Земцов, Г. R Усов, 
И. К. Коробов). В 1 706 для руковод
ства стр-вом была учреждена сКанце
лирии городовых дела. В 1 7 1 4  дли кон
центрации строит. усилий принит указ, 
воспрешающий возводить кам. дома 
где-либо в гос-ве кроме П. В 1 7 1 5-17 
созданы 11ланы центра П. на Васильев
ском о-ве: один с прямоуг. сетью улиц и 
каналов (арх. Трезини; лежит в основе 
существующей планировки) ,  другой осн. 
на абстрактной идеальной схеме оваль-



ного в плане города-крепости (арх. Леб
лон; отвергнут Петром 1). В 1 7 1 6  созда
ны «образцовые• проекты жилищ, ста
вившихся по линии улицы (арх. Леблон, 
Трезини ) :  кирпичных - «для им�ни
тых• и «зажиточных•; на дер. каркасе с 
заполнением глиной и росписью стен под 
кирпич - для «Подлых• (т. е. для рядо
вых горожан) . К 1 725 в застройке горо
да, орг-ции его пространств.-планировоч
ной структуры, охватившей все оси. о-ва 
и материковую часть, видную роль стали 
играть обществ. зданliя. Кроме Петро
павловской крепости и Адмиралтейства, 
к-рые явились доминантами в панораме 
новой столицы, привлекали внимание 
Меншиковский двореч и строившаяся 
Кунсткамера - первое монумент. здание 
близ Стрелки Васильевского о-ва, высот
ная композиция к-рой перекликалась со 
шпилями крепости и Адмиралтейства. 
По соседству с ней выделялось своими 
размерами и мерным композиц. ритмом 
повторяющихся секций Двенадчати кол
легий здание. Стремление к регламен
тации застройки выра"1илось и в облике 
первых дворцов, органично включивших
ся в панорамы новых улиц, набережных 
рек и каналов: первые Зимние дворцы 
Петра 1 (см. в ст. Зимний двореч). дома 
высш. мор. чинов, др. представителей 
«первых рангов• всех сословий и множе
ство др. строений разл. назначения, а 
также первый регулярный ансамбль 
П. - Летний двореч Петра 1 в Летнем 
саду с комплексом парковой скульпту
ры. По проектам «Загородных• домов 
( 1 722, арх. Трезини) застраивалась наб. 
Фонтанки, к-рая в то время была гра
ницей города. Внеш. облик сооружений 
был достаточно выразительным: здания 
имели симметричные планы, чёткие объ
ёмы и членения; сдержанная пластика 
фасадов с характерным плоскостным 
декором (пилястры, лопатки) оживля
лась цветом (на излюбленном тёмно
красном фоне белые архит. членения и 
декор. детали) .  напоминая о традициях 
рус. арх-ры 17 в.; шпили, щипцовые 
фронтоны, высокие кровли с переломами 
и фигурные завершения, живописность 
силуэтов - отражение барочных тен
денций в арх-ре П. Интерьеры, вклю
чавшие анфилады больших просторных 
комнат с большими окнами, украша
лись орнамент. резьбой и монумент. 
живописью, декор. лепкой, скульптурой 
и изразцами. 

Первые церкви, в осн. базиликального 
типа, стали органичными центрами при
легавших участков и ещё более обога
тили силуэт города (Благовещенская 
церковь Александро-Невской лавры, 
Симеона и Анны черковь, С4мпсониев
ский собор, Пантелеймона святого чер
ковь). 

В 1 -й четв. 1 8  в. были проведены боль
шие работы по превращению рукавов 
дельты Невы, рек и протоков в водные 
магистрали города с архит. и декор. обра
боткой их берегов дер. набережными и 
пристанями, с перекинутыми через них 
мостами. В эти годы между Невой и 
Мойкой прорыли Лебяжий каШlА, Крас
ный канал, Зимнюю канавку, Крюков и 
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ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ 18 века 

2 Са11nсонме1ский 
собор 

3 Домин Петра 1 
' Ннt1а11·811адммирсний 

собор 

5 Т 11р .... еснм1t даорец 

& Нмн"нw nа.nаты 
7 Собор Смоnьноrо мо-

настwрR 

8 Андрееасннil собор 

9 Анаде11иR художеств 

10 РумRнцеесний обепмсн 
С CЦOll 

n Менwмно1снмй дворец 

12 Дворец Петра 11 
13 ЗА1нне Д1енадцатм 

HOJUl8rMA 
14 Амадемм• наун 
15 Нунстнамера 
16 Памотнмн Петру 1 

1.МеднwА асаднмн") 

17 ЗмммнА А1Орец 
18 """" ЭрмМТllН 
19 Бo••woil (С тарwА) 

Эрмитаж с садом 
20 Эрмнт11НнwА театр 

21 Mpaмopмwil деорец 
с садом 

22 ЛетмнА даорец Петра 1 

23 Г .n11на" аmена 

24 Церно1• с1. Пакте-
.nеАмома 

25 ��:::r::o��-��� 
АОМ 

26 �еz::е:ь св. Симеона 

27 Д1орец Внземсноrо 
28 Wеремет евсний 

дворец 
29 Дворец Строrанова 

30 Деорец Разумоасноrо 

31 Аничное даорец 

32 Бo•ьwoil Гостиный 
AllOP 

33 Дворец Воронцова 

34 АссмгнацмонныИ банк 

35 Дворец Бобрмнсннх 

36 Нова• Г о••андмн 

37 Почтамт 

38 Д1орец Безбород110 
39 Юсуnоасммй дворец 

(на Moilнe) 
40 В11адм11ирскан церноеt. 

ltl Нино.n1.ский Морской 
собор 

42 ЮсуnоасмнА дворец 
(на Фомтанне) 

43 Дом Г.Р. Дер1На1мн1 

1t1t Наэармw местных 
войск 

45 Мександро-Нееснак 
naepa 

46 Немроnо.nь Литера-
торснне мостки 

47 

48 Чес11енснан церковь 
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"проспект ваерх по Исае-реке от АдмиралтеАст88 и Академии наук к аостоку•. Гравюра резцом 
1!. ВиноrраАО118 с ориrи118J18 М. И. MaxaeN. 1753. 

Ново-Адмиралтейский каналы. По ли
ни.ям Васильевского о-ва было прорыто 
10 каналов, в 1 7 1 8-21  созданы Лигов
ский канал и каналы Летнего сада и 
Екатерингофа. 

Одноврем. с началом застройки П. на 
юж. берегу Фин. зал. стали создаваться 
первые загородные дворцово-парковые 
резиденции - Петергоф (ныне Петро
дворtЩ), Стрельна , Ораниенбаум (ныне 
Ломоносов) , на Ижорской возвышеннос
ти - мызы Сарская (позднее Царское 
Село, ныне г. Пушкин) и Гатчина, отличав
шиеся изобретательностью использова
ния рельефа и др. природных условий, 
смелостью и размахом пространств.
планировочных решений, большой пыш
ностью дворцов, павильонов, каскадов, 
фонтанов, сложностью композиции пар
ков. 

К 1 730-м гг. стр-во в П. вышло за рам
ки первых градостроит. планов и стало 
приобретать стихийный характер. В эти 
годы гл. роль играли отеч. зодчие -
М. Г. Земцов, И. К. Коробов, 11. М. Ероп
кин, стремившиеся урегулировать за
стройку. Возникла необходимость в со
здании нового плана, особенно после 
опустошительных пожаров в 1 736 и 
1 737. Для орг-ции нового стр-ва и за
стройки «погорелых мест• была создана 
в 1 737 KoмuccUSI о Санкт-Петербург
ском строении, разработавшая новый 
план П., в соответствии с к-рым центр 
окончательно закрепился за Адмирал
тейской стороной. Город получил стро
гое разделение на 5 частей: Адмирал
тейскую, ограниченную Невой и Фон
танкой; Васильевскую, занимавшую весь 
о-в; Петербургскую, включавшую Вы
боргскую сторону; Литейную, заключав
шуюся между Фонтанкой, Невским 
просп. и распространявшуюся на весь 
р-н Охты; Московскую, простиравшую
ся на Ю.-З. от Фонтанки и от Невско
го просп. до Екатерингофа. В Адми
ралтейской части полное завершение 
получил «нептунов трезубец• трёх ма-

гистралей, расходящихся от Адмирал
тейства, - Невский проспект, Средняя 
перспектива (см. Дзержинского улица ) ,  
Вознесенская перспектива (см. Майоро
ва проспект) . Они пересекались Большой 
и Малой Морскими улицами (см. Герче
наулица и Гоголя улица ) ,получившн ми ре
гулярную застройку в петровское вре
мя. По предложению Комиссии была 
проложена Садовая улица с Сенной (см. 
Мира площадь) и Покровской (см. Турге
нева площадь) площадями, вокруг по
следней сформировался новый р-н -
Коломна. Результатом работы Комиссии 
явилась также прокладка новых улиц в 
Московской части, существующих в 
совр. структуре города (Владимирский 
проспект, Загородный проспект, Коло
менская улица, Разъезжая улица, Зве
нигородская и Преображенская улицы) .  
Лучевые перспективы и пересекающие 
их улицы были увязаны с вытянутыми 
полукружиями рр. Фонтанка, Мойка и 
Кривуша (см. Грибоедова канал) . Петров
ский замысел регулярного плана обрёл 
новое качество, улицы делались более 
широкими и замащивались камнем или 
брёвнами (см. Мостовые) , перекрёст
ки отмечались «наугольными• домами, 
лицевые строения, выходившие на ли
нию улицы, были каменными, берега 
рек, протоков и каналов укреплялись 
и замащивались. 

В 1 740-50-х гг. стилистич. своеобра
зие рус. барокко в его петерб. варианте 
обрело полное звучание и достигло высш. 
расцвета. Появились замкнутые ансамб
ли, как бы отделявшие части города 
(круглая площадь перед Зимним двор
цом) .  Новый градостроит. смысл При
обрели грандиозные парадные сооруже
ния (дворцы и культовые здания ) ,  гос
подствовавшие над окружающей за
стройкой; их высота и протяжённость 
предопределяли масштаб сопредельных 
зданий, кварталов, величину будущих 
площадей, ширину набережных, проспек
тов. Основой большого р-на стал Смоль
ный монастырь, общий масштаб за-

стройки наб. Невы и Невского просп. 
определили новый Зимний дворец и 
Строганова двореч. В арх-ре получили 
распространение переосмысленные фор
мы и приёмы зап.-европ. барокко и тра
диции нац. зодчества, соединившиеся в 
своеобразном нац. стиле - рус. барок
ко, с наибольшей полнотой воплотив
шемся в произв. арх. В. В. Растрелли. 
Грандиозные размеры, богатство фан
тазии, сложность и в то же время чёт
кость объёмно-пространств. структуры 
отличают Зимний дворец, парадно и тор
жественно выглядят и др. дворцы в П. 
( Строганова дворец, Ворончова дво
реч) и загородных резиденци.ях (Цар
ском Селе, Петергофе) .  

Вместо базиликальных храмов 1 -й тре
ти 18 в. появились барочные центри
ческие храмы с традиц. пятиглавием, с 
широким использованием в декоре зда
ний цвета, резьбы, позолоты ( Николv 
ский Морской собор, Трёх святителей 
черковь, Благонещенская церковь) . 

С 1 760-х гг. в стр-ве П. всё явствен·· 
ней обнаруживался поворот от· барокко 
к новому стилю - КJ/Qссичизму. Эсте
тика классицизма с её обращением к 
антич. наследию противопоставила де
кор. пышности и усложнённости барок
ко логическую чёткость и ясность, ве
личие, строгую монументальность и 
сдержанный декор, позволяла выразить 
высокие общечеловеческие идеалы гар
монии и естеств. простоты. Развитие 
классицизма совпало с появлением в 
1 762 в П. нового органа, ведавшего де
лами столичного стр-ва, - Комиссии о 
каменном строении Санкт-Петербурга и 
Москвы (существовала до 1 796) . В 1 763 
был объяВ:llеН конкурс на новый проект 
планировки столицы. Учтя ряд пред
ложений, содержавшихся в представл. 
проектах, Комиссия в 1 765 утвердила 
план А. В. Квасова, развивавший сло
жившуюся планировочную структуру 
П. (в 1 763 инж. П. Сент-Илер предпри
нял картографич. съёмку П., составил 
аксонометрич. перспективный план го
рода, точно зафиксировав объёмно-про
странств. композицию и облик отд. улиц 
и сооружений) .  По плану Квасова рас
ширились границы города (до совр. Об
водного кан.) , проводилось урегулиро
вание улиц в кварталах, прилегавших к 
Адмиралтейству и Зимнему дворцу, вы
явлена конфигурация Сенатской и Двор
цовой площадей, началось формирова
ние площадей у Семёновского, Обухов
ского и Старо-Калинкина мостов; была 
выдвинута задача застройки улиц сплош
ным фронтом зданий ограниченной вы
соты для создания как бы единого улич
ного фасада. Гранитные набережные со 
сходами, пристанями и ограждениями 
превращали водные артерии города в 
худ. ансамбли. Первая небольшая кам. 
набережная была построена перед Зим
ним дворцом на Неве (см. Дворчовая 
набережная); она вошла составной 
частью в обширный проект оформления 
юж. набережной Б. Невы, разработан
ный и осуществлявшийся в 1 762-72 
И. Росси. К 1 788 на лев. берегу Невы 
развернулись панорамы Французской 



(ныне Кутузова набережная) и Англий
ской (ныне Красного Флота набереж
ная) набережных. Как единый ансамбль 
было решено оформление набережных 
Екатерининского (ныне Грибоедова) 
кан" Фонтанки и Мойки. В строгой ли
нейности береговых стен и парапетов, 
в мягкой скруглённости спусков и при
чалов, в облике первых кам. мостов 
(Прачечный, Эрмитажный, Верхне-Ле
бяжий, 1767-68; Казанский, 1766; Ка
менный, 1776; Чернышёв, Старо-Калин
кин, 1780-89), в рисунке чугунных 
ограждений, среди к-рых найденностью 
масштаба, сочетанием монументаль
ности и лёгкости выделяется ограда 
Летнего сада ( 1 773-84, арх. Ю. М. 
Фе.льтен, П. Е. Егоров), ясно выражены 
классицистич. черты. В 1 782 был открыт 
памятник Петру 1 (•Медный всадник»), 
ставший идейно-худ. центром Сена 1 -
ской пл. и положивший начало традиции 
использования монумент. скульптуры 
как образно-композиц. доминант при 
формировании др. площадей города. 

Облик города и характер застройки 
начинают определять кр. обществ. соору
жения и дворцы, ещё сохраняющие ба
рочное пластич. богатство форм, но от
личающиеся ясностью построения, 
стремлением выявить архитектонику 
здания (Академия художеств, Мрамор
ный дворец, Малый Эрмитаж, Новая 

Го.ll.llандия, Гостиный двор, Каменно
островский дворец). В кон. 1770-
80-х гг. арх-ра обществ. зданий приобре
тает всё большую лапидарность, свой
ственную строгому классицизму, - Ака
демия наук С ССР, Ассигнационный 
банк, Почтамт, Пуб.личная биб.лиотека, 
Эрмитажный театр. По набережным 
Мойки и Фонтанки вырастали большие 
гор. усадьбы, для композиц. построения 
к-рых характерно размещение осн. кор
пуса в глубине парадного двора, окру
жённого низкими службами и замкну
того воротами по линии улицы; с задней 
стороны к дому примыкал сад ( Ра
зумовского дворец, Бобринских дворец, 
Юсуповский дворец). Появились об
ширные сооружения и в более отда
лённых р-нах столицы. Особой гармо
нией лаконичных форм, поэтич. одухо
творённостью облика отличается Таври
ческий дворец; строгое здание Смоль
ного института дополняет народный ан
самбль монастыря. Большую роль в объ
ёмно-пространств. композиции приле
гающего р-на играет романтический по 
облику Инженерный замок, шпиль к-ро
го перекликается со шпилями Петро
павловской крепости и Адмиралтейства. 
Заметно сократилось стр-во церквей, но 
и среди них имеются памятники, пред
ставляющие большую худ. ценность и 
играющие важную роль в качестве вы-

Ваерху: •Вид Гостиного А.Вора • Петерб_урrе•. Гра•юра Т. Моптона по рисунку Дж.. Хирна. 1790. Вииэу: с Вид 
Академии наук а Петербурге•. Раскраwениа• гра•юра Ф. Дюрфе.11ьАТа. t 792. 
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сотных доминант города (Троицкий со
бор Александро-Невской лавры, Князь
В.ладимирский собор). Жил. дома вы
ступали как часть общей композиции 
улицы, квартала. Вытянутые вдоль улиц, 
они получали плоскостную обработку 
фасада (Мижуева дом на Фонтанке, 
Баура дом, Троекурова дом, Яков.левых 
дом в Волховском пер., Полторацких 
дома) или состояли из З объёмов (гл. 
корпус и 2 флигеля) , где средний - бо
лее крупный и более пластически раз
работанный (Пашкова дом, Голицына 
дом); дома, выходящие фасадами на 
2 улицы, с ротондами на углах ста
новились архит. акцентом кварталов 
(Чичерина дом, Яков.лева дом). В от
личие от просто обработанных фасадов, 
парадные интерьеры богато разработа
ны, отделаны лепниной, росписью, золо
чёной резьбой. Небольшие одноэтаж
ные или 2-этажные дома т. н. рядовой 
застройки ставились по-прежнему стро
го по красной линии улицы (Веймара 
дом и Сафонова и Веймара дома, Ворон
цова-Дашкова дом). В 1790-х гг. по
явились первые доходные дома (иногда 
с торг. лавками в 1-м этаже), состояв
шие из неск. корпусов, ставившихся по 
периметру участков и образующих внутр. 
двор (Бецкого дом, Салтыкова дом, 
Абамелек-Лазарева дома, Волконских 
дом). 

Новый стиль - классицизм - сказал
ся и в застройке окрестностей столицы. 
В дворцовых комплексах (Петергоф, 
Царское Село, Ораниенбаум) рядом с ба
рочными постройками появились клас
сицистич. корпуса и павильоны; новые 
ансамбли (Павловск, Гатчина), начав
шие строиться в кон. 18 в" выдержаны 
почти целиком в классицистич. духе. 
Крупнейшие мастера классицизма 2-й 
пол. 18 в. - Ч. Камерон, Ж. Б. &.ll.llен
Де.ламот, А. Ф. Кокоринов, С. И. Чева
кинский, И. Е. Старов и гл. обр. Дж. 
Кваренги. 

С 1-й четв. 19 в" когда размах стр-ва 
в П. потребовал осуществления новых 
градостроит. принципов, новых масшта
бов застройки, классицизм вступил в 
свою новую фазу - ампир. П. становил
ся городом крупных зданий обществ. 
назначения, органически связанных в 
парадные ансамбли. Монумент. формы, 
значит. протяжённость фасадов, охва
тывающих почти весь фронт площадей, 
строгие колоннады, монумент. и декор. 
скульптура придавали сооружениям глу
бокое идейно-патриотич. содержание, 
усиленное высокими худ. достоинствами 
построек. Такими ведущими зданиями, 
определяющими стилистич. характер гор. 
застройки, в 1800-х гг. стали построен
ные арх. А. R Воронихиным Горный 
институr, своего рода пропилен при 
входе в город со стороны моря, и Казан
ский собор - важная доминанта Нев
ского просп.; реконструи.рованное арх. 
А. Д. Захаровым Гл. Адмиралтейство -
одно из осн. звеньев не только ансамб
лей, связанных с Невой, но и всего горо
да. Реконструкция Стрелки &сильев
ского острова с Биржи зданием (арх. 
Ж. Тома де Томон), симметрично рас-
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положенными пакгаузами, таможней и 
Ростральными колоннами создала чёт
кую архит. ось водного пространства 
Невы как гл. природной магистрали, 
связавшей две части города ((<водная» 
площадь). 

Победоносное окончание Оrеч. войны 
1812 и загран. походов 1813-14 нашло 
отражение в новом подъёме градостр-ва 
в П. Для руководства строит. работами 
был учреждён Комитет дЛJ1 строений 
и гидравлических работ (1816-42). 
где рассматривались и утверждали.:ь 
проекты планировки улиц и площадей, 
стр-ва каналов, мостов, разл. инж. вопро
сы. Грандиозная система монумент. ан
самблей, созданная по замыслу выдаю
щегося архитектора 1-й трети 19 в. 
К. И. Росси, придала пространств. раз-

мах, композиц. целостность и архит. 
единство центру П. Дугообразное в пла
не Г;швного штаба здание с центр. ар
кой и монумент. Александровская ко
лонна подчеркнули триумф. парадный 
характер Дворqовой площади и закрепи
ли её главенствующее значение в центре 
города. Перепланировка усадьбы Анич
кова дворqа и прилегавшей к ней терр. 
между Невским просп. и Фонтанкой, а 
также Марсова поЛJ1 преобразила центр. 
р-н П. Принцип формирования площа
дей, соприжённых с гигантским по сво
им масштабам обществ. зданием, Рос
си применил при постройке Александ
ринского т-ра (ныне Театр драмы им. 
А. С. Пушкина), перед к-рым расположt'
на площадь (см. Островского площадь), 
открывающаяся на Невский просп., а 
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за ним Театральная ул. (см. Зодчего 
Росси улиqа) с тождественными фаса
дами, соединяющая т-р с предмостной 
площадью на наб. Фонтанки (см. Ломо
носова площадь). Началом худ. транс
формации большого р-на послу жило стр
во Михайловского дворча (см. также 
Искусств площадь). Михайловская ул. 
(см. Бродского улиqа) связала дворец с 
Невским просп., Инженерная улиqа, 
идущая вдоль его фасадов, соединила 
кан. Грибоедова, Фонтанку и через Си
меоновскую ул. (см. Белинского улиqа) 
Литейный проспект. Проложенная до 
Марсова поля Садовая ул. отделила ан
самбль Михайловского дворца от ансам
бли Инж. замка и стала связующей трас
сой между Невским просп. и Невой. Эта 
связь усилена устройством Суворовской 
площади с пам. А. В. Суворову. Ан
самбль Инж. замка получил чёткие ком
позиц. границы, а связанный с ним Ма
неж стал центром Манежной площади . 
Продолжая rрадостроит. идеи Захаро
ва, Росси создал Сенатскую пл. (см. Де
кабристов площадь). Величавый строй 
двуединого фасада высш. гос. учрежде
ний - Сената и Синода, усиленный 
встроенной между ними триумф. аркой, 
придал площади с пам. Петру 1 особо 
торжеств. звучание. Росси был также 
автором проекта дворцово-паркового 
ансамбля на Е;шгином острове. Большиt' 
rрадостроит. ансамбли созданы В. П. 
Стасовым: Павловского полка казармы 
придали необходимую представитель
ность Марсову полю, Троичкий собор 
и Спасо-Преображенский собор включи
лись в цепь осн. доминант города, Мо
сковские триумфальные ворота и Нарв
ские триумфальные ворота оформили 
гл. гор. заставы. Творчество О. Мон
феррана как бы заключило ансамблевое 
стр-во в центре П., Исаакиевский собор 
стал третьей (наряду с Петропавловским 
собором и Адмиралтейством) осн. до
минантой в объёмно-пространств. компо
зиции города. В оформлении архит. со
оружений значит. место уделялось мону
мент. скульптуре, призванной выявить 
гладь стены, объёмность сооружения и 
в то же· время выразить содержатель
ный смысл арх-ры. Патриотич. тематика, 
мотивы триумфа, понятные в атмосфере 
победы в Отеч. войне 18 12, одушевляли 
образный мир пластики. В декоре ин
терьеров помимо лепнины стали широко 
употреблять роспись, чаще всего имити
рующую скульптуру (гризайль). Ансамб
левый характер ампирного зодчества, 
понимание архит. задач как целостного 
оформлении пространств.-предметной 
среды сказывались и в отделке внутр. по
мещений; архитекторы разрабатывали 
и декор. убранство - мебель, осветит. 
приборы и пр. Наряду с работой над кр. 
ансамблями продолжалось интенсивное 
стр-во обществ., культовых зданий в 
разных р-нах города; рядовая застройка 
жил. домами велась по «образцовым» 
проектам, созд. арх. Захаровым, Стасо
вым, Ф. И. Волковым, Л. Руской, А. А. 
Михайловым, А. И. Мельниковым, 
Л. И. Шарлеманем, С. Л. Шустовым, 
Rозводились чугунные цепные мосты с 



расширенной проезжей частью через 
Мойку (Красный, Оtний, Поцелуев), 
Екатерининский кан. (Почтамтский, 
Львиный, Банковский); набережные рек, 
каналов, мосты ограждались узорными 
перилами, парапетами, украшались 
скульптурой. 

Для градостр-ва 2-й трети 19 в. харак
терно появление нового композиц. при
ёма постановки симметричных зданий в 
виде пропилей по сторонам площадей 
или в начале улиц - здания мин-в на 
Исаакиевской площади (арх. Н Е. Ефи
мов), здания в начале Литейного просп. 
(арх. А. П. Гемилиан). В арх-ре этого 
периода всё чаще появлялись признаки 
распада худ. системы классицизма, с 
его отмиранием связано появление разл. 
стилизаторских течений (неоготика, нео
барокко, неоренессанс, «неоrрек•, «рус.
византийский стиль. и «рус. стиль.). 
Обращение к готике отразилось в рабо
тах А. П. БрюJ1ЛОва (церковь в Парго
лово), Н. Л. Бенуа (Дворцовые конюш
ни, вокзал в Петергофе), А. А. Менела
са (Шапель, Арсенал и др. в Царском 
Селе). В 113хе необарокко построен Бе
лоседьских-Белозерских дворец и Юсу
повой особНRк, особняк В. Е. Стуккей 
на Английской наб. (ныне наб. Красно
го Флота, 6; арх. Э. П. Казалета). В нео
барочном стиле оформлялись и фасады 
жил. домов. Широкое распространение 
получила стилизация в духе неоренес-

Сrрелка Василье вскоrо остр�ва. 

санса (Московский вокзад, Кушемва
Безбородко дом, Русский дм внешней 
торговди банк, дворец вел. кн. Владими
ра Александровича на Дворцовой наб .• 
26, 1867-72, арх. А. И. Резанов, дом 
Департамента уделов). 

Стилизация, черпавшая образцы в зод
честве Помпеи и Древней Греции («нео
грек•), проявилась гл. обр. в пригород
ном стр-ве. В гор. застройке заметное 
место заняли здания в 113хе франц. 
классицизма эпохи Людовика XVI (Пев
ческая капелла, ныне Капелла им. 
М. И. Глинки). Архитекторы обраща
лись и к др. источникам: средневеково
му романскому зодчеству, восточному, 
в частности мавританскому, и древне
египетскому. 

·
Середина и 2-я пол. 19 в. 

отмечены обращением и к допетровской 
арх-ре (постройки А. И. Штакеншней
дера в Петергофе в «рус. стиле»). 
В П. построен ряд церквей по проектам 
К. А. Тона, сочетавших худ. особенности 
др.-рус. и византийской арх-ры. В по
следней трети 19 в. искания в русле «рус. 
стиля• воплотились в соборе Петра и 
Павла в Петергофе (арх. Н В. Султа
нов) и Воскресения Христова храме. 
В П. мотивы др.-рус. зодчества исполь
зовали в постройках жил. домов на Ко
локольной ул. арх. Н Н. Никонов и у 
Александринского т-ра (пл. Островско
го) арх. Н. П. Басни. Стилизация в 113хе 
арх-ры прошедших эпох в ряде слvчаев 
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включала в декор одного здания разно
родные элементы ренессанса, барокко, 
классицизма (Большой драматический 
театр им. М. Горького, на наб. р. Фон
танки, 65; здание Об-ва взаимного кре
дита на кан. Грибоедова, 13, 1888-90, 
арх. П. Ю. Сюзор; дом Тузова на Нико
лаевской (ныне Марата) ул" арх. А. В. 
Иванов). Эклектич. декор особенно ши
роко использовался в оформлении до
ходных жил. домов. В 1870-х гг" наряду 
с правительств. учреждениями, богатым 
дворянством, заказчиками стали кр. 
предприниматели, оптовые торговцы-до
мовладельцы, акционеры кр. фирм. Их 
потребности и вкусы определяли и на
правленность застройки П. Этот период 
характеризуется отходом от общих гра
достроит. задач, созданием новых типов 
сооружений со специфической для каж
дого типа системой плана - крытых 
рынков, вокзалов, ·�11нков, страховых 
контор, г-ц, огромных доходных домов, 
торг. зданий, контор, пром. зданий. Об
щие градостроит. задачи свелись к ут
верждению планов урегулирования отд. 
частей города ( Васильевского о-ва, Пе
тербургской стороны, новой части меж-
113 Фонтанкой и Обводным кан.), сведён
ных в общий «План урегулирования 
Санкт-Петербурга». Центр. р-ны города 
благоустраивались, получали канализа
цию и водопровод. Многоэтажная заст
ройка сменила прежние. относительно 
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небольшие здания. Между Фонтанкой 
и Обводным кан. застраивались преж
ние окраины: по прямоуг. сетке улиц 
сооружались в одну линию большие до
ходные дома с дворами-колодцами. Ули
цы застраивались зданиями разл. стили
стич. ориентации (см. Адмиралrейская 
набережная, Пушкинская улица, Мара
та улица, Чайковского улица, Герцена 
улица) , однако разностильность отд. 
зданий всё же в целом подчинялась об
щегор. объёмно-пространств. структуре 
и началам ансамблевости, к-рые выража
лись в сомасштабности застройки, вклю
чении вертикальных доминант, оживля
ющих единую линейную застройку, 
оформлении начала улицы одинаковы
ми или близкими по объёму и декору зда
ниями. Сохранению целостности облика 

П. способствовали выразительность луч
ших построек, высокое качество испол
нения и общ;tя градостроит. культура. 
Последняя треть 19 в. отмечена интен
сивным стр-вом мостов через Неву (Ли
тейный мост, Троицкий, ныне Кировский 
мост), что стиму пировало застройку 
прав. берега. Этот период характеризу
ется расширением гор. территории, соз
данием большого числа новых улиц, ма
лых площадей; установкой кр. монумен
тов (памятники Николаю 1, Екатерине 11, 
И. А. Крылову) , разбивкой садов в ста
рых ист. р-нах и возведением зданий 
общегор. назначения. К кон. 19 в. эклек
тическое стилизаторство во многом ис
черпало себя, превращ;tясь в набор 
штампов и назойливых повторов, особен
но при стремлении заказчика ошеломить 

избыточным богатством декора. Как 
реакция на эти явления и как ответ на 
потребности новых заказчиков постепен
но формировались принципы стиля 
«модерю>, охватившего все виды иск-ва. 
В арх-ре «модерна• проявилось стрем
ление выявить в объёмно-пространств. 
построении функциональное назначение 
каждой части здания, придав ему и со
ответствующее декор. оформление. Для 
домов-особняков и доходных домов нач. 
периода «модерна• типичны большая 
свобода планового и объёмного реше
ния и пластическая текучесть форм. 
Скульпт.-орнамент. детали имели дина
мичные, напряжённо-извилистые начер
тания, а их мотивами служили изыскан
но стилизованные растения и геом. фор
мы (Кшесинской особняк) . Поздняя. 

Мемор...,,•нwА ансьбп• на Сера••
моеском IUIU6•111• 

Д1орец сnортм1нwх мrр "Эенмт'" 

Мамормаn•нwА ансамбп• на Пнснар-
сно• IUIU6•111• 

Стадмон мм. С.М. Нмроаа 

5 Памотммк С.М. Нмроау 

6 Прм-скмА парк Побадw 

7 Пер1wА жмпоА дом J1•мсо1ет1 

8 Нмнотеатр "Гмгамт" 

ФннnffнАснмА IOК3:U 

10 Пам•тммк В.И. Ленмну 

11 Даорец спорта .Юбмпейнwй• 

12 Общест1енмо�nоnмтмческмМ центр 

13 Пропмпан Смоп.ноrо 

14 Памотммн В.И. Ланмну 

15 Гостиница "Прмбаптмйскu" 

16 Пмотнмк .Борцам рааопюцмм" м 
САА-партер на М.рсо1ом попе 

17 Д1орец куП"1урw мм. С.М. Нмро1а 

18 Мореной 1омэап 

19 Бопwuой концертнwй зап .Октоб.,.скмА" 

20 ООапмск .Г ороду-rерою Ленинrраду
" 

21 Мост Апаксандра Не1скоrо 

22 Гостиница "Со1етсн1J11" 

23 Нмнотеатр .Москва" 
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25 Шмопа мм. 10-петно Октобр• 

26 д•орец ку"турw нм. М. Гор•моrо 

27 Ансамбn• Тракторной уnнцw 

28 Памотник С.М. Ниро1у 

29 Паnе1снмй жм.nоА массма 

30 Па1111тннм "Геромчесному номсомо.nу" 
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мм. В.И. Ланмна 
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35 Памотмнн В.И. Ленину 

36 "до• Соаето1" 
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нмнrр8А8 1 ВепмкоА 0т ... аст1анноА 
10Ана 1841-184&rr. 

38 Гостмнмца .Пупноаснао" 

39 Аэропорт .,Пупмо10• 



или зрелая, стадия стиля «Модерн• бо
лее рационалистична, его композиц. 
приёмы соединялись с элементами ор
дерной арх-ры, подчас достигавших 'JНа
чит. размеров (Азовско-Донской ком
мерческий банк, Торговый дом Мерrен
са). Крупнейшие мастера петерб. «Мо
дерна• - А. И. Гоген, Г. В. Барановский, 
Ф. И. Лидваль. В 1 9 1 0-х гг. архитекторы 
вновь обратились к архит. традициям 
прошлого, более всего к наследию зод
чих старого П., стремясь сохранить и 
развить худ. целостность города. Наиб. 
плодотворными оказались решения в 
духе неоклассицизма (ренессанса и пал
ладианства ) арх. В. А. Щуко, А. Н., 
Ю. Ю. и Л. Н. Бенуа [жил. дома на Ка
менноостровском (ньiне Кировском) 
проспекте), И. А. Фомина, А. Е. БеJWгру
да. В те же годы архитекторы обраща
лись к арх-ре петровского времени (Го
родской училищный дом имени Пеrра 
Великого, Больница им. Петра Велико
го) .  Возродился интерес и к др.-рус. зод
честву, мотивы к-рого просле1КИваются 
в здании Музея А. В. Суворова, в ряде 
сооружений Петергофа (проекты В. А. 
Покровского, С. С. Кричинского) . Ар
хитектоника и декор самаркандского 
мавзолея Гур-Эмир трансформированы 
в Мечеrи . 'Тiцательно интерпретированы 
черты этнографич. подлинника в Буддий
ском храме. 

Бурный рост населения П., в нач. 20 в. 
достигшего 1,5 млн. чел., поставил за
дачу широкого IКИЛ. стр-ва. Многоэтаж
ные .щ>ходные дома, предназначавшие
ся Д11J1 широких слоёв населения (арх. 
Л. Н. и Ю. Ю. Бенуа, Г. Г. Гримм, 
Н. Е. Лансере, А. А. 0JIЬ, Л. А. ИJ1Ьин), 
отличающиеся более усовершенствован
ной планировкой и более скромными, но 
достаточно выразит. формами, строились 
на Петроградской стороне и её гл. ма
гистрали Каменноостровском (ныне Ки
ровском) просп.; нашла осуществление 
идея постройки жил. комплексов, в к-рых 
предусматривалось стр-во зданий обслу
живающего характера - дет. учрежде
ний, столовых, б-к (Гаванский ра бочий 
городок) . Появились проекты планиров
ки и застройки кр. р-нов П. (напр., ком
плекс «Новый Пеrер6ург» на о. Голодай, 
1912, арх. И. А. Фомин) , создан проект 
преобразования П. ( 1 9 10- 1 3, арх. 
Л. Н. Бенуа, М. М. Переrя rкович, инж. 
Ф. Е. Енакиев) . Однако острые социаль
но-экон. и клас. противоречия предрев. 
лет привели к контрасту в застройке 
центр. ( сист.•) р-нов и неблагоустроен
ных рабочих окраин за Московской за
сrавой, Невской засrавой, Нарвской за
сrавой, на ВN6оргской сrороне, вблизи 
растущих пром. пр-тий. 

Окт. рев-ция коренным образом из
менила развитие города. В 1 9 1 8- 1 9  со
зданы архит. мастерские по урегулиро
ванию

· 
плана П. и его окраин (рук. Фо

мин) , где разрабатывались проекты пла
нировки отд. р-нов ( Выборгской сторо
ны, Невского р-на, Охты, Петроградской 
стороны, Васильевского о-ва, Каменно
го о-ва, схема «зонирования застройки 
Петрограда•, 1 92 1 ) .  Зодчие приняли 
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Даорцова11 площадь. здание Главно го Адмиралтейства и перспектива Невского проспекта. 

участие в реализации ленинского мону
менrаJ1Ьной пропаганды плана. В 1 922-
24 распланирован сад-партер перед 
СмоJ1Ьным, вход в к-рый оформлен про
пилеями. Характерные черты архит. за
мыслов тех лет - подчёркнутая роман
тизация образов, преувеличение мас
штабов, символич. толкование индустри
альных форм. В сер. 20-х гг. началось 
преобразование рабочих окраин, соору
жены жил. массивы на Тракторной ул. и 
Серафимовском участке просп. Стачек 
(ныне Турбинная ул. ) ( 1 925-27, арх. 
А. С. Никольский, А. И. ГегеЛJW, Г. А. Си
монов), Палевский IКИЛ. массив в Воло
дарском р-не ( 1 925-27, арх. А. И. За
зерский, Н. Ф. Рыбин) , участок по ул. 
Ткачей (20-е гг., арх. Д. П. Бурышкин, 
Л. М. Тверской, С. О. Овсянников) .  Они 
отличались цельностью объёмно-про
странств. композиции, простотой и удоб
ством планировки; одноврем. с жильём 
сооружались учреждения культурно-бы
тового обслу1КИвания. В те же годы на
чалось стр-во кр. обществ. зданий ново
го типа (см. Дворчы кульrуры) . В кон. 
20-х - нач. 30-х гг. в рабочих р-нах воз
никали новые IКИЛ. массивы со свобод
ной расстановкой зданий, обилием зеле
ни, спорт. и дет. площадками (iКИЛ. мас
сивы Кондратьевский, «Электросила•, 
Батенинский) . В IКИЛ. стр-ве стали при
меняться типовые IКИЛ. секции, велись 
поиски нового типа IКИЛЬЯ (быв. Дом по-

лиrкаrоржан, в к-ром IКИЛ. и обществ. 
помещения чётко разделены и удобно 
взаимосвязаны) .  Развернулось стр-во 
школ (на просп. Стачек, 1 927, арх. Ни
кольский, А. В. Крестин; в Лесном, 
1 927-29, арх. Никольский, В. М. Галь
перин; на ул. Ткачей, арх. Симонов) , б-ц 
(им. С. П. Боткина, 1 927-38, арх. Ге
гелло, Д. Л. Кричевский; профилакто
рий текстильщиков, 1 927-30, арх. Л. В. 
Руднев, И. И. ФoJ\OIH, Е. А. Левинсон, 
О. Л. Лялин, В. О. Свирский) ,  фабрик
кухонь (арх. А. К. Барутчев, Я. О. Рубан
чик, И. А. Гильтер, О. А. Меерэон) ,  дет. 
учре.ждений. Для них характерны сво
бода композиции, простые геом. объёмы, 
рациональные конструктивные решения, 
выразит. контрастные сопоставления 
глухих и остеклённых поверхностей. В 
1 932-35 разработан Ген. план Л. 
(рук. - арх .. Ильин, Л. М. Тверской, 
Е. И. Ка тонин) , к-рый строился на прин
ципе концентрического равномерного 
развития города, прежде всего к С.-В. и 
Ю. Парт.-правительств. пост. сОб уста
новках для разработки плана развития 
г. Ленинграда• ( 1 935) нашло реализа
цию в плане 1 935-37 (рук. - арх. 
Ильин) с преим. развитием города в 
юж. направлении. Ряд положений плана 
был изменён в откорректированном ва
рианте ( 1 939, рук. - арх. Н. В. Баранов) . 
Последний предполагал более эффектив
ное использование гор. земель, несколь-
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ко ограничивал первоначально намечен
ный рост города к Ю., иначе решал проб
лему центра, предусматривая более ор
ганичное сочетание ист. центра и новых 
р-нов, а также выхода города к морю. 
В рамках этих Ген. планов, связанных 
преемственностью осн. замысла, шло 
стр-во Л. Особенностью застройки яви
лось стр-во укрупнёнными жил. кварта
лами и целыми жил. р-нами - Малая 
Охта ( 1936-4 1, арх. Симонов, Б. Р. Ру
баненко, О. И. Гурьев, В. М. Фромзель 
и др. ) .  Щеми.ловка ( 1937-40, арх. Ле
винсон, Фомин, С. И. Евдокимов) , Авто
во (1936-4 1, арх. А. А. Оль, В. А. Ка
менский, С. М. Бровцев) , Московский 
проспект ( 1933-4 1, арх. Гегелло, Си 
монов, Левинсон, Фомин, Н. А. Троцкий, 
А. А. Юнгер, А. М. Конарёв и др.) . 
Значит. шагом на пути индустриали
зации стр-ва было сооружение жил. 
домов из кр. блоков (арх. С. В. Василь
ковский, И. М. Чайко, И. Г. Нипоркин, 
инж. Д. Х. Альперович, Д. М. Трофим
кин) . Важную градоформирующую роль 
стали играть обществ. здания, органи
зовавшие новые площади и ставшие цен
трами новых р-нов: Кировский ( 1930-
35, арх. Троцкий) , Московский ( 1930-
35, арх. Фомин, В. Г. Даугуль) , Невский 

Вверху: площадь Декебрнстоа и Исаа киеас кий со
бор. Внизу: застройка центральной части Ленин
rрада, • центре - здание КонJОwенноrо ведомст
ва. Cnpaaa: здание Академии художеств. 



( 1 937-40, арх. Левинсон, Фомин, Г. Е. 
Гедике) райсоветы, «Дом Советов» на 
Московском просп. ( 1 936- 4 1 ,  арх. Тро
цкий и др" скульп. Томский ) ,  Дворец 
культуры им. С. М. Кирова ( 1 930-37, 
арх. Троцкий, С. Н. Козак) , к/т •Ги
zант» и •Москва». В арх-ре этих соору
жений наблюдались переход к традиц. 
приёмам и формам, монументализации 
(иногда гипертрофированной) архит. 
образов, обращение к классич. насле
дию. 

В годы Вел. Отеч. войны, в период 
900-дневной блокады города, архитекто
ры Л. принимали активное участие в обо
роне, стали командирами и бойЩlми са
пёрных, строит. и аварийно-восстановит. 
подразделений. Они разрабатывали пла
ны маскировки высотных сооружений, 
наиб. ценных пам. арх-ры, работали по 
укрытию монументов и садово-парковой 
декор. скульптуры, участвовали в эва
куации произв. иск-ва из пригородных 
дворцов-музеев. Несмотря на принятые 
меры, в результате бомбардировок и 
артобстрелов было разрушено и повреж
дено св. 10 тыс. зданий, в т. ч. сильно по
страдали Гл. Адмиралтейство, Эрмитаж, 
Казанский собор, Рус. музей, Сенат и 
Синод, Академия художеств, Горный 
ин-т, Смольный, Елагин дворец. Нем.
фаш. войсками были разрушены дворцы
музеи пригородов Л., разграблены про
изв. иск-ва, опустошены парки. Прак
тич. работа по восстановлению и рекон
струкции города началась уже во время 
блокады (конкурсы на реконструкцию 

Мытнинской наб., Суворовского просп. 
и др. ) ,  с 1 944 непрерывно возрастали 
масштабы работ по восстановлению жил. 
фонда и созданию новых жил. массивов. 
Начатые работы были закреплены и раз
виты в Ген. плане 1 946-48 (рук. Бара
нов, А. И. Наумов, откорректирован в 
1 95 1 ) ,  рассчитанном на 1 О лет. В плане 
комплексно решались задачи послевоен. 
восстановления, реконструкции и ново
го стр-ва с учётом развития ист. центра 
вдоль Невы и выхода города на побе
режье Фин. зал. В 1 959-61  в соответ
ствии с постановлениями партии и пр-ва 
о типизации и индустриализации стр-ва 
разработаны предложения - (арх. Камен
ский, Наумов и др. )  об увеличении жил. 
и культурно-бытового стр-ва (с учётом 
применения типовых проектов) .  В соот
ветствии с планом в кратчайшие сроки 
восстановлены все разруш. памятники, 
велись большие реставрац. работы как 
в самом Л., так и в пригородах. Была со
здана широко раскрытая к реке Ленина 
площадь у Финл. вокзала с пам. В. И. Ле
нину в центре. На Крестовском о-ве раз
бит Приморский парк Победы, форми
рующий мор. фасад этой части Л. На мес
те быв. пустыря создан Московский парк 
Победы, обширный партерный сад при
дал новый облик пл. Революции (арх. 
Н. В. Баранов, Гурьев) , прокладкой Кле
новой ул. (арх. Е. И. Катонин, В. Д. Кир
хоглани ) дополнилась терр. И нж. замка. 
Ряд кр. гор. ансамблей сформировался 
в жил. микрооор-нах Л. - Комсомоль
ская площадь в Автово с памятником 
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«Героическому комсомолу» (скульп. 
В. И. Гордон, О. И. Кузнецов, В. Г. Тимо
шенко, арх. В. Б. Фабрицкий, И. П. Шме
лёв ) ,  Пионерская площадь, архит. до
минантой к-рой стал Театр юных зрите
лей ( 1 962, арх. А. В. Жук, Евдокимов) , 
и др. Застраивались новые проспекты -
Приморский ( 1 946-51 ,  арх. Баранов, 
Гурьев, Фромзель, Н Г. Агеева) ,  просп. 
Смирнова ( \  963, арх. Гурьев, Фромзель 
и др. ) ,  Ново-Измайловский ( 1 964-65, 
С. Б. Сперанский и др.) , где среди зе
лени свободно располагаются жил. дома, 
учреждения культурно-бытового обслу
живания, дет. и спорт. площадки. Стр-во 
жил. домов велось по унифицирован
ным проектам с использованием новых 
материалов, конструкций и деталей. Мас
совое жил. стр-во развернулось и в 
новых, ранее неосвоенных р-нах - Дач
ное, Полюстрово, Гражданка. В 50-
60-х гг. возведены кр. обществ. соору
жения, в к-рых наряду с проработкой 
функциональных и техн.-экон. задач 
большое внимание уделялось вопросам 
худ. выразительности композиции, эс
тетич. осмыслению возможностей новых 
строит. материалов, привлечению к фор
мированию архит.-худ. образа мону
мент.-декор. иск-ва (настенные росписи, 
мозаичные панно, рельефы) ,  - Большой 
концертный зал «Октябрьский», Дворец 
спорта •Юбилейный», комплекс Теле
центра ( \  962, арх. Сперанский и др.) , 
г-ца «Советская» ( 1 968, арх. Левинсон, 
А. И. Прибульский, В. В. Ганкевич, инж. 
П. Ф. Панфилов) и др. В 1 955 вступил в 
строй первый участок 1 -й очереди ле
ни нгр. метрополитена (см. также статьи 
о всех станциях) .  В 60-х rr. заверши
лось создание мем. ансамблей на Пис
карёвском кладбище и Серафимовском 
кладбище, велось сооружение гран
диозных архит.-скульпт. комплексов 
•Зелёного пояса Славы». В 1 94 7 на Мос
ковском просп. установлен пам. н г. 
Чернышевскому (скульп. В. В. Лишев, 
арх. В. И. Яковлев) , в 1 957 на пл. Ис
кусств - пам. А. С. Пушкину (скульп. 
М. К. Аникушин, арх. В. А. Петров) , в 
1 968 у пересечения проспектов Киров
ского и Максима Горького - пам. 
М. Горькому (скульп. В. В. Исаева, 
М. Р. Габе, арх. Левинсон) . 

В 1 966 утверждён третий Ген. план Л. 
(арх. Каменский, Г. Н Булдаков, На
умов, Г. К. Григорьева, В. Ф. Назаров) , 
рассчитанный на 20-25 лет, осн. на
правлениями к-рого явились формиро
вание комплекса взаимосвязанных ан
самблей по берегам Фин. зал" дальней
шее развитие обширных жил. массивов 
во всех направлениях от ист. центра, 
реконструкция и усовершенствование 
старых р-нов города. В стр-ве жил. р-нов 
применялись новые принципы планиров
ки (микрорайоны ) ,  усовершенствован
ные типы жил. домов (напр" осн. типо
вым элементом служит не дом, а блок 
из двух или неск. секций, что позволяет 
компоновать различные по протяжён
ности и этажности жил. здания, придать 
им большую выразительность) и зданий 
культурно-бытового назначения. Кр. 
жил. массивы формировались на С. в 
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р-ие просп. Шверника и просп. Тореза, 
на Ю. в Купчино, на С.-8. на прав. бере
гу Невы (арх. Д. С. Гольдгор, В. В. Rа 
сильев, А .  И. Коэулии, В. Н. Ловкачёв) . 
Удачно найденным масштабом и ритмом 
кр. зданий выделJ1ются ансамбль Сверл
ловской наб. (арх. А. В. Васильев, А. И. 
Коэулии, В. Н. Ловкачёв) ,  р-и Граждан
ского проспекта и р-и севернее Мурин
ского ручЬR, на быв. Комендантском 
аэродроме (арх. Булдаков, Наумов, 
Щербин и др. ) ,  р-иы Юго-Запада (арх. 
Булдаков, Назаров, Е. Б. Полторацкий ) ,  
эксперим. р-и Приморский на Василь
евском о-ве (Баранов и др. ) .  В ансамбль 
Московского просп. вошла пл. Побе
ды, центром к-рой стал Монумент ге
роическим защитникам Ленинграда; 
архит. комплексы сложились в р-иах 
У .llЫIHкa, Сосновая Помна; определ. ин
дивидуальные черты обрёл Ленинский 
просп" преобразилась набережная Не
вы в р-ие М. Охты, к-рую связал с центр. 
р-иами города Александра Невского 
мост. Кр. обществ. здания 70-80-х гг" 
отмеченные интересными компоэиц. ре
шениями, выразит. формами, построен
ными на сочетании больших остеклёи
иых плоскостей, художественно осмыс
ленных конструкций монумент. живопи
си и скульптуры, вписываются в сло
живuоtеся ансамбли или подчиняют себе 
окружающую застройку, доминируют в 
новых р-иах. Это - Красносельский рай-

исполком (арх. Е. М. Полторацкий, Т. И. 
Седова) ,  г-цы «Ленинград• ( 1 970, арх. 
Сперанский, В. Э. Струэмаи) , «Москва• 
( 1 975-76, арх. Камеиский, Гольдгор) , 
•Пулковская• ( 1 98 1 ,  арх. Сперанский, 
В. Волоисевич, И. Вильяка ) ,  •Прибал
тийская• (80� гг" Н. Н. Баранов, Евдо
кимов, В. И. Ковалёва ) ;  аэровокзал 
«Пулково•, Речной вокзал с г-цей « Реч
ная• (арх. Н. Н. Кусков, В. В. Попов) ,  
Морской вокзал. Построены мед. цент
ры, здания высш. уч. заведений. Растёт 
сеть зданий культурно-массового назна
чения: Дом полит. просвещения ( 1 974, 
арх. Гольдгор) ,  Двореч молодёжи, 
Спортивно-кончертный комплекс име
ни В. И. Ленина, Дворец спорт. игр «Зе
нит. ( 1 974-76, арх. Г.  П. Морозов, 
О. А. Курбатов) , рынок «Правобереж
ный• ( 1 982, арх. Ю. И. Земцов, М. И. 
Рабинович, Д. М. Шор) , в Петродворце 
строится уч.-иауч. комплекс ЛГУ (гл. 
арх. И. И. Фомин, арх. В. С. Маслов) . 
Продолжается стр-во метрополитена. 
Среди миогочисл. пам. последнего деся
тилетия наиб. значительны « Невский 
мемориал• на прав. берегу Невы (арх . 
Гольдгор, А. В. Алаииэ, А. П. Изотов, 
скульп. Л.  Г. Могилевский) и обелиск 
«Городу-герою Ленинграду• на пл. Вос
стания ( 1 985, арх. А. И. Алымов, В. М. 
Иванов, инж. Б. Н. Брудио) .  Проводят
ся большие работы по реставрации об
ветшавших построек в центре города, 

ЭастроАка западной части Васнльевского остро ва.  В центре - гостиница сПрибалтиii:с каи•. 

в т. ч. целых кварталов, с сохранением 
внеш. облика зданий и коренной пере
стройкой их интерьеров. 

Ген. план 1986-2005 (утверждён в 
1 987; арх. Булдаков, Назаров и др.) 
предусматривает впервые в отеч. градо
строит. практике обеспечение органи
ческой увязки социальио-экон. плани
рования и градостроит. проектирования 
в пределах обширного р-иа и комплекс
ное решение всех взаимосвязанных 
проблем развития Л. при сохранении его 
ист. своеобразия. 

Лuт.: АрхитектурныА путеводитель по Ленин· 
граду, Л" 1 97 1 ;  К а м е н с к н  А В. А" Лени нград. 
Генеральный план развитии ropoA&, [Л" 1 9721 ; 
Пам•тники архитектуры Ленинграда. 4 изд., Л .• 
1 975; И о r а н с е н М "  Л н с о а с к н  А В" Ле
нинград. 2 изд" Л" 1982 ; Ленинград. Архитек
турные ансамбпн и пам•тники, 3 изд., Л., 1980; 
П у и и н А. Л., Архитектурные пам•тники Петер· 
бурrв. Вторая ПОЛО8ИН8 XIX ." л" 198 1; llам•тни
км архитектуры пригородов Ле нинграда. Л., 1983; 
Ленинград. Путеюдитель, 2 и зд" Л" 1 988. См. 
TIKJlte СТ8ТЬИ Гг�рtlАЬНШ IUQHЬI ptJЗflllrllJI Л�
HllHlpaдa. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
И ПРИКЛАД НОЕ 

ИСКУССТВО 
Худ. жизнь П. (Л.) с момента его 

основания занимает важнейшее место 
в развитии рус. и сов. иск-ва. Реформы 
Петра 1 сказались на всём характере рус. 
худ. культуры, неотьемлемой частью 
к-рой стало новое, светское по своему 
характеру иск-во. Расширялась его те
матика, усваивался опыт эап.-европ. 
иск-ва, появлялись новые жанры, пафос 
открытия красоты и пластич. богатства 
реального мира определял становление 
нового худ. языка. В 1 7 1 1 в П. перевели 
значит. часть мастеров моск. Оружей
ной палаты. Здесь сложилась единствен
ная (до 20-30-х гг. 1 9  в.) в гос-ве сис
тема проф. худ. образования («живопис
ная команда• при •Канчемрии от строе
ний•, рисовальный класс при типогра
фии и позже оси. в 1 757 Академия ху
дожеств). 

В нач. 1 8  в. в П. были приглашены 
мн. иностр. мастера, а группы молодых 
талантливых живописцев направлялись 
на обучение в Зап. Европу. Живописt 
первых рус. портретистов, работавших 
в П. (А. М. Матвеева, И. Н. Никитина), 
запечатлела инициативного человека, 
энергичнu проводившего в жизнь прак
тич. начинания эпохи. Большое разви
тие получила гравюра. В «гридыроваль
ном• отделении при АН в сотнях экзем
пляров размножались виды строившей
ся столицы, изображения победонос
ных петровских мор. и сухопут. баталий 
(гравюры А. Ф. Зубова). На стр-ве П. 
трудились многочисл. зодчие, скульп
торы и резчики - как русские, так и 
выписа нные из-за границы. «Живопис
ная команд11• при «Канцелярии от стро
ений• украшала живописными панно, 
плафонами, вставками парадные двор
цовые залы, отделанные худ. резьбой 
и украшенные скульптурой. 

После смерти Петра 1 П. оставался 
гл. центром рус. иск-ва. Ведущее место 



в живописи занимал портрет. Наряду с 
парадными официальными барочными 
портретами, к-рые писали в осн. и ностр. 
мастера (Л. Каравак, П. Ротари, А. Рос
лин, И. Б. Лампи ) ,  создавались произв. 
отеч. мастеров ( И. Я. Вишнякова, А. П. 
Антропова ) ,  тяготевших к точности и зо
бражения, часто сочетавшейся с традиц. 
•парсунным• восприитием модели. 

В АХ, закрепившей за П. роль центра 
худ. жизни России, важнейшим жанром 
иск-ва считалась ист. живопись. Граж
данств.-героич. темы из антич. истории 
и мифологии, сюжеты из нац. истории 
разрабатывались в fIYXe классицизма 
А. П. Лосенко, И. А. Акимовым, Г.  И. 
Угрюмовым. Появились первые картины 
бытового жанра ( И. И. Фирсов) , в т. ч. 
сцены из крестьянской жизни (М.  Шиба
нов, И. А. Ерменёв) .  Сrановление пей
зажной живописи во многом было свя
зано с науч.-познават. традицией пет
ровской эпохи, обогащавшейся эмоцио
нальным восприятием мотива ( гравюры 
по рис. М. И. Махаева). Одновременно 
оольшую конкретность приобретали пей
зажи-па нно, часто изображавшие двор
цово-парковые ансамбли П. и его при
городов ( Сем. Ф. Щедрин), складыва
лось иск-во гор. пейзажа , проникнутого 
ощущением поэтич.  красоты П. ( пейза
жи Ф. Я.  Алексеева ) .  Во 2-й пол. 1 8  в. 
портретное иск-во достигло блестящего 
расцвета в творчестве Ф. С. Рокотова, 
создавшего в П. ряд парадных портре
тов, Д. Г. Левицкого, автора жизне
утверждающих образов, отмеченных 
точностью и глубиной характеристики, 
В. Л. Боровиковского, произв. к-рого на
делены подчёркнутой лирич. созерца
тельностью, вниманием к миру личных 
переживаний человека. Торжество но
вых, светских начал в иск-ве особенно 
сказалось в развитии скульптуры. С нач. 
18 в. в странах Зап. Европы (гл. обр. в 
Италии ) закупались статуи для украше
ния садов и парков (в т. ч. Летнего сада 
в П.) , но вскоре началось изготовление 
статуй в России как иностр., так и рус. 
мастерами . Важную роль декор. скульп
тура стала играть с сер. 1 8  в. в оформле
нии фасадов и интерьеров дворцов. Де
кор. рельефы, выполненные в формах 
позднего европ. барокко, украсили Лет
ний дворец Петра 1, для Большого кас
када Петергофа (см. Петродворец) бы
ла создана декор. скульптура под рук. 
Б. К. Растрел.ли. Начальные успехи стан
ковой, в т. ч. портретной, скульптуры 
также связаны с именем Растрелли, 
творчество к-рого как бы предвос
хитило блестящий расцвет петерб. клас
сицистич. скульптуры 2-й пол. 18 в., во
плотившей в лирич. и героико-драм. сю
JКетах представление о гармонически 
прекрасном человеке (работы И. П. Про
кофьева, М. И. Коз.ловского и др. ) ,  глу
бину и благородство человеческого чув
ства (надгробия Ф. Г. Гордеева, И. П. 
Мартоса), сложность и многообразие 
характеров (портретные бюсты Ф. И. 
Шубина). Важное место в гор. ансамб
лях П. заняла монумент. скульптура, 
проникнутая возвыш. героич. содержа
нием (памятники: Петру 1, открыт в 

1 782, скульп. Э. М. Фальконе, см. «Мед
ный всадник»; А. В. Суворову, 1 80 1 ,  
скульп. Козловски й ) . В сер. 1 8  в .  было 
возрождено иск-во мозаики. На Усть
Рудицкой ф-ке под Ораниенбаумом по 
технол. рецептам и композиц. эскизам 
М. В. Лп чпносова его учениками были 
созданы мuзаичные портреты и компо
зиции. Важная сторона худ. ж.и"!
ни П. 18 в. - появление галерей и со
браний произв. иск-ва. Императорское 
и частное собирательство способство
вали притоку в Россию огромных худ. 
ценностей и заложили основы коллек
ций будущих публ. музеев. Начало ак
тивному и целенаправл. собирательству 
произв. мирового иск-ва положил Пётр 1. 
основавший в 1 7 1 4  первый в России пуnл . 
музей - Кунсткамеру. В 1 757 возник 
уч. музей при АХ. Покупки Екатери
ной 11 крупнейших собраний Зап. Евро
пы заложили основы живописной колл. 
Эрмитажа.  

Большую роль в развитии петерб. иск
ва 1 -й пол. 19 в. сыграл патриотич. и 
обществ. подъём, связанный с периодом 
Отеч. войны 1 8 1 2. Непосредств. откли
ком на победу в войне с Наполеоном 1 
было создание т. н. Военной галереи 
Зимнего дворца, включившей портреты 
военачальников рус. армии в кампаниях 
1 8 1 2- 1 4; в графике и лубке получила 
развитие полит. сатира, направленная 
против франц. интервентов (А. О. Ор
ловский, И.  И.  Теребенёв) . 

1 -я четв. 1 9  в. - время расцвета де
кор.-монумент. скульптуры. Рельефы и 
сnтуарные композиции нашли широ
кое применение в арх-ре, усиливая три
умф. звучание сооружений (работы Ф. Ф. 
Щедрина, С. С. Пименова, В. И. Демут
Малиновского, Б. И. Орловского ) .  Со 
2-й четв. 1 9  в. декор.-монумент. скульп
тура клонилась к упадку, хотя в этот 
период созданы выдающиеся, во мно
гом определившие облик П. произв. -
конные группы П. К. Клодта на Анич
ковом мосту, атланты Нового Эрмитажа 
(А. И. Те ребенёв) , пам. М. И. Кутузову 
и М. Б. Барклаю-де-Толли ( Б. И. Ор
ловский) . В станковой скульптуре 1 -й 
пол. 1 9  в. развивались два осн. направ
ления: граж.данств.-героическое ( • Рус
ский Сцевола» Демут-Малиновского ) и 
интимно-лирическое (работы Козлов
ского, Пименова , И. П. Витали ) .  Среди 
произв. медальерного иск-ва высоким 
Гражд. пафосом, изысканным ритмом, 
лапидарностью композиций, тонкостью 
лепки выделиются медальоны Ф. П. Тол
стого в память Отеч. войны 1 8 1 2  и за
гран. походов 1 8 1 3- 1 4. В станковой 
живописи, как и в 18 в., важное место 
занимал портрет, связанный теперь со 
становлением романтизма, выражавше
го растущее самосознание внутренне 
независимой, духовно богатой личности 
(произв. О. А. Кипренского, поздние, 

глубоко психологич. портреты К. П. 
Брю.ллова). Ист. акаnемич. живоnисh 
( Л. И. Иванов, А. Е. Егоров, В. К. Ше
буев) не выходила за классицистич. 
рамки, что подчас приводило к холод
ным умозрит. схемам, но в творчестве 
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таких мастеров, как Брюллов, Ф. А. 
Бруни, А. А. Иванов, представление о 
человеке как о герое ист. драмы вопло
щалось в кр. полотнах, демонстрации 
к-рых становились заметными события
ми в духовной жизни П. и всего рос. 
об-ва. В творчестве выпускников петерб. 
АХ высокого подъёма достигло иск-во 
пейзажа, тяготевшего к эмоциональной 
образности, к передаче цветового и про
странств. единства природы ( Сильв. Ф. 
Щедрин, М.  И. Лебедев, А. А. Иванов) . 
В 40-50-х гг. демокр. бытовой жанр, 
тяготевший до того к лирич. изображе
нию крестьянской жизни (творчество 
А. Г. Венецианова и его учеников) , начи
нал приобретать социально-критич. на
правленность. В произв. П. А. Федотова 
обличение социально-нравств. пороков 
сочеталось с живым, а затем и трагич. 
восприятием повседневной жизни, вос
созданием УfIУШЛИВОЙ атмосферы нико
лаевского режима. 

Худ. жизнь П. 1 860-70-х гг. тесно 
связана с общедемокр. движением, на
правленным против крепостничества и 
самодержавия. Передовые русские ху
дожники, многие из к-рых были связаны 
с более демократичной моск. худ. шко
лой, выступили против АХ как офиц. 
центра иск-ва, державшего под своим 
контролем всю худ. жизнь, насаждав
шего каноны далёкого от жизни акаде
мизма. Демонстративно покинув АХ в 
1 863 («бунт 1 4-ти• ) ,  группа её учеников 
во главе с И. Н. Крамским образовала 
Артель художников. Перелом в иск-ве, 
его демократизация ознаменовались 
также подъёмом сатирич. графики. Ил
люстрированные ж. •Искра• ( 1 859-
73 ) и •Гудок• ( 1 862) , альбомы лито
графий и гравированных карикатур и 
шарж.ей ( Н. А. Степанов, Н. В. Иевлев 
и др. ) ,  с сатирич. выразительностью за
печатлевшие типичные сценки из жизни 
разл. слоёв петерб. об-ва, - значит. яв
ления обществ. жизни. Беспощадный по
каз уродливых сторон рос. действитель
ности, бесправия и нищеты народа ста
новился гражд. программой передовых 
художников. Идеями защиты унижен
ных и оскорблённых проникнута жи
вопись В. И.  Я коби, сатирич. гротеск
ность, безысходный трагизм характер
ны мя творчества Л. И. Соломаткина. 
Последовательное выражение новые 
худ. тенденции получили в творчест
ве передвижников, наиболее демократи
чески настроенных художников П. и 
Москвы, провозгласивших основой свое
го иск-ва критич. реализм и создавших 
тип реалистич. станковой картины, 
правдиво отображавшей социальную 
действительность и утвердившей красо
ту и значительность нар. характеров. 
Их деятельность активно поддерживал 
худ. критик В. В. Сrасов, а идейным 
вож.дём стал Крамской. В творчестве 
петерб. передвижников Г.  Г. Мясоедо
ва, В. М. Максимова, К. А. Савицкого 
важное место заняла крестьянская тема. 
К ним близки жанристы Ф. С. Журав
лёв, А. И. Корзухин. Подлинным лето
писцем освободит. борьбы и подвига рус. 
интеллигенции стал в ряде своих произв. 
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Н. А. Ярошенко. В осн. с П. связано 
творчество И. Е. Репина, в произв. к-рого 
идеи передвижничества получили наиб. 
многогранное воплощение. Репин со
здал также ряд произв. на тему рев. дви
жения в России, галерею острых пси хо
логич. портретов. К передвижникам бли
зок В. В. Верещагин, совершивший пере
ворот в батальной живописи, наполнив
ший её гуманистич.  содержанием. Вы
ставки его антимилитаристских произв., 
устраивавшиеся в П., пользовались горя
чим одобрением демокр. обществен
ности. 

В ист. живопись, где долгое время гос
подствовал насаждавшийся петерб. АХ 
академизм (Ф. А. Бруни, Г.  И.  Семирад
ский, Ф. А. Бронников, В. С. Смирнов, 
К. Е. Маковский ) ,  внёс интерес к реаль
но-бытовому содержанию событий отеч. 
прошлого В. Г. Шварц. Демокр. протест 
против сил угнетения получил религиоз
но-романтич., а в ряде произв. и остро
психологич. и драм. выражение в твор
честве Н. Н. Ге. Для пейзажной живопи
си 3ТОГО периода характерны обраще
ние к простым, обыденным мотивам 
( И .  И. Шишкин, Ф. А. Васильев, М. К. 
Клодт) , а также звучные 3ффекты осве
щения (А. И.  Куинджи ) .  Скульптура 
2-й пол. 1 9  в. переживала кризис, в мо
нумент. памятниках сказывалось воздей
ствие станковой скульптуры, в к-рой 
жанровые композиции часто строились 
на механич. переносе приёмов живопи
си с их повествоват. детали зацией на 
чуждый им язык пластич. форм (Л.  В. 
Позен, Е. А. Лансере, Ф. Ф. Каменский) . 
Наиболее значительно творчество М. М.  
Антокольского, создателя психологи
чески убедительных образов деятелей 
рус. истории. Важным событием в худ. 
жизни П. 3ТОГО периода было открытие 
в нём двух крупнейших музеев изобра
зит. иск-в - в 1 852 Нового Эрмитажа и 
в 1 898 Рус. музея имп. Александра 1 1 1  
( ныне Русский музей) . 1 890-е гг. зна

менуют собой начало нового 3тапа в 
развитии иск-ва П., отмеченного остры
ми идейными и худ. противоречиями, 
противостоянием ра311. худ. течений и 
группировок. К кон. 1 9  в. вторым полно
правным центром отеч. иск-ва станови
лась Москва; её творческое соперничест
во с П. превращалось в реальный фак
тор развития рус. худ. культуры 1 900-х 
гг. Продолжало свою деятельность 
ТПХ В, 3кспозиции к-рого с неизмен
ной регулярностью (ежегодно, сначала 
в П., затем в Москве ) устраивались 
вплоть до 1 920-х гг. В противовес ТП Х В  
в 1 890 было созд. Петербургское об
щество художников, пропагандировав
шее в осн. позднеакадемич. салонную 
живопись. Черты академизма заметны 
и в деятельности Общества русских ак
варелистов. В то же время в результа
те известной демократизации деятель
ности АХ после реформы 1 893 группа 
передвижников ( Репин, В. Е. Маков
ский, Шишкин, Куинджи ) возглавила 
новьiе уч. мастерские, что укрепило её 
престиж как школы проф. мастерства. 
С 1 897 по инициативе Куинджи в П. 
стали ежегодно проводиться «Весенние 

выставки», куда был открыт доступ пе
терб. худ. молодёжи (Ф. А. Малявин, 
К. А. Сомов, Н. К. Рёрих, А. А. Рылов, 
А. П. Остроумова-Лебедева) , вскоре 
ставшей ведущей силой худ. группиро
вок, возникших в кон. 19 - нач. 20 вв. 
В кон. 1 890-х гг. было осн. объеди не ние 
�мир искусства», противопоставившее 
«антихудожественности» окружающего 
мира свои 3стетич. идеалы, отвергав
шее и казённый академизм, и при зем
лённое бытописательство. « Мирискус
ники» создали особый тип лирич. ист. 
пейзажа, окрашенного то 3легией, то 
тонкой иронией, то мажорной романти
кой (А. Н. Бенуа, Сомов, Е. Е. Лансере ) ,  
способствовали подъёму иск-ва гравюры 
(Остроумова-Лебедева ) ,  книжной гра
фики ( Бенуа, И. Я. Билибин ) ,  театр. 
живописи (А. Я. Голови н, Л. С. Бакст) , 
оживили выставочную деятельность. 
В годы Рев-ции 1 905-07 «мирискусни
ки» (Лансере, М. В. Добужинский, Би
либин, Б. М. Кустодиев) явились ини
циаторами изданий полит. сатиры ( «Жу
пел», «Адская почта» ) .  С полит. рисун
ками выступали также В. А. Серов, Д. Н. 
Кардовский. В живописи на рев. собы
тия в П. откликнулись Репин, В. Е. Ма
ковский, Л.  В. Попов, И.  И.  Бродский. 

После поражения Рев-ции 1 905-07 
в П. возник ряд худ. группировок, замк
нувшихся в сфере чисто 3стетич. вопро
сов. В программе «мирискусников» 
1 9 1 0-х гг. важное место заняли идеи 
сохранения и возрождения классицис
тич. культуры, прославление стройной 
и гармонической красоты архит. а·нсамб
лей и отд. памятников П. Отсюда появ
ление в творчестве ряда мастеров «нео
классич .» ( 3. Е. Серебрякова, Кардов
ский, К. Ф. Богаевский, П. И. Нерадов
ский)  и «неоакадемич.» ( А. Е. Яковлев, 
В. И. Шухаев, Б. Д. Григорьев) тенден
ций. Ряд петерб. художников ( Н.  Н. Са
пунов, С. Ю. Судейкин) сблизился с 
моск. «Голубой розой», впитавшей сти
листику фовизма с его коврово-плоскост
ной живописью, другие восприняли ма
териально-красочную плотно-веществен
ную манеру в осн. моск. группировки 
«Бубновый валет» (в 1 9 1 6  часть «бубно
вовалетцев» влилась в «Мир иск-ва» ) .  
В сер. 1 9 1 0-х rт. зарождалось абстракт
ное иск-во ( В. В. Кандинский, К. С. Ма
левич ) .  Поиски орг. оформления новых 
течений (выставка «Треугольник», вы
ход сб. «Студия импрессионистов» ) вы
лились в образование «Союза молодёжи» 
( 1 909- 1 7 ) , объединявшего художни
ков, артистов и писателей - кубистов, 
футуристов, «беспредметников» ( пред. 
Л. И. Жевержеев, чл. П. Н. Филонов, 
В. Я. Матвей, Малевич, В. Е. Татлин 
и др.) .  

Uкт. рев-ция подвергла коренной пе
рестройке всю систему культурной жиз
ни. Практич. программой, заложившей 
ОСНОВЫ сов. худ. политики и способ
ствовавшей привлечению творческой ин
теллигенции к сотрудничеству с Сов. 
властью, стал лени нский монументаль
ной пропаганды план, в осуществление 
к-рого весомый вклад внесли работав
шие в П. скульпторы (Л. В. Шервуд, 

В. А. Си найский, С. Д. Лебедева, А. Т. 
Матвеев, Т. Залькалнс ) .  Выполненные в 
дешёвых материалах (бетон, цемент, 
гипс, дерево ) ,  3ти произв. дошли до нас 
в осн. в хкизах, проектах, фотографиях 
(бюсты А. Н. Радищева, Ф. Лассаля, 
Н. А. Добролюбова, Н. Г. Чернышев
ского, пам. К. Марксу, Т. Г. Шевченко ) 
Получило бурное развитие агитац.-мас
совое иск-во, важнейши ми формами 
к-рого стали оформление рев. празднеств 
(в подготовке города к 1 -й годовщине 
Октября были заняты значит. худ. си
лы - Н. И. Альтман, В. В. Лебедев, 
Н. А. Тырса, Д. П. Штеренберг, С. В. 
Чехони н, Добужинский, Кустодиев ) ,  
агитац. плакат ( Н. М.  Кочергин) . Было 
создано петрогр. отделение «Окон 
РОСТА», одним из уникальных явлений 
стал агитфарфор, родившийся на Пет
рогр. фарфоровом з-де ( ныне Ленингр. 
фарфоровый з-д им. М. В. Ломоносова ) .  
Украшенная сов. 3мблематикой и лозун
гами посуда, стату3тки, изображавшие 
характерных представителей рев. 3похи, 
сочетали полит. ЗJJободневность с высо
ким декоративизмом и пластич. куль
турой (работы Н. Я. Данько, А. В. Ще
катихиной-Потоцкой, Чехонина ) .  

В станковой живописи первых после
рев. лет события рев-ции нашли своеоб
разное отражение. В произв. ряда живо
писцев ( Бродский, И. А. Владимиров, 
Е. М. Чепцов) рев-ция представала 
цепью конкретных, воссозданных с объ
ективистскnй точностью 3пи зодов, в лrv
гих - в романтико-си мволич.  1 1 . 1 . 1 1 1 .
( К. С.  Петров-Водкин, Кустодиев) . 
В 20-х гг. появилось значит. число разл. 
худ. объединений, между к-рыми, одна
ко, существовала самая тесная взаимо
связь (часто живописцы, входившие в 
состав одного объединения, участвовали 
в выста вках другого ) .  Продnл ж а .•n с м ю  
деятельность Общество имени А. И.  
Куинджи ( в  1 925 - 80 чл. ) ,  были nсн. 
«Община художников-индивидуалистов• 
( 1 920-е гг. ) ,  группа 1 6-ти (осн. в 1 922) , 
воспри нявшая традиции « Мира иск-ва» 
и петерб. «неоклассиков», Ленингр. от
деление АХ РР. Мн. ведущие лени нгр. 
мастера 20-х rт., стремившиеся к широ
ким образным обобщениям и вырази
тельной пластичности ( Петров- Вод
кин, Матвеев, Лебедев, Тырса, Остроумо
ва-Лебедева ) ,  тяготели к моск. об-ву 
«Четыре иск-ва». Иные закономерности 
пластич. формирования были в центре 
внимания Малевича и его соратников 
( К. И. Рождественский, А. А. Лепор
ская, Н. М. Суети н ) , углублённо рабо
тавших над вопросами т. н. объёмного 
супрематизма и распространявши х его 
принципы (сочета ния простейших раз
ноцветных и разновелики х геом. фигур) 
на фарфор и плакат, промграфику и тек
стиль. К изучению физиологич. основ 
зрительного восприятия обратились жи
вописец М. В. Матюшин и его после
дователи М., Б. и К. Эндеры. Задачу ис
следования формальных худ. средств 
иск-ва ставил перед собой Ин-т худ. 
культуры ( И НХ У К ) , осн. в 1 920. В 1 9 1 8  
декретом С НК была упразднена АХ.  
Преподава ние велось в Свободных худ. 



уч. мастерских ( 1 9 1 8-2 1 ) ,  а с 1 �22 -
во Вхутеине. 

Самостоят. линию в иск-ве Л. в 20-х 
гг. представляла «школа Филонова• -
коллектив «Мастеров аналитич. иск-ва• 
(разложение натуры на бесконечно дро
бящиеся первоэлементы и составление 
иэ них сложнейших калейдоскопич. ком
позиций) , зарегистрированный в 1 927 
как худ. об-во (ок. 40 чл., в т. ч. П. М. 
Кондратьев, Т. Н. Глебова, Б. И. Гурвич, 
Е. А. Кибрик) . В 1 926 было образовано 
об-во •Круг художников», чл. к-рого 
( В. В. Пакулин, А. Ф. Пахомов, А. И. Ру
саков, Самохвалов, Д. Е. Загоскин, Г. R 
Траугот, А. С. Ведерников) стремились 
отражать типические явления сов. дейст
вительности в монументально-обобщён
ных формах. Стилистич. линия «Круга» 
продолжалась в иск-ве 30-40-х гг. и 
со временем приобрела статус специ
фически ленингр. живописной тради
ции. 

В 20-х гг. видная роль в иск-ве Л. при
надлежала книжной графике, где в те 
годы закладывались основы сов. иск-ва 
книги. Это работы приверженцев «нео
академич .• формы R Э. Радлова, Н. R 
Акимова, книжные опыты «филоновцев• 
( В. М. Ермолаевой и др. ) ,  проникнутые 
тёплым юмором акварели, рисунки со
трудников худ. редакции дет. отделения 
Госиздата ( Тырса, 8. 8. Лебедев, Е. И. 
Чару шин, Ю. А. Васнецов) . Гравюра на 
дереве в 20-х гг. представлена именами 
Остроумовой-Лебедевой, П. А. Шиллин
говского. С творчеством последнего и его 
учеников ( R П. Бриммер, С. М. Молча
нов, R К. Фандерфлит) связывается 
понятие «nенингр. школа ксилографии•, 
отличающаяся отточенным композиц. 
строем, строгостью рисунка. 

Ведущая роль в скульптуре 20-х гг. 
принадлежит Матвееву, пластич. система 
к-рого, характеризующаяся возрожде
нием традиций классич. ваяния, оказала 
влияние на сложение школы ленингр. 
скульптуры (Б. Е. Каплянский, А. Л. Ма
лахин, Н. Ш. Могилевский ) . Новые 
элементы внесли в монумент. пластику 
установленные в Л. памятники 8. И. 
Ленину (скульп. С. А. Евсеев, 8. 8. Коз
лов, М. Я.  Харламов) . 

После пост. ЦК 8КП (б) от 23 апр. 
1 932 «0 перестройке лит.-худ. орг-ций• 
началась подготовка к созданию единого 
Союза сов. художников. Роспуск много
числ. худ. группировок Л., ужесточение 
идеологич. требований к иск-ву, сведение 
его многообразия к нормам социалистич. 
реализма, наконец, обществ. атмосфера 
в Л., создавшаяся после убийства в 
1 934 С. М. Кирова, не могли способ
ствовать расцвету ленингр. худ. школы, 
однако благодаря высокой живописной и 
пластич. культуре она удерж.ала ведущие 
позиции в общей панораме сов. иск-ва. 
Художников влекли ритмы индустр. 
произ-ва (И.  Л. Лизак, С. А. Павлов, 
Самохвалов) и спорта ( Н. И. Дормидон
тов) , ист.-рев. тема (М. И. Авилов) . 
Гармоничное восприятие природы опре
делило артистичность, свободную, лёг
кую живописность пейзаж.а ( Русаков, 
Пакулин, Ведерников) . Эмоционально-

декор., выразит. рисункИ для книг созда
ли 8. М. Конашевич, Д. И. Митрохин, в 
области ксилографии работали Л. С. Хи
жинский, Г. Д. Епифанов, цветной лито
графии, связанной с деятельностью от
крытой в 1 933 при ЛОСХ эксперим. 
мастерской, - Г. С. Верейский, Т. Л. 
Каплан, Б. R Ермолаев, И. М. Ец, 
силуэта и монотипии - Е. С. Круглико
ва, книжной графики - группа Детгиза 
( Пахомов, Чарушин, Васнецов) и группа 
графиков ( 8. Д. Двораковский, 8. 8. Зен
кович, Т. С. Цинберг) , к-рым удалось 
органически соединить восходящую к 
«Миру иск-ва• орнамент.-декор. тради
цию и конструктивный метод оформле
ния книги, разработанный мастерами 
Детгиза. Интенсивно развивались мону
мент. (М.  Г. Манизер, R 8. Томский, 
8. 8. Лишев) и декор. скульптура, про
блему типИ о 1еского образа современника 
стремилась решить станковая пластика 
( 8. Я. Боголюбов, 8. И. Ингал) . Яркими 
мастерами пополнился в 30-е гг. отряд 
ленингр. фарфористов (Суетин, А. 8. Во
робьевский) , в кон. 30-х гг. созданием 
эксперим. цеха на Дёминской зеркаль
ной ф-ке заложены основы ленингр. 
школы худ. стекла ( 8. И. Мухина, Тырса, 
А. А. Успенский) . 

8 годы Вел. Отеч. войны, несмотря на 
тяж.ёлые условия блокады, ленингр. ху
дожники участвовали в эвакуации музей
ных ценностей, в маскировочных и вос
становит. работах, выезжали на фронт, 
выполняя портреты, жанровые зарисов
ки, рисунки для фронтовой печати. Ве
дущее место вновь обрёл плакат, испол
uенный призывной силы, гневно изобли
чавший врага ( Кочергин, Вл. А. Серов) , 
были организованы «Окна ТА СС• ( 8. А. 
Гальба, Б. М. Лео, R Игнатьев, 8. С. 
Слыщенко, 8. Гольт и др.) ,  развивалась 
деятельность •Боевого карандаша». Те
мами жанровой картины стали героизм 
сов. народа, его страдания и мужество 
(Я. С. Николаев, 8. А. Раевская, Н. Х. 
Рутковский, Л. Ф. Фролова-Багреева) . 
Заметное явление в батальном жанре -
монумент. полотно «Прорыв блокады 
1 8  января 1 943 г.» (И. А. Серебряный, 
Серов, А. А. Казанцев) . Целеустремлён
ность, готовность к подвигу, стойкость, 
внутр. достоинство человека составили 
содержание живописных и графич. порт
ретов защитников и жителей блокалноrn 
Л. ( Верейский, 8. Н. Прошкин, К. И .  
Рудаков, Серебряный, А .  Н .  Яр-Крав
ченко ) .  Многообразием эмоциональных 
интонаций и пластич. решений отлича
лась графика воен. лет. Стремление к до
кумент. достоверности очевидно в зари
совках И. С. Астапова, Ю. R Петрова, 
8. И. Курдова, R А. Павлова, непо
средств. и напряж.. переживанием отли
чались работы Зенкович, Е. М. Магарил. 
Эпич. повествование, сочетающее ист. 
конкретность с глубоким обобщением, 
развёрнуто в монумент. графич. циклах 
Пахомова, Курдова, С. Б. Юдовина 
и др. 

8 кон. 40-50-х гг. большое место 
в станковой живописи занимала тема 
войны. Наряду с батальными картинами 
было создано много полотен лирич. и 
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драм. содержания, повествовавших о 
жизни сов. людей на фронте и в тылу 
(Ю. М. Непринцев, А. А. Мыльников, 
Е. Е. Моисеенко) .  8 ист.-рев. полотнах 
тяготение к жанровой трактовке темы 
( Вл. А. Серов) оборачивалось иногда ил
люстративной хрестоматийностью об
разов. Романтич. приподнятостью отме
чены картины на темы мирного труда и 
быта сов. людей (Л. 8. Кабачек) , стрем
лением к воплощению духовной устрем
лённости человека - портрет этого вре
мени ( 8. М. Орешников, Серебряный) . 
Поисками в области новых средств худ. 
выразительности окрашено в нач. 
60-х гг. творчество нового поколения 
живописцев (Б. С. Угаров, Моисеенко 
и др.) . 

8 графике 50-60-х гг. высокими до
стижениями наряду с книжной илл. ( Ру
даков, R Е. Муратов, Астапов, Курдов 
и др.) отмечены цветной эстамп ( Ве
дерников) , линогравюра, оперирующа11 
кр. формами, чёткими плоскостями, рез
кими ритмами (А. А. Ушин, 8. А. Ветро
гонский и др.) , офорт (А. И. Харшак 
и др.) . 

Ленингр. живописи 70-80-х гг. прису
щи широта тематич. дмапазона, мно
гообразие живописно-пластич. решений 
и образных интонаций. Традмционно 
внимание лениигр. художников к рев. 
теме, к теме труда (Г. А. Савинов, Б. Я. 
Шатохии, М. П. Труфаиов, Ю. С. Под
лясский, Ю. R Тулии, С. А. Якобчук 
и др.) ; по-прежнему большое место в 
ленингр. изобразит. иск-ве занимают сю
жеты, связанные с событиями Вел. 
Отеч. войны ( Е. Д. Мальцев, Угаров 
и др.) , портрет (А. Д. Ромаиычев, Б. М. 
Бельтюков и др.) , пейзаж (Ф. И. Смир
нов, С. И. Осипов, 8. К. Тетерки, Е. П. 
Антипова) .  8 графике выделяются рабо
ты М. С. Майофиса, Г. 8. Ковеичука, 
R Е. Чарушина и др. Ряд общественно 
значимых произв. появился в монумент. 
скульптуре ( М. К. Аникушин, 8. 8. Иса 
ева и др. ) . Станковая скульптура тяго
теет к классически уравновешенным и 
гармоническим формам, к обобщёниой 
пластике и поэтич. образам ( 8. Г. Ста
мов, Ю. R Лоховинин и др.) ; более 
экспрессивные худ. решения присущи 
работам Б. А. Свинина, Л. К. Лазаре
ва, Е. А. Николаева, К. М. Симуна. 
Во 2-й пол. 80-х гг. в творческую панора
му Л. широко В<)шло не признававшееся 
ранее творчество «неформальных• моло
дых худож.инков, темпераментно откли
кающихся на перемены в обществ. жиз
ни. Демократизации худ. жизни значи
тельно способствовало открытие много
числ" в т. ч. районных, выставочных за
лов. 

Традиционно высоки достижения ле
нингр. фарфора - геометризованно-ар
хитектоиического в 60-е rr" стремящего
ся к органическим формам в 70-
80-е rг. ( 8. М. Городецкий, Лепорская, 
Э. М. Криммер) . 8 худ. стекле наряду с 
утилитарными формами возрастают чи
сто декоративные; ми. мастера увлека
ются также оптич. возможностями 
стекла, позволяющими насы!Щiть его 
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иллюзорным пространством (Б. А. Смир
нов, Е. В. Яновская и др.) .  

Лuт.: Ленинград.. Монументальна• и ,а,екоратп
наа скульптура XVIJl- X I X  веков, М.-Л., 195 1; 
ХуАОЖНИIUI ЛеиииrраАА. (сб. статей ) ,  Л" 1963; Ле
иинrраАскиА фарфор, Л" 1966; ЛенииграАское ху
дожественное стекло, Л" 1966; ( Д у б  о •  а М. М.) , 
ЛеиииrраАское хуАо•естаеиное стекло, м" 1967; 
Портрет nетроккоrо аремеМll. Каталог аыстаак.и, 
л" 1973; Первые ХУАОЖНИХН Петербурга, Л" 1984. 

ЛИТЕРАТУРА 
В качестве столицы Рос. империи П. 

постепенно приобрёл ведущую роль в 
культурной жизни страны. Здесь форми
ровалась новая рус. лит-ра. В 1 8  - нач. 
19 вв. мн. литераторы состояли на гос. 
службе в столичных учреждениях, уч. 
заведениях или жили в П. Творч. био
графии всех крупнейших рус. писате
лей - от Феофана Прокоповича до пи
сателей 2-й пол. 20 в. - связаны с П. 
(Л. ) .  И после переноса столицы в Мо
скву в 1 9 1 8  город не утратил своего 
значения в качестве одного из гл. цент
ров лит. жизни страны. 

В 1 -й четв. 1 8  в. церк. проповеди, 
пьесы на злободневные полит. темы д,llJI 
т-ра сестры царя Наталии Алексеевны, 
стихотв. панегирики помогали утвердить 
политику Петра 1, к-рый привлёк в столи
цу крупнейших деятелей культуры. 
Из Киева был вызван выдающийся церк. 
и обществ. деятель, поэт и драматург 
Феофан Прокопович, идеологически обо
сновавший неогранич. власть Петра 1 в 
трактатах «Духовный регламент• ( 1 72 1 )  
и «Правда воли монаршей• ( 1 722) , его 
ораторская проза испытала влияние идей 
Просвещения; в своих проповедях он 
призывал на первое место ставить не долг 
христианина перед церковью, но долг 
гражданина перед гос-вом. На своём 
подворье он открыл т. н. Карповскую 
школу, где углублённо изучались писа
тели-классики; эдесь собиралась «Учё
ная дружина• В. Н. Татищев, 
А. Д. Кантемир, А. П. Волынский и др. 
Значит. явлением послепетровской эпо
хи было творчество Кантемира, осново
положника рус. классицизма в поэзии; 
его сатиры (мн. написаны в П.) , расхо
дившиеся в списках, положили начало 
критич. направлению в рус. лит-ре. 

В 1 7 1 1 была открыта Петерб., а за
тем Александро-Невская ( 1 720) , 
Сенатская ( 1 72 1  ) и Академи ч. ( 1 7 2 7  1 
типографии. Первая печатала указы и пе
реведённую из Москвы газ. •Ведомо
сти»; т. о. было положено начало журна
листике. В 1 7 10-х гг. появились первые 
книги, набранные гражд. шрифтом: ка
лендари, «Книга Марсова•, содержащая 
гравюры с изображением побед в Сев. 
войне 1700-21 ;  позднее изданы руко
водства по географии, математике, мор. 
делу, сПритчи Езоповы•, «Приклады ка
ко пишутся комплименты•, «Юности 
честное зерцало• и др. Открылись пер
вые книжные лавки. Значит. б-ками об
ладали сподвижник Петра 1 Я. В. Брюс, 
Феофан Прокопович, Татищев; книжное 
собрание Петра 1 легло в основу б-ки 
АН. 

До нач. 1 760-х гг. АН принадлежала 
важная роль в лит. жизни страны. Пер-

вый рус. ж. «Месячные исторические, 
генеалогические и географические При
мечания в "Ведомостях"• (сокращённо 
«Примечания к "Qедомостям"•) изда
вался в 1 728-36 и 1 738-42 АН и 
явился первым рус. лит. журналом. В 
Академич. гимназии и ун-те . обуча
лись мн. писатели 1 8  в.: А. А. Барсов, 
Н. Н. Поповский, Ф. Я. Яремский 
(в 1 755 они были направлены про
фессорами в открытый Моск. ун-т) , 
Я. П. Козельский, И. С. Барков, С. И. 
Веденский, Б. А. Волков, А. И. Дуб
ровский, Г. В. Козицкий, Н. Н. Мо
тонис, А. Я. Поленов и др. Пере
водч. департамент АН следил за вы
бором иностр. книг д,llJI перевода и за 
его качеством: в 1 730 в пер. В. К. Тре
диаковского вышел роман П. Тальмана 
«Езда в остров Любви•. Соч. « Новый и 
краткий способ к сложению российских 
стихов. ( 1 735) Тредиаковского и «Пись
мо о правилах российского стихотвор
ства• ( 1 739, опубл. 1 778) М. В. Ломоно
сова произвели реформу рус. стихосло
жения. По инициативе Ломоносова из
давался лит.-науч. ж. «Ежемесячные со
чинения, к пользе и увеселению служа
щие• ( 1 755-64) . Для изучения и совер
шенствования рус. яз. при АН в 1 735 соз
дано Рос. собрание ( Тредиаковский, 
В. Е. Ададуров, Ломоносов) ;  Ададуро
вым в 1 738-40 написана первая рус. 
грамматика (опубл. в 1 750 на швед. яз., 
на рус. яз. - Б. А. Успенским в кн. 
•Первая русская грамматика на родном 
языке•, 1 975) . Ломоносовым изданы 
«Краткое руководство к красноречию• 
( 1 748) и с Российская грамматика» 
( 1 757) . 

Другой центр лит. жизни П. - осно
ванный в 1 73 1  Корпус кадет (с 1 752 
Сухопут. шляхетный корпус) ; эдесь по
лучили образование И. А. Дмитрев
ский, И. П. Елагин, П. С. Свистунов, 
М. Г. Собакин, А. П. Сумароков, М. М. 
Херасков, И. В. Шишкин. Кадетами 
были разыграны трагедии А. П. Су
марокова сХорев. ( 1 747) и Ломо
носова «Тамира и Селим• ( 1 750) . 
В 1 756 Сумароковым (вместе с 
Ф. Г. Волковым) создан Русский 
для предстаВJU!ния трагедий и ко
медий театр, к-рым он в качестве дирек
тора руководил до 1 76 1 .  Сумароков был 
издателем первого рус. частного ж. 
•Трудолюбивая пчела• ( 1 759) ; вместе 
с товарищами по корпусу он участво
вал в ж. «Праздное время, в пользу упо
треблённое• ( 1 759-60) . Творчество 
Кантемира, Тредиаковского, Ломоно
сова отразило сдвиги, происшедшие в 
лит-ре послепетровского времени: она 

стала общенациональной. Во 2-й четв. 
18 в. оформился (и до конца века пре
обладал) классицизм; .возникла его 
жанровая · система и соответствующая 
ей яэыково-стилистич. иерархия: наи
большее значение придавалось «высо
ким• жанрам - оде, эпич. поэме, тра
гедии. В поэзии Кантемира обозначи
лась сатирич. направленность, харак
терная для рус. классицизма; в траге
диях Сумарокова нашла отражение рус. 
действительность, нац.-ист. тематика 

преобладала над античной; одам Ломо
носова свойствен гражд.-патриотич. па
фос. Духовные оды (или стихотв. пере
ложения псалмов) у Ломоносова, Тре
диаковского, а позднее у Г. Р. Держа
вина имеют в осн. гражд.-обличит. и фи
лос. содержание. 

В 1 760-е гг. П. стал центром Про
свещения. Стремясь укрепить свой авто
ритет в Европе, Екатерина 11 перепи
сывалась с франц. просветителями Вnлh
тером, Ф. М. Гриммом, Д. Дидро (по
сетившим в 1 773-74 П.) . Принимая 
анонимно участие в ж. •Всякая всячи
на» (изд. Козицким в 1 769 и 1 770) , она 
нападала на Н. И. Новикова и его са
тирич. ж. • Трутень», где, как и в др. 
своих ж. «Пустомеля• ( 1 770) , «Живопи
сец• ( 1 772-73) , «Кошелёк• ( 1 774) , 
он высмеивал заигрывания императрицы 
с либеральными кругами, обличал 
крепостное право, раэвращённость гос. 
аппарата; поддерживал Новикова ж. 
«Адская почта• ( 1 769) , издававшийся 
писателем-разночинцем Ф. А. Эми
ным, - эти журналы явились первы
ми жертвами цензурных гонений на 
периодич. печать. Журнал М. Д. Чулко
ва «И то и сё• ( 1 769) также полемизи
ровал со «Всякой всячиной•, не при
знавая соч. Екатерины 1 1  «достойны
ми почтения•. В 1 772 Новиков издал 
кн. «Опыт исторического словаря о 
российских писателях•, к-рую В. Г. Бе
линский считал « ... богатым фактом 
собственно литературной критики то
го времени ... •, и важнейшие рус. ист. 
памятники «Древняя российская вивлио
фика» (ч. 1 - 1 0, 1 773-75) . В 1 773 Нови
ков организовал первое в России книго
иэдат. объединение - «Об-во, стараю
щееся о напечатании книг•, в 1 777 вы
пускал «С.-Петерб. учёные ведомости• -
пс�рвое рус. еженед. критико-библио
графич. издание. Вершиной рус. сати
ры 18 в. явилась комедия Д. И. Фон
визина « Недоросль• (пост. 1 782) . По
пытки Фонвизина выступать в печати 
пресекались Екатериной 11 (запрещено 
издание собрания его соч., а также ж. 
«друг честных людей, или Староду10) , 
однако едкая сатира «Всеобщая при
дворная грамматика• широко распро
странялась в списках. Сатирич. насле
дие предшественников развил И. А. Кры
лов, выступавший сначала как автор 
комедий и трагедий, как журналист 
издавал ежемес. ж. «Почта духов•. 
1 789, «Зрителы ( при участии А. И .  
Клушина, а также актёра и драматур
га П. А. Плавильщикова; 1 792) и «0�нкr
Пеrер6урzский Меркурий», 1 793-94] , 
затем завоевавший непреходящую сла
ву как баснописец. Известностью поль
зовались также басни И. И. Хемницера, 
жившего в П. в 1 769-82. 

В 1 760-е гг. в П. открылись частные 
типографии - т. о. увеличилось кол-во 
книг и периодики. Появились писатели, 
для к-рых лит. труд становился профес
сией. Преобладала, однако, переводная 
лит-ра. Екатерина 11 учредила «Собра
ние, старающееся о переводе иностран
ных книг• ( 1 768-83) . Основанная ею 
Российская академUJ1 ( 1 783; до 1 796 



возглаВ11.11лась Е. Р. Дашковой) была 
призвана следить за чистотой рус. яз. 
и образцовыми сочинениями воспиты
вать у об-ва лит. вкус; в ней участвова
ли наиб. известные писатели - Фонви
зин, Державин, М. М. Херасков, В. П. 
Петров, И. Ф. Богданович, Я. Б. Княж
нин, А. С. Шишков, Д. И. Хвостов, позд
нее Н. М. Карамзин, В. А. Жуrwвский 
и др. Дашкова основала науч.-популяр
ные издания «Собеседник любителей 
российского слова".• ( 1 783-84) , « Но
вые ежемесячные сочинения• ( 1 786-
96) и привлекла в них Державина, Фон
визина, КняJКНИна, В. В. Капниста и др. 
При её участии выходила также серия 
сб-ков пьес с Российский феатр• ( 1 786-
91, 1 793-94) . Более демократичным по 
составу был лит. союз сОб-во друзей 
словесных наук•, осн. в 1 784 М. И. Ан
тоновским при Гл. нар. уч-ще (С. С. Боб
ров, П. Ю. Львов, С. А. Тучков и 
др.) ; в журнале Антоновского «Бесе
дующий граJКданин• ( 1 789) сотрудничал 
А. Н. Радищев. Важную роль в лит. 
жизни столицы начали играть салоны: 
в 1740-60-е гг. - И. И. Шувалова, 
в 1 760-90-е гг. - И. Л. Голенищева
Кутуэова, в 1 780- 1 800-е гг. - Н. А. 
Львова и Державина. Творчество по
следнего знаменовало новый этап рос . .  
классицизма: разрушив чистоту клас
сицистич. жанров, он сочетал элементы 
оды и сатиры. С П. связана жизнь Ра
дищева; вершиной полит. мысли Рос
сии 18 в. стало его «Путешествие из 
Петербурга в Москву• ( 1 790) , написан
ное в новом ддя рус. лит-ры жанре лит. 
путешествия, сочинение резко антикре
постнич. характера, послужившее при
чиной его ссылки в Илимский острог. 

Напуганная Вел. франц. рев-цией, Ека
терина 11 решительно боролась со сво
бодомыслием. В 1 793 была публично 
COJl(Jl(eHa тираноборч. трагедия Княжни
на «Вадим Новгородский•, а Дашкова, 
напечатавшая её в « Российском феатре•, 
отстранена от дел. Цензурные строгости 
1 790-х гг. усилились при Павле 1; книж
ный рынок заполнили переделки зап. по
вестей и романов, письмовники, сонни
ки, Календари, решебники, поваренные 
книги и т. д. В то же время на ру
беже веков появились публицистич. 
сочинения и мемуары, не предназначен
ные ддя распространения, а рассчитан
ные на потомков: первый рус. утопич. 
роман «Путешествие в землю Офир
скую."• ( 1 786, опубл. 1 896) и анти
абсолютистский трактат «0 поврежде
нии нравов в России• М. М. Щербато
ва ( 1 786-89, опубл. в 1 858 А. И. Герце
ном) , «Записки• Дашковой ( 1 804-06) , 
на франц. яз" опубл. в англ. пер. в 1 840) 
и «Записки• Екатерины 1 1  (на рус. яз. 
опубл. Герценом в Лондоне в 1 859, в 
России - в 1 907 ) ,  мемуары А. В. Хра
повицкого, А. М. Грибовского, А. Ф. Лаб
зиной. В 1 798 И. П. Пинн и А. Ф. Бесту
жев издавали •Санкт-Петербургский 
жyf)fUIJU, распространявший идеи франц. 
материализма. В 1 80 1 -25 с перерывами 
действовало Вольное общество любите
лей словесности, наук и художеств, 
объединившее преим. разночинную ин-
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теллигенцию ( Пинн, И. М. Борн, 
В. В. Попугаев, А. Х. Востоков, сы
новья Радищева В. А. и Н. А. Радище
вы, К. Н. Батюшrwв, Д. И. Языков, 
А. Е. Измайлов и др.) ; до сер. 1 8 1 0-х гг. 
оно было одним из центров лит.-об
ществ. жизни П. 

В 1 -й чета. 19 в. обострилась лит. 
борьба, начатая книгами Шишкова «Рас
суждение о старом и новом слоге рос
сийского языка• ( 1 803) и «Прибавле
ние".• ( 1 804) . Его сторонники собира
лись гл. обр. в его доме или у Держави
на - так возникла •Беседа любителей 
русского с.лова• ( 1 8 1 1 - 1 6) .  С. А. Ши
ринский-Шихматов, А. С. Хвостов, 
Д. И. Хвостов, А. А. Шаховской, а 
также Крылов, Н. И. Гнедич и др. схо
дились во взглядах на фольклор и др.
рус. лит-ру как на источники обогаще
ния языка и образцы д.11я подражания. 
Большинство членов «Беседы".• были 
привержены отживающим канонам клас
сицизма, их наJJадкам подвергался сен
тименталист Карамзин с его стремле
нием к обновлению рус. лит. языка и 
последователь Карамзина романтик 
В. А. Жуковский. В противовес «Бесе
де".• карамзинисты и сторонники ро
мантизма образовали содружество •Ар
замас•, в к-ром участвовали Д. Н. Блу
дов, Жуковский, Батюшков, П. А. Вя
земский, В. Л. и А. С. Пушкины, 
А. Ф. Воейков, Д. В. Дашков, А. И. Тур
генев и др. Прекращение «Беседы".• 
после смерти Державина, попытки всту
пивших в «Арзамас• в 1 8 1 7  будущих 
декабристов Н. И. Тургенева, М. Ф. Ор
лова, Н. М. Муравьёва обсуждать в круж
ке полит. вопросы привели к разногла
сиям среди «арзамасцев•, а затем и к 
распаду содружества. Декабристской на
правленности придерживались мн. чле
ны кружка •Зелёная лампа• ( 1 8 1 9-
20) , продолжавшего «арзамасские• лит. 
традиции; основанный любителем т-ра 
и лит-ры Н. В. Всеволожским, декабри
стами С. П. Трубецким, Я. Н. Тол
стым, он включал также Ф. Н. Глинку, 
А. С. Пушкина, А. А. Дельвиш, Гнеди
ча, А. Д. Улыбышева и др. Вольное об
щество любителей российской словесно
сти ( 1 8 1 6-25) после избрания в 1 8 1 9  
Глинки е го  председателем стало лит. 
центром декабристов; ведущее положе
ние в нём занимали К. Ф. Рылеев, 
Н. А. и А. А. Бестужевы, В. К. Кюхель
бекер, Гнедич, Дельвиг, А. С Грибое
дов, А. П. Бенитцкий и др. Об-во 
издавало ежемес. ж. «Соревнователь 
просвещения и благотворения• ( 1 8 1 8-
25) ,  где отстаивало нац. самобытность 
рус. лит-ры, ориентацию на ист.-патрио
тич. тематику и нар. поэзию (трактат 
О. М. Сомова «0 романтической поэ
зии•, 1 823) . Декабристы печатались 
также в ист.-полит. и лит. ж. •Сын 
отечества• ( 1 8 1 2-44, 1 847-52) , но гл. 
их трибуной был альм. «Полярная звез
да• ( 1 823-25) , издававшийся А. А. 
Бестужевы)! и Рылеевым. 

в 11. 1 -й трети 19 8. ВЫХОДИЛО мно
жество журналов - от классицисти
ческих («Корифей•, 1 802-07; «Со
чинения и переводы, издаваемые Рос-
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сийской Академией•, 1 805-23; сДух 
журналоР, 1 8 1 5-20; •журнал древней 
и новой словесности•, 1 8 1 8- 1 9) и сенти
менталистских («Северный Меркурий•, 
1 805, 1 809- 1 1 ;  «Журнал д,11я сердца и 
ума•, 1 8 1 0, и др. ) до периодич. изда
ний, являвшихся рупором идей роман
тизма: «Сын отечества•, «Соревнователь 
просвещения и благотворения•, ежегод
ный альм. «Северные цветы• ( 1 825-
3 1 ,  ред. и составитель Дельвиг совм. с 
Сомовым) .  Литераторы, объединившие
ся вокруг «Северных цветов•, органи
зовали при участии Вяземского и Пуш
кина •Литературную шзету•. После 
разгрома восстания декабристов ( 1 825) 
усилилась деятельность цензуры. Охра
нит. характер приобрели нек-рые преж
ние изд. - «Сын отечества• (с кон. 
1 820-х гг. ) ,  газ. •Северная пчела• 
( 1 825-64, осн. Ф. В. Булшриным, в 
1 83 1 -59 издавалась совм. с Н. И. Гре
чем), «Северный Меркурий• ( 1 830-
32) и др. Ж. •Библиотека дм чтенUR• 
( 1 834-65, первый изд. А. Ф. Смир
дин; в 1 834-48 ред. О. И. Сенков
ский, до 1 836 совм. с Гречем) в 1 830-
40-е гг. ориентировался на невэыскат. 
вкус массового читателя. Им противо
стояли «Литературная газета• и соз
данный в 1 836 Пушкиным ж. •Совре
менник» (в 1 838-45 издавался П. А. 
Плетнёвым) , критич. материалы к-рого 
выражали худ.-эстетич. взгляды пуш
кинского круга. 

В 1830-е гг. формы лит. общения стали 
более разнообразными. Возникли груп
пировки вокруг издателей и редакто
ров - «четверги• Греча, «вечера• Сен
ковского, «утренники• А. А. Краевско
го. Мн. салоны - А. Н. Оленина, 
В. А. Соллогуба, М. Ю. Виельгорско
го, Е. П. Ростопчиной, Е. А. Карам
зиной, Е. М. Хитрово и Д. Ф. Фикель
мон, А. О. Смирновой-Россет и др. - бы
ли центрами духовной жизни столицы. В 
домах мн. известных писате.riей также 
собирались литераторы, такие кружки 
имели более интимный характер. Пуб
личная библиотека соединяла Крылова, 
Батюшкова, Гнедича, Оленина, Дельвига, 
М. Н. Загоскина, М. Е. Лобанова. Роль 
лит. клубов играли также книжные лав
ки И. Т. Лисенкова, И. В. Сленина, 
В. А. Плавильщикова, ГлазуновЫх и осо
бенно Смирдина. 

Жизнь, лит. путь и журналистская 
деятельность Пушкина почти целиком 
связаны с П. Он создал поэтич. образ 
великого города. Петербургом навеяны 
1 -я и 8-я главы «Евгения Онегина• 
( 1 823- 3 1 ,  полное изд. 1833) , поэмы 
«домик в Коломне• ( 1 833) , «Медный 
всадник" ( 1 837) , повести «Пиковая да
ма• ( 1 834) , неоконч. «Арап Петра Ве
ликого» ( 1 837) и др. В этих произв. 
П. осознаётся поэтом как символ новой, 
«неколебимой» России и как средоточие 
противоречий: «Город пышный, город 
бедный,/ Дух неволи, стройный вид,/ 
Свод небес зелёно-бледный,/ Скука, хо
лод и гранит".•. Мысль о двойственности 
сев. столицы позднее была развита 
А. И. Герценом в ст. «Москва и Пе
тербург•. 



34 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

М. Ю. Лер№н.тов прожил в П. в об
щей сложности ок. 7 лет; эдесь в 1 838-
40 созданы роман «Герой нашего вре
мени•, стих. «Дума•, «Поэт• и ·др., закон
чены поэмы «Мцыри• и «демон•. Сто
лицу николаевской империи он воспри
нимал как средоточие социальных конт
растов; образ П. в его худ. осмыслении 
связан с историей самодержавия, каз
нями и расправой над декабристами. 

Н. В. Гоголь жил в стотще в 1 828--
36 до отъезда за границу. Развивая 
петерб. тему, писатель стремился загля
нуть во внутр. социально-психологич. 
жизнь огромного города, где трагич. 
(фиэич. и нравств.) гибель «маленького 
человека• (героя его петерб. повестей и 
драм. сцен) обусловлена обманчивостью 
самого П., представляющего «смесь че
го-то чисто фантастического, горячо 
идеального и вместе с тем (".) тускло 
прозаического и обыкновенного, чтоб не 
сказать: до невероятности пошлого•, 
где существуют «тысячи непостижимых 
характеров и явлений• (Полн. собр. соч., 
т. 8, с. 1 83) . 

В. Г. Белинский приехал в П. в 1 839 
и возглавил критич. отдел в ж. «Оте
чественные записки•. Его работа в 
«Отечественных записках•, а затем в 
«Современнике• определила обществ. 
значение лит. критики в России, закре
пила за реализмом ведущую роль в рус. 
лит-ре. Для Белинского, сознававшего 
значение П. в формировании своих 
взглядов, - это «новый город в старой 
стране, следовательно, новая надежда, 
прекрасное будущее этой страны• ( Полн. 
собр. соч., т. 8, М., 1 955, с. 394) . 

С 40-50-х rr. в П. сосредоточились 
наиб. видные литераторы России: 
И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, Н. А. 
Некрасов, Ф. М. Достоевский, М. Е. Сал
тыков-Щедрин, Н. Г. Чернышевский, 
Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, 
А. Ф. Писемский, Н. С. Лесков, 
Д. В. Григорович, А. Н. Майков, 
А. К. Толстой, Я. П. Полонский и др.; 
в 1 844 эдесь поселился Ф. И. Тютчев, не
долго жили Герцен, Н. П. Огарёв, 
А. А. Фет. Новый этап критич. реализма, 
связанный с творч. традициями Гоголя 
(«гоголевское направление•, по выраже
нию Чернышевского) и эстетикой Бе
линского, - натуральная школа, к-рая 
сложилась в 1 842-45. Её лит. мани
фестом стали изд. Некрасовым сб-ки 
очерков, посв. жизни гор. низов, - «Фи
зиология Петербурга• (т. 1 - 2, 1 845) и 
«Петербургский сборник» ( 1 846) , в 
к-рых приняли участие Белинский, Гер
цен, Тургенев, Достоевский, Григорович, 
В. И. Даль, И. И. Панаев. Против писа
телей натуральной школы выступал кон
сервативный ж. « Русский вестник• (из
давался в 1 841 -44 Гречем при участии 
Н. А. Полевого) .  Лит. и журнально-об
ществ. деятельность Некрасова пол
ностью связана с П.: всё, начиная с его 
первой книги «Мечты и звуки» ( 1 840) , 
создано или напечатано в П., эдесь он 
издавал лучшие журналы сер. 19 в., став
шие трибуной рев.-демокр. мысли: в 
1 847-66 «Современник» (при участии 
Панаева) ,  а после его закрытия - «Оте-

чественные записки• (с 1 868 до кончины 
в 1 877; затем ред. журнала Салтыков
Щедрин, соредакторы г. з. Елисеев и 
Н. К. Михайловский). В этих журналах 
печатались писатели натуральной шко
лы - и петербуржцы, и москвичи 
(Л. Н. Толстой, А. Н. Островский и др. ) .  
Рисуя петерб. жизнь то мрачными, то 
сатирич. красками, Некрасов в то же 
время разделял мысль Белинского о 
прогрес. роли П.: « ... В стенах твоих / И 
есть и были в стары годы / Друзья на
рода и свободы, / А посреди могил не
мых / Найдутся громкие могилы. / ТЫ 
дорог нам, - ты был всегда / Ареной 
деятельной силы, / Пытливой мысли и 
труда!• (поэма « Несчастные», 1 858) . 
Салтыкову-Щедрину бюрократич. П. дал 
богатый материал для сатиры. Гоголев
ское стремление передать социальную и 
нравств. суть П., ощущение его иллю
зорности нашло продолжение у Достоев
ского («Самый отвлечённый и умышлен
ный город на всём земном шаре•, Полн. 
собр. соч., т. 5, Л., 1 973, с. 1 01 ) ,  остро 
ощущавшего раэобщённость и одино
чество обитателей огромного города (ро
ман «Бедные люди•, 1 846; повесть «Бе
лые НОЧИ», 1 848) . 

Распространёнными формами лит. 
общения в сер. 19 в. были «вечера»: со
бирались у Вяземского, А. В. Дружи
нина, И. И. Введенского, А. Н. Струrов
щикова, Е. И. Ахматовой, М. И. Глин
ки, Дали, Панаева, О. С. Чернышевской, 
на обедах Некрасова в ред. «Современ
ника». Вокруг мн. литераторов __: Е. П. 
Ковалевского, А. Н. и Н. Н. Бекетовых 
и др. - образовались кружки. В домах 
М. В. Буташевича-Петрашевского, С. Ф. 
Дурова, Н. А. Спешнева, Н. С. Кашкина, 
Н. А. Момбелли, А. Н. Плещеева со
бирались участники полит. кружков. 
Кружок петрашевцев, сложившийся в 
1 844 ( Плещеев, Дуров, А. И. Пальм, 
Д. Д. Ахшарумов, Достоевский и близ
кие к ним В. Н. Майков, Салтыков
Щедрин, А. А. Григорьев и др. ) , был 
центром обществ.-полит. движения 
1 840-х гг. В 1 855 Мор. мин-вом орга
низована лит. экспедиция, поручившая 
Островскому, Гончарову, А. Ф. Писем
скому, С. В. Максимову, А. А. Потехи
ну и др. подготовить описание мор. пу
тешествий и прибрежных р-нов России 
для задуманного «Морского сборника»; 
его изд. началось в 1 848 (проЦолжает
ся ) .  В 1 859 в П. по инициативеrА. В. Дру
жинина осн. Об-во для пособия нуждаю
щимся литераторам и учёным - Лите
ратурный фонд. Немалое обществ. зна
чение имели лит. вечера, или чтения, 
проводившиеся в зале «Пассажа» в поль
зу Лит. фонда; в чтениях участвовали 
почти все корифеи тогдашней лит-ры, 
интерес к ним был огромен; это был пер
вый опыт прямого общения писателей с 
читателями, ставший традицией. 

Демокр. подъём сер. 19 в., ослабление 
цензурного гнёта привели к тому, что 
возросло значение периодич. изданий. 
Они резко различались по обществ.
полит. взглядам: журналы почвенников 
«Время» ( 1 861 -63) и «Эпоха" ( 1 864-
65) , бурж.-либеральный ж. « Вестник 

Европы. ( 1 866- 1 9 1 8 ) ,  рев.-демокр. ж. 
«Современник» (критич. отдел к-рого в 
1 854-56 вёл Чернышевский, в 1 856-
6 1  Добролюбов) , «Отечественные 
записки»  и «Русское слово» ( 1 859-
66, в 1 86 1 -66 ведущим сотрудником 
был Д. И. Писарев) . Появились сатирич. 
ж. «Искра• ( 1 859-73, издавался В. С. 
Курочкиным ) ,  сатирич. приложение к 
«Современнику» « СвистоК» ( 1 859-63) , 
сатирич. ж. «Будильник» (в П. выходил 
в 1 865-71 ) и др.; возникли также и 
просто раэвлекат. издания. В нач. 
1 860-х гг. в П. образовалась многочисл. 
прослойка профессиональных литерато
ров. Тема влияния П. на личность (не
редко губительного ) развивалась в соч. 
Салтыкова-Щедрина («Дневник провин
циала в Петербурге•, 1 872; пов. «Совре
менная идиллия•, 1 877-78 ) ,  И. А. Ку
щевского (рассказ «В Петербурr») ,  в ро
манах о «новых людях» («Что делать?", 
1 863, Чернышевского; «Знамения вре
мени•, 1 869, Д. Л.  Мордовцева) ,  в анти
нигилистич. романах («Марево», 1 864, 
В. П. Клюшникова ; «Панургово стадо•, 
1 869, В. В. Крестовского; « Некуда», 1 864, 
и «На ножах•, 1 870-7 1 ,  Н. С. Лескова ) .  
Наряду с традиц. объектами раСС1'fОТре
ния фиэиологич. очерка ( « На Николь
ском рынке• Ф. М. Решетникова) затра
гивалась тема пролетариата ( «На литей
ном заводе• Н. А. Благовещенского) .  

Обострение идейной борьбы в послед
ней трети 1 9  в. сказалось и на деятель
ности мноrочисл. периодич. изданий П., 
печатавших наряду с полит. и экон. со
чинениями худ. произведения. Консер
вативные идеи отражали газ. «Русский 
мир• ( 1 87 1 -80) , «Современность" 
( 1 87 1 - 8 1 ) ,  «Гражданин» ( 1 872-79, 
1 882- 1 914 ) , «Русская газета» ( 1 886-
1 890) ,  ж. «Воскресение» ( 1 887- 1 905) , 
«Правда• ( 1 888-94) ; либеральные -
газ. «Новости• ( 1 87 1 -80) , «Страна• 
( 1 880- 83) , « Биржевые ведомости» 
( 1 880- 1 9 1 7 ) ,  «ЭХО» ( 1 882-85 ) .  Писа
тели, разделявшие идеи народничества, 
печатались в ж. « Русское богатство» 
( 1 876- 1 9 1 8 ) ,  «Слово» ( 1 878-8 1 ) ,  «Се
верный вестник• ( 1 885-98) , «Мир бо
жий• ( 1 892-1906 ) ,  «Журнал для всех• 
( 1 896- 1 906) , « Начало» ( 1 899) и др.; 
ж. «Жизнь" ( 1 897- 1 90 1 )  печатал с 
1 898 легальных марксистов. Появи
лись массовые иллюстрированные еже
недельники, имевшие лит. отделы или 
самостоят. лит. приложения, в к-рых 
издавались сочинения отеч. писателей 
и переводные, - « Нива» ( 1 870- 1 91 8 ) ,  
«Живописное обозрение» ( 1 872- 1 902, 
1 904-05) , «Иллюстрированная неде
ля» ( 1 876-78 ) ,  «Иллюстрированный 
мир• ( 1 879-96) , « Нева» ( 1 879-87 ) ,  
«Оrонём ( 1 879-83, 1 899- 1 9 1 8 ) ,  « Ро
дина• ( 1 879. 1 9 1 7) ,  «Звезда• ( 1 886-
1905) , «Петербургская жизнь• ( ! 89U
l 905 ) ,  а также чисто беллетристич. ж. 
«дешёвая библиотека» ( 1 87 1 -7 5) , 
«Изящная литература» ( 1 883- 85) , 
«Труд• ( 1 889-96) , «Вестник иностран
ной литературы» ( 1 89 1 - 1 9 1 6) ,  «Все
мирная библиотека» ( 1 89 1 - 1 900) , 
«Ежемесячный литературный журнал" 
( 1 894-96) . Популярны были юморис-
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тич.  ж. « Стрекоза» ( 1875- 1908) , «Шут» 
(1879- 19 14 ) ,  «ОСКОЛКИ» ( 188 1 - 19 1 6 ) ,  
а также детские - «Заду шевное сло
во» ( 1877- 1918), « Родни к» (1882-
19 17), «Юный читатель» ( 1899- 1906 ) ;  
беллетристич. отделы были в ист. ( « Рус
ская стари на», 1870- 19 18; «Истори
ческий вестник», 1880- 19 17, и др. ) и 
науч.-популярных журналах. 

В последней трети 19 в. достигло рас
цвета творчество Некрасова,  Достоев
ского, Лескова, Писемского, Салты
кова-Щедри на, Гончарова , В. М. Гарши
на, А. П. Чехова ( тесно связанного с 
лит. и театр. жизнью П. ) ;  вместе с твор
чеством Плещее ва, М. А. Антоновича, 
Н. Н. Златовратского, П. В. Засодим
ского, В. Г. КороленКQ, Н. К. Михай
ловского, С. Каронина, К. М. Ста
нюковича, П. Д. Боборыки на, П. Ф. Я ку
бовича, Д. Н. Мамина-Сибиряка, Н. Г. 
Гарина-Ми хайловского, В. В. Вересае
ва, А. И.  Куприна, И. А. Бунина, М.  Горь
кого, А. С. Серафимовича и др. оно сос
тавило мощное течение критич. реализ
ма. В творчестве К. К. Случевского, В. С. 
Соловьёва, К. М. Фофанова, Н. М. Мин
ского уже в это время определились 
черты, сделавшие и х  предшественниками 
символизма и открывшие новые пути 
развития поэзии в последующее деся
тилетие; органом нарожда ющегося дека
дентства стал в 189 1 ж. «Северный 
вестник». В связи с усиливавшейся 
профессионализацией писательского 
труда роль лит. центров, кроме реда к
ций периодич.  изданий, играл Лит. фо нд, 
а также и зд-ва А. С. Суворина, А. Ф. 
Маркса, М. О. Вольфа, М. М. Стасюле 
вича, А. А. Каспари, П. П. Сойкина; сре
ди лит. сообществ наиб. значительными 
были .-пятницы» Я. П. Полонского и 
тятницы» и «вечера» К. К. Случевского. 
( Об эти х и др. лит. кружках и салонах 
19 - нач. 20 вв. см.  в ст. Салоны, круж
ки и собрания литературные.) 

На рубеже 19 и 20 вв. П.  стал цент
ром распространения марксизма; для 
пропаганды испол ьзовались подцен
зурные издания, а также бесцензурная 
печать. В 1905 появилась первая легаль
ная большевистская газ. «Новая жизнь». 
С сер. 1 900-х гг. в П. сосредоточили с ь  
з •  

наиболее видные литераторы - члены 
РСД Р П :  А. В. Луначарский, В. В. Воров
ски й , М. С. Ольминский, В. Д. Бонч
Бруевич, И. И. Скворцов-Степанов; в 
большевистской печати поя вились рабо
ты В. И.  Ленина «Партийная орга низа
ция и партийная литература» ( « Новая 
жизнь», 1 905, No 12) , «Еще о парrийнос
ти и беспар rийности» ( « Новый день», 
1909, No 9 ) ,  «0 " Вехах"» (там же, 
No 15) , «Лев Толстой и его эпоха» 
( «Звезда», 19 1 1, No 6 ) . Органом литера
торов-большевиков в 1 906-07 был ж. 
«Вестник жизни», а в 1912 основана газ. 
«Правда», где сотрудничали М .  Горький 
и Д. Бедный. В 1902- 12 книгоизд-во 
«3Нание» возглавлял М. Горький;  в 
1904- 13 иэд-вом было выпущено 40 
« Сборников товарищества "Знание"», в 
к-рых кроме самого М. Горького участ
вовали писатели чётко выраженной де
мокр. ориентации:  Куприн, Вересаев, Се
рафимович, С. Г .  Скиталец, С. И. Гусев
Оренбургский, С. А. Найдёнов, Н. Д. Те
лешов, а также Л. Н. Андреев, Бунин 
и др. В иэд-ве З. И .  Гржеби на «Шипов
ник» ( 1 906-07, затем в Москве ) ,  со
трудничали гл. обр. сторонники модер
нистского иск-ва; авторами одноим. лит.
худ. альманахов (кн. 1 -26, 1 907- 1 6) ,  
полемически противостоявших горьков
ским сб-кам «Знания», были А. Белый, 
А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, 
Б. К. Зайцев, Ф. Сологуб, А. М. Ремизов 
и др., осн. свои произв. напечатал эдесь 
Андреев. И зд-во Гржебина « Пантеон» 
( 1 907- 1 2 )  выпускало шедевры миро
вой лит-ры; в его деятельности прини
мали участие Бальмонт, Блок, Брюсов, 
М. А. Волошин, В. И. Засулич, В. И. 
Иванов, Н. А. М орозов, К. И.  Чуковский, 
А. М. Эфрос. Основанное М. Горьким 
изд-во «Парус» ( 1 9 15- 18) объединяло 
наряду с и звестными писателями-де
мократами малоизвестных провинци
альных авторов, представителей нац. 
лит-р; им были выпущены ан
тологии армянской, латышской и фин. 
лит-р. Основа нный М .  Горьким 
ж. «Летопись» ( 19 15- 17)  печатал 
соч. писателей, поддерживавших тради
ции реализма и идеи интернациона 
лизма. 

Книги Минского « При свете совести• 
( 1890) и Д. С. Мережковского «0 при
чинах упадка и о новых течениях совре
менной русской литературы» ( 1 893) по
ложили начало рус. декадентству, а позд
нее символизму - значит. явлению 
лит. жизни России кон. 19 - нач. 20 вв. 
Символисты печатались в лит. отделе (им 
руководил Д. В. Философов) худ. ж. 
«Мир искусства» ( 1 898/99- 1 904) , в ж. 
«Новый путЬIО ( 1903-04) и «Вопросы 
жизни» ( 1 905 ) , их объедин.или также Ре
лигиозно-философские собранШI, а так
же встречи в салоне Мережковского и 
З. Н. Гиппиус (см. Мережковских са
лон) , Вяч. И. Иванова («Ивановские сре
ды») ,  Ф. Сологуба. Попытку реформиро
вать эстетику и поэтику символизма 
предприняли участники собственно пе
терб. поэтич. течения - акмеизма: А. А. 
Ахматова, С. М. Городецкий, Н. С. Гу
милёв, М. А. Кузмин, В. И. Нарбут, 
О. Э. Мандельштам и др. образовали 
группу «Цех поэтов», сотрудничали в 
ж. «AпoJIJIOH» ( 1909- 1 7) . В П. воз
ник рус. футуризм - его началом стал 
«Пролог эгофутуризма» И. Северянина; 
эгофутуристы В. И. Г недов, И. В. Иг
натьев, К. К. Олимпов объединились 
вокруг изд-ва «Петербургский глаша
тай»; футуристы печатались также в изд
вах «Еуы» и «Журавль». 

Заметную роль продолжали игrап. 
Лит. фонд (до 1 922) , Союз взаИМ t > l l О
мощи рус.  писателей (1897- 190 l 1 и 
Комиссия для пособия нуждающимся 
литераторам и учёным при АН ( 1880-
19 17), а также иэд-ва и редакции жур
налов - как либерально-буржуазного 
(«Женский вестни.к», 1904- 1 7; «Жизнь», 
1906-07; «Современный мир», 1906-
18) или демократичес кого ( « Вест
ник знания», 1903- 18; «Жизнь для 
всех», 1 9 1 0- 1 7; «Современник», 1 9 1 1 -
15; «Заветы»,  19 12- 14) направлений, 
так и откровенно развлекательные 
( «Пробуждение», 1906- 18; « Всемир
ная панорама.,,, 1909- 18; «Солнце Рос
сии», 19 10� 16; «Аргус», 19 13- 17). 
В сатирич.  ж. «СатириКQН» ( 1 908- 1 4) и 
« Новый сатирикон» ( 19 13- 18) печата
лись А. Т. Аверченко, Н. А. Тэффи , Са
ша Чёрный, а также Куприн, Блок, В. В. 
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Маяковский, А. Н. ТоJ1стой. Вокруг ж. 
«Старые zоды• ( 1 907- 1 6) , «Русский 
бибтюфил• ( 1 9 1 1 - 1 6) , «Столица и 
усадьба• ( 1 9 13- 1 7 )  группировались 
лит.-эстетские кружки. Важную роль в 
лит. общении писателей в нач. 20 в. игра
ли своеобразные клубы - ресторан «Ве
на•, лит. кабаре «Бродя'ШJI собака• и 
«ПputltVI коАU!диакrов.; на квартире Ре
мизова проходили засед11ния под назв. 
«Обезвелволпала•, ЯВllЯвшиеся причуд
ливой лит. игрой. 

В сознании писателей рубежа веков 
П. оставался отщетворением противоре
чивого ист. развития страны. Гибель лич
ности, растворение человека городом 
ста.тr доминировать в петерб. теме: 
в творчестве писателей-реалистов (рас
сказ Гаршина «Художники•, 1 879; по
весть Вересаева •два конца•, ч. 1 -2, 
1 899- 1 903; сб. рассказов и очерков 
А. И. Свирского «Погибшие люди•, 
т. 1 -3, 1 898) главным стало изображе
ние социального неравенства, порождён
ного капитализмом; у символистов (ист. 
роман Мережковского «Пётр и Алексей•, 
1 905; повесть Ремизова «Крестовые 
сёстры•, 1 9 1 0; поэма Блока «Возмез
дие•, 19 10-2 1 )  особую значимость при
обрёл мотив тяготеющего над П. ист. 
рока, призрачность, реальная нереаль
ность город�t, его неминуемая гибель 
вследствие тяготеющего над ним прокля
тия, а в романе А. Белого «Петербург. 
( 1 9 1 3- 1 4) история город11 представле
на как безысходная повторяемость 
ситуаций, некогд11 в истории России уже 
бывших. 

Окт. рев-ция явилась переломным эта
пом в развитии рус. лит-ры. Период 
1 9 1 7-22 отмечен обострением лит. 
борьбы, в основе к-рой - отношение к 
рев. событиям. Блок, у к-рого Окт. рев
ция на первых порах вызвала творч. 
подъём, откликнулся на неё поэмой 
«двенадцаты ( 1 9 1 8) и призывал: «Всем 
телом, всем сердцем, всем соэнаньем -
слушайте Революцию• ( Собр. соч., · т. 6, 
М.-Л., 1 962, с. 20) . Не приняв рев-цию, 
мн. писатели эмигрировали (Бунин, Ме
режковский, Гиппиус, Аверченко и др., 

позднее В. Ф. Ход11севич, Г. В. Ад11мо
вич, Г. И. Иванов, Н. Н. Евреинов, 
Н. Н. Берберова, И. В. Одоевцева, Н. А. 
Оцуп, Е. И. Замятин) , лишь нек-рые из 
них, в т. ч. Толстой и Куприн, вернулись. 
Мн. кр. писатели связали свою судьбу 
с судьбой нового гос-ва. Ряд писателей 
пытался отстоять независимость иск-ва 
от полит. строя; такую позицию по 
предложению Ф. Сологуба декларирова
ло в апр. 1 9 1 8  общее собрание Союза 
деятелей иск-в в Академии художеств. 
Оппозиционно настроенные писатели 
группировались вокруг Вольной филос. 
ассоциации ( 19 19-24) , на засед�tниях 
к-рой выступали крупнейшие рус. мысли
тели, публицисты, писатели, и Дома ли
тераторов. Подчёркнутой ориентацией на 
решение чисто лит. зад11ч отличались 
периодич. изд. «Записки мечтателей• 
( 1 9 1 8-22) , «Вестник литературы• 
( 1 9 1 9-22) , «Книжный угол• ( 1 9 1 8-
22) , «Летопись Дома литераторов• 
( 1 92 1 -22; позднее «Литературные за
писки•, 1922 ) .  В кон. 1 9 1 7  - нач. 1 9 1 8  
были закрыты мн. периодич. иэд11ния, 
в т. ч. газ. « Новое время• и «Биржевые 
ведомости•, а в авг. 1 9 1 8  - вся бурж. 
пресса; органами новой власти стали 
«Красшu zазета», Российское телеграф
ное агентство ( РОСТА, с сент. 1 9 1 8; 
с 1 925 Телеграфное агентство Советско
го Союза, ТАСС) ; под ред. Луначарского 
выходил ж. «Пламя• ( 1 9 1 8- 20) . 1 9 1 8-
20 - годы устного бытования лит-ры 
(«живые альманахи•, активная лекцион
ная деятельность, лит. студии ·и т. д.) .  
П. сохранял значение лит. центра стра
ны: эдесь работали Маяковский, Есенин, 
Гумилёв, Ахматова, Мандельштам, Ре
мизов, Куэмин, Ход11севич, Замятин, Чу
ковский, Евреинов и др. Весьма активную 
роль играли деятели Пролеткульта 
(в 1 9 1 7  св. 20 орг-ций) : Я. П. Бердников, 
И. И. Ионов, И. И. Садофьев, А. И. Ма
широв-Самобытник и др. Их нигилистич. 
отношение к культуре прошлого, при
тязания на гегемонию в лит. жизни 
подверглись критике в письме ЦК 
РКП (б) от 1 дек.  1 920 «0 Пролет
культах•. 

Вплоть до своего отьеэд11 за границу 
осенью 1 92 1  активное участие в петрогр. 
лит. жизни принимал М. Горький; по его 
инициативе были осн. Центр. комиссия 
по улучшению быта учёных при СНК 
РСФСР (ЦЕКУБУ ) ,  изд-во «Всемиршu 
литература•, а также «Дом искуссте», 
ставший одним из важнейших культур
ных центров П. При •доме иск-в-. суще
ствовали не только лит. студии (их вели 
Гумилёв, Замятин, Чуковский) , но и лит. 
объединения, в т. ч. «Серапионоеы 
братья» ( 1 920-22; Л. Н. Лунц, М. М. 
Зощенко, В. А. Канерин, М. Л. Слоним
ский, К. А. Федин, Вс. В. Иеаное, Н. Н. 
Никитин, Н. С. Тихоное, Е. Г. Полон
ская, И. А. Груздев) , третий «Цех поэ
тов• ( 1 921 -23; Ад11мович, Г. И. Иванов, 
Оцуп, Одоевцева и др.) , «Звучащая рако
вина•, руководимая вначале Гумилёвым, 
а затем К. И. Чуковским ( 1 92 1 - 22; 
К. К. Вагинов, Берберова, Н. К. Чу
ковский, В. Познер, И. М. и Ф. М. Нап
пельбаум) . Влиятельными также были 

воэглаВ11Яемые Куэминым «Эмоциона
листы• ( 1 922-24; А. Д. Радлова, А. И. 
Пиотровский, Вагинов и др. ) ,  близкие 
зап.-европ. экспрессионистам, и имажи
нисты (А. Б. Мариенгоф, В. И. Эрлих, 
В. Ричиотти ) .  Теоретич. обоснования 
поисков новых средств и методов изуче
ния лит-ры нашли выражение в труд11х 
членов Об-ва изучения поэтич. языка 
(ОПОЯЗ) , возникшего ещё в 19 16  
( В. Б .  Шкловский, Ю. Н. Тынянов, 
Л. П. Якубинский, О. М. Брик, Е. Д. По
ливанов, Б. М. Эйхенбаум, В. М. Жир
мунский и др.) ; их исследования сер. 
20-х гг. подготовили совр. структурные 
и матем. методы в литературоведении. 

После запрещения объединившего 
крупнейшие лит. силы Л. и Москвы ж. 
« Русский современник-. ( 1 924; под ред. 
М. Горького, Замятина, Тихонова, К. И. 
Чуковского, Эфроса) центр. лит. журна
лом Л. стала «Зеезда». Ч.1ены Объеди
нения реального иск-ва (ОБЭРИУ; 
1 927 - нач. 1 930-х гг. ) - Д. И. Хармс, 
А. И. Введенский, Н. А. Заболоцкий, 
Н. М. Олейников; Хармс и Введенский в 
свою творч. практику ввели худ. сред
ства, уже в 50-е гг. ставшие популярны
ми у зап.-европ. авторов драмы абсурд11. 
Работали ленингр. отделения Всерос. 
ассоциации пролет. писателей (ЛАПП; 
Садофьев, А. П. Крайский, Б. П. Корни
лов, В. М. Сш�ное, М. Ф. Чумандрин) , 
Лит. объединения Кр. Армии и Флота 
(ЛОКАФ; В. В. Вишневский, Л. С. Собо
лев и др. ) . Деятельность ЛАПП и др. 
объединений рапповского толка 
«Закал•, « Напостовский призыв•, 
«Бригад11 поэтов• - была осуждена в 
пост. ЦК РКП (б) от 1 8  июня 1925 
«0 политике партии в области художест
венной литературы•. В кон. 20 - нач. 
30-х гг. появилась проза Тынянова, Ва· 
гинова, Г. П. Блока, Л. И. Борисова, 
В. А. Каверина. В Об-во крестьянских 
писателей объединились А. П. Чапыгин, 
Н. А. Клюев, И. Ф. Никитин, А. А. Тве
ряк и др.; их изд11нием был ж. «Пере
лом• ( 1 930-32 ) .  Т. н. писатели-попут
чики ( Толстой, В. Я. Шишков, О. Д. 
Форш, Никитин, Слонимский, В. А. Рож
дестеенский и др. ) входили во Всерос. 
союз писателей ( ВСП) . Пост. ЦК 
вкп (б) от 23 апр. 1 932 был СОЭд/tН 
Союз писателей; постановление было 
одобрено пленумом Ленингр. отделения 
ВСП в мае 1 932. В 1 934 ленингр. писа
тельская орг-ция насчитывала ок. 900 
чел.; 47 из них участвовали в работе 
1 -го Всес. съезд11 писателей в Москве, 
на к-ром был провоэглашён «осн. творч. 
метод. сов. лит-ры социалистич. 
реализм. 

К кон. 30-х гг. в Л. работали поэты 
В. Б. Азаров, О. Ф. Берzzо.J1Ьц, Б. М. Ли
харев, Л. М. Попова, А. А. Прокофьев, 
С. Д. Спасский, драматурги Пиотров
ский, Л. Н Рахманов. Сrановлению Сов. 
гос-ва, социалистич. стр-ву посвятили 
свои произв. прозаики Борисов, Ю. П. 
Герман, Г. С. Гор, П. Л. Далецкий, В. К. 
Кетлинская, Слонимский. На темы рус. 
истории писали Г. П. Блок, Т. А. Богд11-
нович, Толстой, Тынянов, Форщ Чапы
гин, Шишков. В жанре науч. фантастики 



работали А. Р. Беляев и др. С сатирич. 
произв. выступали мн. писатели, в т. ч. 
Зощенко. Сrаршее поколение критиков 
(А. Г. Горнфельд, Л. М. Клейнборт и 
др.) получило пополнение, ориентиро
вавшееся на марксистскую методологию 
(В. С. Бакинский, Б. И. Бурсов, А. Е. Го
релов, Б. О. Костелинец, Р. Д. Мессер и 
др.) , однако работы нек-рых критиков 
(И. А. Виноградов, Ц. С. Вольпе, И. А. 
Груздев, Е. А. Добин, В. П. Друзин, А. Л. 
Дымшиц) отмечены печатью вульгарно
го СОl\ИОЛогизма. Традиции формальной 
школы продолжали Т. Ю. Хмельницкая, 
Б. Я. Бухштаб. Велик вклад С. Я. Марша
ка в дет. лит-ру Л.; её обогатили чл. 
ОБЭРИУ, а также Г. Г. Белых, В. В. Би
анки, Е. Н. Верейская, Н. В. Гернет, 
И. В. Карнаухова, Л. Пантелеев, Е. И. 
Чарушин, Е. Л. Шварц и др. Решающую 
роль сыграли ленингр. писатели в ста
новлении худ. перевода в СССР: Т. Г. 
Гнедич, И. Ю. Крачковский, Б. А. Кржев
ский, М. Л. Лозинский, А. А. Морозов, 
И. А. Оксенов, Н. Я. Рыкова, М. А. Салье, 
А. А. Смирнов, А. А. Франковский. Ти
жёлые утраты ленингр. лит-ра понесла в 
период культа личности Сталина: жерт
вами незаконных репрессий стали поэты 
и прозаики В. А. Зорrенфрей, Корнилов, 
В. В. Князев, С. А. Колбасьев, Олейников, 
Хармс, Г. И. Шилин, критики Г. Е. Гор
бачёв, А. Д. Камегулов, П. Н. Медведев 
(более 1 00 чел.) ; среди немногих вер
нувшихся из сталинских застенков 
Берггольц и Д. С. Лихачёв. 

Важную роль в лит. жизни Л. продол
жали играть редакции ж. «Звезда•, 
«Резец• ( 1 924-39, в 1 940-46 сЛенин
rраД1О) и «ЛенинграДIО ( 1 930-32, в 
1 933 - 4 1  «Литературный современ
ник• ) ;  выходили журналы дли детей и 
юношества («Юный пролетарий•, 
1 9 1 7  - 36; «Воробей•, 1 923-24; « Но
вый Робинзон•, 1 924-25; сеж•, 1 928-
35; «Чиж•, 1 930- 4 1 ;  сКостёр•, с 1 936; 
«Мир приключений•, 1 9 1 0- 30; «Вокруг 
света•, 1 927-38; «Борьба мироР, 1 930-
33) , дли женщин («Работница и кресть-
11нка", 1 922-4 1 ) ;  сатирические («Беге
мот•, 1 922-28; «Смехач•, 1 924-28; 
«Пушка•, 1 926-29, и др.) ; в 1 933- 37 
издавался еженедельник «Литературный 
Ленинград•. Худ. лит-ру публиковало 
изд-во Петрогр. совета (осн. в 1 9 1 7, с 
1 924 Ленrиз, с 1 930 Леноблиздат, с 1 938 
Лениздат) ; в 1 924 к нему примкнуло 
изд-во «Всемирная литература•. Ожив
ление печатного дела в нач. 20-х гг., 
связанное с нэпом, привело к образова
нию частных и кооперативных изд-в: 
к возникшему ранее •Алконосту• при
соединились •АкгUJWн•, с Время• 
( 1922-34) ,  'Academia'. «Издательство 
писателей в Ленинграде• ( 1 927-34; на 
его базе в 1 934 созд. Ленингр. отделение 
изд-ва «Советский писатель.) .  В 1 930-
34 выходил осн. М. Горьким ж. «Литера
турная учёба• (в 1 935-41 и с 1978 в 
Москве) . По инициативе С. М. Кирова 
в 1 932 был открыт Рабочий лит. ун-т. 

Вел. Отеч. война вызвала патриотич. 
подъём у сов. народа; в первые дни вой
ны более 80 ленингр. писателей вступили 
в нар. ополчение. Позднее писательский 

взвод 1 -й див. нар. ополчении вошёл в 
состав ред. газ. «За Советскую Родину". 
Мн. писатели ушли на фронт рядовыми 
бойцами, политруками, журналистами. 
В армейских газетах сотрудничали Ав
раменко, С. Бытовой, А. И. Гитович, 
А. Е. Решетов; во флотских - М. А. д:J
дин, Л. В. Успенский, Н. К. Чуковский, 
А. П. Штейн и 111н. др. Осенью 1 94 1  были 
образованы писательские группы при 
политуправлениях Ленингр. фр. (Лиха
рев, Прокофьев, Саинов, Е. А. Фёдоров, 
Рахманов) и Балт. флота (Азаров, Н. Л. 
Браун, Вишневский, А. А. Крон, ТИхо
нов) . Редакции газет, выходивших в пе
риод блокады без перерыва, - «Ленин
градская правда", «На страже Родины•, 
«Красный Балтийский флот•, «Смена•, 
ж. «Звезда•, «Ленинград•, а также Ра
диокомитет (Берггольц, Е. И. Катерли, 
Кетлинская, Г. П. Макогоненко, В. А. 
Мануйлов, А. Г. Розен) стали штабами 
лит. жизни. Мн. писатели погибли во 
время блокады - Н. П. Андреев, Л. Н. 
Войтоловский, А. В. Ганзен, Вас. В. и 
Вл. В. Гиппиусы, Э. Ф. Голлербах, Е. Я. 
Данько, В. Л. Комаровский, Крайский 
и др. 

В первые же месяцы войны лит-ра 
обрела ярко выраженный публицистич. 
характер. 22 июни 1 941  по радио про
звучали стихи Ю. А. Инrе «Война нача
лась. и ТИхонова « Не  отдадим•. Возник 
жанр радиоречи. В аыступлениих Виш
невского, Зощенко, Шварца и особенно 
Берггольц ленинградцы черпали надеж
ду. Распространённым жанром стала 
rероич. поэма: «Киров с нами• ( 1 94 1 )  
ТИхонова, «Февральский дневниn и 
«Ленинградская поэма• (обе 1 942) Берг
гольц, «Пулковский меридиан• ( 1 94 1 -
43) В. М. Инбер и др. Тема героического 
подвига защитников Л. - в сб-ках «За
щита• ( 1 943) В. С. Шефнера, с Ночь на
кануне бессмертии• ( \  943) Авраменко, 
«Дорога гвардии• и «Костёр на перекрё
стке• (оба 1 944) д:Jдина, «Ладога• 
( 1 945) Рождественского, стихах А. Т. 
Чивилихина, П. Н. Шубина и др. В 1 945 
вышла антологии «Город славы боевой•, 
в к-рой собраны стихи и поэмы об оборо
не Л. Блокаде посвящены также сб. 
очерков «Ленинград принимает бой• 
( 1 942) ТИхонова, сб. «Рассказы о ле
нинградцах• ( 1 944) Кетлинской, роман 
с Небо и земли" (кн. 1 -4, 1 935-54) 
Саинова, пьесы «Раскинулось море ши
роко" ( 1 942) Азарова, Вишневского и 
Крона, «Они жили в Ленинграде• ( 1 944) 
Берггольц и Макогоненко, «У стен Ле
нинграда" ( 1 944) Вишневского, «Офи
цер флота• ( 1 944) Крона и др. Патрио
тич. подъёму способствовала и издавае
мая Ин-том рус. лит-ры «Оборонная се
рии•. Распространение получила доку
мент.-автобиогр. проза («Календарь бло
кады• Берггольц, «дневник военных лет• 
Вишневского, «Почти три года•, 1 946, 
Инбер) ; документ.-публицистич. повест
вование надолго осталось традицион
ным: сб-ки «девятьсот дней• ( 1 957) и 
сПамитм (в. 1 -2, 1 985-87) ; «Ленин
град действует• ( \  961 )  П. Н. Лукницко
го; «Блокада: день за днём• А. В. Бурова; 
«Блокадная книга• ( 1 977-81 ) А. А. 
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Адамовича и Д. А. Гранина, Несмотря на 
трудности воен. жизни, были закончены 
мн. выдаюlЦИеси произв" среди к-рых 
роман «два капитана• (кн. 1 -2, 1 938-
44) Каверина, перевод «Божественной 
комедии• А. Данте, сделанный Лозин
ским ( 1 939-45 ) .  Мн. ленингр. писатели 
погибли на фронте; среди них В. П. Га
нибесов, Инге, Л. В. Канторович, А. А. 
Лебедев, И. С. Логинов, Е. А. Панфилов, 
Л. С. Савельев, Г. К. Суворов, О. В. Цех
новицер и др. Героич. оборона Л. остава
лась гл. темой и· в послевоен. годы: 
романы « На  невских равнинах• ( 1 946) 
В. А. Кочетова, « В  осаде• ( 1 947) Кетлин
ской, «Суровый береГI> ( 1 947) И. Ф. 
Кратта. 

В 1 946 вышло пост. ЦК ВКП (б) 
сО журналах "Звезда" и "Ленинград"•, 
оказавшее пагубное влияние на развитие 
всей сов. лит-ры, содержащее грубые 
необоснованные нападки на Ахматову и 
Зощенко и надолго отлучившее их от чи
татеJU1 (ж. «Ленинград'" был закрыт) ; в 
1988 это постановление было отменено. 

В 40-60-е гг. лит-ру пополнили 
произв. писателей, переживших испыта
ние войной и фронтом, нек-рые из 
них первые сочинении успели опублико
вать ещё в предвоен. годы: прозаики 
Ф. А. Абрамов, И. Бражнин, Н. П. Ваг
нер, Э. Грин, В. Н. Дружинин, Г. С. Мар
тынов, И. М. Меттер, В. Ф. Панова, 
Р. П. Погодин, Л. В. Соловьёв, А. Г.  Ро
зен и др., поэты Берггольц, д:Jдин, 
В. С. Шефнер, Г. А. Некрасов, С. С. Ор
лов, Е. И. Рывина, М. Л. Сазонов, Г. С. 
Семёнов, Г. С. Чепуров, драматурги 
Д. Н. Аль, А. М. Володин, А. А. Хазин, 
А. М. Минчковский и др. Воен. тема 
продолжала волновать писателей: воен. 
будни показала Панова в повести 
«Спутники• ( 1 946) .  Были созданы 
произв. о тружениках города и дерев
ни, внёсшнх вклад в победу над фа
шизмом, в стр-во мирной жизни: поэма 
«Первороссийск• ( 1 950) Берггольц, ро
маны сКружилиха• ( 1 947) Пановой, 
«Бронзовая прилка• ( 1 950) Катерли, 
«Журбины• ( 1 952) Кочетова, «Искате
ли• ( 1 954) Гранина, сб. рассказов 
с По дороге идут машины• ( 1 950) 
С. А. Антонова. Заметное место занила 
ист. тема: «Михайловский замок• ( 1 946) 
Форш, трилогии «Каменный пояс• 
( 1 940-53) ,  романы «Большак суТJ)>
ба• ( 1 963) и «Ермак• (кн. 1 -2, 
1 955) Фёдорова, «России молод.аи• 
( 1 952) Германа. Теме рев. движении 
посвящены романы сСевернаи Аврора• 
( 1 950) Н. Н. Никитина, «На сопках 
Маньчжурии• ( 1 95 1 )  Далецкого, «Ле
на• (кн. 1 - 2, 1 953-55) Саинова. 

Новый стимул лит. развитию дал 20-й 
съезд КПСС ( 1 956) . Дли лит-ры после
дующего времени характерны стремле
ние освободиться от последствий куль
та личности и элементов бесконфликтно
сти, поворот к острым проблемам не
давнего прошлого и современности: ро
маны «Сентиментальный роман• ( 1 958) 
Пановой, «После свадьбы• ( 1 958) и «Иду 
на грозу• ( 1 962) Гранина, «Две жизни• 
( 1 96 1 )  С. А. Воронина, тетралогии 
«Прислины• ( 1 958-78) Абрамова. Осо-
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бое внимание стало уделяться внутр. 
миру человека - кю•га лирич. прозы 
«дневные звёзды» ( 1 959) Берггольu, 
его нравств. исканиям - трилогия «де
ло, которому ты служишь• ( 1 957) , «до
рогой мой человек• ( 1 96 1 )  и «Я отве
чаю за всё• ( 1 964) Германа, проблемам 
народов Севера - произв. Ю. С. Рыт
хэу, Ю. Н. Шесталова. В Л. - один из 
наиболее многочисл. писательских кол
лективов в стране. В центре внимания 
ленингр. писателей - ист.-лит. темы, а 
также проблемы современности: прозаи
ки М. И.  Борисова, М. С. Глинка, Гор, 
Я. А. Гордин, Г. А. Горышин, 3. Е. Жу
равлёва, Н. Катерли, В. В. Конецкий, 
В. А. Лебедев, В.

' 
Мусаханов, В. Попов, 

д. Н. Притула, Б. Н. Сергуненков, Б. Н. 
Стругацкий, В. С. Тублин, В. А. У сов, 
М. М. Чулаки, И. Л. Штемлер, поэты 
И. А. Бродский (в 1964 был выслан 
из Л. «за тунеядство•, с 1972 в эмигра
ции; Нобелевская пр" 1987) , Т. К. Га
лушко, Г. Я. Горбовский, А. С. Куш
нер, В. А. Соснора, И. О. Фоняков, 
драматурm В. К. Арро, И.  М. Дворец
кий, дет. писатели Н. М. Верзилин, В. В. 
.Голявкин, Н. Г. Долинина, С. В. Сахар
нов, Н. И. Сладков, Н. А. Ходза, крити
ки Ю. А. Андреев, А. В. Македонов, 
Д. М. Молдавский, А. А. Нинов, 
А. И. Павловский, А. А. Урбан, Э. Л. 
Эльяшевич и др. С 1 955 Ленингр. 
отделение СП СССР проводит ежегодно 
Дни поэзии,  выпускает одноим. альма
нах. Выходят ж. «Нева», «Искорка• 
(с 1957, для детей ) ,  «Аврора», в 1990 
возобновлён ж. «Ленинград.. 

П. (Л.) занимает важное место в раз
витии отеч. литературоведения, основы 
к-рого заложены в трудах Тредиаков
ского, Ломоносова, Новикова. В П. 
были напечатаны первые ист. обзоры 
рус. лит-ры - «Краткое руководство к 
российской словесности• ( 1 808) И. Бор
на, «Опыт краткой истории русской 
литературы• ( 1 822) Греча. Во 
2-й пол. 18 в. начата работа по опре
делению словарного состава рус. яз.: 
в 1789-94 впервые издан большой тол-

ковый «Словарь Академии Российской» 
(ч. 1 -6) ; эта работа была завершена 
уже в сов. время - в 1 948-65 выпу
щен академич. «Словарь современного 
русского литературного языка» (тт. 
1 - 1 7 ) .  В 1 84 1  Рос. академия вошла в 
состав А Н  в качестве Второго отделе
ния (позднее Отделение рус. языка и 
словесности, ОРЯС) ; здесь вначале зани
мались славяно-рус. филологией и др.
рус. историей, а затем и изучением 
новой рус. лит-ры. ОРЯС выпустило 
науч. издания соч. Державина, .Ломоно
сова, Пушкина, Лермонтова, Грибоедо
ва и др" а такJl.(е «Известии ОРЯ О• 
( 1 896- 1 927) и «Сборники ОРЯ О• 
( 1 867- 1928) . Велика роль в развитии 
рус. филол. науки Петерб. (Ленингр.) 
ун-та, издававшего до Окт. рев-ции 
«Записки историко-филологического фа
культета•, а в сов. время - «Учёные 
записки•. Деятельность выдающихся 
филологов Д. И. Абрамовича, С. А. Вен
герова, А. Н. Веселовского, А. Х. Восто
кова, Я. К. Грота, И. Н. Жданова, 
В. М. Истрина, В. И. Ламанского, 
Л. Н. Майкова, П. О. Морозова, П. П. Пе
карского, В. Н. Перетца, Д. К. Петрова, 
А. Н. Пыпина, А. И. Соболевского, 
И. И. Срезневскоzо, М. И. Сухомлино
ва, А. А. Шахматова, И. А. Шляпк.ина 
и др. тесно связана с деятельностью А Н  
и ун-та. В 1900 при ОРЯ С  образован 
Разряд изящной словесности, почётными 
академиками к-рого были Бунин, 
П. И. Вейнберг, Короленко, В. В. Ста
сов, А. В. Су:1.ово-Кобылин, Л. Н. Тол-
стой, Чехов. 

· 

В 1905 создан Пушкинский Дом, 
преобразованный в 1 930 в Институт 
русской литературы. 

В развитие сов. литературоведения 
внесли большой вклад ленингр. учё
ные: фольклористы - М. К. Азадов
ский, Н. П. Андреев, А. М. Астахова, 
В. Я. Пропп, Б. Н. Путилов, К. В. Чистов; 
специалисты по др.-рус. лит-ре 
В. П. Адрианова-Перетц, Л. А. Дмит
риев, Лихачёв, В. И.  Малышев, А. С. 

Op/IQ8; по рус. лит-ре 18 в. - П. Н. 
Берков, Г. А. Гуковск.ий, Л. И. Ку
лакова, Л. Б. Модзалевский, А. А. Мо
розов; по рус. лит-ре 19 в. - В. Г. База
нов, В. Э. Боград, Бухштаб, Г. А. Бя
лый, Вас. В. Гиппиус, А. С. Долинин, 
В. Е. Евгеньев-Максимов, Н. В. Измай
лов, М. К. Клеман, Н. К. Козьмин, 
В. Л. Комарович, Г. П. Макогоненко, 
В. А. Мануйлов, Н. И. Мордовченко, 
Ю. Г. Оксман, Н. К. Пиксанов, Л. А. 
Плоткин, С. А. Рейсер, Б. В. Томашев
ский, Г. М. Фридлендер, И. Г. Ямполь
ский; по антич. лит-ре - И. И. Толстой, 
О. М. Фрейденберг; по славянским лит
рам - Н. С. Державин; по зап.-европ. 
лит-рам и их связям с рус. лит-рой -
М. П. Алексеев, Н. Я. Берковский, 
В. М. Жирмунский, Б. Г. Реизов, 
В. Ф. Шишмарев; по воет. лит-рам -
В. М. Алексеев, А. П. Баранников, 
И. Ю. Крачковский, С. Е. Малов, 
С. Ф. Ольденбург, Ф. И. Щербатской; 
по теории лит-ры - А. С. Бушмин, 
Л. Я. Гинзбург, П. Н. Медведев, 
Тынянов, Эйхенбаум и др. 

Лит.: А н ц и ф е р о в Н. П., Дуwв Пете рбурга, 
П . •  1 922, нов. нэд., Л., 1 990; М у ш и  и к о в В. Ф., 
Из литературноrо прошлого. Материал д.11А экскур· 
снА по Ленинграду, М.-Л., 1 927: А р о н с о и М . •  
Р е А с е р  С.,  Литературные кружки и сало ны, Л., 
1 929; Литературные салоны и кружки. Пераа11 пол. 
X I X  в., под ред. Н. Л.  Бродского, М.-Л.,  1930; 
Пушкинский Петербург, Л., 1 949; Очерки истории 
Леиинrрада, т. 1-7, М . -Л., 1 955-89; Б е р к  о •  
П. Н., Литература [Ленинграда ) , в кн.: Ленинград. 
Энциклопедический словарь, М . - Л., J 957i Лите
ратурный Лени нград в дни блокады, Л., 1 973; Пе
тербург, ПетрограА, Ленинград • русской поэзии, 
Л..  1975: Литературные пам•тны.е места Лени• 
rрада, 3 иэд" Л" 1 976; Се миотика города и rород
скоА культуры Петербурга, в сб.: Труды по энако-
1ым систе мам, т. 18, 1. 664, Тарту, 1984; Д о л  г о
п о л  о в Л., Миф о Петербурге н e ro преобразо
вание а начале века, 1 его кн.: На рубеже веков, 
(2 нэд. ) ,  Л" 1985; Б а х т и н  В. С. [сост. ) ,  Ленин
градские писатели-фронтовики. 1 94 1 - 1 945, Л" 
1 985; Б а х т и н  В" Л у р ь е А. (сост. ) ,  Писатели 
Ленинграда. Биобиблиографический справочник. 
1 934- 1 98 1 ,  Л., 1 982; Петербург в русском очер
ке XIX в" сост. М. В. Отрадин, Л" 1 984; Пете рбург 
а русскоА поэзии, X V [ J J  - нач. ХХ а., сост. 
М.  В. Отрадин, Л., 1988; Одним дыханьем с 
Ленинградом... Лекинград а жизни и твор
честве советских писателей, сост. Г. Г. Буиат•н, 
л" 1 989. 



С<А•, стационарная арт. батарея, сформи
рованная во время Вел. Отеч. войны 
в июле 1 94 1 .  Входила в состав арт. ди
визиона спец. назначения, размещалась 
в р-не Дудерzофских высот, контролИ
ровала Гатчинское и Киевское ш. Воору
жена 9 орудиями гл. калибра ( 1 30-мм ) ,  
снятыми с крейсера •Аврора• (отсюда 
назв.) .  Личный состав (ок. 200 чел.) 
укомплектован моряками «Авроры•, ар
тиллеристами Кронштадта и Л. (ком. -
ст. лейт. Д. Н. Иванов, политрук 
А. А. Скулачёв) .  Орудия располагались 
по фронту ок. 15 км - от Вороньей 
горы до д. Пёляле, расстояние между 
ними 1 -2 км (пех. прикрытия не имe
JDf). 6 сент. 1 94 1  батарея произвела ог
невой налёт, разгромив на Гатчинском 
ш. колонну танков и машин противни
ка. Высш. накала бои в р-не Вороньей 
горы достигли 1 1  сент. В этот.день бата
рея отразила 10 атак танков и пехоты. 
В неравной схватке погибли расчёты 
орудий № 1 -4 (лейт. А. А. Антонов и 
политрук Скулачёв подорвали себя и 
окруживших их фа1Ш1стов гранатами) .  
Раненых моряков гитлеровцы привязали 
колючей проволокой к стволам орудий, 
обЛИJD1 бензином и сожгли заживо. 
14 сент. после ожесточённых боёв, из
расходовав боеприпасы, уцелевшие мо
ряки (ок. 1 00  чел.)  подорваJD1 остав
шиеся орудия и отступили к Пулко
во. Батарея выполнила свою задачу, 
сдержав натиск нем.-фаш. войск в 
наиб. напряжённые для Л. дни 9- 1 1  
сент. (в  период прорыва фашистов 
к г. Красногвардейск) . 

В 1 974 на Вороньей горе на позиции 
орудия № 1 по инициативе школьников 
ер. школы № 289 пос. Можайский ус
тановлен пам.-обелиск, в школе создан 
музей батареи «А•. В 1 984 на позиции 
орудия № 1 открыт мемориал, соору
жённый методом нар. стройки (арх. 
А. Д. Левенков, инж. В. Д. Оtньков) :  
на постаментах 9 орудийных стволов, на 
бровке - кнехты, соединённые кора
бельными цепями, крейсерский якорь и 
стела с силуэтом «Авроры•, на бетон. 
ПJDtтe надпись: «Бессмертны вы, как бес
смертна Россия•. В 1 987 на позиции 
орудия № 2 у д. Мурилово открыт пам. 
«Взрыв• (скульп. В. С. Иванов, арх. 
А. А. Пекарский) . В 1 988 на 3 1 -м км 

Киевского ш. установлен памятный знак 
«Залп "Авроры"• (арх. Левенков) .  На 
позициях всех орудий батареи - бетон. 

Даорцоаа• площадь. Вид со стороны Зимнего 
дворца. 

плиты с надписью: «Здесь в сентябре 
1 94 1  года находилась боевая позиция 
орудия № .•• батареи "А" с расчётом из 
двадцати краснофлотцев» . 

Лur.: Ч е р и о а Ю" Судьба аысока• сЛ•роры•, 
3 иэд., м .. 1987, с. 172-236, 339-49. 

АБАМЕЛЕК-JIАЗАРЕВА домА [зани
мают участок между ул. Халтурина 
(д. 22-24) и наб. р. Мойки (д. 2 1 -
23) ], комплекс зданий, пам. арх-ры. 
Д. 22 построен в 1 735-37 для гр. 
Ф. А. Апраксина, в 1 770-х rг. перестро
ен (наружное крыльцо в центре гл. фаса
да заменено 4-колонным портиком ио
нич. ордера) .  В 1 904 дом приобрёл 
кн. С. С. Абамелек-Лазарев (отсюда 
назв.) , корпус, обращённый на наб. 
р. Мойки (д. 2 1 ) ,  построен в 1 907-09 
(арх. Е. С. Воротилов) , его фасад по
вторяет обJD1к быв. жил. дома Армянской 
ц. ( Невский просп., 40) . В 1 9 1 1 Абаме
лек-Лазарев купил д. 24 и 23. На месте 
последнего арх. И. А. Фомин в 1 9 1 3-
1 5  построил новое 3-этажное здание -
яркий пам. неоклассицизма. Фасад деко
рирован 6 пилястрами коринфского ор
дера, парапет украшен вазами, в круглых 
медальонах барельефные фигуры. В от
делке интерьеров широко применены 
естеств. и искусств. мрамор, декор. 
скульптура и роспись, на пдафоне 
зала домашнего т-ра живописное пан
но худ. У. А. Боданинского «Апол
лон на квадриге•. В 1917-22 в зда
нии помещалось Управление Петрогр. 
угрозыска, в 1 922-26 Пушкин
ский Дом, с 1 933 - К-т по физкуль
туре и спорту Ленrорисполкома (ны
не Обл. и Гор. к-ты по физкультуре и 
спорту) . 

АБРАмов Фёдор Александрович 
( 1 920-83) , писатель. Чл. КПСС с 1 945. 
В Л. с 1 938. В Вел. Отеч. войну доб
ровольцем ушёл на фронт с 3-го курса 
ЛГУ, участвовал в боях под Л. Окончил 
ЛГУ в 1 948; в 1 95 1 -60 на преподават. 
работе там же. С 1 949 выступал как лит. 
критик. В 1 958 в Л. опубл. роман 
«Братья и сёстры•, вошед1Ш1й позже в 
тетралогию «Пряслины• - о драм. судь
бе сев. деревни в послевоен. годы: «две 
зимы и три лета• ( 1 968) , «Пути-пере
путья• ( 1 973; за три романа Гос. пр. 
СССР, 1 975) и «дом• ( 1 978) . Эти и др. 
произв. А., в т. ч. публицистич. обраще
ние к крестьянам «Чем живём-кормим
ся• («Правда•, 1 979, 17 нояб.) , повести 
«Безотцовщина• ( 1 96 1 ) ,  «Пелагея• 
( 1 969) , «деревянные кони• ( 1 970) , 
очерки, рассказы выявили сложные про
цессы и проблемы сел. жизни. Поем. 
опубл. документ. повествования А. 
«дом в Верколе• (ж. «Наш современ
ниn, 1 986, № 3-4) и др. Событием 
театр. жизни явилась пост. «Братьев 
и сестёр• и «дома• в Ленингр. обл. 
Малом драм. т-ре ( 1 985, реж. Л. А. До
дин; Гос. пр. СССР, 1 986, совм. с др. 
за пост. двух спектаклей) . А. жил на 
3-Й JD!НИИ 8. 0., 51. 

Лur.: К р у т  и к о• а - А б р а м о• а л.. Дом 
1 Верколе. Документальна• повесть, Л., 1988; 
О к п а и с к и А Ю., Дом на yro pe. О Ф. Л брамо" 
и его кииrак, М., 1990. 

АВДЕЕНКО Валентин Анатольевич 
( 1 9 1 8-43) , один из зачинателей стаха
новского движения в маш-нии Л. Чл. 
КПСС с 1 939. В Л. с 1 929. С 1 934 фрезе
ровщик маш.-строит. з-да им. К. Е. Во
рошилова (ныне ПО «Звезда•) .  В сент. 
1 935 добился рекордной производитель
ности труда (400% нормы) .  Был самым 
молодым участником 1 -го Всес. совеща
ния стахановцев в Москве ( 1 935) , где 
выступил с речью. С 1 936 курсант Ле
нингр. танкотехн. уч-ща. В годы Вел. 
ОТt'ч. войны участник обороны Л.; смер
тел�но ранен в бою. В ПО «Звезда• 
учреждён приз им. А. Его имя присвое
но пионерской дружине ленингр. ер. шко
лы No 345. 

Лur.: Рабоча• энциклопеди•. 1921-1985, Л., 
1986, с. 48-49. 

АВЕРИЧКИН Фёдор Степанович 
( 1 889- 1 933) , политработник Кр. Фло
та. Чл. Коммунистич. партии с марта 
1 9 1 7. Ж.-д. рабочий. С 1 9 1 1 на Балт. 
флоте; минный унтер-офицер ( 1 9 1 3) .  
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Участник рев. движении в Кронштадте. 
После Февр. рев-ции деп. Гельсингфорс
ского совета, чл. Облисполкома армии, 
флота и рабочих Фиилиндии; один из 
рук. Центробалrа, участник ликвидации 
корниловщины; в дни Окт. вооруж. 
восстании чл. «тройки• Центробалта по 
руководству флотом. Участвовал в по
даВ11ении Керенского-Крас1Юва мяте
жа. С ноиб. 1 9 1 7  комиссар Гл. гидрогра
фич. управлении и комендант Гл. Адми
ралтейства. В 1 9 1 8 - 1 9  ком. отрида мат
росов-минёров на Балт. флоте. В сент. 
1 9 1 9  организовал доставку угли с Ура
ла в П. С лета 1 9 1 9  комиссар отрида 
мор.яков в боих с войсками ген. 
Н. Н. Юденича, затем комиссар Петрогр. 
воен. порта. В 1 920 чл. РВС Балт. 
флота. В 1 920-21  комиссар Мор. сил 
Каспийского м. В 1,921 -22 чл. РВС 
Балт. флота, ком. Кронштадтского пор
та, затем на др. постах в центр. аппара
те ВМФ. Чл. ВЦИК. Именем А. названа 
улица в Кронштадте. 

Лur.: Герок Oitraбpa, кн. 1, Л., 1967. 
. , 

АВИАГОРОДОК, местность в юж. части 
Л., между Пулковскими высотами на 
Ю. и линией Окружной ж. д. на С., 
на З. ограничена ж.-д. линией Л.
Псков. Проектом планировки Л., разра
ботанным в кон. 20-х гг. под рук. арх. 
Л. А. Ильина, предусматривалось созда
ние в этом р-не гл. аэропорта Л. с 
жил. городком (отсюда назв.) и вузом. 
Стр-во А. началось в 1931 .  К лету 
1 941  сооружены аэродром, неск. жил. до
мов, общежитие, здание Ин-та инжене
ров ГВФ с клубом (арх. Г. В. Майзель, 
Е. В. Цейтц и др., ныне в нём Акаде
МШI гражданской авиации) , школа, 
здравпункт, магазин, служебные и произ
водств. постройки, аэровокзал ( 1 937-
4 1 ,  арх. А. И. Гегелло, Н. Е. Лансе
ре, Л. Н. Ротинов, Ф. П. Шелоумов) . 
Большинство построек А. разрушено в 
годы Вел. Отеч. войны. В 1 946-48 А. 
восстановлен силами треста «Аэропорт
строй• (гл. инж. С. И. Штейнберг) . 
С 60-х гг. А. - р-н массового жил. 
стр-ва (проект планировки и застрой
ки - арх. В. А. Потапов) .  В 1 972 в 
юж. части А. построен аэровокзал 
«Пулково». Улицы А. с 1 976 носит назв., 
свизанные с авиацией: Взлётнаи, Вер
толётнаи, Пилотов, Стартоваи, Штур
манскаи (свизывает А. с Пулковским 
ш.) .  В А. имеютси ДК, 6-ка, школа, б-ца, 
поликлиника, г-ца, вычислит. центр аэро
порта «Пулково•. 

Лur.: Ни к о л а е а В. И., К о р о л • В.  В. 
(сост.J. Леиинrрадс-.ом:у ••иanpeдnpиJllTMIO SO лет, 
Л., 1982; К о р о л ь В., Биографии началась в 

1930-м., •Не•а•, 1982, N!I 6. 

лвиАтоРОв ПАРК, в юж. части л., 
между Ново-Измайловским просп., Ку
бинской ул., Кузнецовской ул. и ул. Тур
ку. Пл. 30 га. Заложен в 1 966 (арх. 
Л. Н. Свечникова, Г. Л. Шолохова) на 
части терр. быв. Корпусного аэродрома 
(отсюда назв.) .  В 1 968 в А. п. на берегу 
пруда открыт пам. героич. воен. лётчи
кам: на бетон. основании самолёт
истребитель МИГ- 1 9  (вые. пам. 1 2  м; 
арх. А. С. Червякова, С. А. Ушаков, 
инж. А. И. Рыбин) . 

Институт авиационного пркflьростроеии•. Один из 
учебных кабкнетоа. 

АВИАЦИО ННОГО ПРИБОРОСТРОЕ
НИЯ ИНС1ИтУТ (ЛИАП) (ул. Герце
на, 67) , осн. в 1 941  как Ленингр. 
авиац. ин-т, совр. назв. с 1 945. В ин-те 
( 1 990) : ф-ты - приборов и автомати
ки летат. аппаратов, радиотехн., систем 
управлении и электрооборудовании ле
тат. аппаратов, вычислит. и радиоэлек
тронных систем; св. 30 кафедр, аспи
рантура и докторантура, ф-т повыше
ния квалификации преподавателей ву
зов; фундам. б-ка (св. 750 тыс. ед. хр.) . 
Ведётси интенсивна.я целеваи подго
товка специалистов, в т. ч. по индивид. 
планам. При ин-те имеютсw: школы юно
го прибориста, программиста, радиста 
(дли старшеклассников) . В 1989/90 уч. 
г. в ин-те было св. 9 тыс. студентов, 800. 
преподавателей, в т. ч. св. 70 д-ров и св. 
500 канд. наук. За годы существования 
(к 1 990) ин-т выпустил св. 35 тыс. 
специалистов, среди к-рых учёные и 
обществ. деw:тели В. Л. Коблов, М. М. 
Мирошников, С. В. Кулаков, А. П. Лу
кошкин, К. Н. Явленский, В. В. Симаков. 
Многотиражна.я газ. «В полёт• (с 1 963) . 

Лur.: Лук о m к.• и А. П., Прw:1881111е - •нае
нер, л" 1986. 

АВРАмов Михаил Петрович ( 1 68 1 -
1 752 ) ,  директор первой петерб. типогра
фии. В 1 697- 1 702 училси в Голлан
дии. В 1 7 1 1 назначен цейх-директором 
основанной по воле Петра 1 петерб. 
Правительств. типографии (помещалась 
в доме А. на Петербургской стороне 
близ совр. пл. Революции, с 1 7 1 3  - в 
спец. доме у въезда в Петропавловскую 
крепость) . А. - инициатор издании и 
составитель «Кнilги Марсовой или воин
ских дел• (печаталась с 1 7 1 3 ) ,  к-рак 
прославлила царствование Петра 1 и со
держала релв:ции о победах рус. армии 
в Сев. войне 1 700- 2 1 .  Среди изданий 
А.: перва• рус. газ. «Ведомости•, «Юно
сти честное зерцало• ( 1 7 1 7 ) ,  « Книга 
мирозрениw:".• Х. Гюйгенса ( 1 7 1 7 ) ,  
«Истинный способ укреплени• горо
дов."• дю Фэ и де Камбре ( 1 724, 
перевод В. И. Суворова, отца А. В. Су
ворова) и др. С передачей типографии 
в ведение Синода А. в 1721 -24 служил 
в Берг-коллегии, с кон. 1 724 до лик
видации Правительств. типографии в 

1727 вновь был её директором. После 
смерти Петра 1 А. выступал против Ф. 
Прокоповича и его сторонников в Си
ноде, отвергал церк. реформу Петра 1, 
за что в 1 732 был арестован, провёл 
1 0  лет в ссылке и заточении, возвра
щён в П. имп. Елизаветой Петровной, 
однако после подачи ей челобитной с 
наставлениw:ми о том, как она должна 
царствовать, вновь арестован ( 1 748) ; 
умер в темнице Тайной канцелв:рии. 

Л11r.: М оп е а а И., М. Л.рамо•, •В 11111ре 1tН11n, 
1967, 1'jo 7. 

АВРОВ Дмитрий Николаевич ( 1 890-
1 922) , военачальник и политработник, 
один из рук. обороны Петрограда 1919. 
Чл. Коммунистич. партии с 1 9 1 8. Окон
чил школу прапорщиков ( 1 915) . Участ
ник 1 -й мир. войны; штабс-капитан. В 
1 9 1 7  - нач. 1 9 1 8  чл. През. армейско
го исполкома, комиссар 1-й А Сев. фр. 
С 1 9 1 8  на командных должностw:х в 
Кр. Армии на Воет. фр. С лета 1 9 1 9  
команд. Петрогр. У Р, ком. Особой брига
ды, нач. 55-й ед Сед-ой армии. В 
1 920-21 команд. войсками Петрогр. ВО, 
одиоврем. чл. РВС, в 1 921  команд. 
7-й А; участник подаВ11ени• Кронштадт
ского МJ1тежа 1921. С маи 1 92 1  на хоз. 
работе. Похоронен на Марсовом поле. 
Именем А. названа улица в Петродворце. 

Лur.: А • р о а Н. Н., CoJt.uт реаол8'цки. Из 
аосnомина1111I о Д. Н. Аароае, Чебоксарw, 1968. 

«ABIOPA•, корабль N!! 1 Сов. ВМФ, 
пам. Окт. рев-ции, крейсер 1 -го ранга 
Балт. флота, команда к-рого активно 
участвовала в Окт. рев-ции. Заложен в 
1 897 на з-де Новое Адмиралтейство (ав
тор проекта - инж. К. М. Токарев
ский ) ,  спущен на воду 28 апр. 1 900 (на 
стенке эллинга Адмиралrейскою обы
диненUR - мем. доска ) .  Назван в честь 
фрегата «Аврора•, героически защищав
шего Петропавловск-на-Камчатке во 
врем.я Крымской войны 1 853-56. «А.• 
вступила в строй в 1 903. Водоизмещ. 
6731 т (в 1 9 1 7  - 7600 т) , АЛ· 1 26,8 м, 
шир. 1 6,8 м, осадка 6,5 м, скорость 
20 уз. (37,2 км/ч) ,  дальность плавани• 
полным ходом 1 440 миль. Вооружение 
( 1 903) : 8 орудий 1 52-мм, 24 - 75-мм, 
2 десантные пушки, 3 торпедных аппа
рата. Палубнаи брон• 38-64 мм (бор
та не бронированы). Команда 570 чел. 
Во врем.я рус.-япон. войны 1904-05 
«А.• в составе 2-й тихоокеанской эскад
ры участвовала в Цусимском сражении 
(ком. - капитан 1 -го ранга Е. Р. Егорь
ев погиб) ,  избежав гибели, прорвалась в 
г. Манила (Филиппинские о-ва) ,  где бы
ла интернирована амер. властими до 
конца войны. В 1 906 «А.• вернулась 
в Кронштадт, после ремонта уч. ко
рабль Мор. кадетского корпуса. В 1 9 1 0  
на «А.• возникли рев. кружки (с.-д., 
эсеров, анархистов) .  В 1 -ю мир. войну 
«А.• несла дозорную службу на Балти
ке, поддерживала арт. огнём рус. войска. 
С ноw:б. 1 9 1 6  «А.• на капитальном ре
монте у стенки Адмиралтейского, за
тем - Франко-Рус. з-дов. Вооружение 
( 1 9 1 7) :  1 4  орудий 1 52-мм (шестидюймо
вые) , 2 пулемёта, 1 50 мин (в дальней
шем ·вооружение неоднократно меня
лось) . 



Крейсер •А8Рора• на Кронштадтс1tом реlде. 1902. 

28 февр. ( 1 3  марта ) 1 9 1 7  матросы 
«А.• вместе с рабочими з-да подняJDI 
восстание (убит ком. крейсера) .  «А.• -
первый корабль рус. флота, поднявший 
в 1 9 1 7  Кр. флаг. Был избран судовой 
к-т (пред. Я. В. Федянин, с сент. А. В. Бе
лышев) , во главе большевистской ячей
ки А. R Златогорский. В окт. в парт. 
орг-ции «А.• 42 чел., её представитель 
в Воен. орг-ции при ЦК и ПК РСДРП (б) 
Т. И. Липатов, деп. Петросовета от 
«А.• - большевик П. И. Курков, нaпpaв
JIJIJI работу большевистской ячейки «А.• 

Крейсер •Л.рора•. 

чл. ПК РСДРП (б) Ф. R Матвеев. В 
окт. 1 9 1 7  Врем. пр-во пыталось вы

вести «А.• из П. Судовой к-т по 

согласованию с Центробалтом 22 окт. 
(4 нояб.) принял решение не выполнять 
распоряжений Врем. пр-ва. Днём 24 окт. 
(6 нояб. ) Белышев назначен на «А.• 
комиссаром ПВРК, по приказу к-рого в 
3 ч 30 мин ночи 25 окт. (7 нояб. ) «А.• 
подошла к разведённому юнкерами Ни
колаевскому мосту. Судовые электрики 
под рук. Д. И. Ващука сомкнуJD1 части 
моста, обеспечив проход отрядов Кр. 
ГварДJtи с Васильевского о-ва в центр 
П. (в память об этом событии в 1 939 
на наб. Красного Флота, против д. 44, 
установлена мем. стела ) .  Утром 25 окт. 
радиостанция «А.• передала написанное 
В. И. Лениным воззвание ПВРК «К 
гражданам России!•. В тот же день в 
21 ч 40 мин по условному знаку с Пет
ропавловской крепости комендор бако
вого (носового) оруДJtя Е. П. Огнёв 
холостым выстрелом дал сигнал к шту� 
му Зимнего дворца, в к-ром участвовал 
и десант с «А.• (ком. А. С. НевоJD1н ) .  
После Окт. рев-ции мн. матросы «А.• 
YWJDI на фронты Гражд. войны, на сов. 
и хоз. работу. С 1 9 1 8  «А.• в резерве и 
на консервации в порту П., затем в 
Кронштадте; оруДJtя «А.• были сняты, 
ими вооружены суда Волжской воен. 
флоТИJD1и. В 1 922 началось восстанов
ление «А.•, установлены 1 30-мм орудия 

СТела в naMJITЬ 1tрейсера .:Аврора• на набережной 
Красного Флота. 
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гл. калибра. С 23 февр. 1 923 «А.• - уч. 
корабль Балт. флота, шеф «А.• - ЦИК 
СССР. В 1 924 «А.• и уч. корабль «Ком
сомолец• первыми из кораблей Сов. 
ВМФ соверШИJD1 заграничное плавание 
вокруг СканДJtнавии. В 1 927 «А.• за рев. 
заслуm награждена орд. Кр. Знамени, 
первой на сов. флоте подняла орденский 
Воен.-мор. флаг. Во время сов.-финл. 
войны орудиями «А.• вооружены кано
нерские лодки (позже орудия возвраще
ны на «А.• ) .  С 1 940 «А.• - флагман
ский корабль бригады подлодок в Ора
ниенбауме, г� встретила начало Вел. 
Отеч. войны и находилась весь период 
обороны Л. В июле 1 941  9 орудий гл. 
каJD1бра ( 1 30-мм) сняты с «А.• и уста
новлены у Дудергофских высот (т. н. 
батарея «А• ) ,  1 opy.цJte 1 30-мм - на 
бронепоезде «Балтиец•, малокалиберные 
орудия - на кораблях Чудской воен. 
флоТИJD1и. 30 сент. 1 94 1  «А.• полу
чила пробоину ниже ватерJD1нии и была 
поставлена на грунт (в затопленном 
состоянии находилась 950 дней) .  К кон. 
1 941  в экипаже «А.• ок. 20 чел., воору
жение: 2 пушки и зенитный пулемёт 
(ком. - ст. лейт. П. С. Гришин) .  «А.• 
подвергалась систематич. артобстрелам 
и бомбёжкам (к янв. 1 944 получила 
св. 1 500 пробоин) , но продолжала сра
жаться. 

20 июня 1 944 «А.• поднята с грун
та и отбуксирована в Л. для капиталь
ного ремонта, в ходе к-рого восстановле
но вооружение, имевшееся на корабле 
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в 1917 (в Ломоносове у причальной 
стенки гавани - монумент с надписью: 
•Здесь в 1941-1944 годах стоил леген
дарный крейсер "Аврора"•). 17 нояб. 
1948 крейсер установлен как пам. Окт. 
рев-ции у Петроградской наб. Б. Невки 
напротив Нахимовского Военно-морско
го учидища (в 1948-61 его уч. база, 
затем музей). С 1957 «А.• - филиал 
Центр. воен.-мор. музея. В 1968 крейсер 
награждён орд. Окт. Революции. В 1976 
на набережной близ «А." установлен 
мем. знак «Вечная стоянка• (арх. В. А. 
Петров). 18 авг. 1984 «А." поставлена 
в эллинг судостроит. з-да ДЛ11 реставра
ции с целью вернуть кораблю ист.-архит. 
облик, к-рый он имел в 1917. Находясь 
в ремонте, «А." оставалась боевой едини
цей ВМФ. В реставрации «А.'1> участвова
ли св. 30 пром. пр-тий и науч. орг-ций Л. 
Дно реки в р-не стоянки «А.• углублено, 
сооружена пасс. набережная. 18 апр. 
1987 «А." спущена на воду для достройки 
на плаву. 16 авг. 1987 «А.• торжественно 
отбуксирована на место вечной стоянки. 
Новая экспозиция корабельного музея 
содержит св. 500 подлинных док-тов, 
предметов, фотографий, освещающих ис
торию Вел. Октября, участие авроров
цев и «А." в трёх рос. рев-циях и четы
рёх войнах. В частности, представлена 
радиостанция, передавшая ленинское 
воззвание «К гражданам России!". В 
1987-90 •А." посетили ок. 2 млн. чел., 
в т. ч. ок. 0,5 млн. заруб. гостей более 
чем из 120 стран мира. 

Лит.: К у с к о в В. П., Корабл и ОктибрJ1, Л., 
1984; ч е р но в ю., Судьба высокак •Авроры•, 
з ИЗА., м., 1987; по л е  но. л. А., пол е н о • 

Л. Л., Второе рожде ние сА1роры•, Л., 1987; П о
" е но в Л. Л., Крейсер «Alpopa•, Л" 1987; Б у
р о 1 В. Н., Ю х н и н В. Е" Крейсер •Аврора•. 
Пам•тиик истор и и  отечественного кораблестрое� 
ни•, Л., 1987; Крейсер •Л.рора•. Путееодитель по 

корабель ному музею, Л., 1988. 

•ABIOPA• (Невский просп., 7/9), изд
во Госкомпечати СССР. Осн. в 1969. 
Выпускает худ. альбомы, иллюстриро
ванные путеводители, факсимильные 
репродукции, комплекты открыток, бук
леты. Альбомы сопровождаются текстом 
на иностр. (иногда на рус.) языках. Те
матика изданий: теория и история рус" 
сов. и заруб. изобразит. и прикладного 
иск-ва, отеч. арх-ры с древнейших вре
мён до наших дней. Массовым тиражом 
издаются комплекты худ. открыток 
«Хранится в музеях СССР• и др. Среди 
лучших альбомов о Л.: «Ленину посвя
щается• (выпущен к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина), «Ленинград., 
•Панорама Невского проспекта•, «Спа
сённый для человечества. Эрмитаж в го
ды блокады Ленинграда• в 5 тт. и др. Из
дания «А.• экспортируются более чем 
в 80 стран мира. На всес. и междунар. 
конкурсах «Искусство книги• они завое
вали св. 300 ДИПЛОМОВ и медалей. «А.У> 
помещается в Вавель6ерга доме. 
«АВРОРА" (ул. Халтурина, 4), ежемес. 
обществ.-полит. и лит.-худ. журнал ЦК 
ВЛКСМ, СП СССР И СП РСФСР. Из
даётся с 1969. Адресован в осн. моло
дёжи, публикует преим. произв. моло
дых авторов. Пост. разделы: проза, 
поэзия, публицистика, наука, иск-во, 
критика, «Комический вестник•. 

«ABIOPA» (Невский просп., 60), кино
театр. Открыт в 1913 под назв. «Пика
дилли», был одним из первых крупней
ших кинотеатров в П. В 1932, в 15-ю 
годовщину Окт. рев-ции, переименован 
в честь крейсера <1.Аврора" (в фойе -
пам. доска), в 1937 реконструирован и 
расширен. В период немого кино здесь 
работал тапёром Д. Д. Шостакович. 
В кинотеатре проходили концерты из
вестных музыкантов. В годы Вел. Отеч. 
войны «А.• был одним из немногих 
работавших кинотеатров Л. Ныне ки
нотеатр молодёжного фильма. Име
ет зал (825 мест) с широким экра
ном. 

Кинотеатр •Аврора•. 

Один из первых автобусов. Фото 191 О. 

АВIОБУС. Регулярное автобусное дви
жение в Л. открылось 24 дек. 1926. Трас
са первого маршрута проходила от Гл. 
штаба по Невскому просп., ул. Гоголя, 
ул. Дзержинского, Загородному просп" 
Звенигородской ул., ул. Марата, Невско
му просп. до Моск. вокзала. Курсирова
ли 5 машин. В кон. 80-х гг. ежедневно на 
гор. магистрали выходили в ер. 3200 А., 
к-рые обслуживали ок. 200 маршрутов. 
За год А. в Л. перевозят ок. 1 млрд. 
200 млн. пассажиров. Первый в Л. авто
бусный парк созд. в 1926 на Конюшен
ной пл. В 1990 автобусное движение 
в городе обслуживали 7 парков. Са-

мый короткий 
в л. No 

2,3 км), самый 
(24,2 км). 

автобусный маршрут 
109 (протяжённость 
длинный - No 178 

АВТОВО, местность в юго-зап. части Л" 
между линией Окружной ж. д. на С. 
и р. Красненькая на Ю. Назв. от д. Ауто
во (Ауктово), к-рая существовала здесь 
в кон. 17 в. В кон. 19 - нач. 20 вв. ра
бочая окраина П., осн. масса жителей 
А. работала на Путиловском з-де. В 
20-х гг. началась реконструкция А., 
в 1937-41 сооружён жилмассив между 
просп. Стачек (гл. магистраль А.) и 
Краснопутиловской ул. (рук. проекта -
арх. А. А. Оль, С. Е. Бровцев). В 1941-

Станци.я метро •Автово•. Наземный вест ибюль. 

44 к Ю. от А. проходила линия фрон
та, в А. размещались штабы и тылы мн. 
частей (в т. ч. штабы 12-го и 14-го 
гв. арт. полков, ксрые одними из первых 
на Ленингр. фр. начали контрбатарей
ную борьбу; ул. Зенитчиков, 3, корпус 
1). 8 июля 1945 в р-не пересечения 
просп. Стачек и р. Красненькая ленин
градцы встречали возвращавшихся с по
бедой сов. воинов, в 1951 на этом месте 
установлен пам. «Танк-победитель". В 
40-50-х гг. застройка А. велась по 
проектам группы архитекторов под рук. 
В. А. Каменского и С. Г. Майофиса. 
В 1955 открыта ст. метро «Автово», в 
1959 вступил в строй Автовский домо
строит. комб-т (ДСК-3). Кварталы 
вдоль Краснопутиловской ул. - пер
венцы крупнопанельного домостроения 
в Кировском р-не ( 1960-е rr., арх. Ка
менский, А. В. Жук, Майофис, Н. З. 
Матусевич). Планировочный центр 
А. КомсомольскаR площадь. В 
1968 в сквере между просп. Стачек 
и Краснопутиловской ул. открыт мо
нумент в честь 50-летия ВЛКСМ 
(скульп. В. И. Гордон. О. И. Куз
нецов, В. Г. ТИмошенко, арх. В. Б. 
Фабрицкий, И. П. Шмелёв). Назв. со
хранилось в наим. Автовской ул. и 
ст. метро. 
"Автово", станция метро Кировско
Выборгской линии. Открыта 15 нояб. 
1955. Арх. Е. А. Левинсон, А. А. Груш
ке. Наземный вестибюль - на просп. 
Стачек, оформлен мощным двойным 6-



колонным портиком и куполом на боль
шом световом барабане; в интерьере 
вестибюля, на карнизе купола, надпись 
золотом: «Доблестным защитникам Ле
нинграда, в битвах отстоявшим город
герой, слава в веках!» . Сrанция мелкого 
заложения, без эскалаторов. Перекры
тие перронного зала плоское, поддер
живается 2 рядами колонн, облицован
ных жёлтым мрамором и худ. стеклом. 
Декор. отделка связана с темой воин
ской славы; отличается пышностью и 
сложностью. На торцевой стене мозаич
ное панно, изображающее женщину с 
младенцем на руках (худ. В. А. Воро
нецкий, А. К. Соколов) .  

Станци• метро «Автово•. Интерьер перронного эала. 

АВТОВОКЗА.лы. Первый А. открыт 
в 1 955 на пл. Мира в здании быв. Гаупт
вахты Сенного рынка. Отсюда автобусы 
отправлялись в Таллинн, Ивангород, 
Кингисепп, Волосово. В 1 987 в связи 
со стр-вом на площади новой ст. метро 
А. временно перемещён к Варшавскому 
ж.-д. вокзалу. Отсюда ежедневно авто
бусы курсируют по ок. 1 80 внутриобл. 
маршрутам. Второй А. (наб. Обводного 
кан., 36) вступил в эксплуатацию в 
1 963. Сюда переданы все дальние марш
руты (ежедневно св. 1 00 рейсов в 
Прибалтику, Псковскую, Новгород
скую и Вологодскую области, Петро
завоц,ск) . 
АГРОФJiЗИЧЕСКИЙ инститУт 
(АФИ) н.-и. ВАСХ НИЛ (Гражданский 
просп., 14 ) ', созд. в 1 932 по инициа
тиве акад. А. Ф. Иоффе. Осн. направ
ления исследований: физ. проблемы зем
леделия и растениеводства, техн. раз
работки в области энергосберегающих 
технологий возделывания с.-х. культур, 
программирования их урожайности, ав
томатизации процесса хранения расте
ниеводч. продукции и др. Ин-т участ
вовал в разработке матем. модели пло
дородия почвы (совм. с учёными ГДР) . 
Награждён орд. Труд. Кр. Знамени 
( 1 982) . 

АДАМИНИ ДОМ [занимает участок 
между Марсовым полем (д. 7) , наб. 
р. Мойки (д. 1 )  и Аптекарским пер. 
(д. 8) ], пам. арх-ры классицизма. Пост
роен в 1 823-27 (арх. Д. Ф. Адамини, 

отсюда назв. ) .  А. д. - трапециевид
ный в плане 3-этажный многоквартир
ный доходный дом. Фасад, выходящий 
на Марсово поле, оформлен 8-колонным 
портиком композитного ордера, закруг
лённый угол обработан пилястрами; 
центр. часть фасада, выходящего на наб. 
р. Мойки, акцентирована портиком из 
8 композитных полуколонн. Оба фа
сада украшает богатый лепной фриз. 
А. д. продолжает линию здания Пав
ловского полка казарм, создавая единое 
оформление зап. границы Марсова поля; 
фасад, обращённый на Мойку, замыка
ет перспективу кан.  Грибоедова со сто
роны Невского просп. До нач. 1 9 1 7  А. д. 
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худ.-артистич. клуб, один из центров 
культурной жизни П. ) ,  росписи на его 
стенах (худ. С. Ю. Судейкин, Б. Д. Гри
горьев и др.) погибли в наводнение 
1 924. 26 нояб. 1 941  А. д. сильно повреж
дён попаданием 2 авиабомб, восста
новлен в 1 946 (арх. А. С. Гинцберг) . 
В послевоен. годы в А. д. жили писатели 
Ю. П. Герман и В. Ф. Панова (мем. 
доски) .  , 
АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ВЕРФЬ, первое 
пром. предприятие П. Заложена по рис. 
Петра 1 на лев. берегу Б. Невы в нояб. 
1 704. Входила в состав Гл. Адмирал
тейства. Первонач. на стапелях А. в. 
строились относительно мелкие корабли 

Ваерху: дом Адамини. Внизу: •Адмиралтейска• аерфь • Петербурrе•. Литоrрафик К. П. Бerrpo•a 
по рисунку К. Сабата. 1820-е гr. 

принадлежал Удельному ведомству, в 
1 830-х гг. в нём жил учёный П. Л. Шил
линг (мем. доска) .  В 1 9 1 0-х гг. в А. д. 
помещалось т. н. Худ. бюро Добычиной, 
где в 1 9 1 5- 1 7  проходили выставки 
художников «Мира искусства». В 1 9 1 4-
19 в подвале А. д. - артистич. кабаре 
«Привал комедиантов» (своеобразный 

(первый 1 8-пушечный прам спущен на 
воду 29 апр. 1 706) , а также осуществля
лась сборка кораблей из готовых дета
лей, доставлявшихся в П. с др. верфей 
и из-за границы. В 1 709- 1 2  на А. в. 
построен первый кр. корабль - 54-пу
шечная "Полтава•. В 1 7 1 2  стр-во мел
ких кораблей перенесено на новую 
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верфь ниже по Неве (первонач. наз. 
Скампавейный двор, позднее - Галер
ный двор, с 1 800 - Новое Адмирал
тейство) . В 1 720 А. в. значительно рас
ширена (стапеля и эллинги сооружены 
по обе стороны от здания Адмирал
тейства) , на ней начали строить линей
ные корабли (90-пушечный •Лесное•, 
92-пушечный •Гангут• и др.) . В 1 7 1 5  на 
А. в. ок. 1 0  тыс. рабочих (в 1 7 1 1 -
4,7 тыс.) .  Созданные на А. в. корабли 
составили в 18 в. ядро Балrийского 
фмта. В 1 7 1 2- 1 825 на А. в. построено 
256 кораблей (не считая мелких судов) . 
В 1 844 А. в. прекратила существова
ние, в 1 870-х гт. Мор. мин-во продало 
терр. верфи городу под застройку, воз
никла АдмиралrейскаR набережнаR. 

Лur� Я к о а л  е а И. И" Корабли и верфи, 2 
изд., Л., 1 973; Б о г а т ы  р е• И. В., Пераа11 
верфь С.·Петербурrа, сСуцостроение•, 198 1 ,  N9 4. 

АДМИРАЛтЕйСКАЯ КРЕПОС'IЪ, со
оружена по чертежу Петра 1 в сент. -
нояб. 1 705 на лев. берегу Б. Невы, на 
месте д. Гавгуево (изв. с 1 6  в.) , на о-ве, 
образованном р. Мья (Мойка) (см. 
Адмиралrейский остров) . Прикрывала 
подступы с суши к Адмиралтейской вер
фи и Адмиралrейству; прямоуг. в плане, 
включала земляные валы с бастионами, 
палисадом, рвы с подъёмными мостами 
и рогатками. К Ю. от А. к. эспланада 
(пространство, лишённое укрытий от 
огня пушек крепости) , к-рая в 1 8  в. 
наз. Адмиралтейским лугом. С 1 736 

построена дер. ц. Исаакия Далматско
го. С 1 727 через Б. Неву наводился на
плавной Исаакиевский мост (с 1 732 
ежегодно) .  В 1 770-88 часть А. н. 
у Сенатской пл. облицована гранитом. В 
1 8 1 9-21  сооружены облицованные гра
нитом береговые устои Исаакиевского 
моста (инж. А. А. Бетанкур, Г. Трет
тер) . В 1 820-24 по обе стороны от но
вого здания Гл. Адмиралтейства пост
роены Дворцовая и Петровская приста
ни (инж. А. Д. Готман) .  В 1 832 Двор
цовая пристань украшена медными фи
гурами львов и порфировыми вазами 
(в 1 873 вазы перенесены на Петровскую 
пристань) . В 1 873-74 засыпаны доки 
и внутр. каналы Адмиралтейства, между 
пристанями построена гранитная набе
режная (проект инж. В. П. Карлови
ча, С. С. Селянинова) . Назв. А. н. 
с 1 874. В 1 875 разбит бульвар, в 1 879 
по А. н. открыто движение. В кон. 1 9  -
нач. 20 вв. между боковыми павильо
нами Адмиралтейства сооружались до
ходные дома и особняки. В домах 1 2-
1 4  помещались Дворянский земельный 
и Крестьянский поземельный банки, 
д. 8 ( 1 900, арх. М. Е. Месмахер) при
надлежал вел. кн. Михаилу Михайлови
чу (ныне Гл. управление торговли Лен
горисполкома) .  В 1 9 1 4- 1 6  в связи с 
постройкой Дворчового моста одноим. 
пристань перенесена на новое место 
(против воет. павильона Адмиралтейст
ва ) .  В 1 895 в оперном т-ре при Панаев-

• Виц А.цмираmеlстu и окрестиост•А а Петербурге>. Гравюра К. Нике no рисунку Л. Н. Десnинассв. 
1783 (nереrрааироака rpu111pы Г.  А. Kaquoaв по рисунку М. И. Maxaeu, 1753).  

с валов А. к. производился полуденный 
выстрел сигнальной пушки (в 1 873 пуш
ка переведена от Адмиралтейства на 
Нарышкин бастион Петропавловской 
крепости) .  В нач. 1 9  в. в ходе реконст
рукции центра П. укрепления А. к. сры
ты, на их месте разбит Александровский 
сад (см. Адмиралrейский сад) и про
ложен Адмиралrейский проспект 
АДМИРАЛ'J'ЕйСКАЯ RАБЕРЕJКНАЯ 
(в 1 9 1 8-44 н а б. Р о ш а л я, в честь 
С. Г. РошаЛR) ,  на лев. берегу Б. Невы, 
между набережными Дворцовой и Крас
ного Флота; на противоположном бере
гу - Университетская наб. В нач. 18 в. 
терр. будущей А. н. занимали Адмирал
тейскаR верфь и Адмиралтейский луг, в 
р-не к-рого в 1 7 1 0  на берегу Б. Невы 

ском т-ре (дом не сохр.) пел Ф. И. Ша
ляпин. ДевRтого RЖJapR 1905 по А. н. 
проходила мирная демонстрация. 25 окт. 
1 9 1 7  вооруж. отряды на А. н. прикрывали 
тыл лев. фланга наступления на Зимний 
дворец. Совр. А. н. - место традиц. 
гуляний в праздники. 

Лur.: М а р ь  J1 и о в с к ан З., АдмиралтеАскаА 
набере•н••, с6А•, 1974, N9 6. 

АДМИРАЛ'J'ЕйСКАЯ СТОРОн..\, ист. 
название части терр. Л. на лев. берегу 
Б. Невы (в узком смысле под А. с. пони
мался Адмира_лrейский остров) . 
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ КАRАЛ, прорыт 
в 1 7 1 7-20 от рва Адмиралтейской кре
пости до р. Мойка в р-н Галерной вер
фи. Был трансп. путём между Адмирал
тейской верфью и складами кора-

бельного леса в Новой Голландии. В 
1 842 б. ч. канала перекрыта кирп. сво
дом и сверху засыпана землёй. В 1 845 на 
месте А. к. созд. бульвар (ныне бул. 
Профсоюзов) .  Оставшаяся часть А. к., 
идущая вдоль Новой Голландии, в 1922 
переименована в Круштейна канал. 

АДМИРАЛТЙЙСКИЙ ОСТРОВ, ист. 
название терр. в центр. части Л., ограни
ченной рр. Б. Нева и Мойка; возникло в 
нач. 1 8  в. после основания на месте 
д. Гавгуево Адмиралrейской верфи и по
стройки Адмиралтейской крепости. В 
1 7 1 1 на А. о. на берегу Зимней канавки 
построен первый Зимний двореч Петра 1. 
С нач. 20-х гт. 1 8  в. на А. о. начал фор
мироваться центр П., набережная Невы 
застраивалась домами знати. В 1 762-
1 865 в адм.-полицейском отношении со
ставлял 1 -ю Адмиралтейскую (в 1 865-
1 9 1 7  Адмиралтейскую) часть, в 1 9 1 7  Ад
миралтейский р-н. В 1 9  в. назв. А. о. по
степенно вышло из употребления. 

Лur.: С т  о л п • н с  к и А П. Н., CТapwl Петер
бург. АцмиралтеАскиА остроа. Сац труДJ1щихс•, 
М.-П" 1923; Л у n n о а С. П" Истори• строительст
ва Петербурга а nepюl qетаерти XVIII а., М.- Л" 
1957. ' 
АДМИРАЛтЕйскИй ПРОСПЕКТ (В 
1922-44 п р о с п. Р о ш а л я, в честь 
С. Г. РошаЛR) , между Дворцовой пл. и 
площадями Декабристов и Исаакиев
ской. От А. п. против гл. (юж.) фасада 
Гл. Адмиралтейства начинаются Нев
ский просмкт, Дзержинского улича, 
Майорова просмкт. А. п. складывался 
в 19 в. в р-не быв. Адмиралтейского лу
га. В связи с перестройкой Адмиралтей
ства в нач. 19 в. срыты бастионы, в 1 842 
засыпан Адмиралтейский канал, выса
жены деревья. Образовалась площадь, 
к-рая воспринималась как единое целое 
вместе с Сенатской и Дворцовой площа
дями. Во 2-й пол. 1 8  - 1 -й пол. 1 9  вв. 
юж. сторона А. п. застраивалась адм. и 
жил. домами (см. Лобанова-Ростовского 
дом, Фитингофа дом и др.) . В 1 872-74 
разбит Александровский сад (см. Адми
ралrейский сад) . 14 дек. 1 825 на А. п. 
стояли правительств. войска. На А. п. 
жил И. R Крамской. В д. 1 0  находилась 
Артель художников. ДеВRтого RнварR 
1905 на А. п. была расстреляна мирная 
демонстрация. 25 окт. 1 9 1 7  на проспекте 
располагался лев. фланг вооруж. отря
дов, наступавших на Зимний дворец. В 
период бмкады 1941-44 А. п. подвер
гался интенсивным бомбёжкам и артоб
стрелам. 

Jlur.: ЛенИИ'J'l)\:. Путевортель, 2 иэц., Л" 1 988. 
АДМИРАЛТЕИСКИИ САД (до 1 9 1 8  
А л е к с а н д р о в с к и й с а д, до 1 989 
с а д т р у д я щ и х с я и м. м. г о р ь

к о г о) '  расположен в центре л" делит
ся на 3 участка: от Дворцовой пл. вдоль 
юж. фасада Гл. Адмиралтейства, перед 
сев. фасадом Исаакиевского собора и на 
пл. Декабристов (между зап. фасадом 
Гл. Адмиралтейства и Сената и Синода 
зданURМи ) . Пл. 10 га. До 1 806 на месте 
сада находились укрепления Адмирал
тейской крепости, после их ликвидации 
возникла Адмиралтейская пл" в кон. 
1 8 10-х гт. вдоль фасада Гл. Адмирал
тейства разбит бульвар (в 1 -й пол. 19 в. 
модное место прогулок петерб. аристо-



ЛдмиралтеАский проспект. Вид со стороны Исаакиевской площади. Справа - дом 
Лобаноаа-Ростовского. слева - Адмиралтейский сад. 

кратии ) .  В 1 833 по углам центр. аллеи 
бульвара установлены скульптуры «Ге
ракл Фарнезский• и «Флора Фарнеэ
ская• (копии 18 в. с антич. скульптур; 
взяты из Таврического дворца ) .  В 1 872-
74 по проекту ботаника и садовода 
Э. Л. Регеля на терр. площади разбит 
сад. названный Александровским (на
чало работ приурочено к празднованию 
200-летия со дня рождения Петра 1). 
В 1 876-80 в центре сада, против башни 
Гл. Адмиралтейства, сооружён фонтан 
(гор. арх. Л. Р. Геш венд) . В 1 887 в саду 

проложены 3 аллеи, открывающие вид 
на башню Гл. Адмиралтейства с Невско
го просп" ул. Дзержинского и просп. 
Майорова. В 193 1  терр. частично пере
планирована. В 1 936 саду присвоено имя 
М. Горького. В 1941 -44 на терр. сада 
располагались позиции зенитных ору
дий. В годы блокады ни одно дерево в 

саду не было срублено, однако он силь
но пострадал от артобстрелов и бом
бёжек (в первые послевоен. годы пол
ностью восстановлен и благоустроен) .  
В 1 959 в части сада, обращённой к 

АдмирuтеАскиА сад. 

на участке, примыкающем к Дворцовой 
пл" открыт бюст В. А. Жуковского, в 
1 892 в противоположной стороне - пам. 
Н М. Пржевальскому, в 1 896 на пло
щадке у фонтана - бюсты Н В. Гоголя 
и М. Ю. Лермонтова, в 1 899 - бюст 
М. И. Глинки. 9 янв. 1 905 у решётки са-
1111, обращённой к Дворцовой пл" войска 
расстреляли демонстрацию рабочих. В 
ходе Окт. вооруж. восстания в саду со
средоточились отряды моряков-крон
штадтцев, 2-го Балт. и Гв. экипажей и 
уч.-минного отряда, участвовавшие в 
блокаде и штурме Зимнего дворца. 
Осенью 1 9 1 9  в саду оборудованы огне
вые позиции для арт. орудий (см. Обо
ром Петрограда 1919). В нач. 1920-х гг. 
сад реконструирован (арх. И. А. Фомин) , 

Исаакиевскому собору, создан розарий 
(арх. Д. А. Рипп ) .  

Лит.: П о л е  и о в И. Ю., Сад труд�1щихс• им. 
А. М. Горького, в кн.: Сад.ы и парки Ленинграда, 
л" 1911. 

АДМИРАЛУЕЙСКОЕ ОБЪЕдинЕ
НИЕ (наб. р. Фонтанки, 203) , судо
строит. предприятие. Соэд. в 1 972 на ба
зе Адмиралтейского и Новоадмирал
тейского судостроит. э-дов. Ведёт свою 
историю от осн. в 1 704 Петром 1 Адми
ралтейской верфи, верфи Галерный двор 
(в 1 800 сюда была перенесена Гл. Ад
миралтейская верфь, с этого же года 
верфь стала наз. Новое Адмиралтейство) 
и верфи Галерный островок, осн. в 1 704 
как место для стоянки и ремонта судов 
(первые построенные на верфи суда 
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спущены на воду в 1 724) . В 1 908 верфи 
Нового Адмиралтейства и Галерного 
островка объединены под назв. Адми
ралтейский судостроит. э-д. Развитие 
верфей и их деятельность связаны с 
именами учёных и кораблестроителей 
А. А. Попова, П. А. Титова, А. Н Крыло
ва, В. П. Вологдина, Ю. А. Шиманско
го и др. На Адмиралтейских верфях за
рождался отеч. воен.-мор. флот. До Окт. 
рев-ции на верфях построено св. 600 ко
раблей, в т. ч. большое число галер, ли
нейных кораблей парусного флота, эс
кадренных броненосцев, крейсеров. В 
1 7 1 2  эдесь построен первый рус. линей
ный 54-пушечный корабль «Полтава•, 
в 1 872 спущен на воду самый совершен
ный в то время в мире броненосец «Пётр 
Великий•. В 1 874 построена первая рус. 
торпеда изобретателя И. Ф. Александ
ровского, в 1 886 - корвет «Витязь., 
совершивший кругосветное плавание 
под команд. адм. С. О. Макарова, в 
1 903 - крейсер «Аврора# (мем. доска) ,  
в 1 9 1 1 - 1 4  - линкоры «Гангуn («Ок
тябрьская революция•) и «Полтава• 
(«Марат•) .  На верфях впервые в практи
ке отеч. судостроения было применено 
покрытие подводной части судов метал
лич. (медными) листами (в 1 803) ,  зало
жены первые корабли с Полностью ме
таллич. корпусами ( 1 863) . Рабочие вер
фей принимали активное участие в за
бастовочном и рев. движении, в борьбе 
за Сов. власть. Здесь работали С. Н Хал
турин, В. А. Шелгунов, В. А. Князев (в 
его комнаТе осенью и зимой 1 894-95 
собирался марксистский кружок, к-рым 
руководил В. И. Ленин) , П. Л. Пахомов 
(один из создателей t)ольшевистской 
орг-ции на верфях, пред. Петрогр. губис
полкома в 1 9 1 8 ) .  В мае 1 9 1 7  на з-де 
с речью о текущем моменте и задачах 
пролетариата выступил Ленин. В 1 922 
Адмиралтейский судостроит. з-д во
зобновил работы на Галерном островке. 
С этого же года он наз. э-д им. А. Марти 
(с 1 957 Адмиралтейский э-д) . В 1 922-
26 на правах филиала входил в состав 
Балт. э-да. В 1926 к нему присоединил
ся (за исключением меднопрокатного и 
трубного отделений)  Франко-Рус. э-д. 
осн. в 1 792 под назв. э-д Берда и рабо
тавщий с этого времени в тесной экон. 
и техн. кооперации с верфями (см. 
«Красный выборжец#), В 1 93 1  на терр. 
верфи Нового Адмиралтейства стал 
функционировать э-д судовых механиз
мов («Судомех•) ,  к-рый с 1 957 наз. Но
воадмиралтейским э-дом. 

В годы первых пятилеток адмирал
тейцы строили лесовозы, первые отеч. 
танкеры, портовые ледоколы, в числе 
первых в стране - цельносварные су1111. 
В 1 941 -45 5 тыс. чел. сражались на 
фронтах, из их числа бЫJОt сформиро
ваны 2 отд. пулемётно-арт. батальона 
нар. ополчения. На проиэ-ве выпуска
лись снаряды, мины, миномёты, тральное 
вооружение, строились бронекатера, бар
жи, плашкоуты, ремонтировались боевые 
корабли. Работникам з-1111 М. Д. Кононо
ву и М. С. Сальникову присвоено звание 
Героя Сов. Союза. В послевоен. годы 
строятся больщие серии танкеров, ледо-
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колов, рыбопромысловых судов, плаву
чих доков, океанских спасателей, н.-н. 
судов. В 1 959 на Адмиралтейском з-де 
построен первый в мире атомный ледо
кол «Ленин». В объединении проводится 
комплексная реконструкция и техн. пе
ревооружение всех видов произ-в. Ра
ботники пр-тия П. С. Арцибасов, 
В. И. Горшелев, Г. И. Краснопеев, А. Д. 
Мамлев, М. Ф. Поташев, Н. Т. Трофи
мов, Н. Ф. Ушкалов удостоены звания 
Героя Соц. Труда. В. Н. Дубровский, 
Е. П. Корсак, В. И. Червяков - лауреаты 
Лен. пр. Объединение награждено орд. 
Ленина ( 1 960, 1966 ) ,  Труд. Кр. Знамени 
( 1 97 1 ) ,  Отеч. войны 1 -й степ. ( 1 985) . На 
терр. пр-тия пам. в честь погибших в 

годы Вел. Отеч. войны (автор Б. В. Па
сиков) . Мем. доски в память о выступле
нии на з-де В. И. Ленина, о награжде
нии пр-тия Красными знамёнами Г КО. 
В 1977 созд. Нар. музей. Имеются клуб 
«Маяк», стадион. Многотиражная газ. 
«За коммунизм» (с 1 928, первонач. назв. 
«Стапель» ) .  

Лит.: Ю р  а с о в В. М., Ад миралтейцы, Л., 1976; 
на стапел•х под огнем. Сб. воспоминаний и очер
к ов, л., 1986. 

АДМИРАЛтЕйство, в 1 8 - 1 9  вв. 
название места, где бЬIJDI сосредоточены 
верфи, стапеля, доки, мастерские для 
стр-ва и ремонта кораблей, а также скла
ды для хранения строит. материалов, 
корабельного вооружения и снаряже-

Здание Главного Адм иралтейства. 

ния. В 18 - нач. 19 вв. в П. действовали 
т. и. Новое А., А. на Галерном осrрове, 
А. и верфь в р-не Галерной гавани в зап. 
части Васильевского о-ва (см. также 
Гавань). 

Наиб. известно Г л а в и о е А., осн. по 
проекту Петра 1 в 1 704 на лев. берегу 
Б. Невы, на т. и. Адмиралrейском осrро
ве, как Адмиралrейская верфь. В 1 705 
вокру� Гл. А. сооружена Адмиралrей
ска.я крепосrь, на прилегающей терр. на
чалось стр-во домов для мор. офицеров 
(т. и. Мор. слободы ) ,  служителей и ра
ботных людей (т. и. Адмиралтейские 
слободы) . Лесные склады Гл. А. поме
щалис6 на о. Нова.я Голландия. До 1 844 
на верфи Гл. А. строились корабли, поз
же её терр. застроена (см. Адмиралтей
ская набережная). 

Здание Гл. А. (Адмиралтейский 
просп., 1 )  - выдающийся пам. отеч. и 
мировой арх-ры, центр архит.-планиро
вочной композиции Л. (к его башне схо
дятся 3 гл. магистрали Невский 
просп., ул. Дзержинского и просп. Майо
рова ) .  Общий строит. замысел Гл. А. при
надлежит Петру /, по рис. к-рого в нач. 
1 700-х гг. возведено П-образное в плане 
одноэтажное мазанковое здание (Адми
ралтейский дом) с производств. двором, 
раскрытым к Неве. В 1 7 1 1 в центре гл. 
фасада возведена увенчанная шпилем 
башня, в к-рой с 1 7 1 8  размещалась Ад
миралтейств-коллегии (высш. орган 
управлении флотом ) .  В 1 727-38 зда
ние Гл. А. перестроено в камне (арх. 
И. К. Коробов) с сохранением прежне
го плана и композиции (башня достиг
ла вые. 72 м ) .  В 1 806-23 арх. А. Д. За
харов на этой же основе создал новое, 
монумент. здание в формах ампира по 
традиц. 3-осевой схеме. Грандиозная 
постройка (длина гл. фасада 406 м, бо
ковых - 1 63 м) состоит из двух П-об
разных в плане корпусов (внешнего, в 
к-ром размещались учреждении воен.
мор. ведомства, и внутр., в к-ром дейст
вовали разл. мастерские) , между ними 
проходил отрытый ещё в 1 8  в. внутр. ка
нал (засыпан в сер. 19 в. ) .  В центре гл. 
фасада прорезанная въездной аркой 
башни, окружённаи вверху колоннадой 
ионич. ордера и увенчанная куполом со 
шпилем. На флангах 1 2- и 6-колонные 
портики дорич. ордера, повторяющиеся 
и на боковых фасадах. Выходящие к 
Неве павильоны композиционно близки 
основанию гл. башни и увенчаны флаг
штоками с изваяниями дельфинов. Зда
ние Гл. А. - пример нерасторжимого 
синтеза арх-ры и скульптуры. Пластич. 
декор (скульп. В. И. Демут-Малинов
ский, Ф. Ф. Щедрин, И. И. Теребенёв, 
С. С. Пименов, А. А. Анисимов, по рис. 
Захарова) раскрывает идею величия и 
мощи России как мор. державы. По сто
ронам арки башни - 2 скульпт. группы 
( нимфы, поддерживающие небесную 
сферу) , над аркой рельефные фигуры 
гениев Славы, на аттике ниж. яруса 
горельеф «Заведение флота в России" 
(скульп. Теребенёв) , над парапетом 
основании башни сидячие фигуры пол
ководцев (Александра Македонского и 
Пирра ) и героев Троянской войны 



( Ахилла и А.икса ) ,  на парапете 2-го .яру
са башни 28 аллегорич. фигур (времена 
года, стихии, ветры и др. ) . Шпиль баш
ни венчает позолоченный флюгер-«ко
раблик» (дл. 1 92 см, вые. 1 58 см, масса 
65,2 кг) , изображение к-рого стало сим
волом Л. ( помеще но на медали •За обо
рону Ленинграда»). Сохранилось перво
нач. оформление и нтерьеров гл. лестни
цы, парадных залов, б-ки . 

В 19 - нач. 20 вв. в здании Гл. А. рас
полагались Мор. мин-во, Гл. воен.-мор. 
штаб, Гидрографич. управление и др. 
учреждения, с 1 832 - Уч-ще корабель
ной арх-ры. В июне - окт. 1 9 1 7  эдесь 
помещался Центрофлот, в окт. - но.яб. 
1 9 1 7  - ВМ РК, позднее - учреждения 
Сов. ВМФ, с 1 925 - Высш. воен.-мор. 
инж. уч-ще им. Ф. Э. Дзержинского. В 
1 932-33 в здании Гл. А. работало пер
вое сов. КБ по проектированию ракет
ных двигателей ( Газодинамич. лабора
тория) . До 1 939 часть здания занимал 
Центр. воен.-мор. музей. С нач. Вел. 
Отеч. войны здание Гл. А. закамуфлиро
вано, шпиль укрыт мешкови ной (вновь 
раскрыт 30 апр. 1 945) . В 1 94 1 -44 в зда
ние попало 5 авиабомб и 20 крупнока
либерных снарядов (37 бомб и снарядов 
разорвались в не посредств. близости ) . 
В 1 945-47 воен. строители провели ре 
монт, в 1 952 завершена реставрация 
скульпт. декора (арх. В. И. Пил.явский, 
скульп. Я.  А. Троупянский, худ. В. С. 
Щербакова ) ,  в 1 976-77 восстановлена 
позолота шпил.я и купола («кораблик» 
установлен на место с помощью верто
лёта ) . В 1 970 на терр. Гл. А. открыт пам. 
В. И. Ленину (скульп. П. М. Криво
руцкий) . От Гл. А. происходит наим. 
Адмиралтейски х  набережной и про
спекта . 

Лur.: П и  п J1 в с к и й В. И" Главное Адм и рал
теАстао в Ленинграде, Л . - М . ,  1945; С а ш о н
к о В. Н., Адм иралте йство, 3 изд., Л., 1982; Восста
новление памJ1тни к ов архитек туры Лени нграда, 
2 изд" Л., 1987, с. 274-85. 

АДРЕСНАЯ ЭКСПЕДЙЦИЯ, см. в ст. 
Контора адресов. 
АЗRАТСКИЙ МУЗЕЙ; существовал в 
1 8 1 8 - 1 930 при А Н. Начало коллекции 
положили воет. монеты, рукописи и др. 
материалы, собранные в Кунсткамере 
со времён Петра 1. В 19 в. А. м. стал 
крупнейшим в России хранилище м  ру
кописей (гл. обр. на воет. языках) и 
книг ( на воет. и европ. языках) по Вос
току. Пополнение фондов шло преим. 
через закупки АН (по её поручени ю  рус. 
дипломатами в странах Востока, участ
никами науч. экспедиций и др. ) ,  путём 
даре ний личных собраний. В А. м. рабо
тали Х. Д. Френ ( первый дир. ) , Б. А. 
Дорн, С. Ф. Ольденбург, В. В. Бартольд, 
И. Ю. Крачковский, В. М. Алексеев и др. 
В его фондах в 1 926 хранилось св. 200 
тыс. тт. книг, журналов, инкунабул, кси
лографов, рукописей. В 1 930 в Л. на базе 
А. м. и неск. др. востоковедч. учрежде
ний осн. Ин-т востоковедения АН СССР 
( с  1 950 в Москве, в Л. имеет отделе
ние ) . Помещался в гл. здании АН (Уни
верситетская наб., 5).  

Лит.: Б а э и 11 н ц А. ,  К у з н е ц о в а  Н . ,  К у  л а 
г и н а  Л., Азиатск ий м узей - Институт восток ове
де нии А Н  С С С Р. 1 8 1 8 - 1968, М . •  1969. 

«ACADEMJA", (нем. EisstoB, букв. -
ледовый удар) ( после 4 апр. 1 942 
«Г ё ц ф о н Б е р л и х и н г е н» ) ,  ко
довое наименование операции 1 -го возд. 
флота фаш. Германии, проведённой 4, 5, 
24, 25, 27 и 30 апр. 1 942 во врем.я Вел. 
Отеч. войны с целью уничтожения сов. 
кораблей Балт. флота, скованных льдом 
на Неве. Всего в воэд. налётах участво
вало 325 бомбардировщиков и штурмо
виков, сбросивших 6 1 1 фугасных бомб. 
П ВО Балт. флота, Ленинградская армия 
ПВО и ВВС Ленингр. фр. сорвали опе
рацию «А"", уничтожив св. 90 вражеских 
самолётов (27 машин подбито ) .  Резуль
таты операции «А." были ничтожны: 
одно прямое попадание в линкор «Ок
тябрьска.я революция» и незначит. по
вреждения на крейсере «Киров'> и двух 
эсминцах. 

Лит.: Краснознам е нный Балтийс к ий флот в Ве 
ли к ой Отечественной войне, 194 1 - 1 945, М "  198 1 ;  
М и л ь ч е н к о Н. П" Залпы над Невой, М . ,  1 98 3 .  

«ACADEMIA», изд-во в 1 92 1 - 38, до 
1 929 в Л.,  затем в Москве. Осн. как част
ное изд-во Филос. об-ва при Петрогр. 
ун-те, с 1923 гос. при Ин-те истории 
иск-в. Дир. изд-ва (до 1 929) А. А. Кро
ленко. В первый ред. совет входили учё
ные Н. В. Болдырев, С. А. Жебелёв, 
Н. И. Кареев, Ф. Ф. Зелинский, Э. Л. Рад
лов и др. Изд-во выпускало науч. лит-ру, 
преим. гуманитарную, лучшие произв. 
мировой классики ( с  древних времён до 
нач. 20 в. ) .  Большое внимание уделялось 
текстологич. подготовке. С «А." сотруд
ничали М. Горький, А. В. Луначарский, 
В. П. Волгин и др. Книги оформляли 
графики В. А. Фаворский, А. Д. Гонча
ров, Н. В. Кузьмин, Д. И. Митрохин, 
В. М .  Конашевич и др. Выпустило св. 
1 000 книг, к-рые отличались обстоя
тельным науч.-справочным аппаратом, 
высоким уровнем полиграфич. исполне
ния, худ. оформления. «А." и книжные 
маг. «А." помещались на Литейном 
просп., 40 и 55. 

Лит.: О с т р о й О. С., Издательство •Acade
mia•, • сб.: К нига. Исследоаани• и м атериалы, 1. 
1 8, М.,  1969; cAcade mia•. 1922- 1937. Выставк а 
изданий и к нижной графи к и. [ Каталог] , М . ,  1980. 

АКАДЕМИИ н,(ук СССР АРХНВ, 
Л е н и  н г р. о т д е л е  н и е (Универ
ситетская наб., 1 ) ,  первый науч. архив в 
России. Возник в 1 728 как хранилище 
док-тов Конфере нции ( впоследствии 
Общего собрания) членов АН и Кан
целярии Конференции А Н; кроме того, 
архив содержал личные фонды учёных. 
До кон. 19 в. сдача дел в архив и их упо
рядочение велись нерегулярно, материа
лы размещались в разл. помещениях зда
ния А Н  ( Университете ка.я наб., 5) . 
С 1 907 по и нициативе непременного секр. 
АН С. Ф. Ольденбурга упорядочено опи
сание док-тов, в 1 9 1 2  учреждена долж
ность зав. архивом. После Окт. рев-ции 
док-ты архива вошли в состав Единого 
гос. архивного фонда. Архив стал обще
академическим; с 1 927 разместился в 
отд. здании. В 1 963 дирекция архива пе
реведена в Москву,  в Л. осталось отде
ление. В 1990 в архиве 750 фондов, 
ок. 500 тыс. дел. Включает док-ты по ис
тории А Н  и истории отеч. науки: прото-

АКАДЕМИИ 47 
колы собраний А Н,  фонды академич. 
учреждений - Кунсткамеры, Ботанич. 
сада, Астрономич. обсерватории, Ака
демич. типографии, хим. лаборатории, 
а также академич. музеев - Геологи
ческого, Зоологического, Минерало
гического; комиссий - Археографи
ческой, Византийской, по истории 
знаний, материалы академич. экспеди
ций. В архиве собраны рукописи 
М. В. Ломоносова, содержитси фонд 
Рос. академии ( 1 783- 1 84 1 ) .  Значит. 
место занимают материалы по истории 
П.-Л. Ценна.я информация содержите.я 
в фондах академич. палат (рисовальной, 
гравировальной, инструментальной, пе
реплётной и др. ) ,  напр. виды П., грави
рованные по рисункам М. И. Махаева, 
пам. сер. 1 8  в. - рукописная книга «Опи
сание Санктпетербурга», к-ра.я состоит 
из 2 соч. ( « Кратчайшее синопсическое 
описание Санктпетербурга» А. И. Богда
нова и «Описательна.я похвала Санкт
петербургу» Г. Бужинского) .  В док-тах 
сов. времени отразилось развитие се
ти науч. учреждений в Л., имеются ма
териалы о деятельности акад. В. И. Вер
надского, А. П. Карпинского, В. А. Стек
лова, Ольденбурга, Н. И. Вавилова, 
А. Ф. Иоффе и др. Архив регулярно 
публикует сб-ки - док-тов по paЗJJ. 
тематике, а также издание «Архив 
Академии наук СССР. Обозрение ар
хивных материалов• (т. 1 - 8, 1 933-
86- ) .  

Лиf' .: Л е а w и и Б. В., Архив Академии наук 
С С С Р  (к 250-летию АН С С С Р ) ,  сСоветские архи
вы•, 1 974, Nv 2; е г о  • е, де•тельиость Архиu АН 
СССР • .годы ВелиаоА ОтечестаеиноА 80Аны, • ан.: 
Археографический ежеrодкик за 1 975 r., М., 1 976. 

АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ СССР 
АРХНВ Науч.-библиографический (3-.я 
лини.я В. О., 2а) ,  осн. в 1 947 на базе ар
хива Всерос. АХ при её реорганизации 
в АХ СССР. В 1 990 в архиве ок. 60 фон
дов, св. 72 тыс. дел. Включает док-ты 
Всерос. АХ, През. АХ СССР, НИИ тео
рии и истории изобразит. иск-в, Н.-и. 
музе.я АХ, Науч. б-ки ИЖСА, Ср. худ. 
школы им. Б. В. Иогансона, Управления 
мастерских и лабораторий, Хоз. управ
ления АХ, а также 47 личных фондов, 
в т. ч. фонды художников, мем. музеи 
к-рых наход.ятс.я в ведении АХ (И. Е. 
Репина, И. И. Бродского , С. Т. Конён
кова, а также Кружка памяти П. П. Чис
тякова) ; фонды художников А. П. Ря
бушкина, бр. Н. Г. и Г. Г. Чернецовых, 
И. И. Шишкина, В. В. Беляева, Д. Н. 
Кардовского, А. И. Сегала, П. А. Шил
линговского и др., скульпторов М. А. 
Керзина, И. В. Крестовского, В. В. Лише
ва,  В. Б. Пинчука, архитекторов А. Е. Бе
логруда, С. В. Беляева, Л. Н. Бенуа, 
Г. И. Котова, М. Т. Преображенского 
и др., историков-искусствоведов Г. Г. 
Гримма, А. Г. Прокопе-Вальтер, Н. Д. 
Флиттнер и др. В состав архива входит 
Науч.-справочный архив · фоторепродук
ций (созд. в 1 965; содержит св. 150 тыс . 
снимков-негативов ) . Начало его коллек
ции положил фонд негативов фотола
боратории АХ и её моск. филиала, а так
же коллекция негативов основателя и 
худ. рук. лаборатории С. Г. Гасилова. 

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОШИБКИ И ОПЕЧАТКИ
Опечатка.Вместо "ACADEMIA" следует читать"АЙСШТОСС"



48 «АКЛДЕМИЧЕСКАЯ» 
В фонде содержатся снимки пам. мону
мент. скульптуры Л., зданий, улиц и пло
щадей города, а также произв. членов 
АХ, рус., сов. и заруб. художников, их 
фотопортреты и др. 

Лu".: И о r а и с е  и М. В., Исторн• комnлекто
ваии• и работа архива Академии худо•еста эа 
125 лет, а кн.: Вопросы худоаественноrо обраэова
ниа, в. 33, Л., 1 983. 

«АКАДЕМНЧЕСКАЯ•, станция метро 
Кировско-&1'борzской линии. Открыта 
3 1 дек. 1 975. Арх. А. С. Гецкии, В. П. Шу
валова, В. Г. Хильчеико. Расположена 
на перекрёстке проспектов Граждан
ского и Науки. Колонны и арки перрон
ного зала отделаны штампованными 
профилями из нержавеющей стали. Сrе
иы облицованы белым мрамором. 

АКАДЕМНЧЕСКАЯ ГИМнАЗИЯ, пер
вая в России гос. светская ер. общеобра
зоват. школа в 1 726- 1 805. Открыта для 
подготовки молодёжи к поступлению 
в Академический униsерситет. Имела 
2 от�леиия: нем. (3 года) и лат. (2 го
да) классы. Оси. дисциплины: лат., греч., 
нем., франц. языки, словесность; препо
давались также история, география, 
математика, естествознание, рисование. 
В 1 747 осн. языком обучения стал рус
ский, изменилась структура предметов. 
В 1 758-65 А. г. возглавлял М. В. Ломо
носов; он составил «Регламент• её уч.
воспитат. работы ( 1 759) , учредил еже
годные экзамены, обновил состав учеб
ников (грамматика, риторика, физика 
и история России) . В 1 766 в А. г. были 
основаны классы для малолетних (план 
И. И. Бецкого) , в 1 770 в ст. классах вве
дена неполная университетская програм
ма. После упразднения А. г. её ученики 
(50 чел.) переведены в Петерб. гимна
зию. Среди воспитанников - акад. 
И. И. Лепёхии, Н. Я. Оэерецковский, 
В. М. Севергии и др. Размещалась вмес
те с Академич. ун-том на Троицком 
подворье (угол 5-й линии В. О. и 
наб. Б. Невы ) ,  с 1 165 в доме барона 
Сrроганова на Тучковой наб. (дом не 
сохр.) . 

Лur.: Т о  .11 с т о  А Д. А., Ака,цемическа• rимна
sиа в XVlll столетии, СПБ, 1 885; К у л •  б к о Е. С., 
М. В. Jlомоиосов и уqебиа• де.:тельиость Петербург
с1<0А академии наук, М.-Л., 1 962. 

АКАДЕМНЧЕСКАЯ ТИПОГРАФИЯ 
(ныне 1 -я т и п о г р а ф  и я и з д  - в а 
« Н а у к а•)  (Большой просп. В. О" 28) , 
одно из старейших полиграф. предприя
тий Л. Осн. в 1 724, начала работать в 
1 727. Первонач. размещалась в быв. 
дворце царицы Прасковьи Фёдоровны 
(на месте совр. д. 1 по Университет
ской наб.) , с 1 825-26 по совр. адресу. 
В 1 8  в. крупнейшая типография России, 
печатала труды членов Петерб. АН. пе
реводы, учебники, календари, прави
тельств. док-ты, старейшую рус. газ. 
сС.-Петерб. ведомости• (с 1 728) и др" 
в 19 - нач. 20 вв. - гл. обр. науч. лит
ру. Уже к сер. 1 9  в. А. т. обладала уни
кальным набором шрифтов (в т. ч. воет. 
и древних алфавитов) , позволявшим 
выполнять самые сложные полиграф. 
работы. В 1 730-х гг. А. т. освоила печа
тание нот. В 1 753 (к 50-летию основа
ния П.) в А. т. отпечатан альбом сПлан 

столичного города Санкт-Петербурга» 
с картой и 12 видами города (трижды 
переиздан) . В 1 758 часть оборудования 
А. т. передана в ·т. н. Новозаведённую 
типографию (помещалась в д. 2/ 1 по 
7-й линии В. 0.) . После переезда АН 
СССР в Москву ( 1 934) А.  т .  выпО11ияет 
гл. обр. заказы Леииигр. отделения изд
ва « Наука•. В А. т. осуществлены фак
симильные переиздания «Полярной 
звезды•, «Колокола• и др. изданий 
А. И. Герцена и Н. П. Огарёва, отпечата
ны «Очерки истории Ленинграда• в 7 тт. 
и ми. др. издания. Награждена орд. Труд. 
Кр. Знамени ( 1 978) . 

Здание А. т. сооружено в 1 808- 10 
(арх. А.  А.  Михайлов?) ,  в 1 959-64 к не
му пристроен новый производств. кор
пус (во дворе) . 

Лur.: Академическаа типоrрафиа. 1 728- 1 928, 
Л" 1 929; П е т р о в  А. Н., Ц а р т  И. Д" Перваи 
Ака.а.емическа•. К 250-пети 1О типографии издатель
ства 4 Науu•, Л., 1 977. 

АКАДЕМНЧЕСКИЙ УЮtВЕРситЕт, 
первое в России светское высш. уч. за
ведение. Оси. в 1 724 Петром 1 в составе 
АН. Начавшиеся в 1 726 занятия велись 
нерегулярно. Содержание образования 
определялось науч. интересами читав
ших лекции академиков. Сохранились 
уч. планы (с 1 726) и списки студентов 
( 1 726-33) . Первое время студентов бы
ло немного, большинство - иностранцы, 
среди русских - В. Адодуров, И. Маг
иицкий и др. Позже в Л. у. стали пере
водить лучших ученикdв из моск. Сла
вяно-греко-латииской академии и др. 
духовных уч. заведений. Руко�iодство 
АН игнорировало нужды уи-та; из-за 
недостаточного контингента слушателей 
лекции читались с перерывами и фак
тически прервались в 1 732-38. Новый 
устав АН ( 1 747) провозгласил самостоя
тельность А. у. В период ректорства 
С. П. Крашенинникова ( 1 750-55) были 
организованы регулярные занятия, вве
дены экзамены, укреплены связи с Ака
демической гимназией. Лучшие студен
ты переводились по окончании ун-та в 
адъюнкты АН. получали степень ма
гистра; для поощрения студентов было 
установлено 30 стипендий. В 1 758-65 
А. у. возглавлял М. В. Ломоносов (пре
подавал с 1 742) . Его деятельность спо
собствовала совершенствованию и регу
лярной публикации уч. планов, улучше
нию преподавания. Попытки Ломоносо
ва преобразовать А. у. в полноправный 
Петерб. ун-т не встретили .сочувствия 
в правительств. кругах. После смерти 
Ломоносова А. у. пришёл в упадок, во 
2-й пол. 1 8  в. его функции частично вы
полняла Академич. гимназия (до 1 805) . 
Среди выпускников - А. А. Барсов, М. Е. 
Головин, В. Ф. Зуев, Крашенинников, 
И. И. Лепёхин. Нек-рые ленингр. истори
ки считают А. у. предшественником Пе
терб. ун-та. Размещался вместе с Акаде
мич. гимназией на Троицком подворье 
(угол 5-й линии В. О. и наб. Б. Невы ) ,  с 
1 765 - в доме барона Сrроганова на 
Тучковой наб. (дом не сохр.) . 

Лur.: К у л •  б к о Е. С" М. , В .  Ломоносов и учеб
на• деательность Петербурrскоl Академии И8ук. 
М.-Л., 1 962; е ё .а е, Замечательные питомцы 
Ака.цемическоrо университета. Л., 1 977; М а р  r о-

л и  с Ю. Д., Т н  ш к  и н  Г. Л., Отечеству на польэу, 
а россианам 80 слаау, л" 1 988. 

АКАДЕМИЯ ГЕНЕРАJIЫЮГО ШТА
БА. созд. в 1 832 как Имп. воен. академия, 
с 1 855 Николаевская А. Г. ш. (в память 
имп. Николая 1), с 1 909 Имп. Никола
евская воен. академия. Готовила офице
ров с высш. воен. образованием и офи
церов-геодезистов. В академию прини
мались офицеры всех родов войск до 
чина штабс-капитана (гв. поручика)  
включительно. А.  Г. ш.  имела 2 осн. и 

дополнит. курс и геодезич. отделение. 
Окончившие дополнит. курс поступали 
на службу в Генштаб. В А. Г. ш препо
давали воен. теоретики и историки: 
А. К. Баков, Н. С. Голицын, М. И. Дра
гомиров, Г. А. Леер, Д. Ф. Масловский, 
Н. В. Медем, Д. А. Милютии, А. З. Мыш
лаевский, А. К. Пузыревский и др. За 
годы существования (до 1 9 1 8) ака
демия подготовила 4532 офицера служ
бы Геншт�оба, внесла заметный вклад 
в теорию воен. дела. Нек-рые науч. труды 
и уставы, подготовленные в академии, 
были использованы в первые годы стр-ва 
Кр. Армии. Среди выпускников акаде
мии - Н. Н. Обручев, Ф. Ф. Радецкий, 
М. д. Скобелев, Н. Г. Сrолетов. Нек-рые 
её воспитанники перешли на сторону 
Сов. власти и стали известными сов. 
воен. деятелями и военачальниками: 
М. Д. Бонч-Бруевич, И. И. Вацетис, 
С. С. Каменев, Б. М. Шапошников, 
В. Н. Егорьев, А. К. Климович, А. И. 
Корк, А. Е. Снесарев и др. С марта 
1 9 1 8  Воен. академия Кр. Армии; летом 
1 9 1 8  эвакуирована. Помещалась в доме 
быв. Иностр. коллегии на Английской 
наб., с 1 901  на Суворовском просп., 
32 (здание - 1 900-01,  арх. А. И. Го
ген, ииж.-строитель А. А. Ведеияпин) . 

Лur.: Г л и н о е ц к  и А Н. П., ИстормческнА 
очерк НиколаевскоА академии Генеральноrо штаба, 
СПБ, 1 882. 

АКАДЕМИЯ ГРАЖдАИСКОЙ АВИА
ЦИИ (Авиагородок) , уч. и науч.-метод. 
центр Аэрофлота. Осн. в 1 955 как Высш. 
авиац. уч-ще ( ВАУ) ГВФ, совр. назв. с 
1971 .  В академии ( 1 990) : ф-ты - ко
мандный, высш. командных кадров, 
управления возд. движением; ии-т п6вы
шения квалификации и переподготовки 
руководящих работников и специали
стов; аспирантура, 25 кафедр, и.-и. уч. 
подразделения, планетарий, вычислит. 
центр; фуидам. науч.-техн. б-ка. Имеет 
уч.-консультац. пункты в Москве (с 
1 966) и Иркутске (с 1 973) . В академии 
работают св. 270 преподавателей, в т. ч. 
св. 20 проф. и д-ров наук, св. 150 доцен
тов и канд. наук. В становление и раз
витие уч. заведения значит. вклад внес
ли П. С. Лабзин (организатор ВАУ 
Г ВФ) , начальники академии: гл. мар
шал авиации А. А. Новиков, засл. пило
ты СССР П. В. Картамышев, И. Ф. Ва
сии. Среди выпускников - Герои Сов. 
Союза В. Б. Гасаян, В. М. Янченко, 
Герои Соц. Труда Э. М. Бахшиняи, 
А. К. Витковский, Л. М. Уланова и др" 
засл. пилоты СССР В. В. Сиротин, 
М. М. Богданов, А. И. Оркии, Ю. А. Ба
лакин и др. Награждена орд. Ленина 
( 1 97 1 ) .  Издаёт «Труды• (с 1 957) . 



АКАДЕМИЯ НАУК СССР ( А Н  СССР) , 
высш. науч. учреждение СССР. Осн. в 
П. по проекту Петра 1, утверждёliному 
Сенатом 28 янв. 1 724. По уставу 1 747 
наз. Имп. Академия наук и художеств 
(или Петерб. Академия наук и худо
жеств) , по уставу 1 803 - Имп. А Н,  с 
1 836 - Имп. С.-Петерб. А Н, с мая 1 9 1 7  
п о  1 925 - Рос. А Н,  с 1 925 - А Н  СССР. 
С 1 934 находится в Москве. Офиц. от
крытие А Н  состоялось 27 дек. 1 725. 
В первый состав АН входили 1 1  проф. и 
небольшое число адъюнктов, распреде
лявшихся по 3 классам (отделениям) : 
математика, астрономия с географией 
и навигацией, механика; физика, анато
мия, химия, ботаника; красноречие, 
древности, история, право. АН находи
лась на гос. обеспечении, при ней име
лись библиотека,  музей (см. Кунстка
мера), обсерватория, физ. кабинет, хим. 
лаборатория, осн. М. В. Ломоносовым 
в 1 748, анатомич. т-р, худ. классы, мас
терские, Академическа11 типографи11. 
При АН были созданы Академический 
университет и Академическа11 гимна
зи11. Первый регламент (устав) АН 
утверждён в 1 747. Первым президентом 
АН был назначен лейб-медик Л. Л. Блю
ментрост. В дальнейшем этот пост зани
мали лица, приближённые ко двору. 
Большинство академиков первого соста
ва (математик Я. Герман, астроном 
Ж. Н Делиль, физиолог и математик 
Д. Бернулли и др. )  были специалиста
ми, приглашёнными из-за границы. Пер
вым рус. акад. стал Ломоносов. С сер. 
1 8  в. ведущее место в науч. работах за
нимали воспитанники АН Гл. науч. на
правлениями в АН в этот период оста
вались физ.-матем. и естеств. науки, в 
к-рых особыми достижениями отличи
лись Ломоносов, математик Л. Эйлер, 
астроном Делиль, естествоиспытатели 
С. П. Крашенинников, И. И. Лепёхин, 
историк Г. Ф. Миллер и др. Академия 
организовала экспедиции по изучению 
терр. России - от зап. границ до Кам
чатки, подготовила первый «Атлас Рос
сийский• - собрание карт, имевших 
астрономо-матем. основу. Выпускала 
ежегод. науч. журнал и была в течение 
полувека почти единстве нным в стране 
издателем науч., науч.-популярной и 
худ. лит-ры. Поддерживала контакты с 
заруб. науч. учреждениями, объявляла 
междунар. конкурсы с присуждением 
премий. Иностр. почётными членами А Н  
были Ж .  Л .  Лагранж, Б. Франклин и др.; 
в свою очередь, учёные А Н  - Ломоно
сов, Делиль, Эйлер и др. являлись чле
нами иностр. АН С кон. 1 8  в., по мере 
возникновения и развития ун-тов и др. 
высш. уч. заведений, науч. об-в, перво
нач. функции АН сузились; закрылись 
Академические ун-т и гимназия; в др. 
ведомства были переданы геол., карто
графич., переводч. и др. прикладные 
работы. В 1 803 принят новый устав АН. 
Усилия учёных АН сосредоточивались 
преим. на теоретич. исследованиях. С 
1 84 1  А Н  состояла из 3 отделений: физ.
матем. наук; рус. яз. и словесности; ист. 
наук и филологии. По новому уставу АН 
( 1 836) действит. чл. АН делились на 
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3 группы: адъюнкт, экстраординарный 
акад" ординарный акад. (с 1 9 1 2  единое 
звание - акад. ) .  К личному составу АН 
относились не входившие в её  штат, не 
получавшие содержания и не имевшие 
перед ней науч. обязательств почётные 
чл. и чл.-корр. (отеч. и иностр.) .  Дей
ствит. чл. АН были крупнейшие отеч. 
учёные: математики М. В. Остроград
ский, П. Л. Чебышев, физики В. В. Пет
ров, Э. Х. Ленц, Б. С. Якоби, химики 
Н Н Зинин, А. М. Бутлеров, астрономы 
В. Я. Струве, Ф. А. Бредихин, биологи 
К. М. Бэр, А. О. Ковалевский, физиолог 
И. П. Павлов, минералог Н И. Кокша
ров, геолог А. П. Карпинский, филолог 
А. Х. Востоков, литературовед А. Н Весе
ловский, историк С. М. Соловьёв и мн. др. 
Почётными акад. по разряду изящной 
словесности, созданному в 1 899 в связи 
со 1 00-летием со дня рождения А. С. 
Пушкина, избраны В. Г. Короленко, 
А. П. Чехов, Л. Н Толстой, В. В. Сrасов 
и др. Вместе с тем в число действит. чл. 
не были допущены такие учёные, как 
И. М. Сеченов, Д. И. Менделеев, К. А. 
ТИмиряэев, В. В. Докучаев, А. Г. Сrоле
тов; в 1 902 имп. Николай 11 наложил 
запрет на избрание почётным академи
ком М. Горького. В 19-нач. 20 вв. орга
низованы новые науч. учреждения АН: 
Азиатский музей (осн. в 1 8 1 8) , Ботани-

ческий музей ( 1 823) , Египетский ( 1 825) ,  
Зоологич. ( 1 832) музеи, Пулковская 
обсерватория ( 1 839) , Физиологич. ла
боратория ( 1 864) , Лаборатория по ана
томии и физиологии растений ( 1 889) ,  
Пушкинский Дом ( 1 905) ,  КомиссUJ1 по 
изучению естественных производитеJUr
ных сил России (КЕПС) ( 1 9 1 5) и др. 
Расширялись междунар. связи А Н. 

Новый этап в истории АН начался 
после победы Окт. рев-ции. В. И. Ленин 
в « Наброске плана научно-технических 
рабоn (апр. 1 9 1 8) ориентировал АН 
на решение кр. нар.-хоз. проблем. 
27 янв. 1921  Ленин принял М. Горького, 
в�ще-през. АН В. А. Сrеклова, непремен
ного секр. АН С. Ф. Ольденбурга, нач. 
Воен.-мед. академии В. Н Тонкова и 
обсудил с ними вопросы орг-ции науч. 
работы в С.ов. России. В составе АН был 
создан ряд новых ин-тов: Физ.-матем. 
( 192 1 ) ,  Радиевый ( 1 922) , Хим. ( 1 924) , 
Физиологич. ( 1 925) , Почвенный ( 1 925) 
и др. Расширилась сеть учреждений, 
входивших в КЕПС. К 1 925 число акад. 
достигло 42, ч.-к. АН - 268. АН участ
вовала в разработке и осуществлении 
ленинского плана ГОЭЛ РО, вела изуче
ние природных богатств Курской маг
нитной аномалии, Кольского п-ова и др. 
регионов. В июне 1 927 принят новый 
устав АН (до этого АН руководствова-
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лась уставом 1 836) , в основу к-рого лег
ли идеи тесной связи учёных АН с прак
тикой, выборности академиков. В 1 929-
32 действит. членами избраны химики 
А. Н. Бах, Н. Д. Зелинский, Н. Н. Семё
нов, А. Е. Фаворский, геологи А. Д. Ар
хангельсКий, В. А. Обручев, аэродинамик 
С А. Ча11ЛЬ1Гин, математики С. Н. Берн
штейн, И. М. Виноградов, физики Л. И. 
Мандельштам, Д. С Рождественский 
и др. В состав АН вошли в 1 929 учёные
коммунисты Н. И. Бухарин, И. М. Губ
кин, А. М. Деборин, Г. М. Кржижанов
ский, Н. М. Лукин, М. Н. Покровский, 
Д. Б. Рязанов, В. М. Фриче, в 1 930 -
В. П. Вот:ин, А. В. Луначарский. Дея
тельностью АН руководил её Президиум. 
Президентом АН с мая 1 9 1 7  до 1 936 был 
акад. А. П. Карпинский. 

В 1934, в соответствии с пост. СНК 
СССР, АН переведена из Л. в Москву, 
куда переехала б. ч. её ин-тов. Ряд ин-тов 
(Физ.-техн., Ботанич., Зоологич. и др. ) 
и науч. об-в (Геогр., Минералогич., Бо
танич. и др.) остались в Л., к-рый сохра
нил роль кр. центра академич. науки. 
К июню 1 9 4 1  здесь насчитывалось 
1 3  ин-тов АН. В городе работали 40 акад. 
(или 34 % )  и 63 ч.-к. АН. В науч. учреж
дениях и вузах Л. трудились акад.: фи
зики А. Ф. Иоффе, В. П. Линник, Рож
дественский, В. А. Фок, химики С. В. Ле
бедев, Фаворский, В. Г. Хлопин, А. Н. Те
репин, биологи Н. И. Вавилов, Л. А. Ор
бели, Е. К Павловский, А. А. Ухтом-

сВид Академии художеств а Петербурrе•. Граа1Ора Г. Молториа no рисунку Дж. Хир иа. 1 789. 

ский, историк Е. В. Тарле, востоковеды 
В. М. Алексеев, И. А. Орбели, В. В. Стру
ве и мн. др. Чл. През. АН являлись ле
нингр. учёные - акад. И. И. Мещани
нов, Л. А. Орбели, П. И. Степанов. Дея
тельность академич. учреждений не пре
крашалась в годы Вел. Отеч. войны и 
блокады Л. Учёные выполняли оборон
ные задания. С кон. 40-х гг. увеличи
лась сеть ленингр. учреждений А Н. 
В 1 990 в Л. имелось 1 7  ин-тов, 1 4  фи
лиалов, отделений, отделов ин-тов А Н, 
Гл. астрономич. обсерватория в Пулково, 
б-ка (БА И) , кафедра философии, отде
ление изд-ва « Наука• и др. академич. 

Здание Л..адемии художеств. 

учреждения, работали 25 акад. и 
57 ч.-к. А Н. Для координации иссле
дований в 1 979 в Л. созд. Междуве
домств. координац. совет А Н; в 1 983 
на основе академич. учреждений обра
зован Ленинградский научный чентр 
А Н. Руководство академич. наукой в 
Л. в 40-80-е гг. последовательно 
осуществляли уполномоченные През. 
АН по Л. акад. АН УССР А. П. Ко
мар, акад. А. А. Лебедев, М.  П. Кос
тенко, Б. Е. Быховский, В. М. Туч
кевич, И. А. Глебов. В 1 989 пред. 
Президиума ЛIО.\ АН СССР избран 
акад. Ж. И. Алфёров. 
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В первые годы существования А Н  рас
полагалась в доме П. Шафирова на Пе
тербургской стороне, в 1 728 переехала 
на Васильевский о-в в здание Кунсткаме
ры и стоявший рядом (на месте нынеш
него Зоологич. ин-та) дом. В 1 783-85 
для А Н  сооружено новое здание (арх. 
Дж. Кваренги ) ,  первонач. предназна
чавшееся для квартир академич. служа
щих, «магазинов• (складов) и книжной 
лавки. Построенное в стиле зрелого 
классицизма, оно органически входит 
в ансамбль Университетской наб. Глав
ный, обращённый к Б. Неве фасад отме
чен монумент. 8-колонным ионич. пор
тиком. Ниж. этаж 3-этажного здания, 
трактованный как мощный цоколь, обли
цован гранитными плитами. В интерь
ере сохранилась декор. отделка конфе
ренц-зала (кон. 1 8  - нач. 19 вв.; ко
ринфская колоннада, рельефный фриз 
работы скульп. К. Гофферта и др. ) . 
Верх. марш парадной лестницы замы
кается мозаичным панно «Полтавская 
баталия• работы М. В. Ломоносова 
(установлена в здании АН в 1 925) . 

Лит.: П е  к а р  с к и А П. П . ,  Истории импера
торской АI.адемии наук • Петербурге, т. 1 -2, 
СПБ, 1 870-73; Л.:адемu наук СССР. Персональ
ныА состав ( . • .  250 лет. 1 724- 1 9 74 ) ,  кн. 1 - 2, М., 
1 974; к о "  к о а r. д., л е • w и и Б. в" с •  м •
и о •  Л. К., Академн• наук СССР. Краткий истори
ческ.ий очерк, 2 изд., т. 1 -2, М" 1 977; Очерки исто
рии организации науки • Ленинграде. 1 703- 1 977, 
Л., 1 9 80; Г л е б  о •  И .  А., Слоаенне сил, Л., 1 986. 

АКАДЕМИЯ ХУ ДОЖ.ЕСТВ, высш. гос. 
учреждение в области изобразит. иск-в 
и арх-ры, являвшееся также высш. худ. 
школой. Учреждена в П. в 1 757 как 
«особая трёх знатнейших художеств 
Академия• (до этого заботы о развитии 
иск-ва возлагались, по мысли Петра 1, 
на АН) по проекту И. И. Шувалова, став
шего её «первым гл. директором• 
( 1 757-63) . В 1 764 преобразована в 
Имп. АХ - уч. заведение и прави
тельств. учреждение, регламентировав
шее худ. жизнь страны, раздававшее 
гос. заказы и присуждавшее звания. 
Уч. занятия в АХ начались в 1 758 (пер
вый выпуск в 1 762) . в 1 764 и. и. Бец
ким (през. АХ в 1 764-94) открыто Вос
питат. уч-ще при АХ, где обучение на
чиналось в 5-6-летнем возрасте (интер
нат существовал до нач. 1 9  в.) . После 
9-летней подготовки уч-ся завершали 

образование в ист., портретном, гравюр
ном, скульпт., архит. и др. высших клас
сах, а при выпуске из АХ выполняли 
«программу• (произв. на заданную те
му ) .  С 1 767 отличившиеся выпускники 
посылались за границу в качестве пен
сионеров АХ. В 1 8  - 1 -й трети 19 вв. А Х  
сыграла прогрес. роль в воспитании нац. 
худ. кадров, стала центром худ. жизни 
России, способствовала распростране
нию прющипов классицизма («золотой 
век• АХ - президенты А. С. Строганов, 
1 800- 1 1 , и А. Н. Оленин, 1 8 1 7-43) . 
К сер. 1 9  в. в АХ возобладали консерва
тивные тенденции; АХ насаждала казён
ное, отвлечённое от жизни иск-во, про
тивостоявшее развитию реализма. Раз
витие демокр. худ. движения привело в 
1 863 к публ. разрыву с АХ группы её 
выпускников (во главе с И. Н. Крам
ским) ,  объединившихся в Артель ху
дожников. Вместе с тем благодаря дея
тельности ряда кр. педагогов реалистич. 
направления ( П. П. Чистяков и др. ) 
и принятию нового, более демокр. уста
ва 1 893, когда к преподаванию были до
пущены кр. мастера-передвижники 
( И .  Е. Репин, А. И. Куинджи) ,  сохрани

лось значение АХ как школы проф. мас
тt>rства. В 1 9 1 8  АХ упразднена декретом 
СНК и заменена др. уч. заведениями. 
В 1 933 на их основе созд. уч. Всерос. АХ 
(существовала до 1 947 ) .  В 1 947 в каче
стве науч.-творч. центра худ. жизни стра
ны организована в Москве АХ СССР, 
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в системе к-рой находится ряд учреж
дений Л., помещающихся в прежних 
зданиях АХ: Живописи, скульптуры и 
архитектуры институт им. И. Е. Репина, 
Музей Академии художеств, б-ка, арv··
мозаичная и бронзолитейная масТf'р
ские, лаборатории. Часть coi::� .. "й АХ 
в первые годы Сов. власти пс:""J;;а-•а в 
ГЭ: Кушелевская галерея ( положила 
начало новому разделу Эрмитажа, посв. 
иск-ву 19 и 20 вв. ) ,  часть скульпт. собра
ния, рисунки, гравюры. 

Первонач. АХ помещалась в доме 
И. И. Шувалова на Садовой ул., в 1 764-
88 было построено спец. здание АХ 
(Университетская наб., 1 7) - один из 
пам. периода перехода от барокко к 
классицизму (арх. А. Ф. Кокоринов, 
при участии Ж. Б. М. Валлен-Деламота) .  
Почти кв. в плане здание включает боль
шой круглый двор в середине и четыре 
прямоуг. малых по углам; чётко расчле
нённые прямоуг. протяжённые фасады 
имеют рустованный ниж. этаж и два 
верхних, объединённые дорич. ордером. 
Гл. фасад, обращённый к Неве, под
чёркнут тремя 4-колонными портиками 
и определяет архит. облик этой части 
набережной. Позднее созданы чугунная 
лестница ( 1 8 1 9 ) ,  уч. корпус в академич. 
саду ( 1 8 19-2 1 )  - арх. А. А. Михайлов, 
парадные интерьеры гл. здания ( 1 829-
37) , пристань с двумя др.-егип. сфин
ксами по сторонам перед гл. входом 
( 1 832-34) - арх. К. А. Тон, профес
сорские дома в саду ( 1 846-49, арх. 
А. П. Брюллов) ,  мастерские мозаики 
( 1 862-64, арх. Ф. И.  Эппингер) . От
делка конференц-зала изменена во 2-й 
пол. 1 860-х гг. (проект арх. А. И. Реза
нова) . 

Лur.: Л и  с о а с к и А В. Г., А.Jtадеми• худо
жеста. Историко-искусспоаедческиА очерк, 2 изд., 
Л" 1 982; 225 лет Л.:адемии хуАожеста СССР. Ката
лог выстааки, (2 и�д. ] ,  т. 1 - 2, М., 1 985. 

«АКАДЕМКНИГА•, книготорг. орг-ция 
в составе издат.-производств. и кни
готорг. объединения АН СССР « Наука•, 
распространяет и пропагандирует выпус
каемую им лит-ру. В 1 938 в Л. созд. Ле
нингр. отделение «А.• (помещалось на 
Васильевском о-ве, с 1 944 на Литейном 
просп., 57, в здании быв. «Нового пас
сажа•) ,  с 1 965 - Сев.-Зап. контора «А.•, 
с 1 990 - Ленингр. оптово-розничное 
объединение «А.•. В системе «А.• в Л. 
4 книжных маг.: No 1 (Литейный просп., 
57; имеются букинистич. отдел и отдел 
комплектования б-к) , No 2 «Книга -
почтой• (Петрозаводская. ул., 7; снаб
жает науч. лит-рой все регионы страны) , 
No 3 ( Таможенный пер., 2) , No 4 (Тhхо
рецкий просп., 4; здесь же Управление 
«А.• ) ,  а также киоски. Товарооборот 
«А.• 1 1  мри. руб. ( 1 990) . 
«АКВИЛО Н., частное изд-во в П. в 
1921 -24. Владелец инж.-химик 
В. М. Кантор, фактич. руководитель -
коллекционер и искусствовед Ф. Ф. Нот
гафт ( 1 896- 1 942) . Марку для «А.• вы
полнил М. В. Добужинский. Изданы 
22 книги высокого худ.-полиграф. ка
чества (тираж 500- 1 500 экз. ) , в т. ч.: 
«Белые ночи• Ф. М. Достоевского с илл. 
Добужинского, «Штопалыцик• Н. С. 
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Лескова с илл. Б. М. Кустодиева, «Са
маркандия• К. С. Петрова- Водкина, 
«Пейзажи Павповска в деревянных 
гравюрах• А. П. Остроумовой-Лебе
девой, серия «Беседы по прикладно
,..у искусству•. Контора и книжный 
маг. изд-ва помещались на наб. р. Мой
ки, 59. 

Лur.: Каталог издательства •Аквилон•, П., 1 9 23; 
Л е • и н  с о и - Л е с  с и и r В. Ф., Вступительнан 
стать•, • кн.: Выставка картин и рисунков рус. 
художников нач. 20 а. из собрании Ф. Ф. Нотrафта, 
JJ •• 1 762. 

АКИМОВ Николай Павпович ( 1 90 1 -
68) , режиссёр, художник т-ра, нар. арт. 
СССР ( 1 960) . Учился в вечерних клас
сах 06-ва поощрения художеств ( 1 9 1 4) ,  
частной студии С. Зайденберга ( 1 9 1 5) , 
Новой худ. мастерской ( 1 9 1 6- 1 8) .  
С 1 9 1 8  работал в мастерской плаката 
петрогр. Пролеткульта. С 1 923 худож
ник в ряде т-ров П. (Л. ) .  В 1 935-49 
и с 1 955 худ. рук. Т-ра комедии (с 1 989 
им. А. ) .  В 1951 -55 гл. режиссёр и худ. 
Т-ра им. Ленсовета. Среди пост.: «Соба
ка на сене• Лопе де Веги ( 1 936) , «Шко
ла злословия• Р. Б. Шеридана ( 1 937) , 
«Двенадцатая ночы У. Шекспира ( 1 938, 
1 964 ) , «Тены ( 1 940, 1 960) , «Дракон• 
( 1 944, 1 962) и «Обыкновенное чудо• 
( 1 956) Е. Л. Шварца, «На бойком мес
те• А. Н. Островского ( 1 94 1 ) ,  «Дело• 
А. В. Сухово-Кобылина ( 1 954) , «Крес
ло N!! 1 6• Д. Б. Угрюмова ( 1 957) , «Реви
зор• Н. В. Гоголя ( 1958 ) , «Пёстрые рас
сказы• по А. П. Чехову ( 1 960) , «дон 
Жуан• Дж. Байрона ( 1 963) . Преподавал 
в ЛГИТМИКе (с 1 960 проф.) .  А. выпол
нял афиши и плакаты к спектаклям, соз
дал галерею портретов деятелей сов. 
культуры. Персональные выставки в Л. 
в 1 927, 1 933, 1 947, 1 958, 1 968, 1 979, 
1 987, 1 988. Похоронен на Волковском 
правосл. кладб. На доме, где в 1 945-67 
жил А. ( Кирпичный пер., 1 /4) , - мем. 
доска. 

С о •.: Театральное наследие, кн. 1 - 2 .  JI., 1978.  
Лuт-· Э т к и  и А М., R П. Акимов - художник, 

Л., 1 960; е т о  ж е, Н. Л кн"оо, М., 1980. 

АККУРА108 Фёдор Яковпевич ( 1 9 1 5-
40) , Герой Сов. Союза ( 1 940) , старши
на. Чл. ВЛКСМ. В Кр. Армии с 1 936. 
В сов.-фиил. войну стрелок-радист 
50-го скоростного бомбардировочного 
авиаполка. 44 боевых вылета. 1 марта 
1 940 самолёт, на к-ром летел А., был 
подбит и совершил вынужденную посад
ку вблизи д. К.ях.яри, занятой противни
ком (в р-не Выборга) . В бою с врагом 
А. и члены экипажа ст. политрук В. В. 
Койнаш, лейт. Б. А. Корнилов погибли; 
поем. удостоены звания Героя Сов. 
Союза. Похоронены на Сестрорецком 
гор. кладб. Именем А. в 1 940 названа 
улица (быв. Мариинская, в УделIJной) . 
АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 
инститУт им. д. о. Отта, н.-и. лмн 
СССР (Менделеевская лини.я В. О., 3) , 
осн. в 1 797 по инициативе Н. М. Амбо
дик-Максимовича как Повивальный ин-т 
при Имп. родильне (наб. р. Фонтанки, 
1 48; ныне в здании б-ца им. М. С. Уриц
кого) ; включал родильню на 20 коек и 
школу для подготовки повивальных ба
бок на 22 воспитанницы. С 1 885 Клинич . 
повивальный ин-т; в 1 904 переехал на 
Васильевский о-в. Новое здание построе-

но в 1 897- 1 904 (арх. Л. Н. Бенуа ) по 
инициативе и под рук. дир. ин-та Д. О. 
Отта (в 1 988 ин-ту присвоено его имя) . 
С 1 9 1 7  в ведении Наркомздрава РСФСР, 
с 1 9 3 1  - Наркомздрава СССР, с 1 948 
в системе АМ Н СССР. Разрабатывает 
проблемы антенатальной профилактики 
заболеваний плода и перинатальной 
смертности, хронич. гинекологич. забо
леваний, детородной функции женщины, 
эндокринной патологии беременных 
и др. В составе ин-та акушерское, гине
кологич., эндокринологич. отделения, 
лаборатории, поликлиника. В ин-те рабо
тали И. Ф. Баландин, В. В. Строганов, 
К. П. Улезко-Строганова, Л. И. Бубли
ченко, М. А. Петров-Маслаков, П. А. Бе
лошапко и др. Во время Вел. Отеч. 
войны в 1 9 4 1 -44 в ин-те находил
ся госпиталь Ленингр. эвакопункта. 
Награждён орд. Труд. Кр. Знамени 
( 1 972) . 
AJIAДOBA ДОМА ( Средний просп. 
В. О., 24) , пам. арх-ры классицизма. 
Построен в нач. 19 в. Характерны «ве
нецианское• 3-частное окно, выходящее 
на балкон, поддерживаемый тосканским 
4-колонным портиком невысокий фрон
тон с полуциркульным окном в тимпа
не, лестница на сводах, карнизы с мо
дульонами и роэеттами. Использован 
также приём, типичный для жил. домов 
П. 1 -й пол. 1 8  в., - наружные откры
тые лестницы и крыльца (со стороны 
двоР.а) .  , 
АJIАРЧИН МОСТ, через кан. Грибоедо
ва, на просп. Маклина. Название .пред
положительно от искажённой фамилии 
корабельного мастера Аладчанина, дом 
к-рого находился у моста. На этом мес
те к 1 753 существовал дер. мост, :1атем 
в 1 783-85 построен новый мост -
3-пролётный с опорами бутовой кладки 
с гранитной облицовкой, имел дер. про
лётные строения, центральное - раз
водное (заменено ок. 1 840) . В 1 906-08 
по тем же опорам уложены металлич. 
балки с криволинейным очертанием ниж. 
поясов (инж. А. П. Пшеницкий, В. А. 
Берс, А. П. Сrановой, арх. А. И. Заэер
ский ) .  В 1 953 и 1 969 на открылках мос
та восстановпены ранее утраченные 
гранитные торшеры с фонарями (арх. 
А. Л. Ротач ) .  Дл. моста 35,3 м, шир. 
1 5,8 м. , 
АЛЕКСАНДР 1 Павпович ( 1 777- 1 825) , 
император (с 1 80 1 ) ,  сын ПО8ла /, взо
шёл на престол в результате дворцового 
переворота. В нач. царствования про1ю
дил либеральную политику, направпен
ную на сохранение абсолютизма. В 1 802 
учреждены мин-ва и К-т министров, в 
1 8 1 0  - Гос. совет. После победы в Отеч . 
войне 1 8 1 2  (в память о ней в П. в 1 830-
34 воздвигнута Александровская ко
лонна, в Царском Селе - триумф. во
рота-пам. «Любезным моим сослужив
цам• ) ,  успешного завершения загран. 
походов 1 8 1 3 - 1 4  и разгрома наполео
новской Франции в политике А. 1 возоб
ладали реакц. тенденции: начались го
нения на передовую науку и культуру. 
Ответом на политику А. 1, одним из про
явпений оппозиц. движения явилась дея
тельность декабристов. Известие о смер-

ти А. 1 в Таганроге и обстановка между
царствия в нояб. - дек. 1 825 ускорили 
вооруж. выступление декабристов (см. 
Восстание 14 декабря 1825) . В царство
вание А. 1 в П. построены Казанский 
собор, Конногв. манеж ( 1 804-07 ) ,  ряд 
казарм, здания Биржи, Смольного ин
ститута, Горного института, Елагин дво
рец и мн. др., перестроено здание Гл. Ад
мира.лтейства, начата постройка Исааки
евского собора ( 1 8 1 8) ,  здания Гл. шта
ба ( 1 8 1 9)  и др. В 1 804 в П. создан Гл. 
пед. ин-т (с 1 8 1 9  Петерб. ун-т) , в 1 8 1 1 -
Царскосельский лицей и Лесной ин-т. 
В ходе работ по благоустройству П. 
проложен Обводный канал, сооружены 
гранитная набережная на Стрелке Ва
сильевского о-Rя . Университетская наб., 
установпены Ростра.льные колонны, 
разбит Михайловский сад ( 1 825) и 
др. А. 1 похоронен в Петропавповском 
соборе. 

Лит.: Ш и п ь д е р  Н. К.. Император Алек
сандр 1 ,  т. 1 - 4, СП5, 1 904-05; П р е с н • к  о в 

А. Е" Александр 1,  П., 1 924; Ф е д о р  о в В. А" 
Александр 1.  • Вопрос ы истории•. 1 990, № 1 .  

АЛЕКСА НДР 1 1  Николаевич ( 1 !1 1 !1-
8 1 ) ,  император (с 1 855 ) ,  сын НикоЛШ1 /. 
В 1 856 дал амнистию декабристам, пет
рашевцам и др. Под впиянием пораже
ния России в Крымской войне 1 853-56 
пр-во А. 11  подготовило и провело 
крест: и ряд др. бурж. реформ, к-рые 
способствовали развитию капитализма 
в России. Для П. большое значение име
ло введение в 1 870 нового Городового 
положения (см. Городское управле
ние) .  В царствование А. 11 П. превра
щался в кр. капиталистич. город. С нач. 
60-х гг. росло рев. движение, на к-рое 
пр-во А. 11 отвечало репрессиями. В 
1 866- 8 1  революционеры осуществи
ли в П. ряд покушений на А. 11 (в 
1 866 Д. В.  Каракозов, в 1 879 А. К. Со
ловьёв, затем члены «Народной воли•) .  
Первого марrа 1881 император был 
смертельно ранен бомбой, брошен
ной И. И. Гриневицким, достамен с 
Екатерининского кан. в Зимний дво
рец, где и умер. Похоронен в Пет
ропавловском соборе. В 1 906 на мо
гиле установпено уникальное надгробие 
из монолитной серо-зелёной алтайской 
яшмы (изготомено на Петергофской 
гранильной ф-ке ) .  В 1 883- 1 907 на мес
те покушения на Екатерининском (ныне 
Грибоедова) кан. сооружён Воскресе
ния Христова храм. 

Лur.: Т а т  н щ е • С. С .• Император Александр 
11. Ero жизнь и царстюuние, 2 изд., т. 1 - 2, СПБ, 
1 9 1 1 ;  Т р о и ц к и й  Н. Л ., Цариз" под судом 
проrресс ионоА общественности 1 866- 1 895 rr., М . ,  
1 979. 

АЛЕКСАндР 111 Александрович 
( 1 845-94) , император (с 1 8 8 1 ) ,  сын 
Александра 11, вэошёл на престол после 
убийства отца народовольцами. Опасаясь 
покушений на свою жизнь, до 1 883 почти 
безвыездно жил в Гатчине (впоследст
вии в П. в качестве резиденции предпо
читал Аничков дворец ) .  Политика А. 1 1 1  
носила подчёркнуто консервативный ха
рактер, была направлена на подавление 
рев. движения и укрепление самодержа
вия. В 80-90-х rr. пр-во А. 111 осущест
вило т. и. контрреформы, существенно 



урезавшие бурж. преобразовании 60-х 
гг. 19 в. В сфере культуры, идеологии 
и внутр. политики усилен акцент на рус. 
«нац. самобытности• (в офиц. печати, 
гос. символике, арх-ре и др.) . Дли П. 
особое значение имело новое Городовое 
положение 1 892, сузившее круг избира
телей и стеснившее права органов город
ского упра1мения. В царствование А. 111 
П. продолжал развиваться как кр. капи
талистич. город; в 1 883 вступила в строй 
перваи электростанции, построен рид 
кр. пром. пр-тий, возросла численность 
рабочих. Активизировалось рабочее дви
жение, возникли первые марксистские 
rруппы и кружки (Благоева групм, 
Бруснева групм и др.) .  А. 111 похоронен 
в Петропавловском соборе. В 1 909 на 
Знаменской пл. установлен пам. А. 111 
(скульп. П. П. Трубецкой) .  Тяжеловес
ный, исполненный грубой силы, он был 
воспринят мн. современниками как ка
рикатура на императора (снит в окт. 
1937 в ходе реконструкции площади, 
ныне в Г РМ ) .  

Лu:r.: З а  А о н  ч к о в с к и А П .  А., Александр 1 1 1  
и его блн.11tайwее окру•ение. а ero к н . :  Росс нАское 
самодержавие а конце X I X  столетии, М., 1 970, 
с .  35- 8 1 .  

АЛЕКСАндР нЕвский ( 1 22 1 -63) , 
книзь новгородский, тверской, вел. книзь 
владимирский (с 1 252 ) ,  сын кн. Яросла
ва Всеволодовича. Возглавлял рус. войс
ка, защищавшие сев.-зап. границы Ру
си от вторжений швед. и нем. феодалов; 
умелой политикой ослабил тиготы монг.
тат. ига. Нанёс сокрушит. поражение 
швед. феодалам в Невской битве 1240. 
За эту победу был прозван Невским. В 
1 242 разгромил крестоносцев на льду 
Чудского оз. (Ледовое побоюце ) . В 1 256 
совершил успешный поход в Финляндию 
против швед. феодалов. Канонизирован 
рус. церковью. В памить победы А. R 
на Неве в 1 240 Пётр 1 осн. в 1 7 1 0  в П. 
Александро-Невский мои. (с 1 797 Алек
сандро-НевсКQя лавра) , здесь покоится 
останки А. R, перенесённые из Влади
мира в 1 724 по приказу Петра 1. Име
нем А. Н названы площадь, улица, 
мост (все в р-не Александро- Невской 
лавры) .  

Лиr.: П а  w у т о  В., Александр НеаскиА, М.,  
1 974. 

АЛЕКСАНДРА нЕвского мост, че
рез Неву, соединяет пл. Александра Нев
ского с Заневским просп. (прав. берег 
Невы) . На конкурсе ( 1 959) из 9 пред
ставленных был принит проект ин-та 
«Ленгипротрансмост. (инж. А. С. Евдо
нин, К. П. Клочков, Г. М. Степанов, арх. 
А. В. Жук, С. Г. Майофис, Ю. И. Сини
ца и др. ) ; проект подходов - ин-та 
«Ленгипроинжпроекn. Построен в 
1960-65. Боковые пролёты, в т. ч. над 
набережными, перекрыты двуми балоч
ными 3-пролётными неразрезными 
предварительно наприжёнными жел.
бетон. пролётными строениями с кри
волинейным очертанием ниж. поиса. Раз
водное пролётное строение 2-крылое, 
раскрывающееся. В боковых частих мос
та гаражи. Опоры и высокие стенки 
набережных - жел.-бетон., с гранит-
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Мост Александра Невского. 

ной облицовкой. В ходе стр-ва моста 
реконструированы Синопскаи наб., 
трансп. развязка у Александро-Невской 
лавры. Дл. моста 629 м (с подходами 
906 м ) , шир. 35 м. 

Лит.: П у н и и Л. Л., Повесть о ленинградских 
мостах, Л., 1 97 1 ,  с .  1 65-72; Б у н и н  М. С., Мосты 
Ленинrрада, Л., 1 986, с. 237-42. 

ллвксЛндРА нЕвского пло
IЦАдь (первонач. А л е к с а и д р  о
н е в с к а и, в 1 923-52 К р а с и а и ) ,  на 
пересечении Невского просп. и Синоп
ской наб. Сформирована и застроена 
в 1 780-х гг. В ансамбль площади вхо
дит Надвратнаи ц., корпус быв. бога
дельни (Чернорецкий пер., 2; 1 788-
89) и быв. дома ( Невский просп" 1 77 
и 190; 1 789-90) Александро-Невской 
.лавры. В р-не А. R п. образовались 
Лазаревское ( ныне Некрополь 18 вel(Q) и 
Тихвинское ( ныне Некрополь мо.стеров 
искусств) кладбища. С 1 932 на терр. 
лавры Музей-некрополь (с 1939 Музей 
городской скульптуры) .  В 1 960-х гг. 
А. R п. реконструирована (арх. В. А. Ка
менский, Д. С. ГолЬдГор) в свизи с 
сооружением моста Александра Невско
го. В 1 97 4- 77 возведено здание гости
ницы «Москва" со встроенным в неё 
входом на ст. метро «Площадь Алек
сандра Невского•. 

Лur � 1! ф р е  " о в Г., Площадь Александра Иев
скоrо, •БА•, 1 980, Nt 25. 

«АЛЕКСАНДРИНО., лесопарк в юго
зап. части Л" между просп. Стачек и 
просп. Нар. Ополчении. Пл. 1 03, 1 га. 
Возник в нач. 1 9  в. Включает парки быв. 
усадеб «А.• и «Ульинка• (во 2-й пол. 
1 8  в. принадлежали гос. и воен. деятелю 
И. Г. Чернышёву, в сер. 1 9  в. куплены 
графом Д. R Шереметевым) .  В сер. 19 в. 
в «А.• создан пейзажный парк (арх. 
Н Л. Бенуа, К. Ф. Мюллер и др. ) .  По
стройки «Ульинки• уничтожены гитле
ровцами в 1941 -44, от усадьбы «А.• со
хранился гл. дом (см. Чернышёва дача) . 

С 1 970-х гг. лесопарк - место отдыха 
жителей соседних р-нов массового жил. 
стр-ва У ЛЫIHl(Q и Дачное; ведутся ( 1 990) 
работы по его реконструкции и благоуст
ройству. Вблизи - ст. метро «Проспект 
Ветеранов•. 

«АЛЕКСАНДРНЯ•, один из дворцово
парковых ансамблей Петродворца, к В. 
от основного дворцово-паркового комп
лекса. В нач. 1 8  в. на этой терр. было 
имение А. Д. Меншикова «Монкураж• 
(руины охотничьего павильона сохра
нились до 1 94 1 ) .  В 1 826 по указанию 
имп. Николаи 1 начаты работы по раз
б�IВК<"О пейзажного парка (арх. А. А. Ме
нелас, садовые мастера Ф. Вендельс
дорф, П. Родионов, А. И. Гомбель, 
П. И. Эрлер) и стр-ву дворцового ан
самбли «дачи её величества.. Руково
дил стр-вом арх. Менелас, с 1 830-х гг. -
арх. А. И. Штакеншнейдер. В ансамбль 
«А.• входит Фермерский дворец ( 1 828-
30, перестроен в 1 838-59) , дворец 
Коттедж ( 1 826-29, перестроен в 1 841-
42) , быв. ц .  Александра Невского (Готич. 
капелла; проект нем. арх. К. Ф. Шинкели, 
строители Менелас и И. И. Шарлемань, 
скульп. В. И. Демут-Малиновский, 
1831 -34) , т. и. Константиновский Ад
миралтейский домик ( 1 830-е гг.) ,  рид 
служебных построек ( 1 820-50-е гг.) ,  
Руинный мост через овраг ( 1 827-29 ) ,  
Ниж. дворец ( 1 885, 1 895-96, арх. А .  О. 
Томишко) и др. После Окт. рев-ции во 
дворцах «А.• открыты музеи. В 1 94 1 -
4 4  мн. постройки повреждены гитлеров
цами, Руинный мост взорван. В 1 976-
79 реставрирован Коттедж (арх. И. R 
Бенуа) ,  в 1 977 началась реставрации 
Фермерского дворца (арх. О. В. Шомрае
ва) .  К Ю. от «А.• - Пролетарский (быв. 
Александринский) пейзажный лесопарк 
(заложен в 1 832-36, арх. Менелас, 
Шарлемань, садовый мастер Эрлер) пл. 
1 44· га. 

Лwr .: Пригороды Ленинграда. Архитектурный 
путеоодитель, Л., 1982,  с .  57- 62. 
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Александрокка11: колонна на Дворцовой площади. 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ВОЕННО
ЮРИДНЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ, осн. 
в 1 866 как офицерские классы при су
ществовавшем с 1 832 Аудиторском уч
ще. В 1 867 классы пеjiеим. в Воен.-юрид. 
академию, с 1 908 А. в.-ю. а. (в память 
имп. Александра 11) . Готовила офицеров 
для воен.- судебного ведомства. Прини
мались офицеры со ер. или высш. обра
зованием, прослужившие не менее 4 лет 
в строю и выдержавшие вступит. экза
мены. Срок обучения 2 года, с 1 878 -
3 года. Среди преподавателей - К. Д. 
Кавелин, И. М. Коркунов, В. Д. Кузьмнн
Караваев, И. А. Неклюдов и др. видные 
рус. юристы. В 1 866- 1 9 1 4  академию 
окончИJDt св. 1 тыс. чел. Закрыта в кон. 
1 9 1 7 .  Помещалась на наб. р. Мой
ки, 96. 

Лur.: К у э ь м и  И·К а р  а а а е а В. (сост. ) .  Во· 
енно-�орнднческа• академИR. 1 866- 1 8 9 1  rr. Крат
кий исторический очерк, СПБ, 1 8 9 1 .  

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ КОЛОННА 
(«А л е к с а н д р и й с к и й  с т о л па) , 
пам. победы рус. народа в Оrеч. войне 
1 8 1 2  на Дворцовой площади. Названа в 
честь имп. Александра 1. Сооружена в 
1 830-34 (арх. А. А. Монферран) .  Мо
нолит красного гранита добыт и обрабо
тан в Пютерлакской каменоломне близ 
Выборга в 1 830-32 (работами по спо
собу С. К. Суханова руководили масте
ра С. В. Колодкин и В. А. Яковлев) , по
гружен на спец. плоскодонное судно и 
2 пароходами отбуксирован в П. В ос-

Фигура анrела. венчаrоща• Александровскую 
колонну. 

нование постамента А. к. забиты 1 250 
свай дл. по 6 м. 30 авг. 1 832 монолит 
с помощью 60 кабестаноs и системы 
блоков поднят и без к.-л. креплений уста
новлен на постамент. В подъёмных ра
ботах, продолжавшихся 1 ч 45 мин, уча
ствовали 3 тыс. чел., в т. ч. 1 440 солдат 
и 300 матросов. 30 авг. 1 834 при тор
жеств. открытии А. к. состоялся парад 
гв. полков, в честь этого события выбита 
мем. медаль. Вые. монолита А. к. св. 
25,5 м, ниж.. диам. 3,66 м, верхний -
3, 1 9  м, масса ок. 600 т. Венчает колонну 
бронз. фигура ангела (его лицу приданы 
черты Александра 1 ) , попирающего 
крестом змею - символ победы добра 
над злом (скульп. Б. И. Орловский) . 
Постамент украшен бронз. барельефа
ми аллегорич. содержания (скульп. 
П. В. Свинцов, И. Леппе, по эскизам 
Дж.. Б. Скотти) .  Общая вые. А. к. 47,5 м.  
В период блокады Л. пам. повреждён 
осколками снарядов, реставрирован в 
1 963 (бригадир И. И. Решетов, рук. ра
бот - реставратор И. Г. Блэк) . В 1 977 
асфальтовое покрытие вокруг А. к. за
менено .диабазовой брусчаткой, вос
созданы в первонач. формах 4 фонаря по 
углам памятника. А. к. - композиц. 
центр, важнейший элемент архит. ан
самбля Дворцовой пл., придающий ему 
(вместе с аркой Гмвного штаба здания) 
торжественный характер. 

Лиr.: Р о т  а ч А. Л., Алексаидроаская колонна, 
Л., 1 966; Восстаиоuение nамятникuа архитектуры 
Ленииrрада, 2 изд., Л., 1 987,  с .  401 -08. 

АЛЕксА.ндювский инститУт, 
закрытое жен. уч. заведение для дево
чек из мещанского сословия (с 40-
50-х гг. 19 в. гл. обр. для дочерей воен. 
и гражд. чиновников) . Открыт в 1 765 
как Мещанское отделение Смодьного 
института (240 воспитанниц) . В 1 842-
91 наз. Александровским уч-щем, с 
1 89 1  - А. и. В 1 848 при уч-ще созданы 
2-годичные пед. классы. В 1 859-62 
инспектором классов был К. Д. Ушин
ский. А. и. относился к жен. уч. заве
дениям 2-го разряда ( 1 844) , в програм
ме обучения значит. место отводилось 
рукоделию и иностр. языкам. Возраст 
воспитанниц от 10 ( 1 2) до 1 6 ( 1 8 ) лет. 
Находился в Ведомстве учреждений 

•ПодЫм Александровской колонны•.  Гравюра 
1 �А половины t 9 а. 

имп. Марии. Упразднён после Окт. рев
ции. 

Здание А. и. (ул. Смольного, 3)  - пам. 
арх-ры раннего классицизма. Построе
но в 1 765-75 (арх. Ю. М. Фельтен; воз
можно участие В. И. Баженова) к С. 
от Смольного монастыря. Включает 
неск. 3-этаж.ных прямоуг. в плане кор
пусов, ограничивающих 3 внутр. двора 
и связанных в единое целое с полуцир
кульным в плане гл. корпусом. Фасады 
отличаются простотой и сдержанностью 
архит. форм. Центр. часть полуциркуль
ного фасада выделена лишь ризалитом с 
4 пилястрами ионич. ордера. Более эф
фектен выходящий к Неве воет. фасад, 
украшенный портиком из 8 сдвоенных 
колонн. При перестройке 1 82 1 -24 (арх. 
Д. И. Квадри) декор фасадов сохранён, 
но изменена отделка интерьеров (со
хранились в первонач. виде коридоры 
1 -го этаж.а) .  В 1 941  в результате налё
тов нем.-фаш. авиации разрушен юго
зап. корпус (восстановлен в 1 946-53, 
арх. И. Н. Бенуа) . 

Лит.: 3 а х  а р ч е  н к о М. М., ИсторическиА 
очерк педагогических классов С.-Петербургскоrо 
Алексанцроаскоrо института. 1 848- 1 898, СПБ, 
1 898. 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ мост (др. 
назв. С е м ё н о в с к и й, М а л о с е
м ё н о в с к и й, по находившимся в этом 
р-не казармам лейб-гв. Семёновского 
подка) ,  через Введенский кан., по наб. 
р. Фонтанки. Построен в 1 808- 1 4  (арх. 
В. И. Гесте) . Пролёт перекрыт чугун
ным тюбинговым сводом, устои буто
вой кладки с гранитной облицовкой, на 
устоях гранитные обелиски с фонаря
ми. В 1 970 при засыпке канала А. м. 
разобран, обелиски в 1 973 перенесены 
на Подьяческий моет. 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПЛАЦ, ист. на
звание терр. в воет. части П., близ 
.Александро-Невской .лавры, к С. от Об
водного кан. и к З. от р. Монастырка. 
Возник в нач. 19 в.; использовалси для 
учений лейб-гв. Казачьего полка (квар
тировал в Казачьих казармах, наб. Об
водного кан., 23-39; 1 840-е гг., арх. 
И. Д. Чернин ) ,  был самым обширным в 
П. В 1 840-х гг. через зап. часть А. п. 



прошла линия Петерб.-Моск. ж. д. На 
наб. Обводного кан., 43 сооружено зда
ние депо - старейшее ремонтно-трансп. 
пр-тие Л. (реконструировано в 1 897 и 

193 1 ,  ныне производств. мастерские ло
комотивного депо Л.-Пассажирский
Московский) .  В 1 967 перед депо уста
новлены 4 мем. стелы, посв. истории па
ровозостроения в России (скульп. С. И. 
Есин, арх. В. Д. Кирхоглани ) .  В кон. 
19 - нач. 20 вв. началась застройка А. п. :  
его сев. часть занята путями товарной 
ж.-д. ст" по соседству с ней на Мирго
родской ул., 3 в 1 878-80 построена и в 
1 882 открыта бесплатная Александров
ская б-ца (ныне Больница имени 
С. П. Боткина) . В 1 906-08 у р. Монас
тырка сооружена Гл. электростанция 
гор. ж. д. (трамвая) (ул. Красного 
Электрика, 3; ныне Котлотурбинный 
ин-т) , по терр. А. п .  проложены улицы 
Кременчугская, Переяславская (ныне 
ул. Хохрякова) и Константиноградская. 
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД, см. Адми
ралтейский с11д. 
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, местность в 
юго-воет. части Л., на лев. берегу Невы, 
к С.-3. от Рыбацкого и Троицкого поля. 
Название от быв. села (возникло в 1 8  в. ) .  
В кон. 1 8  в. в А. осн. Александровская 
казённая мануфактура, в 1 8 1 7  - кар
точная ф-ка Воспитат. дома, в 1 825 -
Александровский механич. и чугуноли
тейный з-д, в 1 863 - Обуховский з-д. 
В сер. 1 9  в. в А. существовала земле
дельч. ферма (отсюда назв. просп. Алек
сандровской фермы и Ново-Александ
ровской улицы) . Со 2-й пол. 1 9  в. А. -
рабочий р-н, один из центров рев. дви
жения в П. В А. произошли осн. собы
тия •Обуховской обороны» 1901. С 1 9 1 7  
А. в черте П .  В 1 920-х гг. началась ре
конструкция А., построены ДК им. 
В. И. Ленина, многочисл. жил. дома, бла
гоустрое!f берег Невы. 
АЛЕКСАНДРО-аЕВСКАЯ ЛАВРА (пл. 
Александра Невского, 1; наб. р. Мона
стырки, 1 ) ,  быв. муж. монастырь, ист.
худ. памятник. Находится в конце Нев
ского просп., между пл. Александра Нев
ского и Обводным кан., при впадении 
р. Монастырка в Неву. Осн. Петром 1 
в 1 7 1  О как •монастырь Живоначальные 
Троицы и Святого Благоверного вели
кого князя Александра Невского• в честь 
победы новгородского кн. Александра 
Ярославича над шведами в Невской бит
ве 1240. Предания объединили Невскую 
битву в устье р. Ижора с действиями 
новгородцев против шведов в 1 30 1  и по
служили предлогом для основания мо
настыря в устье р. Чёрная (Монастыр
ка) . В 1 7 1 2- 1 3  на лев. берегу р. Мона
стырка возвели первую дер. ц. Благове
щения (разобрана в 1 787-89) , в 1 7 1 4  -
мазанковые братские кельи, с 1 7 1 7  на
чалось стр-во на правобережье кам. мо
настырского городка. В день 3-летней 
годовщины победы в Сев. войне 30 авг. 
1724 по указу Петра 1 в новоотстроен
ную кам. двойную Благовещенскую -
Александро-Невскую ц. перенесли из 
Владимира останки Александра Нев
ского (в 1 790 серебр. рака переме
щена в новоотстроенный Троицкий со-
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бор) . По своему значению монастырь 
был поставлен Петром 1 выше всех пра
восл. монастырей России, нек-рые из них 
были отданы ему в вотчину; монастырь 
готовил священнослужителей для вы
соких мест в монастырской и церк. 
иерархии. В 1 720 при монастыре откры
та типография, где напечатаны «Букварь 
учебный . . . » Ф. Прокоповича, «Слово по
хвальное о флоте российском ... •,  «0 Пол
тавской и Гангутской победах• Г. Бу
жинского и др. В 1 7 2 1  учреждена Сло
венская школа для детей разночинцев, 
в 1 726 - Славяно-греко-латинская се
минария, а затем действующая и поныне 
Духовная академия. В 1 797 монастырь 
преобразован в лавру. В А.-Н. л. были 
собраны большой ист. архив и б-ка. В 
1 909 образован музей - Древлехрани
лище лавры. На значит. части монастыр-

ской терр., окружавшей кам. каре осн. 
зданий (стр-во закончено в 1 790) , созда
ны Митрополичий сад и кладбища -
Лазаревское ( ныне Некрополь 18 века) , 
'Тихвинское (ныне Некрополь мастеров 
искусств) и Никольское (осн. в 1 86 1 ) ,  
на к-рых ( а  также в церквах-усыпальни
цах монастыря) похоронены мн. выдаю
щиеся предст. рус. культуры, гос., воен. 
и обществ. деятели. В Благовещенской ц. 
погребён А. В. Суворов. После Окт. рев
ции и закрытия монастыря в 1 9 1 8  ист.
худ. ценности . ( серебр. рака Александра 
Невского и Малахитовая сень из Троиц
кого собора, архив лавры и др. ) были 
переданы в ГЭ, Г РМ и др. хранилища 
и музеи. С 1 9 1 8  во внутр. дворе лавры 
существует Коммунистическая пло
щадка - кладбище, на к-ром похоро
нены участники Гражд. войны, подавле-

Александро-Невска• лавра: 1 - надвратна• церковь; 2 - Нек.роnопь 1 8  в.; 3 - Некрополь мастеров иск:усств; 
4 - Бпагоаещеискан церковьj 5 - Духоаской корпус; 6 - Троицкий соборj 7 - Фёдоровский корпус; 

8 - Семинарский корпус : 9 - М итропол ичий корпус; 10 - Просфорный корпус. 



56 АЛЕКСЕЕВ 
нии Кронштадтского митежа 1 9 2 1 ,  гос. 
и обществ. деители, герои Вел. Отеч. вой
ны. С 1 930-х гг. началась постепеииаи 
музеефикации лавры, на части терр. 
к-рой в 1 932 создан Музей-некрополь 
(с 1 939 Музей городской скульптуры) . 
Во времи блокады Л. вражеские бом
бёжки, артобстрелы нанесли архит. 
комплексу лавры значит. повреждении. 
Сильно пострадали Троицкий собор, 
Митрополичий корпус и рид др. зданий. 

А.-Н. л. - выдающийси пам. арх-ры. 
Первый проект ансамбли, утверждёи
иый Петром 1, - каре корпусов, охваты
вающих внутр. двор, со зданием собора 
в центре воет. линии - создал в 1 7 1 5  
Д .  Трезини, строив111ий п о  своему проек
ту при участии Т. Швертфегера двойную 
Благовещенскую ( 1 -й этаж) - Алек
саидро-Невскую (2-й этаж) церкви 
( 1 7 1 7-22) и Духовской корпус (завер
шёи Швертфегером в кои. 1 720-х гг. ) . 
Несколько измеиёииый в нач. 1720-х гг. 
Швертфегером проект Трезини стал 
основой дли всех зодчих, на протижеиии 
почти столетии корректировавших и до
полнивших его. Оси. авторами и строите
лими зданий ансамбли лавры после Тре
зини были: Швертфегер (спроектиро
вал, но не достроил первый Троицкий со
бор, разобранный в 1 755) ; П. Трези
ни, автор двойной Фёдоровской ц. 
( 1 740-е - сер. 1 750-х rr. ) и строитель 
Фёдоровского корпуса, начатого Шверт
фегером в 1 725 и завершёииого в 1 748; 

М. Д. Расторгуев, предполагаемый ав
тор Митрополичьего корпуса ( 1 756-58) 
и строитель Семинарского ( 1 756-6 1 ) ,  
Просфорного ( 1 7 6 1 -7 1 )  корпусов, юго
эап. и сев.-зап. башен ( 1 7511-73) , по
вторивших Фёдоровскую ц. П. Трези
ни. Завершил стр-во ансамбли И. Е. Ста
ров, автор Троицкого собора ( 1 776-90) , 
Надвратиой ( Скорбищеиской) ц. 
( 1 783-85) и реконструкции терр. на 
лев. берегу Моиастырки ( 1 783-89 ) ,  где 
создал новую площадь (пл. Александра 
Невского) ,  охватив её полуциркулем кам. 
стен ( 1 783-85) и свизав ансамбль лав
ры с Невским просп. Наиб. значит. пе
рестройки в ансамбле лавры осуществли
ли В. П. Петров (перваи надстройка 
Митрополичьего дома в 1 8 19 ) ,  Г. И. Кар
пов (в 1 890-х гг. построил Воет. ворота 
с внеш. стороны каре и пристроил к Фё
доровской ц. Исидоровскую усыпальни
цу) , А. М. Горностаев (по проекту к-рого 
в нач. 1 860-х гг. построили 2-й этаж 
обоих крыльев Митрополичьего корпу
са) .  Архит. ансамбль А.-Н. л. - один из 
первых и крупнейших ансамблей П. 
18 в. Дли него характерны традицион
ность и новаторство планировки и про
странственного решении, светскость. Ор-

. гаиичиое сочетание особенностей ран
него и развитого барокко нач. - сер. 
18 в. с формами раннего классицизма 
кон. 18 в. позволиет воспринимать его 
как сложное, но единое целое. В после
воен. времи на терр. А.- Н. л. постоинно 

аедутси реставрац. работы, в 1 960-
70-х гг. реконструированы прилегающие 
кварталы и набережнаи Невы. 

Ли.т.: Описание архпа Александро- НевскоА лав
ры ...• т. 1. СПБ, 1 903; Р у  и к е а и ч С. Г., Александ· 
ро-Иеаскан лавра. 1 7 1 3- 1 9 1 3, СПБ, 1 9 1 3; Н е т у· 
н а  х и н  а Г. д .. Музей городской скульптуры, З изд .• 

Л., 1 9 8 1 ;  К у А р  R 8 ц е 8 А. И., Ш К  о А а Г. Н., Алек
саидро· Не1скаи лаара. Архитектурный ансамбль и 
памитники некрополей, Л., 1 986. 

АЛЕКСЕЕВ Василий Михайлович 
( 1 88 1 - 1 95 1 ) ,  филолог, акад. АН СССР 
( 1929 ) .  Род. в П. В 1 902 окончил воет. 
ф-т Петерб. уи-та. Проф. Петроrр. (Ле
нинrр. ) уи-та (с  1 9 1 8 ) . Автор работ о 
культуре, лит-ре Китаи, кит. изыке; пе
ревёл и подготовил науч. издании мн. 
памитников кит. словесности. Похоро
нен на Шуваловском кладб. На доме, 
где в 1 939-51 жил А. (наб. Лейтенанта 
Шмидта, 1 /2) , - мем. доска. 

Лиr.: Литература и культура Китан. Сб. ст. к 
90-летию со AHR рож.денн11. акад. В. М. Алексеева, 
м . . 1 972. ' 
АЛЕКСЕЕВ Василий Петрович ( 1 896-
1 9 1 9 ) , один из основателей' юношеско
го коммуиистич. движения в П. Чл. Ком
муиистич. партии с 1 9 1 2. Род. в семье 
рабочего в д. Емельииовка за Нарвской 
заставой (после смерти А . .  переименова
на в Алексеевку, ныне в черте Л.) . С 1 9 1 1 
рабочий Путиловского з-да· (на здании 
механич. цеха - мем. доска) , с 1 9 1 6  -
з-да •Анчар•, чл. Нарвского РК РСДРП. 
После Февр. рев-ции деп. Петросовета, 
чл. Нарвско-Петергофского РК 
РСДРП (б) . Один из организаторов и 

Ллександро-Неаска• .11аара. Вид со стороны р. 
·
монастырка. 



рук. (чл., затем пред. к-та) Петрогр. 
социалистич. союза рабочей молодёжи, 
ред. ж. «Юный пролетарий». Делегат 
6-го съезда партии. В дни Окт. вооруж. 
восстания пред. тройки к-та союза по 
координации действий со штабом Кр. 
Гвардии П., участник штурма Зимнего 
дворца. С кон. 1 9 1 7  пред. нар.-рев. суда 
Нарвско-Петергофского р-на, в 1 9 1 8  зам. 
пред. Петрогр. окружного советА нар. су
дей. С мая 1 9 1 9  зам. нач .  Особого отде
ла 7-й А, пулемётчик бронепоезда. С 
нояб. пред. Гатчинского ревкома. Умер 
от тифа. Похоронен на Красненьком 
кладб. Именем А. в 1 958 названа ули
ца - ул. Васи Алексеева (быв. Чугунный 
пер., в Автово) . Бюст А. в Дет. парке 
им. 9 Января ( 1 928, скульп. М. Я. Хар
ламов; до 1 936 перед зданием ДК им. 
М. Горького) .  Мем. доска в вестибюле 
ПТУ № 42 им. Васи Алексеева. Имя А. 
присвоено также Дворцу пионеров Ки
ровского р-на. 

Лur.: И л ь  и н  с к и й И. М.,  В. Алексеев, М . ,  
1 986. , 
АЛЕКСЕЕВ Виктор Ильич ( 1 9 1 4-77) , 
спортсмен (лёгкая атлетика ) ,  тренер, 
педагог, засл. мастер спорта СССР 
( 1 942) , засл. тренер СССР ( 1 956) . Род. 
в П. Окончил Высш. школу тренеров 
при Ин-те физкультуры им. П. Ф. Лес
гафта ( 1 937 ) .  Чемпион СССР в мета
нии копья ( 1 936, 1 939, 1 940, 1 945, 1 948) . 
В 1 936 создал при ДСО «Зенит» дет. 
спорт. школу, был её бессменным руко
водителем. Сред11 воспитанников А. -
мировые рекордсмены и олимпийские 
чемпионы по разл. видам лёгкой атлети
ки. Похоронен на Богословском кладб. 
Имя А. присвоено легкоатлетич. мане
жу школы высш. спорт. мастерства ДСО 
«Зенит•. , 
АЛЕКСЕЕВ Михаил Павлович ( 1 896-
1981 ) ,  литературовед, историк культу
ры, текстолог, музыковед, акад. А Н  
СССР ( 1 958) . В Л.  с 1 932, проф. 1<афед
ры заруб. лит-ры ЛГУ, с того же го
да - в Ин-те рус. лит-ры АН СССР (с 
1956 зав. сектором изучения взаимо
связей рус. и заруб. лит-р) . В 1 934-52 
проф. кафедры всеобщей лит-ры Ле
нингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена. 
Чл. редколлегии сб-ков •Музыкальное 
наследство» (с 1 962) . С 1 959 пред. 
Пушкинской комиссии при Отделении 
лит-ры и языка АН СССР; ред. «Вре
менника Пушкинской комиссии» (в. 
1 - 1 6, Л., 1 963-8 1 ) .  С 1 970 пред. 
Сов. к-та славистов и вице-през. Меж
дунар. к-та славистов. Мн. иссл. А. посв. 
изучению рус. и др. славянских лит-р 
и их роли в общем процессе разви
тия мировой лит-ры (« Избранные тру
ды. Русская культура и романский мир•, 
1985; «Пушкин и мировая культура», 
1987, и др. ) , взаимосвязям рус. лит-ры 
с заруб. лит-рами, проблемам перевода. 
Тр. о творчестве А. С. Пушкина, Н. В. Го
голя, И. С. Тургенева, Н. Г.  Чернышев
ского и др. Руководил изданием ПСС 
Тургенева ( 1 960-68) . На доме, где в 
1966-8 1  жил А. (7-я линия В. О., 2 ) ,  -
мем. доска. 

Лит.: М
..:< 

П. Алексее•, М.,  1 972. 
АЛЕКСr;ЕВ Пётр Алексеевич ( 1 849-
91 ) ,  один из первых рабочих-революцио-

неров, ткач. В П. с 1 872, работал на ф-ке 
Торнтона, в 1 873 сблизился с •чайков
цами», вёл рев. пропаганду на ряде ф-к и 
з-дов П. Весной 1 874 на квартире А. в 
Измайловском полку (ныне 7-я Крас
ноармейская ул., 1 8 ) проходили неле
гальные сходки рабочих. В нояб. 1 874 
А. переехал в Москву, в апр. 1 875 аре
стован, в марте 1 876 переведён в П., 
содержался в Доме предварит. закл"' ' " 
ния. На «процессе 50-тю> в Особом при
сутствии правительствующего Сената в 
зале Окружного суда 9 марта 1 877 А. 
выступил с рев. речью. Приговорён к 10  
годам каторги, погиб в Якутии. В кон. 
19 - нач. 20 вв. речь А. нелегально изда
валась революционерами и широко ис
пользовалась для рев. пропаганды. Име
нем А. в 1 923 названа улица - ул. Пет
ра Алексеева (быв. Спасский пер., в р-не 
Садовой ул. ) .  

Лит.: U с т р  о а е р  Л. И., П. Алексеев, М.,  
1 964; М и  и АЛ и и Э ., И nоАыметсJ11 рука • . .  По
.есть о П.  Алексееае, М., 1973; У р о е •  а Л. В., 
Великое nророчестао русскоrо рабочего-револю-
ционера п., Алексееаа, м .. 1 977. , 
АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАВЕЛИН, внеш. 
укрепление Пеrро1U1Вловской крепосrи, 
в зап. её части, перед Васильевской 
куртиной. Назван в честь царя Алек
сея Михайловича - отца Петра 1 и 
де� царствовавшей в 1 730-х rг. Анны 
Ивановны. Построен в 1 733-40 (инж. 
Б. Х.  Миних) . Со 2-й пол. 18 в. в 
А. р. находилась дер. тюрьма для содер
жания полит. заключённых. В 1 796-
97 в А. р. сооружена кам. одноэтажная 
тюрьма на 20 одиночных камер («Сек
ретный дом•) ,  режим к-рой был рассчи
тан . на медленное умирание узников. 
В 1 825-26 в А. р. содержались 25 
деКQбрисrов (в их числе П. И. Пестель, 
К. Ф. Рылеев, П. Г. Каховский и др., 
декабрист г. с. Батеньков провёл в 
А. р. ок. 20 лет) , позднее - 1 3  пеrра
шевцев ( М. В. Петрашевский, Ф. М. До
стоевский, Ф.-Э. Г. Толь и др.) . В 
1 85 1 -54 в А. р. был заключён М. А. Ба
кунин. 20 лет ( 1 86 1 - 8 1 )  в А. р. провёл 
без суда М. С. Бейдеман. В 1 860-х 
rг. в А. р. были заключены Н. Г. Чер
нышевск.ий (в 1 862-64, написал в каме
ре роман «Что делать?•) , Н. В. Шел
гунов, В. А. Обручев, Н. А. Серно
Соловьевич и др" в 1 866 - Д. В. Ка
ракозов. Ок. 1 0  лет ( 1 873-82) провёл 
в равелине С. Г. Нечаев. В нач. 80-х rг. 

в А. р. содержались руководители и 
видные деятели •Народной воли» (мно
гие из них умерли, не вынеся жестоко
го режима; воспоминания об А. р. оста
вили Н. А. Морозов, П. С. Поливанов, 
М. Ф. Фро.ленко) .  В 1 884 тюрьма в 
А. р. упразднена, узники переведены в 
Шлиссель6ургскую крепосrь. В 1 895 
«Секретный дом» снесён, на его месте 
построено з�ние Воен.-ист. архива ( ны
не в нём ред. и типография газ. 
ЛВО «На страже Родины•) .  

Лur .: Щ е г о  л е а П. Е., АлексееаскиА ракли и, 
М., 1 92.9; ИОО. ИЗД., М., 1 989; Г е р И е Т М. Н., 
Исторю1 царскоl тюр ... 1>(, Э изд., т. 1 - 3, М., 
1 960-61 ;  Aлe1tcee•c1tиl равелин. Воспоминани•, 
оqерки и документы: о му.аест•е и стоАкости pe
llOJIIOЦИoнeeo•, т. 1 -2., JJ., 1990. 
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ ( 1 690- 1 7 1 8) , 
царевич, ст. сын Петра 1 от первой же
ны - Е. Ф. Лопухиной. До 8 лет вое-
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питывался у матери во враждебной 
Петру 1 среде, впоследствии боялся и 
ненавидел отца, неохотно исполнял его 
поручения. В 1 705-06 вокруг А. П. 
сгруппировалась оппозиция духовен
ства и бояр, противившихся реформам 
Петра 1. Угрожая лишением наследства 
и заточением в монастырь, Пётр 1 неод
нократно требовал, чтобы А. П. изменил 
своё поведение. В 1 7 1 1 А. П. по приказа
нию Петра 1 женился на принцессе 
Софье Шарлотте Брауншвейг-Вольфен
бКJГТельской, от к-рой имел сына Пет
ра (см. Пёrр 11) . В П. для царевича и 
его семьи был построен кам. дом (в 
р-не совр. наб. Кутузова) .  В кон. 
1 7 1 6, опасаясь гнева отца, А. П. бежал 
в Австрию. Угрозами и обещаниями 
Пётр 1 добился возвращения А. П. в Рос
сию в янв. 1 7 1 8. В П. царевич был за
ключён в Трубецкой бастион Петропав
ловской крепости, в июне 1 7 1 8  Верх. 
судом приговорён к смертной казни. 
По существующей версии, 26 июня 
1 7 1 8  А. П. был тайно задушен в камере 
приближёнными Петра 1. Похоронен под 
лестницей колокольни Петропавловско
го собора. 

Л11т.: В и л  и и б а х  о а В., Государево сыноубиА
ство, • Не•а•, 1982, № 7- 9; К о с т  о м  а р  о а Н., 
Цареаич Алексей Петроаич. - Самодер•ааныА от
рок, М., 1 989.  

«АЛКОаОСТ., частное изд-во в П. в 
1 9 1 8-23. Назв. по имени сказочной пти
цы. Осн. С. М. Алянским. Выпускало гл. 
обр. произв. писателей-символистов. 
Опубликовало почти все послерев. про
изв. А. А. Блока, в т. ч. 1-е отд. издание 
ооэмы «Двенадцаты с илл. Ю. Анненко
ва ( 1918),  книги А. БеJЮго, Вяч. И. Ива
нова, Ф. К. Сологуба и др., альм. 

•Записки мечтатемй• ( 1 919-11, No 1-
6) (худ. Анненков, А. Я. ГОJIО8ИН, 
К К KynpиJlllOB и др.) ,  сб. «Сераmю
ноаы братья•, а TUJl!.e произв. А. А. Ах
матовой, А. М. Ремизова, К. И. Чукоа
скоrо, М. С. Шаnmян. ИэдаНИJI «А." 
от.личаткь оригинальностью офорМJJе
ния. Кнюкная JIUll.8 и 11.оиrора изд-ва 
помещались на Комжольной ул. (ныне 
ул. Рубинwrейна, 11 ). 

Лuт .: Л л JI и с к и А С . ,  Встречи с Л. Блоком, 
М., 1 972; Б е л  о •  С. 8., Мастер книги. Очер1t 
жизни и девтельности С. М.  Лл•иского, Л., 
1 979. • 
«АЛЫЕ ПАРУСА•, ежегодный праздник 
выпускников школ и профтехучилищ 
Л. Проводится с 1968 в конце июня 
после выпускных экзаменов. Перво
нач. - на набережных Невы и при
легающих к ним улицах и площадях от 
моста Лейтенанта Шмидта до Киров
ского моста, в 1 974-79 - во Дворцах 
спорта и на стадионах, с 1 9!Ю - в рай
онных ДК, парках, са�х. Название 
праздника связано с одноим. феерией 
А. С. Грина; в первые годы проведе
ния неотъемлемой частью его был при
ход в Неву шхуны под алыми парусами. 
В празднике участвуют творч. и спорт. 
орг-ции, самодеятельные и проф. сов. и 
заруб. артисты. Среди режиссёр0в
постановщиков - Г. А. Товстоногов, 
l>f. Я. Рахлин, А. В. Орлеанский. 
АЛЬТМАН Натан Исаевич ( 1 889-
1 970) , живописец, скульптор и график, 
засл. худ. РСФСР ( 1 968) . Учился в 
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Одесском худ. уч-ще ( 1 902-07) и в 
Париже ( 1 9 1 0- 1 1 ) .  Жил в П. (Л.) 
( 1 9 1 2-21 и с 1 936) . Преподавал в 
Петрогр. гос. свободных худ. уч. ма
стерских ( 1 9 1 8-21 ) .  В 1 9 1 8  участво
вал в оформлении пл. Урицкого к 
1 -й годовщине Окт. рев-ции. В 1920 
выполнил с натуры скульпт. портрет (бр., 
Лениигр. филиал ЦМЛ) и серию зарисо
вок (кар., ЦМЛ, изд. 1 92 1 )  В. И. Ле
нина. Произв.: графически острый, эф
фектный по композиции портрет 
А. А. Ахматовой ( 1 9 1 4, ГРМ) ; илл. к 
«Петербургским повестям• R В. Гого
ля (изд. 1937) ; декорации к «Отелло• 
( 1 944) , «Гамлету• ( 1 954) У. Шекспи
ра - в Лениигр. т-ре драмы им. 
А. С. Пушкина. Похоронен на Комаров
ском кладб. 

Лuт.: Э т 1t и и д  М., Н. Альтман, (М.,  1 97 1 ) .  

АММЕРмАН Пётр Кириллович ( 1 89 1 -
1919) , участник обороны П .  Чл .  Комму
нистич. партии с мая 1 9 1 9. Окончил пор
товую шкопу в Кронштадте. Капитан 
торг. парохода. После Окт. рев-ции рабо
тал в мор. конторе Кронштадтского 
торг. порта, руководил местным проф
союзом моряков торг. флота. С июля 
1 9 1 9  чл. исполкома Кронштадтского со
вета. Пред. ревтрибунала. В окт. 1 9 1 9  
в составе коммунистич. отряда ушёл 
добровольцем на фронт; 2 1  окт. погиб 
в бою у д. Усть-Рудица близ Ораниен
баума. Похоронен у пос. Б. Ижора. 

Ампир. Здание Публичной библиотеки 
им. М.  Е. Салтыкова�Щедрнна. Фрагмент фасада. 

Именем А. в 1 920 названа улица 
(быв. ,Песочная) в Кронштадте. 
АМПИР (от франц. empire, букв. - им
перия) ,  стиль в арх-ре 1 -й четв. 1 9  в., 
завершивший эволюцию классицизма. 
Ориентируясь на образцы антич. иск
ва, опирался на худ. наследие архаич. 
Греции, имп. Рима, черпая из него моти
вы для воплощения величеств. мощи: 
монумент., массивные портики (гл. 
обр. дорического и тосканского орде
ров) , воен. эмблематнка в архит. дета
лях и декоре (ликторские связки, воин
ские доспехи, лавровые венки, орлы и 
т. п.) . А. впитал в себя также др.-егип. 
архит. и пластич. мотивы (большие не
расчленённые плоскости стен и пилонов, 
массивные геом. объёмы, егип. орнамент, 
стилиэов. сфинксы и т. д. ) .  Первонач. 
сложился во ФраtЩИи на рубеже 1 8-
1 9  вв. В России, гл. обр. в П., А. 
стал в 1 8 1 0- 30-е гг. выразителем идей 
независимости и величия рус. гос-ва и 
проявился в крупнейших градостроит. 
ансамблях (Зодчего Росси улица, Стрел
ка Васильевскоzо острова, Островского 
площадь, Искусств nлощадь) , обществ. 
зданиях (Казанский со6ор, Адмирал
тейство, Биржа, Большой драматиче
ский театр, Главного штаба здание, 
ПавJIО8ского полка казармы, Спасо
Преображенский со6ор, Троицкий со
бор, Московские триумфальные ворота, 
Нарвские триумфальные ворота) , мо
нумент. скульптуре и декор.-приклад
ном иск-ве. В стиле А. работали вы
дающиеся зодчие: А. R Воронихин, 
А. Д. Захаров, Ж. Б. Тома де Томон, 
К. И. Росси, В. П. Стасов и др. 

1 9
3f,'" .: И •  " Р а с о • А. И., Русс1tиА ампир, М., 

АМУНДСЕН (Amuпdseп) Руаль 
( 1 872- 1 928) , норв. полярный путе
шественник и исследователь. Неодно
кратно выступал в Л. на заседаниях 
Геогр. об-ва с сообщениями о своих 
экспеД1Щиях в Арктику. В связи со 
столетием со дня рождения А. пр-во Нор
вегии подарило Арктическому и Антарк
тическому институту бронз. бюст А., 
отлитый в 1 938 по модели норв. скульп. 
К. Паульсена. В 1 974 бюст А. установлен 
на тогдашней терр. этого ин-та (наб. р. 
Фонтанки, 34) на гранитном постамен
те (арх. В. С. Васильковский) . 
АНАНЬЕВ Борис Герасимович ( 1 907-
72) , психолог, чл. АПН СССР ( 1 968) . 
С 1 928 в Л. Проф. ЛГУ ( 1 944-72) , 
в 1 967-72 декан ф-та психологии. В 
1946-60 работал также в Лениигр. 
НИИ педагогики АП Н РСФСР. Автор 
работ по возрастной, дифференциальной 
и прикладной психологии, по истории 
рус. психологии. На доме, где в 1 949-
72 жил А. (Дибуновская ул., 3 1 ) ,  -
мем. доска. 

«АНГЛЕ'Jiр,. (просп. Майорова, 
1 0/24) , гостиница. Здание построено 
в нач. 19 в. (арх. неизв.) как доходный 
дом, в 1 876 переоборудовано под г-цу 
(наз. «Т. Г. Шмидт-АIП'лия•, затем 
«Англия•, в 1 920-х rr. «Интернацио
нал•, затем «А.• ) ,  неоднократно пере
страивалось. В «А." в дек. 1 925 оборва
лась жизнь поэта С. А. Есенина. После 

Английский мост через р. Фонтакк.а. 

Вел. Отеч. войны «А.• переим. в г-цу 
«Ленинградская• и вскоре включён в 
состав г-цы •Астория•. В марте 1 987 об
ветшавшее здание «А.• разобрано, в 
1 989 восстановлено в прежнем виде 
(составляет единый комплекс с сосед
ней г-ц,ей «Астория,•) . 
АНГЛИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ (наб. Крас
ного Флота, 56) ,  пам. арх-ры классициз
ма. Построена в 1 8 1 4  (арх. Дж. Ква
ренги) с использованием части суще
ствовавшего жил. дома 1 730-х гг. по ти
пичной компоэиц. схеме: центр выделен 
ризалитом, обработан попуколоннами и 
пилястрами коринфского ордера и эавер
шён фронтоном с 3 статуями. Интерье
ры выполнены по рис. Кваре!П'и (центр. 
зал декорирован колоннами коринфско
го ордера) .  В 1 876 перестроена арх. 
Ф. К. БолтеlП'агеном. Роспись плоского 
перекрытия и витражи - 2-я пол. 1 9  в. 
Ныне в,эдании Гор. экскурсионное бюро. 
АНГЛИЙСКИЙ МОСТ, через р. Фон
танка, против просп. Маклина (быв. Ан
глийский просп., отсюда назв.) ,  пеше
ходный мост-теплопровод. С 1 9 1 0  эдесь 
был 5-пролётный дер. мост. В 1962-
63 построен 3-пролётный металлич. мост 
на жел.-бетон. опорах с гранитной обли
цовкой (инж. А. А. Керликов, арх. 
П. А. Арешев, В. С. Васильковский) .  
По концам моста лестничные спуски. 
Дл. моста 60,8 м, шир. 4,7 м. 
АНДРЕЕВ Василий Васильевич ( 1 86 1 -
1 9 1 8 )  , муз. деятель, исполнитель на 
балалайке. Первый публ. концерт А. 
дал в П. в 1 886. Музыкант-виртуоз, 
он способствовал утверждению бала
лайки как концертного инструмента. 
Организатор и рук. первого оркестра 
нар. инструментов: в 1 888 «Кружок лю
бителей игры на балалайке•, с 1 896 
Великорус. оркестр (с 1 923 им. А., 
в 1936-41 Оркестр рус. нар. инструмен
тов им. А.) .  Автор мн. пьес для бала
лайки. Похоронен в Некрополе масте
ров иск-в. На домах, где в 1 9 1 2-
1 8  жил А. (наб. р. Мойки, 64) и гце в 
1 888 состоялся первый концерт оркестра 
А. (ныне ул. Островского, 7) , - мем. 
доски. Имя А. присвоено в 1951  Ор
кестру рус. нар. инструментов Лени!П'р. 
радио (с 1 960 Рус. нар. оркестр им. 

А. Лениигр. ТВ и радио) .  



Лur.: С о к о л о в  Ф., В. В. Андреев и ero ор
кестр, Л., 1 962; В. В. Андре е•. М атериалы: и доку
менты , М ., ,J 986. 
АНДРЕЕВ Павел Захарович ( 1 874-
1 950) , певец (бас-баритон) , нар. арт. 
СССР ( 1 939 ) .  В 1 903 окончил Петерб. 
консерваторию. В том же году дебю
тировал в партии Демона на сцене пе
терб. Нар. дома. Пел в ряде петерб. 
т-ров, в т. ч. в • Новой опере• 
А. А. Церетели. В 1 909-48 солист 
Мариинского т-ра (Т-ра оперы и бале
та) .  В годы Вел. Отеч. войны, оставшись 
в блокадном л" участвовал в концер
тах для воинов Сов. Армии. В 1 9 1 9-
29 и 1 934-50 преподавал в консервато
рии (с 1 926 проф. ) .  Похоронен в Нек
рополе мастеров иск-в. На доме, где в 
1 9 1 7-50 жил А. (ул. Писарева, 1 8 ) ,  -
мем. доска. Имя А. присвоено классу 
Ленингр. консерватории. 

Лкr .: Л е б е д е • Д., П. 3. Андрее•. Очер1< "'"'"" 
и п орqескоА .це•тельиости, Л., 197 1. 

АНДРЕ�ВСКИЙ СОБОР (6-я линия 
В. О" 1 1 ) ,  пам. арх-ры. Построен в 
1 764- 80 (арх. А. Ф. Вист) на месте 
сгоревшей церкви ( 1 728) . 3-лепестко
вый объём храма в переходных от ба
рокко к классицизму формах увенчан 
одним большим и четырьмя малыми 
куполами на высоких гранёных 2-ярус
ных барабанах. К низкой трапезной с 
З. примыкает 2-ярусная башня колоколь
ни со шпилем. В 1 848-50 к трапез
ной пристроены боковые приделы, что 
усложнило первонач. композицию хра-
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•Вид Аничкова дворца а Петербурге•. Гравюра К. Нике по рисунку Л. Н. Деспинасса. 1783 (перегравироака 
rравюры: Я.  В. Василье ва по рисунку М. И .  Махаеаа, 17 53 ) .  

ма (арх. R П. Гребёнка) .  Внутр. отделка 
выполнена в 1 858 (арх. А. М. Горно
стаев) . Сохранился резной дер. иконо
стас, представляющий большую цен
ность. Ныне в здании науч. отделы Ин
та этнографии АН СССР. 
АнИ:СИМОВ Пётр, рев. псевдоним 
П. А. Моисеенко. В 1 925 ф-ка Новая 
бумагопрядильня, где он работал в 
1 870-х гг" переименована в ткацкую ф-ку 
им. П. Анисимова, на её терр. (наб. 
Обводного кап" 60) в 1 972 установлен 
бюст революционера с надписью: «Петр 
Анисимов ( Моисеенко) �. 

Андреевский собор. 

АНЙЧКОВ Николай Николаевич 
( 1 885- 1 964) , патолог, акад. АН СССР 
( 1 939) , през. АМН СССР ( 1 946-
53) , ген.-лейт. мед. службы. Род. в П. 
Окончил ВМА ( 1 909) , работал там же и 
одноврем. (с 1 920) в Ин-те эксперим. 
медицины. В 1 933 создал кафедру пато
логич. анатомии в Ленингр. медвузе -
б-це им. И. И. Мечникова (ныне 
Сан.-гигиенич. ин-т) . Разработал холе
стериновую теорию патогенеза атеро
склероза. Тр. по патологии ретикуло
эндотелиальной системы; аутоинфекции. 
Деп. ВС СССР в 1 946-50. Гос. пр. 
СССР ( 1 942 ) .  Похоронен на Богослов
ском кладб. На зданиях кафедры пато
логич. анатомии ВМА (ул. Академика 
Лебедева, 37а ) и Ин-та эксперим. ме
дицины АМ Н СССР (ул. Академика 
Павлова, 9а) - мем. доски. 

Лur.: В а л ь д м а н  А. А., Б а з а  н о в  В. А., 
Н. Н. Аничков, М., 1974. 

АНЙЧКОВ ДВОРЕЦ (А н и ч к о в
с к и й  д в о р е ц) ( Невский просп., 
39) ,  пам. арх-ры, комплекс в центре 
Л. В прошлом гор. усадьба на месте 
быв. Преображенского полкового двора. 
А. д. построен в 1 74 1 -50 (арх. 
М. Г. Земцов, Г. Д. Дмитриев; завер
шён в 1 754, арх. В. В. Растрелли) 
в стиле барокко. Нарядный гл. фасад 
был обращён к р. Фонтанка, от к-рой 
к А. д. был прорыт канал. В 1 778-
79 перестроен арх. И. Е. Старовым в 
формах классицизма; над боковыми 
крыльями по сторонам центр. объёма 
возведён 3-й этаж, изменена обработка 
фасадов, луковичные завершения заме
нены куполами с главками. Здание 
А. д. имеет чёткое поэтажное членение, 
сев. боковой фасад акцентирован пиля
страми композитного ордера; в интерье
рах сохранился классицистич. декор. 
К А. д. примыкал регулярный сад с па
вильонами, трельяжами, беседками и 
скульптурой. В 1 803-06 арх. Дж. Ква
ренги выстроил со стороны Фонтанки 
т. н. Кабинетский корпус с ионич. 
колоннадой. В 1 808- 1 О арх. Л. Руска 
перестроил дворец изнутри и возвё.11 
здания служб и конюшен. В 1 8 1 7-
1 8  арх. К. И. Росси выстроил 2 не
больших павильона в саду и металлич. 
ограду. 



60 АНИЧКОВ 

Аничков дворец. ВиА со стороны Невского п�nекта. На заднем плане - здание • Кабинета• . 

Первый владелец А. д. - фаворит 
имп. Елuзаветы Петровны граф А. К. Ра
зумовский. В КОН. 70-х IТ. 1 8  в. ИМП. 
Екатерина 11 подарила А. д. кн. 
Г. А. Потёмкину. В кон. 18 в. дворец 
перешёл в казну, в нач. 19 в. в нём 
разместился Кабинет его имп. вели�
ства (гос. учреждение, ведавшее иму
ществом императора) .  С сер. 60-х гг. 
19 в. дворцом владел вел. кн. Александр 
Александрович (будущий имп. Алек
сандр 111). В 1 878 у А. д. прошла своеоб
разная демонстрация: ок. 200 бастовав
ших рабочих Новой бумагопрядильни 
собрались перед зданием с целью по
дать наследнику престола петицию с 
протестом против произвола предприни
мателей. В 1 88 1 -94 А. д. - резиден
ция имп. Александра 111, к-рый не любил 
Зимний дворец, позднее - вдовствую
щей имп. Марии Фёдоровны. В 1 9 1 8-
35 в здании Музей города (предше
ственник Музея истории Ленинграда) .  
В 1 936-37 А. д. реконструирован под 
Дворец пионеров (арх. А. И. Гегелло 
и. Д. Л. Кричевский) .  
АНИЧКОВ МОСТ ( в  1 739 Н е  в с к и й 
м о с т, назв. нс прижилось) ,  через 
р. Фоитаика, на Невском просп. Первый 
дер. мост построен на этом месте в 1 7 1 5  
под рук. подполк. (по др. данным, майо
ра)  М. О. Аничкова (отсюда назв. ) ,  в 
1 7 2 1  мост сделан подъёмным (мастер 

Лничкоа мо ст через р. Фонтаика. 

Х. ван Более ) ,  в 1749 перестроен (арх. 
С. Волков) и декорирован спод гранит•. 
Ок. 1 783-85 перестроен в камне по ти
повому проекту (см. в ст. Белинского 
мост), в 1841  реконструирован (инж. 
И. Ф. Буттац, А. Х. Редер, А. Д. Готман; 
перила - арх. К. Ф. Шенкель) : 3-про
лётный, с кирп. сводами и фасадными ар
ками из розового гранита, опоры ста
рые, бутовой кладки с массивной гра
нитной облицовкой. В 1 849-50 на усто
ях А. м. установлены скульпт. группы 
11. К. Клодта «Укрощение коня•. 
В 1 906�08 А. м. перестроен (инж. 
С П. Бобровский, Н. Г. Кривошеин, 
арх. П. В. IЦусев; по требованию 
АХ архит. и конструктивные формы 
моста сохранены, лучковые своды за
менены коробовыми) . В нояб. 1941  
скульпт. группы с А. м. сняты и зары
ты в саду Аничкова дворца (торжествен
но возвращены на прежнее место 30 апр. 
1945 ) .  В 1 94 1 -44 р-н А. м. подвергался 
инте нсивным артобстрелам ( бло 
кадники называли его «пронеси, гос
поди») . На пьедестале одной из конных 
групп, где сохранились сколы от ос
колков снарядов и бомб, - мем. доска. 
Длина А. м. по створу набережных 
54,6 м, шир. 37,9 м. 

Лur.: В а с и п ь е в  В" Аничков мост. Л., 
1973. • 
АННА ИВАНОВНА ( 1 693- 1 740) , им
ператрица (с 1 730) , племянница Пет
ра 1. В 1 7 1 0  выдана замуж за герцо
га Курляндского, вскоре овдовела, 
жила в Митаве (ныне Елгава Латв. 
�СР) . После смерти в Москве, куда бы
ла перенесена столица, имп. Петра 11 
члены Верх. тайного совета пригласи
ли А. И. на престол, планируя ограни
чить самодержавие в пользу ари.стокра
тич. олигархии. Опираясь на дворянство 
и гвардию, А. И. отвергла их попытку и 
вскоре распустила Совет. В 1 732 А. И. 
вместе с двором и высш. гос. учрежде
ниями вернулась из Москвы в П. Неда
лёкого ума, ленивая, необразованная, 
А. И. мало занималась гос. делами, 
гл. её увлечение - грандиозные балы. 
Вся власть была сосредоточена в руках 
фаворита А. И. - выходца из Курлян
дии Э. И. Бирона и его ставленников. 
Попытки бороться с нем. засильем же-

стоко подавлялись (в 1 740 казнены 
члены Волынского кружка) . В 1 739 
А. И. выдала свою племянницу Анну 
Леопольдовну за принца Антона Уль
риха Брауншвейг-Люнебургского (их 
сын - будущий имп. Иван VI). В цар
ствование А. И. в П. открыты Сухопут. 
шляхный корпус ( 1 73 1 ) ,  Мед.-хирургич. 
школа ( 1 733) , создана Комиссия о 
САнкт-Петер6ургском строении ( 1 737) ,  
в Петропавловской крепости были по
строены Алексеевский равелин и Иоан
новский равелин, названные в честь де
да и отца А. И.; начаты работы по пе
репланировке центра города. А. И. по
хоронена в ПеW<Jпавловском соборе. 
АННА ЛЕОПОЛЬДОВНА ( 1 7 1 8-46) , 
«правительница• ( 1 7  40- 4 1 ) при мало
летнем сыне Иване VI Антоновиче, дочь 
царевны Екатерины Ивановны (племян
ницы Петра 1) и герцога Карла Леополь
да Мекленбургского. В 1 722 А. Л. вместе 
с матерью прибыла в Россию, в правле
ние Анны Ивановны приближена ко дво
ру, в 1739 вышла замуж за принца 
Антона Ульриха Брауншвейг-Люнебург
ского. Их сын Иван по завещанию нмп. 
Анны Ивановны после её смерти провоз
глашён императором при регентстве 
Э. И. Бирона, после свержения к-рого 
регентшей («правительницей• ) стала 
А. Л. Фактически вся власть находилась 
в руках фаворитов - Б. Х. Мнннха, за
тем А. И. Остермана. Распри среди вре
менщиков, непрочность власти А. Л., 
рост патриотнч. настроений в среде 
дворянства привели к свержению 
25 нояб. 1741 А. Л. и Ивана VI Антонови
ча Елизаветой Петровной. А. Л.  вместе 
с семьёй отправлена в ссылку, умерла 
в Холмогорах. Похоронена в Александ
рР-Невской лавре. 
АННЕНСКИЙ Иннокентий Фёдорович 
( 1 855- 1 909 ) ,  поэт, переводчик, кри
тик, педагог. Окончил ист.-филол. 
ф-т Петерб. ун-та ( 1 879) . Преподавал 
древние языки, антич. лит-ру, рус. яз. 
на Высш. жен. (Бестужевских) курсах 
в 1 879-90, в гимназиях, на Высш. жен. 
ист.-лит. курсах Раева ( 1 909) .  В 1 893-
96 дир. 8-й петерб. гимназии. В 1 896-
1906 дир. Царскосельской Николаев
ской гимназии. С 1906 инспектор Пе
терб. уч. округа. В П. вышла первая 
книга стихов и переводов А. «Тихие 
песни• ( 1 904) и сб. «Посмертные стихи• 
( 1 923) . В 1909 участвовал в подготовке 
издания ж. •Аполлон•, входил в Общест
во ревнителей художественного слова 
при редакции журнала. В стих. «Пе
тербург. (опубл. 1 9 10)  создал символич. 
концепцию «петерб. периода• истории 
России - страны деспотич. и рабской, 
символом к-рой стала не раздавлен
ная сМедным всадником• змея. Ощуще
нием особого петерб. колорита, сперва• 
города проникнуты статьи А. о Н. В. Го
голе и Ф. М. Достоевском в его сб-ках 
критич. прозы « Книга отражений• (изд. 
в П., 1 906, 1 909) , стихи сб. « Кипарисо
вый ларец• ( 1 9 1 0 ) .  Похоронен на Казан
ском кладб. в г. Пушкин. 

Лиr.: Л а а р  о а А .  В., Т и м е  и ч и к  Р. Д., 
И.  АнненскиА • неизданных воспоминанн•х, • кн.: 
Пам•тники культуры.. Новые откры.тиа, 1 9 8 1 ,  Л., 
1983; Ф е д о р  о в А .  В" И. А нненскиА, Л" 1984. 



АИНЕНUJУЛЕ, училище при Лютеранс
кой церкви святой Анны, нем. школа. 
Осн. 3 инв. 1 736 для обучения элемен
тарной грамоте. С 80-х гг. 1 8  в. препода
вание велось по уч. плану нем. реально
го уч-ща. А. содержалась на средства 
прихожан ц. св. Анны. Принимались дети 
разл. вероисповеданий (муж. и жен. 
отделения ) .  Мальчики обучались про
фессиям ремесленника, торговца, фар
мацевта, хирурга и др. В 1 785 было 
выстроено новое (кам.)  здание ( Кироч
ная ул., 7 ) ;  в 1 786 А. включена в систе
му нар. уч-щ. В 1 -й пол. 19 в. образова
ние в А. постепенно приобрело классич. 
направление. В 1 852 школе, отличавшей
ся высоким уровнем преподавания, был 
присвоен статус гос. гимназии, а вы
пускникам - право поступления в ун-т. 
В 1 868 для А. возведено 3-этаж.ное 
здание; в 1 889 пристроен гимнастич. 
зал (арх. В. А. Шрётер, зол. медаль Все
рос. гигиенич.  выставки 1 893) . В нач. 
20 в. А. состояла из муж. и жен. гим
назий, реального уч-ща, элементарной 
и подготовит. школ Сиротского дома 
(всего 1 800 уч-ся) .  В 1 906 школа полу
чила новое, 5-этажное здание с отд. вы
ходами для мальчиков и девочек (арх. 
А. Ф. Бубырь и Л. А. Ильин ) .  Среди 
учеников - К. Я. Люгебиль, Э. Э. Эйх
вальд, R R Миклухо-Маклай, П. Ф. 
Лесгафт, А. Ф. Кони, Р. Р. Бах, 
В. В. Сrруве, С. А. Мартинсон. После 
Окт. рев-ции преобразована в единую 
трудовую школу № 1 1 ;  с 1 975 в её здании 
школа № 239 (ул. Салтыкова-Щедри
на, 8а) .  

Лllr.: Бе р л и н  А. Б .• Питомцы знаменитой 
школы, .лп", 1987,  № 9. 

АНПIБИОТИКОВ И ФЕРМЕНТОВ 
инститУт. Всес. н.-и. технологиче
ский ( ВНИТИАФ) Минмедпрома СССР 
(просп. Огородникова, 4 1 ) ,  осн. в 1 956 
как Ленингр. ин-т антибиотиков, с 
1 975 совр. назв. Разрабатывает проб
лемы технологии пром. произ-ва про
тивогрибковых антибиотиков и фер
ментов, продуцируемых микроорганиз
мами. Расположен в здании быв. 
Калинкинской б-цы - первой петерб. 
б-цы по лечению венерич. заболева
ний. Гл. здание ин-та построено в 
1 832 (арх. Л. И. Шарлемань) .  Сохрани
лись больничные ворота образец 
рус. литья 18 в. 
АнтИ.ПОВ Николай Кириллович 
( 1 894- 1 938 ) ,  парт. и гос. деятель. 
Чл. Коммунистич. партии с 1 9 1 2. В 
1 909- 1 3  слесарь на Адмиралтейском з
де, в 1 9 1 2- 1 3  секр. 2-го Гор. РК 
Союза металлистов. В 1 9 1 4  слесарь на 
з-де « Новый Айваз•, чл. ПК РСДРП, 
участник парт. конференции совм. с чле
нами большевистской фракции 4-й 
Гос. думы в Озерках. В 1 9 1 6  чл. ПК 
РСДРП, рук. агитпропколлегии ПК. 
В 1 9 1 7  чл. ПК РСДРП (б) , деп. Петро
совета; вёл рев. работу в Гельсингфор
се; делегат 7-й (Апр. ) Всерос. конфе
ренции и 6-го съезда партии. В Окт. 
рев-цию чл. През. Центр. совета фабзав
комов П., делегат 2-го Всерос. съезда 
Советов. С 1 9 1 8  чл. През. ВСНХ,  в 
авг. 1 9 1 8  - марте 1 9 1 9  зам. пред., 

пред. Петрогр. ЧК. С 1 9 1 9  на парт. и гос. 
работе. В 1 926-28 секр. Ленингр. обко
ма и Сев.-Зап. бюро ЦК ВКП (б) . 
С 1 935 пред. Комиссии сов. контроля и 
одноврем. зам. пред. СНК и СТО СССР. 
Чл. ЦК ВКП (б) в 1924-38. Чл. ВЦИК. 
ЦИК СССР. Необоснованно репресси
рован; реабилити_рован посмертно. 
АНТИРЕЛИГИОЗНЫЙ МУЗЕЙ, су
ществовал в 1 930-37. Помещался в 
здании Исаакиевского собора. Был од
ним из гл. центров атеистич. пропаганды 
в СССР. В ночь на 1 2  апр. 1 9 3 1  в А. м. 
продемонстрирован опыт с маятником 
Фуко, подтверждающий учение Н. Ко
перника о вращении Земли (присут
ствовало св. 7 тыс. чел. ) .  После ликви
дации А. м.  его материалы переданы 
в Истори]l религии музей. 
АНТОКОЛЬСКИЙ Марк Матвеевич 
( 1 843- 1 902) , скульптор. В 1 862-
7 1  жил в П., затем большей частью за 
границей. Окончил АХ ( 1 868) , акад. 
с 1 87 1 .  Под воздействием В. В. Стасова 
и И. R Крамского сблизился с пере
движниками. Мастер ист. портрета, в 
к-ром отразились его патриотич. устрем
ления и филос. взгляды; произв. А. от
личаются ёмкой психологич. трактовкой 
образов, точностью в изображении ист. 
деталей: «Иван Грозный» (бр., 1 87 1 ,  
Г РМ; мр., 1 875, ГТГ) , «Пётр 1» (гипс, 
1 872, утрачен; бр., ГТГ; мр., 1 873, Г РМ, 
по этому оригиналу отлит пам. для Пет
родворца, открыт в 1 883, похищен фа
шистами, восстановлен в 1 953 ) ,  « Не
стор-летописец» (мр., 1 8 89, ГТГ, Г РМ ) ,  
«Ермак» (бр., 189 1 ,  Г Р М ) ;  произв. на 
морально-филос. темы, в т. ч. «Христос 
перед судом народа» (бр., 1 874, Г РМ ) .  
Жил в Академич. пер., 1 /4. Похоронен 
на Еврейском кладб. 

Лиr.: М. М. АнтокольскнА. Е го жизнь, твореник, 
письма и статьи, СПБ - М.,  1905; Ша п и м  о в а В., 
М. М. А нтокольский, Л., 1970; К у з  не ц о в а Э. В., 
М. М. Антокольский, Jtf., 1989. 
АНт6НОВ-ОВСЕЕНКО Владимир 
Александрович (\ 883- 1938 ) ,  гос. и 
воен. деятель, дипломат. Чл. Комму
нистич. партии с июня 1 9 1 7  (в РСДРП 
с 1 903 ) .  В 1904 окончил Владимирское 
пех. уч-ще. В 1 905 участвовал в орг
ции воен. восстания в Польше, в подго
товке восстания в гарнизоне П. (чл. 
ПК РСДРП) ,  в 1 906 - в Севастополе; 
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приговорён к смертной казни, заме
нённой 20 годами каторги, беж.ал. 
С 1 9 1 0  в эмиграции. С мая 1 9 1 7  в 
П., работал в Воен. орг-ции при ЦК 
РСДРП (б) .  Летом 1 9 1 7  арестован 
Врем. пр-вом, заключён в тюрьму «Кре
сты». В Окт. рев-цию секр. и чл. Бюро 
ПВРК, один из рук. штурма Зимнего 
дворца и участник ареста Врем. пр-ва. 
На 2-м Всерос. съезде Советов вошёл 
в СНК - чл. К-та по воен. и мор. делам. 
В нояб.-дек. 1 9 1 7  команд. войсками 
Петрогр. ВО. В 1 9 1 8- 1 9  Верх. главно
команд. сов. войсками Юга России, 
команд. Укр. фр., чл. РВС Республи
ки. В 1 922-24 нач. Политуправления 
РВС и чл. РВС СССР. С 1 924 на дипло
матич . работе. Необоснованно репресси
рован; реабилитирован посмертно. Име
нем А.-0. в 1 970 названа новая улица 
(на прав. берегу Невы, в р-не Дальне
восточного просп. ) .  

С о ч.: В революции. [ Воспом:ииания)1 М.1 
1983. 

Лиr.: Р а к  и т и н  А., В. А. Лнтонов-Оасеенко, 
2 изд .• Л" 1989. 

АНТРОПОЛОГИИ И ЭТIЮГРАФИИ 
МУЗЕЙ им. Петра Великого ( МАЭ) 
Ин-та этнографии им. R R Миклухо
Маклая АН СССР (Университетская 
наб., 3) , образован в 1 879 объедине
нием Этнографич. музея и Музея 
соматич. антропологии и доист. архео
логии, выделившихся в 1 836 из Кунст
камеры. Располагает коллекциями 
Кунсткамеры, помещается в её здании и 
спец. выстроенном в 1 887 3-этаж.ном 
корпусе. Первонач. наз. «Музей по эт
нографии 1' антропологии по преиму
ществу России�о (переименован и полу
чил имя Петра 1 в 1 902 в связи с 
200-летием со дня основания П. ) .  
В фондах МАЭ ок. 1 млн. предметов 
(ок. 300 тыс. этнографич., ок. 500 
тыс. археол., ок. 200 тыс. антрополо
гич. ) . Этнографич. фонды имеют 
богатейшие собрания по культуре и бы
ту народов Сибири, Индии и Индоне
зии, Передней и Ср. Азии, Китая, Япо
нии, Кореи, Австралии, Океании, Афри
ки, Сев. и Юж.. Америки, многие из 
к-рых являются уникальными. В археол. 
отделе собрания по палеолиту, 
ашельской культуре, в антропологич. -
коллекции черепов и костных останков 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. Один иэ эалоа. 
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человека, проживавшего на терр. 
СССР с периода палеолита. Помимо 
веществ. фондов МАЭ располагает бо
гатым науч. архивом и негатекой. Иэ
даёт «Сборник Музея антропологии и эт
нографии» (с 1900) ; имеет ряд пост. 
экспозиций. Ежегодно музей посещает 
св. 500 тыс. чел. 

Лит.: Ша ф р а н о в с к а я Т. К., Музей антро
пологии и этнографии АН СССР. Путеводитель 
без ЭКСКУ!")ОВода, Л" 1979. 
АЮ.1,ЕЛОВИЧ Наум Маркович ( 1888-
1952 ) ,  парт" гос. и проф. деятель. 
Чл. Коммунистич. партии с 1905. Род. 
в П. Рабочий-электрик. В 1913-15 вёл 
рев. работу в П" затем в ссылке. После 
Февр. рев-ции в П., агитатор Воен. 
орг-ции при ПК РСДРП (б) , чл. Испол
кома Петрогр. совета профсоюзов, пред. 
правления Союза рабочих-электриков; 
делегат 7-й ( Апр.) Всерос. конферен
ции РСДРП (б) ; один из организато
ров Кр. Гвардии в Петрогр. р-не. В дни 
Окт. рев-ции чл. ПВРК, комиссар над 
учреждениями интендантства. В нояб. 
1917 направлен П ВРК в Вологодскую и 
Вятскую губ. для обеспечения П. хле
бом. В 1918-19 пред. Петрогр. совета 
профсоюзов, чл. бюро ПК РКП (б) , 
Исполкома Петросовета, пред. горпо
требкооперации; участник · обороны 
П. С осени 1919 на политработе в Кр. 
Армии. С 1920 пред. Петрогр. губ
профсовета. С 1923 на др. проф. и гос. ра
боте. Участник Вел. Отеч. войны. Чл. 
ЦК ВКП (б) с 1939 (канд. в 1927-
34) .  Чл. ВЦИ К, ЦИК СССР. Деп. ВС 
СССР в 1937-46. 

Лит.1 Герои Окт.нбри, кн. 1, Л., 1967. 

АЮ.1,ИФЕРОВ Николай Павлович 
(1889-1958) ,  историк, краевед, один 
из организаторов экскурсионного дела 
в СССР, канд. филол. наук (1944 ) .  С 
1908 в П. Окончил ист.-филол. ф-т Пет
рогр. ун-та (1915) , ученик проф. И. М. 
Гревса, до 1919 состоял при кафедре 
всеобщей истории. В 1910 А. и А. А. Ги
эетти создали при Эрмитаже кружок по 
подготовке руководителей для экскурс. 
работы. С 1918 А. работал в Экскурс. 
секции Музейного отдела, в 1921-
24 - в Петрогр. н.-и. экскурс. ин-те, 
с 1921 чл. об-ва «Старый Петербург», 
rде вёл семинары по изучению П" 
Павловска, Царского Села, сотрудник 
ж. «Педагогическая мыслы (1918-24) 
и «Экскурсионное дело» (1921-23) , 
преподавал в школе при быв. Тени
шевском уч-ще (1912-25) , в колонии 
для беспризорных в Славянке (1919-
20) , Ин-те истории иск-в (с 1925) . А. -
автор ряда работ по методике и орг-ции 
экскурсион. дела. В 1929 арестован по 
сфабрикованному обвинению, эамюче
ние отбывал в Соловецких лагерях и на 
стр-ве Беломорканала. После освобожде
ния (1934) жил и работал в Москве. В ра
ботах по истории П. (Л.) выступил осно
воположником комплексного («цельно
купного») метода изучения гор. среды, 
особое внимание уделял взаимовлиянию 
ист. среды и культурной жизни города. 
Введя в науч. оборот обширный фактич. 
материал, А. первым в науч.-краеведч. 
лит-ре создал худ. образ П" трактуя его 
как «рус. Аф�ны», «стольный город рус. 

Комплекс зданий Апраксина двора. 

духовной культуры». Труды А. по ис
тории П. (Л.) и ныне сохраняют науч. 
ценность. 

С о ч.: Дуwа Петербурга, П" 1922; новое изд. -
Л" 1990; Петербург Достоевского, П" 1923; Быль 
и миф Петербурга, Л" 1924; Пушкин в Царском Се
ле, Л" 1929; Пригороды Ленинграда. Города: Пуш
кин, ПаВJJовск, Петродворец, М., 1946; Петербург 
Пушкина,  М., 1950; Из восnоминаниА, •Звезда•, 
1989, № 4. 

Лиr.: В р а с  к а JI О. Б., Архпные материалы 
И. М.  Гревса и Н. П. Анциферова по изучени� 
города, в кн.: Археографический ежегодник за 
1981 год, м" 1982; ли х а. е. д. с" Добрый 
язычник [о Н. П. Анциферове] , а сб.: Памятники 
Оrечества, в. 1, [M.J, 1989; К о н  е ч н ы й А. М" 
Н. П. Анциферов - исспедоватеJJь Петербурга, 
в кн .:  Петербург и губерния. Ист.-этнографич. 
исследовани•, Л : ·1989; Лнцифероаские чтени•. 
Материuы и тезисы конференции (20-22 декаб
РR 1989 г. ) ,  Л" 1989. 

«АПОЛЛОН., ежемес. (с 1911 - 10 но
меров в год) иллюстрированный журнал 
по вопросам изобразит. иск-ва, лит-ры, 
т-ра и музыки. Изд. в 1909-17. Редак
ция - на наб. р. Мойки, 29. Ред. С. К. 
Маковский (в 1911-12 совм. с R R 
Врангелем) .  Публиковались материалы 
по истории рус. и европ. иск-ва, обзо
ры выставок, сведения о событиях куль
турной жизни в России и за рубе
жом, ставились вопросы изучения и ох
раны памятников (печатались В. Я. Брю
сов, И. Ф. Анненский, А. А. Ростисла
вов, Я. А. Тугендхольд, R R Пунин, 
М. А. Куэмин) . Выпускались приложе
ния «Литературный альманах• (1909-
10) , • Русская художественная лето
пись•, (1911-12) . Закрыт в 1918. 
АПРАКСИН ДВОР (А п р а к с и н 
р ы н о к) (Садовая ул" 28-30) , комп
лекс адм" смадских, торг. зданий 
между наб. р. Фонтанки, ул. Садовой, 
ул. Ломоносова, Апраксиным пер. Об
ширный участок к С. от Фонтанки, на 
к-ром расположен А. д" в 1739 пожа
лован графу Ф. А. Апраксину. С 1754 
производилась застройка участка лавка
ми, к-рые отдавались внаём для тор
говли и продавались с эемлёй (с 1802 -
и пустые места для образования толку
чего рынка) .  Одноврем. с сер. 1750-х 
гг. часть расположенной рядом усадь
бы Г. П. Чернышёва, ограниченную Чер
нышёвым пер" приобрёл купец И. М. IЦу
кин. Он построил 3-этажное кам. зда
ние с торг. помещениями вдоль Садо
вой ул. и 2-этажный дом «для личного 

проживания• и трактира в Чернышё
вом пер. (в нач. 19 в. наз. Старо-IЦу
кинский трактир, в нач. 20 в. эдесь 
находилась Мариинская г-ца и ресто
ран, ныне столовая по ул. Ломоно
сова, 3 ) .  В 1777 купец разорился, и 
IЦукин двор перешёл к образованной 
в 1783 Комиссии об учреждении нар. 
уч-щ, к-рая выстроила кам. и дер. зда
ния (к 1794 - 462 лавки, к 1802 -
579 ) .  В А. д. с 1783 также осуществля
лось стр-во дер. (преим.) и кам. (по 
Садовой ул. и частично в Апракси
ном пер.)  зданий. Торговля в них нача
лась в 1802. В 1818 составлен проект 
симметричной кам. застройки А. д. 
(арх. А. Модюи ) ,  к 1828 построено 
шесть 2-этажных корпусов внутри А. д. 
В дальнейшем осуществлялась частич
ная кам. застройка (в 1860-61 - корпу
са для ягодников; верх. ярус ворот, ве
дущих в А. д. с Садовой ул.; арх. И. Д. 
Корсини) ,  на свободной терр. появля
лись врем. дер. лавки. Велась рыночная 
торговля разнообразными товарами, до 
нач. 1860-х гг. - почти вся букинисти
ческая торговл.я в П. Пожар 28 мая 
1862 уничтожил большинство строений 
А. д. и IЦукина двора. В 1863 построена 
Александровская линия А. д. (2 здания 
с лавками по Садовой ул" начиная от 
Щукина двора до Апраксина пер.) , гл. 
ворота (на Садовой ул.) с мелкими лав
ками по сторонам и двумя этажами ма
довых, ряд др. строений (арх. Корси
ни) ,  в 1864 - гл. корпус IЦукина дво
ра (арх. А. И. Кракау) ,  к-рый стал наз. 
Мариинской линией. Толкучий торг пе
реведён на Ново-Александровский ры
нок. К нач. 1870-х гг. возведено 45 торг. 
корпусов (на средства арендаторов
торговцев).  Велась в осн. оптовая тор
говля с оборотом 100 млн. руб. в год 
(железные и мануфактурные товары, 
инструменты, машины, оружие, фрук
ты, бакалейные товары и др. ) .  В 1876-
78 графом А. С. Апраксиным по проек
ту арх. Л. Ф. Фонтана построен Малый 
т-р (т. н. Апраксинский т-р) ( ныне 
БДТ) фасадом на наб. р. Фонтанки. 
В 1883-94 в А. д. построена ц. Воскре
сения Христова на Фонтанке (арх. Фон
тана) ; рядом находилось здание бога
дельни для вдов ниж. чинов Кавалер-



гардского полка и бесплатной Комис
саровской 3-классной школы. В нач. 
20 в. торговцы надстраивали свои лавки 
3-ми и 4-ми этажами. В 1907 в А. д. 
учреждена фруктовая, чайная и винная 
биржа, при ней открыты Об-во взаим
ного кредита и отделение агентства 
страхового об-ва « Россия•. В 1915 в А. д. 
664 лавки. В 1930-х гг. в зданиях на 
внутр. терр. устроены склады. В осталь
ных помещениях ведётся комиссион
ная торговля, находится ряд торгов. 
Вблизи - ст. метро «Гостиный двор•. 

Лuт .: Р у б 1 х и и В. Ф" Графы Апраксины и 
их nетербурrска• вотчина - Апраксин двор, СПБ, 1912; Н о  а и к о 1 Ю. В., Есть ли будущее у Апрак
сии• да ор1? , •ЛП•, 1988, N9 12. 
АПРЕЛЬСКИЕ ВЫСТУплЕния 1911, 
демонстрации рабочих П. против Лен
ского расстрела 1 9 1 2. О событиях на 
Лене стало известно в П. 6 апр. Боль
шевистская газ. «Звезда• 8 апр. опуб
ликовала сообщение о расстреле, 9 апр. 
запрос о нём в Гос. думу внесла с.-д. 
фракция. После ответа мин. внутр. дел 
А. А. Макарова («Так было и так бу
дет впред,ь.) большевики провели на 
всех кр. з-дах митинги, призывая рабо
чих к стачкам протеста. 14 и 15 апр. про
шли демонстрации на Петербургской 
стороне, за Нарвской заставой, 15 апр. -
на Невском просп. (арестованы 132 
чел. ) . 1 6  апр. бастовали з-ды Металли
ческий, «Эриксои•, «Феникс•, Ланген
зипеиа, « Розенкранц•, 17 апр. - Пу
тиловский, Коппеля, Зигеля. Всего до 
22 апр. бастовали 140 тыс. рабочих с 400 
ф-к и з-дов. Начавшийся в стране рев. 
подъём застал врасплох правительств. 
лагерь и промышленников, заставил их 
отступить. Ушёл в отставку мин. внутр. 
дел Макаров. Об-во заводчиков и фаб
рикантов 1 7  апр. постановило не штра
фовать участников А. в., несмотря на 
соглашение, заключённое членами Об
ва, по к-рому за каждое полит. выступ
ление на его участников должен был на
лагаться штраф. Мин. торговли и пром
ети С. И. Тимашев 1 8  апр. на заседа
нии Гос. думы обещал, что пр-во про
ведёт расследование Ленских событий, 
на прииски был направлен чл. Гос. совета 
сенатор С. С. Манухин. 

Лuт .: К р у э е Э. Э" Петербурrские рабочие 
1 1912-1914 �т., М.-Л., 1961. 
АПРЕЛЬСКИЙ кРИзис 19'17, первый 
полит. кризис власти после Февр. рев
ции. Поводом для него послужила нота 
мин. иностр. дел П. Н. Милюкова о 
готовности Врем. пр-ва продолжать вой
ну до победы. 20 апр. ( 3  мая) перед 
Мариинским дворцом - резиденцией 
Врем. пр-ва - св. 15 тыс. чел. (Фин
ляндский, Московский, 180-й полки, 
часть 2-го Балт. флотского экипажа) 
потребовали отставки Милюкова. Вече
ром началась демонстрация рабочих. 
21 апр. (4 мая) она возобновилась. 
Ок. 1 00 тыс. рабочих и солдат тре
бовали мира и передачи власти Со
ветам; небольшая группа «певых• 
из ПК РСДРП (б) призвала к во
оруж. свержению пр-ва (22 апр. 
(5 мая) ЦК РСДРП (б) принял резо
люцию В. И. Ленина, осудившую этот 

лозунг как авантюристический и преж
девременный). Одновременно под рук. 
кадетов были организованы контр
демонстрации в поддержку Врем. пр-ва. 
В местах пересечения колонн демонст
рантов и контрдемоистрантов произош
ли столкновения, были жертвы. Глав
нокоманд. Петрогр. ВО ген. Л. Г. Кор
нилов приказал направить против ра
бочих артиллерию, но солдаты и офи
церы не подчинились. С созданием 5 (18) 
мая коалиц. пр-ва кризис власти был 
временно ликвидирован, но причины 
его не были устранены. За ним после
довали Июньский кризис 1917 и Июль
ские дни 1917. 

Лит.: Г о л и  к о  а Г. Н., Т о к а р е в  Ю. С., 
Апрельс кий кризис 1917 r., в кн.: Исторические 
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6.6стРОв <до 1714 
К о р п и-с а а р и) , в сев. части Петро
градской стороны, омывается Б. и М. 
Невками и Карповкой. Пл. ок. 200 га. 
В 1714 на о-ве осн. Аптекарский ого
род (отсюда назв. о-ва; ныне Ботани
ческий сад) , вокруг к-рого складыва
лась Аптекарская слобода, гл. магист
раль - Каменноостровский просп. С 
нач. 19 в. А. о. - дачная местность. 
В кон. 19 - нач. 20 вв. дачные участ
ки распродавались под застройку доход
ными домами, в зап. части А. о. скла
дывалась пром. зона (ныне ПО «Крас
ногвардеец•, «Леиполиграфмаш•, «Элек
трик•, «Ленинская искра») .  В 1890 на 
А. о. осн. Экспериментальной медицины 
институт, в 1903 размещён Электротех
нический институт, в 1905 на ул. Литера
торов построен Дом писателей Лит. 
фонда (арх. Е. П. Вейнберг) . После 
Февр. рев-ции А. о. вошёл в состав 
Петроградского р-на. В 20- 30-х гг. 
расширена пром. зона, к Ю. от Песоч
ной наб. построены жилмассивы Соц
строй и КЭМПстрой, на наб. р. Карпов
ки, 13 - первый дом Ленсовета (арх. 
Е. А. Левинсон, И. И. Фомин) ,  завер
шилась застройка Кировского просп. В 
годы блокады в 1941-44 почти все дер. 
дома разобраны на топливо. В 60-
80-х гг. на А. о. сооружены Телецентр, 
комплекс Дворца молодёжи, проклады
вается просп. Медиков (часть Центр. 
дуговой магистрали) .  От назв. А. о. 
происходят наим. Аптекарских прос
пекта и набережной. 

Лuт.: К р  у• и и а-Б о r да и о 1 В. И., На Лn· 
текарском острове, «ЛП•, 1986, № S; Г р и б  а· 
и о •  В. И., Л у р • е Л. Я. ,  ЛnтекарскиА остров, 
Л., 1988. 
АП'fЕКАРСКИЙ ПЕРЕУЛОК, между 
ул. Халтурина и наб. р. Мойки. Про
ложен в 1737 как дорога к Круг
лому рынку. Назв. возникло в кон. 18 в. 
от Гл. аптеки, переведёиной сюда из 
Петропавловской крепости в новое кам. 
здание (д. 1/4; 1732, арх. Д. Трезини, 
перестроено в 1789-96, арх. Дж. Ква
ренги) .  Аптека размещалась. здесь до 
1839. В нач. 19 в. сооружены казар
мы Павловского полка, задний фасад 
к-рых выходит в А. п. (д. ·2) , построен 
Адамини дом (д. 8 ) .  В нач. 20 в. А. п. 
застроен кам. домами и продлён до 
наб. р. Мойки. В 1824 на квартире де
кабриста Е. П. Оболенского (д. 4) об-
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суждалась «Конституция• R М. Му
равьёва (см. Декабристы) . В д. 6 жил ар
тист П. В. Самойлов. 

АП'fЕКИ. Первая гарнизонная ( «ка
зёиная•) А. открылась в 1704 в Петро
павловской крепости. В 1 734 переведе
на на Миллионную ул. (ныне ул. Хал
турина, 4/1, угол Аптекарского пер. ) 
в помещение Мед. канцелярии (имено
валась Гл. А.) . Для заготовки лекарств. 
растений создавались Аптекарские ого
роды. В 1714 на одном из о-вов в дель
те Невы, получившем назв. Аптекар
ского, был создан первый в П. Аптекар
ский огород (ныне Ботанический сад 
АН СССР) . Первые «вольные• А. появи
лись в городе в 1721, к кои. 18 в. функ
ционировала сеть частных А.; постепен-

Аптека •Пепь и сыновь•• ( ныне Аптека № 13, 
7 -•  линия в. о., 16/18). 

но совершенствовалась техника приго
товления лекарств, расширялся их ас
сортимент. К кон. 19 в. помимо боль
ничных А. в П. имелось 64 «открытых• 
А. Сохранилась одна из крупнейших 
частных А. нач. 20 в., принадлежавшая 
фармацевту А. В. Пелю (ныне А. No 13, 
7-я линия В. О., 16/18 ) ; с 1983 здесь 
своеобразный музей истории фармации: 

· образцы старинной отеч. аптечной посу
ды, мед. инструментов, книги по фар
макологии и др. В 1 990 в Л. было св. 
240 А. (в 19 1 8  ок. 150) , в т. ч.  ок. 30 де
журных, работающих круглосуточно, 
ок. 40 А. готовых лекарств. форм. Функ
ционируют также 3 гомеопатич. А. 
АРАКЧЕЕВ Алексей Андреевич ( 1769-
1834 ) , гос. и воен. деятель, ген. от ар
тиллерии (1807 ) , граф (1799) . В 1783-
87 учился в П. в Арт. и ии.ж. шляхетном 
корпусе, с 1 792 служил при дворе вел. 
кн. Павла Петровича в Гатчине (инспек
тор гатчинской артиллерии и пехоты, гу
бернатор Гатчины, активно насаждал 
прусские воен. порядки) .  В 1 796-98 
комендант П. (при А. город приобрёл вид 
воен. лагеря: повсеместно установлены 
полосатые караульные будки и шлагбау
мы) , в 1 799 и с 1 803 инспектор артилле
рии (провёл ряд преобразований, способ
ствовавших усилению этого рода войск 
в преддверии Отеч. войны 1 8 1 2) ,  в 1 808-
10 воен. мин., с 1810 пред. Департа
мента воен. дел Гос. совета. С 1 815 фак-
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тическн ·сосредоточил в своих руках 
руководство Гос. советом, К-том мини
стров, Собственной его имп. величества 
канцелирией, был единств. докладчи
ком имп. Александру 1 по большинству 
ведомств. С 1817 гл. нач. воен. поселе
ний (в  П. учредил воен. поселении при 
Охтинских пороховых з-дах) .  В глазах 
современников А. - олицетворение по
лицейского деспотизма и военщины 
(«аракчеевщина• ) ,  что сделало его 
одиозной фигурой. После воцарении имп. 
Николая 1 А. был отстранён от дел 
и жил вне П. Дом А. в П. - пам. 
арх-ры (см. Аракчеева дом) . 

Л�r.: К у н кл ь А. А.. Аракчеевщина, М., 
1929. 

АРАКЧЕЕВА ДОМ (наб. р. Мойки, 35) , 
пам. арх-ры классицизма. Построен в 
1800-х гг. (арх. Ф. И. Демерцов) дли 
А. А. Аракчеева. Играет существ. роль 
в восприятии ансамбли Дворцовой пл. 
и прилегающей к ней территории. Об
работанный ионич. пилистрами ризалит 
в центр. части каждого из фасадов завер
шаетси треуг. фронтоном; угол здании 
скруглён. Со стороны двора, имеющего 
в плане форму неправильного много
угольника, к корпусу по наб. р. Мойки 
примыкает жил. флигель. Внутр. пла
нировка дома обычна дли многоквар
тирных жил. домов. Сохранилась 3-мар
шеваи параднаи лестница с 4 опорными 
столбами, подцерживающими своды пло
щадок. А. д. типичный образец 
рищ1вой жил. застройки П. нач. 19 в. 
АРЕНСКИЙ Антон Степанович (1861-
1906 ) ,  композитор, пианист, дирижёр. 
В 1882 окончил Петерб. консервато
рию по классу композиции R А. Рим
ского-Корсакова. Переехал в Москву, 
В 1895 возвраТИЛСИ В П" где ДО 1901 
был управлиющим Придворной певч. 
капеллой. Среди написанных в П. 
произв. - балет «Ночь в Египте• («Еги
петские ночи•; 1900) . Похоронен в Нек
рополе мастеров иск-в. 
«АРЗАМАС», лит. кружок в П. в 1815-
18. Созд. сторонниками «карамзинско
� направлении в рус. лит-ре в про
тивовес «Беседе любителей русского 
СJЮва•. Среди основателей - В. А. Жу
ковский, А. И. Тургенев, Д. Н. Блудов, 
Д. В. Дашков, С. С. Уваров; впослед
ствии в кружок вошли К. Н. Батюшков, 
Ф. Ф. Вигель, А. Ф. Воейков, П. А. Вя
земский, А. С. Пушкин, В. Л. Пушкин 
(«староста• «А.• ) .  Заседании «А.• про
ходили у Уварова (ул. М. Морскаи, 
21) , Блудова ( Невский просп., 82) , 
Тургенева (наб. р. Фонтанки, 20) . На 
заседаниях кружка звучали пародии, 
эпиграммы на членов «Беседы ... •,  цари
ла атмосфера буффонады, шутки. Деи
тельность «А.•, направленнаи про
тив консервативных идей «Беседы ... •, 
на сближение лит. изыка с разговор
ным, развитие новых лит. жанров, ив
лялась существ. элементом лит.-об
ществ. жизни П. 1810-х гг. В 1817 новые 
члены кружка, будущие декабристы 
R М. Муравьёв, М. Ф. Орлов, R И. Тур
генев, попытались придать «А.• полит. 
направленность, что не встретило со
чувствии умеренного крыла кружка. 

Музей Арктики и Антарктики (быаwаи Никольска11 
единоверческая церковь). 

Из-за отсутствии конкретной програм
мы «А.• постепенно распалси. 

Лиr.: Литературные салоны и кру•ки. Перва11 
половина XIX а., М. - Л., 1930; Гил лепьс о н  
М. И., Молодой Пушкин и арзама\°:ское братство. 

л .• 1974; е r о ж. е. От арзамасского братства к 
пушкинскому круrу nнсателеА, л., 1977; Арзамас, 

АРк-iи':си19:: · АНТАРктики МУЗЕЙ 
(ул. Марата, 24а ) ,  при Арктическом и 
Антарктическом институте. Осн. в 1930. 
Открыт в 1937. Имеет неск. отделов, в 
т. ч. природы Арктики, истории освое
нии Сев. мор. пути, высокоширотных 
экспедиций по исследованию Центр. Ар
ктики, изучении Антарктики, а также 
нар. х-ва и иск-ва народов Севера и др. 
В создании экспозиции музеи и

.
его ра

боте принимали участие учёные Ю. М. 
Шокальский, В. Ю. Визе, А. П. Окладни
ков, И. Д. Папанин, Р. Л. Самойлович, 
М. М. Сомов, Я. Я. Гаккель, А. Ф. Треш
ников и др. Помещаетси в здании быв. 
Никольской единоверческой ц. ( 1820-
26, арх,. А. И. Мельников) .  , АРКТИЧЕСКИЙ, И АНТАРКПIЧЕ
СКИЙ ИНСТИТУТ Гос. к-та по гидро
метеорологии и контролю природной 
среды (ул. Беринга, 38) , осн. в 1920 
как Сев. науч .-промысловаи экспеди
щ�и Науч.-техн. отдела ВСНХ; с 1925 
Ин-т по изучению Севера, к-рый в 1930 
был реорганизован во Всес. арктич. 
ин-т. Совр. назв. с 1958. Ведёт комп
лексные исследовании природы Арктики 
и Антарктики. Организовано св. 1000 
экспедиций, в т. ч. серии «Сев. полюс• 
и антарктических (с 1958 ) ,  в результате 
к-рых открыты сотни геогр. объектов 
(о-ва Шмидта, Седова, Длинный, До
машний, Пионер, Арктич . Ин-та, Воро
нина, Ушакова, Визе и др., подводные 
хребты Ломоносова, Менделеева, Гакке
ли, Гагарина, шельфовые ледники, под
лёдные равнины и др. ) .  В работе ин-та 
принимали участие учёные А. П. Кар
пинский, А. Е. Ферсман, Ю. М. Шокаль
ский, R М. Книпович, Л.  С. Берг, О. Ю. 
Шмидт, Р. Л. Самойлович, В. Г. Богораз
Тан, В. Ю. Визе, Н. R Зубов, П. П. Шир
шов, Н. Н. Урванцев, А. Ф. Трешников 
и др. При ин-те - Арктики и Антарк
тики музей. Награждён орд. Ленина 
(1967) . До 1984 помещалси на наб. р. 
Фонтанки, 34 (в быв. Шереметевском 

дворце) ,  в саду этого дома установлены 
в 1967 памитник сотрудникам ин-та, по
гибшим в Вел. Отеч. войну, в 1974 бюст 
Р,. Амундсена. , , АРМИЯ НАРОДIЮГО ОПОЛЧЕНИЯ 
(с 4 июли 1941 Л е н и  и г р. а р м и и  
и а р. о п  о л ч е и и и ) ,  формировалась 
с 30 июни 1941 на основании решении 
Ленингр. горкома партии и пост. Воен. 
совета Сев. фр. от 27 июни 1941. Были 
образованы Воен. совет и штаб армии 
(команд. армией - ген.-майор А. И. Суб
ботин, члены Воен. совета - зав. отде
лом горкома партии Л. М. Антюфеев, 
бригадный комиссар Н М. Жмакин, нач. 
штаба - полк. С. И. Никитин) . Штаб 
армии возглавил работу по формирова
нию ополченческих соединений и частей, 
непосредственным созданием и оснаще
нием к-рых занимались районные комис
сии во главе с секретарими райкомов 
партии, в материально-техн. обеспече
нии участвовали мн. пром. пр-тии Л. 
Первонач. предполагалось создать 7 див. 
нар. ополчении, рид истребит. и пулемёт
но-арт. частей (100 тыс. чел. ) . 4 июли 
горком партии постановил увеличить 
численность армии до 200 тыс. чел. Фак
тически в нач. июли - сент. 1941 было 
сформировано 1 О див. ( 4 из них в памить 
о Кр. Гвардии 1917 получили наимен. 
гвардейских ) ,  к-рые по мере готовности 
отправлялись на фронт, 7 истребит. 
(партиз.)  полков, 16 пулемётно-арт. ба
тальонов, а также неск. маршевых ба
тальонов. Общаи числ. А. н. о. св. 135 тыс. 
чел. Дивизии комплектовались по терр.
производств. принципу, применительно 
к орг. структуре, привитой в Сов. Армии. 
Большинство дивизий состояло из 3 
стрелк. и 1 арт. полков, рида отд. бата
льонов и рот. Кадровых командиров бы
ло мало. Б. ч.  личного состава в воен. 
отношении была совершенно не обуче
на или прошла лишь курс допризывной 
подготовки. Дивизии имели значит. не
комплект станковых пулемётов, отсутст
вовали противотанк. артиллерии и зе
нитные средства. Времени на боевое ско
лачивание подразделений не было. В бо
их на дальних и ближних подступах к Л. 
соединении А. и. о. понесли тижёлые по
тери. Но и в этих исключительно труд
ных условиях воины ополчении показа
ли образцы мужества, стойкости и сыгра
ли огромную роль в защите Л. в первые 
меси цы войны. В кон. сент. 1941 управ
ление А. и. о. было расформировано. 

Л11r .: К р ю к о а с к и х А. П., Создание Ленин
градской армии народного ополченна. в кн.: В годы 
суровых нспытаннА, Л., l 98S; Де м и д о  в В., 
Повесть о Военном соаете, •Заезда•, 1987, № 1, 
с. 91-96; см. также лит. при ст. НарООно� onoA
•eнue 1941. 

' / АРМЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ св. Екатери-
ны ( Невский просп" 40-42) , пам. арх
ры раннего классицизма. Построена в 
1771-80 (арх. Ю. М. Фельтен) по ини
циативе и на средства коммерсанта И.  Л. 
Лазарева - деители арминского освобо
дит. движении 18 в. Небольшаи одноку
польнаи церковь расположена в глубине 
участка с отступом от красной линии 
Невского просп. Боковой фасад, обра
щёиный в сторону центр. магистрали, 
акцентирован 6-колонным портиком но-



нич. ордера и отличаетси изяществом и 
гармонией форм. В убранстве фасадов 
широко использована скульптура (фриз 
фронтона, картуши над окнами) ,  метал
лич. створы решётки входных дверей 
исполнены в 1906 при реставрации цер
кви арх. А. И. Таманяном. Два ж.ил. 
дома (воет. корпус - д. 42, 1 7 7 1 -75, 
арх. Ю. М. Фельтен, перестроен в 1 835-
37, арх. А. И. Мельников; зап. корпус -
д. 40, 1 794-98, сохранилась худ. от
делка кон. 1 8  - нач. 1 9  в.) соединяют 
церковь с Невским просп., образуи не
большой ансамбль. В д. 42 ж.или гос. 
деJIТель М. М. Сnеранский (с 1 823; в лит. 
салоне его дочери бывали А. И. Турге
нев, П. А. Вяземский, А. Мицкевич и др. 
деятели культуры), декабрист r. с. 
Батеньков (1823-25; его посещали 
К. Ф. Рылеев, бр. Бестужевы, С. П. 
Трубецкой), поэт Ф. И. Тютчев 
( 1 854;-73) . 
АРМЯНСКОЕ КJIАДБИЩЕ (наб. р. 
Смоленки, 29) ,  на о. Декабристов, на 
прав. берегу р. Смоленка. Пл. 0,5 га. Осн. 
в 1791 как место захоронения лиц ар
мяно-григорианского вероисповедания 
(отсюда назв.) . В 1 790-х rг. на А. к. по
строена ц. Воскресения (арх. Ю. М. 
Фельтен?) - усыпальница арминского 
рода Лазаревых; пам. А. И. Лазареву 
( 1 802, скульп. И. П. Мартос) - выдаю
щееси произв. рус. мем. скульптуры (в 
сов. время перенесён в Музей гор. скуль
птуры) .  В 1 988 церковь возвращена ар
мянской общине. На А. к. похоронены 
востоковеды О. Амиди и К. П. Патка
нов, врач В. В. Сrроганов, ген.-майор 
И. В. Хастатов, писатель А. М. Худоба
wев и дl]· 
АРСЕНАЛ, осн. Петром 1 в 1 7 1 1 - 1 2  
как Лиrейный двор АЛИ произ-ва арт. 
вооружении. Близ него построены в 1 7 1 4  
т. н .  Сrарый пушечный двор АЛЯ хра
нения готовой продукции и арт. запасов 
(на месте совр. д. 4 по Литейному 
просп.) , в 1 7 1 5  т. и. Новый пушечный 
двор с мастерскими, в 1 7 30-е rг. Дело
вой двор со зданием Арт. канцелирии 
(на месте совр. домов 1 и 3) . По сосед
ству возникли поселении «работных лю
дей• - Литейная и Пушкарская слобо
ды. В 1 774 дер. постройки Сrарого пу
шечного двора разобраны, на их месте 

1юстроено квм. здание АЛИ хранении 
"арт. древностей. и арт. запасов, с 1 799 
наз. Сrарым А. (в 1 865- 1 9 1 7  в нём по
мещался Петерб. окружной суд; здание 
со.жжено восставшими в дни Февр. 
рев-ции ) .  В 1 799 осн. произ-во сосредо
точено на части терр. Нового и Делово
го дворов, к-раи стала наз. Новым А. 
Здание Нового А. построено в нач. 
1 800-х rг. (арх. Ф. И. Демерцов) ,  пере
строено в 1 870 (арх. Р. Р. Генрихсен). 
В разное время в нём помещались Гл. 
арт. управление, с 1 882 - орудийный 
з-д (учре.ждён в 1 863-66 как орудий
ная мастерская) ,  патронный з-д, др. уч
реждения Арт. ведомства; ныне Центр. 
офицерские арт. курсы им. маршала ар
тиллерии R И. Казакова. К 1 840-м rг. 
комплекс А. занимал терр. между Не
вой и Кирочной ул., включал кроме осн. 
сооружений адм. здании, жил. дома, ка
зармы, склады, дровяные сараи, лазаре
ты, Техн. арт. школу (осн. в 1 820-21 ) ,  

· Сергиевский всей rв. артиллерии со
бор и др. В 1 850 в /(po1UJepкe осн. 
Кронверкский А., куда в 1 851  переведе
ны запасы снарядов и материалов из 
снесённого Литейного дома, в 1 868 -
коллекция ист. оружии из Сrарого А. 
(ныне Воен.-ист. музей артиллерии, инж.. 
войск и войск свизи) . В 1 85 1 -53 в на
чале Литейного просп. возведены дома 
1 и 2 АЛИ Арт. ведомства (арх. А. П. Ге
милиан) .  В 1 844-5 1 на прав. берегу 
Невы, на терр. быв. Гос. партикуляр
ной верфи построен А., также полу
чивший назв. Нэвый А. (ныне з-д «Ар
сенал• им. М. R Фрунзе). Туда было 
перенесено осн. произ-во с лев. Берега 
Невы. 

Первонач. на А. работали мастеровые, 
переведённые из Моск. пушечного двора, 
иноземные мастера и рабочие по воль
ному найму, солдаты, арестанты и ка
торжники; впоследствии состав рабочих 
А. пополнялся в осн. рекрутами (в 
1 840-42 на А. сформирована отд. воин
ская часть, приравненная к строевой арт. 
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бригаде). В 1 86 7-70 введён вольнона
ёмный труд (производительность тру
да возросла более чем в 2 раза) .  Числ. 
работавших на А. в 1738 - 260 чел. (из 
них 2 1 1 рабочих) ,  в 1 8 1 9  соответствен
но 956 чел. (731 рабочий ) ,  в 1 866 -
св. 2 тыс. чел. ( 1 1 77 рабочих) ,  в 1 867 -
658 чел. (455 рабочих) ,  в 1 900 - 488 
чел. (450 рабочих) ,  в 1 9 1 2  - 1 450 чел. 
( 1 407 рабочих) .  В 1 8 1 2  А. выпустил 
св. 1 050 единиц продукции (в т. ч. 1 56 
орудий ) ,  в 1 860-70 соответствеиио 
439 тыс. (2,4 тыс.) , в 1 8 7 1 - 1900 - св. 
839 тыс. (3,3 тыс.) . В 1 842 в А. храни
лось св. 2 тыс. наименований предметов 
материальной части артиллерии, в т. ч. 
620 орудий, отлитых в 1 797- 1 84 1 .  В 
1 882 на А. прекращено пушечное литьё, 
он стал воен.-механич. з-дом. 

Лuт.: Р о д  s е • и  ч В. М., Историческое описа
ние С.-Петербурrсi оrо арс енuа за 200 п ет ero су
щестаоаав иа. 1 7 1 2- 1 9 1 2  rr., СПВ, 1 9 1 4. 

АРСЕнАльНАЯ аАБЕРЕЖНАЯ, на 
прав. берегу Невы, ме.жду Арсенальной 
и Академика Лебедева улицами; на про
тивоположном берегу - наб. Робеспье
ра. Названа в 1 887 по з-ду Новый Арсе
нал (ныне з-д «Арсенал• им. М. В. Фрун
зе) .  Со 2-й пол. 1 8  в. в р-не будущей 
А. н. строились усадьбы и дачи. Устрой
ство набережной началось в 1 820-е rт., 
в совр. границах существует со 2-й пол. 
19 в. в связи со стр-вом Литейного мос
та- и з-да Новый Арсенал (д. 1, 1 844-
5 1 ,  арх. А. П. Гемилиан, арх.-строитель 
А. А. Тон ) .  На А. н. Калининский рай
совет (д. 1 3/ 1 ,  1 950-е rт., арх. Н. В. Ба
ранов и др.) , Воен. арт. академии им. 
М. И. Калинина (д. 1 5/2) .  
АРТЕЗuАНСКИЕ сквАжИИЬI, ис
пользуютси АЛИ забора подземных (т. н. 
артезианских) вод, заключёииых между 
водоупорными слоими и находищихси 
под гидравлич. давлением. Первая А. с. 
в П. пробурена в 1 86 1  на терр. Экспе
диции заготовлении гос. бумаг (поз.же 
ф-ка «Гознак•) на глуб. 200 м; вскрыла 
3 водоносных горизонта, дала фонтан 

•Арс енu и Л итейный дао р • Пете рбурrе•. Граа8' ра Т. Мм торна по р11сунк у Да. Х• рна. 1 790. 
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солоноватой воды из нижнекембрий
ского (гдовского) горизонта. Вода оказа
лась негодной для питья и в осн. спуска
лась в р. Таракановка. В нач. 20 в. в П. 
началось массовое бурение А. с. для 
пром. водоснабжения. К кон. 1 980-х гг. 
в городе ок. 1 50 скважин (ок. 60 дейст
вующих) .  В результате 'интенсивной 
эксплуатации А. с. · (суммарный забор 
40-60 тыс. м3 ' в суткн из гдовского 
горизонта) напор воды снижен на пло
щади св. 20 тыс. км2• Принимаются меры 
по ограничению и регулированию водо
отборов. 

1 1 
АРТЕЛЬ ХУДОЖНИКОВ ( С  а н  к т-
П е т е р б. а р т е  л ь х у д о  ж н и
к о в) , первое объединение рус. худож
ников-демократов. Созд. в 1 863 выпуск
никами АХ, демонстративно вышедшими 
из неё в знак протеста против консер
вативной системы академич. преподава
ния (т. н. бунт четырнадцати) .  Устав 
утверждён в 1 865. В А. х" возглавляемую 
И. Н. Крамским, вошли демократически 
настроенные худ. Ф. С. Журавлёв, А. И. 
Корзухин, А. Д. Литовченко, К. Е. Ма
ковский, А. И. Морозов и др. Будучи сво
его рода кооперативным об-вом по совм. 
выполнению худ. заказов и своеобраз
ной бытовой •коммуной•, А. х. одновре
менно устраивала коллективные выстав
ки, диспуты, рисовальные вечера, при
влекая к ним молодых художников П. 
В целях популяризации отеч. иск-ва А. х. 
подготовила к изданию первые в России 
иллюстрированные худ. каталоги •Худо
жественный автограф• ( 1 869, 1 870-7 1 ) .  
Возникновение А. х. сыграло важную 
роль в формировании демокр. направле
ния в рус. иск-ве, заложило основы для 
создания ТПХ В, в к-рое вошли мн. члены 
А. х. В 1 870, с выходом Крамского, фак
тически прекратила существование. По
мещалась на 1 7-й линии в. о" 4, с 1 866 
на квартире Крамского (Адмиралтей
ский просп" 1 0; мем. доска) . 

Лит.: П у н  и н  а И. Н., Петербургская артель 
художников, л., 1966. 

АРТИЛЛЕРИй скиЕ оБстРЕлы 
1 941 -44. Обстрелы Л. нем.-фаш. вой
сками начались 4 сент. 1 94 1  и продол
жались до 22 янв. 1 944. Объекты варвар
ских А. о. - пром. пр-тия, электростан
ции, водопровод, жил. кварталы, наиб. 
людные перекрёстки улиц, госпитали и 
б-цы, пам. арх-ры и истории. На фаш. 
картах Эрмитаж был отмечен как объ
ект № 9, Дворец пионеров - № 1 92, 
Ин-т охраны материнства и младенчест
ва - № 708 и т. д. В начале блокады об
стрел вёлся в осн. из р-на Урицка, где 
враг создал кр. арт. группировку, имев
шую 203-мм и 2 1 0-мм орудия. В сент. -
дек. 1941  фаш. артиллерия выпустила 
по Л. св. 30 тыс. снарядов. Ср. продол
жительность А. о. в сутки в нояб. соста
вила 9 ч 1 3  мин. Для спасения жителей 
от вражеского огня строились убежища 
и укрытия. Св. 1 1  О тыс. ленинградцев 
переселились из юж. р-нов города в ме
нее опасные северные. В результате 
контрбатарейной борьбы летом и осенью 
1 942 активность вражеской артиллерии 
резко снизилась (в 1 -м полугодии по объ-

Артиллерийсuе обстрепы 1941-44. ПрецупреАИ
тельная надпись, сохранённая на стене школы 

Nt 210 ( Невский проспект, 14 ) .  

Дом н а  уrлу Неккоrо проспекта и улицы Софьи 
ПероаскоА, раэрушенныА • результате артил.лериА

скоrо обстрела. 

Ж.ертвы артиллерийского обстрела на Невском проспекте. Сентнбрь 1941. 

ектам Л. выпущено св. 34 тыс. снарядов, 
во 2-м - ок. 1 6  тыс.) . С сер. янв. 1 943 
А. о. Л. снова участились. Из р-на пос. 
Беззаботный огонь вели крупнокалибер
ные орудия (240-мм и 420-мм) с даль
ностью стрельбы до 40 км. В апр. - мае 
массированным огневым налётам с при
менением термитных снарядов, к-рые 
вызывали пожары, подверглись з-ды 
«Большевик•, • Красный выборжец•, Ки
ровский и Балтийский э-ды, 1 -я ГЭС, 
нефтебаза •Красный нефтяник•, торг. 
порт. Всего в 1 943 в Л. возникло 327 кр. 
пожаров. А. о. всегда были внезапными, 
начинались в часы, когда ленинградцы 
шли на пр-тия или возвращались с рабо
ты. 1 7  июля 1 943 Л. пережил самый 
сильный за время войны А. о" когда во 
всех 1 5  его р-нах разорвалось св. 2 тыс. 
снарядов. Особенно ожесточённому об
стрелу подвергались Кировский, Москов
ский, Невский и Ленинский р-ны, к-рые 
находились в непосредств. близости к 
фронту. Так, Кировский р-н в 1 943 обст
реливался 1 34 раза. Горком партии и 
Исполком Ленгорсовета 1 1  сент. 1 943 
постановили перенести в более укрытые 
места 1 32 трамвайные остановки, соору
дить в окнах мн. магазинов и столовых 
спец. защитные стенки, обеспечить до
полнит. убежищами школы, временно 

закрыть к/т •Аврора• и «Молодёжный». 
В сент. 1 943 был создан Ленингр. арт. 
контрбатарейный корпус, к-рый во взаи
модействии с авиацией развернул борь
бу с артиллерией врага. Всего с сент. 
1 94 1  по янв. 1 944 по Л. было выпущено 
ок. 1 48,5 тыс. снарядов. Из 881  дня бло
кады город подвергался варварским об
стрелам 6 1 1  дней. На 1 км2 гор. терр. при
шлось в ер. 480 снарядов. А. о" от к-рых 
погибло ок. 1 7  тыс. чел. и ок. 34 тыс. бы
ло ранено, прекратились, когда нем.
фаш. войска были отброшены от Л. в хо
де Красносельско-Ропшинской операчии 
1944. В память о героизме и мужестве 
ленинградцев в период вражеских арт
обстрелов частично сохранены и в 1 962 
восстановлены надписи воен. лет: «Граж
дане! При артобстреле эта сторона ули
цы наиболее опасна. ( Невский просп" 
1 4; Лесной просп" 6 1 ;  22-я линия В. О" 
7; в Кронштадте) .  Следы осколков снаря
дов сохранились на цоколе Исаакиев
ского собора (зап. сторона; мем. доска ) ,  
на пьедестале одной из конных групп 
Аничкова моста (мем. доска) .  

Л u r  . :  Ж. д а и о в Н. Н., ОrнеаоА щит Лени игра· 
да, Л., 1965; 900 rероич.еских дней. Сб. документов 
и материалов. М. - n . . 1966; НеnоkоренныА Ленин
град, 3 изд., Л., 1985; В годы суровых испытаний. 
Ленинградская партийнаи организации в Великой 
ОтечественноА аоlне, Л" 1985. 



' 
АРХЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ, 
науч. учреждение, созд. в 1 834 при Мин
ве нар. просвещения для издания мате
риалов, собранных в 1 829-32 Археогра
фич. экспедицией АН под рук. историка 
и археографа П. М. Строева. В 1 837 
А. к. утверждена • как пост. учреждение 
(члены назначались мин. нар. просве
щения, пред. утверждался императором) .  
По •Правилам• 1 837 хронологич. рамки 
публикуемых А. к. док-тов ограничива
лись 1 7  в. А. к. получила право требовать 
передачи ей док-тов из гос. архивов, 
могла пол.ьзоваться рукописями, храня
щимися в б-ках, и покупать их у частных 
лиц; имела сеть корреспондентов в Рос
сии и за рубежом. Заседания А. к. про
ходили на Надеждинской ул. (ныне ул. 
Маяковского, 5) . А. к. подготовила и из
дала ряд многотомных публикаций док
тов по истории России 1 3- 1 7  вв., в т. ч. 
•Акты Археографической экспедиции» 
(т. 1 -4, 1 836-38 ) ,  •Акты историче
ские» (т. 1 - 5, 1 841 -43) , •дополнения 
к Актам историческим» (т. 1 - 1 2, 1 846-
75) , « Русская историческая библиоте
ка» (сб. 1 -39, 1 872- 1 927) и мн. др. В 
1841  начато издание «Полного собрания 
русских летописей» (продолжается и ны
не) . В 1 862- 1 929 выходила •Летопись 
занятий Археографической комиссии». 
Мн. издания А. к. сохраняют науч. зна
чение. В 1922 А. к. передана в ведение 
АН СССР (с 1 956 действует при Отделе
нии истории А Н  СССР, Москва) . 

Лur .: Подробны А каталог издаииА Археографи
ческой комиссии, аыwедwнх • свет с 1 836 по 19 18 ,  
6 изд . •  П. ,  1 9 1 8; С о ф и н  о •  П. Г . ,  Из истории рус
ской дореволюционной археографии, М., 1957. 

, / 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТЮIКИ, 
остатки древних поселений, сооруже
ний, погребений и др. на терр. совр. Л .  
Случайные находки кремнёвых орудий 
кам. века известны на лев. берегу Невы, 
в р-не Кикиных палат - собора Смоль
ного монастыря. Наиб. ранняя достовер
ная находка (в Галерной гавани, 
1 797 ) - клад арабских серебр. монет -
дирхемов (ок. 780) . Он относится к «пер
вому периоду обращения дирхема в 
Воет. Европе» ( 780-830) и связан с, ве
роятно, существовавшим здесь торг. по
селением 9 в. Имеются непроверенные 
сведения о ср.-век. курганах 1 0- 1 3  вв. 
на терр. парка в Удельной. Культурный 
слой поселения, соответствующего нов
городскому Спасскому погосту (по дан
ным ПИСЦОВЫХ книг, 1 5- 1 6 вв.) , зафик
сирован под насыпным грунтом в р-не 
Кикиных палат - собора Смольного мо
настыря. При стр-ве корпусов Петроза
вода в нач. 1 960-х гг. на берегу 
р. Охта были снесены остатки дерево
земляных бастионов крепости Ниен
шанч. На терр. з-да в качестве ограды 
мем. дуба использованы швед. пушки 
17 в. Эпизодич. наблюдения за культур
ным слоем при строит. и реставрац. ра
ботах с нач. 1 970-х гг. позволили уста
новить, что в пределах ист. части Л. сле
ды застройки 1 -й четв. 1 8  в. перекрыты 
насыпным грунтом мощностью от 2 до 
4 м и  более. А. п. нач. 1 8  в. обнаружены 
в результате раскопок, к-рые целенап
равленно велись с 1 952 (А. Д. Грач) . 

Как установлено А. С. Кожевнико
вым и В. А. Бутми, Петропавловская 
крепость первонач. занимала меньшую 
площадь. Остатки дерево-земляных ук
реплений Трубечкого бастиона были об
наружены при земляных работах 1 96 1 .  
Фрагмент· бревенчатой конструкции На
рышкина бастиона открыт в 1 976 на глуб. 
ок. 1 ,5 м раскопками Г. С. Лебедева и 
К. М. Плоткина. Здесь же обнаружена 
кирп. стена 1 720-х гг., отделявшая Мо
нетный двор от др. помещений бастиона. 
Культурный слой нач. 1 8  в. открыт так
же в воет. части Кронверка, он может 
быть прослежен и далее на В. в пределах 
совр. Рево.лючии площади, где 1 1од скве
ром и совр. застройкой находятся остат
ки зданий Сената, Гостиного двора, Тро
ицкого собора и др. в первонач. центре 
Л. В 1 952 на Стрелке Васильевского 
о-ва проводил археол. исследование зда
ний Грач, в 1 960-70-х гг. изучался в 
процессе реставрации Меншиковский 
двореч (А. И. Гессен, Ю. М. Денисов) . 
В 1 9 80-х гг. близ Тучкова моста на Ва
сильевском о-ве вёл раскопки лаборато
рии М. В. Ломоносова В. А. Коренцвит. 
В 1 957 проводились археол. исследова
ния близ зданий Двенадцати коллегий и 
Гостиного двора (Денисов, Лебедев) .  
Фрагменты дворцовых построек нач. 1 8  в. 
в составе здания Зимнего дворча 
выявлены и изучены в 1 970-х гг. Е. А.  
Баженовой. Раскопки в Летнем саду про
ходили одновременно с реставрац. рабо
тами. Открыты фонтан 1 709- 1 0  ( Дени
сов) , а также 9 больших и малых фонта
нов 1 -й пол. 18 в., каскад «Амфитеатр», 
партер вдоль Лебяжьего канала, парад
ные· боскеты вдоль Гл. аллеи ( Корен
цвит) . При земляных работах в саду 
найдено неск. мрам. бюстов 1 8  в. и скуль
птура Вакха (вые. 1 ,8  м) . В 1 974 архео
логически исследовано здание Сампсон
иевского собора и участки кладбища 
1 8  в. (Денисов, В. С. Воинов, Лебедев) .  
Открыты кам. апсиды первонач. здания 
собора, а также склепы и надгробные 
плиты 1 8  в. Е. А. Захариевой разработа
на дендрохронология дер. конструкций 
здания. В течение 30 лет накоплены дан
ные об археол. остатках крепостных, 
культовых и дворцовых построек, по
гребальных памятниках (исследования 
В. А. Грача и А. Н. Кирпичникова) .  

Лит.: Г р а ч  А. д .. Археологические раскопки 
в Ленинграде. К характеристике культуры и быта 
населения Петербург• XVl l \  а . •  М. - Л" 1951; 
В о и н о а В. С" д е н и с о в ю. М" Л е б е д е  в 
Г. С., В памать о русскоА славе, •СиАЛ•, 1 975, 
No 9; Л е б е д е  а Г., Археологи в Петроnавлов· 
скоА крепости, • Нева•, 1 9 8 1 ,  Nt 8. 

АРХЕОЛОГНЧЕСКИЙ инститУт, 
науч.-уч. учреждение для подготовки ар
хеологов и архивистов. Осн. в 1 877 по 
инициативе Н. В. Калачова (первый 
дир. ) .  В программе - археол. дисципли
ны и вспомогат. ист. науки. Срок обуче
ния 2 года. Принимались лица с высш. 
образованием, плату за обучение не вно
сили. Среди преподавателей - И. Е. 
Андреевский, С. Ф. Платонов, Н. В. Пок
ровский, И. И. Срезневский. Издавал 
«Сборник Археологического института» 
( 1 878-98) и « Вестник археологии и 
истории• ( 1 885- 1 9 1 8 ) .  В 1 922/23 уч. г. 
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преобразован в Отделение археологии и 
истории иск-в ф-та обществ. наук ун-та. 
Помещался на 9-й линии В. О., 37 /2, за
тем на Екатерининском кан., 1 4. 

Лит.: Речи, адресы и приветствии по случаю 
двадцатипитилетии и тридцатилетии Института. 
1 878- 1 908, СПБ, 1908; Я к о в л е в  П. С" Памят
наи книжка Имп. Археолоrического института в 
С.-Петербурге. 1 878- 191 1 ,  СПБ, 1 9 1 1 .  

1 
АРХИВЫ, гос. хранилища, науч. учреж-
дения, ведомств. объединения, собираю
щие, хранящие, обрабатывающие док-ты 
и материалы об ист. прошлом и совр. 
жизни. В ведении Архивного управления 
Леноблгорисполкомов (наб. Красного 
Флота, 4) находятся Исторический ар
хив Ленинграда (ЛГИА ) ,  Октябрьской 
револючии и сочиалистического строи
тельства архив (ЦГАО РССЛ) , Литера
туры и искусства Ленинiрада, архив 
( ЦГАЛИ Ленинграда) ,  Кинофотофоно
документов архив (ЛГАКффД) , Гос. 
архив Ленингр. обл. ( Выборг, ул. Штур
ма, l ) ,  Гос. архив науч.-техн. доку
ментации (5-я Советская ул., 33) . 
В Л. · находятся также Ленингр. парт. 
архив, Исторический архив СССР, Во
енно-морского флота СССР архив, Ле
нингр. отделение Академии наук СССР 
архива, Академии художеств СССР ар
хив. Имеют свои А. отраслевые управ
ления (аптечное, культуры, капитально
го стр-ва, торговли, архит.-планировоч
ное и др. ) и пром. объединения. В комп
лекс А. входят переплётные и реставрац. 
мастерские, лаборатории микрофильми
рования и фотографирования. А. осуще
ствляют публикацию док-тов, разраба
тывают науч.-справочный аппарат к ним, 
предоставляют архивные материалы для 
использования в науч" пропагандист
СКИ'f, нар.-хоз. и иных целях. 
АСАФЬЕВ Борис Владимирович (лит. 
пс. И г о р ь  Г л е б о в) ( 1 884- 1 949) , 
музыковед и композитор, акад. ( 1 943) , 
нар. арт. СССР ( 1 946) . Род. в П. Окон
чил ист.-филол. ф-т ун-та ( 1 908) и кон
серваторию ( 1 9 1 0) . С 1 9 1 0  пианист
концертмейстер балета Мариинского 
т-ра. С 1 9 1 4  начал муз.-критич. и иссле
доват. деятельность: печатался в ж. 
«Музыка», был сотрудником ж. «Муз. 
современник», «Мелос•, а после Окт. 
рев-ции газ. «Жизнь искусства», 
«Вечерняя Красная газета». Активно 
участвовал в работе муз. т-ров, концерт
ных и культ.-просвет. орг-ций города. 
В 1 9 1 9-30 работал в Ин-те истории 
иск-в. С 1 925 проф. кqнсерватории. 
Внёс выдающийся вклад в разл. отрасли 
теории и истории музыки, а также рус. 
изобразит. иск-ва 19 в. В 1 9 4 1 -43 в 
блокадном Л. написал цикл работ «Мыс
ли и думы». Автор балетов, мн. из к-рых 
впервые исполнены в П. (Л.) : «Белая ли
лия» ( 1 9 1 5) , «Пламя Парижа• ( 1 932) , 
«Бахчисарайский фонтан» ( 1 934) , «Ут
раченные иллюзии» ( 1 936) , «Партизан
ские дни» ( 1 937) , «Милица» ( 1 947) ,  
«Кавказский пленник» ( 1 938) , «Ашик
Кериб» ( 1 940) . В 1 943 переехал в Моск
ву. Гос. пр. ( 1 943, 1 948) . На доме, где в 
1 933-43 жил А. (пл. Труда, 6) , - мем. 
доска. 

Лur.: О р л о в а  Е. М" К р ю к о в  А. Н" Ака
демик Б. В. Асафьев, Л" 1 984. 
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1 
АССАМВJШИ, форма делового обще
ния и светского разВJJечення, введённая 
Петром 1 в ходе преобразования обществ. 
жизни России. •06ьяВ11енне• об учреж
дении А. подписано петерб. rен.-полнц
мейстером А. Днвнером в 1 7 1 8. А. созы
вались в частных домах как «вольные 
собрания• с целью связать общим досу
гом широкий круг лиц - от сенаторов 
и адмиралов до купцов и корабельных 
мастеров. А. вводили в рус. быт зап.
европ. нравы и обычаи, ломали преж
ние чиновные рамки и старые ритуалы 
прнёма гостей на Руси. Обязат. присут
ствие на А. .женщин разрушало тради
цию их затворничества. Первая А. состо
ялась 27 нояб. 1 7 1 8  в доме П. И. Бутур
лина на Б. ДвОрянской ул. В дальней
шем каждый сановник и богатый купец 
обязан был по крайней мере раз в году 
проводить у себя А. Они созывались 
гл. обр. зимой, открывались не ранее 
4-5 ч дня и заканчивались не позднее 
10 ч вечера. Гость мог приехать на А. 
в любое удобное д.ля него время и •оть
ехать волен, когда хочет.. Хозяин обя
зан был выделить для А. неск. комнат: 
самую большую - для танцев, 2-ю -
для общих игр, 3-ю - курительную (где 
мужчины вели деловые беседы) и 4-ю -
д.ля дамских игр. На А. не было общего 
стола. Хозяева дОЛJКны были пригото
вить игры, свечи и «питьё, употребляе
мое в жажду, кто попросит.. Ритуал 
встречи гостей с поклонами и целовани
ем упразднялся (•хозяин не повинен 

Воержу: •ЛСС8М18Q11оииwl банк • Петербурrе•. Гра
аюра М. Дюбурrа no рмсуику М.-Ф. Дамам-Демарт

ре. 1 8 1 2. 

Clle": sд,aue Лссмrнацвонноrо банка, аид. со сто
ро11111 Сад,0801 уJ1мцw; на ·nереанем nлане - naм•т

IUIK Да. Каареиnо. 

Сnрам: rостки•ца •Астор••• после реконстру11.цим. 

гостей ни встречать, ни провожать, ни 
потчеватЬ1>) .  Перед открытием А. полиц
мейстер проводил досмотр: достаточно 
ли выделено комнат и всё ли готово 
для приёма гостей, писари от полиции 
записывали имена участников А� Кра
сочные описания А. - в «дневниках• 
Ф. В. Берхrольца и •Записках• Х. Ф. Ве
бера. После смерти Петра 1 на А. пере
стали допускать менее знатных дворян, 
купцов и мастеров. А. постепенно пре
вратились в дворянские танцевальные 
балы со строго определённым ритуа
лом. 

Лur .: С е  м е н о • а Л. Н., Очерки истории бы
та н культурной аиэни России. ПерN• полоаина 
XVlll  а., Л., 1982. 

АССИГНАЦИОННЫЙ БАНК, оси. в 
1 769 как петерб. А. б. дли выпуска ас
сигнаций и обмена их на медные, се
ребр. и зол. монеты. Оси. капитал 500 
тыс. руб. Ассигнации выпускались дос
тоинством 25, 50, 15 и 1 00  руб. (с 1 786 
также 5 и 10 руб.) .  С 1 77 1  А. б. прини
мал вклады от частных лиц из 5% го
довых и выдавал ссуды в размере 1 0-25 
тыс. руб. каждая. В 1 786 петерб. и моск. 
А. б. преобразованы в единый Гос. А. б. 
(закупал медь в гос-ве и вывозил её 
за границу, выписывал из-за границы 
золото и серебро в слитках и иностр. 
монетах, производил учёт векселей и 
пр. ) .  В 1 799- 1 805 в здании А. б. (в т. и. 
Банковском монетном дворе) чекани
лись монеты. К 1 8 1 7  А. б. выпустил ас
сигнаций на 836 млн. руб., затем их вы-

пуск прекращёи. В 1 843 А. б. упраздиёи 
в связи с заменой ассигнаций гос. кре
дитными билетами. 

Здание А. б. ( Садовая ул., 2 1 )  - пам. 
арх-ры классицизма, построено в 1 783-
90 (арх. Д.ж. Кваренги ) . Центр. 3-этаж
иый корпус, гл. фасад к-рого отмечен 
мощным коринфским портиком на рус
тованной аркаде, расположен в глубине 
парадного двора, образованного подко
вообразным в плане зданием кладовых, 
и связан с ним открытыми галереями
колоинадами (кладовые и галереи при
строены во 2-й пол. 19 в. ) .  Парадный 
двор отделёи от Садовой ул. чугунной 
оградой с павильонами-пропилеями и 
гранитными столбами. Чугунная огра
да со стороны каи. Грибоедова соору
жена в 1 8 1 7  по проекту арх. Л. Руски. 
Перед гл. фасадом здания в 1 967 уста
ноВJJен бюст Кваренги. Ныне в здании 

Финонс�r_�кономическрй институт. АССОЦилцИЯ ХУДОЖJ;IИКОВ РЕ
ВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ (АХ РР) 
(с 1 928 А с с о ц и а ц и я х у д  о ж и и
к о в р е в о л ю ц и и, АХ Р) , массовое 
худ. объединение. Созд. в 1 922 на ос
нове Ассоциации по изучению совр. рев. 
быта. Чл. АХ РР, опираясь на традиции 
передвижников, стремились создать 
иск-во, в доступных широким массам 
формах отражающее сов. действитель
ность, сформулировали лозунги •худ. 
документализма• и •rероич. реализма., 
вели активную борьбу с Пролеткультом 
и лев. течениями в иск-ве. Имела ок. 



40 филиалов, в т. ч. в Л. (открылся 
в 1923, 1 -я выставка - в 1924 в стенах 
06-ва поощрения художеств) . Члены 
леииигр. филиала (И. И. Бродский, М. И. 
Авилов, М. Г. МанllЗер, Е. М. Чепцов, 
Н. Х. Рутковский, Н. В. Томский, В. И. 
Иигал, Н. В. Костров, М. Б. Греков и 
др.) участвовали в крупнейших выс
тавках АХ РР: «Жизнь и быт народов 
СССР. ( 1926 ) ,  « 10  лет РККА• ( 1 928) . 
При филиале действовала школа-студии. 
В риде случаев в творчестве художни
ков АХ РР провалились тенденции быто
писательства и натурализма, что в кои. 
20-х - нач. 30-х �т. обострило борьбу 
внутри АХ РР, в свизи с чем ряд членов 
(Авилов, Бродский, Греков) вышли из 
её состава. В 1 925 в стенах АХ была 
создана орг-ции молодёжи АХ РР -
ОМАХРР. В 1 932 АХР расформирована, 
начал создаваться Ленингр. СХ (см. 
Союз художниКОtJ СССР) . 

Л�п.: Ассоциаци• худоаник.оа реаолкщнониоА 
Росс11н •АХ РР. .  Сборни1. аосnоминаниА, статеl, 
Аоttумеитоа, ( М., 1 973( . 
«АСт6РИЯ• (ул. Герцена, 39) , гости
ница, пам. арх-ры. Построена в 1 9 1 1-
12  (арх. Ф .  И. Лидваль, проект 1908) 
с использованием элементов стиля «мо
дерн• и неоклассицизма. 6-этажиое с 
мансардным этажом здание выделиетси 
своими размерами среди окружающей 
застройки. Ниж. этажи облицованы 
гранитом, 3-4-й и 5-й этажи объеди
нены широкими каииелироваииыми пи
лястрами, несущими сильно выступаю
щий карниз. Сдержанное декор. убран
ство (высеченные в граните овальные 
медальоны с гирлиндами, маски над ок
нами, рельефные вазы) гармонирует 
со скромной арх-рой фасадов. До рев
ции «А.• - одна из лучших г-ц в России. 
С началом 1 -й мир. войны стала воен. 
г-Цей, в ней жили высш. офицеры. В 
окт. 1 9 1 7  опорный пункт коитррев-ции. 
Красногвардейцы и рев. матросы взили 
«А.• штурмом в ночь с 24 на 25 окт. 
(6-7 ноиб.) . Они ворвались в здание 
через окна 1 -го этажа и после перест
релки, разоружив офицеров и юнкеров, 
арестовали группу ст. офицеров Ген
штаба. Во времи юнкерского JlfJlтeжa 
1917 «А.• захватывалась мятежниками. 
В первые годы Сов. власти «А.• была 
сl-м домом Петросовета•, в ней жили 
руководищие сов. работники. В марте 
1919 в «А.• останавливался В. И. Ленин, 
в 1920 жили делегаты 2-го конгресса 
Коминтерна. В условиих блокады 194 1 -
44 с инв. 1 942 в сА.• как в стационаре 
жили больные и истощёниые голодом . 
учёиые, литераторы, архитекторы и др. 
предст. интеллигенции Л. Ныне в комп
лекс «А.• входит также соседнее здание 
по Исаакиевской пл. - быв. г-ца «Ан
zмтер. (позже «Ленинградская• ) .  В 
1987-90 с участием фин. строит. фирмы 
ЮИТ - Юхтюми оба здании капитально 
реконструированы. В «А.• св. 400 номе
ров ( 800 мест) . 

Л11r.: А r а ф о и о а а М. Г., Гостиница •Асто
р11Р, а кн.: Здес-. сирwапс • ВелпиА Окт•брь. 
По местам аооруженноrо аосстанн• • Петрогра
де, Л., 1 967; Б о г  А а и о а И., Дом на площади, 
•Не··�· 1 988, № \ .  
«АТАКА», памитный знак в составе 
сЗелёноzо пояса Славы. (арх. А. И. Алы-

Мемориал •Атака•. Фраrмент. 

мов, скульп. Э. М. Агаяи, Б. А. Свинин, 
инж. В. М. Иоффе) .  Сооружён в 1969 
трудищимиси Куйбышевского р-иа Л. на 
8-м км Гостилицкого ш., где в 1 94 1 -44 
проходил рубеж обороны Ораниенбаум
ского плацдарма. На 6-метровом бетон. 
постаменте танк Т-34, участвовавший 
в январских боих 1 944, на мем. доске 
список частей и соединений, остановив
ших в сент. 1 94 1  наступление нем.-фаш. 
войск и удерживавших этот рубеж · до 
янв. 1 944. 
АХМА ТОВА Анна Андреевна (наст. 
фам. Г о р е  н к о) ( 1 889- 1966) , поэт. 
С раннего детства ( 1 890) до 1 9 1 6  жила 
в оси. в Царском Селе (ныне г. Пуш
кин) . Училась в Царскосельской Мари
инской. гимназии (ныне г. Пушкин, ул. 
Труда, 1 7; мем. доска) ,  на Киевских 
высш. жен. курсах ( 1 908- 1 0) .  В 19 10  
вышла замуж за Н. С. Гуми.лёва. В 1 9 1 1 
вошла в •Цех по:пов:; (сблизилась с 
О. Э. Мандельштамом и М. Л. Лозин-

АХМАТОВА 69 
ским) , стала одним из гл. предст. ак
меистич. направлении. Выступала с чте
нием стихов в лит.-артистич. кабаре 
•Брод.11'1/Uf собака:; ( МихайловсК8JI пл" 
5) , на Внеш. жен. (Бестужевских) кур
сах, в Тhнишевском уч-ще и др. Сотруд
ничала в петер§. ж. сАполлон., «Гипер
борей•, сСеверНые записки• и ми. др.; 
в 30-40-х гт. - в ж. •Звезда• и «Ленин
град.; опубликованные в них стихи и в 
целом творчество А. подверглось беза
пеллициониой и несправед.11Ивой крити
ке в выступлении в 1946 А. А. Жданова; 
в сеит. 1946 А. (вместе с М. М. Зощенко) 
исключена из СП СССР, после чего А. 
не печатали до 1956. 

Образ П. - сквозная тема творчест
ва А.: если в её первых книгах (сЧётки•, 
19 14; «Белаи стаи•, 1 9 1 7 )  П. - домаш
нее, обжитое пространство, где приме
ты гор. пейзажа составлиют неотьем
лемый фон стихотв. события и лирич. 
переживаний («В последний раз мы 
встретились тогда ... •, сСтихи о Петер
бурге• и др.) , то в послерев. годы П. ста
новитси самостоит. поэтич. темой («Со
гражданам•, 1 9 19 ) .  От иостальгич. мо
тивов, «припоминании• культурно-бы
товой среды города нач. века, отд. спе
терб. сюжетов• («В Царскосельском 
парке•, сТот город, мной любимый с 
детства ... •, с Годовщину последнюю 
празднуй ... •; фрагменты из автобиогр. 
прозы «Запахи П8В11овского вокзала., 
сГоро�, а также сПушкии и Невское 
взморье• и др. статьи и заметки, напи
санные в свизи с изучением А. в 20� и 
50� гг. творчества А. С. Пушкина и 
арх-ры пушкинского П.) А. приходит к 
созданию обобщёиного образа Города -
Города Пушкина, Достоевского, Блока, 
символа духовной истории России, на
следницей к-рой осозиаёт себи А. в ссе
годняшием• Л. Центр. произв., воплотив-

Могила А. А. Ахм:ато•оА на Комаро•ском кладбище. 



70 АЭРАЦИИ 
шим такой образ Города, стала «Поэма 
без героя• ( 1 940-62) , где вызванный 
из небытия дорев. «маскарадный» фан
тасмагорич. П. - «действующее лицо» 
поэмы, с к-рым А. ведёт диалог из своего 
ленингр. настоящего; поэма насыщена 
ассоциациями и реали,ями (нередко 
скрытыми, как бы зашифрованными) , 
воссоздающими культурно-бытовую 
жизнь П. нач. 20 в. 

Город воен. времени (в блокадном Л. 
в 1 9 4 1 -42 А. выступала в печати и по 
радио с чтением своих стихов; до 1 944 
в эвакуации в Ташкенте) - это образ 
единой Земли, к-рая не может погиб
нуть; к защитникам Л.  обращается А. в 
стихах «Мужество•, «Клятва•, «А вы, 
мои друзья последнего призыва ... •. 
«Первый дальнобойный в Ленинграде», 
«Сзади Нарвские были ворота» · (цикл 
• Ветер ВОЙНЫ•, 1 94 1 -44) . 

Трагич. преломление образ Л. полу
чил в цикле стихов, объединённых в 
поэму «Реквием• ( 1 935-40, 1 962) ; в 
«Реквиеме•, ставшем памятью общенар. 
трагедии (замысел возник после неза
конного ареста сына А. - Л. Н. Гумилё
ва ) ,  возникает образ отчуждённой, «оди
чалой столицы» («И ненужным привес
ком качался / Возле тюрем своих Ленин
град») с её атмосферой страха и произ
вола (аналогичные образы - в стих. 
«Немного географии», 1 9377 ) .  А. жила 
в 20-е гг. в Мраморном дворце (ул. Хал
турина, 5, б. ч. жизни провела во фли
геле «Фонтанного дома• (см. Шереме
тевский двореч, наб. р. Фонтанки, 34, -
поэтич. образ мн. её стихотворений) .  В 
1 952-6 1 её квартира находилась на ул. 
Красной Конницы, 3, затем на ул. Ле
нина, 34, но б. ч. времени А. проводила 
в Комарово. Похоронена на Комаров
ском кладб. В Л. в 1 987 открыт Нар. 
музей А. (ПТУ No 84, Кронштадтская 
ул., 1 5 ) .  В 1 989 в садовом флигеле Ше
реметевского дворца открыт музей
квартира А. 

Лит.: В и л е  и 1t и н  В., В сто первом зеркале, 
М., 1987;  Х р е  и к о в Д., А. Ахматова 11 Петер4 
бурrе - Петрограде - Ленинграде, Л., 1 989; Об 
А. Ахf1атовоА. (Сб. ,аоспомннаниА] ,  Л., 1990. 
АЭРАЦИИ CTAIO.qtИ, комплексы со
оружений для полной биологич. очистки 
гор. канализац. стоков методом аэра
ции с активным илом. В Л. действует 
Центр. А. с. на о. Белый (производи
тельность 1 ,5 млн. м3 сточных вод в сут
ки) ; в 1 987 вступила в строй 1 -я очередь 
Сев. А. с. (в Ольгино) ;  в нач. 90-х гг. 
предполагается введение в эксплуата-. 
цию Юж. А; с. (в р-не Лигово) . См. так
же КаНШ1изачия. 
АЭРОВОКЗАЛ ( Невский просп., 7 /9) , 
центр. гор. агентство возд. сообщений. 
Производит предварит. продажу билетов 
(св. 1 0  тыс. ежедневно) во все аэропор
ты СССР, а также в города ок. 20 заруб. 
стран, с к-рыми Л. связан прямым возд. 
сообщением (кон. 80-х гт.) . В А. дейст
вует справочная служба, организованы 
круглосуточное хранение багажа и до-

Аэропорт •Пулково" . Интерьер. 

ставка пассажиров в аэропорт •Пулко
ВО». Здание А. построено в 1 9 1 1 - 1 2 
(см. Ваве.!Jьберга дом) .  
АЭРОКЛУБ, осн. в П. в 1 908 как первый 
Всерос. аэроклуб с целью содействовать 
развитию воздухоплавания в России во 
всех его формах и применениях, преим. 
науч .-техн., воен. и спортивных. В 1 909 
получил назв. Имп. Всерос. аэроклуб 
(ИВАК) и стал чл. Междунар. авиац. 
федерации. Для создания отеч. кадров 
авиаторов И ВАК открыл в 1 9 1 0  авиац. 
школу в Гатчине. Первым инструкто
ром стал авиатор В. А. Лебедев, прошед
ший по направлению И ВАК спец. под
готовку во Франции в школе · авиации. 
Диплом пилота-авиатора номер один был 
вручён Г. С Сегно, а первой женщиной
пилотом, получившей диплом No 3 1 ,  ста
ла Л. В. Зверева. Осенью 1 9 1 0  по ини
циативе И ВАК в П. на Комендантском 
аэродроме прошёл 1 -й Всерос. праздник 
воздухоплавания, в к-ром приняли учас
тие 1 1  рус. авиаторов. К нач. 1 -й мир. 
войны ИВАК подготовил 70 ·пилотов
авиаторов. В 1 909- 1 7  И ВАК издавал 
ж. « Воздухоплавателы, с 1 9 1 2  - еже
годный « Воздушный справочник• (сост. 
К. Е. Вейгелин ) .  После Окт. рев-ции 
И ВАК прекратил существование, авиац. 
школа, переименованная в апр. 1 9 1 8  в 
Социалистич. авиац. школу Рабоче
Крест. Кр. Возд. Флота, содействовала 
росту авиац. кадров. В 1 924 создан ле
нингр. А. В 1 920-30-х гг. в Л. действо
вали курсы пилотов-планеристов Осо
авиахима (в 1 929-30 начальником лёт
ной части работал В. П. Чкалов) . В нач. 
Вел. Отеч. войны А. перебазировался 
под Казань, где продолжал готовить кад
ры для ВВС. После снятия блокады А. 
возвратился в Л. Среди выпускников 
А. - дважды Герои Сов. Союза В. М. Го
лубев и А. Ф. Клубов, 27 Героев Сов. 
Союза. Гор. А. ДОСААФ помещается на 
ул. Толмачёва, 4. Лётная часть А. распо
ложена на аэродроме Горская (вблизи 
одноим. ж.-д. ст.) . В А. имеются лётная, 
планёрная, парашютная и авиамодель-

ная секции. При А. работает школа 
«Юные пилоты•, к-рая выпустила ок. 
1 ,5 тыс. курсантов ( 1 990) .  

Лиr .: Ч 1 п л и н С., Аанатрисса, а сб.: Белые 
ночи, (в. 2 ) ,  Л" 1 973; З а х  а р  о в В. П., Первый 
юенныА аэр�ром, М"  1988.  

АЭРОМУЗЕЙ, существовал в 1 925- 4 1  
при Ленингр. орг-ции Осоавиахима. 
Включал авиац., воздухоплават., техн. 
и др. отделы. Демонстрировались моде
ли самолётов, планёров, возд. шаров, ре
ликвии, связанные с историей авиа
ции. Закрыт во время блокады Л. Пn
мещался на ул. Салтыкова-Щедрина .  
43 ,  со  2-й пол. 30-х гт .  - в здании 
Биржи. , 
АЭРОПОРТЫ. Л. - крупнейший после 
Москвы авиац. узел СССР, включающий 
А. •Пу11ково• и •Ржевка•. Первый осу
ществляет пасс. и грузовые перевозки; 
на втором базируются самолёты и вер
толёты, занятые в нар. х-ве (сан., с.-х., 
геол. и др. службы) , с 1 990 принима
ет пасс. самолёты местных авиали
ний. 
АЭРОСТАТЫ ЗАГРАЖ.ДЕЮIЯ, ис
пользовались в Л. как дополнит. средст
во в общей системе противовоздушной 
обороны 1941-45. В нач. Вел. Отеч. 
войны в составе сил П ВО Л. было 3 пол
ка А. з., имевших на вооружении 350 аэ
ростатов разл. типов, в т. ч.  1 60 системы 
«Тандем• (двойной аэростат ) .  Каждый 
из полков занимал боевые позиции и раз
вёртывал аэростатные посты. 3-й полк 
А. з. располагался на позициях в сев.
воет. и воет. частях Л. и ближайших под
ступах к нему, 4-й полк - в сев. и зап. 
частях города, 1 1 -й полк - в центре и 
юж. части. К 30 июля 1 94 1  было выстав
лено ок. 300 аэростатных постов; плот
ность заграждений 6- 1 О тросов на 1 км 
фронта. Сформировано 3 манёвренных 
отряда в составе 23 постов, к-рые ис
пользовались дли прикрытии отд. объек
тов (ст. Волосово, переправ через р. Вол
хов в р-не ст. Кириши, Волховской ГЭС, 
ж.-д. моста в г. Волхов и 5-й ГЭС) . В пе
риод блокады пром. пр-тия Л. прекрати
ли произ-во водорода, из-за отсутствия 
электроэнергии не работали газодобы
вающие установки полков А. з. Поэто
му уже в нояб. 1 94 1  кол-во аэростатных 
постов резко сократилось, а с 8 февр. 
1 942 боевая работа частей А. з. была 
временно прекращена. Дежурство пос
тов возобновилось в апр. 1 942. К концу 
года действовало 1 50, в янв. 1 944 -297 
постов. Всего за время войны произведе
но св. 69 тыс. подъёмов аэростатов. Не
смотря на небольшое кол-во разбитых 
о тросы фаш. самолётов (в 1 94 1 -42 -
3 самолёта) ,  боевое применение А. э. 
в ПВО Л. себя оправдало, поскальку, 
как правило, исключало возможность 
пикирования вражес_кими самолётами и 
затрудняло им прицельное бомбомета
ние по объектам прикрытия. 

Лuт. см. при ст. ПрмuеОtJоздушнаs� о6ороН11 
1941-4$. 



БАБУРИНСКИЙ ЖИЛМАССИВ, один 
из первых жилмассивов для рабочих Вы
боргской стороны, пам. сов. градостр-ва. 
Сооружён в 1 928-32 (арх. Г. А. Симо
нов, Т. Д. Каценеленбоген, В. А. Жуков
ская) в р-не пересечения Бабурина пер. 
(отсюда назв., ныне ул. Смолячкова, 
1 4 - 1 6 )  и Лесного просп. Включает во
семь 5-этажных жил. домов на 3,5 тыс. 
жителей, детсад-ясли, механич. прачеч
ную, магазин и др. Стр-во Б. ж. - один 
из первых в сов. арх-ре опытов поквар
тальной застройки. 
БАБУШКИН Иван Васильевич ( \  873-
1906) , рев. деятель. Чл. РСДРП, боль
шевик. С 1 887 рабочий Пароходного з-да 
в Кронштадте [на одном из цехов 
(Июльская ул. ,  2) - мем. доска] . С 1 89 1  
слесарь на  Семянниковском з-де в П. 
(просп. Обуховской Обороны, 5 1 ;  мем. 
доска) ;  с 1 894 чл. с.-д. кружка, в к-ром 
вёл занятия В. И. Ленин. С 1 895 чл. Пе
тербургского с(})юза 6оръ6ы за осео6ож
дение рабочего классаlf. В 1 896 аресто
ван, выслан. В 1 902 чл. ПК РСДРП. 
В 1 903 арестован и сослан в О�бирь. 
Во время Рев-ции 1 905-07 один из 
рук. вооруж. восстания в Чите. Рас
стрелян карателями. Именем Б. в, 1940 
названа улица (быв. Кладбищенская, в 
р-не просп. Обуховской Обороны) .  Его 
имя присвоено ПКиО (просп. Обухов
ской Обороны, 1 49) , в к-ром в 1 956 уста
новлен пам. (скульп. И. С. Зноба, арх. 
К. Л. Иогансон ) .  В Ист.-рев. мемориале 
Невской заставы - бюст Б. ( 1 974) . В 
школе № 342 создан музей Б. 

С о ч . :  Воспомиианик, м . . 1 955. 
Лит.: М н  w к е а н •  Г. И. ,  И. В. Бабушкин. 

Докумс;нтальна11: nо•ест� Э изд., Л., 1983.  
БАДАЕВ Алексей Егорович ( 1 883-
195 1 ) ,  парт. и гос. деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1904. В П. с 1 903, ра
бочий Александровского з-да, Гл. вагон
ных мастерских Николаевской ж. д. 
В 1 9 1 2 - 1 4  деп. 4-й Гос. думы от рабо
чих П. и Петерб. губ., чл. большевист
ской фракции, совещания к-рой прохо
дили на квартире Б. (Шпалерная ул., 
446) . В 1 9 1 3- 14 чл. ПК и Рус. бюро 
ЦК РСДРП, офиц. издатель «Правды•. 
В 1 9 1 4  арестован и сослан в Турухан
ский край. С марта 1 9 1 7  в П., гласный 
Гор. думы, пред. Центр. прод. управы. 
Участник Окт. вооруж. восст. в П. С 1 9 1 8  
продкомиссар П .  и Сев. обл. В 1921-
2 6  чл., секр. Ленгубкома ВКП (б) .  С 1 930 
в системе потребкооперации. В 1 938-

ПвмJrтник. •Борцам революции• на Марсовом поле. 

43 пред. През. ВС РСФСР. С 1 925 чл. 
ЦК 'ВКП (б) (канд. с 1 922) . Чл. ВЦИК 
и ЦИ К СССР. Деп. ВС СССР в 1 937-
50. Автор кн. «Большевики в Государст
венной думе•. Именем Б. были названы 
прод. склады (см. Бадаевские склады) , 
в 1975 новая улица (на прав. берегу Не
вы) . Его имя присвоено хлебоз-ду № 6 1  
(Херсонская ул., 22) . 

Лит.: П о ч е б у т  Г. А., М а л к и н  Б. Г" А. 1!. 
Бадаев - депутат питерских рабоqих, Л., 1 962; 
С n и ч к а А. М., • Номер первый•. Документаль
на• пов,есть об А. 1!. Бадаеае, Л" 1 987. 
БАДАЕВ Георгий Фёдорович ( 1 909-
50) , парт. деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1 925. Род. в П. Был рабочим на 
ленингр. пр-тиях, затем на инж.-техн. 
работе. По окончании в 1 937 Ленингр. 
пром. академии секр. парткома з-да им. 
К. Маркса. В 1 939-43 1 -й секр. Моск. 
райкома ВКП (б) . В 1 943-46 секр. Ле
нингр. горкома; один из рук. обороны Л. 
В 1 946-49 2-й секр. Ленингр. обкома 
ВКП (б) . Необоснованно репрессирован 
(см. «Ленинградское делоlf) ;  реабили
тиров11н посмертно. 
БАДАЕВСКИЕ СКJIАДЫ (С к л а д ы 
и м. А. Е. Б а  д а  е в  а) , дер. складские 
помещения для хранения текущих прод. 
запасов. Построены в 1 9 1 4. Были рас
положены в Моск. р-не Л. ( Киевская 
ул., 5) . 8 сент. 1 94 1  во время первого 
массированного налёта на город нем.
фаш. авиации подожжены за.жигат. бом
бами. По.жар продол.жался св. 5 ч. Сго
рело 4 1  строение и в них 3 тыс. т муки 
и ок. 2500 т сахара (по действовавшим 
тогда нормам - полуторасуточный рас
ход муки и трёхсуточный сахара для го
рода ) .  \ ООО т горелой муки и 900 т го-

релого сахара были использованы пищ. 
пр-тиями города. Версия о том, что по
жар на Ь. с .  был одной из гл. причин 
голода 1941-42, не соответствует дей
ствительности. В дальнейшем оставшие
ся в Л. запасы продовольствия для со
хранения их от обстрелов и бомбёжек 
были рассредоточены по всему городу. 
Ныне на терр. быв. Б. с. расположена 
Ленингр. спецбаза (стеклотара) .  Все по
мещения отстроены заново. 
БАЖАНОВА ДОМ (ул. Марата, 72) , 
пам. арх-ры стиля смодерн•. Построен 
в 1 907-08 (арх. П. Ф. Алёшин) для 
купца Ф. Ба.жанова. Подчёркнуто асим
метричный фасад со слабо выступаю
щими ризалитами облицован финским 
гранитом и украшен орнамент. скульпт. 
фризом; разноразмерные окна придают 
зданию своеобразие и выразительность. 
В отделке интерьеров использованы мра
мор, резьба по дереву, лепнина, майоли
ка (камин «Вольга и Микула• по эскизу 
М. А. Врубеля, худ.-керамист П. К. Ва
улин) , росписи (8 панно для столовой -
«Богатырский фриз•, худ. Н К. Рёрих) .  
Ныне в здании Б-ка им. А. П. Чехова. 
БАЖЕНОВ Василий Иванович ( 1 737 
или 1 738- 1 799) , архитектор; предст. 
классицизма. С 1 756 жил в П., где обу
чался у С. И. Чевакинского, с 1 758 в АХ 
у А. Ф. Кокоринова и Ж. Б. Валлен-Де
ламота. В 1760-62 учился в парижской 
АХ; в 1 762-64 посетил Италию. С 1 765 
академик, в 1 799 вице-през. петерб. АХ. 
(})здал в П. ряд проектов, в к-рых со
оружение мыслится как объёмно-про-

Дом Баж.анова. 
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странств. композиция, связанная с окру
жающим лаНДПJафтом и активно орга
низующая гор. среду: проекты суве
селнтельного дома• в окрестностях Ека
терингофа (чертежи не сохр. ) ,  Безбо
родко дачи. Б. приписываются также 
проекты Инженерного 3аМК4, Александ
ровского института, Арсенала ( 1 77 1 ) ,  
1 -го кадетского корпуса ( 1 760-70-е rr.) . 
Жил в собств. доме (ныне просп. Рим
ского-Корсакова, 37) . 

Л11r.: М н  х а  А "  о а А. И., Баженоа, М" 1 95 1 ;  
И J1 ь и и М .  А., Бааевоо, М" 1 954; П и r а " е а 
В. А., Вааено1, М., 1 980; Р а з г о н о в  С. Н., 
в. и. , •• еноа, м" 1 985. 
6АЭЕН (В а z а i n е) Пётр Петрович 
(Пьер Доминик) ( 1 786- 1 838 ) ,  инже
нер-строитель, механик, математик, пе
дагог, ч.-к. ( 1 8 1 7 )  и поч. ч. ( 1 827) Пе
терб. А Н.  rен.-лейт. ( 1 830) . По проис
хождению француз. С 1 8 10  на рус. служ
бе. В 1 8 1 5-20 проф. Ин-та путей сооб
щения, в 1 824-34 и его директор. С 
18 16  чл" в 1 824-34 пред. Комитета длs� 
строений и гидраsлических работ. Авrор 
ок. 30 проектов мостов в П. и пригоро
дах (б. ч. из них осуществлена ) ,  набе
режных, З1V1ингов, гаваней, шоссе и др. 
объектов. Спроектироваn конструкции 
перекрытий Зимнего дворца, Александ
ринского т-ра (не осуществлены) и 
Троицкого собора. Руководил стр-вом 
ОtМодного КJ:lнала, зданий Сената и Си
нода, lllлиссельбурrских шлюзов, гидро
сооружений Охтинского з-да. В 1 824-
27 разработал проект защиты П. от на
воднений (5 плотин, 1 водо- и судопро
пускное сооружение общей дл. ок. 24 км 
по створу Горская - о. Котлин - Ора
ниенбаум) .  Первым указал на циклоны, 
как на одну из осн. причин наводнений 
в П. Авrор тр. по математике, транспор
ту и стр-ву. С 1 835 работал во Фра1ЩИи, 
оставаясь на рус. службе. В 1 839 в Ин
те путей сообщений был установлен бюст 
Б. (ныне утрачен) . 

л"r.: О • и r о а а Е. П., Математика 1 Петер· 
бурrсхоА АН о конце XVlll - перооА пол. X I X  •" 
Л" 1 980; Б у и и и М. С., Мосты Ленииrрада, Л" 
19�6.lt.c. 7р, 1 1 3- 1 4, 1 74-75. 
БАJ11КОВ Александр Александрович 
( 1 870- 1946) , металлург, химик, акад. 
АН СССР ( 1 932) , вице-през. АН СССР 
( 1 942-45) ,  Герой Соц. Труда ( 1 945) . 
Окончил Петерб. ун-т ( 1 893) . С 1903 
проф. Петерб. политехн. ин-та. До 1943 
работал в Л. Тр. по изучению превра
щений в металлах и теории металлур
rич. процессов, по произ-ву и примене
нию огнеупоров. Деп. ВС СССР с 1 937. 
Гос. пр. СССР ( 1 943) . На доме, где в 
1930-42 JКИЛ и работал Б. (Литейный 
просп" 10) ,  - мем. доска. Именем Б. 
в 1 975 названа улица - ул. Академика 
Байкова (в р-не Гражданки) . 

Лur.: А. А. БаАхоо, М.-Л" 1 945; Т у м а р е о 
А. С., А. А. Баlхоо - оwда11>щиАса мeт8J\Jlypr и 
хнмнх, м" 1 954. 

БАКСТ (наст. фам. Р о з е  и б е р  г) Лев 
Самойлович ( 1 866- 1 924) , живописец, 
график, театр. художник. В · 1 883-87 
ВО11ьнослушатель АХ (с 19 14  д. ч.) , про
д01VКил образование в Париже у 
А. Эдельфельта и в студиях Ж. Л. Жеро
ма и Р. ЖЮJJьена. Один из создателей 
об-ва •Мир искусства", участник вы
ставок сОб-ва рус. акварелистов• и 

«Союза рус. художников•. Автор мно
гочисл. портретов («А. Н Бенуа•, 1 898, 
акв., пастель, ГРМ; «И. И. Левитан•, 
1 899, литография; сВ. В. Розанов•, 190 1 ,  
пастель, ГТГ; сС. П .  Дягилев с няней•, 
1906, холст, масло, ГРМ, и др. ) ;  работал 
как живописец («Ужин•, 1902, ГРМ; 
•Элизиум•, 1 906, ГТГ; «Древний ужас•, 
1908, ГРМ, и др. ) .  рисовальщик и ил
люстратор (а ,•тор графич. оформления 
ж. •Мир искусства", многочисл. илл. в 
журналах «Жупел•, «Сатирикон•, •Апол
лон•, «Золотое руно• ) .  Как театр. ху
дожник сотрудничал с петерб. т-рами: 
Эрмитажным ( сСердце маркизы• А. Фев
ра, 1 902) , Александринским («Ипполит• 
Еврипида, 1 902; «Эдип в Колоне• Со
фокла, 1 904 ) ,  Мариинским («Фея ку
кол• И. Байера, 1909; действие балета 
Б. перенёс в петерб. Гостиный двор сер. 
19 в. ) .  В 1906-09 Б. преподавал (совм. 
с М. В. Добужинским) в школе рисо
вания и живописи Е. Н Званцевой. 
Квартира Б. - на Кирочной ул. (ныне 
ул. Салтыкова-Щедрина) , 1 4. С 1 9 10  Б. 
жил преим. в Париже, участвоваn в 
оформлении балетных спектаклей сРус. 
сезонов. С. П. Дягилева. Получил европ. 
известность как создатель сживописно
го спектакля•, в к-ром синтез иск-ва в 
театр. действии осушествлялся при до
минирующей и объединяющей роли ху
дожника. Выдвинутая Б. концепция сце
нографии как создания единства худ. 
среды характерна для стиля «модерн•, 
в рамках к-рого развивалось его твор
чество. 

Лur.: П р  у "'  а и И. Н, Л. С. Бакст, Л" 1975; 
В о р и  с о 1 с а а •  И. А., Л. &ааст, М., 1 979; Г о
" "  и е ц С. В" Л. С. Бакст, Л" 1 98 1 .  

БАКУНИН Михаил Александрович 
( 1 8 1 4-76) .  деятель междунар. анархич. 
движения, теоретик анархизма, один из 
идеологов рев. народничества. В 1 829-
33 учился в П. в Арт. уч-ще, с 1 835 в 
отставке, в 1 840 выехал за границу, 
участник рев-ций 1 848-49 в Зап. Ев
ропе, в 1 851  выдан австр. властями рус. 
пр-ву, доставлен в П" заключён без суда 
в Алексеевский раsелин, в 1 854 переве
дён в Шлиссельбурzскую крепость, в 
1 857 сослан в Сибирь, в 1 86 1  бежал. 
Дальнейшая рев. деятельность Б. проте
кала за границей. Именем Б. в 1 9 1 8  на
зван проспект (быв. Калашниковский, 
между Невским просп. и Синопской 
наб.) .  

Лur.: П н р у м  о о а Н. М "  М. Бакунин. ЖИ3нь 
и дектеJIЬНОСТЬ, м" 1 966; е � • е, Бахуннн, м" 
1970; Г р а ф  с к н  А В. Г" Бакунин. М" 1985. 

6АЛАКИРЕВ MиJDtй Алексеевич 
( 1 836- 19 10 ) ,  композитор, пианист, ди
рижёр, муз.�бществ. деятель. С 1 855 
жил в П. В 1 856 дебютировал как пиа
нист и композитор (исполнил на муз. 
утреннике Петерб. ун-та 1 -ю ч. своего 
концерта для фп. с оркестром) . В 1 860-х 
rr. под рук. Б. сложился кружок, извест
ный под назв. •Могучая кучка". Стре
мясь к распространению муз. образова
ния среди широких кругов населения, Б. 
организовал в 1 862 совм. с Г. Я. Ломаки
ным Бесплатную музыКJ:1льную школу 
(руководил ею в 1 868-73 и в 1 88 1 -
1908 ) .  Постоянно дирижнровал концер
тами школы, а также (в 1 867-69) кон-

цертами Русского музыкального обще
ства. В 1 883-94 управляющий Придвор
ной певч. капеллой, способствовал рас
цвету её деятельности. Основу творчест
ва Б" продолжателя традиций М. И. 
Глинки, составляют симф" фп. произв" 
а также романсы. В его ярко нац. музыке 
нaWJDt воплощение нар. образы, картины 
рус. жизни, природы, а также типичная 
для мн. рус. композиторов тема Восто
ка: «Увертюра на темы трёх русских пе
сен• ( 1 858, 2-я ред. 1 88 1  > .  муз. картина 
c lOOO лет• ( 1 864, 2-я ред. - симф. поэ
ма •Русы, 1 887) . симф. поэма «Тама
ра• ( 1 882) , «Испанская увертюра• 
( 1 886) и др. произв. для орк" воет. фан
тазия для фп. сИсламей• ( 1 869) . Среди 
соч. также кантата «Памяти Глинки• 
(исполнена в 1 906 на торжествах, посв. 
открытию памятника ГJDtнке в П.) .  По
хоронен в Некрополе мастеров иск-в. 
На даме, где в 1 889- 1 9 1 0  жил Б. (Ко
ломенская ул" 7 ) ,  - мем. доска. 

Лит.: М. А. 6алакмре1. Летопись аизни и ТIОР
честN, сост. А. С. ЛJ1nу ном и Э. Э. Я зоаицка•, 
л" 1967. 

1 
ВАЛЕТ. С сер. 30-х rr. 1 8  в. в П. стали 
регулярными придворные балетные пред
ставления. В 1 738 в П. открыта первая 
рус. балетная школа (с 1 779 Театр. 
школа) ,  включавшая балетные классы 
(ныне Хореогр. уч-ще) ; одним из ор
ганизаторов и первым её рук. был 
Ж. Б. Ланде. Сначала танцы препода
ваnись по канонам, сложившимся во 
Франции и Италии. Иностр. танцовщи
ки выступали, ставили балетные спек
такли и преподаваnи. Рус. балетный т-р 
формироваnся как придворный; успехом 
пользовались танцовщики оперных трупп 
Ф. Арайи (30-е rr.) .  в их числе итал. 
артист А. Ринальди, прозванный Фосса
но (т. е. «веретено.) .  к-рый возглавил 
придворный балет после смерти Ланде, 
и Дж. Локателли (50-60-е rr. ) . Балет
ные спектакли ставили Ф. Хильфердинг 
(50-60-е rr.) ,  Л. Парадиз (60- 70-е rr.) ,  
Г. Андж.олини (60-80-е rr. ) .  Дж. Кан
цнани (80-90-е rr. ) .  Дж. Соломони 
(кон. 1 8  - нач. 19 вв. ) .  В 50-60-е rr. 
выдвинулись и первые рус. исполнители: 
А. Сrепанова, В. Михайлова, Т. Бубли
ков и др. Одноврем. с казёнными и част
ными получили распространение кре
постные балетные труппы. Тематика ба
летов была преим. анакреонтич. и мифо
логической. Тем не менее традиции нар. 
танц. культуры были столь сильны, что 
балетное иск-во к кон. 1 8  в. обрело свои 
нац. черты и утвердилось как явление 
именно рус. культуры. 

На рубеже 1 8  и 19 вв. появились отеч. 
хореографы и композиторы. Создава
лись спектакли, близкие по стилю веду
щему худ. направлению того времени -
сентиментализму. Это балеты танцов
щика и балетм. И. Вапьберха: «Ромео и 
Юлия• Д. Штейбельта (по У. Шекспи
ру, 1 809) , «Павел и Вирrнниn по Б. де 
Сек-Пьеру ( 1 8 1 0) .  «Новый Вертер• С. Н 
Титова и др. Вапьберх сумел сочетать 
рус. исполнит. манеру с иск-вом драм. 
пантомимы и виртуозной техникой 
итал. школы. Франц. артист, ученик 
П. Гарделя, А. Л. Огюст (0. Пуаро) 



успешно ставил балеты нз рус. жизни. 
Петерб. уч-ще, к-рым руководил франц. 
балетм. Ш. Л. ДИД110, воспитало целое 
поколение рус. артистов, способствовав
ших расцвету петерб. балета: М. И. Да
нилова, А. И. Истомина, Е. А. Телешова, 
А. С. Новицкаи, А. А. Лихутина, Я. Люс
тих, И. О. Гольц, А. П. Глушковский. 
Общий подъём нац. культуры в России 
позволил петерб. балету занить одно из 
первых мест в Европе. 

С нач. 30-х гг. 19 в. господствующим 
направлением в балете стал рамантизм, 
к-рый характеризовалси усилением ли
рич. начала и обращением к внутр. миру 
человека, а также влечением ко всему 
таинственному, сверхъестественному, в 
поэтизации мотивов смерти. Хореогра
фов-романтиков пр11ВJ1екали и экзотич. 
темы, свизанные с Востоком, зап.-европ. 
средневековьем, нац. фольклорам. 
Прыжковаи техника и техника жен. тан
ца на пальцах стали наиб. выразитель
ным худ. средством характеристики пер
сонажей. Распространению и утверж
дению романтич. направлении на рус. 
сцене способствовали частые гастрали 
в П. выдающейси итал. балерины 
М. Тальони. Большое место стали зани
мать характерные танцы. Особое значе
ние приобрела специфич. форма уни
сонного кордебалетного жен. танца, по
лучившего дальнейшее развитие во 2-й 
поп. 19 в. 

В кон. 50-х гг. в балете стали преоб
ладать спектакли дивертисментного ха
рактера, понимаемые как сюита классич. 
и нар.-характерных танцев. Реалистич. 
направление, утверждавшееси в 60-
70-х гг. в лит-ре и иск-ве, слабее всего 
праивилось в балете. Реалистич. тенден
ции обнаруживались, однако, в испол
нит. иск-ве (П. Лебедева, В. Ф. Гельцер) . 

В канонах эстетики монумент: парад
ных спектаклей началась творч. деитель
ность первого танцовщика, затем гл. 
балетм. Мариинского т-ра М. И. Пети
па. В своих балетах он мастерски ис
пользовал танец как средство характе
ристики персонажей, создании образа. 
Проблему симфонизации танца Петипа 
разрешил в спектаклих «дон Кихот. 
( 1 869 ) , «Баидерка• ( 1 877) Л. Ф. Мин-
куса и др., но окончательно творч. прин
ципы Петипа проDились в балетах П. И. 
Чайковского «Сnищаи красавица• 
( 1 890) и «Щелкунчик• ( 1 892, с Л. И. 
Ивановым) .  Симф. характер музыки 
Чайковского наиб. полно бЫJJ раскрыт в 
постановке Ивановым и Петипа «Лебе
диного озера• ( Мариинский т-р, 1 895) . 
Этим принципам Петипа следовал и в 
работе над балетами « Раймонда• ( 1 898) 
и «Времена года• ( 1 900) А. К. Глазуно
ва. В балетах Петипа и Иванова высту
пали М. С. Суровщикова-Петипа, М. М. 
Петипа, П. А. Гердт, П. К. Карсавин, 
Н. Г. Легат, И. Ф. Кшесинский, М. Ф. 
Кшесинскаи, О. И. Преображенскаи, 
А. В. Ширяев и др. В рус. т-ре работали 
и иностр. артисты - Э. Чеккетти, К. Бри
анца и др. 

Появление новых тенденций во всех 
областях культуры на рубеже 1 9  и 20 вв., 
стремление к глубинному раскрытию 

На сцене Театра оперы и балета им. С. М. Кирова. 

психологии человека привели к поискам 
новых средств выразительности, новых 
путей развитии и балетного иск-ва, что 
праивилось прежде всего в живописной 
изобразительности танца и пантомимы. 
Эти принципы наиб. полно выразил М. М. 
Фокин, танцовщик, а затем балетм. Ма
риинского т-ра, к-рый повёл упорную 
борьбу против рутины, воцарившейся 
на петерб. сцене в первое десятилетие 
20 в. Он обратилси к классич. музыке, 
не предназначенной дли балета, а также 
пост. рид балетов совр. композ1:1торов: 
«Павильон Армиды• Н. Н. Черепнина 
( 1 907) , «Египетские ночм. А. С. Арен
ского ( 1 908) , «Жар-птица• ( 1 9 1 0) и 
«Петрушка. ( 1 9 1 1 )  И. Ф. Сrравинско
го. Оrказываясь от использования тра
диц. танц. форм, Фокин на самом деле 
развивал и обогащал лексику классич. 
танца. Свою реформу Фокин проводил 
в тесном сотрудничестве с художника
ми «Мира искусства». Творч. принципам 
балетмейстера следовали танцовщики 
Мариинского т-ра Т. П. Карсавина, 
В. Ф. Нижинский, В. П. Фокина, А. Д. 
Булгаков, А. Р. Бопьм. Идеальной вы
разительницей замыслов Фокина в ран
них его балетах («Павильон Арми
ды•, «Шопениана•, с Египетские ночи• ) 
бЫJJа А. П. Павлова. Специально для 
Павловой Фокин поставил концертный 
номер «Умирающий лебеДЬIО на муз. 
К. Сен-Санса. 

С 1 908 начались регулирные выступ
лении рус. балета за рубежом (сна
чала в Париже, позднее в Лондоне, Бер
лине, Мадриде, Риме и др. городах ) ,  
организованные С. П. Д.ягu.левым. 

После Окт. рев-ции начался новый 
этап в истории рус. балета. 20-е гг. про
ходили под знаком поиска новых форм. 
В это время ленингр. балет возглавлял 
балетм. Ф. В. Лопухов. Хранитель на
следия и вместе с тем смелый экспери
ментатор, он поставил танц. симф. •Ве
личие мираздании• на муз. 4-й симфо
нии Л. Бетховена ( 1 923) , спектакль 
«Скоморашьи игры• на муз. М. П. Му
соргского ( 1924) , балет «Байка про ли
су• Сrравинского ( 1 927 ) ,  фантастич. 
сказку .Лединаи дева• на муз. Э. Грига 
(в обработке Б. В. Асафьева, 1 927 ) ,  в 
к-рых классич. танц .. лексика сочеталась 
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с элементами акробатики. Лопухов по
ставил первый, ещё несовершенный по 
драматургии балет на рев. тему •Крас
ный виxphlt В. М. Дешевова ( 1 924) , 
первую сов. хореографич. драму «Кре
постная балерина• К. А. Корчмарёва 
( 1 927) . В спектаклях 20-х гг. заявил0 о 
себе новое поколение артистов: Е. П. 
Гердт, Е. М. Люком, О. П. Мунгалова, 
Л. С. Леонтьев, А. В. Лопухов, Б. В. 
Шавров, В. А. Семёнов, П. А. Гусев и др. 

Спектакли 30-х гг. строились по за
конам, близким лит. драме, с развёрну
тым сюжетом, шираким использованием 
средств характерного trанца и пантоми
мы. Окончательно утвердился принцип 
муз. драматургии, сложившийси ещё в 
балетах Чайковского. Перед хореогра
фами встали также и чисто режиссёр
ские задачи, перед художниками - пра
блема реалистич. воспроизведении эпо
хи и места действия. В эти годы бЫJJи 
пост. «Плами Парижа• ( 1 932, балетм. 
В. И. Вайнонен ) ,  •Бахчисарайский фон
тан• Асафьева ( 1 934, балетм. Р. В. За
харов) , «Лауренсия• А. И. Крейна ( 1 939, 
балетм. В. М. Чабукиани ) .  На развитие 
сов. балета значит. мииние оказало твор
чество С. С. Прокофьева, в т. ч. балет 
« Ромео и Джульетта• ( 1 940, балетм. 
Л. М. Лавровский ) .  БЫJJи сде,ланы также 
попытки выразить совр. темы средства
ми классич. танца («Партизанские дни• 
Асафьева, 1 937, балетм. Вайнонен) . Ха
рактерным стало обращение деятелей 
балета к образам мировой классич. 
лит-ры. 

Большие изменения претерпело и �
полнит. иск-во. Перед балетным актёром 
встала задача раскрытии внутр. мира 
героев методом реалистич' истолковании. 
В 30-е гг. к артистам такого типа при
надлежали уЧеники А. Я. Вагановой, вос
питанники ленингр. балетной школы: 
М. Т. Семёнова, О. Г. Иордан, Г. С. Ула
нова, Т. М. Вечеслова, Н. М. Дудинская, 
Ф. И. Балабина, А. Я. Шелест, О. В. Ле
пешинская, К. М. Сергеев и мн. др. 

В 1 933 под рук. Лопухова начала ра
ботать балетнаи труппа Малого т-ра 
оперы и балета. Там были пост. •Арле
кинада• Р. Е. Дриго ( 1 933) , «Коппелия• 
( 1 934) и «Фадетта• на муз. Л. Делиба 
( 1 936) , а также балеты сов. компози-
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торов: «Светлый ручей• Д. Д. Шоста
ковича ( 1 935) , •Кавказский пленник• 
Асафьева ( 1 938) , «Сказка о попе и ра
ботнике его Балде• М. И. Чулаки ( 1 940) . 
Основу труппы составили: А. А. Зуб
ковская, Г. И. Исаева, В. М. Розен
берг, Б. А. Фенстер, К К Филиппов
ский и др. 

В 40-50-е гг. на ленингр. сцене вы
делялись балеты на лит. темы: «Медный 
всадник• Р. М. Глиэра ( 1 949, балетм. 
Захаров) , «Шурале• Ф. З. Яруллина 
( 1 950) , «Тропою грома• К. А. Караева 
( 1 958, балетм. Сергеев) ,  «Тарас Буль
ба» В. П. Соловьёва-Седого ( l 955, ба
летм. Фенстер) - все в Т-ре оперы и ба
лета им. С. М. Кирова; «Мнимый жених• 
( 1 946) и •Юность. ( 1 949) Чулаки, 
«Семь красавиц• Караева ( 1 953, балетм. 
Гусев) - все в Малом т-ре оперы и ба
лета. Новаторскими исканиями были от
мечены пост. балетм. И. Д. Бельского -
«Берег надежды• А. П. Петрова ( 1 959, 
Т-р оперы и балета им. С. М. Кирова) , 
«Конёк-Горбунок• Р. К. Щедрина ( 1 963, 
Малый т-р оперы и балета) , «Ленин
градская симфония• ( 1 96 1 ,  Т-р оперы 
и балета им. С. М. Кирова) и «Одинна
дцатая симфония• - обе на муз. Д. Д. 
Шостаковича ( 1 966, Малый т-р оперы и 
балета) .  Разнообразие поисков харак
терно и для хореографа Л. В. Якобсона, 
начинавшего ещё в 30-е гг. и работавше
го преим. в жанре хореогр. миниатюры. 
Значит. событием для сов. балетного 
иск-ва стали nоставленные балетм. 
Ю. К Григоровичем в Т-ре оперы и ба
лета им. С. М. Кирова балеты « Камен
ный цветок• Прокофьева ( 1 957) и «Ле
генда о любви• А. Д. Меликова ( 1 961 ) .  
Совр. темы по-своему воплощали балетм. 
К Д. Касаткина и В. Ю. Василёв в спек
такле «Сотворение мира• Петрова ( 1 97 1 ,  
Т-р оперы и балета им. С. М. Кирова ) .  
Постановкой «Золушки• и «Ромео и 
Дж.ульетты• ( 1 964-65) в Малом т-ре 
оперы и балета дебютировал балетм. 
О. М. Виноградов, гм он пост. так
же балеты «Асель. В. А. Власова 
( 1 966) и «Горянка• М. М. Кажлаева 
( 1 968) .  

Синтез балетного симфонизма и те
атральности осуществляли лениигр. хо
реографы К К Боярчиков, К А. Дол
гушин и И. А. Чернышёв. Среди ведущих 
танцовщиков 50-60-х гг. : Р. С. Стручко
ва, И. А. Колпакова, А. А. Макаров, 
Б. Я. Брегвадзе - в Т-ре оперы и балета 
им. С. М. Кирова, В. С. Зимин, Ю. П. Лит
виненко, Г. К Пирожная, А. С. Хамзин 
и др. - в Малом т-ре оперы и балета. 

80-е гг. отмечены появпением ряда 
спектаклей нетрадиционных жанровых 
разновидностей: вокально-хореогр. 
симф. «Пушкин• Петрова (балетм. Ка
саткина и Василёв, 1 980) , хореогр. тран
скрипция комедии К В. Гоголя «Реви
зор• ( 1 985) и балет-аллегория «Броне
носец "Потёмкин"• А. Б. Чайковского 
(балетм. Виноградов) . В то же время 
худ. руководство Т-ра оперы . и балета 
им. С. М. Кирова бережно относится к 
сохранению лучших традиций классич. 
хореографии, возобновляя «Жизелы 
( 1 978) , «Лебединое озеро• ( 1 982) , «Рай-

монду• ( 1 982) , «Шопениану• ( 1 986) .  
Новое прочтение получили «Щелкун
чик•, «Ромео и Джульетта•, «Лебеди
ное озеро• - все в Т-ре оперы и балета 
им. С. М. Кирова и «Эсмеральда• в Ма
лом т-ре оперы и балета, руководимом 
гл. балетм. Боярчиковым. 

Среди артистов совр. балета Л.: Г. Т. 
Комлева, А. И. Сизова, В. П. Гуляев, 
К Д. Большакова, Г. С. Мезенцева, 
Л. А. Кунакова, Т. Г. Терехова, С. В. Ви
кулов, В. А. Бударин, С. М. Бережной 
(в Т-ре оперы и балета им. С. М. Киро
ва) ,  А. М. Сидоров, Л. А. Филина, Т. В. 
Статкун, Г. И. Фесенко, Ф. Б. Остров
ский, Ю. К Путехов, Г. М. Абайдулов, 
А. С. Линник (в Малом т-ре оперы и ба
лета) .  

В 1969 Якобсон создал анс. Хорео
графические миниатюры (с 1 976 труп
пой руководит А. А. Макаров) . В систе
ме Ленконцерта существует и Т-р со
временного балета, руководимый Б. Я. 
Эйфманом (осн. в 1977) . В 1989 создан 
•Ленингр. балетный театр• (рук. Б. Блан
ков) . 

Лuт.: С л о и  и м  с к и А Ю., Советский балет, 
М.-Л" 1 950; е r о • е, ЧуАесиое было рцом с 
нами. Заметки о nетроrрад.ском балете 20-х rт., 
Л" 1984; К р а С О О С К 8 R 8" Русский балетный 
театр от 10:1никно1ениJ1 .а.о серед.ины XIX а.,  Л.
М" 1 958; е l • е, Балет ЛеиииrраАа, [Л. J ,  1 96 1 ;  
е l • е ,  Русский бuетиый театр второй пол. 
XIX а" Л.-М" 1963; е l • е, Русский балетный 
театр нач. ХХ а" [ч.J 1 -2, Л" 197 1 -72; Б о r · 
А .  и о •·Б е р е  3 о .  с к и й в" ЛеиинrраАСКИЙ 
rосуАарстаеивый академический орАена Ленина 
театр оперы н балета им. С. М. Кирова, Л.-М" 
1959; Г о з е и п у А А" Музыкальный театр а 
России, Л" 1 959; С о л л е р  т и н с  к 1i й И" 
Статьи о балете, [Л.J , 1 973; Советский балетный 
театр. 1 9 1 7 - 1 967, М" 1976; М и х  а й  л о а М., 
MOJIOAЫe rоАы Ленииrрадскоrо балета, Л., 1978; 
ф о к И И М" Протна течения, 2 ИЗА" Л" 198 1 ;  
Д е r е и Л "  С т  у п и и к о а И" Ленинrрадский 
балет. 1 9 1 7 - 1987. Слоаарь-справочиик, Л" 1 988. 

' «БАЛЕТ НА ЛЬДУ•, ансамбль. Осн. в 
1967 балетм. К. Ф. Боярским. Его пер
вая пост. - «Хрустальный дворец• на 
муз. П. И. Чайковского ( 1 967 ) . Среди 
работ - «Три новеллы о любви•: «Озе
ро лебемй• на муз. Чайковского (ба
летм. К. М. Сергеев) ,  «Андалузская 
свадьба• на муз. исп. композиторов 
(балетм. Г. Виана Гомес де Фонсеа Хе
рардо) , «Встреча с Петербургом• на 
муз. И. Штрауса (балетм. Боярский) -
все 1 973; «Карамболина. на муз. 
И. Кальмана (балетм. Г. А. Алексидзе) ,  
«Романтическая поэма• на муз. Чайков
ского и •Ограбление поезда• на муз. 
амер. композиторов (оба балетм. К. А. 
Рассадин) ,  «Фантазия в стиле ревю• на 
муз. В. Лебедева (балетм. И. А. Филип
пова) , «Городская кадриль. на нар. муз. 
(балетм. Е. Д. Сережникова) - все 1987. 
Среди солистов: Л. Г. ЛИтвиненко, А. А. 
Шангин, И. А. и А. И. Яковлевы и др. 
Худ. рук.: Боярский ( 1 967-74 ) ,  А. С. 
Хамзин ( 1 975-80) , Рассадин (с 1 990) . 
Репетиционной базы коллектив не име
ет (спектакли готовятся во время га
стролей) .  Выступает во Дворцах спорта 
Л. и др. городов страны. В труппе ( 1 988) : 
77 артистов, балетмейстер и гл. дирижер. 
Ансамбль гастролировал во Франции, 
Швеции и др. странах. Дирекция - на 
Дворцовой наб" 20. 

БАЛННСКИЙ Иван Михайлович 
( 1 827- 1 902) , врач, ОДИН из ОСНОВОПО· 
ложников психиатрии в России. Окончил 
МХА ( 1 846) . Служил в Ораниенбаум
ском воен. госпитале. С 1 856 адъюнкт
проф. МХА, где впервые в России ( 1 857) 
стал читать психиатрию как самостоят. 
курс, осн. ( 1 859 ) клинику для душевно
больных; в 1 860-84 проф. кафедры 
нервных и душевных болезней МХА 
( ВМА ) .  Один из организаторов ( 1 86 1 )  
«об-ва петерб. врачей для помешанных»; 
консультант по стр-ву психиатрич. леч. 
учрежмний. Тр. по общей и частной 
психиатрии, орг-ции психиатрич. помо
щи. Имя Б. присвоено психиатрич . б-це 
(5-я линия в. о" 58/60) . 

Лиr.: К р у г л 11 и с к и А В. Ф.1 Психиатрии: исто
рия, проблемы, перспективы, Минск, 1 979, с. 25-
35.  ' ' ' БАЛКАНСКОЕ ВОИНСКОЕ КЛАД-
БИЩЕ ( Колпино, Загородная ул. ) .  Пл. 
2,6 га. Возникло в пос. Балканы (отсю
да назв.) с началом Вел. Отеч. войны. 
Здесь в братских могилах хоронили по
гибших сов. воинов. В 1 966 и 1 974 соору
жён мем. архит.-скульпт. комплекс из 
10 гранитных стел (арх. О. Б. Голынкин, 
скульп. В. И. Гордон) . На фрон
тальной стеле текст: « Воинам, павшим 
под Колпино в дни героической обороны 
Ленинграда от нашествия немецко-фа
шистских захватчиков. 1 941 - 1 943 гг.». 
На двух стелах 2-го ряда - скульпт. 
рельефы и тексты: « Вечная слава ге
роям, отдавшим свою жизнь за честь, 
свободу и независимость Советской 
Отчизны•, « Вечно будет жить в памяти 
человечества героическая борьба тру
жеников города Ленина в суровые годы 
блокады•. 
•БАЛкАНЫ• (Будапештская ул" 1 02) , 
кинотеатр. Открыт в 1 987. Арх. С. Н. 
Капканщиков, Р. В. Костика. Имеет 2 за
ла (786 и 292 места) с широкими 
экранами. 
«БАЛТЙЙСКАЯ•, станция метро Ки
ровско-Выборгской линии. Открыта 
15 нояб. 1 955. Арх. М.  К. Бенуа, А. И. 
Кубасов и Ф. Ф. Олейник. Наземный вес
тибюль пристроен к Балт. вокзалу, вы
ход к его перронам и на привокзальную 
площадь. Над входными дверями вести
бюля портреты рус. флотоводцев С. О. 
Макарова, П. С. Нахимова, В. А. 
Корнилова, М. П. Лазарева и Ф. Ф. Уша
кова (скульп. А. Г. Овсянников, Р. К. Та
урит, А. К Чернецкий, А. А. Стрекавнн 
и В. В. Исаева) . Перронный зал облицо
ван голубовато-серым мрамором. Опо
ры сводов декорированы полуколон
нами. На торцовой стене мозаичное пан
но « 1 9 1 7  год. (худ. Г. И. и И. Г. Руб
л�вы) . 

«БАЛТНЙСКАЯ• ( Невский просп . .  
57) , гостиница. Здание построено в H I O I  
(арх. А .  И .  Ланге) , принадлежало Ре
месл. уч-щу цесаревича Николая. В нём 
размещались разл. магазины (в т. ч. церк. 
облачения, автомоб. фирмы «Бенц и 
К0•) , в нач. 20 в. открылись меблиро
ванные комнаты «Реномэ•, затем r-ца 
«Гермес•. В 1 949 здание реконструи
ровано (арх. В. И. Бобров) ,  надстрое-



ны 2 :Jraжa. В 1 957 открыта г-ца «Б.•. 
В 7-этажном здании 83 номера ( 1 70 
мест) . Вблизи - ст. метро «Маяков
ская•. 
БАЛmйский ВОКЗАЛ (наб. Об
водного кан., 1 20) , возник в связи со 
стр-вом в 1 853 .ж. д. от П. до Петер
гофа и первонач. наз. Петергофским. 
Здание построено в 1 855-57 (арх. А. 
И. Кракау) ,  имеет 2-эта.жные боковые 
флигеля с ризалитами, лев. флигель со 
стороны площади предназначался для 
царских апартаментов и был изолиро
ван от др. частей. В центр решённого в 
ренессансных формах фасада выведен 
полукруглый витраж перрона, фланки
руемый двумя башнями. В витраже 
установлены уличные часы фирмы «Па
вел Буре•, действующие и ныне. Движе
ние поездов открыто 21 ИЮllЯ 1 857. В 
1 872 к Петергофскому вокзалу прибыл 
первый пасс. поезд из Ревели (ныне 
Таллинн) ,  после открытия регулярного 
движения вокзал получил совр. назв. 24 
окт. (6 нояб.)  1 9 1 7  был занят солдата
ми Измайловского Полка и оказал
ся в распоряжении П ВРК. · В  1 93 1 -
32 Б .  в. реконструирован. Из-под купола 
здания убраны пути, боковые входы за
крыты, а центр. вход сделан на месте 
трёхарочных окон. В 1933 открыто дви
жение электропоездов. Б. в. - единст
венный в Л. вокзал, принимающий и 
отправляющий только пригородные по
езда. Б. в. - третий в стране (после 
Ярославского в Москве и Финляндского 
в Л.)  по объёму пригородных пасса.жи
ро-потоков. Ежегодно он принимает до 
35 млн. пасса.жиров. С Б. в. поезда от
правляются в юго-зап. направлении. К 
лев. крылу вокзала пристроен наземный 
вестибЮ11ь ст. метро «Балтийская» 
( 1 955) 
БАЛmйский зАвОд им. Серго Орд
жоникидзе ( Косая линия, 1 6) ,  судо
строительный, один из старейших и круп
нейших в СССР. Выпускает газотурбо
ходы, лесовозы, танкеры, рефрижерато
ры, н.-и. суда, атомные ледоколы и др. 
типы конструктивно сложных судов, 
гребные валы и винты, котлы и т. п., а 
также товары нар. потребления. Осн. в 
1856. В 80-е гг. 19 в. собственником 
з-да стало Мор. мин-во. В 1 894 з-д офи
циально перешёл в казну. Специализи
ровался на стр-ве океанских боевых ко
раблей и подводных лодок. В 1 862 на 
з-де построен первый отеч. корабль с 
металлич. корпусом. Здесь проектиро
вался крейсер «Аврора•, со стапелей 
сошли броненосцы «Суворов., « Россия• , 
«Бородино•, линейные корабли «Сева
стопол� и «ПетропавлоВСк•, подводная 
лодка «Дельфин•. История з-да связана 
с деятельностью А. А. Попова, Н. Е. Ти
това, И. С. Бубнова, В. Л. Поздюнина и 
др. учёных и инженеров, зало.живших 
основу будущих разработок в отрасли. 
Рабочие з-да активно участвовали в рев. 
движении. В марте 1 877 на з-де прошла 
первая забастовка. В июне 1 906 в клубе 
з-да, к-рый был открыт на деньги, со
бранные рабочими, на собрании с.-д. 
орг-ции выступил В. И. Ленин (Боль
шой просп. В. О., 82; мем. доска ) .  После 

БалтиАский завод. Спуск на ВОАУ атомного ледокола 
•Россия•. 

1 9 1 7  з-д изготовлял с.-х. орудия, обо
рудование для Волховской ГЭС и др. 
строек страны, ремонтировал корабли и 
суда Трансбалта. В сер. 20-х гг. вновь 
приступил к постройке судов. В 1925 
на воду был спущен первый сов. лесо
воз. В 1 935 ·з-ду присвоено имя Орджо
никидзе. В 1 94 1 -45 тысячи работников 
ера.жались на фронтах (мем. доска в па
мять погибших) .  З-д выполнял заказы 
фронта: перестраивал шаланды в кано
нерские лодки, строил тральщики, бар
жи, ремонтировал корабли. После войны 
з-д реконструирован. Оснащён совр. обо
рудованием. С сер. 70-х гг. строит атом
ные ледоколы. В 1 975 спущен на воду 
первый из них - «Арктика•, затем «Си
бирь. ( 1 977 ) . «Россия• ( 1 986) , стро
ятся ( 1 990) «Советский Союз•, «Ок
тябрьская революция•. Нек-рые типы су
дов экспортируются. 1 1  работников удо
стоены звания Героя Сов. Союза и Героя 
Соц. Труда, А. В. Чуев и В. А. Смир
нов - дважды Герои Соц. Труда. Среди 
работников - лауреаты Лен. пр. и Гос. 
пр. СССР. З-д награ.ждён орд. Ленина 
( 1 940, 1985) , Окт. Революции ( 1 976) , 
Труд. Кр. Знамени ( 1 956) . На терр. 
з-да пам. В. И. Ленину ( 1970, скульп. 
В. Б. Пинчук) , Г. К. Орджоникидзе 
( 1 936, скульп. О. Василенко) . В 1 973 от
крыт музей истории з-да. Имеется Дво
рец культуры. Многотиражная газ. «Бал
тиец• (с 1 928) . 

Лur.: БuтиАскиА э1вод им. С. Ордаоникидэе. 
1 9 1 7 - 1 967. [Альбом, Л., 1 967J ; К у э н е ц о а  К. А., 
Л и а ш и ц Л. 3., П п а с у и о а В. И •• БаптиАскиА 
судостронтельныА, Л.1 1 970: На стапел•х, под or· 
нем, Л., 1 986. 
БАЛТЙЙСКИЙ МОСТ ( Н о  в о-Б а л
т и й с к и й  м о с т) ,  мост-теплопровод 
с пешеходным движением через Об
водный кан., напротив пл. Балт. вокзала 
(отсюда назв. ) .  Построен в 1 956-57 
(инж. А. А. Куликов, арх. П. А. Арешев) . 
Пролётное строение в виде двухшар
нирной арки и опоры .железобетонные, 
облицованные гранитом; торшеры фона
рей в виде пучков пик (близки по 
рисунку торшерам Садовоlо Первого 
моста) ; Дл. моста 33 м, шир. 4,5 м. 
БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ, созд. в ходе Се
верной войны 1700-21. Первые ко
рабли для Б. ф. строились в 1 702-03 в 
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Линкор «Октибрьская реаол1ОЦИJ11• 1едh огонь по 
скоплению аоАск противника. 1 942.  

устье р. Сясь и на р. Свирь. В 1 703 был 
зало.жен Кроншлот (с 1 723 Кронштадт) , 
в 1 704 - Адмиралтейская верфь в П., 
ставшая центром кораблестроения в Рос
сии. В Сев. войну Б. ф. участвовал в оса
де Выборга ( 1 7 1 0 ) ,  одер.жал победы в 
Гангутском мор. сражении ( 1 7 1 4) и 
Гренгамском мор. бою ( 1 720) . В рус.
швед. войну 1 788-90 Б. ф. отразил по
пытки швед. флота захватить П. В Крым
скую войну 1 853-56 Б. ф. имел в осн. па
русные корабли и фактически бездейст
вовал. С 1 861  на Балтике началось стр-во 
парового броненосного флота. В годы 
1 -й мир. войны Б. ф. не допустил про
рыва герм. флота в Рижский и Фин
ский зал. 

Б. ф. - один из очагов рев. движения 
в России, в 1 902-03 среди матросов
балтийцев зародились с.-д. кружки. В 
Револючию 1905-07 на Б. ф. произошли 
воору.ж. восстания: в Либаве ( 1 905) , 
Кронштадте ( 1 905, 1906) , Свеаборге 
( 1 906 ) ,  на крейсере «Память Азова• 
( 1 906) .  В 1 9 1 5  в Кронштадте был со
здан центр большевистской орг-ции 
Б. ф. - Гл. судовОй к-т РСДРП. Во вре
мя Февр. рев-ции матросы-балтийцы пе
решли на сторону восставшего народа. 
28-30 arip. ( 1 1 - 1 3  мая) был создан 
Центробалт. Матросы-балтийцы вместе 
с красногвардейцами и рев. солдатами 
составляли осн. ударную силу Октябрь
ского вооружённого восстания 1917. 
25 окт. (7 нояб. ) крейсер •Аврора», 
стоявший у Английской наб., дал холо
стым выстрелом сигнал к штурму Зим
него дворча. ( В  память моряков крей
сера быв. Английская наб. названа наб. 
Красного Фл,ота; на набережной установ
лена мем. стела в честь «Авроры•.) 

В Гражд. войну корабли Б. ф. активно 
участвовали в обороне Петрограда 1919, 
в подавлении контррев. мятежей на фор
тах «Красная Горка» и •Серая ЛоlШlдь», 
обеспечили защиту ближайших подсту
пов к Кронштадту в 1 9 1 9. Всего Б. ф. 
потопил 18 и повредил 16 кораблей 
противника. За заслуги в Гражд. вой
не Б. ф. награждён орд. Кр. Знамени 
( 1 928) . 

За годы предвоен. пятилеток Б. ф. был 
технически перевоору.жён. К нач. Вел. 
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Оrеч. войны в его составе 2 линкора, 
2 крейсера, 2 лидера, 19 эсминцев, 
69 подводных лодок, 48 торпедных ка
теров, 656 самолётов. С начала войны 
Б. ф. надёжно прикрывал мор. под
ступы к Л. Ок. 1 00 тыс. его моряков 
сражались на сухопут. фронте, артил
лерия кораблей вела контрбатарейную 
борьбу с артиллерией противника, все 
силы флота принимали участие в Ле-

нинцюдской битве 1941-44. Зимой 
1941 -42 часть кораблей Б. ф. стояла в 
Л. на Неве и её рукавах. ЛаiJожс1Ш11 
военная флотилuя, входившая в состав 
Б. ф., обеспечивала перевозки по Ладож
скому оз. Б. ф. сыграл большую роль в 
прорыве блокаiJы в 1943 и в полном её 
снятии в 1 944. Действия Б. ф. способ
ствовали разгрому противника в При
балтике, Воет. Пруссии, Воет. Помера
нии. Силами флота за годы войны было 
потоплено св. 580 кораблей и вспомогат. 
судов противника, 624 транспорта общим 
водоизмещ. 1 ,6 млн. т. За боевые за
слуги более 20 кораблей, частей и со
единений Б. ф. получили звание гвар
дейских; св. 1 00 тыс. моряков награж-
дены орденами и медалями, 1 37 при
своено звание Героя Сов. Союза, 
А. Е. Мазуренко, В. И. Раков, Н. Г. Сте
панян и Н. В. Ч�лноков получили это 
звание дважды. Б. ф. вторично награж-
дён орд. Кр. Знамени ( 1 965) .  В годы 
Вел. Отеч. войны Б. ф. командовал ви
це-адм., с кон. мая 1 943 - адм. В. Ф. 
Трибуц. 

В дни всенар. праздников корабли 
Б. ф., расцвеченные флагами, стоят на 
Неве. В Центр. воен.-мор. музее Б. ф. по
священа значит. часть экспозиции. В Л. 
есть пл. Балтфлота. 

Лur.: ВаптиАскиА флот а О1tтабрьс:коА реаол1О
ции и гра.адаискоА войне. М.-Л . •  1932; ВаптиА
ские мор•ки • борьбе за аласть Соаетоа (ио•б. 
1 9 1 7  - дек. 1 9 1 8 ) .  л., 1968; 58JIТИЙСКие морАltИ 
• борьбе •• uвсть Соаетоа • 19 19  r., Л., 1 974; 
КрвснознаменныА БаптиАскиА флот а битае за Ле
иииrрад, М., 1973; Т р и б  у ц В. Ф" Балтийцы срв
»t&DТСА, Калинииrрад, 1975; К о 3 л о •  И. А., 
Ш п о м и и В. С., Краснознаменный Балтийский 
флот • repoll'lecкoA обороне Ленинграда, Л" 1 976; 
КраснознаменныА БаптиАскиА флот а Великой Оrе
•ествениоА аойне 1 94 1 - 1 945 rr., М., 1 98 1 ;  Красно
знаменный БаптнАскиА флот а Великой Отечестаен
ноА войне советс1tоrо народа 194 1 - 1 945 rr. Обо
рона Прибалтики и Ленинграда ( 1 94 1 - 1 944 rr. ) ,  
М., 1 990; т о  а е ,  Сытие блокады Ленинrрада и 
освобоадение Прибuтики ( 1 944- 1945 ) ,  М., 1 990; 
Дважды. Краснознаменный 6алтиАскиА флот, 3 изд., 
М., \ 990; В о р к о в С. С" Морс••• rвврдиа. О пвр
деАсм.их корабл•х и част11х КраснознаменноА Бал-

6':\д.:ИА�КОЕ МОРСКОЕ ПАРО
ХОДСТВО (БМП) ( Межевой кан., 5) , 
комплексное гос. хозрасчётное пр-тие 
водного транспорта. Созд. в 1 922. Ве
дёт историю от основанного в 1 830 на 
Балт. м. пароходного пр-тия - С.-Пе
тербургско-Любекского об-ва пароход
ства. К 1 941 в составе БМП было 20 су
дов (грузовместимостью св. 84 тыс. т) . 
с нач. Вел. Отеч. ВОЙНЫ суда БМП дей
ствовали в тесном контакте с КБФ. 
В июне - июле 1 941  в БМП переданы 
суда Латвийского и Эстонского паро
ходств, они снабжали, а в авг. 1 9 4 1  эва
куировали в Л. гарнизон Таллинна и ты
сячи мирных жителей. Пасс. турбоэлект-

роход сБалтика• (один из самых совре
менных в БМП) был переоборудован в 
плавучий госпиталь. Св. 2 тыс. работни
ков БМП добровольно вступили в нар. 
ополчение (большинство в Кировскую 
див., где из них был сформирован ба
тальон) . Моряки БМП организовали 
2 партиз. отряда, сражавшиеся на терр. 
Ленингр. обл. Летом - осенью 1941  суда 
БМП участвовали в снабжении, а в 
нояб. - дек. 1941  - в эвакуации гарни
зона п-ова Ханко, с сент. 1 94 1  - в снаб
жении Ораниенбаумского пмчдарМtJ 
(см. •Малая дорога жизнив ) . Поздней 
осенью 1 94 1  и в начале зимы проводку 
судов во льдах осуществляли ледокол 
сЕрмак• и портовые ледоколы Ленингр. 
порта. Осенью 1 941  и весной 1 942 св. 
400 флотских специалистов и 1 200 пор
товиков БМП были направлены на рабо
ту на Белое, Баренцево, Каспийское мо
ря и тихий ок. Зимой 1 941 -42 суда 
БМП, полу.чившие многочисл. поврежде
ния в боях, были сосредоточены в Мор. 
порту и у Канонерского з-да. В яив. 
1 942 на турбоэлектроходе •Балтика• от
крылся стационар для ослабевших от го
лода работников БМП (к маю 1 942 в нём 
прошли курс лечения ок. 1 тыс. чел. ) ,  од
новрем. судно снабжало электроэнер
гией пр-тия Кировского р-на. Весной 
1942 мн. специалисты БМП в составе 
Сев.-Зап. речного пароходства и Ла
дожской воен. флотилии работали на 
•Дороге жизни" и в портах Ладожского 
оз. В 1 943 на судах БМП были проведе
ны ремонты, устранены полученные в 
боях и при обстрелах повреждения. 
Весной 1 944 суда возобновили плавание 
в Фин. зал., а осенью 1 944 - в Балт. м. 
В нач. 1 945 БМП располагало 24 судами 
(грузовместимость 72 тыс. т) . 

В 1 990 в составе БМП 3 порта (Л" Вы
борг, Калининград) , судоремонтная ба
за (Канонерский судоремонтный завод) ,  
упрааление Торгомортранс, экспедиц. 
отряд аварийно-спасат., судоподъёмных 
и подводно-техн. работ (ЭО АСПТР) , 
ремонтно-строит. трест, мореходная 
школа и нек-рые рр. подразделения. 
Флот БМП насчитывает более 1 70 круп
нотоннажных грузовых и грузопасс. су
дов общей грузоподъёмностью св. 
1 ,5 млн. т, посещающих более 400 пор
тов 70 стран, пасс. суда, работающие на 
мор., океанских и круизных междунар. 
линиях. БМП награждено орд. Ленина 
( 1 985) , Окт. Революции ( 1 97 1 ) ,  ему при
суждена междунар. пр. •Золотой Мер
курий• ( 1981 ) .  

Лит.: Это было на Sаптнке. 0..еран и аосnоми· 
нанка, •· 1 -2, М., 1 960-63; Г л и н •  а М. С., Ветер 
li8JITИltИ, ч. 1, л" 1 980; С о б о л е •  в. и., Ветер 
Вuтикм, •· 2, Л" 1 985. 

сБАЛ11tКЛ. <7-я линия В. о., 34) , 
кинотеатр, входит в кинозрелищное 
пр-тие •Прибой•. В сер. 19 в. на месте 
сБ.• стоял 2-этажный жил. дом, к к-рому 
позднее пристроен павильон дпя фото
съёмок. В 1 9 1 4- 1 5  т-во •Железобетон• 
по проекту инж. С. И. Минаша построило 
здесь здание кинематографа под назв. 
«Форум•. После реконструкции ( 1 948-
52) открыт к/т •Б.•. Имеет 2 зала (686 и 
209 мест) с широкими экранами. 

БАНИ. Первые Б. в П. строились близ 
воды и отдельно от жил. помещений. 
В 1 720 на берегах Мойки за счёт казны 
было сооружено ок. 30 т. н. торг. Б. 
В нояб. 1 763 на М. Морской ул. откры
лась Б. сдпя потения и лечения флюсов 
и прочих телесных припадков по доктор
ской рекомендации•. Во 2-й пол. 1 8  в. 
возник ряд новых торг. Б.; в 1 8 1 5  их бы
ло 2 1 ,  к 1 849-40. Мн. состоятельные 
люди сооружали Б. при своих домах (в 
1 8 1 5-480 домашних Б. ) .  В 1 9  в .  откры
ты первые летние платные купальни 
(к 1 848- 1 7 ) .  В стр-ве Б. принимали 
участие видные архитекторы: П. Ю. Сю
зор построил в 1 87 1  нар. Б. купца 
М. С. Воронина (наб. р. Мойки, 82) . 
В 1 927 Ленсовет утвердил постройку 
двух Б. по проектам арх. А. С. Николь-
ского; в 30-е гг. над проектами Б. работа
ли арх. А. И. Гегелло, Н. Ф. Демсков, 
Ф. П. Федосеев. В 1 939 арх. Гегелло и 
А. М. Ефраимович разработали типовой 
проект Б. К кон. 30-х гг. в Л. действовали 
64 Б. на 22 тыс. мест. Зимой 1 94 1 -42 
все Б. не функционировали из-за отсут
ствия воды и топлива. С 1 942 началось 
восстановление Б. (зимой 1 942-43 ра
ботали 28 Б.) , к-рое полностью закон
чилось в кон. 1 940-х гг. В кон. 50-х гг. 
в ин-те Ленгипрогор разработан типовой 
проект Б. дпя Л. и городов РСФСР (арх. 
Л. Ю. Гальперин и др. ) .  В 1 990 в Л. дей
ствовало св. 60 Б. на 1 9  тыс. мест. Круп
нейшие Б. - № 62 (пер. Ильича, 1 1 ;  
500 мест) , № 1 7  (ул. Чайковского, 1 /3; 
300 мест) . Нек-рые Б. сохранили старые 
назв.: сБатенинские• (ул. Александра 
Матросова, 20) , «Геслеровские• (Б. Раз
ночинная ул., 20) ,  «Фонарные• (наб. р. 
Мойки, 82) , •Белозерские• (ул. Кропот
кина, 1 / 14)  и др. Назв. имеют и вновь 
отстроенные Б.: • Невские• (ул. Марата, 
5/7) , •Правобережные• (ул. Новосёлов, 
5 1 ). .  " БАНКОВСКИЕ ЗДАНИЯ, обществ. зда-
ния, предназначенные дпя размещения 
финанс. учреждений. Первое здание 
этого типа - Ассигжщионный банк 
( ныне Финанс.-экон. ин-т, наб. кан. Гри
боедова, 30/32) - построено в 1 783-90 
(арх. Дж. Кваренги) по типу кр. рус. гор. 
усадеб в стиле классицизма. С развитием 
капитализма в кон. 19 - нач. 20 вв. 
стр-во Б. з. в П. развернулось особенно 
широко. Поблизости от Мин-ва финан
сов (ул. Герцена, 2 )  многочисл. банки и 
связанные с ними страховые об-ва об
разовали финанс. центр П. (на Невском 
просп. от Адмиралтейства до Аничкова 
моста было 28 Б. з. из 50 стоявших 
здесь домов) . Сложился новый тип Б. 
з., в к-ром функционально оправданная, 
рациональная планировка с большим 
операц. залом в центре сочеталась с пыш
ностью и богатством отделки фасадов и 
интерьеров, выполненной с использова
нием элементов разл. ист. стилей и сти
ля смодерн.. В стр-ве широко приме
нялся новый строит. материвл - железо
бетон, позволявший создавать лёгкий 
каркас, перекрывать большие помеще
ния остеклёнными конструкциями. Наиб. 
известные банки П. - Азовско-Дон-
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ской ( 1 907- 1 3, арх. Ф. И. Лидваль, 
В. В. Кузнецов, ул. Герцена, 3/5; ныне 
Международная телеф. станции) ; Торго
вый Вавельберга ( 1 9 1 1 - 1 2, Невский 
просп., 7 /9, см. Вавель6ерга дом) и Рус. 
торг.-промЫWJ1енный ( 1 9 12- 1 4, ул. Гер
цена, 1 5; ныне кассы Аэрофлота) - оба 
ар,х. М. М. Перетиткович. 
БАНКОВСКИЙ МОСТ, через кан. Гри
боедова, у здании Финанс.-экон. ин-та 
(быв. Ассигнац. банка, отсюр,а назв. 
моста) . Построен в 1 825-26 (инж.. 
Г. Третrер) , как цепной пешеходный 
мост с 4 чугунными фигурами грифо
нов - крылатых львов (скульп. П. П. Со
колов) . В 1951 -52 пролётное строение 
заменено на металлическое, восстанов
лены по первонач. проекту фонари и ко
ваное металлич. ограждение моста, в 
1967 - позолота крыльев грифонов. 
Дл. моста 25,2 м, шир. 1 ,9 м. 

Лur.: Б у и  и и М. С., Мосты Ленинграда, Л., 1 986, 
с. 193-97. 

БАННЫЙ МОСТ, через р. Пряжка, про
тив ул. Декабристов. Назв. от здания 
бани у моста на Матисовом о-ве. По
строен в 1 962-64 (инж.. Ю. Л. Юрков, 
арх. Л. А. Носков) на месте существо
вавшего с 1 82 1  дер. моста. Однопролёт
ный, консольный, из предварительно на
приж.ённого железобетона. Опоры обли
цованы гранитом. Дл. моста 35 м, шир. 
15 м. / 
6АРАIЮВСКИЙ Гавриил Васильевич 
( 1 860- 1 920 ) ,  архитектор, историк 
арх-ры. Окончил иги ( 1 885) . Зани
мался вопросами строит. законодатель
ства и градостр-ва. Чл. правлении Об-ва 
гражд. инженеров. Ранние постройки 
Б. - жил. дома на наб. р. Фонтанки 
(д. 64, 1 890) , ул. Ломоносова (д. 1 4, 
1892) , ул. Достоевского (д. 36, 1 898 ) ,  
здание гимназии в Басковом пер. (д. 8 ,  
1 899) отмечены рационализмом 
архит.-планировочных решений. Более 
поздние произв. созданы в стиле «мо
дерн•: комплекс торг. дома т-ва сБр. 
Елисеевы• ( 1 901 -03, Невский просп., 
56/8 ) ,  здание Рус. геогр. об-ва ( 1 907-
10, пер. Гривцова, 10) ; Б. участвовал 
в стр-ве Буддийского XpaМJJ. Составил 
сЮбилейный сборник сведений о дея
тельности бывших воспитанников Ин
ститута гражданских инженеров ( Сrрои-

тельного училища ) •, 1 893, «Архитектур
ную энциклопедию второй половины 
XIX в.• (т. 1 -7, 1 902-08 ) ;  принимал 
участие в изд. ж. сСrроитеЛЬIО (до 1 895 
« Наше жилище•, 1 894- 1 905) . Жил на 
наб. р. Фонтанки, 66. 

Лu�.: К и р и к о •  6. М., Ф е д о р о в  С. Г., Эод
чиА:-энциuоnедист. О творческом пути архитектора 
Г. В. 61рановс1tого, •ЛП•, 1 985, Nv 2. 
6АРА'i'IЯНСКИЙ (Б о р а т ы н с к и й) 
Евгений Абрамович ( 1 800-44) , поэт. 
В П. с 1 8 12; учился в Пажеском кор
пусе, из к-рого исключён в 1 8 16 за 
мальчишеский проступок; тогда же уехал 
из П. (вернулся в 1 8 1 8 ) .  Сблизился 
с А. А. Дельвигом, а через него - с 
А. С. Пушкиным и В. К. Кюхельбекером, 
был принят в т. н. союз поэтов; с 1 820 чл. 
Вольного общества любителей россий
ской словесности, бывал в салоне С. Д. 
Пономарёвой и лит. кружке Воейковых; 
с воспоминаниями об этой поре - дру
жеских застольях в лит. кругу - связа
на тема П., затрагиваемая Б. в «Посла
нии к Б (арону) Дельвигу•, стих. «Там, 
где Семеновский полк".•, поэме «Пиры•. 
С 1 8 1 9  печатался в петерб. ж.. «Благона
меренный• и сСьiн отечества•. В 1 8 1 9  ря
довой лейб-гв. Егерского полка (жил на 
частных квартирах) ,  в 1 820-25 унтер
офицер Нейшлотского пех. полка в Фин
ляндии; часто бывал в П" не отрываясь 
от лит. столичной жизни. в 1 823-24 
сблизился с К. Ф. Рылеевым и А. А. Бе
стужевым; напечатал ряд стих. в издавае
мом ими альманахе сПолярнаи звезда•. 
В 1 826 вышел в отставку и переехал в 
Москву. Трагически окрашенная фи
лос. лирика Б. оказала влияние на рус. 
поэзию нач. 20 в. Наиб. известные его 
элегии - «Разуверение• («Не искушай 
мени без нужды".•, 1 82 1 ,  положена на 
музыку М. И. Глинкой) ,  «Признание• 
( 1 823) , сОправр,ание• ( 1 824) . В П. опуб
ликованы поэмы Б. «Пиры•, «Эда• (обе 
1 826) и «Бал• ( 1 828) . Умер в Неаполе, 
перезахоронен в 1 845 в Ллександро
Невской лавре. 

Лur.: Ф р  и э м а и  Л. Г., Т.орческиА путь Ба
ратынского, М., 1 966; Г о л у б к о в Д. Н . •  Недуг бы
ти•. Хроника дней Е. Баратынского, М., 1 9 8 1 ;  Ш у
б и и В. Ф., Поэты nуwкинс.:ого Петербурга, Л., 
1 985; П е  с к о • А. М., 6оратwнскиl:. Истинна• 
пометь, М

:; 
1 990. / 

БАРклАй-ДЕ-ТОЛЛИ Михаил Богда
нович ( 1 761 - 1 8 1 8 ) ,  полководец, герой 
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Пам•тник М. В. Варклаю·де· Толли перед зданием 
Казанского собора. 

Отеч. войны 1 8 1 2, ген.-фельдм. ( 1 8 14) , 
князь ( 1 8 15) . В 1 809- 1 0  главнокоманд. 
армией в Финляндии и фиил. ген.-гу
бернатор. В 1 8 1 0- 1 2  воен. мин. С нач. 
Отеч. войны 1 8 1 2  командовал 1 -й Зап. 
А (по сент.) и фактически был главно
команд. всеми действующими армиями 
(по авг.) .  В 1 8 1 3- 1 4  главнокоманд. 
3-й А и рус.-прус. союзной армией, с 
1 8 1 5  - 1 -й А. Пам. на Невском просп. 
перед Казанским собором ( 1 837, скульп. 
Б. И. Орловский, арх. В. П. Сrасов) . 

Лur.: К о ч е т  к о •  А. Н., М. Б. БарклаА·де·ТОЛ· 
ли, м., 1 970. 

БАРМЛЛЕЕВА УЛИЦА, между Б. Пуш
карской ул. и Чкаловским просп. Проло
жена в 1 730-х гг. в слободе С.-Петерб. 
полка (на Петроградской стороне) .  На
звана в кон. 1 8  в. по фам.илии домовла
дельца. Дала ими персонаж.у сказок 
К. И. Чуковского - Бармалею. Совр. 
застройка сложилась в кон. 19 - нач. 
20 вв 
БАРОККО, общеевроп. стиль, распро
странённый в арх-ре П. в 1 -й пол. -
сер. 1 8  в. и обладающий рядом нац. 
особенностей. В период раннего Б. в 
1 700-30-е гг. разрабатывались новые 
принципы градообразования: регуляр
ность планировки, регламентации жилой 
застройки по сословному признаку («об
разцовые• проекты ) ,  формирование па
радно-представит. центра города фасада
ми дворцов знати, поставленных единым 
фронтом вдоль берегов Невы и гл. ма
гистралей города. Практицизм, цивили
заторские тенденции гос. преобразова
ний проявились в стр-ве новых типов 
сооружений: дворцов (вместо хором) , 
спец. зданий дли правительств. учреж
дений (коллегий) ,  верфей, ф-к, арсе
налов, музеев, т-ров. Различие в опыте и 
худ. пристрастиях зап.-европ. зодчих, 
приглашённых Петром 1 на стр-во П. 
(Д. Трезини, А. Illлютер, Ж. Б. Леблон, 
Д. М. Фонтана, Г. И. Шедель, Г. И. Мат
тарнови, R Микетти и др. ) ,  обусловило 
многообразие стилистич. оттенков в арх
ре раннего Б. Практич. деятельность, 
освоение опыта европ. арх-ры выдвинули 
ряд отеч. зодчих - М. Г. Земцова, П. М. 
Еропкина, И. К. Коробова и др. Арх-ра 
этого периода отличалась ясностью объ
ёмно-пространств. построении, плоскост-
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ной трактовкой фасадов, применением 
ордера в виде плоских лопаток и пи
лястр, сдержанной пластикой декор. де
талей, употреблением высоких кровель. 
часто с изломом, двухцветной окраской 
стен; колокольни церквей, башни адм. 
зданий часто завершались шпилями. 
Таковы Летний дворец Петра 1, Кунст
камера, Двенадцати коллегий здание, 
Петропавловский собор Петропавлов
ской крепости, первое Адмиралтейство 
( 1 727-38, арх. И. К. Коробов) и др. В 
дворцовых интерьерах развивалось сим
·метрично-анфиладное распределение па
радных помещений с разнообразной и 
эффектной декорировкой (Меншиков
ский дворец ) .  Появились регулярные 
дворцово-парковые ансамбли: Летний 
сад, Петергоф, ныне Петродворец, Цар
ское Село, ныне Пушкин, Ораниенбаум, 
ныне Ломоносов, Стрельна и др. 

Дли зрелого Б. ( 1 740-е - нач. 1 760-х 
rr.) характерны размах и декор. пыш
ность дворцового стр-ва, что ассоцииро
валось с идеями гос. могущества Рос
сии. Торжественность композиц. реше
ния зданий и архит. комплексов соче
талась с пластич. насыщенностью и 
динамикой архит. форм. Пилястры и 
трёхчетвертные колонны, раскрепован
ные антаблементы, сложные наличники 
окон, скульптура создавали сложную 
игру света и тени на фасадах, прида
вая сооружению патетический, празд
ничный архит. образ, звучание к-рого 
усиливалось двухцветной окраской стен, 
иногда с золочёными деталями. Эф
фектная декорация переходила в ин
терьеры с обширными анфиладами па
радных помещений, где разнообразие 
орнамент. мотивов, богатство отделоч
ных материалов, позолоты множились 
многочисл. зеркалами и живописными 
плафонами. Ведущим архитектором это
го периода был В. В. Растрелли (Зим
ний дворец, Строганова дворец, Смоль
ный монастырь, дворцы в Петергофе, 
Царском Селе и др.) . Одноврем. с ним 
работали С. И. Чевакинский ( Николь
ский Морской собор) , П. Трезини, А. Ф. 
Вист, М. Д. Расторгуев и др. 

Ли.r.: Истории русскоrо искусства, т. S, М., 1960; 
В и п п е р  Б. Р" Архитектура русского барокко, 
м" 1 978.  

«БАРРИКАдА» ( Невский просп" 15) . 
кинотеатр, входит в кинообъединение 
«Баррикада». Открыт в 1 923 в быв. Чи
черина доме (до 1 930 наз. «Светлая лен
та•) . 

1 «БАРРИКАДА• (Магнитогорская ул" 
50) , производств. объединение Управле
ния Главленстройматериалы. Один из 
осн. поставщиков сборных жел.-бетон. 
конструкций и жел.-бетон. изделий для 
строек ленингr. региона (в 1 986 выпуще
но 775 тыс. м ) .  Образовано в 1971  из 6 
з-дов жел.-бетон. изделий. Головной з-д 
осн. в 1 903 для произ-ва цементно-пес
чаных труб и деталей канализац. кон
струкций. После Окт. рев-ции национа
лизирован и передан в ведение Петрогр. 
УР для изготовления деталей сборных 
жел.-бетон. пулемётных и ружейных 
бойниц, к-рые были установлены на под
ступах к П. в период обороны его от 
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белогв. войск. С 1 9 1 8  з-д наз. «Б.•. В 
мирное время выпускал жел.-бетон. из
делия для гражд. стр-ва, в годы Вел. 
Отеч. войны - противотанк. надолбы, 
cбopf\ble жел.-бетон. доты. 
БАРЯТИНСКОГО ДОМ (ул. Халтури
на, 2 1 ) ,  пам. арх-ры. Построен в 1 720-
30-е гг. (автор неизв. ) на участке быв. 
дома гофинтенданта Петра 1 П. И. Мош
кова и сохранил общее композиц. реше
ние корпусов� обращённых на Неву и на 
ул. Халтурина. Перестроен в 1 830-е rr. 
(арх. И. И. Шарлемань 1 -й) для графа 
А. И. Чернышёва. Является примером 
безордерного решения классицистич. 
композиции фасада. Худ. эффект . опре
деляется хорошо найденными соотно
шениями и пропорциями отд. частей и 
элементов фасада. Членение по горизон
тали подчёркнуто мотивом лепных поя
сов, членение по вертикали - ризали
тами и в центре и по краям. Внутри зда
ния сохранились лепные карнизы и рез
ные двери сер. 19 в. В 1 9  - нач. 20 вв. 
дом перестраивался для новых владель
цев - Барятинских (арх. П. С. Садов
никоl!> И. С. Китнер, 6. С. Воротилов) .  
БА1ЕIМНСКИй ЖИЛМАССИВ. один 
из первых жилмассивов для рабочих ВЬl
боргской стороны, пам. сов. градостр
ва. Сооружён в 1 930-33 (арх. Г. А. Си
монов, Т. Д. Каценеленбоген, В. Р. Со
ломонов, П. С. Сгепанов) в р-не пе
ресечения Батениной ул. (отсюда назв., 
ныне ул. Александра Матросова) и Лес
ного просп. (д. 37-39) . Включает шесть 
4-5-этажных жил. домов (ок. 500 квар
тир) , дет. сад-ясли, банно-прачечный 
комб-т, универмаг. Стр-во Б. ж. - один 
из первых в сов. арх-ре опытов поквар
та.��ьной застройки. 
БАТЮШКОВ Константин Николаевич 
( 1 787- 1 855) ,  поэт. Друг и лит. соратник 
В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, 
R И. Гнедича, один из поэтич. учителей 
А. С. Пушкина. В П. с 1 797. Воспиты
вался в частных пансионах. В 1 802-
07 служил в Мин-ве нар. просвещения, 
посещал лит. собрания Олениных, публи
ковался в петерб. ж. « Новости русской 
литературы•, «Северный вестник• и др. 
Весной 1 807 Б. записался в петерб. 
ополчение, участвовал в сражениях с 
французами в Воет. Пруссии, был ра-

иен. После 1 807 бывал в П. наездами, 
останавливаясь в осн. в доме своей род
ственницы В. Ф. Муравьёвой (наб. р. 
Фонтанки, 25) , участвовал в лит. борьбе 
с «архаистами• из «Беседы любителей 
русского слова• (сатирич. стих. «Виде
ние на берегах Леты•, 1 809, «Певец в 
Беседе".», 1 8 1 3 ) , печатался в «С.-Петерб. 
вестнике•, «Сыне отечества•, др. жур
налах и сб-ках. С 1 8 1 2  служил в имп. 
Публ. б-ке, в 1 8 1 7  избран её почётным 
библиотекарем. В 1 8 1 7  в П. вышли его 
«Опыты в стихах и прозе•. В 1 823-24 
душевнобольной Б. жил под опекой род
ственников, в т. ч. на даче в доме Аллер 
(ныне Кировский просп., участок д. 56) . 
Осн. жанры лирики Б. - элегии, посла
ния, анакреонтика. Тема П. разработана 
в прозаич. очерке «Прогулка в Акаде
мию художеств• ( 1 8 1 4 ) ,  в первой части 
к-рого проводится мысль о целостности 
архит. облика города, воплотившего в 
себе цивилизаторские замыслы Петра 1 
и его преемников (нек-рые мотивы ис
пользованы Пушкиным в «Медном всад
нике• ) .  

Ли.r .: К о w е л е • В., К. Батюшков. Странствии 
и страсти, м" 1987.  

БАУМАН Владимир Иванович ( 1 867-
1923 ) ,  учёный-маркшейдер. В 1 890 окон
чил Петерб. горный ин-т, в к-ром с 1 899 
стал проф. первой в России кафедры 
маркшейдерского дела. Автор «Курса 
маркшейдерского искусства• ( 1 905-
08) ; его тр. были использованы при со
ставлении первых законоположений Сов. 
власти о маркшеЙдерской службе. Был 
популярен среди студенчества своими 
рев. настроениями. Похоронен на Смо
ленском правосл. кладб. ( Площадка 
Горного ин-та) .  На здании Горного ин
та, в к-ром в 1 895- 1 923 жил и работал 
Б. (наб. Лейтенанта Шмидта, 45) ,  -
мем. доска. 
БАУРА ДОМ («Б а у р с к и й д о м• )  
(наб. Кутузова, 36) , пам. арх-ры клас
сицизма. Построен в 1 7 8 1 - 84 (возмож
но, арх. Ю. М. Фельтен) на двух участ
ках, купленных инж. Ф. В. Бауром у 
инж.-ген. М. И. Мордвинова и бригади
ра А. А. Саблукова. Вытянутое, примоуг. 
в плане 2-этажное здание с предельно 
простым и лаконично обработанным 
фасадом - яркий образец рядовой за-



стройки кон. 1 8  в. (возведёи до соору
жения набережной, поэтому выступает 
за красную линию улицы) .  Центр. часть 
фасада в пять осей незначительно вы
ступает вперёд и увенчана ступенчатым 
аттиком. Архит. обработка сводится к 
применению мотивов неглубоких ниш, 
прорезанных оконными проёмами, в 1 -м 
этаже и плоских прямоуг. наличников у 
окон 2-го этажа. 
Бi!дный Демьян (наст. имя и фам. 
Ефим Алексеевич П р и д в о р о в )  
( 1 883- 1 945) , поэт. Чл. КПСС с 1 9 1 2. 
В П. с 1 904; поступил на ист.-филол. 
ф-т уи-та, слушал лекции до 1 908. С 
1901 выступал в петерб. печати, с 1 9 1 1 
- в газ. «Звезда•, с 1 9 1 2  - в «Прав
де•. В П. опубл. первый сб. •Басни• 
(19 1 3 ) ,  большинство сказок, стих отв. 
повестей, фельетонов, сатирич. стихов. 
Окт. ДНИ встретил в п" где с окт. по ио
яб. в газ. «Правда• и др. печаталась ге
роико-сатирич. эпопея «Про землю, про 
волю, про рабочую долю• (отд. изд. -
П" 1 9 1 7 ) . Широкой популярностью в 
Гражд. войну польэовались его агитац. 
стихи и песни. Стих. Б. •Проводы• (•Как 
родная меня мать провожала•, 1 9 1 8) 
стало нар. песней. П. (Л.) посв. стих. 
«Таврический дворец• ( 1 9 1 7 ) ,  «Гатчин
ский урок• ( 1 9 19 ) , « Несокрушимая 
твердыня• ( 1 927 ) ,  •Ленинграду• ( 1 94 1 )  
и др. В годы Вел. Отеч. войны выступал 
с патриотич. лирикой, аитифаш. сатирой, 
делал подписи к «Окнам ТАСС.. Име
нем Б. в 1 970 названа улица - ул. Де
мьяна Бедного (в р-не севернее Мурин
ского ручья) . 

Лиr .: Э • е н т о • И., Д. Бедный. Ж.иэнь, поэ
зи•, судьба, М.,  1.983. 

БЕЗБОР6дко ДАЧА («К у ш е л е в  а 
д а ч  а• ) (СвердЛовская наб" 40) , пам. 
арх-ры классицизма. Центр. 3-эта.жный 
корпус с круглыми башнями по углам 
(1 773-77, возможно, проект арх. В. И. 
Баженова) соединён дугообразными в 
плане галереями с двумя симметрич
ными боковыми флигелями ( 1 783-84, 
арх. Дж. Кваренги) .  Флигеля связаны 
друг с другом оригинальной по замыс
лу оградой ( 1 -я пол. 19 в. ) ,  столбами 
к-рой служат фигуры 29 сидящих чу
гунных львов, держащих цепи. С С. к 
дому примыкал обширный пейзажный 
парк с павильонами (арх. Кваренги) -
в 19 в. излюбленное место загородных 
гуляний. В сер. 19 в. принадЛежал ме
ценату и литератору Г. А. Кушелеву
Безбородко, у к-рого бывали А. Ф. Пи
семский, В. В. Крестовский, В. С. Ку
рочкин, И. Ф. Горбунов, останавливался 
А. Дюма. Ныне противотуберкулёзный 
диспансеР. Калининскоrо р-на. 
6ЕЗБОРОДКО ДВОРЕЦ (Почтамтская 
ул" 7 ) ,  пам. арх-ры. Построен в 1780-х 
гг. (автор неизв.) дЛя гос. деятеля А. А. 
Безбородко в стиле классицизма на ос
нове двух кам. домов сер. 18 в. с сохра
нением их стен и частично внутр. плани
ровки. В 1 829 Б. Д. был приобретён Поч
товым ведомством. Перестроен в 1 870-х 
гr. (арх. А. К. Кавос, R А. Любимов) 
в духе арх-ры итал. Возрождения 1 6  в. 
Сохранились интерьеры кои. 18 в" вы
полненные по рисункам арх. Дж. Ква-
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реиги (вестибюль, лестница, овальный 
зал с росписями и танц. зал с коринфски
ми колоннами и лепными украшения
ми) , - высокий образец внутр. отделки 
здания кои. 1 8  в. Ныне Центр. музей свя
зи им. А., С. Попова. , 
БЕЗОБРАЗОВЫХ ДАЧА («Ж е р и о в
к а•) (Ириновский просп., 9) , пам. арх
ры классицизма. Построена в кои. 18 в. 
(возможно, арх. Дж. Кваренги) .  Центр. 
корпус дома, выделенный выступающим 
4-колоиным портиком, связан одноэтаж
ными галереями с боковыми флигелями. 
В интерьере центр. части - зал вые. в 

БЕКЕТОВ 79 

2 этажа с большими венецианскими ок
нами, разделёииыми на 3 части иоиич. 
колоннами; в простенках между полу
циркульными завершениями окон круг
лые медальоны-барельефы. Др. поме
щения (гостиная, спальня) расписаны 
в технике фрески. В комплекс усадьбы 
входил обширный пейзажный парк, при
мыкавший к дому с Ю. В целом Б. д. -
характерный пример небольшой заго
родной усадьбы 1 8  в. В 1 950-х гг. про
ведена реставрация. 
•БЕЗЫМЯННАЯ ВЫСОТА• ( .х о л м 
С л а в ы•) ,  мемориал в составе сЭелё
ного noRca Сllавьи (скульп. Г. Д. Яст
ребенецкий, Е. И. Ротанова, В. Г. Козе
нюк, арх. Л. И. Копыловский) .  Соору
жён в 1 965-68 трудящимися Выборг
ского р-на на прав. берегу Невы, у Ива
новских порогов. Искусств. холм вые. 
св. 20 м с бетон. лестницами и смотро
выми площадками увенчан бронз. фигу
рой женщины, на выступах площадок -
мем. надписи. В составе мемориала -
восстановленные оборонит. сооружения 
1941 -43. 
БЕКЕТОВ Андрей Николаевич ( 1 825-
1 902) , ботаник-морфолог, один из осно
воположников географии растений, ч.-к. 
( 1 89 1 ) ,  поч. ч. (1895) Петерб. AR Брат 
R R Бекетова, дед А. А. Блока. Учился 
на ф-те воет. языков Петерб. уи-та 
(184 1 -42) .  В 1 842-45 находился на 
воен. службе. Окончил Казанский уи-т 
( 1 849) .  С 1861  в П. В 1 863-97 проф. 

Дача 6еэбородко. 
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Петерб. ун-та: 11 1863-, 70 зав. кафедрой 
ботаники, в 1870-76 декан физ.-матем. 
ф-та, в 1876-83 выборный ректор ун
та. Один из организаторов и рук. Бесту
жевских курсов. Принимал активное 
участие в работе Рус. геогр. об-ва, Вмь,, 
иого экон. об-ва, Петерб. об-ва естест
воиспытателей при Петерб. ун-те. В 1886 
(совм. с Х. Я. Гоби) основал ж. «Бота
нические записки•. Осн. иссл. Б. посвя
щены морфологии и географии расте
ний, флористике. Создал шкму рус. бо
таников. Автор ряда оригинальных учеб
ников, в т. ч. первого рус. учебника «Гео
графия растений• (1896). Блестящий 
популяризатор естествознания; его «Бе
седы о земле и тварях, H{t ней живущих• 
(ч. 1-2, 1864) .:._ первая рус. научно
популярная книга, написанная для наро
да. Перевёл на рус. яз. кн. Ч. Дарвина 
«Путешествие вокруг света на корабле 
"Бигль"• (1871), а также нек-рые тру
ды нем. ботаников М. Шлейдена, А. Де 
Бари и др. В 1876-83 жил в «ректорском 
флигеле• (Университетская наб., 9). 

Лur .: Щ е р б а к о а а А. А., А. Н. 6екеrоа -
аыдающийса русский ботаник и общестаеиныА деа
тель. М., 1 9S8; Б е 1t е т о •  а М. А., Шахматова. 
Семеlнаа хроник.а, • кн.: А. Блок. Новые матерИ8-
лы и исследоuниа. кн. 3, М., 1 982. 

БЕКЕТОВ Николай Никмаевич (1827-
1911), физико-химик, акад. Петерб. АН 
(1886). Брат А. R Бекетова. Окончил 
Казанский ун-т (1848). Работал в МХА 
(1849-53), Петерб. ун-те (1854-55), 
Харьковском ун-те (1855-87, проф. с 
1859). хим. лаборатории Петерб. АН и 
на Высш. жен. (Бестужевских) курсах 
в п. (с 1886). Один из ОСИОВОПОllОЖ
ников физ. химии, организатор первых 
в России термохим. лабораторий. Впер
вые получил (1870) безводные оксиды 
щелочных метал,:�n11. Открыл способ
ность алюминия 111хстанавпивать ме
таллы из их оксидов, заложив осно
вы алюмотермии. Ломоносовская пр. 
(1880). Похоронен на Смменском пра
восл. кладб. На доме, где в 1892-1911 
жил и работал Б. (8-я линия В. О., 
17), - мем. доска. 

Лur.: 6 а л  е • и и С. А., 6 е с к о а С. Д., 11ыда
ющиес• русские ученые-химики, 2 изд .• М., 1 972� 

ВЕJЦЯ МЕЛЬ, с,м. Белый остров. 
ВЕЛЕВСКОЕ ПОЛЕ, местность в воет. 
части Л., на лев. берегу Невы, к Ю. от 
ЩемUJ1овки. В 18 - нач. 20 вв. обшир
ный пустырь, по воет. стороне к-рого 
проходил Шлиссельбургский тракт (ны
не просп. Обуховской Обороны). В кон. 
18 - нач. 19 вв. в воет. части Б. п. со
оружена т. и. Куракина дача и разбит 
обширный сад (во 2-й пол. 19 в. на даче 
размещалось малолетнее отделение 
Петерб. сиротского ин-та). В 40-х гг. 
19 в. по зап. окраине Б. п. прошла ли
ния Петерб.-Моск. ж. д. Во 2-й пол. 
1940-х гг. на Б. п. сооружён квартал 
малоэтажных жил. домов (арх. А. В. 
�ук и др.), в кон. 1950-60-х гг. терр. 
Б. п. застроена крупнопанельными жил. 
домами (в р-не ул�щ Седова, Кибальчи
ча и ,просп. Александровской Фермы). 
ВЕЛИНСКИЙ Виссарион Григорьевич 
(1811-48), критик, публицист, рев. де
мократ. В окт. 1839 переехал из Москвы 
в П. (остановился сначала у И. И. Па-

•Симеоиоасквl мост на Фонтане>. Раскрашеииаа rpuapa И. А. Иааиоаа (?). 1810-е rr. 

наева на Грязной ул., ныне ул. Марата, 
участок д. 70; дом не сохр.), чтобы 
возглавить критич. отдел в ж.. «Оrечест
венные записки• А. А. Краевского. Гне
тущие впечатления от встречи с казённо
чиновничьим П. в значит. степени поло
жили конец периоду примирения Б. с 
действительностью («Петербург был для 
меня страшною скалою, о которую боль,, 
но стукнулось моё прекраснодушие• -
письмо к В. П. Боткину, 3 февр. 1840). 
С кон. 1839 до осени 1842 Б. сменил 6 
квартир, в т. ч. на Галерной ул. (д. 25); 
в 1840-42 жиJI на Малом просп. В. О. 
(ныне д. 15б/53) и на Среднем просп. 
Семёновского полка (ныне Клинский 
просп" 18/22). В 1842-46 в кВартире 
Б. на Невском просп., 69 (мем. доска) 
бывали И. С. Тургенев, R А. Некрасов, 
Ф. М. Достоевский, И. А. Гончаров и 
др. Утверждая важнейшие принципы ре
алнстич. эстетики н лит. критики («Ли
тература должна быть выражением жиз
ни·' общества• - пес, т. 4, с. 434), в. 
сумел превратить «Отечественные запис
КИ» в передовой орган рус. журналис
тики; в журнале появлялись его знаме
нитые ежегодные (за 1840-45) лит. 
обозрения и театр. обзоры, статьи о А. С. 
Пушкине, М. Ю. Лермонтове, R В. Го
голе и др. Вокруг сОтечественных за
писок• начало группироваться ядро буду
щей «натуральной школы•, её манифес
том стали статьи Б. в альманахе Некра
сова «Физиология Петербурга• (1845), 
в замысле и изданйи к-рого Б. принимал 
непосредств. участие: «Петербург и 
Москва•, «Александринский театр• 
(1839-45), «Петербургская литерату
ра». В них, а также в статЬJ1х «Деяния 
Петра Великого ... •, письмах Б. развил 
собств. концепцию П. В апр. 1846 Б. 
порвал с Краевским и перешёл в не
красовский «Современник•, став его ве
дущим критиком. Тогда же поселился 
на наб. р. Фонтанки, 17 (дом перестро
ен), а с окт. 1847 до смерти жил на 
Лиговском кан., против Кузнечного пер. 
(дом не сохр.). В «Современнике• Б. 
опубл. обозрения рус. лит-ры за 1846 и 
1847. в центр к-рых поставил социально
этич. проблематику, PJIA полемич. статей 
и рецензий. Лит.-критич. петерб . .Деятель,, 
ность Б. ознаменовала окончат. переме-

щение центра отеч. журналистики из 
Москвы в П. 

В соотношении П. и Москвы, пред
мета оживпённых споров Б. с друзЬJ1ми, 
П. осмысляется критиком как вопло
щение «страшного объективного мира» 
(цитировавшееся выше письмо к Бот
кину), место утраты иллюзий, но и как 
место nрактич. испытания личности, вы
явления её скрытой сущности («Только 
в Питере человек может узнать себя• -
письмо к Боткину, 22 иояб. 1839). Кон
цепция П. как города, где испытыва
ются и реализуются прежде дремавшие 
возможности как отд. человека, так и 
рус. государственности в целом, легла 
в основу статьи «Петербург и Моск&Р: 
по мысли Б., П. служит необходимым 
дополнением Москве, доводя её беспо
рJ!дочное духовное брожение до осязае
мых результатов ( сПетербургу назначе
но всегда трудиться и делать, так же как 
Москве подготовлять делателей• 
пес, т. 8, с. 413). Отсюда оценка п. как 
«прекрасного будущего этой страны• 
(там же, с. 394),  полемически направ
ленная против А. И. Герцена (в памфле
те «Москва и Петербург. отрицавшего 
ист. значение П.) и отчасти славянофи
лов. Усвоенное, вероятно, ещё в Москве 
в кружке R В. Сrаикевича противоriос
тавпение Москвы и П. как содержатель,, 
ности и внешности: сМосква - идея, 
Петербург - форма• ( Сrанкевнч) - не 
отвергнуто Б" но переосмыслено. В «ФоР
мальном европеизм� П. (ст. сАлексан
дринский театр. - там Je, с. 525) Б. ви
дит единственно возможный длJI России 
путь приобщения к европ. цивилиза
ции - путь от свнешнег0» к «Внутрен
нему• (там же, с. 396). Похоронен на 
Литераторских мостках. Именем Б. в 
1923 названы Симеоиовские ул�ща, пло
щадь и мост через Фоитанку. Его имя 
присвоено Центр. б-ке Калининского 
р-на. 

Лur .: О а. с м а и Ю., Летоа•с• аи3н11 и nopqe
cтaa В. Г. 6елиис1tоrо, М .• 1958; 11. Г. ВелиискиА 
• 80Саомваа ... х со•ремевиа1.оа. 2 •sд., М., 1977; 
м а и у il " о • в. А" се" е и о •  а r. n .. 6е
лиискиА • Петербурrе, Л" 1979; П а в а е • И. И., 
Литературнме аосnомииаииа, М., 1988 (ук.); А и
н е н 1. о • П. В .• Лктературнwе аоспомиН1нu, N .• 
1989. 
ВЕЛЙНСКОГО МОСТ (до 1923 С и м е
о н о в с к и й, от ц. Оtмеона и Анны, 
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находящейся в этом р-не ) ,  через р. Фон
танка, между улицей и площадью Бе
линского. Закончен постройкой в 1 785 
на месте существовавшего с 1 733  дер. 
моста. Два боковых пролёта перекрыты 
гранитными коробовыми сводами. Центр. 
пролёт был разводным (деревянным, 
двукрылым) . На русловых опорах были 
установлены гранитные, увенчанные ку
полами башни, в к-рых находились 
подъёмные механизмы. В 1 858-59 раз
водное пролётное строение заменено 
кирп. лучковым сводом с гранитными 
арками по фасадам, башни разобраны. 
В 1 890 тротуары вынесе!IЫ на консоли 
и установлена кованая решётка. Дл. мос
ста Oj(. 59 м, шиР,. 1 9, 1 м. 
БЕЛИНСКОГО УЛИЦА (до 1 923 С и
м е о н  о в с  к а я) , между наб. р. Фон
танки и Литейным просп. Названа в 
честь В. Г. Белинскспо. Возникла в 1 8  в. 
В 1 7 3 1 -34 построена Симеона и Анны 
церковь (от неё прежнее назв. улицы) . 
В 1 833 сооружён д. 1 (арх. А. И. Шта
кеншнейдер) , в 1 9 1 3  - д. 5 (арх. И. П. 
Володи хин, В. Ю. Иогансен) ,  в к-ром 
была ред. •Петерб. газеты•. В д. 3 во 
2-й пол. 19 в. размещался букинистич. 
маг. Н. И. Герасимова. 

Даорец Белосельских·Белоэерск:их. 

Лur .: Н а у м. о а с.. У лица и площадь Бел ин· 
скоrо •БА•, 1965, N9 30. 

БЕЛЛИНСГАУЗЕН Фаддей Фаддеевич 
( 1 778- 1 852 ) ,  мореплаватель, адм. 
( 1 843) . В 1 797 окончил Мор. кадетский 
корпус (ныне в здании Высш. воен.-

мор. уч-ще им. М. В. Фрунзе; мем. 
доска) ; служил на Балт. флоте. В 1 803-
06 участник 1 -го рус. кругосветного пла
вания под команд. И. Ф. Крузенштер
НQ. В 1 8 1 _9-2 1 возглавлял кругосветное 
плавание на шлюпах • Восток• (ком. Б.) 
и •Мирный• (ком. М. П. Лазарев) ,  в 
ходе к-рого открыты Антарктида ( 1 820) 
и ряд о-вов в Тихом и Атлантич. океа
нах. С 1 839 воен. губернатор Крон
штадта и гл. ком. Кронштадтского пор
та. В 1 870 в Кронштадте (в нынешнем 
Советском парке) открыт пам. Б. (скульп. 
И. Н. Шредер, арх. И. А. Монигетти) . 

Мост Белинского через р. Фонтанка . 

6 Ленинград 

БЕЛОГРУД Андрей Евгеньевич ( 1 875-
1933 ) ,  архитектор. С 1 900 жил в П. 
Окончил АХ ( 1 9 1 0) ; рреподавал там же 
(проф., ректор в 1 920-22, декан архит. 
ф-та в 1 922-28 ) .  Примыкал к неоклас
сич. (неоренессансному) направлению, 
тяготея к подчёркнуто монументальной 
и романтич. трактовке архит. образа. За
вершил стр-во и создал фасадные компо
зиции Гонцкевича дома и Розенштейна 
домов, участвовал в проектировании и 
сооружении скетинг-ринга •Спортинг
палас• на Каменноостровском просп. 
(ныне Кировский просп., 42) , выполнив 
монумент. жел.-бетон. портал в класси
цистич. формах ( 1 9 1 0- 1 1 ,  совм. с С. Г. 
Гингером; осн. объём здания включён 
в состав Дворца культуры им. Ленсове
та) .  В 1 930-х rr. жил на Большом 
просп. П. С., 1 02. 

Лит.: С т е n а н оо В. 8" А. Е. Белогруд, Л" 1939. 

БЕЛОЗЕРСКОГО ДОМ (ул. Куйбыше
ва, 25) , пам. арх-ры. Построен на месте 
старого особняка в 1 9 1 3- 1 4  (арх. 
А. А. Оль) в духе палладианской арх-ры. 
Пилястры с коринфскими капителями, 
треут. фронтон с полуциркульным окном, 
низкий купол и балюстрада оживляют 
центр. часть строгого по композиции 
гл. фасада. Дворовый фасад отмечен 
открытой наружной лестницей. Ныне в 
здании, дет. поликлиника. 
БЕЛООСТРОВ, пос. гор. типа (с 1 964) , 
на р. Сестра; подчинён Сестрорецкому 
райсовету. Ж.-д. ст. в 32 км от Л. После 
постройки ж. д. П. - Выборг ( 1 870) дач
ная местность. 3 ( 1 6) апр. 1 9 1 7  делега
ции рабочих П. и Сестрорецкого ору
жейного з-да встречали возвратившего
ся из эмиграции В. И. Ленина (на зда
нии ж.-д. ст. - мем. доска) . В 1 9 1 8-
40 в р-не Б. проходила сов.-финл. гра
ница. В авг. - сент. 1 94 1  на подступах к 
посёлку шли ожесточенные бои; с сент. 
по р. Сестра проходил рубеж обороны 
сов. войск, отсюда в июне 1944 они пе
решли в наступление (см. ВыборгсКilя 
операция 1944). От назв. Б. происходит 
наим. �оостровской ул. в Л. , 
БЕЛОСЕJIЬСКИХ - БЕЛОЗЕРСКИХ 
ДВОРЕЦ ( Невский просп., 4 1 ) ,  пам. 
арх-ры. Построен в 1 800 (арх. Ф. И. Де
мерцов) ,  перестроен в 1 846 (арх. А. И. 
Штакеншнейдер, скульп. Д. И. Иенсен) 
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с использованием форм арх-ры рус. ба
рокко 18 в. Портикй из трехчетвертных 
колонн и пилястр, лучковые фронтоны, 
скульпт. картуши, фигуры атлантов при
дают сооружению дворцовую пышность 
и парадность. Интерьеры Б.-Б. д. (ре
ставрированы в 1954) стилизованы в ТIУ
хе рококо. С 1884 принадлежал вел. кн. 
Сергею Александровичу и наз. Сергиев
ским. Ныне в здании Куйбышевский 
РК Kl}CC. 
БЕЛОУСОВ Виталий Фёдорович 
(1921-45), Серой Сов. Союза (1945, 
поем.), майор, артиллерист. Чл. Комму
н11стич. партии. До Вел. Отеч. войны жил 
в Л., в Кировском р-не. В войну коман
довал арт. дивизионом. В бою под Бран
денбургом в апр. 1945 в решающий мо
мент вывел орудия на прямую наводку 
и обеспечил прорыв вражеской оборо
ны, был смертельно ранен. Именем Б. 
в 1965 названа улица (быв. ул. Соловь
ёJl\i, в р-не Jiарвской заставы). 
БЕЛЫЕ НОЧИ, наблюдаются в начале 
лета, когда вечерняя заря сходится с 
утренней и практически всю ночь длятся 
гражд. сумерки. Явление Б. н. в атмосфе
ре обоих полушарий обусловлено геогр. 
широтой местности (к С. от 59,5°с. ш. и 
к Ю. от 59,5° ю. ш.), а также положени
ем полуночной высоты Солнца (под го
ризонтом до 7°). Определение Б. н. 
условно. Собственно Б. н. в Л. продол
жаются обычно с 11 июня по 2 июля; 
период очень светлых ночей бывает с 
кон. мая - нач. июня до сер. июля. 
Вследствие того, что освещённость небо
свода даже в полночь близка к вечер
ней, в Л., как правило, не включается 
уличное освещение. Б. н. - своеобраз
ный символ Л. На набережных Невы в 
период Б. н. проходят традиц. нар. гу-
лянья. . 
«БЕЛЫЕ НОЧИ•, всес. фестиваль иск-в. 
Проводится в Л. с 1958 (до 1963 Ленингр. 
фестиваль иск-в) ежегодно 21-29 июня. 
Задуман как показ лучших достижений 
муз.-хореографич. иск-ва. Участвуют хо
реографич. и муз. сов. и заруб. 
коллективы. Представлены классич. 
и совр. опера, классич. балет и нар. та
нец, симф. и нар. вокальная и инстр. 
музыка, эстрадное иск-во. В 1990 состо
ялся 27-й фестиваль. 
«БЕЛЫЕ НОЧИ• (0 тех, кто прославил 
город на Неве), сборник очерков, зари
совок, документов, воспоминаний. Вы
пускается Лениздатом с 1971 (в 1989 вы
пуск 8-й). Пост. рубрики: по ленинским 
адресам; в дни блокады; портрет совре
менника; их имена в истории города на 
Неве; неизвестное об известном; первые 
публикации и находки, открытия; кол
лекции и экспонаты; место рождения -
л.; л. и окружающая среда. 
БЕЛЫЙ Андрей (наст. имя и фам. Бо
рис Николаевич Б у г  а е в) (1880-
1934), писатель. Б. и П. связывали не 
только особые творческие отношения 
(роман •Петербурп), но и личные, и 
лит. связи: во время своих, хотя и непро
должит., приездов в П. из Москвы (в 
один из них он оказался очевидцем со
бытий 9 янв. 1905) он общался с мн. 
петерб. литераторами и художниками, 

бывал у З. Н. Гиппиус (см. Мережков
ских салон) ,  посещал «Ивановские сре
ды», часто встречался с А. А. Блоком и 
его женой Л. Д. Блок. Резкое, болезнен
ное переживание, связанное у Б. с вос
приятием П" обусловлено отчасти «изну
ряющей и опустошающей• страстью к 
Л. Д. Блок и драм. «дружбой-враждой• 
с Блоком, открывшими Б. «роковой Пе
тербурп. «Неприкаянностью• и «отсут
ствием оседлости• Б. был привязан к П. 
и одновременно относился к нему с опас
кой и преТIУбеждением. 

Едва ли не единственным произв. рус. 
лит-ры, вобравшим в себя традицию об
раза П., явился ром. Б. «Петербург•, 
завершивший «петерб. мифологию• горо
да (1-я ред. опубл. в 1913-14, 2-я, со
кращенная, существует в двух вариантах, 
изд. в 1922 и 1928). Роман Б. открыто 
цитатен: панорама Невского просп. и 
фантастич. «портреты• горожан восхо
дят к Н. В. Гоголю, тема власти - к А. С. 
Пушкину, в изображении петерб. низов 
несомненно влияние Н. А. Некрасова. 
Идея призрачного существования П. 
(Гоголь), обречённого «провалиться 
сквозь землю• (Ф. М. Достоевский ) до
ведена Б. до логич. предела: П. - это 
«математическая точка, не имеющая из
мерения•, выморочное место, абсурдное 
подобие бытия, порождение «мозговой 
игры• близкого авторскому сознанию 
повествователя. Это город, таящий ирра
циональную опасность, квинтэссенция 
столичного бюрократич. омертвления. 
С «неминуемым исчезновением северной 
столицы• завершится, согласно Б., «пе
терб. период русской истории•. Кризис 
страны - действие романа происходит 
в П. в окт. 1905 - изображён как все
ленская катастрофа (а П. - как апока
липтич. пространство), ставящая под со
мнение исходные категории бытия и ду
ха. В отличие от предшественников -
писателей «петерб. темы•, Б. видит в го
роде не воплощение «западнических• 
(или спсевдозападнич.•) устремлений, 
а олицетворение двух внешне различ
ных, но внутренне родственных начал -
европ. рационализм (стремление под
чинить реальность абстрактному дикта
ту) и азиатское анархич. своеволие. Ист. 
миссия страны - в преодолении и за
падного, и восточного «ИСКУСОР. 

в «Петербурге• Б. теряют СМЫСЛ лю
бые культурные оппозиции: беспорядоч
ное движение - обратная сторона окос
тенения; автоматизированная деятель
ность, упорядоченность - неотделимы 
от хаотичности; обыденная реальность -
одновременно и грандиозная страшная 
грёза (Пётр 1 заходит в кабаки в октябрь
ские дни 1905, «Медный всадник• д е  й
с т в и т е л ь н о скачет по улицам совр. 
города). Антагонисты «петерб. мифа• 
рус. лит-ры - человек и Власть (Евгений 
и «Медный всадник•) также осознаны 
Б. не в противостоянии (Пушкин), а в 
сходстве: потомки «Евгения• террорист 
Дудкин и сын сенатора Аблеухова, со
участника «охоты• на своего отца, - оба 
«дети дела Петрова•, выразители распа
да, носители тяготеющего над П. про
клятия. Лит. традиция в романе подвер-

гнута, т. о., тотальной символизации и 
мифологизации. 

Для «петерб. топографии• Б. характер
но сочетание точности и конкретности 
адресов ( 17-я линия В. О" мосты, Анг
лийская и Гагаринская набережные, Се
натская пл. и т. д.) с её пост. наруше
нием: несогласующиеся с реальным рас
положением улиц маршруты персона
жей. Позднее к образу П. Б. обращался 
в воспоминаниях «Между двух револю
ций• (глава «Омуn), страницы к-рых 
посвящены приездам Б. в город в 1905-
12, в мемуарах о Блоке: «Записки мечта
телей• (П" 1921, № 4; № 6, с. 120-
21), «Эпопея• (№ 1-4, М. - Берлин, 
1922-23). 

Осн. приезды Б. в П.: янв.-февр" дек. 
1905, апр.-авг. 1906 (жил в меблирован
ном доме «Париж•, Караванная ул., угол 
Невского просп" 28 / 66), янв. 1908, 
янв.-февр. 1912 [жил на углу Садовой 
ул. и Вознесенского просп" затем у 
Вяч. Иванова на Таврической ул., 25 (ны
не 35)], весна 1920 - окт. 1921 (1 О авг. 
1921 xopolDfЛ Блока) . 

С о ч. (мемуары): Начало веха, 2 и зд" М .• 1 990; 
е го ж е, Между даух реаолJОций, 2 изд., М. ,  1 990. 

Лur.: А. Блох и А. Белый. Переписка, М., 1 940; 
И м р е Л., •Петербург• А. Белого и русский симао

пическиА роман, •Slavica•, 1 977, т. 1 5; Т о  n О· 
р о а В. Н.,  Петербург и петербургский текст рус
ской литературы:, • сб.: 'Ж'руд.ы: по 3Наковым смете· 
мам, а. 1 8, Тарту, 1 984, с. 4-29 (Уч. зап. Тартус. 
гос. у и-та, а. 664); Д о л го n о л о а Л.,  А. Белый и 
его роман •Петербург., Л. ,  1 988. 

БЕJIЫЙ ОСТРОВ, в самом устье Б. Не
вы, в юж. части ее дельты. Пл. 0,55 км2• 
Подсыпан и намыт в 19 в. на месте Бе
лой мели. Вытянут параллельно Кано
нерскому острову, от к-рого отделён 
акваторией Нового басе. Соединён на Ю. 
мостом с Канонерским о-вом. На Б. о. 
Ц«;нтр. станция аэрации. 
БЕЛЫШЕВ Александр Викторович 
(1893-197 4), участник Окт. рев-ции. 
Чл. Коммунистич. партии с марта 1917. 
С 1913 матрос Балт. флота, с 1914 ма
шинист на крейсере «Аврора». После 
Февр. рев-ции пред. судового к-та «Ав
роры•, предст. от крейсера в Центро
балте. 24 окт. (6 нояб.) 1917 назначен 
ПВРК комиссаром «Авроры.; участвовал 
в обеспечении перехода крейсера к Ни
колаевскому мосту и его захвата авро
ровцами. По команде Б. с «Авроры• был 
произведён холостой выстрел - сигнал 
к штурму Зимнего дворца. В 1918-29 
слесарь-механик на з-де «Красная заря•. 
С 1929 зам. дир. Ленингр. центр. лабо
ратории проводной связи. По окончании 
в 1935 Промакадемии на хоз. работе в Л. 
В период блокады в 1941-44 слесарь на 
з-де «Ленэнерго•. С 1954 на пенсии. По
хоронен на Большеохтинском кладб. 
На доме, где в 1959-74 жил Б. (Б. По
роховская ул" 33), - мем. доска. Име
нем Б. в 1975 названа улица (на прав. 
берегу Невы). 
БЕЛЯЕВ Митрофан Петрович ( 1836-
1903), муз. деятель, нотоиздатель. Род. 
в П. Богатый лесопромышленник, ме
ценат, способствовал развитию рус. 
музыки. В 1880-90-х гг. на муз. вечерах 
в доме Б. ( «Беляевские пятницы•) со
биралась группа петерб. композиторов 
(см. Беляевский кружок) . В 1885 Б. осн. 



«Русские симфонические концерты», а 
также изд-во «М. П. Беляев в Лейпциге" 
с иототорг. базой в П. Организатор Рус. 
квартетных вечеров ( 1 89 1 ) ,  пред. Об-ва 
камерной музыки (с 1 898 ) .  Учредил для 
поощрения рус. композиторов Глинкин
ские пр. ( 1 884) ,  а также устраивал еже
год. конкурсы (с присуждением премий )  
з а  лучшее камерное инстр. произв. ( с  
1 892) . После его смерти Н. А .  Римский
Корсаков, А. К. Глазунов и А. К. Лядов 
составили Попечительский совет по 
управлению делами изд-ва и концер
тов Б. Похоронен в Некрополе мастеров 
иск-в. На доме, где в 1 884- 1 903 жил 
Б. (YlJ· Марата, 50) , - мем. доска. 
БЕЛЯЕВСКИЙ КРУЖОК, группа музы
кантов, собиравшихся в 1 8 80-90-х гг. 
на муз. вечерах в доме М. П. Бемева. 
В кружок, возглавляемый R А. Рим
ским-Корсаковым, входили преим. его 
ученики - композиторы Ф. С. Акимен
ко, R R Амани, К. А. Антипов, Ф. М. и 
С. М. Блуменфельды, Я. Витол, А. К. Гла
зунов, В. А. Золотарёв, И. И. Крыжанов
ский, А. К. Лядов, R А. Соколов, R R 
Черепнин, дирижёр Г. О. Дютш, пианист 
R С. Лавров, пианист и композитор 
А. А. Винклер. Собрания кружка посе
щали так.же А. П. Бородин и В. В. Ста
сов. В 1 890-е гг. с Б. к. были тесно свя
заны С. И. Танеев, А. R Скрябин и др. 
моск. композиторы. Б. к., преемственно 
связанный с «Могучей кучкой», не выдви
гал определ. идейно-худ. программы. 
Творчество мн. участников кружка носи
ло академиЧ. характер. 

Лит.: Э оп о т  а р е  в В., Восnоминани• о моих 
великих учител•х, друэь•х и товарищах, М., 1 957. 

БЕНКЕНДОРФ Александр Христофоро
вич ( 1 78 1  или 1 783- 1 844) , гос. деятель, 
ген. от кавалерии ( 1 829) , граф ( 1 832) , 
поч. ч. Петерб. АН ( 1 827 ) .  Воспитывал
ся в П. в иезуитском пансионе аббата 
НиколЯ, с 1 798 служил в лейб-rв. Семё
новском полку (флигель-адъютант Пав
ла 1). В 1 8 1 9- 2 1  нач. штаба гв. кор
пуса, в 1 82 1 -26 нач. 1 -й кирасирской 
дивизии. В 1 82 1  подал Александру 1 
записку-донос о деятельности буду
щих декабристов. 1 4  дек. 1 825 участ
вовал в подавлении восстания на Сенат
ской пл., был чл. Следственной комиссии 
по делу декабристов. В янв. 1 826 предста
вил Николаю· 1 проект орг-ции центр. 
органа полит. полиции, в принципе при
нятый при учреждении Третьего отделе
ния. С июля 1 826 шеф жандармов, гл. 
нач. 111 отделения, команд. Имп. гл. квар
тирой. Пользовался безграничным дове
рием Николая 1, оказывал на него боль
шое влияние. По указанию императора 
лично «надзирал" за лит-рой и печатью, 
вмешивался в творчество и личную 
жизнь А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонто
ва, др. литераторов. Мемуары Б. частич
но опубл. в ж. «Рус. архив" ( 1 865, 
№ 2) ,  «Рус. старина• ( 1 896, № 6, 
7 и 1 0; 1 898, No 2) и «Ист. вестник• 
( 1 903, № 1 и 2 ) .  

Лит.: Л е м  к е М .  К., Николаевские жандармы и 
литература 1 826- 1 855 гг., 2 изд., СПБ, 1 909. 

БЕНУ А Александр Николаевич ( 1 870-
1966) , .живописец и график, историк 
иск-ва, худ. критик. Сын Н. Л.  Бенуа, 

брат Л.  Н. Бенуа. Род. в П. Учился на 
юрид. ф-те ун-та ( 1 890-94) ,  живописи 
и рисунку учился самостоятельно под 
рук. брата - Альберта Николаевича Б. 
В 1 896-98 и 1 905-07 работал во Фран
ции. Один из организаторов и идеолог 
объединения и ж. «Мир искусства». Про
пагандируя классич. наследие (в т. ч. 
рус. иск-во 1 8  - 1 -й четв. 19 вв. ) ,  был 
инициатором создания ряда искусство
ведч. изданий (сб. «Художественные со
кровища России», 1 90 1 -03, ж. «Старые 
годы" )  и музеев (музей •Старый Пе
тербург».) С 1 9 1 7  принимал участие в 
орг-ции охраны пам. иск-ва, в пере
стройке музейного дела (в 1 9 1 8-26 ст. 
хранитель и зав. отделом франц. и англ. 
.живописи Эрмитажа ) .  В творчестве Б. 
значит. место занимает тема истории 
П. и его пригородов; зстетизация кра
соты и изящества ушедшей в прошлое 
дворянской культуры сочетается с не
сколько иронич. отношением к ней: «У 
Монплезира в Петергофе» ( 1 900) , «Пе
редняя Большого дворца в Павловске» 
( 1 902, оба в ГТГ) , «Парад при Пав
ле 1» (гуашь, 1 907) ,  сПётр 1 на прогулке 
в Летнем саду» ( 1 9 1 0, оба в ГРМ ) . 
Б. - автор графически отточенных илл. 
к произв. А. С. Пушкина «Медный всад
ник• ( 1 903, 1 905, 1 9 1 6-22) , «Пиковая 
дама• ( 1 898, 1 905, 1 9 1 0 ) ,  «Капитанская 
дочка• ( 1 904, 1 9 1 9 )  - все акв., тушь, 
кар., белила, ГРМ, ГМИИ и др. С 1 907 
как режиссёр и худ.-декоратор работал 
в антрепризе С. П. Дягилева в Мариин
ском т-ре в П. (опера «Гибель богов• 
Р. Вагнера, 1 903; балет «Павильон Арми
ды» И. Н. Черепнина, 1 907 ) ,  с 1 9 1 9  - в 
Т-ре оперы и балета и БДТ («Свадьба 
Фигаро", 1 926) . Жил на ул. Глинки 
(быв. Никольская) , 1 5. С 1 926 в Париже. 
См. также Музей семьи Бенуа. 

С о ч.  Русскаи wкола ж.ивописи, в. 1- 1 0, СПБ. 
1 904; Царское Село в царствование императрицы 
Елизаветы Петроанw, [ СПБ) , 1 9 1  О; Истори• Jl<И
вописи всех времен и народов, т. 1 -4, СП6, 1 9 1 2-
lb (не uкончена); Александр Бенуа раэмыwляет . . .  
(Статьи, письма, аыскаэывани.я], М.,  (1 968]; Мои 
воспоминания, кн. 1 - 5, 2 иэд., М. ,  1 990. 

Лит.: Э т к и  н д М.1 А. Н. Бенуа и русская худо· 
ж.естаеннаJ111 культура конца Х IX - нач. ХХ в., Л., 
1 989. 

БЕНУА Леонтий Николаевич ( 1 856-
1928 ) ,  архитектор. Сын R Л. Бенуа, 
брат А. R Бенуа. Окончил АХ ( 1 879) ,  
акад. с 1 885. Преподавал в ИГИ (ныне 
ЛИСИ; 1 884-92, 1 920-27) . Проф. 
(с 1 892 ) ,  ректор ( 1 903-06 и 1 9 1 1 - 1 7)  
АХ (ученики: В .  Г. Гельфрейх, А.  И. 
Дмитриев, Л. В. Руднев, И. А. Фомин, 
В. А. Щуко, А. В. Щусев и др. ) .  Учре
дитель и почётный пред. (1922-2R\ 
ОАХ, ред. ж. «Зодчий» ( 1 894-98) .  Дпя 
творчества Б., приверженца арх-ры клас
сицизма, характерны чёткая архит. ком
позиция, выразит. силуэт зданий, проду
манность и единство худ. ансамбля, изо
бретательность и мастерство в исполне
нии деталей: Академич. капелла им. 
М. И. Глинки (наб. р. Мойки, 20; 1 885-
89) ,  Ин-т акушерства и гинекологии 
( Менд�еевская линия, 3;  1 897- 1 904) , 
Белый зал Мариинского дворца ( 1 907-
08 ) ,  типография «Печатный двор" ( Чка
ловский Просп., 1 5; 1 908- 10) , зап. кор
пус Г РМ ( 1 9 1 4 - 1 6 ) , жил. дома (Ки-
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ровский просп., 24, 26/28 ) .  В 1 9 1 0- 1 3  
совм. с М .  М.  Перетятковичем и А. Е. 
Енакиевым разработал проект преобра
зования П. Похоронен на Литераторских 
мостках. 

Лиr.: р уж. ж. е в. л" Градостроительные ВЗГЛJI· 
ды архитектора Л. Н. Бенуа, в сб.: Архитектурное 
наследство, [ в.) 7, Л.-М.,  1 955. 

БЕНУА Николай Леонтьевич ( 1 8 1 3-
98) ,  архитектор. Отец А. R Бенуа и 
Л. R Бенуа. Учился в АХ ( 1 827-36) , 
акад. с 1 847; преподавал там же (с 1 857, 
по др. источникам - с 1 858, проф. ) .  
В 1 840-46 совершенствовался за гра
ницей. С 1 846 придворный арх., с 1 872 
зав. техн.-строит. отделом Петерб. гор. 
управы. Пред. Петерб. об-ва архитекто
ров ( 1 880-93) . Достраивал кр. ансамб
ли, в т. ч. Петергоф ( 1 848-59) , мастер
ски подражая ист. стилям и тактично 
вписывая свои постройки в сложивший
ся ансамбль или парковый комплекс. По
строил ряд ж.-д. вокзалов (в Новом Пе
тергофе, Стрельне, Царском Селе -
1 850-е гг. ) ,  в к-рых применял новые ме
таллич. конструкции, воспроизводя в 
металле готич. каркас. Жил в собств. 
доме на ул. Глинки (быв. Никольская) ,  
15. Похоронен на Охтинском кладб. 

Лит.: Б а р т  е н е в а М. И., Н. Бенуа, Л., 1 985. 

БЕРГ Лев Семёнович ( 1 876- 1950) , 
биолог и географ, акад. А Н  СССР 
( 1 946) . В 1 904- 1 3  зоолог Зоологич. му
зея АН в П. С 1 9 1 6  проф. Петрогр. ун-та. 
Один из организаторов ( 1 9 1 8 )  Геогр. 
ин-та, преобразованного в 1925 в геогр. 
ф-т ЛГУ (зав. кафедрой физ. геогра
фии) . В 1 922-34 зав. отделом приклад
ной ихтиологии Ин-та опытной агроно
мии. В 1 9 1 8-30 зав. озёрным отделом 
Гидрологич. ин-та. С 1 934 зав. лаборато
рией ископаемых рыб в Зоологич. ин-те. 
В числе работ по ихтиологии - моно
графии « Рыбы пресных вод Российской 
империи» ( 1 9 1 6;  4 изд. вышло под назв. 
«Рыбы пресных вод СССР и сопредель
ных стран», ч. 1 -3, 1 948-49; Гос. пр. 
СССР, 1951 ) .  В 1 940-50 през. Геогр. 
об-ва СССР. В 1 94 1 -44 в эвакуации. Б. 
развил теорию В. В. Докучаева о природ
ных зонах, разработал учение о ланд
шафтах, изложенное в тр. «Ландшафтно
географические зоны СССР» (ч. 1, 1 93 1 ;  
3 изд., под назв. «Географические зоны 
Советского Союза», т. 1 -2, 1 947-52) 
и «Природа СССР» ( 1 937) . Похоронен 
на Литераторских мостках. На доме, где 
в 1921 -50 жил Б. (просп. Маклина, 
2) , - мем. доска. 

Лит.: Л. С. Берг, М., 1 952; М у р  з в е в  Э. М., 
Жизнь есть деяние. К 1 00-летию со дни рождения 
Л. С. Берга, М., 1 9 76; е г о  "'е, Л. С. Берг, М., 1 983. 

БЕРГГОЛЬЦ Ольга Фёдоровна ( 1 9 1 0-
197 5 ) ,  поэтесса. Чл. КП се с 1 940. Род. 
в П. По окончании ЛГУ ( 1 930) ред. 
многотиражки з-да «Электросила». По
этич. известность Б. принесли сб-ки 
«Стихотворения» ( 1 934) и «Книга песен» 
( 1 936) . В 1937 по ложному обвинению 
была репрессирована; освобождена в 
1939. Провела всю блокаду в Л., жила 
в Доме Радио (ул. Ракова, 27; мем. дос
ка) ,  откуда почти ежедневно вела радио
передачи, вошедшие в её кн. «Говорит 
Ленинград» ( 1 946) . Создала своеобраз-
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ную поэтнч. хронику блокады - «Я гово
рю с тобой из Ленинграда, страна моя, 
печальная страна!•. Её стихи и поэмы 
были первым откровенным док-том ге
роической и одновременно страшной и 
трагич. жизни блокадного Л.: «Февраль
ский дневник•, «Ленинградская поэма» 
(оба 1942) , «Памяти защитников» 
(l 944) , «Твой пут� (l 945 ) ,  поэтич. сб. 
«Ленинградская тетрад� ( 1 942 ) ,  «Ле
нинград• (l 944) , «У нас на земле• 
( 1 947 ) .  Совм. с Г. Макогоненко Б. -
автор киносценария «Ленинградская 
симфония• ( 1 945) . Б. принад.11ежат сло
ва, высеченные на граните Пискарёвско
го мем. кладбища: «Никто не забыт, и ни
что не забыто•. Имя Б. стало символом 
стойкости, мужества, терпения и надеж
ды (её называли ..ленингр. мадонной• ) .  
Поэма Б. «Первороссийсю• ( 1950; Гос. 
пр. СССР, 195 l) посв. самоотвержен
ности петрогр. рабочих, строивших на 
Алтае город-коммуну. В 1 959 вышла ав
тобногр. книга лирич. прозы «дневные 
звёэды• - «главная книга• (как её назы
вала сама Б. ) ,  где она возвращается к 
дням блокады (одноим. фильм 1968) . 
В 1 965 опубл. сб. стихов «Узел•. Похо
ронена на Литераторских мостках. Име
нем Б. в 1 978 названа улица - ул. Оль
ги Берггольц (быв. Мартыновская и Мир
ная улиЦЬ1, в р-не Щемиловки) .  На до
ме, где в 1932-43 жила Б. (ул. Рубин
штейна, 7 ) ,  - мем. доска. В 1984 в шко
ле No 329 открыт музей Б. 

Jlu:r.: Х р е и к о• Д. М., От сердца к сердцу. 
О жизни и т•орчестве О.  Берггольц, Л., 1979; Всnо· 
ммна.tr Ольгу Берггольц ... , n.. 1979; Л а к w и и В., 
Сrихи и судьба, •Знамя•, 1 987, № 3. 

•БЕРЕГ МУЖЕСТВЕННЫХ•, мемо
риал в составе •Зелёного пояса Славы» 
(арх. А. Г. Камалдинов, А. Е. Ривкин, 
Н. В. Устинович, скульп. П. А. Якимо
вич, М. Р. Габе, инж. Н. Н. Ильин, В. К. 
Самулевич) .  Сооружёи в 1 967 трудящи
мися Смольнинского р-на и Ломоно
совского р-на Ленингр. обл. на воет. бере
гу р. Воронка ( 1 03-й км ш. Л. - Усть
Луга ) ,  близ д. Керново, где в 194 1-44 
проходил рубеж обороны Ораниенбаум
ского rиищдарма. Бетон. стела дл. 30 м 
с латунными барельефами защитников 
Л., рядом подлинные бетон. противотанк. 
надолбы, свезённые к мемориалу с 
рубежей обороны. Мем. надпись - о 
подвиге воинов 8-й А и моряков Балт. 
флота, остановивших в сент. 1 94 1  на 
этом рубеже наступление нем.-фаш. 
войск. 

БЕРl!ЗОВЫЕ АЛЛЕИ 1-я и 2-я, межд" 
Каменноостровским просп. и наб. р. 
Крестовки на Каменном острове. Проло
жены в сер. 18 в. Назв. в 1 909. Застроены 
в кон. 19 - нач. 20 вв. особняками
дачами. В 1 909- 10  на 1-й Б. а. построен 
д. 5 (арх. В. С. Ястржембский, Е. А. 
Кричевский) , в 1 9 14 - д. 18 (арх. 
Н. Н. Верёвкин) . В 1 898 на 2-й Б. а. 
сооружён д. 32/ 1 4 - особняк Е. К. Гаус
вальд (арх. В. И. Шене, В. И. Чагин) , 
ныне профилакторий Металлич. з-да; 
в 1 904 - д. 1 7  - «Елизаветинские оран
жерею• (арх. Л.  Л. Фуфаевский) , ныне 
цветочно-питомнич. объединение «Цве
ты•. В быв. приюте К. О. Ананьевой 

(д. 5, 1905, арх. В. Н. Бобров) ныне гор. 
онкологич. диспансер. В 1 927 в д. 13/ 1 5  
п о  2-й Б. а .  осн. Кинокопировальная 
ф-ка. 

Лит.: Ви т я з е в а В. А .,  Каменный остров, Л., 
1975. 

БЕРl!ЗОВЫЙ ОСТРОВ. в юго-зап. час
ти дельты Невы, у воет. берега р. Ека
терингофка. Дл. ок. 200 м. Через прото
ки, отделяющие Б. о. от о-вов Екатерин
гофского и Грязного, построены мосты. 
Пром.,зона. , «БЕ,СЕДА ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО 
СЛОВА•, лит. об-во в П. в 1 8 1 1- 1 6. 
Созд. в осн. по инициативе А. С. Шишко
ва, автора « Рассуждения о старом и но
iюм слоге», к-рое стало манифестом его 
лит. соратников. Собрания проходили в 
доме Г. Р. Державина, одном из центров 
лит. жизни П. нач. 19 в. (наб. р. Фонтан
ки, 1 18 ) .  Среди членов об-ва: В. В. Кап
нист, А. Н. Оленин, граф Д. И. Хвостов, 
кн. А. А. Шаховской, кн. С. А. Ширин
ский-Шихматов и др. Деятельность «Бе
седы ... » ,  направленная на утверждение 
жанров классицизма в рус. лит-ре, сохра
нение в ней архаичного старославянско
го яз. (в противовес реформе «карамзи
нистов» ) ,  имела консервативный харак
тер. Вместе с тем нек-рые члены об-ва 
(Н. И. Гнедич, И. А. Крылов) отстаивали 
нац.-демокр. традиции в развитии рус. 
лит. яз., гражд. пафос в поэзии. Интерес 
«Беседы ... » к изучению др.-рус. памятни
ков, фольклору, истокам рус. словеснос
ти разделяли А. С. Грибоедов, П. И. Ка
тенин и др. Об-во издавало ж. «Чтение в 
Беседе любителей русского слова• (вы
шло 19 кн.) . Деятельность «Беседы ... » 
стала предметом язвительного пароди
рования со стороны лит. кружка •Арза
мас». 

Лит.: Тын и н  о в Ю. Н., Архаисты и новаторы. 
Л., 1929, с. 89-100; Поэты 1790-1�10-х гг., Л., 
1971, с. 38-42. 

БЕСПлАТНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА, муз. просветительная орг-ция 
в П. в 1862- 19 17. Созд. хоровым дири
жёром Г. Я.  Ломакиным (её дир. до 
1868) и комп. М. А. Балакиревым (руко
водил ею в 1868-73 и 188 1- 1 908 ) .  Б. м. 
ш. возглавляли Н. А. Римский-Корсаков 
( 1 874-8 1 ) ,  С. М. Ляпунов (с 1908 ) .  
Цель школы - приобщение к музыке 
всех желающих. Из уч-ся (студенты, 
служащие, ремесленники) был составлен 
хор, концерты к-рого, в т. ч. под управ
лением Балакирева, - важная веха в ис
тории рус. хоровой культуры. В школе 
преподавались пение и элементарная 
теория музыки (к нач. 20 в. уч. работа 
прекратилась) . Перво нач. размещалась 
на Нижегородской ул., 6, затем в одном 
из помещений Гор. думы (ныне Невский 
просп.,, 33) . 
БЕСТУЖЕВ (пс. М а р л и н  с к и й ) 
Александр Александрович ( 1797- 1 837) , 
писатель, критик; декабрист. Род. и жил 
в П. (7-я линия В. О., 18 ) .  Учился в Гор
ном кадетском корпусе ( 18 1 0- 15) . Слу
жил в лейб-гв. Драгунском полку в Мар
ли под Петергофом (отсюда пс. ) .  Печа
тался с 1818 (в ж. «Сын отечества») . 
В 1820 избран чл. Водьного общества 

.1юбитедей российской сдовесности. 

В 1 822 познакомился с К. Ф. РЬL11еевым 
(в 1825 жили в одном доме, наб. р. Мой
ки, 72; мем. доска ) .  В 1823-25 издавал 
с ним альм. «Полярная звезда» (в к-ром 
напечатал лит.-критич. обзоры ) ,  сыграв
ший большую роль в пропаганде декаб
ристских идей. С 1824 чл. Северного 
общества декабристов; в 1825 выбран в 
его Верховную думу. Один из организато
ров восстания 14 дек. 1 825, Б. вывел на 
Сенатскую пл . часть лейб-гв. Моск. пол
ка. После подавления восстания пригово
рён к смертной казни, заменённой катор
гой, затем ссылкой (в 1829 переведён 
рядовым на Кавказ, где и погиб ) .  Б. -
один из самых популярных писателей
романтиков в рус. лит-ре 1820-30-х гг., 
автор ист. и светских повестей « Роман и 
Ольга», «Листок из дневника гвардей
ского офицера•, «Замок Венден» (все 
1 823 ) ,  «Замок Нейгаузен» ( 1824) , « Ре
вельский турнир•, «Изменник» (обе 
1825 ) .  Лучшие свои произв. создал в 
ссылке: повести «Испытание», « Вечер на 
Кавказских водах в 1 824 г.» (обе 1 830) ,"  
«Страшное гаданье• ( 1 83 1 ) ,  «Фрегат 
" Надежда"» ( 1 833) и др. С темой П. 
связано стихотв. «Подражание первой 
сатире Буало» («Бегу от вас, бегу петро
польские стены», 18 19 ) , где Б. в язви
тельной форме живописует «испорчен
ные нравы• столичных жителей, а сам 
П. уподобляет «роскошному Вавилону», 
вместилищу всех «дер·юстных пщюков». 

Jluт.: К ар д и и 8., Минута пробуждениt1. По
аесть об А. Бестужеве tМарлинском), М.,  1984; 
Шу б и н В. Ф., Поэты 11уwкинского Петербурга, 
л .. 1985. 

БЕС'fУЖЕВ-РIОМИН Михаил Павло
вич ( 180 1 -26 ) ,  декабрист, подпоручик. 
В 18 1 8-20 служил в П. в Кавалергард
ском полку, в марте - окт. 1 820 в лейб
гв. Семёновском полку, после его рас
формирования переведён в дек. 1 820 на 
Украину, с 1 823 чл. Юж. об-ва декабрис
тов, в кон. 1 825 один из рук. восстания 
Черниговского полка в р-не Киева, после 
его подавления арестован, 19 янв. 1 826 
доставлен в П., заключён в Петропав
ловскую крепость. Приговорён к смерт
ной казни, 13 июля 1826 повешен на валу 
Кронверка Петропавловской крепости. 
На местах казни Б.- Р. и 4 др. декабрис
тов и месте их предполагаемого захоро
нения на о. Декабристов установлены 
памятники. 

Лиr.: В а с и л е  и к о В. Е., М. П. Бестужев
Рюммн, (Л.), 1966. 

БЕСri:ЖЕВСКИЕ КУРСЫ, неофиц. 
назв. Петерб. высш. жен. курсов, первый 
жен. вуз в России. Осн. по инициативе 
кружка передовой интеллигенции во гла
ве с проф. А. Н. Бекетовым, в числе 
организаторов: Н. В. Стасова, М. В. Труб
никова, А. П. ФиJЮСофова. Пришли на 
смену Аларчиным и Владимирским кур
сам ( 1 869-75) . Огкрыты в 1 878 как 
независимое уч. заведение в составе 
3 отделений: словесно-ист., физ.-матем. 
и спец. математического (естествен
ного ) .  Собств. здания для Б. к. на 1 0-й 
линии В. О. (д. 3 1 ,  33, 35; мем. доска; 
ныне геогр. ф-т ЛГУ) построены арх. 
А. Ф. Красовским ( 1 884-911) , В. Р. Кур-



зановым ( 1 884-85) , В. R Пясецким 
( 1 903 ) ,  Я. К. Хофером ( 1 873) ;  на Сред
нем просп. В. О. (д. 4 1 -43; ныне хим. 
ф-т ЛГУ) - арх. В. П. Цейдлером 
( 1 9 1 3- 14) .  Офиц. учредитель и первый 
дир. (1878-�2) - проф. К. Н. Ьесту
жев- Рюмин (по его фам. названы кур
сы) . Пед. совет возглавил Бекетов. Срок 
обучения � года, с 1 8 8 1  - 4 года. При
нимались женщины со ер. образованием 
не моложе 21 года. Обучение было плат
ным, но мн. педагоги читали лекции без
возмездно. На Б. к. преподавали И. А. Бо
дуэн де Куртенэ, А. П. Бородин, О. А. 
Добиаш- Рождественская, Ф. Ф. Зелин
ский, Д. И. Менделеев, Д. R Овсянико
Куликовский, В. П. Острогорский, С. Ф. 
Платонов, А. Н. Страннолюбский, И. М. 
Сеченов, С. А. Венгеров и др. учёные. 
В 1 886-89 по распоряжению мин. нар. 
просвещения И. Д. Делянова приём на 
курсы был прекращён. При новом наборе 
( 1 889)  закрылось естеств. отделение; 
курсы лишились автономии, повысилась 
плата за обучение, были введены др. пг
раничения. В 1 906 права Б. к. были вос
становлены, в рамках факультетской 
орг-ции вместо курсовой введена пред
метная система обучения, основанная на 
свободном выборе науч. дисциплин и по
рядка их изучения; открыт юрид. ф-т. 
Выпускницы (законы 1 9 0 1 и 1 906) полу
чили право преподавать во всех классах 
жен. ер. уч. заведений и четырёх мл . 
классах муж. ер. школы. Мн. бестужевки 
занимались рев. деятельностью, вели 
рев. пропаганду в воскресных школах 
для рабочих. В числе слушательниц Б. к.: 
А. И. Елизарова-Ульянова, R К. Круп
ская, П. Ф. Куделли, К. Н. Самойлова, 
Л. А. Фотиева. В общежитии Б. к. 
( 1 0-я линия В. О., 39) в 1 89 1  бывал 
В. И. Ленин, навещавший свою сестру 
О. И. Ульянову - слушательницу кур
сов. В 1 9 1 8  Б. к. преобразованы в Третий 
петрогр. ун-т, к-рый в сент. 1 9 1 9  вошёл 
в состав Петрогр. ун-та. 

Лит.: С а нкт-П ет ерб ургск ие высш ие же нск ие 
(Бест у•еоск ие) к урсы (1878- 1 9 1 8  rr.), Л., 1 965; 
Ф ед о с о в а Э. П .. Бест уж. еаск ие к урсы - п ервый 

• енскнА унив ерс ит ет 1 Р осси и ( 1 878- 1 9 1 8  rr.). 
М.,  1 980; Высш ие ж е нск ие (Бест у• евскн е) к урсы. 
Б иб лн ог раф ич еск иА ук азат ель, М . ,  1 966. 

БЕТАНКУР (Bethencourt у Molina) Ав
густин Августи нович (Агустин)  ( 1 758-
1 824) , инж.-механик и строитель, осно
воположник теории машин и механиз
мов. По происхождению испанец. С 
1 808 на рус. службе, rен.-лейт. ( 1 809). 
Один из создателей Корпуса и нженеров 
путей сообщения ( 1 809- 1 0) и Ин-та 
корпуса инженеров путей сообщения 
( 1 809- 1 0; ныне Ин-т инженеров ж.-д. 
транспорта ) ,  к-рым руководил до конца 
своих дней и в здании к-рого (Юсупов
ский дворец) жил. В 1 8 1 9-20 по инициа
тиве Б. в П. созданы Воен.-строит. и 
Кондукторская школы путей сообщения 
и Строит. отряд путей сообщения. В 
1 8 1 6  Б. организовал и до конца жизни 
возглавлял К-т для строений и гидрав
лич . работ в П., в 1 8 1 9-22 Гл. дир. 
путей сообщения России. В П. по проек
там и под рук. Б. сооружены Камен
ноостровский и Бумажный мосты, 
здание Экспедиции заготовления гос. 

бумаг ( 1 8 1 6- 1 8; ныне ф-ка «Гознак») ,  
мосты через рр. Ижора и Славянка. Б. 
руководил техн. частью стр-ва Исаакиев
скоzо собора и рядом кр. гидротехн. 
работ в П. и Ниж. Новгороде. Похоро
нен на Смоленском лютеранском 
кладб., в 1 979 прах перенесён в Не
крополь 1 8  в. В здании Ин-та инжене
ров ж.-д. транспорта установлены 2 бю
ста Б. 

Ли'f.: 1> оголю б о в А. Н., А. А. Бе танк ур, 
м., 1 969. 

БЕХ ТЕРЕВ Владимир Михайлович 
( 1 857- 1 927 ) ,  психоневролог и обществ. 
деятель, автор фундам. иссл. по анато
мии, физиологии и патологии нервной 
системы, один из основоположников 
нейрохирургии в России. В П. с 1 873. 
Окончил ( 1 878)  МХА (с 1 88 1  ВМА) , 
с 1 893 зав. кафедрой там же. Осно
ватель ( 1 907 ) и рук. Психоневроло
гич. ин-та (ныне им. Б.) и Ин-та по 
изучению мозга и психич. деятельности 
( 1 9 1 8 ) .  Создал школу невропатологов и 
психиатров. Тр. о нервно-психич. разви
тии детей, половом воспитании; по пси
хотерапии (в т. ч. алкоголизма ) .  Открыл 
ряд рефлексов, описал мн. синдромы и 
симптомы нервно-психич. заболеваний. 
Похоронен на Литераторских мостках. 
Именем Б. в 1 957 названа улица (быв. 
Казачья) , где находится Психоневро
логич. ин-т, перед зданием к-рого -
пам. Б. ( 1 960, скульп. М. К. Аникушин, 
арх. Ф. А. Гепнер) , на здании - мем. 
доска. На здании, где в 1 893- 1 9 1 3  рабо
тал Б. (Воткинская ул., 1 7 ) ,  и на доме, 
в к-ром он жил в 1 9 1 4-27 ( наб. М. 
Невки, 25) , - мем. доски. 

Лит.: Ба JI ь д ы w Г., Бехт ерев в П ет ерб урге -
Л еи ииr рад е, (Л.), 1 979; Н и  к и ф о р о в А. С., Бех

т ерев, M.;r 1 986. 
БЕЦКuй (Б е ц к  и й) Иван Иванович 
( 1 704-95 ) ,  обществ. деятель, педагог. 
Внебрачный сын к'н. И. Ю. Трубецкого. 
В 1 740-х гг. служил в П. в Коллегии 
иностр. дел, в 1 7  47-62 в отставке, жил 
за границей, где познакомился с франц. 
энциклопедистами. В 1 762 вернулся в 
П., в 1 763 представил Екатерине 11 про
ект реформы системы нар. образования 
(утверждён в 1 764) . По инициативе и 
по плану Б. в П. учреждены Смольный 
институт, Воспитательный дом, уч-ще 
при Академии художеств и др., реорга
низован Сухопут. шляхетный корпус 
( 1 766) . В 1 762-93 Б. возглавлял •Кан
целярию от строений•, был чл. Комис
сии о каменном строении С-Петербур
га и Москвы, в 1 763-94 през. АХ (при 
нём организованы первые выставки рус. 
художников) . Дом Б. находился на 
Дворцовой наб., 2. Похоронен на кладб. 
Александро- Невской лавры. В 1 868 во 
дворе ЛГПИ (наб. р. Мойки, 48)  уста
новлен бюст Б. (увеличенная копия ра
боты скульп. R А. Лаврецкого с ориги
нала скульп. Я. И. Земельгака, 1 803) . 
Бронз. фигура Б. помещена на пам. Ека
терине 11 (скульп. А. М.  Опекушин) в 
сквере на пл. Островского. 

Ли.т.: М ай х о  в П. М . , И. И. Бецк ой. Опыт 
ero б иог раф ии, СП Б, 1 904. 

БИБЛИОmКА АКАДЕМИИ НАУК 
СССР (БА Н) (Биржевая линия В. О., 
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Бюст И. И. БeЦJtoro 80 даоре ЛГПИ. 

1 ) ,  созд. в 1 7 14 на основе собраний цар
ской б-ки в Моск. Кремле и б-ки Петра 1. 
В 1 725 передана в ведение Петерб. АН. 
С 1 783 получает обязат. экземпляр 
всех отеч. изданий. В её деятельности 
принимали участие М. В. Ломоносов, 
С. К. Котельников, В. R Татищев. В 
1 89 1  и 1 894 В. И. Ленин работал в б-ке, 
а в 1 9 17 знакомился с коллекцией рус. 
рев. нелегальной печати. Б-ка не прекра
щала работу в годы Вел. Отеч. войны. 
В фондах ( 1990) ок. 12 млн. ед. хр., 
вместе с фондами сети 37 б-к академич. 
учреждений ок. 17,3 млн. ед. хр. Распо
лагает лит-рой по всем отраслям зна
ний, в т. ч.  иностранной, собранием 
отеч. и заруб. периодич. печати (ок. 
20 тыс. назв. ) ,  самым полным в стране 
собранием книг и .журналов 18 в. (вклю
чая изд. АН) , летописями, хроногра
фами, ист. сб-ками, переводами визан
тийских и зап.-европ. хроник (ок. 
17 тыс.) , картографич. фондом (св. 
1 1 8 тыс. экз. ) . В 1988 в результате пожа
ра пострадала значит. часть фондов -
иностр. (в т. ч. •Фонд Бэра•) ,  рус" га
зетного, справочного. В б-ке 28 чит. за
лов на 1 123 места. Ежегодно обслужива
ет 1,9 млн. чел., выдаёт 7,3 млн. произв. 
печати. Адм., орг. и метод. центр б-к 
академич. учреждений Л., Всес. отрас
левой центр межбиблиотечного абоне
'мента (ок. 5 тыс. б-к) ; ведёт книгообмен 
более чем с 3 тыс. учреждений. Изда-
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ёт библиографич. указат�и, описания 
рукописей, каталоги. Имеет статус НИИ 
в области библиотековедения, книго
ведения и библиографоведения. С 1 728 
б-ка располагалась в здании Кунстка
меры; в 1 9 1 1 - 1 4 построено, а в 1 925 
открыто для посещения спец. здание 
(арх. Р. Р. Марфельд) . 

Лит.: Истори• Библиотеки АН СССР. 1 714-
1 964, М.-Л" 1964; Кни,,.ные сокровища. К 275-
петию Библиотеки АН СССР, Л" 1 990. 

БИБЛИО'ГЁКА АКАДЕМИИ ХУДО
ЖЕСТВ СССР Научная ( НБАХ )  ( Уни
верситетская наб" 1 7 ) , осн. в 1 757. В го
ды Вел. Отеч. войны не прекращала ра
боту. В фондах ( 1 990) ок. 600 тыс. ед. 
хр" в т. ч. св. 40 тыс. листов гравюр, 
офортов, литографий, репродукций, пла
катов, собрание книг, альбомов, журна
лов по иск-ву и арх-ре; редкие изд. 1 6-
1 8  вв. В б-ке 5 чит. залов на 1 50 мест. 
Ежегодно обслуживает 40 тыс. чел" вы
даёт 500 тыс. произв. печати. Ведёт 
метод. работу, имеет систему каталогов 
и картотек, в т. ч. картотеку «Персона
лии художников•, издаёт библиографич. 
указатели по изобразит. иск-ву, исто
рии АХ. Помещается в здании Акаде
мии художеств. Филиал - · в Москве, 
при През. ,,.х СССР. , 
БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ Город
ская Гл. управления культуры Ленгор
исполхома (ул. Шамшева, 8) , осн. в 
1 956. В фондах (1 990) ок. 400 тыс. ед. 
хр. (лит-ра, набранная рельефно-точеч
ным и плоскопечатными шрифтами, «го
ворящие книги• - фонограммы, собра
ние лит-ры по тифлологии) .  Ежегодно 
обслуживает ок. 1 1  тыс. чел" выдаёт св. 
500 т ы ..: .  произв. печати. Располагает 
кабинетами для индивид. громкого чте
ния, организует коллективные прослу
шивания, доставку книг на дом. Имеет 
8 филиалов на пр-тиях, 46 передвиж
ных б-к, обслуживает также 8 тыс. 
граждан Ленингр. обл. Ведёт метод. 
работу. 

«БИБЛИО'l'ЕКА ДЛЯ Ч тЕ ЮIЯ•, еже
мес. журнал «словесности, наук, худ. 
пром-сти, новостей и мод•. Выходил в 
1 834-65. Первый издатель А. Ф. Смир
дин; ред. О. И. Сенковский ( 1 834-56, 
дu 1 83Ь сuвм. с Н. И. Гречем) ,  А. В. 
Старчевский ( 1 849-56) , А. В. Дружи
нин ( 1 856-60) , А. Ф. Писемский 
( 1 860-63) , П. Д. Боборыкин ( 1 863-
65) . Наряду с фельетонами и худ. про
изв. Барона Брамбеуса ( Сенковского) , 
соч. Н. В. Кукольника, В. Г. Бенедикто
ва в «Б. д. ч.• печатались нек-рые произв. 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
В. И. Даля, переводы из О. Бальзака, 
А. Дюма, Ч. Диккенса и др. В 1 830 -
40-х гг. журнал ориентировался в осн. 
на массового читателя (тираж ок. 7 тыс. 
экз. ) .  В 50-60-х гг. занимал умерен
но либеральные позиции, выступал в за
щиту •чистого• иск-ва, полемизировал 
с «Современником•. 

Лит.: К а в е р и н В "  Барон Брамбеус, М" 1 966. 

БИБЛИQmКА ИМЕ ЮI В. В. МАЯ
КОВСКОГО Центр. городская (наб. 
р. Фонтанки, 44) , ведёт историю от б-ки
читальни, осн. в 1 867 обществ. деяте-

лем А. А. Черкесовым, в 1 9 1 9  преобра
зована в Центр. коммунальную б-ку. 
В годы Вел. Отеч. войны не прекраща
ла работу, обслуживала жителей, воин
ские части, госпитали. В 1 953 ей присвое
но имя В. В. Маяковского. В фондах 
( 1 990) св. 1 ,5 млн. ед. хр. В б-ке 5 чит. 
залов на 250 мест. Ежегодно обслужи
вает св. 600 тыс. чел" выдаёт 1 ,5 млн. ед. 
хр. В её составе отделы: по обслужива
нию юношества; лит-ры по иск-ву; лит
ры на иностр. языках; обменного фонда. 
Орг.-метод. центр массовых б-к Л. Ве
дёт работу по ленинградоведению. Име
ется картоцка «Ленинград»., 
БИБЛИОТЕКА ОБЛАСТНАЯ научная 
Управления культуры Леноблисполкома 
( Кирилловская ул., 1 9 ) ,  осн. в 1 944. 
В фондах ( 1 990) ок. 700 тыс. ед. хр. 
(лит-ра по вопросам сел. и лесного х-ва, 
пром-сти, стр-ву, транспорту, иск-ву и 
худ. лит-ра) . Ежегодно обслуживает св. 
30 тыс. чел., выдаёт св. 600 тыс. произв. 
печати. Науч. и метод. центр для ок. 
1 200 б-к Ленингр. обл. Имеются: кра
еведч. каталог «Ленингр. область• (вклю
чает роспись книг и статей периодич. 
печати) ,  картотека «Персоналии выда
ющихся рев., обществ. и гос. деятелей, 
деятелей науки, писателей, выдающих
ся деятелей, в области иcK-Bjl» .  
БИБЛИОТЕКА ФИЛАРМО ЮIИ (ул. 
Бродского, 2 ) ,  созд. в 1 882 одноврем. 
с Придворным оркестром, ноты для 
к-рого послужили основой фонда б-ки. 
После Окт. рев-ции в неё влились б-ки 
оркестров А. И. Зилоти, графа А. Д. Ше
реметева, Павловского вокзала, нек-рые 
частные собрания. Фонд включает пар
титуры симф. произв. и оркестровые го
лоса, оперные партитуры, в т. ч. уникаль
ные издания соч. рус. и заруб. компози
торов. В б-ке собраны также книги по 
истории и теории музыки, журналы, 
программы и афиши разл. концертов, 
разнообразный иконографич. материал. 
В фондах ( 1 990) св. 1 40 тыс. ед. хр. 
Функционирует чит. зал. Работа б-ки тес
но связана с деятельностью филармо
нии (устраивает выставки к концертам 
и др.) . , 
БИБЛИОТЕКИ. Первая б-ка в П. созд. 
в 1 7 1 4  (бесплатная, для всех желаю
щих) ,  в 1 725 она преобразована в Биб
лиотеку Академии наук СССР. В 1 8  в. по
явились б-ки при закрытых уч. заведе
ниях и школах (в т. ч. при Сухопут. и 
Мор. кадетских корпусах и др. ) .  Ценная 
б-ка возникла при дворце в Эрмитаже на 
основе книжной колл. Екатерины 11, мо
настырских книг и летописей. Работа
ли б-ка рос. придворного т-ра ( 1 756, ны
не Театра.льна11 библиотека) ,  Библиоте
ка Академии художеств СССР ( 1 757) , 
б-ка Вольного экон. об-ва ( 1 765) . В 70-
80-х гг. 18 в. появились общедоступные 
платные (коммерч. )  б-ки для чтения при 
книжных маг., в т. ч. В. С. Сопикова, 
И. Х. Кейзера и др. В 1 795 осн. (в 1 8 1 4  
открыта дл я  пользования) Публична11 
библиотека (ныне им. М. Е. Салтыкова
Щедрина) . В 19 в. с расширением сети 
уч. заведений организованы б-ки при 
ун-те ( 1 8 1 9; ныне НаучнаR библиотека 
ЛГУ им. М. Горького) , при ин-тах -

Инженеров путей сообщения, Техноло
гическом, Гражд. инженеров и др. ,  при 
гимназиях и уч-щах (крупнейшая - при 
нем. уч-ще Петершуле) .  Особый инте
рес представляли б-ки, собранные в Ли
чее, - Пушкинская и Лицейская (про
изв. выпускников) . В 1 83 1  открыт для 
публики РуМRнчевский музей (в 1 86 1  
переведён в Москву) , в со�ав к-рого 
входило большое собрание книг. С 
1 837 функционировала 6-ка Учёного 
к-та Мин-ва гос. имуществ (ныне Сель
скохоз11йственнаR научна11 библиотека) ,  
с 1 845 - б-ка Рус. геогр. об-ва ( ныне 
6-ка Геогр. об-ва СССР) . Большой из
вестностью пользовались публ. ком
мерч. б-ка для чтения В. А. Плавиль
щикова (после его смерти перешла к 
А. Ф. Смирдину ) ,  нар. 6-ки-читаль
ни Н А. Серно-Соловьевича и А. А. 
Слепцова, А. А. Черкесова ( 1 867, ны
не Библиотека имени В. В. МаRков
ского) . 

В кон. 19 - нач. 20 вв. получили раз
витие нар. и обществ. гор. б-ки. Интен
сивную деятельность по устройству б-к 
(в т. ч. и земских) вёл Петерб. к-т 
грамотности. В 1 908 в П. организовано 
Об-во библиотековедения, преобразован
ное из секции библиотековедения Рус . 
библиологич. об-ва. К 1 9 1 3  в П. имелось 
339 б-к (общий фонд 10 млн. ед. хр.) . 
В 1 872 при рабочем кружке Выборгской 
стороны возникла одна из первых неле
гальных б-к. Самой значительной среди 
нелегальных рабочих б-к была б-ка 
«Сев. союза рус. рабочих» ( 1 878, непо
средств. организатор С. Н. Халтурин) . 
В 80-90-е гг. созданы б-ки марксист
ских групп ( Д. Благоева, П. В. Точис
ского и др. ) ,  центр. б-ка •Союза борь-
бы за освобождение рабочего класса" 
( 1 895) . Нелегальные б-ки имели парт. 
к-ты РСДРП и др. рев. партий. 

После Окт. рев-ции в 1 9 1 8  в П. для 
руководства б-ками созд. библиотечный 
отдел Наркомпроса (в 1 9 1 9  преобразо
ван в Петрогр. отдел науч. б-к) и Центр. 
к-т гос. б-к, к-рые осуществляли охрану 
фондов и национализацию ряда част
ных б-к. В 1 9 1 8  открылись центр. гор. 
и районные 6-ки (во всех р-нах города) . 
К нач. 1 9 1 9  насчитывалось 48 общедос
тупных б-к и библиотечных пунктов. 
За годы Сов. власти организованы Центр. 
гор. детская библиотека ( 1 92 1 ) ,  Науч.
техн. дорожная библиотека ( 1 925) , 
Библиотека областная ( 1 944) , Обл. 
централизованная Научно-медичинская 
библиотека ( 1 945) , Библиотека для 
слепых ( 1 956 ) ,  Научно-техни ческа11 
библиотека ( 1 957) и др. Во время Вел. 
Отеч. войны продолжали работать б-ки: 
Публичная им. М. Е. Салтыкова-Щедри
на, Академии наук, Академии художеств, 
ЛГУ, центр. детская, дорожная, им. В. В. 
Маяковского, театральная и др. В 1 990 
в Л. действовало ок. 2200 б-к, в т. ч.: ок. 
200 в системе Мин-ва культуры РСФСР; 
ок. 500 профсоюзных; ок. 1 00 массовых 
б-к др. ведомств и орг-ций, св. 600 школь-
ных, 1 40 проф.-техн. уч. заведений, 
1 35 вузов и ер. спец. уч. заведений, 
19 с .-х., 28 мед" св. 450 науч.-техн. и др. 
спец. б-к (общий фонд 178  млн. ед. хр. ) ,  



в т. ч. ок. 800 массовых с общим фондом 
св. 32 млн. ед. хр. Ежегодно б-ки обслу
живают 4,5 млн. чел. В целях улучшения 
обслуживания читателей соэд. 19 цент
ралиэов. систем массовых б-к (2 меж
районных и 1 7 районных) .  Мн. б-ки ве
дут работу по ленинградоведению, в т. ч. 
крупнейшие - Б-ка АН СССР, Публ. 
б-ка, Б-ка им. В. В. Маяковского (име
ется картотека «Ленинграда• ) ,  центр. 
районные б-ки (картотеки по р-нам 
Л.) , обл. б-ка (по Ленингр. обл. ) и др. 
В целях развития библиотечного дела 
и библиографии в 1 989 в Л. создано 
Ленингр. библиотечное об-во (Большой 
просп. П. С., 73) , объединяющее работ
ников б-к, преподавателей и уч-ся биб
лиотечных уч. заведений. 

Лиr .: А б р а м о • К. И., И с тори• библиотечно
го дела • СССР, 3 изд., М., 1 980; Л а •  р о • Н. П.,  
Книжн"'й мир Ленинграда, Л., 1 985. 

БИЛЙБИН Иван Яковлевич ( 1 876-
1 942) , график и театр. художник, д-р 
иск-ведения ( 1 939) . Учился в Рисоваль
ной школе ОПХ ( 1 895-98; в 1 907- 1 7  
преподавал там же) , в Мюнхене ( 1 898) , 
в П. в школе-мастерской М. К. Тенише
вой ( 1 898- 1 900) и в АХ ( 1 900-04; 
в 1 9 36-42 возглавлял графич. мастер
скую; проф. ) .  Чл. объединения 41Мир 
искуссrва» (с 1 900 ) .  В 1 920-36 жил за 
границей, в 1936-42 преподавал в 
ИЖСА. В 1 905-06 публиковал карика
туры, направленные против самодержа
вия, в сатирич. ж. «Адская почта•, «Жу
пел•. Мастер книжных илл. к сказкам 
и былинам, выполненных в выразит. 
декор.-графич., орнаментальной ( «би
либинской•) манере, осн. на стилизации 
мотивов рус. нар. иск-ва: илл. к «Сказке 
о царе Салтане• ( 1 905, Г РМ, изд. в 
1 905) , «Сказке о Золотом петушке• 
( 1906, Всес. музей А. С. Пушкина, 
изд. в 1 907 ) А. С. Пушкина, к «Ки
евским былинам• ( 1 94 1 ,  Г РМ ) ;  эски
зы декораций и костюмов к опере 
R А. Римского-Корсакова «Сказка о 
царе Салтане• ( 1 937, Ленингр. т-р опе
ры и балета им. С. М. Кирова ) .  Умер в 
дни блокады от голода. Похоронен на 
Серафимовском кладб. 

Лиr.: И . .Я. Билибин. Статьи. Письма. Bocno· 
мииаии• о художнике. ( Ред . .сост. С. В. Голыиец} , 
л . . 1 970: r о л "  и е ц r. в., r о л " и  е ц с. в., 
и. я. Билибин, м.,  1 972; к л  и м  о .  r. Е. ПoHCltH 
пера Ж:ар-птнцw. Жизнь и таорчество русского 
жудож.иu.а И. JI.  Вкпибина по материалам собра
""' Е. П. Клнмои, М., 1 9 8 1 .  
БИРЖА С.-Петербургская, возникла в 
1703 первонач. как собрание купцов у 
торг. рядов на Троицко� пл., с 1 7 1 3  -
пр11 Госrином дворе на той же 
площади. В 1 724 по распоряжению Пет
ра 1 построено спец. здание для Б. (арх. 
Д. Трезини; не сохр. ) напротив Гости
ного двора. Б. была товарной, эдесь куп
цы заключали торг. сделки, знакомились 
с рыночной конъюнктурой (с 1 723 на 
Б. распространялись офиц. ведомости с 
указанием цен на товары внутри Рос
сии и в осн. торг. центрах за границей) .  
Доступ на Б. имели все желающие, сдел
ки на ней заключались с помощью штат
ных (присяжных) маклеров, управле
ние Б. осуществляла Коммерц-кол
легия. В 1730-х гг. Б. переведена на Ва
сильевский о-в в новое здание Гостино-

го двора (по др. данным - в здание пак
гаузов рядом с ним) . С 1 783 на 
Сrрелке о-ва строилось спец. здание 
для Б. (арх. Дж. Кваренги) ,  незакон
ченные постройки снесены в 1 804. В 
1 790 Б. посещало ок. 1 ,7 тыс. купцов 
(из них 1 ,6 тыс. русских) . В 1 805- 10 
на  Стрелке Васильевского о-ва построе
но новое Биржи здание, оборудована на
бережная. В 1 8 1 6  состоялось офиц. 
открытие Б" здание передано петерб. 
купечеству. В нач. 1 9  в. на Б. были со
средоточены в осн. оптовые сделки, 
в т. ч. и с иностр. купцами. Контроль 
за Б. осуществляло Мин-во финансов, 
управлял Б. Биржевой комиrет (в 
1 82 1 -46 совм. с Гор. думой) . С 1 803 
печатались «С.-Петерб. коммерческие 
ведомости», с 1 825 - «Коммерческая 
газета», с 1861  - газ. 41Биржевые ведо
мосrи» (публиковала сведения о ценах, 
товарах и условиях их продажи на С.
Петерб. Б. ) .  Деятельность Б. регулиро
валась правительств. распоряжениями. 
С появлением в России процентных бу
маг на С-Петерб. Б. осуществлялись 
фондовые сделки (с 1 830-х гг. с бу
магами частных об-в) . Особый размах 
они приобрели начиная с 1 860-70-х гг. 
В 1 900 фондовая и товарная Б. разделе
ны (обе действовали в том же здании) .  
Биржевые собрания проходили ежеднев
но (с 1 832 право заключать сделки име
ло рус. купечество 1 -й и 2-й гильдий, 
иностранное - 1 -й гильдии, заводчики 
и фабриканты, петерб. купечество 
3-й гильдии, крестьяне, торговавшие 
по свидетельствам 1 -го и 2-го разрядов, 
и нек-рые др. категории ) .  К 1 9 1 4  в П. 
действовали также хлебная КQJ/ilшни
ковская биржа, мясная и скотопром. Б., 
яичная, масляная и курятно-дичная Б., 
фруктовая, чайная и винная Б. После 
Окт. рев-ции деятельность всех Б. пре
кратилась. 

Лиr.: Н е м  и р о а Г. А., Опыт истории С.-Пе· 
тербурrс1tой биржи, [•. 1 - 1 3\ , СПБ, ( 1И88-981 ; 
Т и м. о ф е е  а А. Г . ,  ИсториJ1 С.-Петербурrской 
биржи, СПБ, 1 903. 

БИРЖЕВАя ПЛОШАДЬ (в 1 937-
89- П у ш к и н с к а я п л о щ а д ь) , 
между набережными Университетской 
и Макарова, на Crpellкe ВасUJ1ьевского 
ОСJ"рова. Возникла в нач. 1 8  в. В р-не пло
щади стояли ветряные мельницы и арт. 
батарея Василия Корчмина. В 1 7 1 6  по
строен дом Сrрогановых (не сохр. ) ,  в 
к-ром во 2-й пол. 1 8  в. размещались ака
демич. гимназия и ун-т. С 1 723 на пло
щади возводились дер. и кам. здания 
Гостиного двора и Биржи (ныне Военно
морской музей) , стр-во завершено в 
1 805- 10. В 1 728 построена дер. кора
бельная пристань. В сер. 18 в. на мысу 
стоял «иллюминационный т-р�. В 1 805-
10 сооружена гранитная набережная 
(инж. И. Герард, мастер С. Суханов) . 
В 1 8 1  О установлены Ростральные ко
лонны. В 1 826-32 построены здания 
юж. и сев. пакгаузов, ныне ЗооJ1огичес
кий музей (д. 2) и Почвоведения музей 
(д. 6) . В 1 896 разбит сквер (садовый 
мастер П. И. Визе, перепланирован в 
1926, арх. Л. А. Ильин ) .  В период бJ10-
кады 1941-44 Б. п. подвергалась ин-
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тенсивным артобстрелам и бомбарди
ровкам. Б. п. - органичная часть 
архит. ансамбля Сrрелки Васильев-
ского о-ва. 

Лиr. см. при ст. Стрелка Васильегскоzо ocrpOtJa. 

БИРЖЕsОЙ КОМИТЕТ, выборный ор
ган биржевого купечества, осуществляв
ший управление С.-Петерб. биржей. Об
разован по распоряжению пр-ва в 1 8 1 6. 
первонач. для наблюдения за сохран
ностью нового Биржи здания на Стрелке 
Васильевского о-ва; пред. - городской 
гоJ1ова, возглавлявший Гор. думу. Впо
следствии Б. к. обеспечивал поря
док в биржевых заседаниях, решал 
спорные вопросы, составлял и переда
вал прошения предпринимателей в 
пр-во. Положением 1 83 1  за Б. к. офиц. 
утверждены функции коммерч. суда, 
управления биржевыми делами, утвер
ждён состав Б. к. (3 купца и 3 маклера; 
пред. - гор. голова) ,  учреждена собств. 
печать Б. к. (без гос . герба) .  Б. к. стал 
исполнит. органом общих собраний бир
жевого купечества, к-рые делились на 
годовые (отчёт Б. к. и выборы его чле
нов) и экстренные (решения наиб. важ
ных текущих вопросов) . С 1 846 пред. Б. 
к. избирался биржевым собранием из 
среды биржевого купечества (биржа от
делялась от органов гор. самоуправле
ния) . С 1 875 Б. к. стал исполнит. орга
ном собрания биржевых гласных (80-
1 50 чел., избирались из среды предпри
нимателей, раэделённых на 7 разрядов по 
роду деятельности) , к-рое сменило об
щие собрания биржевого купечества. 
Деятельность Б. к. значительно расши
рилась (на его заседаниях обсуждались 
правила по операциям на С.-Петерб. 
бирже, ж.-д. тарифы и условия перевозки 
грузов, условия стоянки и плавания в 
ближайших портах, функционирование 
таможни и таможенные уставы, проекты 
положений о торг. т-вах, акционерных 
об-вах, ряд вопросов междунар. торгов
ли и др. ) .  Б. к. стал представит. органом 
торг.-пром. буржуазии. Заседал в здании 
биржи, одноврем. с ней прекратил свою 
деятельность. 
БИРЖЕsОЙ МОСТ (в 1922-89 -
м о с т  С т р о и т е л е й ) ,  через исток 
р. М. Нева, соединяет Биржевую пл. 
(отсюда назв.) на Стрелке Васильевско
го о-ва с Мытнинской наб. Здесь в 1 893-
94 построен 25-пролётный дер. трапе
цеидально-подкосный мост со ер. раз
водным пролётом (инж. R М. Мазуров) . 
В 1930 и 1 937 мост расширялся, пролёт
ные строения заменялись на металли
ческие. Весной 1 957 сильно повреждён 
ледоходом. Совр. мост построен в 1 957-
60 на 70 м ниже старого (инж. В. В. Дем
ченко, Б. Б. Левин, арх. Л. А. Носков, 
П. А. Арешев) .  Имеет 5 металлич. свар
ных пролётных строений (централь
ное - раскрывающееся 2-крылое, бо
ковые - 2-шарнирные арочные) .  Опоры 
из железобетона с гранитной облицов
кой. Решётки перил чугунные, с трезуб
цем Нептуна. Дл. моста 250 м, шир. 27 м. 

Лиr .: Б у и и и М. С., Мосты Ленинграда, Л.,  
1986, с .  220 - 2 3 .  
«БИРЖЕВЫЕ ВЕДОМОСТИ», 
1 )  ежедн. либеральная полит., экон. и 
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лит. газета. Выходила в п" в 1 8 6 1 -79. 
Образована . в результате объединении 
«Коммерческой газеты• и «Журнала дли 
акциоиеро8". Изд.-ред. К. В. Трубников. 
В 1 862 он создал при газете телегр. бю
ро-, в 1 865 начал издавать в качестве 
приложении к «Б. в.• первую в России 
«Вечернюю газету•. С передачей ( 1 875) 
изд.;ат. прав В. А. Полетике резко уси
лилась оппозиц. направленность газеты; 
из-за цензурных предупреждений изда
ние неоднократно прекращалось. В 
70-х гг. " «Б. в.• сотрудничали Н С. и 
В. С. Курочкины, Н К. Михайловский, 
А. Н Плещеев, А. М. Скабичевский и 
др. В 1 879 «Б. в.• преобразованы в газ. 
«Молва• (выходила 40 1 8 8 1 ) .  2) Газета 
умеренно либер. направлении. Выходила 
в 1 880- 1 9 1 7  сначала 2, потом 4 ра
за в неделю, с 1 885 ежедневно. Оси. 
С М. Проппером, объединившим га
зеты «Биржевой вестник• и « Русский 
мир•. Редакции - на Галерной ул., 40. 
Изд.-ред. Проппер, В. А. Боиди, И. И. 
Ясииский и др. С 1 893 выходило два изд. 
«Б. в.•: дли П. и (удешевлёииое) дли 
провинции. С 1 902 - 2 вып. в день 
(утренний и вечерний) .  В 1 905 стала ор
ганом кадетов (среди ред. - П. Н Ми
люков, И.  В. Гессен) и в дек. дважды 
меняла назв. ( «Свободный народ'" и 
« Народиаи свобода•) .  С 1 906 газе
та, оставаись формально виепарт. 
органом, продолжала представлить 
интересы буржуазии. Закрыта в окт. 

1 9 1 7, типографии передана Балт. 
Ф,/\оту. , 
БИРЖИ ЗДАюtЕ (Биржеваи пл., 4) , 
пам. арх-ры классицизма. Построено в 
1 805- 10  (арх. Ж. Тома де Томон) на 
месте разобранного в 1 804 старого зда
нии Биржи ( 1 783, арх. Дж. Кваренги) .  
Биржа открыта в 1 8 1 6. Вместе с полу
круглой площадью перед ней и Ростраль
ными колоннами вошло в систему ан
самблей, окружающих своеобразную 
водную площадь в центре города. Здание 
решено в виде периптера на высоком 
гранитном цоколе (подиуме) и окруже
но тосканской колоннадой; на подиум 
ведут широкие парадные лестницы и по
логие пандусы. Фронтоны и стены про
резаны полукруглыми окнами, освещаю
щими обширный зал ( 4 1 ,35 м Х 2 1 ,38 м) , 
перекрытый полуцилиидрич. кессоииров. 
сводом; по сторонам зала в 3 ируса рас
положены служебные помещении. В мо
нумент. облик фасада органично вписа
ны скульпт. группы: «Нептун с двум и 
реками - Невой и Волховом• (скульп. 
И. П. Прокофьев) и « Навигации с Мер
курием и двуми реками• (скульп. Ф. Ф. 
Щедрин ) - обе пудостский камень. С 
1 9 1 8  в Б. з. иаходилси Клуб мориков, 
с нач. 1 920-х гг. - Торг. палата, затем -
биржа чернорабочих. В 1 930 здание пе
редано АН СССР. В 1 935 проведёи 
комплексный ремонт, реставрировано 
скульпт. убранство, восстановлены пе
рекрытии и внутр. мрам. лестницы. 

В кон. 1 930-х гг. в Б. з. началось разме
щение экспонатов Аэромузея, но в 1 939 
здание передано Центр. военно-морско
му музею. 

Ли.т .: Здание Центрального военно·морс:tсоrо му· 
эеR (6. Биржа ) а Ленинграде. Архитектор Т. Томон. 
л .• 1 957. ' 
БИРЮКОВ Дмитрий Андреевич ( 1 904-
69) , физиолог, акад. АМ Н СССР ( 1 962) .  
Окончил ( 1 927) мед. ф-т Ростовского 
уи-та. С 1928 работал в Л. в лаборатории 
И. П. Павлова. С 1 935 руководил кафед
рой физиологии в вузах Ростова, Воро
нежа, Москвы, Л. С 1 950 дир. НИИ экс
перим. медицины ( Кировский просп., 
69 /7 1 ;  мем. доска ) .  где организовал и 
вuз1·лавил отде.11 ..:р<t11ню . физиоло
гии и паталогии нерв. системы. Тр. по 
физиологии высш. нерв. деительности 
и · др. 

Лит.: В а с м л е в с к н А  Н. Н., Б о г д а н о в  
О. В" Д. А. Бирюков, М . .  1 98 1 .  
БЛАГОВЕШЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ (При
морский просп" 79) , пам. арх-ры клас
сицизма. Построена в 1 805-09 (арх. 
В. О. Мочульский) на месте сгоревшей 
в 1 803 Б. ц. мызы «Каменный нос•, при
надлежавшей А. П. Бестужеву-Рюмину. 
Круглаи в плане Б. ц. близка по компо
зиции к храмам-ротондам 2-й пол. 18 в. 
Оси. цилиидрич. объём здании увенчан 
окружёниым колоннадой барабаном с 
низким куполом. Трёхчастные полуцир
кульные окна в верх. части стен завер
шены щипцовыми невысокими фронто
нами. 

Здание Биржи ( ныне ЦентральныА •оенно·морtкоА муэеА ) .  



Б.�lагоаещеискаs церко•" Алексаидро- НевскоА 
ла•ры. 

БЛАГОВЕШЕИСКАЯ ЦЕРКОВЬ Алек
сандро- Невской лавры (наб. р. Мона
стырки, 1 ) ,  пам. арх-ры 1 -й четв. 18 в. По
строена в 1 7 1 7-22 ( арх. Д. Трезини) ,  
старейшее кам. строение в архит. ан
самбле лавры. 2-эта.жное, прямоуг. в пла
не здание с дер. 8-гранной башней под 
высоким гранёным куполом со световым 
фонариком имеет характерные для пет
ровского зодчества высокую кровлю с пе
реломом и декор. обработку фасадов рус
товкой ниж. этажа, пилястрами и леп
ниной в лучковых фронтонах и налitч
никах. В 1 764-65 к зап. фасаду пристро
ен 2-эта.жный лестничный павильон в 
формах барокко (арх. М. Д. Расторгу
ев) . В верх. двусветном эта.же Б. ц. ранее 
размещалась ц. Александра Невского, 
куда в 1 724 указом Петра 1 были пере
несены останки кн. Александра Невско
го. Ниж. этаж занимала собственно 
Б. ц. - усыпальница (ныне отдел худ. 
надгробия Музея городской скудьпту
ры) . Здесь погребены родные Петра 1, 
кр. гос. деятели, дипломаты, полководцы 
18 - 1 -й трети 19 вв. (в т. ч. А. В. Суво
ров, Н. И. Панин, А. А. Безбородко, 
П. И. Ягужинский, А. М. Голицын и др. ) .  
Надгробия усыпальницы созданы круп
нейшими скульпторами кон. 18 - нач. 
19 вв. - И. П. Мартосом, Ф. Г .  Гордее
вым, Ф. Ф. Щедриным и др. В залах 
2-го этажа экспозиция «Монументаль
ная скульптура Петербурга - Ленин-

града 1 8-20 вв.•. В 1 948-50 и 1 954 про
водились реставрац. работ/". 
БЛАГОВЕШЕИСКАЯ ЦЕРКОВЬ (8-я 
линия В. О., 67б) , пам. арх-ры. По
строена в 1 750-65 (автор неизв. ) в тра
дициях моск. зодчества 1 7  в. Крестооб
разное в плане 3-эта.жное здание, окру
жённое открытыми (переделаны в за
крытые в 1 789) обходными галереими 
и увенчанное 5 луковичными глава
ми, имеет нарJ1ДНЬ1Й, живописный об
лик. Удачно вписана в общую компо
зицию многоируснаи колокольни ( 1 780-е 
!Т.) .  
БЛАГОЕВ Димитр ( 1 856- 1 924) , деи
тель рев. движения в России и Болгарии. 
С 1 88 1  студент Петерб. ун-та. Вёл рев. 
пропаганду среди рабочих за Невской 
заставой. В 1 883 создал одну из первых 
с.-д. групп в России (см. Б.лаzоева груп
па) . В 1 885 арестован, выслан в Болга
рию. В 1 89 1  осн. Болг. с.-ц. партию (с 
1 9 1 9  компартии Болгарии) . Приветство
вал Окт. рев-цию. В 1 922 избран поч. ч. 
Петросовета. На доме, где в 1 885 жил Б. 
(ул. Олега Кошевого, 1 2 ) ,  - мем. дос
ка; именем Б. в 1 964 названа соседняя 
улица (быв. безыминный проезд на Пет
рогр. стороне ) . В сквере на углу улиц Б. 
и Олега Кошевого - пам. Б. ( 1 969, 
скульп. Г. Д. Ястребенецкий, арх. С. М. 
Михайлов, В. С. Волонсевич ) .  

С о ч.: Мои аоспоминани", М.-Л., 1 928; Крат
кие записки о моей жизни, М., 1 98 1 .  

Лuт.: К а р  а е • Г.  Н., Благое• а Петербурге, 
Л., 1 972; Т а р а  с о а а Л., Неистовый болгарин, а 
сб.: Белые ночи, (•.  3) , л.. 1 974; А и д р  ю w и и 
Е. Н., Поиск верного пути. Д. Благое11 и первые 
социалдемократы а России, М . •  1 9 8 1 .  

БЛАГОЕВА ГРУППА, одна и з  первых 
с.-д: групп в России. Осн. в П. в дек. 
1 883 Д. Б.лагоевым, Г. Н. Лавровым, 
П. А. Латышевым, В. Г. Х аритоновым и 
др. В 1 884 приняла назв. «Партия рус. 
с.-д.•; после установления связей с груп
пой «ОсвобоJКДение труда• (созд. Г. В. 
Пдехановым) стала именоваться «Пе
терб. группой партии рус. с.-д.».  Входи
ли студенты Петерб. ун-та, Технол. и 
Пед. ин-тов, Земледельч. академии и 
ВМА (до 30 чел. ) .  Распространяла об
щеобразоват. и рев. лит-ру, издала 2 но
мера нелегальной газ. «Рабочий» (в под
польной типографии на квартире Хари
тонова; Ропшинская ул., 2 1 ) ,  в к-рой 
опубликовала статьи чл. груПJJы «Осво
боJКДение труда• и её программу. Ор
ганизовала ок. 1 5  рабочих кружков по 
8 - 1  О чел., в к-рых велись занятия по 
спец. программам - от природоведения 
до полит. экономии и марксизма. Наиб. 
распространённая программа - • Введе
ние в историю и полит. экономию• - ли
тографирована. Активными пропаган
дистами были Благоев, Н. П. Андреев, 
П. П. Шатько, А. А. Герасимов, П. П. Ар
шаулов, Латышев, Лавров, В. А. Кугу
шев, В. Е. Благославов. Пропаганда ве
лась среди рабочих Обуховского, Алек
сандровского з-дов, з-да «Атлас•, текст. 
ф-к по Обводному кан., на пр-тиих Ва
сильевского о-ва, за Моск. и Нарвской 
заставами. Имела центр. б-ку и неск. 
районных библиотек-летучек. Арестами 
1 885- 87 работа Б. г. была дезорганизо
вана. Мн. члены Б. г. участвовали в ра-
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боте новых с.-д. орг-ций в П. и др. горо
дах России. 

Лит.: О а с я и и и к о а а С., Группа Блаrоева, 
М., 1 959; Марксизм-леннннэм и питерские рабочие, 
Л., 1 977; Or народничества к марксизМу, Л., 1 987. 

БЛАГОНРАвов Георгий Иванович 
( 1 895- 1 938 ) ,  гос. деятель. Чл. Комму
нистич. партии с марта 1 9 1 7. После Февр. 
рев-ции пред. Егорьевского совета 
(Моск. губ.) .  Прапорщик 1 80-го пех. за
пасного полка в П. Чл. ВЦИК. Чл. Воен. 
орг-ции при ЦК РСДРП (б) . В Окт. рев
цию комиссар ПВРК в Петропавлов
ской крепости. Способствовал ПВРК в 
раскрытии плана Юнкерского мятежа 
1917, 29 окт. ( 1 1  ноиб.) участвовал в 
его ликвидации. С нояб. нач. Петропав
ловской крепости, с дек. 1 9 1 7  чрезвы
чайный воен. комиссар по охране П., 
один из организаторов борьбы с винны
ми погромами. В 1 9 1 8  чл. РВС Воет. 
фр.,  затем в органах ВЧК-ОГПУ. В 1 9 1 9, 
во время наступлении войск ген. 
Н. Н. Юденича, чл. тройки по оборо
не Петрогр. ж.-ц. узла. С 1 932 на гос. 
работе. Канд. в чл. ЦК ВКП (б) с 
1 934. Чл. ЦИК СССР. Необоснован
но репрессирован; реабилитирован по
смертно. 

Яиr.: Т а л  а н  т М .  А., Гроза на рассвете. (До
кументальна11 nоаесть о Г. И. Блаrонравоае) , М., 
1 980; Г. И. Блаrонрааов, а кн.: Гварди• Октября, 
Петроrрад, М., 1 987. 

БЛОК Александр Александрович 
( 1 880- 1 92 1 ) ,  поэт. Род. в П. в доме де
да - А. Н. Бекетова ( Университетскаи 
наб., 7, - в «ректорском флигеле•; мем. 
доска ) .  В 1 898 окончил Введенскую гим
назию, в 1 906 - ист.-филол. ф-т Пе
терб. ун-та. В 1 899- 1 906 жил на Пет
роградской наб., 44 (мем. доска) ,  с 
1 9 1 2  - в д. 57 на Офицерской ул. (ны
не ул. Декабристов) ,  где в 1 980 открыт 
Музей-квартира А. А. Блока (мем. дос
ка) . Б. дебютировал в 1 903 в петерб. ж. 
«Новый путм. В П. опубл. сб-ки стихов 
• Снежная Маска» ( 1 907) , «Сrихи о Рос
сии» ( 1 9 1 5) ,  «Седое утро" ( 1 920) и мн. 
др. В разработке петерб. темы Б. испытал 
лит. влияние Н. В. Гогодя, А. А. Григорь
ева и Ф. М. Достоевского. В творчестве 
Б. символически осмыслены петерб. пей
заж и социальная атмосфера города по
следних предрев. десятилетий. Город у 
Б., как правило, не названный, но с лег
ко угадываемыми приметами П. - :ло 
прозаич. (с его унизительной борьбой 
за существование) и «страшный мир•, 
к-рый Б. воссоздаёт, обращаясь к жиз
ни гор. низов, окраин и «закоулков" 
столицы: в лирич. драме « Незнакомка» 
(пост. 1906) , стихотв. циклах «Город• 
( 1 904-08) ,  « Возмездие• ( 1 908- 1 3) , 
«Ямбы" ( 1 907- 1 4) и др. Эrот «Наибо
лее реальный из Петербургов, нарисо
ванных художниками новейшего вре
мени, .. . полон повседневной прозы, пи
тающей поэзию драматизмом и трево
гой•, но одновременно в поэзии Б. он 
«подвергся такому одухотворению, что 
весь превращен в захватывающее явле
ние внутреннего мира• ( П а с т е р
н а к Б. Л., Воздушные пути, М. ,  1982, 
с. 430) . Одна из ипостасей блоковского 
П. - город, овеянный космич.  метеля
ми. с высящимся над ним «Медным 



Музей-квартира А. А. 6лока. Интерьер одиоrо из 
залов. 

всадником•, таинств. столица, символи
зирующая загадочную бесконечность 
России ( •Пётр•, •Снежная Дева• ) .  В П. 
кои. 19 - нач. 20 вв. развивается сюжет 
поэмы Б. •Возмездие• ( 1 9 1 0-2 1 ,  не 
окончена) .  П. - город первых после
рев. дней и одновременно симвалич. 
•всемирный город• - место действия 
поэмы «двенадцаты ( 1 9 1 8 ) .  Петерб. 
реалии и пейзаж отразились в последнем 
стих. Б. «Пушкинскому Дому• ( 1 92 1 ) .  
Б .  - активный участник культурной 
жизни рев. П. В 1 9 1 8  пред. репертуарной 
комиссии Театр. отдела Наркомпроса, 
участвовал в работе изд-ва •Всемирная 
литература», в 1 9 1 9  во главе реж. отде
ления БДТ (ныне академич. им. М. Горь
кого) , с 1 920 пред. Петрогр. отделения 
Всерос. союза поэтов. Похоронен на 
Смоленском кладб" в 1 944 перезахоро
нен на Литераторских мостках. Именем 
Б. в 1 939 названа улица в Октябрьском 
р-ие - ул. Александра Блока (быв. За
водская ул.) . Его имя присвоено Центр. 
б-ке Куйбышевского р-на. 

Л11т.: О р п о  а В. Н., Поэт и rород: Апексаидр 
6лок и Петербурr, Л" 1 980; А п е  к с а и д р  о а А. А., 
6лок 1 Петербурrе - Петроrраде, Л., 1 987. 

влокАДА 1941-44, наиб. трудный 
и трагичный период в жизни Л. в го
ды Вел. Отеч. войны. Продолжался с 
8 сент. 1941  по 27 янв. 1 944, ок. 900 
дней. 

В ходе Ленинградской битвы 194 1-44 
сов. войска стойко и героически сдер-

блокада. Обстреп rорода артимерией противника. 1 94 1 .  

живали противника н а  дальних, а затем 
и на ближних подступах к Л. (см. схе
му на стр. 324 ) .  20 авг. 1941 нем.-фаш. 
войска заняли г. Чудово, перерезав 
ж. д. Л. - Москва. К 21 авг. противник 
вышел к Красногвардейскому укреп
лённому району на Ю., в тот же день 
финл. войска захватили г. Кексгольм 
(ныне Приозёрск) на зап. берегу Ладож
ского оз. С 22 авг. начались бои на ора
ниенбаумском направлении. Нем.-фаш. 
войскам не удалось сходу ворваться в Л" 
но фронт вплотную подошёл к городу в 
юго-зап. его части. С прорывом против
ника 30 авг. на ст. Мга была перереза
на последняя ж. д" соединявшая Л. со 
страной. 8 сент. 1 94 1  противник . захва
тил г. Шлиссельбург, полностью прекра
тилось сухопут. сообщение с Л. Нача
лась Б. города, сообщение к-рого со стра
ной поддерживалось только возд. путём 
и по Ладожскому оз. К кон. сент. фронт 
на юго-зап. и юж. подступах к Л. стаби
лизировался. Он проходил на рубежах: 
Фин. зал" Лигово, юж. склоны Пулков
ских высот, подступы к Колпино, берег 
Невы от Ивановского до Шлиссельбурга. 
На Ю.-З. фронт находился в 6 км от 
•Кировского завода», в р-не Дачного. 
Передний край обороны сов. войск про
ходил по терр. совр. КрасносельскогсJ 
района, Кировского района, Москов
ского района. На С.-З. и С.-В. ли
ния фронта стабилизировалась в сент. 
1941  на линии старой сов.-финл. гра
ницы. 

В блокированном городе (с пригоро
дами) ,  хотя эвакуация и продолжалась 
(см. Эвакуация 194 1-43) , осталось 
2 млн. 887 тыс. мирных жителей, в т. ч. 
ок. 400 тыс. детей. Запасы продовольст
вия и топлива были крайне ограничены 
(на 1 -2 мес ) .  С 4 сент. противник, 
стремясь осуществить планы уничтоже
ния Л" начал артобстрелы Л. (см. Ар
тUJ1J1ерийские обстрелы 1941-44) , с 
8 сент. - массированные налёты авиа
ции (см. Противовоздушная оборона 
1941-45) . В кон. авг. в город прибыла 
комиссия ЦК ВКП (б) и ГКО, рассмот
ревшая неотложные вопросы укрепле
ния его обороны, эвакуации пр-тий и 
населения, снабжения. 30 авг. ГКО пе
редал Военному совету Ленинградского 

фронта все функции, связанные с орг-ци
ей отпора врагу. 

В кон. сеит. 1 94 1  Г КО разрешил Воен. 
совету Ленингр. фр. самостоятельно оп
ределять объём и характер произ-ва 
оси. видов оборонной продукции в Л. 
Горком ВКП (б ) занялся размещением 
заказов по з-дам, контролировал их вы
полнение, с окт. непосредственно руко
водил работой всей пром-сти Л. Тя.ж.ё
лый героич. труд ленинградцев и чёткая 
орг-ция работы пром-сти позволили иа
ладИть в городе выпуск пборониой про
дукции. Во 2-м полугодии 1941  (с нач. 
ВОЙНЫ ДО 1 4  дек.) З-ДЫ Л. ИЗГОТОВИ
ЛИ 3 1 8  самолётов, 7 1 3  танков, 480 
бронемаUD1н, 6 бронепоездов и 52 
броиеплощадки, св. 3 тыс. арт. ору
дий, ок. 1 О тыс. мииомётов, св. 3 млн. 
снарядов и мин, было достроено 84 ко
рабля разных классов и переоборудо
вано 1 86. 

По •/f.ороге жизни» через Ладожское 
оз. осуществлялась эвакуация населения 
и пром. оборудования, доставка в Л. про
довольствия, топлива, боеприпасов, во
оружения и людских пополнений для 
войск. Нарушение устойчивого сообще
ния со страной, прекращение регуляр
ного подвоза топлива, сырья и продо
вольствия катастрофически отразились 
на жизни города. В дек. 1941  Л. получил 
электроэнергии почти в 7 раз меньше, 
чем в июле. Перестало работать баль
шинство з-дов, прекратились движение 
троллейбусов и трамваев, подача элект
роэнергии в жил. дома. В янв. 1 942 
из-за сильных морозов вышли из 
строя центр. отопление, водопровод
ная и каиализац. сети. Жители хо
дили за водой на Неву, Фоитанку, на 
др. речки и каналы. В жил. домах 
были установлены врем. печки. Был 
организован разбор дер. зданий на 
топливо. 

С осени 1941  в Л. начался голод, от 
к-рого в дек. умерло 53 тыс. чел. За 
яив. - февр. 1 942 погибло от голода ок. 
200 тыс. ленинградцев. Парт. и сов. ор
ганы принимали меры для того, чтобы 
облегчить условия жизни ленинградцев. 
Наиб. ослабленные люди направлялись 
в бальницы, создавались стационары для 
бальных дистрофией, в домах устаиав-



БлокаnнаJI зима 1 9 4 1 - 4 2. За водой на Неву. Блокада. В разрушенной квартире. Лето 1 9 42.  

ливались кипятильники, детей помеща
ли в дет. дома и ясли. Комсомольские 
орг-ции создавали спец. комсомольско
молодёжные бытовые отряды, к-рые ока
зали помощь тысячам больных, исто
щённых и обессилевших от голода лю
дей. 

Зимой 1941 -42 было законсервирова
но ок. 270 ф-к и з-дов. Из 68 ведущих 
пр-тий оборонной, судостроит. и маш.
строит. пром-сти в янв. 1942 действо
вали не в полную мощность лишь 1 8. 
Шёп ремонт танков и вооружения. 
В .янв. - марте было изготовлено ок. 
58 тыс. снар.ядов и мин, св. 82 тыс. 
взрывателей, св. 1 60 тыс. ручных гра
нат. 

Ленинградцы самоотверженно преодо
левали последствия блокадной зимы. В 
кон. марта - нач. апр. 1 942 они выполни
ли огромную работу по санитарной 
очистке города. Весной 1 942 началась 
навигация на Ладожском оз. Водные 
перевозки стали осн. средством преодо
ления последствий блокадной зимы и 
возрождения гор. х-ва. В июне вступил 
в строй Ладожский трубопровод, про
ложенный по дну Ладожского оз., для 
Подачи горючего в Л., затем через 2 мес 
по подводному кабелю город получил 
энергию Волховской ГЭС. 

Пост. Воен. совета Ленингр. фр. (5 ию
ля 1 942) «0 необходимых мероприя
тиях по г. Ленинграду• наметило пути 
развития пром-сти Л. и гор. х-ва. В воен. 
пром-сть направлялись рабочие с закон
сервированных з-дов, из лёгкой и мест
ной пром-сти, коммунального х-ва, слу
жащие из управленч. аппарата, мобили
зовывалось незанятое в обществ. про
из-ве население. Почти 75 % всех рабо
чих составили женщины. К кон. 1 942 ра
бота пром. пр-тий заметно активизиро
валась. С осени выпускались танки, арт. 
орудия, миномёты, пулемёты, автоматы, 
снаряды, мины - ок. 100 видов оборон
ной продукции. В дек. началось подклю
чение к электросети жил. домов. В воз
рождении хоз. жизни Л.  оказывала по
мощь вся страна. 

В инв. 1 943 блокада Л. была прорва
на сов. войсками (см. Прорыв бJ1Окады 
/J 1943) , вдоль юж. берега Ладожского 
оз. была сооружена ж. д. через Шлис
сельбург - •Дорога победы». Восста-

Дом Адамиии, ра:1руmеииы:А прJ1мым попаданием авиабомбы:. 

новление ж.-д. связи со страной, улуч
шение снабжения Л. топливом и 
электроэнергией, а населения продо
вольствием позволили шире развернуть 
работу гор. пром-сти. Весной задание 
ГКО получили 15 ведущих з-дов, зада
ния наркоматов - 1 2. В июле 1 943 в 
Л. уже действовали 2 1 2  пр-тий союзно
го и республиканского подчинения, вы
пускавших св. 400 видов оборонной про
дукции. К кон. 1 943 в Л. осталось ок. 620 
тыс. чел., из к-рых 80% работали. Почти 
все жил. и обществ. здания получили 
электроэнергию, были обеспечены водо
проводом и канализацией. 

В результате Красносельско-Ропшин
ской операции 1944 в янв. - февр. бло
када с Л. была снята полностью. В честь 
полного снятия блокады был произведён 
в Л. салют 27 11н1Jар11 1944. 

С нач. войны и до кон. блокады ле
нинградцы изготовили и отремонтирова
ли 2 тыс. танков, 1 ,5 тыс. самолётов, ты
с.ячи полевых и мор. орудий, 12 тыс. 
миномётов, 225 тыс. автоматов, ок. 
10 млн. снарядов и мин. Верфи дострои
ли и построили 407 кораблей разл. клас
сов. Несмотря на сложное положение с 
людскими ресурсами, в 1 942-43 из нар. 
х-ва Л. и области было высвобождено 
и направлено на пополнение частей 
фронта ок. 1 40 тыс. чел. За время бло
кады враг причинил Л. огромный ущерб. 
В частности, из строя было выведено 

840 зданий пром. пр-тий, повреждено 
ок. 5 млн. м2 жил. площади (в т. ч. 
2,8 млн. м2 разрушено полностью) , 
500 школ, 1 70 леч. учреждений. В ре
зультате разрушений и эвакуации пр-тий 
в Л. осталось лишь 25 % оборудования, 
к-рым пром-сть Л. располагала до войны. 
Огромный ущерб был нанесён ценней
шим памятникам истории и культуры -
Эрмитажу, Русскому музею, Инженер
ному замку, дворцовым ансамблям при
городов. 

За время блокады в Л., только по офиц. 
учтённым данным, умерла от голода 
641 тыс. жителей (по подсчётам исто
риков - не менее 800 тыс., см. « Вопро
сы истории•, 1 965, № 1 2 ) ,  погибло от 
бомбёжек и обстрелов ок. 1 7  тыс. чел. и 
ок. 34 тыс. было ранено. 

Жертв блокады хоронили на всех гор. 
и пригородных кладбищах, места наиб. 
массовых захоронений - ПискарёtJское 
кладбище, Серафимовское кладбище. 

За самоотверженный труд в годы вой
ны тысячи рабочих, служащих, предст. 
интеллигенции Л. награждены ордена
ми и медалями, ок. 0,5 млн. горожан -
медалью •За оборону Ленинграда». Пост. 
ЦК КПСС и Сов. Мин. СССР от 1 4  мая 
1 985 на граждан, работавших в период 
блокады Л. (с 8 сент. 1 94 1  по 18 янв. 
1 943) на пр-тиях, в учреждениях и 
орг-циях города и награждённых ме
далью «За оборону Ленинграда•, распро-
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странены льготы, установленные ДJJJI лиц, 
COC'l'OJIBШИX в ГОДЫ войны на штатных 
должностJ1х по вольному найму в чac
TJIX действующей . армии. В 1 946-49 в 
Л. действовал Музей обороны Ленин
цюiJа (возрождён в 1 989) , событиJ1м 
Б. посв. часть экспозиции Музе11 истории 
Ленинграда (наб. Красного Флота, 44) . 
По рубежам обороны Л. в 1 94 1 -44 со
оружён •Зелёный по11с Славы». В 1 989 
учреждён памятный нагрудный знак 
•Жителю блокоiJноzо Ленинграда» и со
здано одноим. Добровольное об-во. 

8 сект. 1 990 (в этот день 49 лет назад 
началась Б.) в Л. впервые отмечался 
День Скорби. 

Л11Т-0 Ленинrрад е Великой ОrечестаенноА еоА
ие Советского СоJОза. Сб . .а.окумеитое и материа
лов. т. 1 -2, Л., 1 944-47; 900 rероических диеii. 
Сб. документов и материалов, М.-Л., 1 966; К а
р а с е в А. В .• Леиииrрвдцы в годы блокады. 1 94 1 -
1 943, М . ,  1 959; К о в а л ь ч у к  В .  М., С о б о
л е •  Г. Л., ЛенинrрадскиА •реквием• (0 аертаах 
населенu а Ленинграде е roдw еоАны и блокады) ,  
• Вопрос ы историко, 1 965, N9 1 2 ;  Ш у м  и л  о в Н. Д., 
В дни блокады, 2 изд., М., 1 977;  П а  а л  о а Д. В ., 
Ленинград • блокаде, 5 изд., М. ,  1 983; Непокорен
ный Ленинград, 3 изд., л" 1 985; в ГОДЫ суровых ис
пытаниА. Ленинrрадскак nартнАна• орrанизацu а 
Великой Оrечестаенной войне, Л., 1 9 85; Памить. 
Письма о войне и блокаде, а. 1 -2, Л" 1 985-87; 
Листки блокадного к1.11ендара, а. 1,  Л., 1 988; А д а
м о •  и ч А., Г р  а и и и д .. 6локадн1111 книга, 5 изд" 
Л .• 1 9R9. , , 
«БЛОКАДНЫЙ ТЕА П-., название, дан
ное ленинградцами т-ру, открытому во 
время блокады 1 8  окт. 1 942 в помеще
нии ленингр. Т-ра комедии ( Невский 
просп., 86) . До 1943 Гор. т-р, с 1 945 
Драм. т-р. Создавался при участии нар. 
арт. СССР В. А. Мичуриной-Самойловой 
и нар. арт. РСФСР Б. А. Горин-ГорJ1ино
ва. В труппу входили оставшиеся в го
роде артисты ленингр. т-ров и радиок-та: 
в 1 942-43 R П. Андриевский, 
М. П. Домашева, П. И. Лешков, А. П. Не
лидов, Ф. М. Никитин, С. Л. Поначев
ный, В. Р. Сгрешнева, В. В. Усков; в 1945 
в т-р пришли Т. С. Волкова, Е. В. Де
ливрон, Л. С. Любашевский, М. R Са
мойлова, В. И. Честноков и др. Гл. реж. 
в 1 942-47 - С. А. Морщихин. Первый 
спектакль - « Русские люди" К. М. Си
монова. В годы войны поставлены также 
спектакли: «Фронт" А. Е. Корнейчука 
( 1 942) , «Нашествие" Л. М. Леонова, 
«Жди меня" К. М.  Симонова (оба 
1 943 ) .  В 1 944 т-р был переведён в по
мещение на ул. Ракова, 1 9. С l 959 Театр 
имени В. Ф. Комиссаржевской. 

Лиr.: Ленинградские театры в rоды Великой Оrе
че<:твеннрй аоiiны, Л.-М" 1 948.  
6ЛОХИН Константин Никитич ( 1 888-
1 9 1 9 ) , участник Окт. рев-ции. Чл. Ком
мунистич. партии с 1 9 1 5. С 1 9 1 4  работал 
в Василеостровском, затем в трамвай
ном парке Петроградской стороны (с 
1 922 им. Б.; Б. Посадская, 24 - мем. 
доска ) .  В 1 9 1 6 чл. ПК РСДРП, в 
янв. 1 9 1 7  арестован, заключён в «Крес
ты•. После Февр. рев-ции деп. Петро
совета, ПК РСД РП, чл. ЦК профсоюза 
работников муниципального х-ва, Центр. 
бюро профсоюзов П., чл. исполкома Пет
рогр. совета профсоюзов; один из орга
низаторов Кр. Гвардии. В дни Окт. вос
стания один из рук. рев. штаба Петрогр. 
р-на. В 1 9 1 8  нач . Управления гор. ж. д. П. 
(трамвая) .  В 1 9 1 9  направлен на Юж. 
фр., где захвачен деникинцами и расстре-

Дворец 6обринских. 

лян. Именем Б. в 1 923 названа улица 
(быв. ЦерковнаJ1 и Храмовая улицы, на 
П�оградской стороне) .  
6ЛЮХЕР Василий Константинович 
( 1 890- 1 938) , Маршал Сов. Союза 
( 1 935) . Чл. Коммунистич. партии с 1 9 1 6. 
С нач. 1 900-х гг. в П., служил «мальчи
ком• в торг. фирме Я. Г.  Клочкова, в 
1 905-07 работал на Франко-рус. з-де. 
В Гражд. войну командовал партиз. ар
мией, с к-рой совершил 1 500-км поход 
по Уралу на соединение. с Кр. Армией 
( 1 9 1 8 ) , за что первым в Сов. Республи
ке был награждён орд. Кр. Знамени; за 
тем нач. дивизии при обороне Каховско
го плацдарма и штурме Перекопа 
( 1 920) ; в 1921 -22 воен. мин. и ·главком 
Нар.-рев. армии Дальневост. республики. 
В 1 922-24 ком. и комиссар 1 -го ск в П. 
и команд. войсками Ленннгр. У Р. В 
1 924-27 гл. воен. советник при кит. 
рев. пр-ве. В 1 929-38 команд. Особой 
Краснознамённой Дальневост. армией. 
Канд. в чл. ЦК ВКП (б) с 1 934. 
Чл. ВЦИ К и ЦИ К СССР. Деп. ВС СССР 
с 1 937. Необоснованно репрессирован; 
реабилитирован посмертно. На доме, где 
в 20-е гг. жил Б. (ул. Гоголя, 1 3 ) ,  -
мем. доска. Именем Б. в 1 980 назван 
проспект (просп. Маршала Блюхера, 
быв. Анников просп., в р-не Кушелевки) . 

Лит� К о и д р а т ь е в  Н. д" Маршал 6люхер, 
М" 1 965; Д у w е н ь к и н В. В., Пролетарс кий мар
шал, М.,  1 973. 

БОБРИНСКИХ ДВОРЕЦ ( Красная ул., 
58-60, наб. кан. Круштейна, 33, и Ново
адмиралтейская наб., 6 ) , пам. арх-ры 
классицизма. Перестроен из двух старых 
зданий в 1 790-х гг. ( арх. Л. Руска, ин
терьеры - 1 822-25, арх. А. А. Михай
лов 2-й) . Планировка участка характер
на для гор. усадьбы кон. 1 8  в. Перед 
дворцом расположен парадный двор, 
ограниченный по сторонам служебны
ми флигелями, въезд в к-рый оформлен 
монумент. воротами со статуями на пи
лонах. Центр. объём отличается богатой 
пластич. обработкой гл. и паркового фа
садов. Участки усадьбы, выходJlщие на 
набережные, отделены от них монумент. 
оградой, украшенной скульпт. бюстами. 
Ныне в здании ф-т психологии ЛГУ. 
БОГДАНОВ Андрей Иванович (ок. 
1 696- 1 766) , книговед, лингвист, ав-

тор первого труда по истории П. В 
1 7 1 9  указом Петра 1 определён на служ
бу в петерб. типографию, в 1 727-
30 работал печатником в АкоiJемической 
типографии, с 1 730 - в б-ке Петерб. 
АН, фактически заведовал её рус. отде
лением, составил первое печатное описа
ние хранившихся в нём книг - « Камер
ный каталоГJ> ( 1 742) , алфавитно-пред
метные указатели к ряду изданий АН 
и др. Большинство филол. и книговедч. 
трудов Б. при жизни не опубликовано 
(рукописи в Архиве АН СССР) . В тече
ние мн. лет Б. собирал сведения по ис
тории П. Написанный на основании 
позже утраченных архивных док-тов 
труд Б. «Историческое, географическое 
и топографическое описание Санкт-Пе
тербурга от начала заведения его, с 
1 703 по 1 75 1  год" сохраняет значение 
первоисточника по ранней истории П. 
(при жизни Б. не опубл.; отрывок, 
переработанный В. Г. Рубаном, напеча
тан в кн. «МесJ1цеслов на лето .. . 1 778•, 
полностью, также под ред. Рубана, - в 
1 779, «Дополнение". с 1 75 1  по 
1 762 год• - в 1 903) . В 1 740-х гг. Б. жил 
на 3-й линии В. О. в доме на дворе 
графа М. Г. Головкина. 

Лит.: К о б л  е н ц И. Н . •  А. И .  Богданов, 
М" 1 958; С л у х о в с к и й М. И" К биографии 
первого русского книговеда А. И. Богданова, в 
сб.: Книга. Исследованн11 и материалы. в 26, М., 
1 973. 

БОГДАНОВСКИЙ Евстафий Иванович 
( 1 833-88 ) ,  хирург. С 1 853 в П. Окон
чил МХА ( 1 856) , с 1 863 адъюнкт-проф" 
с 1 869 зав. кафедрой там же. Одним из 
первых в России произвёл ( 1 86 1 )  опы
ты гомотрансплантацни костей. Тр. по 
хирургич. патологии, оперативной хи
рургии. В здании факультетской хирур
гич. клиники (Пироговская наб" 3) -
мем. доска с надписью: «Здесь, среди 
своих учеников, не окончив операции, на
чатой им в аудитории, 1 1  октября 
1 888 г. скончался проф. Евстафий Ива
нович Богдановский». Похоронен на 
ТИхвинс15ом кладб. 
БОГОЛЮБОВ Алексей Петрович 
( 1 824-96 ) ,  живописец, маринист. Внук 
А. R Радищева. Учился в петерб. АХ 
( 1 850-53 ) ,  акад. с 1 858; преподавал там 
же ( 1 86 1 -65 ) .  Основатель Худ. музеи 
им. А. Н Радищева ( 1 885) и Рисо-



вального уч-ща ( 1 897)  в Саратове. С 
1 853 худ. Гл. мор. штаба. В 1 854-60 и 
с 1 873 жил за границей. Чл. ТПХ В. На
ряду с ист. изображениями мор. 
баталий ( «Гренгамское сражение", 1 866, 
Г РМ; «Гангутский бой", 1 886, Центр. 
воен.-мор. музей)  и пейзажами в духе 
академич. романтизма («Устье Невы•, 
1 872, ГТГ) , много писал на пленэре. 
Похоронен на Малоохтинском кладб. 
В карт. гал. Высш. воен.-мор. уч-ща 
им. М. В. Фрунзе (наб. Лейтенанта 
Шмидта, 1 7 )  - мем. доска. 

Лит.: А и д р  о н  и к о •  а М.  И..  Боголюбов. 
М . •  1 962; О r а р е  а а Н. В ., Летопись жизни и деR
тельности художника А. П. Боголюбова. Саратов, 
1 988. 

БОГОРОДИЦКИЙ Николай Петрович 
( 1 902- 1 967 ) , электротехник, проф., 

д-р техн. наук, засл. деят. науки и тех
ники РСФСР. Окончил Ленингр. поли
техн. ин-т ( 1 929) . В 1 926�42 сотруд
ник Ленингр. электрофиэ. ин-та; в 
1 942-45 рук. лаборатории на одном из 
э-дов Красноярска; с 1 945 работал в 
Ленингр. электротехн. ин-те (ЛЭТИ )  им. 
В. И. Ульянова (Ленина) в должностt1 
зав. кафедрой полупроводников и ди
электриков, зам. дир. по науч. работе 
( 1 949-54) , зам. ректора ( 1 954-67) . 
Тр. по исследованию электрофиэ. 
свойств диэлектриков и полупровод
ников. Б. - создатель отеч. радиокера
мики и др. высокочастотных диэлектри
ков, автор учебников по электротехн. 
материалам. Трижды лауреат Гос. 
пр. СССР. Похоронен в пос. Петро
Q�авянка Ленингр. обл. На адм.-уч.-лабо
раторном корпусе ЛЭТИ (Инструмен
тальная ул . •  2)  - мем. доска. 

БОГОСJiОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ (просп. 
Мечникова, 4 ) , в сев.-вост. части Л., 
в Полюстрово. Пл. ок. 40 га. Возник
ло в нач. 18 в. при ц. Иоанна Богосло
ва (отсюда назв.) как место захоро
нения лиц, умерших в воен.-сухопут. 
госпитале. В 1 788 Б. к. упразднено, в 
1841  возобновлено на совр. месте. 
Среди похороненных на Б. к.: писатели 
В. В. Бианки, Ю. П. Герман, Л. В. Ус
пенский, Е. И. Чарушин, Е. Л. Шварц; 
художники Г. С. Верейский, В. А. Галь
ба; дирижёр Е. А. Мравинский; балетм. 
Л. В. Якобсон; учёный-востоковед 
И. А. Орбели; учёные-электротехники 
М. А. Бонч-Бруевич, А. М. Шателен, 
А. Б. Лебедев; физиологи Е. М. Крепе, 
Л. А. Орбели; врачи С. С. Гирголав, 
В. А. Оппель, В. Н Шевкуненко, Ге
рои Сов. Союза И. П. Власов, К. Д. Вы
соцкий, Ф. Д. Гореленко, А. И: Маринес
ко, Е. М.  Николаенко, М.  Н Николашин, 
М. А. Парсегов, Н П. Сазонов, Н. П. Си
моняк, ветераны партии, у-частники Окт. 
рев-ции и Гражд. войны И. К. Глухачен
ков, И. И. Жуков, А. А. Кондратьев, 
Н М. Кузнецов, Д. А. Лаэуркина, 
Т. И. Липатов, и др. На Б. к. - брат
ские могилы участников Гражд. войны, 
сов.-финл. войны, сов. воинов и мо
ряков Балт. флота, павших в годы Вел . 
Отеч. войны, ленинградцев, погибших 
в блокаР,.У_. , 
«БОЕВОИ КАРАНДАШ", · объединение 
ленингр. художников, выпускающее 

литографир. полит. плакаты и сб-ки са
тирич. рисунков. Первые плакаты «Б. к." 
появились в 1 939-40 в период сов.
финл. войны. В годы Вел . Отеч. войны 
плакаты «Б. к." ( 1 03 выпуска, тираж от 
3 тыс. до 15 тыс. экз. ) ,  исполненные в 
традициях лубка, политически острые, 
доходчивые, со стихотв. текстами 
В. М. Саянова, Н С Тихонова и др. моби
лиэовывали ленинградцев и бойцов Сов. 
Армии на подвиги в тылу и на фронте. 
В работе «Б. к." принимали участие 
худ. И. С. Астапов, Г.  С Верейский, 
В. И. Курдов, Н Е. Муратов, Г.  Н Пет
ров, В. А. Серов, Н А. Тырса и др. 
После окончания войны деятельность 
«Б. к.» возобновилась в 1 956 (выпуск 
сатирич. плакатов и рисунков) . 

Лит.: М а т а ф о и о а В ., •6оеаой карандаш•, 
а кн.: Худоаники Ленинграда а годы блокады, 
л .. 1 965. 

БОЕв6й КОМИ'fЕТ при Петерб. к-те 
РСДРП, орган для непосредств. воен.
техн. подготовки вооруж. восстания в 
Рев-цию 1 905-07; действовал на пра
вах парт. р-на (секции)  при ЦК 
РСДРП. На заседании ЦК 28 февр. 
1 905, обсудившем вопрос о вооружении 
рабочих, признано необходимым изб
рать зав. вооружением. В марте уже 
действовала Боевая техн. группа ЦК 
(секр. ЦК С. И. Гусев, Н Е. Бурении, 
Ф. И. Драбкина и др. ) ,  к-рая органи
зовывала боевые дружины из рабочих, 
добывала оружие. После 3-го съезда 
РСДРП (апр. 1 905) Боевая техн. группа 
ЦК передана в ведение ЦК РСДРП 
(рук. Л.  Б. Красин) .  В июле 1 905 создан 
Б. к. · при ЦК, действовавший под рук. 
Боевой техн. группы при ЦК РСДРП. 
Состав Б. к., намечаемые им планы 
вооруж. борьбы рассматривались ПК 
и утверждались ЦК РСДРП. Б. к. соз
давал боевые дружины, ведал их воен. 
обучением, организовывал мастерские 
по проиэ-ву оружия и взрывчатки (в д. 
Выра Царскосельского у., в местечке 
Коломяки под П., на М. Охте) . 
В. И. Ленин в письме «В Боевой коми
тет при Санкт-Петербургском комитете» 
16 окт. 1 905 резко критиковал Б. к. 
за медлительность и формализм в рабо
те, определил задачи и р0ль Б. к. 
(см. пес. т. 1 1 , с. 336-38 ) .  20 мая 
1 906 конференция Петерб. боевой 
орг-ции обсудила работу Б. к. В 
июне 1 907 большинство чл. Петерб. 
боевой орг-ции и чл. Б. к. были аре
стованы. 

БОЙЦОВ Игорь Михайлович ( 1 9 1 2-
44) , Герой Сов. Союза ( 1 944, поем. ) ,  
ст. лейт., артиллерист. Чл. Коммуни
стич. партии. В Вел. Отеч. войну ком. 
батареи 96-го гв. арт. полка 45-й 
гв. ед. В бою 1 6  янв. 1 944, когда дивизия 
штурмовала д. Рехколово (под Пулко
вом) сильно укреплённый пункт 
противника, Б. с группой солдат прор
вался на окраину деревни и по рации 
стал корректировать огонь батареи. Ока
завшись в окружении врага, он вызвал 
огонь на себя, погиб, но обеспечил захват 
важного пункта. Похоронен на Пулков
ской высоте. Именем Б. назван переулок 
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(быв. Малков, между Садовой ул. и 
наб. р. Фонтанки) .  

Лиr .: Б у р о а А. В . , Т.ои герои, Ленинград, 
2_ уд., Л

.н, 
1 970. 

БОКИn Борис Иванович ( 1 873-
1 927 ) ,  учёный в области горного дела. 
Брат Г. И. Бокш�. В 1 895 окончил пе
терб. Горный ии-т; в 1 908 экстраординар
ный, с 1 9 1 4  ординарный проф. там же. 
С 1921  чл. Науч.-техи. совета Горного уп
равления ВСНХ РСФСР, затем СССР. 
Основатель аналитич. методов проекти
рования рудников и шахт, автор трудов 
по горному делу. Похоронен на Смолен
ском правосл. кладб. На здании Горно
го ин-та, где в 1 907-27 жил и работал 
Б., - мем. доска. 

Лит.: А л  т у  х о  а Н., •Уголь с кровью нам не 
HY>J<•HI•, • сб.: 5елые ночи, (•. 1 J ,  Л., 1 9 7 1 .  
БОКИЙ Глеб Иванович ( 1 879- 1 937) , 
парт. и гос. деятель. Брат Б. И. Бокш�. 
Чл. Коммунистич. партии с 1 900. 
Учился в петерб. Горном ин-те. Чл. 
Петерб. «Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса• (с 1 897) . В 1 904 чл. 
ПК РСДРП, организатор объединён
ного к-та с.-д. фракции вуЗов П. Участ
ник Рев-ции 1 905-07. В марте 1 9 1 7  чл. 
Рус. бюро ЦК РСДРП. В апр. 1 9 1 7  -
марте 1 9 1 8  чл. Исполнит. комиссии, 
секр. ПК РСДРП (б) .  Делегат 7-й (Anp.) 
Всерос. конференции и 6-го съезда 
РСД РП (б) . В Окт. рев-цию чл. ПВРК, 
ВЦИ К. В февр.-марте 1 9 1 8  чл. К-та 
рев. обороны П. С марта 1 9 1 8  зам. пред., 
в авг. 1 9 1 8  - нояб. 1 9 1 9  пред. Ч К  Сою
за коммун Сев. обл., с 1 9 1 9  в орга
нах ВЧК на фронтах. С 1921  чл. кол
легий ВЧК-ОГПУ- НКВД. Чл. ВЦИ К, 
ЦИ К СССР. Необоснованно ре-
прессирован; реабилитирован по-
смертно. 

Лит.: Г. И. Бокий, в кн.: Гвард.и• Окт•бр•. 
Петроград, М., 1 !Н'7; А л е  к с е е  в а Т., М а Т· 
• е е •  Н., Доверено защищать революцию (о 
r. и. ljокин ) , м .. ) 987. 
БОЛОТНАЯ У ЛИЦА, между Новорос
сийской ул. и просп. Тореза. Воз
никла в 1 -й пол. 19 в. на болотистой 
местности (отсюда назв. ) .  До Окт. 
рев-ции застраивалась дачами, в 1 960-
70-х гг. - жил. домами. В 1 9 1 7  на 
2-м этаже д. 13 был кабинет пред. 
Лесновско-Удельнинской районной уп
равы М. И. Калинина. В этом доме 
16 (29) окт. 1 9 1 7  под рук. В. И. Ленина 
состоялось расширенное заседание ЦК 
РСДРП (б) ,  с 1 973 эдесь Мем. ист. -рев. 
музей Выборгской стороны . •Заседа
ние ЦК РСДРП (б) 16 (29) октября 
1 9 1 7  Г.•. 

Лиr.: К а w н и ц  к и й  И. ,  Дача на Болотной, 
•6Л., 1 982, № 28., ' 
БОЛЬНИЦА ИМЕНИ С. 11. БОТКИНА 
Гор. инфекц. клинич. № 30 ( Миргород
ская ул., 3/4) , построена в 1 878-80 на 
быв. Александровском плацу, открыта в 
1 882 как Александровская гор. барачная 
б-ца на 300 коек для лечения инфекц. 
больных. Инициатор её создания и пер
вый попечитель С. П. Биrкин 
(на терр. б-цы установлен его бюст) . 
Первой в России б-ца стала пользо
ваться спец. сан. каретой для перевозки 
инфекц. больных, в 1 883 открыла пер
вую в П. деэинфекц. камеру, положив 
начало развитию деэинфекц. дела. В нач. 
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1930-х гг. б-ца реконструирована, по
строены кам. корпуса. В б-це работали 
А. А. Нечаев, Н. П. Васильев, Г. А. Ива
шенцов, С. В. Висковский, М. А. Рап
попорт и др. Клинич. база мед. вузов 
Л. Имеет св. 1 600 коек. 

Лur.: Ф и  r у р и и а М. М .• Ленинrрадская нн
фекциониа• больница им. С. П. Боткина, Л. ,  
1 9 6 1 .  • ' 
БОЛЬНИЦА ИМЕНИ R К. КРУП
СКОЙ Дет. гор. клинич. ( 1 4-я линия 
В. О., 57) , осн. в 1 829 как б-ца св. 
Марии Магдалины для взрослых; с 
1 9 1 7  им. В. Слуцкой, с 1 973 совр. назв. 
В 19 в. в б-це консультировали 
R Ф. Арендт, R И. Пирогов. Клинич. 
база Педиатрич. ин-та, Ин-та усовер
шенствования врачей, Дет. ортопе
дич. ин-та им. Г. И. Турнера. 

Здание построено в кон. 18 в., при
надлежало купцу И. Кустову. В 1 828 под
верглось внутр. перестройке (арх. Д. 
Квадри) .  Худ. интерес представляют ве
стиб1ОJ1ь, лестница, быв. столовая и цер
ковь. В комплекс б-цы входит здание быв. 
покойницкой (2-я линия В. О., 47; 
( 1 835-36, арх. П. С. Плавов) .  

Лиr .: Очерк сущест1ованю1 больницы св. Ма· 
рии Маrдали11ы в С.-Петербурrе за пятьдесят лет, 
СПБ. 1 879. , , 
БОЛЬНйцА ИМЕНИ В. В. КУЙБЫ
ШЕВА Гор. клинич. № 1 6  (Литейный 
просп., 56) , осн. в 1 803 как Мариинская 
б-ца для бедных. Гл. корпус и флигеля 
построены в 1 803-05 (арх. Дж. Кварен
ги) в стиле ампир. Первым консультан
том в 1 83 1  приглашён И. В. Буяль
ский; в б-це он одним из первых отеч. 
хирургов применил наркоз, крахмальную 
повязку при переломах, разработал ряд 
операций. В 1 89 1  построено здание жен. 
отделения, получившее назв. Александ
ринской б-цы (с 1926 Нейрохирургич. 
ин-т ) .  В 1 894 при б-це учреждены 
3-летние курсы усовершенствования вра
чей, на к-рые с 1 904 стали принимать 
женщин; преподавали П. Ф. Лесгафт, 
С. П. Шуенинов и др. В 1 9 1 8  получи
ла назв. Б-ца в память жертв рев-ции 
(в дни Февр. рев-ции оказывала помощь 
участникам боёв) . С 1 935 совр. назв. 
В б-це работали А. А. Троянов, R А. 
Вельяминов, Б. R Хольцов, Л. Т. Ле
вин, Ф. Я. Чистович, В. Г. Гаршин, 
В. Г. Баранов и др. Клинич. база Педиат
рич. ин-та. Имеет 1 300 коек. 

Лиr.: П о  n о 1 Г. И., Мариинская больница 
АЛА бедных 1 С.-Петербурrе, 1 803- 1 903. Истори-
ческий о"!"'" сп�, 1 905. , БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА 
Гор. клинич. № 1 (Большой просп. 
В. О., 85) , осн. по инициативе R И. Пиро
гова в 1 859 как б-ца на 10 коек при Пок
ровской общине сестёр милосердия. 
В 1 876 расширена до 50 коек, тогда 
же по предложению С. П. Боткина на 
базе б-цы организовано фельдшерское 
уч-ще. В нач. 20 в. б-ца имела 450 коек, 
обслуживала бедноту. После Окт. рев
ции преобразована в Гаванскую обще
доступную б-цу. В 1 930 б-це присвоено 
имя В. И. Ленина, перед гл. зданием 
установлен его бюст, а в 1 934 - пам. 
(скульп. В. Б. Пинчук) .  В составе б-цы 
многопрофильный стационар на 820 
коек; создано одно из первых ( 1 964) 
специализир. отделений для лечения 

больных острым инфарктом миокарда; 
работают 1 -й гор. консультативный ка
бинет по аритмиям сердца, ангиокар
диографич. кабинет и радиоизотопная 
лаборатория. Клинич. база Ин-та усо-
вершенс1:11ован11я врачей. , 
БОЛЬНИЦА ИМЕНИ И. И. МЕЧНИ
КОВА Центр. клинич. гор. (Пискарёв
ский просп., 47) , заложена в связи с 
200-летием основания П. С'i'р-во велось 
с 1 907 (арх. Л. А. Ильин, А. И. Клейн, 
А. В. Розенберг) . Функционирует с 1 9 1 4  
как Б-ца Петра Великого. Достроена в 
1 922-24. Орг-ция науч.-практич. рабо
ты в б-це связана с деятельностью её 
дир. ( 1 924-29) В. А. Оппеля. В 20-
30-е гг. клинич. база ряда мед. вузов 

Больница им. И. И.  Мечникова. Один из Корпусов. 

Л" в т. ч. мед. ф-та Психоневрологич. 
ин-та, руководимого В. М. Бехтеревым, 
Ин-та усовершенствования врачей. На 
основе онкологич. отделения б-цы в 
1 926 создан первый в стране Онколо
гич. ин-т ( ныне НИИ онкологии им. 
Н Н Петрова) . С 1 932 - «мед. вуз
больница•, с 1 936 в составе 2-го ЛМИ, 
реорганизованного ( 1 946) в Ленингр. 
сан.-гигиенич. мед. ин-т. В Вел. Отеч. 
войну один из эвакогоспиталей Ленингр. 
фр. В б-це работали R R Аничков, 
М. И. Аствацатуров, Р. Р. Вреден, 
И. И. Греков, П. R Напалков и др. 
Имеет св. 2000 коек. На терр. б-цы 
пам. И. И. Мечникову ( 1 936, скульп. 
Л. В. Шервуд) . 

Лиr .: Б а э а н о а В. А., С е л и а а н о в В. И., 
С е л  и а а и о в Е. Ф., Медицинские памятные места 

�:;;;;;;;.:.;л 
1
Й�ЕНИ я. м. сввРд-

ловл ведомственная № 31 (просп. 
Динамо, 3) . Открыта в 1 900 при общине 
св. Евгении (Старорусский просп" 3) ; 
после Окт. рев-ции в ведении горздрава. 
С 1 921 совр. назв. С 1 932 до кон. 
1980-х гг. обслуживала гор. и обл. парт. 
актив и ветеранов КПСС. В годы Вел. 
Отеч. войны на её базе был развёрнут 
эвакогоспиталь № 5 1 .  В составе б-цы: 
леч.- диагностич. корпус (центр. поли
клиника и стационар) на Крестовском 
о-ве, 2 загородных отделения, в пос. 
Дюны отделение реабилитации. Награж
дена орд,. Труд. Кр. Знамени. 
БОЛЬНИЦЫ. До 2-й пол. 18 в. населе
ние П. получало мед. помощь гл. обр. 

в церк. приютах (богадельнях) .  
С 1 7 1 3  для обслуживания строителей 

П. действовали лазареты «Канцелярии 
от строений•. В 1 7 1 5  по указанию Пет
ра 1 заложен Адмиралтейский воен., а в 
1 7 1 7  - Сухопут. госпиталь. В 1 762 
открыта Калинкинская жен. Б. для вене
рич. больных (ныне не существует) . 
В 1 77 1  созд. первое родовспомогат. 
учреждение - госпиталь для родиль
ниц на 20 коек (ныне роддом No 6 им. 
проф. В. Ф. Снегирёва) .  С 1 779 начала 
функционировать Обуховская Б.  (ныне 
клиника ВМА) . Первая глазная лечеб
ница открылась в 1 806, первая дет. Ни
колаевская Б. (ныне им. R Ф. Фила
това) - в 1 834, первая психиатрич.  
Б .  - в 1 843. В 1 882 открыта Александ
ровская гор. инфекц. барачная Б. (ныне 
Больница имени С. П. Биrкина) .  В 1 -й 
пол. 1 9  в. появились новые Б.: Мариин
ская для бедных (ныне Больница име
ни В. В. Куйбышева) , Марии Магда
лины (Больница имени Н. К. Круп
ской) ,  Петропавловская (ныне им. 
Ф. Ф. Эрисмана) .  Создавались также 
Б. при возникших в 1 840-х гг. общинах 
сестёр милосердия (после Окт. ре
в-ции преобразованы в кр. мед. учрежде
ния - б-цы им. К. Маркса, Я. М. Сверд
лова, В. И. Ленина, Г. И. Чудновского, 
М. С. Урицкого) .  Значит. вклад в разви
тие больничного дела в 1 860- 80-х rг. 
внесли С. П. Биrкин и его ученики, 
возглавившие мн. кр. Б. города. В П. 
впервые в России были открыты кож
но-венерологич., дет. и инфеJЩ. Б., глаз
ная лечебница, созданы специализир. 
отделения, диагностич. лаборатории, 
учреждение по транспортировке боль
ных и контора по орг-ции их госпи
тализации, впервые стал использо
ваться труд сестёр милосердия. 

В 1 9 1 3  в П. было 92 Б. на 20 тыс. 
коек. В 1 920 был составлен план раз
вития больничной сети города. К 1 940 
обеспеченность больничными койками 
составляла 1 0,2 места на 1 000 жит. 
В годы Вел. Отеч. войны большинство 
Б. работали как военные госпитали. В 
1 990 в Л. имелось ок. 1 40 Б. гор. и 
ведомств. подчинения на 57 тыс. коек. За 
чертой города расположены 2 гор. Б. 
(туберкулёэная на 1 50 коек и психиат
рическая на 2500 коек) . Крупнейшие 
Б. города: Б-ца № 1 6  им. В. В. Куйбы

шева, № 3, № 40 и № 1 7  «В память 25-го 
Октября• (св. 1 200 коек каждая) , 
Больница имени В. И. Ленина, Боль
ница имени И. И. Мечникова. Крупней
шие специализир. Б.: психиатрич. № 3 
им. И. И. Скворцова-Сrепанова (св. 
2600 коек) и Б-ца им. С. П. Боткина. 
Сrационарную помощь детям оказывает 
21 Б. ( 6 1 55 коек) , из них наиб. 
крупные № 1 (670 коек) , Б-ца им. 
R К. Крупской, инфекц. № 3 (600 
коек ) . В 1 990 решением президиума 
Ленсовета гор. б-ца № 45 передана 
Рус. правосл. церкви и преобразована 
в благотворит. клинику им. св. Ксении 
Петербургской. 

Лur.: Б а э а и о 1 В. А., С е л и 1 а н о 1 В. И., 
С е л  и в а н о  в Е. Ф . •  Медицинские пам•тные ме
ста Ленннrрада, Л.. 1 9 7 1 .  



БОЛЬШАЯ АJl.ЛЕЯ (до 1 909 К а м "  1 1 -
н а я, по назв. о-ва) , между набереж
НЬIМИ М. и Б. Невок, на Каменном 
острове. Возникла в сер. 1 8  в. Застраи
валась особняками-дачами. На даче 
Ф. И. Допиво-Добровольского (сохра
нился служебный корпус д. 20, 
1 828, арх. А. Писцов) летом 1 834 и 
1 836 жил А. С. Пушкин. В 1 903 построен 
д. 1 2  особняк Я. Я. Бельэена 
(арх. В. И. Шене) , в 1 903-04 - д. 1 3  
(арх. Р. Ф. Мельцер) ,  в 1 9 1 2  - д. 22 
(арх. М. А. Сонгайло) ,  в к-ром поме
щались Петерб. с.-х. курсы (ныне 
Мореходное уч-ще) . 

Лur.: В и т  " 3 е • а  В. Л., Каменный остров, 
л., 1 975. 

вольшАя нввА. самый крупный ру
кав дельты Невы, продолжение Невы 
ниже Дворцового моста. Впадает в 
Невскую губу между о-вами Васильев
ский, Гутуевский и Канонерский. Дл. 
(от устья Фонтанки до Дворцового мо
ста) 3,62 км, шир. до 400 м, глуб. 
3- 1 О м. Расход воды у Стрелки Ва
сильевского о-ва 1 520 м3 /с (ок. 60 % ер. 
стока Невы) . В Б. Н. впадают слева 
выше устья: Мойка (2,7 км) , Пряжка 
(2,2 км) , Фонтанка ( 1 ,5 км) ; от устья 
влево отходит р. Екатерингофка. Через 
Б. Н. перекинут Лейтенанта ШмиiJ
та мост, соединяющий центр города с 
Васильевским о-вом. Набережные на 
лев. берегу Б. Н. начали создаваться 
в 1 8  в. наб. Английская (совр. 
Красного Флота) ,  на правом - в нач. 
19 в. - Университетская наб. Обли
цованные гранитом набережные Б. Н. 
украшают величеств. архит. пам.: здание 
Биржи, Ростральные колонны, здания 
АН, ун-та, АХ, Горного ин-та, Кунст
камеры, пл. Декабристов с «Медным 
всадником• и Исаакиевским собором, 
спуски к воде у Адмиралтейства с фигу
рами львов. На Б. Н. развито судо
х-во как по внутригородским и пригород
ным, так и междугородным линиям 
(Л. - Горький, Л.  - Астрахань) ; 
пристани: пл . Декабристов и Эрмитаж. 

Лur.: Н е а 11 х о а с к и А  Р. А., Река Нева, 
3 8011;., Л., \973.  , 

БОЛЬШАЯ НЕВКА, самый северный 
рукав дельты Невы, отходящий от неё 
вправо на 400 м ниже Литейного моста. 
Впадает в Невскую губу, соединившись 
со Ср. Невкой. Лев. берег Б. Н. - о-ва 
Петроградский и Аптекарский; омывает 
также о-ва Каменный и Елагин. Дл. 
ок. 8 км, шир. 50-360 м, глуб. 3- 8 м. 
Ср. расход воды в истоке 475 м3 /с. 
Справа впадает Чёрная Речка. Слева на 
1 ,5 км ниже истока от Б. Н. отходит 
протока Карповка, разделяющая о-ва 
Петроградский и Аптекарский. У Камен
ного о-ва, ниже Кантемировского мо
ста, влево отходит рухав M(lJl(lЯ Невка, 
а у воет. оконечности Елагина о-ва -
Средняя Невка. На Б. Н. построены 
мосты с разводными пролётами, соеди
няющие Петроградскую сторону с 
Выборгской: мост Сврбоды, вблизи исто
ка; Гренадерский мост, у истока 
Карповки; Ушаковский мост, соединяю
щий Каменный о-в с Выборгской сторо
ной; Кантемировский мост; 3-й Елагин 

Река Больwаа Невка 1 районе истока. 

мост, соединяющий Елагин о-в с При
морским просп. На берегу Б. Н. на Ела
гином о-ве расположены Емгин дво
рец и ЦПКиО им. С. М. Кирова. 
На Б. Н. у Петроградской наб. на веч
ной стоянке находится крейсер •Авро
ра». По Б. Н. развито внутригородское 
судох-во. 

БОЛЬШАЯ ОХТА, местность в воет. ча
сти Л" на прав. берегу р. Нева к С. 
от р. Охта, к-рая отделяет Б. О. от 
Малой Охты. На С. ограничена ш. 
Революции, на В. - линией Окружной 
ж. д. Освоение терр. Б. О. началось в 
1 8  в" когда вдоль берега Невы сложи
лись т. н. Охтинские слободы, в к-рых 
жили рабочие Охтинской верфи (ныне 
Петрозавод) , подведомственные Адми
ралтейству (отсюда др. назв.: Охтин
ские Адмиралтейские слободы ) .  К В. 
от слобод в 1 773 возникло Бощ,шеох
тинское кладбище. В 1 9  - нач. 20 вв. 
Б. О. -- рабочая окраина П. Во 2-й 
пол. 19 в. на Б. О. возникли з-д 
«Охта• (ныне ПО •Знамs� труда») , Ох
тинская бумагопрядильня (ныне ПО 
f:Возрождение») , ряд лесопильных з-дов, 
лесоторг. склады и др. С постройкой 
в 1 908- 1 1  Бодьшеохтинского моста 
Б. О. получила прямую связь с лево
бережьем Невы и центр. р-нами П. 
В 1 9 1 7  Б. О. вошла в Охтинский р-н. 
в кон. 20-х - нач. 30-х гг. началнсь 
работы по благоустройству Б. О" 
прерванные войной. В кон. 40-50-х гг. 
осуществлены реконструкция, перепла
нировка и застройка прибрежной час
ти Б. О. (арх. А. К. Барутчев, А. Я. Ма
черет, Я. О. Рубанчик и др. ) .  В нач. 
60-х гг. проложен просп. Металлистов, 
к-рый стал одной из гл. магистралей 
Б. О. В 60- 70-х гг. реконструированы 
Свердловская наб. . и Красногвардей
ская пл. Гл. магистрали Б. О. - Боль
шеохтинский и Среднеохтинский про
спекты. 

Лиr.: М а н с у р о в  6. П.,  Охтинские адмирал
тейские селениJ1, ч. 1 -4, СПБ, 1 856; М е т л и ц
к и й Б. Г. ,  Об Охте, Л" 1 964; З а А ц е в  А" 
Ох та - ноааи, растущая, • Нева•, 1 9 7 1 , No 3. 

(СБОЛЬШЕВНК•, см. •Завод ,,Баль-
и.1евик11 ». 1 
tсБОЛЬШЕВИЧКА» (ул. ТЮшина, 1 1 ) ,  
пром.-торг. швейное объединение. Об-
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разовано в 1 964. Выпускает верх. жен. 
одежду и одежду для девочек. Базовое 
пр-тие - одноим. ф-ка. Осн. в 1 928 в 
здании быв. Ямской ватной ф-ки купца 
Кожевникова. В годы первых пятилеток 
реконструирована. В 1 936 на ф-ке 
впервые в швейной ·пром-сти разра
ботан и внедрён метод диспетчерского 
управления, в 1 939 введён в действие 
первый конвейер. В 1 9 4 1 - 45 мн. ра
ботники «Б.• сражались на фронтах. 
На ф-ке работал только один агрегат на 
домашних швейНЬlх машинах. Рабочие 
ремонтировали обмундирование, одежду 
мя фронта. В процессе создания 
объединения централизовано материаль
но-техн. обеспечение, созданы единые 
подготовит" раскройный, эксперим. цеха 
и ремонтная служба, проведена спе
циализация входящих в него подраз
делений. С 1 985 действует вычислит. 
центр. Часть продукции экспортирует
ся. Имеется клуб. Многотиражная газ. 
«Работница• (с 1 929) . Фирменный 
маr. «Бопьр�евичка• (с 1 977) . 
БОЛЬШЕОХ1ИНСКИЙ МОСТ 1О х
т и н  с к и й, в 1 9 1 1 - 1 8  м о с т  И м
п е р а т о р а  П е т р а  В е л и к о г о) ,  
через Неву, соединяет Тульскую ул. 
(р-н Смодьноzо) и Якорную ул. (М. Ох
та) . Построен в 1 908- 1 1  (инж. 
Г .  Г. Кривошеин, С. П. Бобровский, 
Г. П. Передерий, арх. В. П. Апыw
ков, при участии проф. Н. А. Беле
любского, Г. Н. Соколова и др.; строит. 
работы продолжались до 1 9 1 3) .  Пред
ложение о сооружении моста в этом 
р-не было выдвинуто в 1 829 (инж. 
П. П. Базен и др.) . Стр-ву предшество
вало длит. обсуждение ( 1 884- 1 907) 
и междунар. конкурс (представлены 
16 проектов) .  Б. м. - металлич., 3-про
лётный. Боковые пролёты перекрыты 2-
шарнирНЬlми арками с затяжками, с 
ездой понизу, средний - раскрываю
щийся, 2-крЫJ1ый. Опоры на кессонном 
основании, облицованы гrанитом. У бе
реговых опор устроены гранитные спус
ки к воде, на речных - облицованные 
гранитом башни-маяки. В 1 983 за 
правобережным устоем сооружён жел.
бетон. путепровод над проезжей частью 
набережной. Дл. моста (без путе
провода) ок. 335 м, шир. 23,5 м. 

Вопьшеохтинск.иl мост через Не•у. 
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Лит.: П у н  и н  А. Л., Повесть о ленинградских 
мостах, Л., 1 97 1 ,  с.  1 1 2- 1 4; Б у ни н  М. С" Мосты 
Ленинграда, Л" 1 986, с.  148 -53. 

БОЛЬШЕОХПIНСКОЕ КJIАдБИЩЕ 
(в кон. 1 8- 1 9  вв. Г е о р г и е в с к о е) 
(Шепетовская ул" 52) , в сев.-вост. части 
Л" на Б. Охте (отсюда назв. ) .  Пл. ок. 
60 га. Первое кладбище на Б. Охте воз
никло в 1 727 при ц. Сошествия св. Духа 
(снесена в 1930-х гг. ) .  В 1 773 на бере
гу р. Чернавка отведено место для ново
го кладбища, в 1 775 на нём сооружена 
ц. Георгия Победоносца (отсюда 2-е 
назв. Б. к. и прежнее назв. Шепетов
ской ул. - Георгиевская ул. ) ,  снесена в 
1935. В 1 808 рядом с Б. к. возникло Еди-. 
новерческое кладб. (стоявшие на нём 
3 церкви снесены в 1930-х гг.) .  В 1 88 1 -
8 5  н а  Б .  к .  сооружена кам. Казанская 
ц. - семейная усыпальница купцов Ели
сеевых (арх. К. К. Вергейм, Ф. А. Мил
лер; снесена в 1 929) . Сохр. ц. Николая 
Чудотворца ( 1 8 1 2- 1 4) .  На Б. к. хоро
нили как жителей Охты, так и лиц из 
центр. р-нов п" терр. Б. к. неоднократно 
расширялась. Среди похороненных на 
Б. к. - представители аристократич. 
родов Шуваловых, Строгановых, Муси
ных-Пушкиных. На Б. к. погребены: 
первый дир. Царскосельского лицея 
В. Ф. Малиновский; декабрист А. М. Бу
латов; учёный-электротехник Г. О. Граф
тио; арх. В. П. Апышков; хирурги И. В. 
Буяльский, А. Л. Поленов, Г. И. Турнер; 
писатель Л. Пантелеев (А. И. Ереме
ев) ; комп. П. И. Турчанинов; первый 
комиссар крейсера «Аврора• А. В. Белы
шев; Герои Сов. Союза М. К. Власов, 
С А. Забогонский, А. И. Маминов, И. Н. 
Пономаренко, Л. Н. Слизень, Р. М. Соко
линский, И. Т. Черкашнев; Герой Соц. 
Труда, учёный-артиллерист М. Я. Круп
чатников и др. На Б. к. - братские мо
гилы сов. воинов, павших в сов.-финл. 
войну, а также сов. воинов и ленинград-
цев, погибших в блокаду. , 
БОЛЬШОЙ ДРАМА ПIЧЕСКИЙ 
'IEA ТР им. М. Горького (наб. р. Фон
танки, 65) ,  создан в 1 9 1 9  как театр 
героико-романтического репертуара. В 
числе основателей А. А. Блок, М. Горь
кий (в 1 932 театру присвоено его 
имя) , А. В. Луначарский, М. Ф. Анд
реева. Среди постановок: «дон Кар
лос• Шиллера ( 1 9 1 9) ,  «Слуга двух 
господ" К. Гольдони ( 1 92 1 ) ,  «Юлий 
ЦезарЬ» У. Шекспира ( 1 922) , «Мя
теж• («Дым•, 1 925) и « Разлом• 
( 1 927) Б. А. Лавренёва, «Мой ,IQ)yr. 
( 1 932) , «После бала• ( 1 934) и «Арис
тократы• ( 1 935) Н. Ф. Погодина, 
«Мещане• ( 1 937) и «дачники• ( 1 939) 
М. Горького. В годы Вел. Отеч. вой
ны т-р эвакуирован в г. Киров. После 
войны его возглавляли реж. Л. С. Руд
ник, Н. С Рашевская, К. П. Хохлов, 
в 1 956-89 - Г. А. Товстоногов. Им 
поставлены спектакли: «Идиоn по Ф. М. 
Достоевскому, «Лиса и виноград. Г. Фи
гейреду (оба в 1 957 ) ,  « Варвары• М. Горь
кого ( 1 959) , «Пять вечероР ( 1 959) и 
«Моя старшая сестра• ( 1 96 1 )  А. М. Во
лодина, «Горе от ума• А. С Грибоедова 
( 1 962) , «Три сестры• А. П. Чехова 
( 1 965) , «Мещане» М. Горького ( 1 966 ) ,  

БольшоА АР•матическиА театр им. М .  Горького. 

•Король Генрих lV• У. Шекспира 
( 1 969) , «Три мешка сорной пшеницы• 
по В. Ф. Тендрякову, «Прошлым ле
том в Чулимске• А. В. Вампилова (оба 
1974) , «История лошади• по Л. Н. Тол
стому ( 1 975) , •дачникn М. Горького 
( 1 976) , «Тихий Дош по М. А. Шолохову 
( 1 977) , «дядя Ваня• ( 1 982) А. П. Че
хова, «Смерть Тарелкина• по А. В. Сухо
во-Кобылину ( 1 983) , «Последний посе
тител1»> В. Л. Дозорцева ( 1 986) ,  « На 
дне• М. Горького ( 1 987) и др. В т-ре ра
ботали актёры: Н. Ф. Монахов, Ю. М. 
Юрьев, В. В. Максимов, А. Н. Лавренть
ев, В. Я. Софронов, А. И.  Лириков, О. П. 
Казико, В. П. Полицеймако, Е. З. Копе
лян, П. Б. Луспекаев, И.  М. Смоктунов
ский, Т. В. Доронина, С Ю. Юрский, 
О. И. Борисов. В трупnе ( 1 990) : О. В. Ба
силашвили, О. В. В

о
лкова, В. П. Ковель, 

С. Н. Крючкова, К. Ю. Лавров (с 1989 
худ. рук. ) ,  Е.  А. Лебедев, Л.  И .  Мака
рова, Л. И. Малеванная, В. А. Медведев, 
Э. А. Попова, М. А. Призван-Соколова, 
В. И. Стржельчик, А. Ю. Толубеев, 
Н. Н. Трофимов, А. Б. Фрейндлих, З. М. 
Шарко и др. В 1 964 т-ру присвоено зва
ние академического. Награждён орд. 
Окт. Революции ( 1 979) , Труд. Кр. Зна 
мени ( 1 97 1 ) .  

Здание т-ра построено в 1 876-78 
(арх. Л. Ф. Фонтана) .  В зрительном за
ле 1 258 мест; в малом зале 1 20 мест. 

Лит.: Т о  в с т  о н  о r о в Г.  А., 3ер1.ало сцены, 
2 И3JI." Т.  1 7 2, Л" 1 984. , 
БОЛЬШОЙ ПРОСПЕКТ Васильевск()
го о-ва (в 1 720- 1 806 Б о л ь ш а я п е р
ш п е к т и в а, в 1 806- 1 9 1 8  Б о л ь ш о й 
п р о с п е к т, в 1 9 1 8-22 п р о с п. 
Ф р и д р и х а А д л е р а, в 1 922-44 
п р о с �  П р о л е т а р с к о й  п о б е 
д ы) ,  между 1 -й линией В. О. и пл. Мор
ской славы. Проложен в 1 7 1 0-х гг. В 
1 768-7 1  построена лютеранская ц. 
св. Екатерины (д. 1 ) ,  в 1 764- 80 -
Андреевский собор, в 1 7 89-90 - Анд
реевский, ныне Василеостровский ры
нок, в 1 808- 1 О - здание Академиче
ской типографии, в 1 8 1 8-20 - госпи
таль лейб-гв. Финл. полка (д. 65 б, арх. 
А. Е. Штауберт) ,  в 1 882-84 - д. 7 1 -
7 3  (арх. В. Г .  Шаламов) , в 1 887- 9 1  -
д. 77 (арх. В. А. Шрётер) ,  в 1 897-99 -
д. 85 (арх. В. Виндельбандт) ,  ныне БОJ1ь
ница имени В. И. Ленина. В 1920-32 са-

дики перед домами реконструированы 
в бульварные полосы (арх. И. А. Фомин, 
Л. А. Ильин, В. В. Данилов) . В 1 930-
31 построена ф-ка-кухня (д. 68, арх. 
А. К. Барутчев и др. ) ,  в 1931 -37 -
ДК им. С. М. Кирова, в 1 977-82 - зда
ние Морского вокзала. 

Лит.: Н и к и т е и к о  Г. Ю "  С о б о л ь  В. Д., 
БольwоlА проспект Васильевскоrо острова, Л.,  1 98 1 .  

БОЛЬШОЙ ПРОСПЕКТ Петроград
ской стороны (до 1 806 Б о л ь ш а я 
д о  р о г а, Б. Г а р н и з о н н а я д о -
р о г а, Б. О ф и ц е р с к а я у л" в 
1 9 1 9-44 п р о с п. К а р л а  Л и б к 
н е х т  а ) ,  между просп. Добролюбова 
и наб. р. Карповки. Проложен в 30-х гг. 
18 в. как дорога через слободы Ямбург
ского, Копорского, С.-Петерб. и Бело
зерского полков (отсюда прежнее назв. ) .  
В 1 772 соору жён склад - Тучков буян 
(д. la, арх. А. Ринальди, в 1 933 пере-

БольwоА проспект ПетроrрадскоА стороны. 

строен ) .  В 1 860 по Б. п. стала ходить 
конка, с 1 908 - трамвай. В кон. 19 -
нач. 20 вв. Б. п. застраивался доходны
ми и др. домами (см. Гонцкевича дом, 
Розенштейна дома) .  На Б. п. размеща
лись торг. т-во «Бр. Елисеевы• (д. 42) , 
отделение Рус. торг.-пром. банка (д. 44) , 
фирма «А. Я. Аболинг с сыновьями" 
(д. 49) ; небольшие т-ры и кинотеатры. 
В годы Сов. власти Б. п. заасфальти
рован. В 1 947 открыто троллейбусное 
движение, в послевоен. годы построены 
д. 27 (арх. Я. Н. Лукин) ,  д. 32/36 (арх. 
А. И. Князев, В. М. Фромзель) , д. 67 
(арх. К. А. Гербер) .  В 1 957 установлен 
бюст В. И. Ленина, в 1 959 - пам. 
Н. А. Добролюбову. На Б. п.: Б-ка 
им. А. С. Пушкина (д. 73) , к/т «Мол
ния" (д. 35) и «Экрам. (д. 30) , ресто
ран «Приморский• (д. 32) . 

Л11т .: П р и • а л о • В . •  &ольwой проспект Пет
роrрадскоl стороны, •БЛ., 1 972, No 26. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТР КУКОЛ (ул. Некра
сова, 1 0 ) ,  осн. в 1 9 3 1  Н. К. Коминой, 
А. А. Гаком и М. Г. Аптекарем как пере
движной т-р при Доме коммунистич. 
воспитания детей Смольнинского р-на. 
С 1 955 совр. назв. Т-ром руководили 
реж. С. Н. Шапиро, М. М. Королёв, 
В. Б. Сударушкин, В. А. Маслов, с 1 988 -
А. А. Белинский. В 1 942-44 т-р рабо
тал в Новосибирске. В репертуаре сказ-



ки Д/IЯ детей: «Алладин и волшебная 
лампа• Н. В. Гернет ( 1 940) , «Красная 
шапочка. ( 1 954) , «Золушка ( 1 963) Е. Л. 
Шварца и др., а так.же спектакли Д/IЯ 
взрослых: «Похождения бравого солда
та Швейка• по Я. Гашеку ( 1 973) , «до 
третьих петухов. В. М. Шукшина ( 1 976) , 
сКлоп• В. В. Маяковского ( 1 979) , «Пе
тербургская фантазия• по Н. В. Гоголю 
и Ф. М. Достоевскому ( 1 982) . В труппе 
( 1 990) : Л. Г. Донскова, С. В. Евгранов, 
Н. В. Карева, В. С. Киселёва, В. В. Ку
кушкин, В. П. Мартьянов, Н. � Тарнов
ская, А. А. Цуканов. Награ.ждён орд. 
сЗнак Почёта• ( 1 98 1 )  . 

Здание построено в 1 9 1 2- 1 3  (арх. 
И. П. Володихин) . В зрительном зале 
480 мест. 

Лur.: Ленинградскому rосударстеенному Боль
wому театру кукол 50 лет, Л., 1982. 

60НДАРОВСКАЯ Юта ( 1 929-44) , 
пионерка, партизанка Вел. Оrеч. войны. 
Училась в ер. школе в Петергофе, затем 
в Л. С осени 1 94 1  связная, разведчица 
в 6-й Ленингр. партиз. бригаде, 28 февр. 
1944 погибла в бою. Именем Б. названа 
улица - ул. Юты Бондаровской в Петро
дворце. 

Лиr.: М о А JКе с  А., Б о г д а н о в а  Д., Помни 
их имена, М., 1960i М о р  о з о в  Н. А., Тихан зона. 
Юта. Пов ести . Л .. 1980. 

60НЧ-6РУЕВИЧ Владимир Дмитрие
вич ( 1 873- 1 955) ,  рев., гос. деятель. 
Чл. Коммунистич. партии с 1 895. Окон
чил Курское землемерное уч-ще. С 1 892 
чл. рев. кружков, в 1 896- 1 905 в эми
грации; учился в Цюрихском ун-те; со
трудник газ. «Искра•, зав. экспедицией 
ЦК РСДРП в Женеве. С нояб. 1 905 в П. 
(привёз на себе под одеждой ок. 25 кг 
динамита Д/IЯ боевых дружин) ; работал 
в редакциях газ. « Новая ж.изн�.», « Вол
на., « Вперёд., «Эхо•, рук. изд-вом «Впе
рёд•. Квартиру Б.-Б. (2-я Рождествен
ская ул., 27) посещал В. И. Ленин. В 
1909- 1 8  возглавлял изд-во «Жизнь и 
знание• в П. В 1 9 1 0- 1 4  чл. редакций 
газ. «Звезда• и «Правда•. После Февр. 
рев-ции чл. Исполкома Петросовета; 
с вооруж.. отрядом занял типографию 
газ. «Копейка•, где организовал выпуск 
«Известий• Петросовета; чл. редакций 
«Известий•, «Рабочего и солдата». В Окт. 
рев-цию комендант р-на Смольный -
Таврический дворец. В 1 9 1  7-20 управ
делами СНК РСФСР. Одноврем. в дек. 
1 9 1 7  - янв. 1 9 1 8  пред. К-та по борьбе 
с погромами, в февр.-марте 1 9 1 8  чл. 
К-та рев. обороны П. В квартире Б.-Б. 
(Херсонская ул" 5) в апр" мае, окт.
нояб. 1 9 1 7  бывал Ленин (ныне Мем. 
музей-квартира В. И. Ленина ) .  В марте 
1 9 1 8  руководил орг-цией переезда Сов. 
пр-ва из П. в Москву. Чл. ВЦИК. С 1 920 
на науч., издат. работе в Москве. В 
1945-55 дир. Музея истории религии 
и атеизма АН СССР в Л. Именем Б.-Б. 
в 1 964 названа улица (часть быв. ул. 
Красного Текстильщика, ранее быв. 
М. Болотная, в р-не Смольного) .  

С о ч.: Избр. соч .• т .  1-3, М "  1959-63; Воспо
ми и1нн• о Ленине, 2 изд., М., 1969. 

Лur.: В. Д. Бомч-Бруеамч, М" 1958; Г о л  у б е -
в а о. Д" в. д. Бонч -Бруевич - М3датель, м" 1972; 
Д е м и д е  н к о Г. Г., Дел у революции немало . . .  
Очерк ж.нзни и дентельностн В. Д. Бонч-Бруевича, 
м" 1976. 

7 Ленинград 

60РНСОВ Александр Фёдорович 
( 1 905- 82) , актёр, нар. арт. СССР 
( 1 95 1 ) ,  Герой Соц. Труда ( 1 981 ) .  В 
1 927 принят в театр-студию при Ленингр. 
т-ре драмы им. А. С. Пушкина, с 1 928 
в основной труппе т-ра. Лучшие роли 
Б.: Павел Корчагин («Как закалялась 
стал�.» по Н. А. Островскому, 1 947) , 
Титан Гара («Мелодия для павлина• 
О. Заградника, 1 978) , Иван Митрофа
нович («Предел возможного• по И. А. 
Герасимову, 1 98 1 ) .  Роли Б. в пьесах 
А. Н. Островского развивали лучшие 
традиции Александринского т-ра сер. 
19 в. В годы Вел. Отеч. войны создал по
пулярную эстрадную программу «Огонь 
по врагу•; выступал на фронте. Снимал
ся в кино. Деп. ВС СССР в 1 962-66. 
Гос. пр. СССР ( 1 947, 1 950, 1 95 1  - дваж
ды) .  На доме, где в 1 956-82 жил Б. 
(ул. Куйбышева, 1 /5) , - мем. доска. 

С о ч.: Иэ творческого опыта, М., 1954. 
Лur.: Р ы б  а к о в а Ю. П" А. Борисов, Л" 1987. 

БОРисЯк Алексей Алексеевич ( 1 872-
1 944) , геолог и палеонтолог, акад. АН 
СССР ( 1 929 ) .  В 1 896 окончил Петерб. 
горный ин-т, в к-ром в 1 9 1 1 - 30 воз
главлял кафедру ист. геологии. Созда
тель и рук. палеонтолоrич. службы Геол. 
к-та (до 1 932) . С 1 930 во главе орга
низованного им Палеонтологич. ин-та 
АН СССР. Один из основателей учения 
об условиях образования и видоизме
нения разл. типов геол. осадков в зави
симости от физ.-геогр. обстановки и её 
эволюции, организатор ряда спец. перио
дич . изданий по палеонтологии. Тр. по 
палеонтологии, ист. геологии. Гос. пр. 
СССР ( 1 943) . На доме, где жил Б. (наб. 
Лейтенанта Шмидта, 1 /2 ) ,  мем. 
доска. 

Лиr.: А. А. Борис ок . М.-Л.,  1947. 

60РОВИКОВСКИЙ Владимир Лукич 
( 1 757- 1 825) , худож.ник. с 1 788 жил в 
П. Учился живописи у Д. Г. Левицкого 
и австрийского худ. И .. Б. Лампи Стар
шего (с 1 792 ) .  Акад. живописи с 1 795, 
советник Петерб. АХ с 1 802. Автор мно
гочисл. портретов современников, отме
ченных чертами сентиментализма, со
четанием декор. тонкости и изящества 
ритмов с верной передачей характера: 
«В. И. Арсеньева• ( 1 795, Г РМ) , «М. И. 
Лопухина" ( 1 797, ГТГ ) , «Ф. А. Боров
ский» ( 1 799, Г РМ) , «Екатерина 11 на 
прогулке в Царскосельском парке» 
( 1 794, ГТГ) , «А. Б. Куракин» ( 1 80 1 -
02, ГТГ ) .  Занимался миниатюрной .жи
вописью: «В. В. Капнист• (нач. 1 790-х, 
ГРМ) , «д. Г. Левицкий» ( 1 795, Г РМ) . 
В нач. 1 9  в. в творчестве Б. нарастают 
классицистич. черты (портреты - кн. 
М. И. Долгорукой, нач. 1 8 1 0-х гг" не
известной, ок. 1 8 1 2, ГТГ ) .  В послед
ние годы жизни примкнул к масонам; 
много занимался религ. живописью 
(иконы Д/IЯ царских врат Казанского 
собора, 1 8 1 0- 1 1 ) .  В 1 798- 1 820 жил 
на Миллионной ул" 1 2. Похоронен в Нек
рополе 18 в. 

Ли.r .: А л е к с е е в а Т. В., В. Л. Боровиковский 
" русска• культура на рубеже 18-19 ВВ" м" 1975. 

60РОДАЧР.В Виктор Георгиевич 
( 1 9 1 5-41 ) ,  лейтенант. Чл. Коммv
нистич. партии. Окончил НовопетергоФ-
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ское воен.-полит. уч-ще им. К. Е. Воро
шилова. В Вел. Отеч. войну в тяж.ёлом 
бою 22 сент. 1941  на подступах к Петер
гофу группа курсантов-пограничников 
во главе с Б. отразила многократные 
атаки гитлеровцев, уничтожив десятки 
врагов; в этом бою Б. погиб. Его име
нем в 1 965 названа улица в Петро
дворце . ...с. 
60РОДnН Александр Порфирьевич 
( 1 833-87) , композитор, учёный-химик, 
обществ. деятель. Род. в П. В 1 856 окон
чил МХА. Изучал химию под рук. 
Н. Н. Зинина. Д-р медицины ( 1 858) , 
проф. (с 1 864) , зав. кафедрой химии 
(с 1 874) , акад. ( 1 877) МХА. Один из 
организаторов ( 1 872) и педагог (до 
1 885) Жен. врачебных курсов. В 1 860-х 
гг. Б. стал чл. Балакиревского кружка 
(•Могучей кучки») , что было решаю
щим в его творч. биографии. Центр. мес
то в музыке Б. занимают богатырские 
образы рус. истории, нар.-героич. эпоса. 
Создатель монумент. жанра в рус. опе
ре («Князь И горы, 1 890, Мариинский 
т-р) , героико-эпич. направления в рус. 
симфонизме (2-я симфония - «Бога
тырская», 1 876, исполнена в концерте 
Рус. муз. об-ва ) ,  рус. классич. квартета 
(выделяется 2-й струн. квартет, 1 88 1 ) .  
Ему принаД11еж.ат высокие образцы во
кальной лирики («Для берегов отчиз
ны дальной•, «Спящая княжна» и др. ) .  
Похоронен в Некрополе мастеров иск-в. 
На доме, где в 1 862- 87 жил Б. ( Пиро
говская, ныне Выборгская наб" 1 /2 ) ,  -
мем. доска. 

Лиr.: Д и а н  и н  С. А., Бородин. Жиэнеоnиса· 
ние, матерИ&{IЫ и документы, 2 изд., М., 1960; С о -
х о р  А" А. П. Бородин, М.-Л" 1965; А. П. Боро
дин в воспоминанuх современников, М., 1985; 
З о р м н  а А., А. П. Бородин, М" 1987. 

60РОДННСКАЯ УЛИЦА, между наб. 
р. Фонтанки и Загородным просп. На
звана в 1 887 в честь 75-летия Бородин
ского сражения 1 8 1 2. Застроена в нач. 
20 в. В 1 909- 1 О сооружены дома 12 
и 1 5, в 1 9 1 1 - 1 2  - дома 1 и 2 (арх. 
Н. К. Прянишников) . В 1 9 1 2- 1 3  воз
ведён Дом инженеров путей сообщения 
(д. 6, инж.. А. А. Барышников) , ныне 
Техникум ж..-д. транспорта им. Ф. Э. 
Дзержинского. В 1 936 построена школа 
№ 308 им. И. П. Павлова (д. 8/ 1 О, арх. 
А. П. Вайтенс ) , в 1 938 - Дом театр. ра
ботников (д. 1 3, арх. А. А. Оль) , в к-ром 
жили К. В. Скоробогатов, В. Я. Соф
ронов, А. И. Лариков, В. П. Полицейма
ко, П. А. Серебряков (мем. доска) .  

Лит.: В о и н  о а В., К и р  и к о а Б., Бородин· 
ска • улица, с БА•, 1977, № 16. 

60РТнЯнский Дмитрий Степанович 
( 1 7  5 1 - 1 825) , композитор, певец, хоро
вой дириж.ёр. С 1 758 жил в П. Учился 
в Придворной певч. капелле, совершен
ствовался в Италии (\ 769- 79) . С 1 784 
клавесинист и композитор при дворе 
вел. кн. Павла Петровича в Гатчине и 
Павловске, где были исполнены его опе
ры (на франц. тексты) : «Празднество 
сеньора•, «Сокол• (обе в 1786 ) ,  «Сын
соперник• ( 1 787) .  С 1 779 капельмей
стер, с 1 796 управляющий, с 1 801  дир. 
Придворной певч. капеллы, ставшей 
под его рук. центром рус. хоровой куль
туры (по просьбе Л. Бетховена капелла 
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впервые исполнила в 1 824 его «Торжест
веннvю мессу•). Похщюнен на Смолен
ском кладб., прах перенесён в �кро
поль мастеров иск-в. На доме, где 
жил Б. (ул. Халтурина, 9) , - мем. 
доска. 

д"r .: Р ы ц а р е в а М" Ко ыпозитор Д. Бортн вн
скиА, л.. t 979; К о в а л  е • К., 6ортнянскиА, М., 
1 91\9. 
БОССЕ Гаральд Андреевич (Эрнесто
вич) ( 1 8 1 2-94 ) ,  архитектор и рисо
вальщик. Учился в Дармштадте. Работал 
в П. в мастерской А. П. Брюл.мва. Акад. 
(с 1 837) , проф. (с 1 854) АХ. Автор мн. 
дворцов, особняков, загородных рези
денций и культовых сооружений п" 
в к-рых мастерски использовал элемен
ты арх-ры разл. эпох и стилей; Пашкова 
дом (Департамент уделов; 1 84 1 -44) , 
особняк А. А. Закревского (Исаакиев
ская пл" 5, 1 850-е гг. ) ,  Кочубея дом 
( 1 853-54) и Бутурлиной дом ( 1 857-
60) ,  усадьбы «Знаменка• ( 1 855-56) 
и «Михайловка• ( 1 858-64) близ Пет
родворца. Жил в собств. доме ( 1 850-
54, 4-я линия в. о" 1 5) .  

Л"r.: Профессор Г. А. Боссе, сЭодчи li•, 1 894, 
NI! 1 2; А и д р  е е  а а В. И" В PllAY от11ичнейwих 
масте ров, •ЛП•, 1 987, N!t 9; Т ы а н е и к о Т. Е., 
Пластика фасадов, из•щество интерьеров, там же. 

IЮТАнИЧЕСКИЙ инститУт АН 
СССР им. В. Л. Комарова (БИН) (ул. 
Профессора Попова, 2) , головное н.-и. 
ботанич. учреждение и координацион
ный центр комплексного изучения фло
ры и растит. покрова СССР. образован 
в 1931  на базе Гл. ботанич. сада и Бо
таническоzо музея А И СССР, к-рые 
входят в состав ин-та на правах отде
лов. Кроме того, ин-т имеет ещё 6 от
делов с входящими в них 1 7  лабора
ториями (палеоботаники, ботанич. ре
сурсоведения, экологии, географии и 
картографии растительности и др.) и 
2 стационара. Осн. тематика науч. иссл. 
связана с возглавляемой ин-том обще
союзной программой «Биологические 
основы рационального использования, 
преобразования и охраны растительно
го мира•. Значит. место отводится также 
иссл" связанным с потребностями нар. 
х-ва и медицины. 

Совр. БИ И - один из вецущих бота
нич. центров мира. По богатству и ценно
сти коллекций растений в гербарии, 
оранжереях, музее и фондов б-ки он 
делит первое место с такими ботанич. 
центрами, как Ботанич. сад в Кью ( Ве
ликобритания) , Парижский музей ес
теств. истории и др. В гербарии ин-та 
ок. 5 млн. листов, среди к-рых образцы 
растений из гробниц фараонов, сборы 
петровских времён, почти все виды 
флоры СССР и разл. регионов Земли. 
Фонды б-ки насчитывают св. 500 тыс. 
тт" q�еди к-рых одна из первых в 
мире печатных ботанич. книг ( 1 484) 
из типографии, основанной Гутенбер
гом. 

В годы Вел. Отеч. войны сотрудни
ки ин-та работали в помощь фронту и 
осаждённому городу. Были составлены 
воен.-геоботанич. карты, разработаны 
методы дешифровки аэрофотосъёмок 
тундры, леса, болот. Большое значение 
имели разработанная в ин-те методика 

Здание 5отани•ескоrо института АН СССР им. В. Л. Комарова. 

сбора и обработки сфагновых мхов 
(широко применялись как перевязочный 
и антисептич. материал) ,  хвои (для по
лучения витаминных настоев) .  На терр. 
ботанич. сада ин-та выращивались ле
карств. растения, в 1 942 сотр. ин-та и 
их дети вырастили 9 млн. штук рассады 
разл. овощных культур и табака, устраи
вали летние огороды в скверах и на буль
варах. В городе была организована вы
ставка дикорастущих съедобных рас
тений и выпущена брошюра «Главней
шие дикорастущие пищевые растения 
Ленинградской области• ( 1 942) . Терр. 
и постройки ин-та сильно пострадали 
от вражеских арт. обстрелов и бомбар
дировок, особенно оранжереи (погибло 
ок. 80% коллекций) .  Сотрудникам ин-та 
удалось сохранить гербарий и б-ку. В 
1 946 был опубл. «Сборник научных ра
бот, выполненных в Ленинграде за три 
года Великой Отечественной войны 
( 1 94 1 - 1 943) •. В актовом зале - мем. 

доска в память сотрудников ин-та, пав
ших в Вел. Отечеств. войне. 

В ин-те работали мн. учёные, завое
вавшие отеч. ботанике мировое призна
ние, в т. ч. К. И. Максимович, С. И. 
Коржинский, И. П. Бородин, Г.  А. Над
сон, Б. А. Келлер (первый дир. БИНа) , 
А. R Криштофович, А. И. Толмачёв, 
Е. М. Лавренко; создателями науч. школ 
были В. Л. Комаров, R И. Кузнецов, 
А. А. Еllенкин. Ин-т награждён орд. 
Труд. Кр. Знамени ( 1 965) . 

БИН публикует ежегодники и пери
одич. издания: «Список растений гер
бария флоры СССР,., «Список семян, 
предлагаемых в обмен•, «Труды•, мно
готомные коллективные сводки, в т. ч. 
«Флора СССР,., «Сорные растения 
СССР,.. 

Лит.: От Аnтекарскоrо оrорода до Ботаниче
скоrо института, М.-Л., 1 957. 

БОТАнИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (ул. Про
фессора Попова, 2 ) ,  одно из старей
ших науч.-просветит. учреждений стра
ны. Ведёт начало от Ботанич. музея Пе
терб. АН ( 1 823, официально открыт в 
1 835 ) ,  созд. на основе растит. коллек
ций Кунсткамеры и коллекций, собран
ных мн. отеч. ботаниками и путешест
венниками. С 1931  науч. отдел Ботани
ческоzо института АН СССР; тогда же 
!>чл открыт для доступа. В фондах Б. м. 

( 1 990) св. 80 тыс. образцов, среди к-рых 
много экспонатов, собранных R М. 
Пржевальским, Г. Н Потаниным, В. И. 
Роборовским, В. Л. Комаровым, R И. 
Вавilловым и др. Более 30 тыс. образцов 
составляют карпологич. коллекцию му
зея (богатое собрание шишек хвойных, 
плоды и семена с разл. приспособлени
ями для их распространения и пр. ) .  Ок. 
17 тыс. образцов - в коллекциях от

дела экон. ботаники (цветки, листья, 
семена, корни, употребляемые для техн. 
и мед. целей, разл. пищ. продукты, эфир
ные масла, смолы, камеди и пр. ) .  Среди 
экспонатов дендрологич. коллекции 
(более 12 тыс.) науч. интерес представ
ляют образцы редких видов, в т. ч. ре
ликтов (мамонтово дерево, вельвичия 
удивительная) , древесин (чёрное, крас
ное, розовое дерево) и мн. др. Тематич. 
экспозиции музея рассказывают об исто
рии и эволюции растит. мира на Зем
ле, о растит. ресурсах СССР, об охране 
природы. Ежегодно музей посещают 
ок. 25 тыс. чел" проводятся тематич. 
экскурсии. 

Лиr.: Б у д  а и ц е в  Л. Ю., Музей Ботанического 
института им. В. Л.  Комарова А Н  СССР (к 150-ле· 
тиlО со дн. осноаани•) . •l>отанический журнал•, 
1 974, N!I 6; Ботанический музей БИН АН СССР, 
л" 1 980. 

БОТАюiЧЕСКИЙ САД (ул. Профес
сора Попова, 2) , одно из старейших 
н.-и. и культ.-просвет. учреждений стра
ны. Осн. в 1 7 1 4  по указу Петра 1 как 
Аптекарский огород, с 1 798 Мед.-бо
танич. сад МХА. В 1 823 преобразован 
в имп. С.-Петерб. ботанич. сад. С 1918 
Гл. ботанич. сад РСФСР, с 1 925 - Гл. 
ботанич. сад СССР, в 1 930 был пере
дан АН СССР. С 1 9 3 1  в составе Бота
ническоzо института АН СССР. 

До 1 823 осн. деятельность сада бы
ла связана с медициной, хотя кроме 
выращивания лекарств. растений в нём 
собирали коллекции оранжерейных рас
тений и гербарии (первый каталог сада 
включал ок. 1 300 видов растений) . Среди 
учёных, работавших в саду в этот пе
риод: И. Сигезбек (нача.г. изучение фло
ры окрестностей П" читал лекции по 
мед. ботанике для студентов) ,  Г. Ф. Со
болевский (впервые опубликовал на 
рус. яз. капитальный для своего време
ни труд «Санктпетербургская флора., 
1 801 -02) , Т. А. Смеловский (перевёл 
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на рус. яз. «Философию ботаники• 
К. Линнея) . Коллекции живых расте
ний и гербарии сада увеличивались 
благодаря участию в путешествиях кр. 
ботаников R С. Турчанинова (Забай
калье, 1 830- 35 ) ,  А. И. Шренка (Воет. 
Казахстан, 1 840-45) , К. И. Максимо
вича (вокруг света на фрегате «Диана•, 
1 853-57) и др. В оранжереи сада по
ступали растения из Юж. Азии, Центр. 
и Юж. Америки (в 1 83 1 -36 в Рио
де-Жанейро существовал филиал Б. с.) . 
Коллекции сада увеличивались также 
за счёт экспедиций Рос. геогр. об-ва, 
напр. R М. Пржевальского и Г. R По
танина (Центр. Азия) . собрание круп
нейших гербариев, разл. ботанич. иссл., 
многочисл. публикации сделали Б. с. 
центром флористич. иссл. России и 
выдвинули его на одно из первых мест 
среди ботанич. садов Европы; по богат
ству коллекций (св. 2 1  тыс. видов) Б. с. 
уступал только саду в Кью ( Великобри
тания) , а по собранию азиат. флоры не 
имел равных. В 1 8 7 1  началось издание 
•Трудов императорского С.-Петербург
ского сада•, с 1 901  - «Известий Бота
нического сада•. С кон. 1 9  в. Б. с. оказы
вает практич. помощь с. х-ву. При саде 
была открыта станция для испытания 
семян ( 1 877 ) ,  Центр. фитопатологич. 
станция ( 1 90 1 ) ,  сад принимал участие 
в ботанич. исследованиях, организован
ных Переселенч. управлением. После 
Окт. рев-ции в Б. с. переданы оранжереи 
царских резиденций и частных усадеб 
Аптекарского о-ва. В 1 9 1 9- 3 1  осн. на
правлением работ в Б. с. было изуче
ние флоры, растительности и растит. 
ресурсов, иссл. фотосинтеза и пр. 

БОльшая часть совр. терр. Б. с. спла
нирована в англ. пейзажном стиле. В от
крытом грунте растут преим. виды фло
ры СССР, обычные для умеренных ши
рот, на альпийских горках - растения 
альпийскоrо пояса Кавказа, Средизем
номорья, Центр. Азии, Сев. Америки. 
В о ранжереях богатые коллекции тро
пич. и субтропич. растений воссоздают 
фрагменты растительности тропич. ле
сов и водоёмов, саванн и пр. 

Лuт.: (К у з  н е  ц о  • Н. И.t. Ботани ческий им
ператорскиА сад (• СПS) , в кн.: Энцикло педиче
ский спо Вlрь Ф. А. 6рокr1уза и И. А. Эфрона, 

1• 

т. IV-A, СП6, 1 89 1 ;  Импе раторский С.-Петербурr
ский ботанический са д  за 200 лет его существоu 
ниа, т. 1 - 3, СП6 - П., 1 9 1 3- IS; Г р и 6 1 -
н о в В. И., Л у р ь е Л.  Я., Аптекарский остров, 
л .. 1 988.. , ..(. БОТАНИЧЕСКОЕ uБWЕСТВО ВСЕ
СОIОЗНОЕ АН СССР ( ВБО) (ул. Про
фессора Попова, 2) , созд. в дек. 1 9 1 5  
в П .  на учредит. съезде представителей 
ботанич. учреждений из разных rоро
дов России. В 1 9 1 5-32 наз. Рус. ботаиич. 
об-во, в 1 932-45 - Гос. всерос. бота
нич. об-во, совр. назв. с 1 945. ВБО орга
низует и проводит съезды ботаников, 
симпозиумы и совещания по актуальным 
проблемам ботаники и смежных наук, 
по вопросам охраны природы и рацио
нальноrо использования богатств рас
тительного мира. ВБО состоит из центр. 
орг-ции с 19 секциями (в т. ч. культур
ных растений, болотоведения, лесоведе
ния и дендрологии, флоры и раститель
ности, науч.-пед. и др. )  и комиссиями 
(напр., по охране растительности) . Име
ет 61 отделение в союзных и автоном
ных республиках и в rородах РСФСР, 
к-рые объединяют ок. 8000 д. ч. Высш. 
орган ВБО - съезд, в периоды между 
съездами об-вом руководят Совет и 
Президиум ВБО. Президенты об-ва: 
И. П. Бородин ( 1 9 1 6-30 ) ,  В. Л. Кома
ров ( 1 930-45) , В. Н. Сукачёв ( 1 946-
63) , Е. М. Лавренко ( 1 963-82) , с 
1 982 - А. Л .  Тахтаджян. Издаёт •Бота
нический журнал• (с 1 9 1 6) , «Проблемы 
ботаники• (с 1 950) , тезисы и доклады 
к междунар. и отеч. ботанич. съездам, 
тематич. сб-ки, монографии и метод. 
пособия. 

Лцr.: Л а в р е  и к о Е. М.,  Юн а т  о в А. А.,  
50 лет Всесоюзного ботанического общества, сБо 
танический •урнал•, 1 965, т. SO, № 9; Всесоюзное 
ботаническое общество, Ленингра д. Справочник, 
л .. 1 978 . 
.Юткин Сергей Петрович ( 1 832-
89) , врач и обществ. деятель, один 
из основоположников терапии как науч. 
дисциплины в России, создатель круп
нейшей школы клиницистов. Окончил 
Моск. ун-т ( 1 855) .  В П. с 1 860. С 1 8 6 1  
проф. МХА ( с  1 8 8 1  ВМА) . Тр .  п о  клини
ке и патогенезу заболеваний сердца и 
сосудов, инфекц. болезней, анемий и др. 
Впервые в России создал при клинике 
науч. лабораторию, где проводились ис
следования по клинич. фармакологии, 
эксперим. терапии и др. С 1 878 пред. 
Об-ва рус. врачей в П. В 1 88 1  избран 
гласным Гор. думы и зам. пред. Комис
сии обществ. здоровья, в 1 886 - по
печителем всех гор. б-ц П. и пред. ко
миссии при мед. Совете по вопросам 
улучшения сан. условий и уменьшения 
смертности в России. По инициативе 
Б. в П. организованы жен. врачебные 
курсы ( 1 872) , открыта ( 1 882) бесплат
ная Александровская барачная б-ца 
(ныне Больнича имени С. П. Бtпкина) ,  
введён школьный сан. надзор. Похоронен 
на Новодевичьем кладб. Именем Б. в 
1 898 названа улица (см. Боткинская 
YJ1UЧa). В сквере у входа в ВМА (Вот
кинская ул., 1 )  - пам. Б. ( 1 908, скульп. 
В. А. Беклемишев) . На терр. б-цы им. Б. 
( Мирrородская ул., 3) бронз. бюст Б. 
( 1 896, скульп. И. Я. Гинцбург) . На зда
нии Академич. терапевтич. клиники 
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Morиna С. П. 6от кина на Ново девичьем клаА6ище. 

ВМА, где в 1 86 1 - 89 работал Б. (Вот
кинская ул" 20) , и на доме, где он жил 
в 1 878-89 ( Красная ул" 77) , - мем. 
доски. 

Лит.: П е т р  о а Б. Д., С. П. Боткин - &нэнь 
и деительность, М., 1 982; А и т о  и о а В. Б., Г е  о р -
r и е в с к и й А.. С., С. П. Боткин и военно-меАнцин
ска � ака деми•, М., 1 982 .• 

ВОТКИНСКАЯ УЛИЦА (до 1 898 
О ф и ц е р с к а я, С а м а р с к а я ) ,  
между пл. Ленина и просп. Карла Марк
са. Названа в честь С. П. Биrкина. Воз
никла в 1 8  в. По находившимся здесь 
домам офицеров с нач. 1 9  в. первое назв. 
улицы. В 1 872 построен д. 20/5 для Кли
ники воен.-полевой хирургии (арх. 
К. Я.  Соколов) .  В 1 9 30-е �т. сооружён 
жилмассив для сотрудников ВМА (д. 1 5, 
арх. О. Л. Лялин, Л. В. Руднев) .  На Б. 
у. - ст. метро «Площадь Ленина•. 
БРАУДО Исай Александрович ( 1 896-
1970 ) ,  органист, пианист, педагог, музы
ковед, засл. деят. иск-в РСФСР ( 1 957 ) , 
д-р иск-ведения ( 1 965) , глава ленингр. 
органной школы. В 1 9 1 4- 1 5  и 1 92 1 -
2 3  учился в Петрогр. консерватории; 
с 1 923 преподаватель, с 1 935 проф. там 
же (классы органа и фп. ) .  С 1 927 кон
цертировал как органист. Похоронен на 
Серафимовско111 кладб. Имя Б. присвоено 
одному из классов консерватории. 

Лur .: М а А с к и А В., И. А. 6рауАо - мыслитепь 
и музыкант, в сб.: Муз ыка и анэиь. Музыка и му
зыканты Ленииrра да, Л. - М., 1 972. 

БРЕННА (Вrеппа) Викентий ( Винчен
цо) Францевич ( 1 745- 1 820) , худож
ник-декоратор и архитектор. По проис
хождению итальянец. В 1 783- 1 802 ра
ботал в П. и его пригородах, в 1 790-х 
в Павловске строил парковые беседки, 
расширял дворец, декорировал ряд двор
цовых комнат и залов. Частично пере
строил дворцы в Гатчине и П. (Камен
ноостровский двореч) , заново отделав 
и их интерьеры. Для стиля парадных 
помещений, оформленных Б., характер
ны монумент., несколько тяжеловес
ные формы, сочетающие классич. ком
позицию с перегруженностью орна
ментики и отделки. Лучшее произв. 
Б. - Румянцевский обелиск. В 1 797-
1 800 руководил постройкой Инжене� 
ного замка. В 1 802 уехал из П., умер 
в Дрездене. 

Лur .: Ш у й с к и й В. К., Винченцо 6ренна, Л., 
1 986. 



100 БРИНЬКО 

Улица БроАскоrо. Вид со стороны Неаскоrо проспекта. 

БРИНЬКО Пётр Антонович ( 1 9 1 5-
4 1 ) ,  Герой Сов. Союза ( 1 94 1 ) ,  лейте
нант, лётчик-истребитель. Канд. в чл. 
Коммунистич. партии. Участник боёв 
у оз. Хасан ( 1 938) , на р. Халхин-Гол 
( 1 939) и сов.-финл. войны. В Вел. Оrеч. 
войну ком. эскадрильи 1 3-го истребит. 
авиаполка, участвовал в обороне п-ова 
Ханко и Л., сбил 15 самолётов против
ника (2 из них таранил) .  Погиб в возд. 
бою 1 4  сент. на подступах к Л, Похо
ронен в братской могиле в д. Низино 
(в 7 км от Петродворца) .  Именем Б. 
в 1 952 назван переулок (быв. Таиров, 
в p-)le пл. Мира ) .  
БРОДСКИЙ Исаак Израилевич ( 1 883-
1 939 ) ,  живописец и график, засл. деят. 
иск-в РСФСР ( 1 932) , д-р иск-ведения 
( 1 939) . Учился в Одесском худ. уч-ще 
( 1 896- 1 902) и АХ ( 1 902-08 ) у И. Е. 
Репина. Чл. Союза рус. худож.инков, 
АХРР ( 1 924) ,  пред. Общества имени 
А. И. Куинджи (с 1 930) ,  проф. (с 
1 932) и дир. Всерос. АХ (с 1 934) . В 
1 932-39 преподавал в ЛИ НЖАСе. 
До Окт. рев-ции исполнял острополит. 
карикатуры для сатирич. журналов 
( 1 905-07) , выполнил эскиз картины 
«Красные похороны• ( 1 906, Музей
квартира Б. ) ,  работал в области пейза
ж.а и портрета (•Портрет с дочерью•, 
1 9 1 1 ,  Музей-квартира Б. ) .  В сов. время 
создавал ист.-рев. картины, в т. ч. серию 
произв., посв. В. И. Ленину: «Торже
ственное открытие ll конгресса Комин
терна• ( 1 920-24, Г РМ ) ,  « Выступление 
В. И. Ленина на митинге Путиловского 
завода• ( 1 929) , •В. И. Ленин в Смоль
ном• ( 1 930, оба в ЦМЛ, Москва ) .  Похо
ронен на Литераторских мостках. Име
нем Б. названа улица (см. Бродскоzо 
улича) . На доме, где в 1 924-39 ж.ил Б. 
(пл. Искусств, 3 ) ,  - мем. доска, здесь 
ж.е Музей-квартира Б. (открыт в 1 949, 
сохранились обстановка, мем. пред
меты; колл. рус., сов. живописи, в т. ч. 
произв. Б.) . 

Лмr.: 5 р о А с к и А И. А., И. И. Бродский, М" 
1 973; :Живопись, графика, скупьnтура XVIJl
XX ••· МуэеА-каартира И. И. 5родскоrо. Ап ьбом
каталоr, л .• 1 989. 

БIОДСКОГО УЛИЦА (до 1 9 1 8  М и  -
х а й л о в с к а я, до 1 940 Л а с с а -
л я) , между пл. Искусств и Невским 

просп. Названа в честь И: И. Бродского. 
Проектировалась в 1 834-35 арх. К. И. 
Росси, застраивалась до 1 839 (фасады 
выполнены по проекту Росси ) .  Открыва
ет перспективу на Михайловский дво
реч со стороны Невского просп. В 1 834-
39 возведено здание Дворянского собра
ния (д. 2, арх. П. П. Жако, в 1 899-
1 90 1  перестроено арх. А. П. Максимо
вым по проекту В. А. Шрётера, в 1 948-
49 реставрировано под рук. арх. И. Г. 
Капцюга) .  В 1 873-75 перестроен д. 
1 /7 (арх. Л. Ф. Фонтана ) ,  для г-цы •Ев
ропейская•. В 1 92 1  в д. 2 открыта Фи
лармония; в этом ж.е доме размещена 
Муз. 6-ка. В д. 4 фирменный маг. «Са-
моцветы•. , 
«БРОДВЧАЯ СОБАКА.•, лит.-артистич. 
кабаре в 1 9 1 2- 1 5. Созд. 06-вом интим
ного т-ра (организатор Б. К. Пронин) 
как клуб худ. интеллигенции, площадка 
для экспериментов в сфере иск-ва и про
паганды новой эстетики. Помещалось 
в подвале второго двора Жако дома 
(ныне пл. Искусств, 5 ) .  Чл.-учредители: 
А. Н Толстой, М. В. Добужинский, 
Н Н. Сапунов, С. Ю. Судейкин, В. А. 
Подгорный, Н. Н Евреинов, Н. В. Пет
ров, И. А. Фомин, Пjfонин. В «Б. с.• была 
осуществлена одна из кардинальных 
идей нач. 20 в. - синтез иск-в: поэзии, 
музыки, живописи и т-ра и объединение 
худож.инков новых направлений. Устра
ивались вечера поэзии, муз. и театр. ве
чера, лекции, чествования рус. и заруб. 
деятелей иск-ва. Пост. посетителями 
«Б. с.• бЫJ1И А. А. Ахматова, Н С. Гуми
лёв, О. Э. Мандельштам, Г. В. Иванов, 
М. А. Кузмин, П. П. Потёмкин и др. 
Специфика «Б. с.• - в особой атмосфе
ре, духе независимого творчества, сво
бодной импровизации. Для посетителей 
«Б. с.• - поэтов, худож.инков, артис
тов - характерно осознанно-игровое 
поведение, готовность к участию в лю
бой спонтанно возникающей театр. си
туации, от скандала до чтения стихов. 
Появление в «Б. с.• •Фармацевтов• -
богатой публики, стремящейся приоб
щиться к артистич. миру и способной 
оплатить это стремление, изменило дух 
кабаре. Однако и сам конфликт между 
«буржуа• и «худож.ником• во многом 
носил игровой характер. Преемником 

«Б. с.• стало лит.-артистич. кабаре •При
вал комедиантов•. 

Лиr.: П а р и  н с  А. Е., Т н м е н 'lн к  Р. д .. 
Программы •Брод••еА с обаки•, • ан .: Пам nникн 
культуры. Новые открыти•. Е-.еrодник, 1 983, Л., 
1 985. , _.f. «БРОКГАУЗ - ВФl'VН., издат. фир
ма, акц. об-во в 1 889- 1930. Осн. петерб. 
типографом И. А, Ефроном (1847-
1 9 1 7 )  и нем. фирмой Ф. Брокгауза 
по инициативе С. А. Венгерова. типо
графия и контора помещались в Прачеч
ном пер., 6. Гл. изд. - «Энциклопе
дический словарЬJО (82 осн. и 4 доп. полу
тома, 1 890- 1 907, 111раж. 75 тыс. экз.) . 
Словарь выходил под общей ред. И. Е.  
Андреевского, с буквы • В.• - К. К. Ар
сеньева и Ф. Ф. Петрушевского. Ред. 
отделов: Венгеров, Н И. Кареев, Д. И. 
Менделеев, Э. Л. Радлов, Вс. С. Со
ловьёв, И. И. Янжул и др. Остался не
завершённым • Новый энциклопеди
ческий словарЬJО под ред. Арсеньева 
(29 тт. из 48; 1 9 1 1 - 1 6) .  Изд-во вы
пустило также «Малый э�щиклопедИ
ческий словарЬJО (3 тт., 1 899- 1 902; 
2 изд., 2 тr. (4 вып. ) ,  1 907-09) , «Ев
рейскую энциклопедию• ( 16 тт., 1 908-
1 3 ) ,  «Энциклопедию практической ме
дицины• (5 тт., 1 907- 1 5) ,  настольные 
справочн111Си «Здоровье•, «дети• и др.; 
серии: •Библиотека великих писате
лей• под ред. Венгерова (20 тт.; иллюст
рированные полн. собр. соч. А. С. Пуш
кина, У. Шекспира, Дж.. Байрона, Ф. 
Шиллера, Мольера) ,  •История Европы 
по эпохам и странам• (36 вып.;  под 
ред. Кареева и И. В. Лучицкого) , «Биб
лиотека естествознания• ( 1 8  тт.), «Биб
лиотека промышленных знаний• (под 
ред. Менделеева) ,  «Дешёвая библиоте
ка самообразования• (2 сер., 86 вып.) 
и др. После Окт. рев-ции изд-во выпуска
ло ист., литературоведч., искусствоведч. 
и краеведч. издания, серию биографий 
•Образы человечества•, дет. книги. 

Лur .: Илл юстрированны А каталог иэданиА Ак· 
ционерноrо общестu 6ро1.rауэ - Ефрон . СПБ. 
1 9 1 3 ;  Катапоr иэдательстоа 5рокrауэ - Ефрон, 
Л" 1 917; К а у ф  N а Н И. М., Русские ЭИЦИIUIО• 
nедии, о. 1, М ., 1 960, 
БРОНЕПОЕЗДА. В ходе обороны П. в 
годы Гражд. войны широко исполь
зовались для огневой поддержки войск 
и решеню1 самостоят. задач в полосе 
ж.. д. Б., иэготовленные петрогр. Пути
ловским и Обуховским, а также Ижор
ским (в 1 9 1 9  построил 6 Б.) з-дами, 
участвовали в подавлении Керенского -
Краснова мятежа, разгроме войск ген. 
Н Н Юденича. В мае 1 9 1 9  в р-не стан
ций Волосово и Кикерино успешно дей
ствовал Б. № 6 им. Ленина (ком. А. И. 
Шмай, комиссар И. И.  Газа) . В окт. Б. 
им. Ленина и № 44 (ком. В. М. Евдо
кимов, комиссар М. В. Богданов) участ
вовали в освобождении Павловска и 
Детского Села, в нояб. за Ямбург вели 
бои Б. № 38 •Черноморец. (ком. И. Н 
Деменев, комиссар П. Т. Коньков) , 
им. Ленина, №№ 43, 44, 60 и 67. В со
ставе Береговой группы войск, ликви
дировавшей мятеж на форту «КраснаR 
Горка•, действовал Б. № 52, построен
ный сормовскими рабочими. Путилов
ский Б. № 2 «Победа или смерты (ком. 
А. Е. Зайцев) в составе сводного отряда 



петрогр. рабочих, балт. моряков и сол
дат был направлен на помощь рев. Моск
ве в нояб. 1 9 1 7, затем участвовал в боях 
за установление Сов. власти на Украи
не. Петрогр. Б. принимали уЧастие 
в боях на Сев. фр. 

Развитие авиации и бронетанк. войск 
уменьшило значение Б. Тем не менее 
ряд Б. принил активное участие в Ле
нингр. битве 1941 -44. В р-не ст. Мар
тышкино по войскам противника вели 
огонь Б. Балт. флота «Балтиец• и «За 
Родину• (на здании вокзала станции 
установлена в 1 975 мем. доска) . Эффек
тивно действовали также Б. •Ленинград
ский комсомолец•, No 30 и др. 

ВРУСНЕВ Михаил Иванович ( 1 864-
1937 ) ,  деятель рев. движения. В 1 885-
91 студент петерб. Технол. ин-та. В 
1 889 создал одну из первых в России 
с.-д. групп (см. Бруснева группа) ,  к-рая 
вела рев. пропагандУ в рабочих круж
ках на Васильевском о-ве, на Путилов
ском з-де, у Нарвской заставы. В 1 890-
91 участвовал в поднесении адреса 
R В. Ш емунову от рабочих, в демонст
рации на его похоронах, в орг-ции пер
вой маёвки в России. С 1 89 1  в Москве, 
затем отбывал ссылку в Сибири. С 1 904 
в П., участник Рев-ции 1 905-07. С 
1 907 отошёл от полит. деятельности. 
После Окт. рев-ции работал в Нарком
торге, в проектных орг-циях. Похоронен 
на Никольском кладб. 

С о ч.: Во;tник.ноаение пераых социал -демокра
тических органиэациА , • Пропетарска• реаолю
ци••, 1923, No 2 .  

вРУснввл ГРУППА (др. назв. -
«Ц е и т р а л ь и ы й р а б о ч и й к о
м и т е т•, « Р а б о ч и й  с о ю з•) ,  одна 
из первых с.-д. орг-ций в России. 
Окончательно сложилась в 1 889 в П. 
под рук. М. И. Бруснева в результате 
объединения рев. студенч. молодёжи 
и участников рабочих кружков, преем
ственно связанных с действовавшими 
в 1 883-88 в П. группами Д. Блаzоева 
и П. В. Точисскоzо. ставила целью 
пропагандУ марксизма среди передовых 
рабочих, подготовку из них будущих 
руководителей рабочего движения. Ор
ганизовала св. 20 рабочих кружков, в 
к-рых вели занятия студенты Технол., 
Горного и Лесного ин-тов, ун-та (Брус
нев, В. С. Голубев, Л. Б. Краски, В. В. 
Святловский, В. Цивиньский и др. ) .  
Осенью 1 890 руководители кружков -
рабочие Путиловского, Обуховского, 
Балт. и др. кр. з-дов образовали Центр. 
рабочий кружок [Ф. А. Афанасьев, 
R Д. Богданов, Е. А. Афанасьев ( Кли
манов) ,  Г. А.·  Мефодиев, П. Е. Евгра
фов, В. В. Фомин и др.] , ведавший про
пагандистской работой в этих круж
ках. Б. г. первой в России предпринила 
попытки выйти за рамки кружковой про
паганды. Члены Б. г. участвовали в 
1890-9 1  в стачках рабочих Новоад
миралтейского з-да, ф-ки Торнтона, 
распространили листовки, участвовали в 
орг-ции полит. демонстрации во время 
похорон публициста R В. Шелгунова 
(см. Ше.лzуновская демонстрсщuя) , про
вели первые в России маёвки 1 89 1 -

92. Б .  г .  имела связи с группой «Осво
бождение труда•, с рев. кружками Моск
вы, Ниж. Новгорода, Казани, Киева, 
Варшавы и др. Прекратила деятельность 
после массовых арестов 1 892-93. Нек
рые участники Б. г. вошли в ленинский 
петерб. •ОJюз борь6ы за освобождение 
рабочего класса». 

Лur.: О р е х  о •  А. М., Пераые марк.снсты 
а России . Петербур rскиА • РабочиА союз • .  1887-
1893 rr., М., 1979; Or народничестаа к марксиз
му, л., 1987. 

ВРЮЛЛОВ Александр Павлович 
( 1 798- 1 877) , архитектор, рисовальщик, 
акварелист; предст. позднего класси
чизма. Брат К. П. Брюл.лова. Род. в П. 
Учился у своего отца - мастера декор. 
резьбы, затем в АХ ( 1 8 10-2 1 )  у А. А. 
Михайлова 2-го. Изучал арх-ру в Ита
лии ( 1 822-26) и Франции (до 1 830) . 
Преподавал в АХ ( 1 83 1 -7 1 ,  с 1831  
акад" с 1 832 проф.) .  Используя традиц. 
формы рус. классицизма, построил 
в П. Михайловский т-р ( 1 83 1 -33, 
ныне Малый театр оперы и балета) , 
здание Штаба гв. корпуса ( 1 837-43) , 
Пулковскую обсерваторию близ П. 
( 1 834-39) , собств. дом ( 1 845; см. Брюл
лова дом) . В ряде работ Б. отошёл 
от классицизма в сторону готич. и др. 
стилизаций (церковь в Парголове, 
1 83 1 ;  лютеранская ц. св. Петра на Нев
ском просп. в П., 1 833-38) . Б. - один 
из авторов· восстановления Зимнего 
дворца после пожара 1 837 (Мала
хитовый и Александровский залы, 
1 838- 39) , автор архит. решения Лей
тенанта Шмидта моста. Создал ряд 
изысканных, но суховатых по испол
ненню акварелей - портреты Е. П. Ба
куниной ( 1 830-32, Г ТГ ) ,  А. А. Перов
ского ( 1 834, Всес. музей А. С. Пушки
на) , выполнил рисунки - виды П. для 
изд. ОПХ «Собрание видов С.-Петер
бурга и его окрестностей• (нек-рые ли
тографированы в 1 82 1 - 22) . Похоро
нен на гор. кладбище в Павловске. 

Лur.: О л ь  Г. А. , Архитектор Брюллоа , Л.- М . ,  
1955; е е  ж е, А. Бр 1ОJ1Лоа, Л . ,  1983. 

ВРЮЛЛОВ Карл Павлович ( 1 799-
1 852 ) ,  живописец и рисовальщик. Брат 
А. П. Брюллова. Род. в П. Учился в 
АХ ( 1 809-2 1 ) ;  преподавал там же 
( 1 836-49, проф. ) .  Творчество Б. внес
ло в живопись рус. классицизма роман
тич. пафос, яркую эмоциональность, 
жизненность. Его произв. отмечены ут
верждением чувственно-пластич. красо
ты человека (• Нарцисс•, 1 8 1 9, «Итальян
ский полдены, 1 827, - оба в Г РМ; 
•Вирсавия•, 1 832, ГТГ) ,  драм. напря
жённостью образов («Последний день 
Помпеи•, 1 830-33, Г РМ; публ. демонст
рация этого произв. в 1 834 в зале АХ 
стала событием в обществ. и духовной 
жизни П.) , тонким психологизмом 
(«R В. Кукольник•, 1 836, •А. Н. Стру
rовщиков•, 1840, автопортрет, 1 848, 
•М. А. Ла!ЩИ•, 1 85 1 ,  - все в ГТГ ) . Б. -
блестящий мастер парадного портрета 
(•Всадница•, 1 832, ГТГ; «Ю. П. Самой
лова с воспитанницей А. Паччини•, ок. 
1 839, Г РМ) . В 1 843-47 выполнил ряд 
картонов на религ. темы для Исаакиев
ского и Казанского соборов. Акварели и 
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рисунки Б. отмечены непосредствен
ностью наблюдения. Б. имел многочисл. 
последователей (т. и. брюлловская шко
ла) . С 1 850 жил в Италии. На стене 
конференцзала АХ, где учился Б. (Уни
верситетская наб" 1 7 ) , - мем. доска. 

Лur.: А ц а р " и н а Э., К. П .  Брю J1J1оа, М .• 
1963; К о р и  и .11 о •  а А. В., К. БpIOJ1J108 в Петер
бурrе, Л., 1976; Л е о и т ь е • а Г .  К., К. SpJOJU10•. 
2 И3А., Л., 1983. 

ВРЮЛЛОВА ДОМ ( Сьездовская линия 
В. О., 2 1 ) ,  пам. арх-ры классицизма. 
Дом-особняк построен в 1780-х гт. 
(автор неизв. ) ,  куплен арх. А. П. БрЮ11-
ловым и перестроен в 1 845 по его 
проекту. Сохранился фасад 1 8  в" центр. 
часть к-рого отмечена 4 коринфскими 
пилястрами и фронтоном и украшена 
барельефными панно и масками в зам
ках окон. При перестройке (дворовые 
.флигеля, интерьеры) использованы ком
позиц. приёмы арх-ры антич. жил. до
ма с внутр. двориками, украшенными 
фонтанами и скульптурой. В 1 9 1 0-х гт. в 
Б. д. размещался музей «Старый Петер
бург., с 1 967 - Б-ка им. R А. Остров
ского. 
ВРЙЮJ,ЕВ Александр Александрович 
( 1 883- 1 96 1 ) ,  режиссёр, нар. арт. СССР 
( 1 956) .  Чл. КПСС с 1 943. Род. в П. 
Окончил ист.-филол. ф-т Петерб. ун-та 
( 1 908) . С 1 904 пом. реж. в Общедоступ
ном т-ре П. П. Гайдебурова; в 1 905-
19 в Передвижном т-ре (рук. Гайде
буров) , где пост. св. 60 спектаклей. 
Работал педагогом в дет. домах П. 
( 1 920- 2 1 ) .  Один из основателей и пер
вых рук. сов. т-ра для детей. В 1921-
61 гл. реж. Театра юных зрителей, 
к-рому в 1980 присвоено имя Б. Среди 
его пост. - «Конёк-Горбунок• П. П. Ер
шова ( 1 922) , «Гуси-лебеди• R Пятниц
кой и С. Я. Маршака ( 1 924 ) ,  «Свои 
люди - сочтёмся• ( 1 927)  и др. пьесы 
А. R Островского, «Ундервуд• Е. Л. 
Шварца ( 1929, с Б. Зоном) ,  •Ревизор• 
R В. Гоголя ( 1936, 1 955) , « Недо
рослы Д. И. Фонвизина ( 1 943, 1 954 ) ,  
•Морская дружба• Н. Вагнера, «Сын 
полка• В. П. Катаева и •Красный 
галстук• С. В. Михалкова ( 1 945-47; 
Гос. пр. СССР, 1 950) и др. Похоронен 
на Литераторских мостках. На доме, 
где в 1921-61  жил Б. (Моховая ул., 
33) ,  - мем. доска. Именем Б. в 1 970 
названа новая улица (в р-не массовой 
жил. застройки севернее Муринского 
ручья) .  

Л11т.: К а р  а С .• Так начиналс• ТЮЗ ...• • сб .: 
Белые ночи, (•. 3 1, Л .• 197 4 .  
BYBIIOB Андрей Сергеевич ( 1 884-
1938 ) ,  парт. и гос. деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1 903. Учился в Моск. 
с.-х. ин-те. Вёл рев. работу в разл. го
родах, в т. ч. в П. После Февр. рев
ции чл. Моск. обл. бюро РСДРП (б) . Де
легат 7-й (Апр.) Всерос. конферен
ции и 6-го съезда РСД РП (б) (избран 
чл. ЦК) . Чл. Политбюро ЦК и Воен.
рев. парт. центра по руководству вос
станием. В Окт. рев-цию чл. ПВРК, 
комиссар всех ж.-д. вокзалов П. Делегат 
2-ro Всерос. съезда Советов, чл. ВЦИК. 
С нояб. 1 9 1 7  чл. коллегии НКПС, ко
миссар ж. д. Республики на Ю. С весны 
1 9 1 8  на парт. и воен. работе. В 1 924-
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29 нач. ПолнтупраВllення РККА и чл. 

РВС СССР. С 1929 нарком просвеще
ния РСФСР. Много внимания уделял 
развитию в Л. нар. образования, музеев, 
т-ров. Канд. в чл. ЦК в 1919-20, 
1922-24, чл. ЦК с 1924, в 1925 секр. 
ЦК, в 1924-34 чл. Орrбюро ЦК ВКП(б). 
Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. Необосно
ванно репрессирован; реабилитирован 
посмертно. Имя Б. в 1933-37 носил 
ЛГУ. 

С о ч.: Осноаные вопр осы истории РКП. Сб. ст., 
М., 192 4; Статьи и реqи о иароАНОМ образова
нии, м., 1959. 

Лuт.: Б и и е а и• Л., С е р е  б р н и  с к и А З ., 
Л. Бубнов, М., 196 4; 1! р а m о а В. П., Наасеrд•. 
11.0 конца, 2 И:JА., М., 198 4; А. С. 6у бноа, а кн.: 
Гuрди• Октнбра. Петроrрад, М., 1987; Р о д и и л . . 
А. С. Ву бво•. Воеина• и попитич еска• деате л:ь
и ость, м., 1988. 

БYJilIOB Иван Григорьевич (1872-
1919), инженер-кораблестроитель, ген.
майор (1912). Окончил Мор. инж. уч-ще 
в Кронштадте (1891 ) и Мор. акаде
мию в П. (1896). С 1904 преподавал 
в Петерб. политехн. ин-те (с 1909 проф.) 
и с 1910 - в Мор. академии. Осново
положник строит. механики корабля. 
Теоретич. работы Б. нашли широкое при
менение при проектировании в 1908-
10 линейных кораблей. По проекту Б. 
построены первая в России подводная 
лодка «дельфин. с двигателями внутр. 
сгорания (заложена в 1902 в П. на 
Балт. судостроит. з-де), а затем подвод
ная лодка «Барс• (заложена в 1913 там 
же). На доме, где в 1895-1919 жил Б. 
(16-я линия В. О., 13), - мем. доска. 
БУДДАЙСКИй ХРАМ (Приморский 
просп., 91), пам. арх-ры. Построен в 
1909-15 арх. Г. В. Барановским по 
инициативе далай-ламы и при консуль
тации учёных-востоковедов и худож
ников В. В. РаД11ова, С. Ф. Ольден
бурга, Ф. И. Щербатского, Н. К. Рёриха. 
В красочной, цветистой арх-ре монумент. 
храма необычного облика использова
ны мотивы траднц. тибетского зодчества 
(башня с позолоченным заверше
нием - сганчжиром•), в декоре -
религ. будцийская символика (8-раднус
ный круг «Хардэ•, конич. «чжалцаны• ДЛЯ 

печатных молитвенных текстов). В 1938 
Б. х. передан в Гос. фонд, в 1942-60 
в нём размещалась воен. радиостанция. 
В 1960 здание передано АН СССР, в 
1981 - Музею истории религии и атеиз
ма, в 1990 возвращено будцийской об
щине Л. 

Лu'f'.: К и р и к о в  6. М., Ф е д о р о в  С. Г., 
Зодчий - энци uопедист. О таорческом пути архи
тектора Г .  В. Варано ккоrо, •ЛП•, 1985, Nt 2. 

6УКИНИСТЙЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ, 
развивалась в П. с кон. 80-х гг. 18 в. 
Центр Б. т. - Апраксин двор. Перво
нач. букинисты не имели лавок и тор
говали «на рогоже• и в «развалах•. Пер
вые лавки появились в кон. 18 в. В Апрак
сином дворе до пожара 1862 было 20 ла
рей и лавок, торговавших старыми кни
гами. После пожара «солидные• бу
кинисты переместились в центр П. 
В 1867 на Садовой ул. близ Публ. 
6-ки открыл антикварный книжный ма
газин М. Николаев. Помимо Вllадель
цев магазинов и лавок Б. т. вели бродя
чие («холодные•) букинисты (в осн. на 

Бу ддийский храм. 

Александровском, Андреевском и Сыт
ном рынках). К кон. 19 в. центр Б. т. 
переместился на Литейный просп. В 
1878 И. Г. Мартынов открыл здесь 
первый букинистич. магазин, в 1885 в 
д. 59 открыт магазин В. И. Клочкова 
(ныне в здании магазин No 61 «Буки
нист•). В кон. 19 - нач. 20 вв. наибо
лее известны антикварно-букинистич. 
фирмы М. П. Мельникова, Л. Ф. Мели
на, Д. А. Наумова, И. И. Базлова, 
Ф. Г. Шилова и др. Особенно славилась 
фирма Н. В. Соколова (Литейный просп" 
51), к-рый организовал торговлю на 
«европ. манер• и в нач. 20 в. выпустил 
ряд каталогов антикварной книги. С нач. 
1-й мир. войны Б. т. пришла в упадок, 
мн. фирмы прекратили существование. 
После Окт. рев-ции часть букинистнч. 
магазинов национализирована. В 20-х 
гг. Д11я руководства гос. Б. т. создан 
букинистич. отдел при Петрогр. отделе
нии Госиздата, открыты 5 магазинов 
старой и удешеВ11ённой книги. Крупней
шее пр-тие 6. т. 20-30-х гг. - буки
нистич. отдел «Международной книги•, 
к-рый издал ок. 280 бюллетеней и ок. 
80 каталогов, доныне сохраняющих науч. 
ценность. Букинистич. отделы имели 
книжные магазины АН СССР, Лит. 
фонда СССР, др. орг-ций и изд-в. Цент
ром частной 6. т. в 20-х гг. оставался 
Литейный просп" где действовали де
сятки букинистич. магазинов, лавок, 
ларей. В окт. 1930 частная Б. т. в Л. 
полностью национализирована. В 1934 
А/\Я упраВ11ения Б. т. создан спец. отдел 
антикварно-букинистич. торговли Лен
КОГИЗа - АБУК. В 1941 в Л. рабо
тали 5 специализированных букинистич. 
магазинов и ряд букинистич. отделов 
в магазинах новой книги. В период 
блокады продолжал работать магазин 
No 61 на Литейном просп. В 50-60-х гг. 
сеть букинистнч. магазинов восстанов
лена и расширена. В 1990 в Л. 15 бу
кинистич. магазинов системы Ленкни
tи (из них 2 специализируются на 
книгообмене) и св. 60 букинистнч. 
отделов в магазинах новой книги. 
Крупные букинистические отделы -
в «доме военной книги•, магазинах 
«Академкниги•, «Книжной лавке пи
сателя•. 

Л11r.; Ши л о •  Ф ., Записки староrо 1.ниан • 
ка, (2 И3д. ), М., 1965; М а р т ы  и о •  П. И., По я
аека • мире кииr, Л., 1969; Л а в р  о а И. П., Кии•
ныА мир Ле ииlП'рад•, Л., 1985. 

6УлАВСКИЙ Виктор Константинович 
(1918-39), Герой Сов. Союза (1940, 
поем.), лейт. Чл. ВЛКСМ. В Кр. Ар
мии с 1937. Окончил Коломенское арт. 
уч-ще, служил в Ленингр. ВО. В сов.
финл. войну ком. батареи 402-го гаубич
ного арт. полка 7-й армии. Проявил 
героизм при уничтожении вражеских до
тов. Погиб на Карельском перешейке. 
Похоронен на Сестрорецком кладб. Име
нем 6. в 1940 названа улица (быв. 
Новая ул., между Киевской и Чернигов
ской улицами). 
6УЛА'ЮВА ДОМ (ул. Рылеева, 1/9), 
пам. арх-ры. Построен в 1-й четв. 19 в. 
(арх. неизв.) в характерных формах рус. 
классицизма. Занимает важное место в 
ансамбле Преображенской пл. Главный. 
3-этажный фасад дома акцентирован 
6-колонным плоским портиком ионич. 
ордера, постаВ11енным на аркаде 1-го 
этажа, завершённым треуг. фронто
ном и украшенным лепными масками 
на замковых камнях и скульпт. панно, 
ожиВ11яющими суровую гладь стен. 
Внутр. планировка Б. д. типична ДllЯ мно
гоквартирного жил. дома П. 1-й трети 
19 в. В 1820-х гг. в Б. д. происходили 
собрания будущих декабристов, к к-рым 
прин&Д11ежал сын В11адельца дома 
А. М. Булатов. Позже в Б. д. на
ходились редакции ж. «Русская стари
на•, «Отечественные записки• (в кварти
ре поэта А. н.·nлещеева), «Русское бо
гатство•. 
6УЛГАРИН Фадцей Венедиктович 
(1789-1859), журналист, писатель. В 
1806 окончил 1-й кадетский корпус, за
тем состоял на воен. службе. С 1819 
постоянно жил в п. (ДО 1857). Изда
вал ж. «Сев. архиР (1822-28) и «Сын 
отечества. (1825-39, совм. с Н. И. Гре
чем; в 1829 журналы были объедине
ны), первую в России частную лит.-по
лнт. газ. сСевернаs� nчe.IUl8 (с 1825, с 
1831 совм. с Н. И. Гречем). В нач. 
1820-х гг. сблизился с К. Ф. Рылеевым 
(участвовал в декабристском альм. «По
лярная звезда•, 1823-25), а также с 
А. С. Грибоедовым, жившим в 1826 после 



освобождения из-под ареста на даче Б. 
на Выборгской стороне; Б. опубл. фраг
менты из комедии «Горе от ума• в из
данном им первом рус. театр. альм. 
«Русская Талия• ( 1 825; единств. при
жизненная публикация комедии) .  После 
восстания декабристов 1 825 Б. как из
датель и критик занял откровенно вер
ноподданнич. позицию, нападал на лите
раторов пушкинского круга и др. лит. 
конкурентов, выступал с ожесточённой 
критикой писателей «гоголевского на
правления•; впервые употреблённое Б. 
в уничижит. смысле определение «нату
ральная школа• (в «Сев. пчеле•) было 
использовано В. Г. Белинским как на
звание реалистич. направления в лит-ре 
1 840-х гг. «Сев. пчела•, как и «нравст
венно-сатирические• романы Б. - «Иван 
Выжигин• ( 1 829) ,  «Пётр Иванович Вы
жигин• ( 1 831 ) ,  - пользовались широ
кой популярностью в кругах петерб. чи
новничества, купечества и мещанства, 
что дало повод Николаю 1 назвать Б. 
«королём Гостиного двора•. В рус. об
ществ. сознании фигура Б. - бесприн
ципного лит. коммерсанта, осведоми
теля 1 1 1  отделения - стала неотьем
лемой частью образа казённо-официоз
ного П. 1 820-50-х гг. ; Б. - адресат 
многочисл. язвит. эпиграмм (в т. ч. 
А. С. Пушкина, П. А. Вяземского, 
Е. А. Баратынского) .  Определ. интерес 
для характеристики повседневнuй жиз
ни П., в частности его низов, представ
ляют очерки Б. («Чиновник•, «Воро
жея•, «Салопница•, «Извозчик-ночниn, 
«Гостиный двор• и др.) ,  опубл. в собра
ниях соч. Б. и в его сб. «Очерки рус
ских нравов ... • ( 1 843) , а также «Жур
нальная всякая всячина• - суббот
ние фельетоны Б. в «Сев. пчеле•. Б. 
описал наводнение 1 824 в П. («Сочи
нения•, ч. 3, 2 изд., СПБ, 1 830) . Часто 
меняя адреса, Б. в 1 830-е гг. жил на Цар
скосельском просп., позднее - на Нев
ском просп., 93. 

Ли.f'.: М е щ е р "  к о а В.  П . •  А. С. Грибоедов. 
Литературное окружение и аоспрю1тие ( X I X  -
нач. ХХ в. ) ,  Л" 1 9 8 3 ,  rл. 9;  Р е й  т б л а т  А., Ви
док Фиглхрии ( И стори• одноА литературной ре
путации) . - с Вопросы литературы•, 1990, № 3. 

БУ ЛДАКОВ Геннадий Никанорович 
( 1 924-90) . архитектор, нар. арх. СССР 
( 1 984) . д. ч. АХ СССР ( 1 988) . Чл. 
кпсс с 1 945. с 1 94 1  в л" работал на 
Кировском з-де. В 1 942-45 в действую
щей армии. Окончил ЛИСИ ( 1 95 1 ) ,  в 
1 960-67 работал в ин-те Ленпроект, 
с 1 963 рук. мастерской № 1 ин-та 
Лен НИИпроект. В 1 97 1 -78 нач. 
ГлавАПУ, в 1 9 7 1 -87 гл. арх. Л" в 1 97 1 -
8 7  пред. Градостроит. совета. Один из 
авторов Ген. плана развития Л. на 1 963-
90 и проекта планировки пригородной 
зоны Л" Ген. плана развития Л. и Ле
нингр. обл. на период до 2005, рук. раз
работки и один из авторов проектов 
планировки и застройки сев.-зап. и юго
зап. р-нов л" проектов детальной пла
нировки р-на севернее Муринского ру
чья, Шувалово - Озерки, р-на севернее 
ул. Новосёлов и др. Под рук. Б. разра
ботаны Ген. планы планировки гг. Зеле
ногорск ( 1 965) , Сестрорецк ( 1 972) и 

др. Б. - автор архит. решений ст. метро 
«Гражданская• и «Чёрная Речка•, ре
конструкции замощения Дворцовой пл" 
пл. Сrачек, проекта благоустройства 
эспланады Смольного собора ( 1 977)  
и др. Автор св.  80 науч. тр. по пробле
мам арх-ры и градостр-ва. С 1 986 пред. 
правления ЛО Союза архитекторов 
РСФСР. С 1 986 участвовал в работе 
редколлегии энциклопедич. справочни
ка «Ленинград.. Похоронен на Литера
торских мостках. 
БУМАIНАЯ ФАJJРИКА гознАКА 
(просп. Огородникова, 7 ) ,  вырабатывает 
бумаги t:пец. назначения, в т. ч. с во
дяными знаками, пром. бумаги, товары 
нар. потребления. Осн. в 1 8 1 8  инж. 
А. А. Бетанкуром под назв. Экспедиция 
заготовления гос. бумаг, совр. назв. с 
1 9 1 9 .  До Окт. рев-ции кроме денег и гос. 
бумаг ф-ка выпускала высокохуд. по
лиграф. издания (книги, альбомы) .  С 
ф-кой были связаны худ. П. С. Пет
ровский, И. Я. Билибин, R Набоков, 
учёные и изобретатели Б. С. Якоби, 
Р. Э. Ленц, изобретатель способа од
нопрогонной многокрасочной печати 
(т. н. орловская · печать) И. И. Орлов. 
Здесь впервые применили для изготов
ления кредитных билетов металло
графскую печать: в 1 856 выпущены пер
вые рус. почтовые марки. Усиление в 
кон. 1 9  в. рев. настроений связано с име
нами Е. А. Афанасьева ( Климанова) 
(мем. доска) и М. Е. Розенштейна. Пос
ле Окт. рев-ции на этой ф-ке выполнен 
эскиз первого сов. герба (с мечом) . Пе
реработанный с учётом замечаний В. И. 
Ленина рисунок стал основой сов. гер
ба. В нач. 20-х гг. на ф-ке осталось 
только бумажное произ-во, печатное 
было сконцентрировано в Москве. 
В 1 94 1  ушли на фронт 368 работ
ников (мем. доска, посв. памяти уч1;1ст
ников Вел. Отеч. войны ) , часть ф-ки 
была эвакуирована в Краснокамск. До 
нояб. 1 94 1  на ф-ке вырабатывалась до
кументная и противоипритная бумага, 
изготовлялись корпуса для мин, произ
водилась пищ. целлюлоза для выпеч
ки хлеба, затем до авг. 1 943 обору
дование было законсервировано. На 
фронтах и в блокадном Л. погибли 
642 · работника ф-ки. В послевоен. пе
риод на ф-ке выпущена бумага для де
нежных эмиссий 1 947 и 1 96 1 .  В 70-
80-х гг. проведена реконструкция ф-ки; 
освоен выпуск мелованной высокоглин
цевой бумаги. Имеются ДК им. В. П. 
Ногина, музей истории ф-ки. 
БУМАжНЫй КАнАл, прорыт во 2-й 
пол. 1 8  в. между рр. Екатерингофка 
и Таракановка. Назв. от бумагопря
дильной ф-ки Л. Кёнига, осн. в 1 873 
в Екатерингофе (ныне прядильно
ниточный комб-т «Советская звезда•) .  
Дл. ок. 1 100 м, шир. 1 0  м, глуб. 0,3-
1 м. Отходит от Екатерингофки ниже 
места впадения в неё обводного кан" 
огибая с С.-З. Екатерингофский о-в, 
на к-ром находится Парк им. 30-летмя 
ВЛКСМ; близ Сутугина моста соеди
няется с Таракановкой. В межень пере
сыхает. Вода сильно загрязнена пром. 
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и бытовыми стоками. На Б. к. 2 моста: 
Бумажный и Сутугин. 
БУМАжНЫй МОСТ, через Бумажный 
кан" на трассе Лифлиндской ул. Первый 
дер. мост на этом месте построен 
до 1 795, в 1 823 он был перестроен 
по проекту инж. А. А. Бетанкура 
(инж. Б. Клапейрон под рук. П. П. Ба
зена) в дер. арочный однопролётный 
мост, в 1 862 - в трёхпролётный мост 
с центр. двухподкосным и боковыми 
балочными пролётными строениями. В 
1 949 дер. пролётные строения замене
ны металлическими (инж. А. Д. Сапер
штейн, П. М. Блохин) .  В 1 962-63 
Б. м. перестроен в балочный трёхпро
лётный с качающимися стойками (инж. 
Е. А. Болтунова, арх. Л. А. Носков) . 
Пролётное строение неразрезное, из 
предварительно напряжённого железо
бетона. Дл. моста 29,7, шир. 1 9,3 м. 
БУРЕНИИ Николай Евгеньевнч ( 1 874-
1 962 ) ,  деятель с.-д. движения с 1 90 1 .  
Род. в П .  Окончил коммерч. уч-ще и 
3 курса АХ в П. Чл. техн. группы при 
ПК РСДРП. В Рев-цию 1 905-07 чл. 
Боевой техн. группы при ЦК РСДРП. 
Участвовал в орг-ции возвращения В. И. 
Ленина из эмиграции в П. в нояб. 1 905. 
В 1 9 1 3  один из создателей и пред. 
«об-ва изящных искусств., обслуживав
шего лекциями и концертами рабочие 
аудитории и воскресные школы. В 1 9 1 4-
1 7  вёл рев. работу среди моряков Балт. 
флота. После Окт. рев-ции в Петрогр. 
гороно, в Наркомвнешторге. С 1 935 на 
пенсии. Автор воспоминаний «Памятные 
годы• (2 изд., 1 967) . На доме, где в 
1 890- 1 962 жил Б. ( Рузовская ул" 3) , -
мем. доска. Именем Б. в 1 967 названа но
вая улица (между ул. Тухачевского и 
просп. Маршала Блюхера) .  

Лur .: Л JD т е р А., Революционер, писатель, 
"У•ы1<ант-nросветктель, с Невв•.  1974, N!! 12. 

ВУТЛЕРОВ Александр Михайлович 
( 1 828-86 ) ,  химик-органик, акад. Пе
терб. АН ( 1 874) . Окончил Казанский 
ун-т ( 1 849) . С 1 868 проф. Петерб. ун-та. 
Создал ( 1 86 1 ) и обосновал теорию хим. 
строения органич. веществ. Первым 
объяснил явление изомерии ( 1 864) . 
Выполнил большое число работ по син
тезу и исследованию олефинов, спир
тов и др. Основал первую школу рус. хи
миков. ·Активно выступал за развитие 
высш. образования Д11J1 женщин, был од
ним из организаторов Высш. жен. (Бес
тужевских) курсов. Пред. Отделения 
химии Рус. физ.-хим. об-ва ( 1 878-82) . 
На доме (8-я линия в. о" 1 7) ' где в 
1 870- 86 жил и работал Б. в хим. лабо
ратории Петерб. АН, - мем. доска. Име
нем Б. в 1 965 названа новая улица 
(в р-не Пискарёвки) .  

Лur.: В ы "  о в Г. В., А. М. Вутперов. М" 
196 1. ' 

БУ'ГУРЛИНОЙ ДОМ (ул. Чайковско
го, 1 0) .  пам. арх-ры. Построен в 1 857-
60 (арх. Г. А. Боссе ) . Имеет важное 
градостроит. значение, удачно замыкая 
перспективу Моховой ул. В композиц. 
и декор. решении использованы приёмы 
дворцовой барочной арх-ры 1 8  в. (центр. 
3-осная часть, увенчанная лучковым 
фроl_!тоном, несколько отступает в глуби-
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ну, боковые ризалиты выходят на крас
ную линию улицы) .  Фасады обога
щены большим кол-вом скульптуры. Ши
рокая открытая терраса между риза
литами на уровне 2-го этажа с ажур
ной металлич. решёткой создаёт допол
нит. декор. эффект. В кон. 1 9  - нач. 
20 вв. в здании размещалось посольст
во Австро-Венгрии. 
БУЙНЫ, распространённое название 
о-вов в дельте Невы (Масляный Б., Саль
ный Б., Сельдяной Б., Винный Б., 
Пеньковый Б. и пр.) . В 1 8- 1 9 вв. на 
о-вах находились амбары для товаров, 
к-рые было удобно грузить на суда и 
лодки. Большинство о-вов после засып
ки отделявших их проток перестали 
существовать или превратились в 
п-ова. 
БЬlКОВ Константин Михайлович 
( 1 886- 1 959 ) ,  физиолог, акад. А Н  СССР 
( 1 946) , акад. АМ Н СССР ( 1 944) . Окон
чил Казанский ун-т ( 19 1 2) .  Ученик 
И. П. ЛQAJJIOtIO. В 1921 -50 в Ин-те 
эксперим. медицины, одновременно 
проф. ряда вузов Л. С 1 950 дир. Ин-та 
физиологии им. И. П. Павлова в Л. 
Иссл. функциональные взаимоотноше
ния коры головного мозга и внутр. ор
ганов методом условных рефлексов. Тр. 
по физиологии пищеварения, хим. пе
редаче возбуждения, интероцепции. Гос. 
пр. СССР ( 1 946) . На фасаде дворо
вого флигеля Ии-та эксперим. медици
ны ( Кировский просп., 69-7 1 )  и на зда
нии Ин-та физиологии (наб. Макарова, 
6) - мем. доски. 
«БЫЛОЕ•, ежемес. журнал по исто
рии рев. движения в России. Выходил 
в 1 906-07 и 1 9 1 7-26. Тираж ок. 
30 тыс. экз. Изд-во и редакция после
довательно помещались на Спасской ул. 
(ныне ул. Рылеева, 25) , Знамеиской 
ул. (ныне ул. Восстания, 19 ) , Литей
ном просп., 2 1 .  Изд. Н. Е. Парамонов, 
ред. В. Я. Богучарский, П. Б. Щёго
лев, при участии В. Л. Бурцева. Охваты-

вал историю обществ. движения с 1 8  в. 
м Рев-ции 1 905-07, преобладал мате
риал по рев. движению 1 860- 80-х гг. 
Подвергался репрессиям и на 1 0-й 
(22-й) книге в 1 907 был закрыт. Вмес
то № 1 1 - 1 2  за 1 907 вышли сб-ки « На
ша страна• и «0 минувшем•. В 1 908 
вместо «Б.• выходил ж. «МинуJ!1111Ие 
годы• ( 1 2  номеров) . С июля 1 9 1 7  из
дание было возобновлено (ред. Щёго
лев, зам. А. А. Шилов, Ю. Г. Оксман 
и др.) одноимённым кооперативным из
дат. т-вом ( 1 9 1 7- 27 ) ,  к-рое кро
ме журнала выпустило св. 50 книг ист.
рев. тематики, преим. на архивных ма
териалах. В 1 9 1 7  - нач. 1 926 вышло 
35 номеров (тираж до 6 тыс. экз.) ,  зна
чит. часть материалов посв. рев. движе
нию 20 в. 

Лvr.: • 8ести111. исторкн и литературы•, 1 908, 
№ 1 (указатель к сБ.• эа 1 906-07 ) ; Библиоте
ка Соцвалистичес�r.оА а11адемни. СМстематическиА 
уuэате.11ь статеl • материало•, nомещЕииwх • •ур
иале cБWJ1oe• эа 1 9 1 7-22 rr., М., 1 923; Журналы 
•Былое• и •Мину•шие rоД111•. Указатель сод.ер••· 
нна, аат.-с ост. Ф. М. Лурье, а. 1 -3, М., 1 987; 
Л у р ь е Ф. М., Храннтелк npoD1J1oro. Журнал 
•БЬU1ое•. Иfторв•, �кторы, Пд.8теn11, Л., 1 990. 
БЫСТРЯНСКИИ (наст. фам. В а т и н) 
Вадим Александрович ( 1 886- 1 940) , 
деятель рев. движения, публицист. Чл. 
Коммунистич. партии с 1 907. Род. в П. 
Учился в ун-тах П. и Цюриха. С 1 908 
чл. ПК РСДРП. В 1909 арестован, сос
лан в Сибирь. Участник Окт. рев-ции 
(П. ) ,  делегат 2-го Всерос. съезда Сове
тов, чл. ВЦИ К, работал в ред. газ. 
«Правда•, «Известия ВЦИК•. С 1 9 1 8  
чл. ред. газ. «Петрогр. правда•, «Сев. 
коммуна•, с 1 9 1 9  - «Известия Петро
совета•. С 1 922 рук. Петрогр. исmарта, 
затем на преподават. работе. Чл. ред. 
газ. «Ленингр. правда•. В 1 936-40 дир. 
Ленингр. ин-та истории партии. 

Лмr.: И а а и о • а Л. В., Исторнк-мар1.сист 
В. А. Sыстр•иск.нl ( Ватин) ,  а кн.: Исторн• н ис
торики, М., 1 974; К л  у w и и В. И., Пераые уче
ные марксист� Петрограда, Л.,, 1 97 1 .  
Б Ы ТО ВО Е  О Б С Л У Ж И В А Н И Е  
(с л у ж б  а б ы т  а ) ,  часть сферы об-

служивания, оказание непроизводств. и 
производств. услуг населению (ремонт 
JКИЛищ, обуви, одежды, стирка и др.) .  
Первонач. в П. услуги населению ока
зывали кустари (цирюльники, башмач
ники, портные и т. п.) , затем артели -
посыльных по доставке цветов, конди
терских изделий, театр. билетов, пере
носчиков мебели при торг. дворах, 
грузчиков и т. п. За годы Сов. власти 
Б. о. превратилось в самостоят. отрасль 
гор. х-ва Л., к-рая включает дома Б. о., 
мастерские, объединения. Пр-тия Уп
равления Б. о. ЛеНГОриспОЛJtома ока
зывают населению 40% услуг (в стоимо
стном выражении ) ,  Управления пошива 
и ремонта одеJКДЫ «ЛенинграJЩдеJКАР-
20% ,  Управления пр-тиями коммуналь
ного обслуживания - 1 5 % ,  объединения 
«Орбита-сервис. - 1 0 % ,  остальные -
1 5 % .  В 1 990 в Л. ок. 3 тыс. пр-тий 
Б. о. (в т. ч. по ремонту и пошиву 
обуви ок. 500, ремонту и пошиву одеJКДЫ 
св. 300, ремонту телерадиоаппаратуры 
35, ремонту холодильников, пылесосов, 
стиральных машин 1 2, ремонту квар
тир 42, ремонту часов св. 80, химчист
ки и крашения ок. 30, прачечных ок. 70. 
фотографий ок. 1 20 и др. ) . Они оказы
вали ок. 1 тыс. видов услуг на сумму 
св. 260 млн. руб. С 1 987 при объеди
нениях службы быта открыты много
числ. кооперативы. 

Лur .: S у А р • DI а. • и а Е. Т., Т о  л м а ч е· 
а а Н. Н., 91У.аба быт�ЛеиИIП'рад8, Л., 1 986. 
БЫТОВЫЕ ОТРиДЫ комсомольско
молодёжные, одна из форм помощи 
ленинградцам в период 6лоК4i1ы 1941-
1944. Возникли по инициативе комсо
мольцев Приморского р-на в дек. 1 94 1 .  
Вскоре были созданы и в др. р-нах 
Л. Зимой 1 94 1 -42 в Б. о. состояло 
ок. l тыс. комсомольцев. Кроме того, 
к их работе в каждом р-не привле
кались ещё от 500 до 700 чел. Бойцы 
отрядов в янв.-марте 1 942 обошли ок. 
30 тыс. квартир, оказали мед. помощь 
8,5 тыс. больным, установили ежеднев
ный уход за 1 О тыс. истощённых жи
телей города, определили в дет. дома и 
ясли св. 1 5  тыс. детей, оставшихся без 
родителей. 

Лит.: 900 героичс�ких дне А. Сб. документоа и "  •. 
териалов, М.-Л . •  1 966; Шу м  и л  о в Н. Д., Глав
ное - за бота о быте ЛIОдеl, • ero кн.: В дни блока
ды, 2 иэд., М.,  1977; К р  к н  о в с к и х  А. П., Ши ш
к н н В. А., Преодоление бытовых трудностей, в кн.: 
В rоды суровых исnытаннА, Л.,  1 985. 

БЬlЧИЙ ОСТРОВ, в сев. части дельты 
Невы. Дл. св. 400 м, наиб. шир. 
св. 1 00 м. Отделён от о. Крестовский 
Гребным каналом и узкой безымянной 
протокой, представляющей собой боко
вой вход в Гребной как., при стр-ве к-ро
го намыта зап. часть Б. о. и выпрямлен 
его юж. берег. Зап. половина о-ва часто 
затопляется. В воет. части яхт-клуб Ле
нингр. мор. техн. ун-та. Шлюпочная 
(зимой по бонам) переправа на о. Крес
товский. 



«В пАмять 150-лЕпtя ЛЕНИЮ'РА
ДА•, медаль, гос. награда СССР. Учреж
дена Указом През. ВС СССР от 16 мая 
1957. Согласно Положению об этой 
медали, утверждённому Исполкомом 
Ленсовета 23 мая 1 957, ею награжда
лись граждане Л., отличившиеся в про
ведении · работ по восстановлению и ре
конструкции города и обеспечившие 
своим трудом развитие его пром-сти, 
транспорта, гор. х-ва, торговли, науч. 
и культ.-просвет. учреждений, при усло
вии проживания в Л. или его пригородах 
не менее 5 лет, в т. ч. домашние хозяйки, 
принимавшие активное участие в благо
устройстве города, работе школ и дет. 
учреждений. Этой медалью награжда
лись так.же участники обороны Л. в пе
риод Вел. Оrеч. войны, награждённые 
медалью •За оборону Ленинграда•, не
зависимо от места их проживания в мо
мент учреждения медали. Медаль круг
лая (диам. 32 мм) , из цветного метал
ла. На лицевой стороне изображение 
пам. В. И. Ленину у Финляндского вок
зала на фоне Невы и Адмиралтейства. 
В верх. части медали надпись: «В память 
250-летия Ленинграда•. На оборотной 
стороне изображение здания Смольно
го, над к-рым надпись: «Городу-герою 
слава!•. Внизу цифра с250•. В верх. части 
медали изображение орденов Ленина и 
Красного Знамени, к-рыми к 1 957 был 
награждён Л. Медаль имеет колодку, 
обтянутую шёлковой муаровой лентой 
синего цвета с белыми полосками по 
краям. Посредине ленты красная поло
са, имеющая с каждой стороны по JUJe 

Медапь 
<18 ПIМ8ТЬ 
250-летм. 

Леtо1нrрада•. 

Дом Вавель6ерrа. 

ВолодарскиА мост через Неву. 

• 

• 

узких .жёлтых полоски. Медалью награж
дено ок. 1 430 тыс. чел. 

Лur .: Сбqрник закоиодател•ны:х актоа о rocy· 
дарствеииwх 1J8rpaдax СССР, М., 1 984. 
ВАВЕЛЬБЕРГ А ДОМ (Т о р г о в ы й 
б а н к) ( Невский просп., 7 /9) , пам. 
арх-ры. Построен в 1 9 1 1 - 1 2  (арх. 
М. М. Перетяткович) для банкирского 
дома Г. Вавельберга. В оформлении зда
ния использованы мотивы зодчества 
итал. Возрождения (лоджии, аркады 
1-го этажа, формы окон) .  Фасады обли
цованы тёмно-серым гранитом и украше
ны рустованными колоннами, пилястра
ми, декор. скульпт. рельефами (скульп. 
Л. А. Дитрих, В. В. Козлов) . Операц. зал 
с колоннами ионич. ордера и резным 
кессонированным плафоном облицован 
жёлтым искусств. мрамором. В здании 
располагались Петерб. торг. банк, мага
зины, конторы. Ныне в нём центр. агент-

ство возд. сообщений «Аэрофлота•, 
кассы аэропорта сПулково•, изд-во 
сАврора•. 
ВАВНЛОВ Николай Иванович ( 1 887-
1943) , генетик, растениевод, один из ор
ганизаторов биол. и с.-х. науки в СССР, 
обществ. деятель, акад. АН СССР 
( 1 929) ,  акад. А Н УССР ( 1929 ) ,  през. 
( 1 929-35) и вице-през. ( 1 935-40) 
ВАСХ НИЛ. Брат С. И. Вавwюва . Окон
чил Моск. с.-х. ин-т ( 1 9 1 1 ) .  С 1 921  в 
П. (Л.) . В 1 921 -40 возглавлял Оrдел 
прикладной ботаники и селекции С-х. 
учёного к-та [с 1 930 Всес. ин-т растение
водства - ВИ Р, с 1 967 им. В.; на здании 
ин-та ( Исаакиевская пл., 13 )  - мем. 
доска; в 1 980 открыт музей В.) ; 
одиоврем. в 1 930-40 дир. Генетич. лаб. 
(ныне Ин-т общей генетики АН СССР, 

с 1 966 им. В.) .  Организовал ботанико
агрономич. экспедиции в страны Среди
земноморья, Азии, Сев. Африки, Сев. и 
Ю.ж. Америки, в результате к-рых были 
установлены древние очаги формообра
зования культурных растений, собрана 
крупнейшая в мире колл. семян культур
ных растений (к 1 940 в колл. ВИ Ра ок. 
200 тыс. образцов) . Обосновал учение 
об иммунитете растений ( 1 9 1 9 ) , открыл 
закон гомолоrич. рядов в наследствен
ной изменчивости организмов ( 1 920) . 
Мужественно защищал генетику в борь
бе с сучением• Т. Д. Лысенко. През. 
Геогр. об-ва СССР ( 1931 -40) . Чл. 
ВЦИ К  и ЦИ К СССР. Пр. им. В. И. Ле
нина ( 1 926) . Незаконно репрессиро
ван; реабилитирован посмертно. В 1 967 
имя В. присвоено Всес. 06-ву генети
ков и селекционеров. Именем Н И. 
и С И. Вавиловых в 1 967 названа ули
ца - ул. Вавиловых (новый проезд 
между просп. Наукй и ул. Дорога на 
Озерки) .  

Лит.: Н. И. Вавило•. Из эпистол•рноrо насле
дия, 1 9 1 1 - 1 928 rr., М., 1 980; то .&е, 1 929- 1 940 rr., 
м . •  1 987; R и. Вавилов. О..ерки, IIOCПOMHHIHU, ма
териалы, под ред. С. Р. Микулииского, М., 1987; 
Н. И.  Вааилоа, 3 изд., М., 1 987; 6 о А к о В. В., В и
л е  и с 1. и 1 Е. Р., R И. Вавилов. Сrраницw жизни 
и де•тельности, М., 1 987; Б а л  ь д  ы ш Г. М., П а
и к э о а с к а н Г. И., Н. Вавилов а Петербурге -
Петро�раде - Ленинграде. Л., 1 987. 
ВАВИЛОВ Сергей Иванович ( 1 89 1 -
1 95 1 ) ,  физик, основатель сов. науч. шко
лы физ. оптики, акад. ( 1 932) и през. 
( 1 945-51 )  АН СССР. Брат Н И. Ва
вилова. Окончил Моск. ун-т ( 1 9 1 4 ) .  С 
1932 в Л. Работал в физ. ин-те АН СССР 
(с 1 932 дир.) , науч. рук. Гос. оптич. ин-та 
(ныне им. В. ) .  Автор фундам. трудов 
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по физ. оптике, гл. обр. по люминесцен
ции и её практич. применению. Под рук. 
В. открыто излучение Черенкова -
В. Попул.яризатор науки, тр. по филосо
фии естествознани.я и истории науки. 
Первый пред. правлени.я Всес. об-ва 
«Знание• (с 1 947) , гл. ред. БСЭ (с 1 949 ) .  
Деп. В С  СССР с 1 946. Гос. пр. СССР 
( 1 943, 1 946, 1 9 5 1 ,  1 952 - поем. ) .  На 
доме, где в 1 932-51 жил и работал В. 
(Биржева.я лини.я, 1 2) ,  - мем. доска. 
Именем Н. И. и С И. Вавиловых в 1 967 
названа улица - ул. Вавиловых (новый 
проезд между просп. Науки и ул. Доро
га на Озерки) . 

Ли.r .: С. И. Вааилов. Очерки и воспоминани11, 
2 изд., м., 1 98 1 ;  К е л е р  в. Р., с. Ba8ИJI08, м" 
1 984; Л е в w и и Л.  В .• Свет - мое призвание, М., 
1 987. / 

ВАГАНОВА Агриппина Яковлевна 
( 1 879- 1951 ) ,  артистка балета, педагог, 
балетмейстер, нар. арт. РСФСР ( 1 934) . 
Род. в П. С 1 897, по окончании Петерб. 
театр. уч-ща, в Мариинском т-ре. Полу
чила известность как виртуозна.я клас
сич. танцовщица, утверждавша.я худ. 
принципы школы М. И, Петипа и её пе
дагогов (Л. И. Иванова, Е. О. Вазем, 
Х. П. Иогансона и др. ) . Оставив сцену, 
с 1 9 1 7  зан.ялась пед. де.ятельностью. С 
1921  педагог ЛХУ (с 1 946 проф. ) .  Си
стема В., сложивша.яс.я в процессе пре
подавани.я, изложена ею в кн. «Основы 
классического танца• ( 1 934) , к-ра.я оста
ётс.я одним из важнейших пособий в 
этой области. В 1 9 3 1 -37 худ. рук. ба
летной труппы Ленингр. т-ра оперы и 
балета им. С. М. Кирова, где пост. в своей 
ред. «Лебединое озеро• П. И. Чайков
ского ( 1 933) и «Эсмеральду• Ч. Пуньи 
( 1 935) . Среди её учениц - Г. С. Улано
ва, М. Т. Семёнова, Т. М. Вечеслова, 
Н. М. Дудинска.я, А. Я. Шелест, 
О. Г. Иордан, А. Е. Осипенко, И. А. Кол
пакова и др. Гос. пр. СССР ( 1 946) . По
хоронена на Литераторских мостках. На 
доме, где в 1 937-5 1 жила В. (ул. Дзер
жинского, 4) , - мем. доек�. Им.я В. при
своено ЛХУ. 

Лит.: Б о r д а н о а-Б е р е э о в с к и й  В., А. Я. 
Ваганоаа, М.-Л . •  1 950; А. Я. Вагаиоаа. Статьи. Вос
поминания. Материалы, Л.-М" 1 958; К р е м  ш е •· 
с к а я Г ., .Ж.нэиь в балете, в сб.: Белые ночи, [в. 1 ) ,  
Л" 1 97 1 ;  e l "' е, А. Я. Вагаиоаа, Л" 1 98 1 ;  К р  а
с о а с к а 11 В., А.  Я. Ваrаноаа, Л., 1 989. 

ВАГАНОВО, деревн.я Всеволожского 
р-на Ленингр. обл., на зап. берегу Ла
дожского о.з., к Ю. от ж.-д. ст. Ладож
ское Озеро и мыса Осиновец. В 1941-
43 нач. пункт сухопут. участка flДopozи 
жизни». В 1 966 у Вагановского спуска к 
Ладожскому оз. открыт мемориал «Ра
зорванное кольцо». 
ВАГОНОСТРОЙТЕЛЬНЫЙ ЗАsОД 
им. И. Е. Егорова ( Московский просп., 
1 15) , выпускает вагоны дл.я метрополи
тенов (с 1968 ) и ж.-д. вагоны пасс. пар
ка (почтовые, багажные и др.) . Осн. в 
1 874 Д. Смитом как ф-ка по произ-ву 
стол.ярно-механич. изделий. С 1 897 наз. 
Вагоностроит. з-д Речкина и К0, с 
1 9 1 8  - 5-й гос. механич. и обозный, совр. 
назв. с 1 922. Рабочие з-да принимали 
участие в рев. движении, борьбе за Сов. 
власть. В июне 1 9 1 7 .  на з-де выступил 
В. И. Ленин с докладом о междунар. по
ложении и задачах рус. рев-ции (мем. 

доска ) .  25 но.яб. 1 9 1 7  членами Петрогр. 
совета рабочих и солдатских депутатов 
избраны рабочие з-да И. Е. Егоров (мем. 
доска) и Е. Мин.яев. Первые сов. пасс. 
вагоны изготовлены на з-де в 1 925, в 1 929 
впервые в вагоностроении применена 
электросварка. В 1 937 м.ягкий вагон, вы
пущенный з-дом, отмечен зол. медалью 
и дипломом Гран при на Всемирной 
пром. выставке в Париже. В 1 940 изго
товлен первый в стране цельнометал
лич. вагон. В 1 94 1 -45 ок. 800 работни
ков сражались на фронтах, з-д пол
ностью перешёл на произ-во воен. сна
р.яжени.я и боеприпасов, были организо
ваны бригады по ремонту танков в по
левых услови.ях. После войны на з-де 
спроектировано и изготовлено большое 
число типов вагонов. С кон. 80-х гг. про
водите.я техн. перевооружение и реконст
рукци.я пр-ти.я. 4 работника з-да -
лауреаты Гос. пр. СССР. З-д награждён 
орд .. Окт. Революции ( 1 974) , Кр. Звез
ды ( 1 944) .  На терр. з-да пам. В. И. Ле
нину ( 1 974, скульп. А. И. Далиненко, 
Г. Д. Ястребенецкий, арх. Г. М. Вланин) , 
стела работЮ1кам з-да, павшим в годы 
блокады и на фронтах ( 1 974, арх. В. Н. 
Громов) . В 1 974 открыт музей рев., тру
довой и боевой славы. Многотиражна.я 
газ. «Егоровец• (с 1928) . 

Лиr .: Ф е д о  с е е а Ф. В., К у q е п а т о а К. П. ,  
Э у е в  Ю. Н., Завод им. рабочего Егорова, Л" 1 962; 
Васильева Е. Г" Мы - егороацы. Л., 1 974. 

, / ВАКЦИН и СЫВОРОТОК и нсm
тУт, Ленингр. н.-и. Минмедбиопрома 
СССР (ул. Свободы, 52) , ведёт свою ис
торию от Пастеровской привиВочной 
станции, созданной в П. в 1 886 по ини
циативе принца Ольденбургского дл.я 
приготовлени.я и применени.я вакцин про
тив бешенства. На её базе дл.я изучени.я 
гл. обр. инфекц. болезней в 1 890 был от
крыт по быв. Лопухинской ул. (ныне 
ул. Академика Павлова) Ин-т эксперим. 
медицины, прививочный отдел к-рого за
нималс.я проблемами бешенства. В 
1 897-98 ин-т первым в России присту
пил к изготовлению вакцин и сывороток 
против чумы. Эти работы, ввиду особой 
опасности, были перенесены в форт 
«Александр" Кронштадтской крепости. 
В созданной «Особой лаборатории по 
изготовлению противочумных препара
тов. работали: Д. К. Заболотный, 
А. А. Владимиров, С. К. Дзержговский, 
В. И. Исаев и др. В 1 938 отдел вакцин 
и сывороток выделилс.я в самосто.ят. ин-т 
Минздрава СССР (с 1 987 в ведении Мин
медбиопрома ) .  Осуществл.яет разработ
ку, усовершенствование, произ-во вак
цин, леч.-профилактич. и диагностич. 
сывороточных препаратов и др. В годы 
Вел. Отеч. войны, в услови.ях блокады 
обеспечивал Л. и фронт препаратами 
вакцин и сывороток (в т. ч.  противостолб
н.ячна.я и противогангренозна.я сыворот
ки, столби.ячный и дифтерийный анаток
сины и др. ) ,  отправл.ял их на «Большую 
землю•. Организовал произ-во пеницил
лина. 

ВАЛJIЕН-ДЕЛАМОТ (Valliп de la Mot
he) Жан Батист Мишель ( 1 729- 1 800) , 
архитектор. По происхождению фран
цуз. Училс.я у Ж. Ф. Блондел.я во 'Фран-

Варwа1скиА вокзал. 

ции и в 1 750-52 в Италии. В 1 759-75 
работал в П. (с 1 759 проф. АХ ) .  В по
стройках В.-Д" характерных дл.я ранне
го рус. классицизма, .ясность компози
ции сочетаете.я с унаследованной от ба
рокко сочной пластикой форм: Гостиный 
двор, Екатерины святой костёл - на 
Невском просп., Малый Эрмитаж, здание 
Академии художеств (с А. Ф. Кокори
новым ) ,  склады Новая Голландия (с 
С. И. Чевакинским) . 

BAnEEB Анатолий Александрович 
( 1 872-99 ) ,  участник с.-д. движени.я. С 
1 893 студент Петерб. технол. ин-та, чл . 
с.-д. кружка С. И. Радченко, Г. М. Крж и
жановского и др. В 1 895 один из орга
Ю1заторов петерб. flСоюза борьбы за 
освобождение рабо"еzо КJ/ilCCФ*, чл. 
Центр. группы. Участвовал в подготовке 
материалов дл.я сб. « Работник" и газ. 
«Рабочее дело•, организовал её издание. 
В дек. 1 895 арестован, 14 мес находился 
в Доме предварит. заключени.я. 1 4- 1 7  
февр. 1 897 участник совещани.я «ста
риков• с «молодыми• членами «Союза 
борьбы."", Сослан в Воет. Сибирь. Име
нем В. в 1 976 названа нова.я улица (на 
прав. берегу Невы, в р-не ул. Воро
шилова ) .  

ВАРШАВСКИЙ ВОКЗАЛ (наб. Обвод
ного кан., 1 1 8 ) ,  построен в 1 85 1 .  Первый 
участок ж. д. дл. 44,6 км до царской ре
зиденции в Гатчине открыт в но.яб. 1 858. 
В 1 859 дорога проложена до Пскова 
(273 км) , в 1 862 - до Варшавы. Отд. 
ветка была проложена к прусской грани
це ( Вержболово) , она соединила П. со 
столицами мн. европ. гос-в. В 1 857-60 
в результате переустройства (арх. 
П. О. Сальманович ) возведены новое 
здание и 2 кам. дома дл.я служащих 
(один сохр. ) .  При реконструкции зда
ни.я В. в. в 1 949 в нише гл. фасада уста
новлен пам. В. И. Ленину (скульп. Н. В. 
Томский, арх. Н. Ф. Хомутецкий, Б. В. 
Муравьёв) . Междунар. поезда, оmрав
л.яющиеся с В. в" св.язывают Л. с Варша
вой, Берлином, Будапештом, Прагой, Па
рижем, Софией, В. в. служит базовым 
вокзалом дл.я всех туристич. поездов, 
прибывающих в Л. из мн. городов страны 
и из-за рубежа. Р.ядом с В. в. - ст. метро 
«Балтийская�. От назв. вокзала происхо-



дит наим. соседнего проезда и моста че
рез Обводный кан. 

Лиr .: С е  и а С. л" Варwааскому аокзапу - ато· 
pyJO жизнь. Как он строилс• • • . , •ЛП•, 1 987, № 7 .  

ВАРШАВСКИЙ МОСТ, через Обвод
ный кан., в створе Измайловского просп., 
у Варшавского вокзала (отсюда назв. ) .  
Построен в 1 869-70 на месте существо
вавшего эдесь ранее дер. балочного мос
та. Пролётное строение из жел. двухшар
нирных арок со сквозным надарочным 
строением, опоры бутобетонной кладки 
с гранитной облицовкой. В 1 908- 1 О 
мост расширен. Дл. моста 38,2 м, шир. 
30,6 м. , 
•ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ•, станции мет
ро Невско-Василеостровской линии. От
крыта 3 ноиб. 1 967. Перваи станции на 
Васильевском о-ве. Остеклённый назем
ный вестибюль на высоком ступенча
том основании (арх. А. С. Гёцкин и 
В. П. Шувалова) - на перекрёстке Сред
него просп. и 7-й линии. Перронный зал 
(арх. А. Я. Мачерет, Л. С. Чупина, 
А. И. Прибульский) украшен мрамором, 
гранитом, анодированным металлом, в 

Памнтнмк В.И. Ленину 

Памятник декабристам 

Памятник И.Ф. Нруэенwтерну 

lt Румянце1снмй обе.nмсн 

5 П ВМ"ТННН Г8р0АМ•К8Т8рННН8М 

ПамRтнмк М.В. Ломоносову 

Ростральные колонны 

Цент�альный военно-мореной музей 
(быв. Биржа) 

9 Зоопогнчесннit муэеit АН СССР 
(быв. Южный пакгауз Биржи) 

10 Центральный музей nочвоведенмR 
нм. В.В. Донучае1а (бwо. Ce1epнwit 
пангауэ Биржи) 

Музей антропологнн м этноrрафнн 
нм. Петра Велмного, Меморнальный 
музей М.В. Л омоносова (быа .Нунст
намера) 

J2 Мен wиковсний дворец-музей 

13 Центральный научно-мсследовател 
сний rеолоrораэведочный муэей 
им. анадеммна Ф.Н. Черныwiва d 

J4 Муэей-архие. Д.И. Менделеева 

15 Горный инс1·мтуr мм. Г.В. Плеханова. 
Горный 11уэей )!'. 

16 Мемориальный муэей·нвартмра ака
демика ИЛ. Павлова ("Дом ака
демиков") 

17 Униоерснтет (ЛГУ) (бw1. здание 
Двенадцати ноллегий) 

18 ЛГУ (быв. двореu Петра 11) 
19 ЛГУ (бwо. Но1обирже10t1 гостинwit 

двор) 

стенах дверные проёмы со световыми 
панелими сверху. 
ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН, адм.
терр. единица в Л. (райисполком - на 
Большом просп. В. О., 55) .  Назван по 
Васwrьевскому острову, на к-ром нахо
дитси осн. терр. р-на. Образован в 1 9 1 7, 
в совр. границах с 1 973 (см. Райониро
вание) . Расположен в дельте Невы на 
о-вах Васильевском и Декабристов, меж
ду Б. Невой и М. Невой при впадении 
их в Невскую губу Финского зал. Терр. 
В. р. Пересекает р. Смолевка. Пл. р-на 
1 ,8 тыс. га, эелёных насаждений 4 1 1 га 
( Руминцевский сад, сад «Василеостро
вец•, Опочиненский сад, Шкиперский 
сад, Парк на о. Декабристов) , водной 
поверхности 1 04 га. Нас. св. 233 тыс. чел. 
( 1 990) . Осн. магистрали: проспекты 
Большой, Средний, Малый, улицы На
личнаи и Кораблестроителей, набереж
ные Университетскаи, Лейтенанта 
Шмидта, Морскаи. 

Рид мест В. о. свиэаи с именем 
В. И. Ленина. Трудищиеси р-на участво
вали в Февр. и Окт. рев-циих. В нач. 

32 Быв. дом Троенурова 

33 Бwо. дом С еменоо0t1 

34 Быв. дом Умновой 

35 Бwо. дом Ападо1а 

36 Бw•. дом Брt0л11081 
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Вел. Отеч. войны из труд.ящихся р-на 
была частично сформирована Питаи ди
визии народного ополчении. 

В 1990 в р-не св. 50 пром. пр-тий ( ПО 
Балтийский з-д, «Электроаппарат., им. 
R Г. Козицкого, &калатор., Кожевен
ное объединение им. А. R Радищева, э-д 
«Пневматика•, ф-ки им. Веры Слуцкой, 
им. А. И. Желибова) ,  45 НИИ, проект
ных орг-ций и КБ (ин-ты: гидрологи
ческий, Гос. оптический им. С. И. Вави
лова, Арктики и Антарктики, рус. лит
ры - Пушкинский Дом, физиологии 
им. И. П. Павлова, зоологический, гео
логии и геохронологии докембрии, вы
сокомолекулирных соединений, химии 
силикатов, НИИ Механобр, Всес. н.-и. 
геол. ин-т, горной механики и маркшей
дерского дела, Всес. ин-т алюминиевой, 
магниевой и мектродной пром-сти) ;  
4 вуза (ЛГУ, Ин-т живописи, скульпту
ры и арх-ры им. И. Е. Репина, Горный 
ин-т им. Г. В. Плеханова, Высш. инж.
мор. уч-ще им. адм. С. О. Макарова) ; 
30 общеобраэоват. школ, 9 ПТУ, св. 90 
дошкольных учреждений, 1 2  б-ц, 20 по-

ВАСИЛЕОСТРОВСRИЙ 
РАЙОН 

Т Я Б Р Ь С Н И А 

А о н 
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ликлиник. Население обслуживают св. 
2 1 0  прод. и промтоварных магазинов, 
св. 1 1 0 пр-тий обществ. питания. Среди 
культ.-просвет. учреждений ДК им. С М. 
Кирова, Музей антрополqrии . и .  этногра
фии им. Петра Великого (быв. Кунстка
мера ) ,  Музей М:., ·В: · Ломоносова, Музей 
Ин-та рус. лит-ры, музеи почвоведения, 
геологоразведочный, зоологический, 
Академии художеств, Центр. воен.-мор. 
музей; 10 массовых б-к, 4 к/т, 7 ДК и 
клубов, 2 1 0  спорт. сооружений и залов. 

Общая полезная пл. жил. фонда ок. 
4,2 млн. м2• В кон. 1 960-х rr. началось 
соэдание мор. фасада Л. - застройка 
сев.-зап. и сев. частей р-на, где на забо
лоченной низине намыто грунтом (со дна 
залива ) ок. 350 га терр., на к-рой ВG'J
никли новые жилмассивы (улицы На
личная, Кораблестроителей, Нахимова 
и др.) ,  сооружена Морская набережная, 
построены Морской вокзал и г-ца 
•Лриба.лтийскаs�•. 

Архит. облик осн. части В. р. сложился 
к сер. 19 в. (эдесь находится архит. 
ансамбль Сrрелки &сидьевского остро
ва) . На терр. р-на расположен ряд пам. 
истории и культуры (здание Двенадца
ти коллегий, Бирж.а, Кунсткамера, 
Дворец Меншикова, здание АХ, Рост
ральные колонны, Румянцевский обе
лиск, пам. В. И. Ленину, И. Ф. Кру
зенштерну, М. В. Ломоносову, декабри
стам) .  

Лиr .: Д а р и и с к и й А. 8., ВасклеостроаскиА 
район, а его кн.: ГеографиJ1 Ленинграда, Л., 
1 982; л " с о • с к " А в. r . . ЛеНИfП'Рад, Районы 
ноаостроек, Л., 1 983; Пам•тники истории и культу· 
ры Ленинграда, состо•щие под rосуд.арстаенной 
охраной, Л., 1 985; М а х р о •  с к а • А. В., Василье•
скиА острое - морской район города, а её кн.: 
РеконструкциJ1 старых аилы� раАоноа крупных 
городов, 2 изд.., Л., 1 986; Ленинград. Путеводитель, 
2 изд., л., 1 988. 

ВАСИЛЕОСТIОВСКИЙ РЬlНОК 
(Большой просп. В. О., 1 8) ,  состоит из 
2 корпусов: старого Андреевского рын
ка - здание с аркадами ( 1 789-90, 
арх. неизв., в 1 94 1  частично разрушено, 
в 1 950-е rr. восстановлено) и нового 
( 1 959, арх. М. Я. Климентов; 2 зала на 
500 торг. мест) . При В. р. - г-ца на 
1 60 мест (Бугский пер., 3) . Вблизи -
ст. метро « Васи-?еостровская•. 
ВАСИЛЕОСТРОВ.СКИЙ ТЕАТР (Боль
шой просп. В. О., 73, не сохр. ) ,  вы
строен в П. в 1 887. В нач. 1 894 по
ступил в ведение 06-ва дешёвых столо
вых и чайных, в 1 902 - в ведение 06-ва 
нар. развлечений, сдавался в аренду 
антрепренёрам. В 1 890-х rr. В. т. носил 
характер скромной провинциальной ан
трепризы. в 1 893-94 т-р снимал н и. 
Мерянский ( Богдановский ) , показавший 
среди пьес-однодневок «Бориса Годуно
ва• А. С. Пушкина и «Горе от ума• 
А. С. Грибоедова. В сент.-дек. 1 902 в 
В. т. держал антрепризу Н А. Попов; 
в репертуаре: «Зимняя сказка• У. Шекс
пира, «Жорж. Данден• Ж. Б. Мольера, 
«Уриэль Акоста• К. Гуцкова, «Зелёный 
попугай• А. Шницлера, «Гибель "На
дежды"• Г. Хейерманса и др. В 1 903 ре
жиссировал Я. И. Шмитов, извещавший 
в афишах, что «Мещане• и « На дне• 
М. Горького поставлены им «По образцу 
Художественного т-ра•. В сезон 1 903-

04 приглашённый 06-вом нар. развлече
ний реж. К. Т. Бережной пост. «Под 
МХТ. « Вишнёвый сад. А. П. Чехова и др. 
пьесы. В 1 906 В. т. куплен Попечитель
ством о нар. трезвости, к-рое перенесло 
в В. т. часть спектаклей Народного 
дОАШ на Петербургской стороне. 
ВАСНЛЬЕВ Антон Ефимович ( 1 885-
1970) , участник рев. движения. Чл. Ком
мунистич. партии с 1 904. С 1 898 токарь 
Путиловского э-да. Участник Рев-ции 
1 905-07, позднее чл. Нарвско-Петер
гофского РК и ПК РСДРП. В 1 9 1 6  
работал в Ростове-на-Дону. С марта 
1 9 1 7  на Путиловском э-де, чл. Нарв
ско-Петерrофского РК РСДРП (б) , пред. 
завкома э-да, организатор Кр. Гвардии. 
Участник 7-й ( Апр. ) Всерос. конферен
ции РСДРП (б) . Вопреки намерению вла
дельцев э-да закрыть его из-за отсут
ствия топлива обеспечил доставку угля 
из Петрогр. губ. и Донбасса. В Окт. 
рев-цию чл. ВРК Нарвско-Петергоф
ского р-на. С кон. 1 9 1 7  первый сов. 
дир. Путиловского э-да. В период обо
роны П. в 1 9 1 9  нач. Нарвского район
ного штаба обороны, военком бригады 
на фронте. В дальнейшем на парт. и хоз. 
работе. Чл. ВЦИ К. С 1 93 1  на пенсии. 
Похоронен на Красненьком кладб. 
Имя В. присвоено б-це ПО «Киров
ский э-д". 
ВАСНЛЬЕВ Василий Павлович ( 1 8 1 8-
1900 ) ,  китаевед, акад. Петерб. А Н  
( 1 886) . С 1 855 проф. Петерб. ун-та. 
Авrор исследований по истории, геогра
фии и лит-ре Китая, по кит. и тибетской 
лексикологии, по религиям Востока 
(«Буддизм, его догматы, история и ли
тература", ч. 1 и 3, 1 857-69; «Очерк 
истории китайской литературы•, 1 880; 
«Религия Востока: конфуцианство, буд
дизм и даосизм•, 1 873 и др. ) .  На доме, 
где ж.ил В. (наб. Лейтенанта Шмидта, 
1 /2) , - мем. доска. 

Лит.: РусскиА китаевед академик В. П. Васильев, 
в кн.: Очерки по истории русского востоковеде
нии, сб. 2, М., 1 956. 

ВАСНЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ, самый 
большой остров дельты Невы, между Б. 
Невой и М. Невой. Пл. 1 090 га. 
На З. выходит на Невскую губу Фин
ского зал., с С. отделяется от о. Декаб
ристов р. Смоленка. Наиб. протяж.ён
ность с С. на Ю. 4,2 км, с З. на В. 6,6 км. 
Возвышается над урезом воды на 1 ,3-
3,5 м. Назван в кон. 15 в. по имени 
владельца - новгородского посадника 
Василия Селезня; имел фин. назв. -
Хирвисаари (Лосиный о-в) , в нач. 1 8  в. 
наз. также Княжеский, Меншиков, 
Преображенский. Был сильно заболочен 
(особенно зап. часть) и покрыт хвойным 

лесом. После основания П. терр. В. о. 
постепенно осушалась, леса выруба
лись, подсыпались и укреплялись берега. 
В 1 703- 1 5  почти не застраивался (в 
1 7 1 0- 1 1  эдесь лишь дер. дворец А. Д. 
Меншикова и 3 ветряные лесопильные 
мельницы на его воет. оконечности) . 
Освоение терр. В. о. началось в сер. 
1 7 1 0-х rr., когда у Петра 1 возник 
план создать на о-ве центр города. 
В 1 7 1 6  составлен проект планиров
ки В. о. (арх. Д. Трезини? ) ,  в основе 

к-рого любимая идея Петра 1 - сеть 
каналов по типу Амстердама (по 
трассам совр. проспектов и линий В. о. ) .  
Несмотря на ряд указов и принудит. мер, 
застройка В. о. в 1 7 1 0- 30-х гг. шла мед
ленно. Гл. постройки [Дворец А. Д. Мен
шикова (см. Меншиковский двореч ) .  
Двенадчати ко.IUU!гий здание, Кунст
камера, здание Петерб. АН и др. ] сосре
доточены в воет. части о-ва и на наб. Б. 
Невы, остальная терр. оставалась' неэа
строенной. В 1 7 30-х гг. в р-н Стрелки &
сильевского острова перемещён Петерб. 
порт, началась интенсивная застройка 
воет. и юго-воет. частей о-ва. Зап. часть 
В. о. ( Гавань) оставалась глухой окраи
ной, в сев. части возникло Смомнское 
правосмвное кмдбище, к к-рому при
мыкало обширное Смоленское пом, 
занимавшее центр. часть В. о. В кон. 
18 - нач. 19 вв. в воет. части В. о. 
были сосредоточены почти все науч. и 
уч. заведения П. - Петерб. А Н. 
Российская академия, Академия худо
жеств, Горное уч-ще (ныне Горный ин
ститут) , 1 -й и Мор. кадетские корпуса, 
Гл. пед. ин-т (с 1 8 1 9  Петерб. ун-т, ныне 
ЛГУ) и др. В домах на прилегавших 
к ним проспектах и линиях жили мн. дея
тели науки, культуры, иск-ва, а также 
чиновники, студенты. В 1 850 В. о. соедн
нён первым пост. мостом через Б. Неву 
(см. Лейтенанта Шмидта мост) с Ад
миралтейской стороной. Во 2-й пол. 
19 - нач. 20 вв. в юж. и сев. частях 
В. о. возник ряд крупных пром. пр-тий 
(э-ды: Дервиэа, Шухова, «Сименс
Гальске•, Кабельный, Кожевенный, 
«Сименс-Шуккерn и др., крупнейший -
Балт. су достроит. э-д) , терр. вокруг них 
застраивалась рабочими казармами и 
домами, лишёнными элементарных 
удобств. По инициативе «Т-ва борьбы с 
жилищной нуждой• в 1 904-06 в зап. 
части В. о. построен т. н. Гаванский ра
бочий городок, к-рый, однако, не мог 
решить жил. проблемы на В. о. Рабочие 
В. о. активно участвовали в Рев-ции 
1 905-07 (один из центров рев. соб
раний - клуб Гаванского городка, ны
не спортклуб «Факел• ) и Февр. рев-ции. 
В 1 9 1 7  В. о. и соседний о. Голодай (ныне 
Декабристов остров) вошли в состав 
&силеостровского района. Кр. Гвардия 
В. о. активно участвовала в Окт. вооруж. 
восстании. В 1 920-х rr. началась рекон
струкция зап. части В. о. и р-на Га
вани, между 2 1 -й и 22-й линиями по
строен жилмассив «Металлострой• 
( 1 929- 33, арх. А. Г. Вальтер ) .  в 
1 93 1 - 37 - ДК им. С М. Кирова. 
В годы блокады все дер. постройки 
на В. о. разобраны на топливо. В 1 950-
60-х гг. продолжалась застройка зап. 
р-нов В. о. В кон. 1 960-х rr. началось 
формирование нового р-на, являюще
гося мор. фасадом Л. (сооружается на 
намывных терр., рук. проекта - арх. 
С И. Евдокимов, позднее - арх. В. А. 
Сохни и В. Н Соколов) , в его со
ставе - Морской вокзал, г-ца •Лриба.л
тийсКаJ1», ансамбль пл. Морской Славы, 
Морская наб. В. о. соединён мостами 
Лейтенанта Шмидта и Дворцовым с 
центром города ( Адмиралтейским 



Вас11л11еаскиА остро•. 6-а 11 7-а линии. Справа - АндрееаскиА рынок, за ним - колокольи. 11 купол 
Андреевского собора. 

о-вом) , Тучковым и Биржевым - с Пет
роградской стороной, 4 небольшими мо
стами - с о. Декабристов. 

Лит.: М е д е  р с к и А Л., ВасИJ1ьеаскиА остро•, 
Л.-М.,  1 958; П и р о г  о •  П. П., ВасильевскиА ост
ро•, Л. ,  1 966; С е  л е з и ё • а О. И ., Ленинские места 
на Васильеаском острок а Ленинграде, Л., 1 969; 
Л и с о в с к и А В. Г ., Ленинград. Районы ноао
строек, Л" 1 983, с. 260-74; Ленинград. Путе•оди
тел•, 2 изд., Л., 1 988; см. так•е лит. при ст. &
скмострtМский район. 

ВАСНЛЬЕВЫ (однофамильцы; пс. 
б р а т ь я  В а с и л ь е в ы) ,  сов. кино
режиссёры. Г е о р г и й Н и к о л а е
в и ч ( 1 899- 1 946 ),  засл. деят. иск-в 
РСФСР ( 1 940) . Участник Гражд. войны. 
Учился в моск. студии •Молодые ма
стера•. С е р г е й Д м и т р и е в и ч 
( 1 900-59 ) ,  нар. арт. СССР ( 1 948) . 
Участник Окт. рев-ции (П.)  и Гражд. 
войны. В 1924 окончил Ин-т экранного 
иск-ва в Л. В 1 944-49 худ. рук" в 
1 955-57 дир. к/ст •Ленфильм•. В. на
чали работать в кино в 1 924 на к/ст 
«Совкино• в Л. Первый документ. ф.
«Подвиг во льдах• ( 1 928) . Первый 
худ. ф. - « Спящая красавица• ( 1 930) . 
В 1 934 пост. на к/ст «Ленфильм• ф. 
«Чапае11» ( Гос. пр. СССР, 1 94 1 ) ,  
обогативший сов. кинорежиссуру нова
торскими достижениями. В 1 937 пост. 
ф. « Валочаевские дни•, продолжив тему 
рев. борьбы народа. К эпохе Гражд. вой
ны вновь обратились в ф. «Оборона 
Царицына• ( 1 -я серия, 1 942, Гос. пр. 
СССР) . Последняя совм. работа В. -
«Фронт• ( 1 943 ) .  В. были авторами сце
нариев большинства поставленных ими 
фильмов. В 1 958 С. Д. Васильев пост. 
ф. «В дни Октября•, в центре к-рого 
образ В. И. Ленина. В 1 964-89 М. 
Посадская ул. на Петроградской сторо
не называлась ул. Братьев Васильевhlх . 

Лит.: П и с а р е  а с к и А Д., Брать• Васил�
•ы, м" 1 9 8 1 .  

ВВЕДЕНСКИЙ Николай Евгеньевич 
( 1 852- 1 922) , физиолог, основатель 
науч. школы, ч.-к. Петерб. АН ( 1 908 ) .  
Ученик И. М .  Сеченова. В 1 872 поступил 
в Петерб. ун-т, к-рый окончил лишь в 
1 879, т. к. был арестован за участие в на
роднич. движении; на «процессе 1 9 3-х• 
оправдан. С 1 882 работал в Физиоло
гич. лаб. Сеченова, в 1 883-89 читал 
курс физиологи и на Высш. жен. (Бесту-

жевских) курсах. С 1 889 проф" зав. 
кафедрой физиологии Петерб. ун-та 
(среди его учеников - А. А. Ухтомский, 
А. В. Палладии) .  Осн. иссл. в области 
общей нейрофизиологии, в т. ч. процес
сов возбуждения и торможения. На 
домах, где в 1 896- 1 9 1 4  и 1 9 1 5- 1 7  жил 
и работал В. ( Биржевая линия В. О" 
1 8 / 1 ;  наб. Макарова, 22/3 1 ) ,  - мем. 
доски. 

Лит.: Т е р  е х о •  П. Г., Н. Е. Введенский и 
С.-ПетербурrскиА-Ленинrрадский уннаерситет, 
Вестник ЛГУ, 1 956, N!! 9, Серии биол" а. 2, с. 98-
1 06. ' ' 
ВВЕДЕНСКИЙ КАНАЛ, прорыт в 
1 807- 1 0  (общий проект 1 804, инж. 
Ф. И. Герард) . Назв. по Введенской ц. 
Семёновского полка; в разное время наз. 
Соединительным, Новым, Семёновским 
(по близости казарм лейб-гв. Семёнов
ского полка ) ,  Витебским (по близости 
Витебской ж. д. ) .  Имел исток из Об
водного канала, проходил между быв. ка
зармами Егерского полка (лев. берег) и 
Витебской ж. д. (прав. берег) , пере
секал Загородный просп. и впадал в р. 
Фонтанка около Обуховскоzо моста. 
Использовался д.ля судоходства, водоза
бора, затем как сточный коллектор. На 
истоке В. к. находился Егерский мост 
[ 1 -я пел. 1 830-х гг" инж. П. П. Базен (? ) ,  

дер. арочный на кам. опорах; в 1 90 1 -
0 2  заменён н а  металлич. арочный; в 
1 968 разобран) , на пересечении с За
городным просп. - Введенский мост 
(аналогичен Егерскому, разобран в 
1 976 ) ,  далее канал пересекал мост-теп
лопровод (напротив 3-й ГЭС) , в устье -
Александровский мост. В 1 965- 7 1  канал 
засыпан, мосты разобраны. Улица, про
ложенная по его трассе, получила в 1980 
назван

_
и,З: ул. Введенского канала. 

BEДEtmEB Борис Евгеньевич ( 1 884 
- 1 946) , гидроэнергетик, акад. А Н  
СССР ( 1 932 ) .  Окончил Петерб. ин-т 
инженеров путей сообщения ( 1 909 ) .  
Участвовал в проектировании и стр-ве 
портовых сооружений в р-не Мурманска 
и на Д. Востоке, в разработке одного из 
первых проектов гидростанции на 
Днепровских порогах. В 1 920 участво
вал в составлении плана ГОЭЛРО, 
один ·ИЗ рук. стр-ва Валховской и Днеп
ровской ГЭС. Преподаватель ( 1 920-
22) , затем зав. кафедрой гидроэлектрич. 
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силовых установок Ленингр. ин-та путей 
сообщения. Зам. пред. Техн.-экон. сове
та Госплана СССР ( 1 934-4 1 ) ,  гос. со
ветник при СНК СССР (с 1 94 1 ) .  Тр. 
по теории экон. обоснования гидроэлек
тростр-ва. Чл. ЦИК СССР ( 1 935) . 
Деп. ВС СССР в 1 9 37-46. Гос. пр. 
СССР ( 1 943) . Именем В. в 1 978 названа 
улица (в  Калининском р-не) . Его имя 
присвоено Всес. НИИ гидротехники. 

Лит.: К а р  а у л  о •  R А., Б. Е. Веденееа, а кн.: 
Люди русской науки, М., 1 965; А д  а м о в и ч А. Н., 
С к л  а д и е • М. Ф., Академик Б. Е. Ведеиее•. 
Жизнь и депел•ност� N . •  1 976. 

«ВЕДОМОСТИ•, первая рус. печатная 
газета. Издавалась по указу Петра 1 
от 1 6  дек. 1 702. Первый номер вышел 
2 янв. 1 703 (по др. сведениям, 1 6  дек. 
1 702 ) .  Назв. варьировалось: « Ведомо
сти•, «Российские ведомости", « Ведо
мости о военных и иных делах"." 
и др, До 1 1  мая 1 7 1 1  издавалась в Мо
скве, а после выхода первого листка 
«Петерб. ведомостей• - попеременно 
в Москве и П. Ред. Ф. П. Поликарпов, 
с 1 7 1 1  М. Аврамов, с 1 7 1 9  Б. Волков. 
Печаталась в Правительств. типографии 
(на Петербургской стороне, близ совр. 
пл. Революции, в доме Аврамова ) .  
В подготовке « В.• участвовал Пётр 1 .  
В « В.• публиковались сообщения о побе
дах армии и флота, сведения об успехах 
пром-сти, торговли и просвещения, 
иностр. информация. С 1 728 газета 
преобразована в •Сан1Сr-Петер6урzские 
ведомос-rи•, к-рые издавались Академи
ей наук. •В.• переизданы в 1 855 и 
1 903-06 (т. 1 - 2) . 

Лит.: Т о м  с и н  с к и й  С. М., ПерваJ1 печат
на• газета России ( 1 702- 1 727 гг. ) ,  Пермь, 
1 959. 

ВЕЙМАРА ДОМ ( Невский просп" 10) , 
пам. арх-ры раннего классицизма. По
строен · в  1760-х гг. (автор неизв. ) .  ти
пичный пример рядовой сплошной за
стройки (разработана Комиссией о кам. 
строении С-Петербурга ) 2-й пол. 18 в. 
Пропорции фасада гармоничны, декор. 
оформление отличается тонкостью и изя
ществом хорошо прорисованных дета
лей - лепных медальонов, ваз и гир
лянд. Фасад В. д. удачно замыкает 
перспективу ул. Гоголя. 
ВЕЛЕЩЙНСКИЙ Павел Иоганович 
( 1 889- 1 9 1 9 ) , участник Окт. рев-ции. 
Чл. Коммунистич. партии с 1 9 1 2. Рабо-. 
чий Пароходного з-да в Кронштадте. 
Участник Окт. вооруж. восстания в П. 
В 1 9 1 8  организатор продотрядов в 
Кронштадте, затем сражался на Воет. 
фр. В 1 9 1 9  добровольцем ушёл на фронт 
во время наступления войск ген. 
R R Юденича, погиб в бою. Именем 
В. названы улица и док Морского з-да 
в Кронштадте" 
ВЕЛИКОКНЯЖЕСКАЯ УСЫПАЛЬ
НИЦА, пам. арх-ры. Построена в 
1 896- 1 908 (арх. Д. И. Гримм, при уча
стии арх. А. И. Томишко, Л. R Бенуа) 
на терр. Пе-rропавловской крепости 
как место погребения лиц имп. фамилии 
(вел. князей и княгинь; отсюда назв.) .  
В. у. соединена закрытой галереей с 
Пеrропавловским собором. В 1 908-
15 в В. у. захоронены 1 3  чл. имп. фа
милии (надписи на надгробных плитах 
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не сохр.) .  Благодаря умело найденным 
пропорциям здание В. у., завершённое 
куполом и луковичной главкой, воспри
нимается как единое целое с собором. 
Мозаики на фасадах выполнены в ма
стерской В. А. Фролова по эскизам 
худ. R Н. Харламова, во внутр. отделке 
широко применены мрам. облицовка и 
золочёная бронза. Ограда перед зап. 
фасадом соэд. в 1 904-06 (арх. Л. Н. Бе
нуа) по образцу решётки Летнего сада. 
С 1 967 в эд�:�нии В. у. экспозиция 
Музея истории Ленинграда «История 
строительства Петропавловской крепо-

Лur-· В е р е  в к и и М. С. (сост. ) ,  Краткое оnиса
ние nрид.аорноrо Петроnа&11оаскоrо собора • Пет
роrрадскоА крепости, 3 изд., П., 1 9 1 5. 

' 
•ВВЛИКОРУСО., нелегальные печат-
ные листки, выпущенные в П. в июне
окт. 1 86 1 .  Издатели неизвестны (пред
положительно П. И. Боков, В. Ф. Лу
гинин и др., идейный рук. Н. Г. Чер
нышевский) . Листки «В.• призывали к 
борьбе с самодержавием, содержали кри
тику крест. реформы 1 86 1 ,  требовали 

введения конституции, демокр. свобод, 
ликвидации сословных привилегий и нац. 
угнетения, предоставления независимо
сти Попьwе. В случае отказа пр-ва 
удовлетворить эти требования авторы 
•В.• предсказывали всеобщее крест. 
восстание летом 1 863. В окт. 1861  
за  распространение листков «В.• в П. 
арестован сотрудник ж. «Современник• 
В. А. Обручев, приговорённый в мае 
1 862 к 3 г. каторги. 

Лur .: Н о • и к о • а И. Н., Реаол.юциоиеры 
1861  r. •Великорусе• и ero комитет а реаолю
ционноА бор.& 1 86 1  r., М., 1 968. 

1 
ВЕЛОТРЕКИ. Первый в П. велостадион 
на 1 0  тыс. зрителей был открыт в 1 895 
на Каменном о-ве; недолгое время В. 
действовали в Сrрельне. В 1 925-34 
существовал веломототрек на стадионе 
им. В. И. Ленина (Петровский остров, 
2г) . В 1 954-56 по проекту арх. И. В. По
хитоновой, Н. Н. Сrепанова, Л. М. Хиде
келя .цля ДСО «Буревестник• построен 
В. у Поклонной горы (просп. Энгельса, 
8 1 ) .  Он имеёт гоночную дорожку про
тяж.ённостью 333,3 м и трибуны на 

Ве.llикокн•аеска• усыnапьница. 

10 тыс. зрителей; работают секции ве
лоспорта и специализированная дет.
юношеская спорт. школа ДСО «Буре
вестник•. Здесь проводились крупнейшие 
гор., ведомств., всес. и междунар. сорев
нования, в т. ч. «Матчи городов., до 
1 970 - соревнования «Большой приз 
Ленинграда• с участием заруб. спорт
сменов, др. матчи и товарищеские 
встреч�. 
ВЕНГgРОВ Семён Афанасьевич ( 1 855-
1 920 ) ,  историк лит-ры, библиограф. 
В П. с 1 872. Окончил юрид. ф-т Петерб. 
ун-та ( 1 879) , где с 1 897 читал лекции 
по истории рус. лит-ры (в 1 899-
1 906 отстранён по причине попит. небла
гонадёжности) .  В 1 906 осн. Пушкинский 
семинарий при Петерб. ун-те, приоб
щивший к изучению творчества А. С. 
Пушкина плеяду молодых филологов 
(среди участников - С. М. Бонди, 
В. М. Жирмунский, Ю. Г. Оксман, 
Ю. Н. Тынянов, Б. М. Эйхенбаум) .  
В 1 9 1 0  избран проф. Высш. жен. ( Бе
стужевских) курсов и Психоневроло
гич. ин-та. Среди многочисл. работ В. -
«Критико-биографический словарь рус
ских писателей и учёных• (т. 1 -6, 
1 886- 1 904) , «Источники словаря рус
ских писателей• (т. 1 -4, 1 900- 1 7 ) ,  
«Русские книги ( 1 708- 1 893) •  (т. 1 -3, 
1 897-99) и др. Руководил изд. Б-ки 
великих писателей (изд-во Брокгауза и 
Ефрона) - У. Шекспир, Ж. Б. Мольер, 
Дж.. Байрон, А. С. Пушкин (с коммен
тариями ) .  В 1 89 1 -97 редактировал лит. 
отдел «Энциклопедич. словаря• Брокгау
за и Ефрона, в 1 9 1 7  В. организовал и 
возглавил Рос. книжную палату в П. 
(с 1 920 в Москве, ныне - Всес. книжная 
палата) .  Биобиблиографич. архив В. 
(ок. 2 млн. карточек, 3500 автобиогр. 
материалов писателей и до 35 тыс. 
иконографич. материалов) хранится в 
Рукописном отделе Ин-та рус. лит-ры 
АН СССР ( Пушкинский Дом) . С кон. 
1 900-х жил в д. 9 по Загородному просп. 
Похоронен на Литераторских мостках. 

Лur.: К а л  е н т ь е • а  А. Г.. Влюбленный а 
литературу. М., 1 964. 

ВЕРЕЙСКИЙ Георгий Семёнович 
( 1 886- 1 962 ) ,  график, нар. худ. РСФСР 
( 1 962) , д. ч. АХ СССР ( 1 949) .  Учил
ся в частной студии в Харькове ( 1 895, 
1 900-04) и Новой худ. мастерской в П. 
( 1 9 1 3- 16)  у М. В. Добужинского, 
Б. М. Кустодиева, А. П. Остроумовой
Лебедевой; в 1 9 1 2  окончил юрид. ф-т 
Петерб. ун-та. Преподаtiал в Высш. 
ин-те фотографии и фототехники (с 
1 9 1 8 ) ,  ЦУТРе ( 19 1 8- 1 9 ) ,  Вхутемасе 
( 192 1 -23) .  В 1 9 1 8- 30 хранитель от
дела гравюр гэ. Мастер психологич. 
портретов (альбомы «Портреты русских 
художникоР, изд. 1 922, 1 927; « Русские 
писатели•, т. 1 -2, изд. 1 927-29; 
•И. А. Орбели в дни блокады в Ленингра
де•, литогр., 1 942; «Л. В. Руднев•, 1 943) , 
поэтич. пейзажей (литогр., офорт, акв., 
рис. ) ,  в т. ч. посв. Л. («На Васильев
ском острове•, 1 935) . В 1 942-44 в 
блокадном Л. участвовал в работе •Бое
вого карандаша•, выполнил ряд портре
тов (в т. ч. лётчиков Балт. флота) .  Гос. 
пр. СССР ( 1 946) .  Похоронен на Бого-



словском кладб. На доме, где в 1 9 1 5-
62 жил и работал В. ( Большой просп. 
В. О., 24) , - мем. доска. 

Лит.: Ч е р  и о в а Г. А., Г. С. Верейский, 
[ М., 1965 ] ;  В о р о н и х и н а  Л. Н., Г. С. ВереА
ский, л., 1987. 

"вЕРЕТЕнО" ( наб. Обводного кан.,  
223-225) , прJ1ДИЛьная фабрика. Вы
пускает хл.-бум. и синтетич. объёмную 
пряжу для трикотажной и текст.-галан
терейной пром-сти. Осн. в 1 835 . рус. 
и иностр. акционерами как Рос. бума
гопрядильная мануфактура - одно из 
первых бумагопридильных пр-тий в 
России (здания ф-ки - уникальный 
пам. пром. арх-ры 1 -й пол. 19 в. ) .  Совр. 
назв. с 1 922. С 1 887 рабочие этой круп
нейшей механизированной мануфакту
ры России участвовали во всех забастов
ках, проходивших в П. Они первыми на
чали майскую стачку 1 896, названную 
В. И. Лениным «знаменитой петербург
ской промышленной войной•, участво
вали в Февр. и Окт. рев-циях, в борьбе 
за Сов. власть. В годы первых пятиле
ток проведено техн. перевооружение ф
ки. В 1 94 1 -45 св. 2000 работников сра
жались на фронтах, многие из них по
гибли; ф-ка не работала, оборудование 
было законсервировано. В 1961  на ф-ке 
впервые в стране организовано произ
во синтетич. объёмной пряжи. С 1973 
комплексно-механизированное пр-тие. 
Работница ф-ки Г. С. Загараева удо
стоена звания Героя Соц. Труда. 3 ра
ботникам присуждена Гос. пр. СССР. 
Ф-ка награждена орд. Труд. Кр. Зна
мени ( 1 975) . Имеется музей истории 
ф-ки. Мем. доска в память событий 
1 896. М ноготиражная газ. • Веретено» 
(с 1929 ) .  

ВЕРнАдский Владимир Иванович 
( 1 863- 1 945) , химик, минералог и кри
сталлограф, акад. АН СССР ( 1 9 1 2 ) , 
акад. ( 1 9 1 9) и первый през. ( 1 9 1 9-
2 1 )  А Н  УССР. Род. в П. Окончил 
Петерб. ун-т ( 1 885) , в 1 886- 88 хра
нитель его Минералогич. музея. Участ
ник студенч. кружхов. Приват-доцент 
( 1 890) и проф. ( 1 898- 1 9 1 1 )  Моск. 
ун-та. В. - один из создателей ( 1 905) 
и чл. ЦК партии кадетов (после 1 9 1 7  
отошёл от полит. деятельности ) .  С 
1 9 1 4  дир. Геол. и минералогич. му
зея. Основатель и первый пред. Комис
сии по изучению естеств. производит. 
сил России ( 1 9 1 5-30) . Организатор и 
дир. Радиевого ин-та ( 1 922-39) . Осно
воположник геохимии, генетич. минера
логии, биогеохимии; развил идеи о роли 
радиогеол. и радиохим. исследований; 
уделил исключит. внимание проблемам 
экологии. Науч. деятельность В. отлича
лась широтой интересов, постановкой 
кардинальных мировоззренч. и науч. 
проблем. В. - автор фундам. работ по 
филос. вопросам естествознания; создал 
учение о биосфере и её эволюции, о 
воздействии деятельности человека на 
окружающую среду, выдвинул идею 
преобразования совр. биосферы в 
ноосферу (сферу разума) .  Гос. пр. 
СССР ( 1 943) . На доме, где жил В. 
(наб. Лейтенанта Шмидта, 1 /2) , -
мем. доска. Имя 8. присвоено Ин-ту 

Од.Ин нз сохраниашмхса аерстовых столбов. 

Верхне-Лебяжий мост через Лебажий канал. 

геохимии и аналитич. химии ( 1 947) . 
В АН СССР учреждены премия (с 
1 945) и Зол. медаль (с 1 963) им. В. 

Лит.: В. И. Вернадскиl, М.-Л., 1 947; М о ч а
л о а И. И., В. И. ВернаАсхиА, М., 1 982; Проме
тей, в. 1 5, М., 1 988; Г у м и л е в с к н l  Л" Вернад
ский, 3 ИЗА., М . •  1 988; Щ е р  б 8 К Н. П., 8. И.  Вер
надСКИЙ, 2 изд., К.., 1 988; Б а л  а н д и и Р. К., 
Вернадский: жизнь, мысль, бессмертие, 2 И3Д., 
м., 1 988. / / 
ВЕРСТОВЫЕ СТОЛБЫ, памятники ис
тории, небольшие обелиски (•мрамор
ные верстовые пирамиды• ) ,  установ
ленные вместо дер. В. с. в 1 772- 75 на 
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Царскосельской (ныне трасса Москов
ского просп.) и в 1 777-87 на Пе
тергофской (ныне трасса просп. Стачек 
и Петергофского ш.) дорогах в ходЕ' 
работ по их благоустройству ( начаты в 
1 764) . В. с. подразделялись на «началь
но-конечные• (ставились у границы 
города - р. Фонтанка и в конечных 
пунктах дорог) и •промежуточные•. 
На первых указывалось расстояние от 
Царского Села, Москвы и Петергофа до 
П" а также устанавливались солнечные 
часы. В. с. изготовлялись по проекту 
арх. А. Ринальди из разноцветных мра
моров и гранита в мастерских «Конто
ры строения Исаакиевской церквиа, 
отличались разнообразием форм и хоро
шо найденными пропорциями. В. с. 
сохранились на Московском просп., 
Пулковском ш" просп. Стачек и Петер
гофском ш. 

ВЕРХНЕ-ЛЕБВЖ.ИЙ МОСТ (быв. Л е
б е д  и н ы й) , через Лебяжий кан" на 
наб. Кутузова. Построен одноврем. 
с гранитными набережными Невы в 
1 767-68 [арх. Ю. М. Фельтен (?) , 
мастер Т. И. Насонов] на месте создан
ного между 1 720 и 1 733 дер. подъём
ного моста. Опоры бутовой кладки с 
гранитной облицовкой. Ограждение -
сплошной гранитный парапет. В 1 927-
28 заменён на монолитный железо
бетонный, облицованный гранитом 
(инж. Б. Д. Васильев, Л. А. Крушель
ницкий) . Дл. моста ок. 1 8,8 м, шир. 
15 м. 

Лит.: Б у и  и и М. С., Мосты: Ленинграда, Л., 
1986, с.  1 58-62. 

ВЕСJ!ЛЫЙ ПОС!ЛОК, местность в 
воет. части Л., на прав. берегу Невы, к 
Ю. от Малой Охты. В 1 830-40-х 
гг. здесь открыты писчебумажная ф-ка 
Варгунина и суконная ф-ка Торнтона, 
при к-рых возник рабочий посёлок (од
на из самых неблагоустроенных ок
раин П. - отсюда иронич. назв. В. п. ) .  
В 1 920-х гг. началась реконструкция 
В. п" в кон. 1 930-х гг. построен 
Во.лодарский мост, связавший р-н В. п. 
с Щемиловкой, сооружена набережная 
Правого берега Невы (ныне Октябрьская 
наб. ) .  В 1941 -44 на Киновеевско�1 и 
Невском кладб. в р-не В. п. хоронилИ 
сов. воинов и лени!U'радцев, умерших в 
блокаду (в 1 980 сооружён Невский ме
мориал) . С 1 968 В. п. - р-н массового 
жил. стр-ва (арх. Г. Н. Булдаков, А. И. 
Наумов, Д. С. Гольдгор, Г. К. Гри
горьева) ;  гл. магистрали - проспек
ты Дальневосточный, Искровский, Боль
шевиков. 

1 1 
ВЕСЕЛЬНАЯ УЛИЦА в Гавани, между 
Большим и Средне-Гаванским проспек
тами В. О. Названа по жившим здесь 
мастерам, изготовлявшим весельные 
(гребные) суда. Возникла в 30-х гг. 
18 в. В нач. 19 в. именовалась 8-й 
и 9-й линиями. Кам. здания появились 
в кон. 19 в. Ряд жилых домов построен 
в 1 950-60-х гг. В д. 4 в 1 905 действовал 
рабочий кружок, а в 1 908- 1 2  находил
ся потребкооператив •Грош» рабочих 
Кабельного з-да. 
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•ВЕСТНИК ЕВРОПЫ•, обществ.-по
лит., науч. и лит. журнал. Выходил в П. 
с марта 1 866 по март 1 9 1 8  ежемесячно 
(в 1 866-67 ежеквартально) .  Редак
ция - на Галерной (ныне Красной ) 
ул., 20, с 1 9 1 0  - на Моховой ул., 
37. Изд. М. М. Сrасюлевич, с 1 909 
М. М. Ковалевский; ред. К. К. Ар
сеньев, в 1 9 1 3- 1 8  Д. Н. Овсянико
Куликовский. • В. Е.•, орган умеренно
го либерализма, выступал за конституц. 
реформы. В разное время в журнале 
сотрудничали К. А. Тимирязев, С. М. Со
ловьёв, К. Д. Кавелин, А. Н. Пыпин, 
Н. И. Костомаров, В. В. Стасов; 
в лит. отделе печатались И. С. Турге
нев, И. А. Гончаров, А. Н. Остров
ский, П. Д. Боборыкин, в 80-е гг. -
М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Л11.r .: Каталоr журнапа • Вестник Европы• за 
25 лет, 1 866- 1 890, СП5, 1 89 1 ;  Дополнительный 
каталог ауриала • Вестник Европы• за истекшее 
патиJiетие, 1 89 1 - 1 895, • Вестник Варопы•, 1 895, 
N!! 12; то Jlte, за ГОАЫ 1 896- 1 900, там Jlte, 1 900, 
N!! 12; то •е, эа rоцы 1 90 1 - 1 905, там •е, 1 906, 
N!! 12 .  

•ВЕСТНИК ЖНЗНИ•, легальный боль
шевистский журнал. Выходил нерегу
лярно с 30 марта 1 906 по сент. 1 907. 
Выпущено 20 номеров. Тираж 1 О тыс. 
экз. Редакция - на Невском просп., 
1 02. Изд. Я. Штейнберг, ред. О. И. Со
мов (с 1 907 А. А. Кузьмин) .  В журнале 
сотрудничали В. И. Ленин, В. Д. Бонч
Бруевич, В. В. Воровский, Н. Г. Гарин
Михайловский, А. В. Луначарский, 
М. С. Ольминский, И. И. Скворцов
Степанов. • В. ж.• подвергался полицей
ским репрессиям, закрыт по постановле
нию Петерб. судебной палаты. 

•ВЕСТНИК изЯщных ИСКУССТВ., 
журнал по вопросам изобразительного 
иск-ва. Издавался в 1 883-90 при АХ. 
В 1 883 выпущено 4 номера, с 1 884 -
6 номеров в год; 2 раза в месяц выходило 
приложение •Художественные новости•. 
Ред. А. И. Сомов. В журнале сотруднича
ли Д. В. Айналов, П. Н. Петров, Н. П. 
Собко, В. В. Сrасов. Публиковались 
статьи по истории рус. и заруб. иск-ва, 
эстетике, вопросам техники пластич. 
иск-в. Сыграл значит. роль в пропаганде 
передового рус. иск-ва (статьи о 
В. В. Верещагине, В. Г. Перове, 
В. М. Васнецове и др.) . 

ВЕТЕРАIЮВ ПРОСПЕКТ, между ули
цами Зины Портновой и Пионерская, 
назван в честь участников Вел. Отеч. 
войны. Проложен в нач. 1 960-х гг. 
(арх. Я. М. Майзелис и др.; с 1971  -
арх. Е. М. Полторацкий и др. ) .  Во 
2-й пол. 60-х гг. формировался воет. 
участок, включивший Соединённую ул. 
В 1 975 в В. п. влилась ул. Пионеров в 
Сосновой Поляне. В. п. - гл. маги
страль Дачного, У лЬ11нки и Сосновой 
Поляны; застроен в осн. жил. домами. 
В 1 977 в р-не В. п. открыта ст. метро 
•Проспект Ветеранов». В 1 979 построена 
б-ца объединения •Кировский з-д• (арх. 
Э. В. Кондратович и др. ) .  На В. п.  - к/т 
•Рубеж• (д. 1 1 9) . К В. п. примыкает 
парк •Александрино•. В р-не В. п.  -
парк •Сосновая Поляна•. 

Лмr.: О р л о •  И. 5" Проспект Ветеранов, 
•СнАЛ•, 1 972, N!! 2. 

ВЕТЕРИнАРНАЯ СЛУЖБА, Управле
ние ветеринарии Исполкома Ленсовета 
и подчинённая ему гор. ветеринарная 
сеть. Созд. в 1 936 как Ветеринарная инс
пекция при Исполкоме Ленсовета, с 
1939 Ветеринарный отдел, с 1 947 Отдел 
с. х-ва и ветеринарии, с 1 96 1  Ветеринар
ный отдел, совр. назв. с 1 968. В составе 
В. с. ( 1 990) 42 ветучреждения: Лени!П'р. 
станция по борьбе с болезнями живот
ных, Гор. ветлаборатория, 1 8  районных 
ветстанций, 2 участковые лечебницы, 
5 ветучастков и 15 лабораторий ве
теринарн�ан. экспертизы при кол
хозных рынках. В. с .  в Л. и пригоро
дах выполняет профилактич. и леч. 
мероприятия, способствующие охране 
терр. и населения от болезней, общих для 
человека и животных, проводит гос. 
ветеринарно-сан. надзор в животно
водч. х-вах, на пр-тиях, перерабаты
вающих продукцию животноводства и 
осуществляющих её хранение и транс
портировку, контролирует качество 
с.-х. продукции на колхозных рынках, 
организует содержание лабораторных и 
подопытных животных, обслуживает до
машних животных. 

ВЕТЕРИаАРНЫЙ инститУт ( Мо
сковский просп., 1 1 2 ) , осн. в 1 9 1 9. 
В ин-те ( 1 990) : ф-ты - ветеринарный, 
повышения квалификации и специали
зации ветеринарных врачей, повышения 
квалификации преподавателей вузов и 
техникумов; подготовит. отделение и 
заочные подготовит. курсы; аспирантура; 
29 общетеоретич. и спец. кафедр, 5 проб
лемных лаб" 4 клиники (хирургич" аку
шерская, терапевтич., инфекционная) , 
7 музеев (анатомич" ветеринарно-сан. 
экспертизы, зоологич. и др. ) .  В 1 989 /90 
уч. г. в ин-те было ок. 1 500 студентов, 
ок. 240 профессоров и преподавателей 
(в т. ч. 25 д-ров и 1 54 канд. наук) . 
За годы существования (к 1 990) ин-т 
выпустил св. 12 тыс. специалистов. В 
ин-те работали К. И. Скрябин, М. Ю. 
Дьяков, Е. Ф. Лискун, В. Л. Якимов, 
Г. П. Зелёный, Е. С. Лондон, Б. И. 
Словцов, В. В. Конге, А. П. Дмитро
ченко, Б. А. Чагин и др. 

ВЕТIОВСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ, по
лит. антиправительств. демонстрация 4 
марта 1 897 у Казанского собора. Ор
ганизована Советом объединённых зем
лячеств и др. нелегальными студенч. 
орг-циями. Вызвана известием о само
сожжении в тюрьме Трубецкого бастио
на Петропавловской крепости члена 
Группы народовольчев курсистки 
М. Ф. Ветровой ( 1 870-97 ) .  В. д. прохо
дила в форме панихиды. Ок. 6 тыс. участ
ников (гл. обр. студенты и курсистки ) 
при выходе из собора были окружены по
лицией и отконвоированы в Казанскую 
полицейскую часть (большинству уда
лось скрыться, ок. 1 200 чел. переписаны 
полицией) .  По поводу самоубийства 
Ветровой и В. д. рев. и студенч. орг-ции 
П. выпустили неск. листовок. В. д. 
получила большой обществ. резонанс, 
демонстрации солидарности прошли в 
Москве и Киеве. 

Лur.: Р о с т  о •  Н, Драма а бастионе, М . •  
1 933. 

ВЕЧЕРl;IИЕ ( СМЕННЫIР ОБЩIЮБ
РАЗОВА ТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ, см. раз
дел Общеобразовательная школа в ст. 
Народное образование. 

•ВЕЧЕРНИЙ ЛЕНИНГРАД• (наб. р. 
Фонтанки, 59) , газета, орган Ленгорсо
вета (с 1 990; ранее орган Л Г К  КПСС 
и Ленгорсовета ) .  Выходит 6 раз в неде
лю. Созд. 1 7 (30) окт. 1 9 1 7  под назв. 
•Рабочий и солдат- - орган Петро
совета; первая в стране большевистская 
вечерняя газета. 25 окт. (7 нояб. ) 
1 9 1 7  на её страницах опубл. Обраше
ние ПВРК •К гражданам России!•. 
С 1 9 1 8  выходила под назв. • Красная 
газета. Вечерний выпуск•, с 14 дек. 
1 945 - • В. Л.•. Публикует материалы о 
работе Ленсовета, парт. и проф. орг-ций, 
райсоветов нар. депутатов, освещает 
культурную и спорт. жизнь Л.; помещает 
лит. материалы, информацию о репер
туаре т-ров, кинотеатров, рекламные 
объявления; выходит еженед. приложе
ние • Реклама•. С 1 974 помещаются ма
териалы Клуба знатоков Л. - • Пано
рама», содержащие конкурсные вопросы 
по истории Л. и его окрестностей, о 
знаменитых жителях города. С 1 986 вы
ходит приложение к •Панораме• -
•Приглашение к путешествию• (исто
рия улиц, набережных, домов; ист. 
события в Л.;  ист. личности Л.  
Награждена орд. Труд. Кр. Знамени 
( 1 978) . 

Лur .: Сеrод.и• • нашем rороде ... Газете • Вечер· 
ниА Ленинград> - 70 лет, Л" 1 987. 

ВЗРЫВ В ЗНМНЕМ ДВОРцЕ 5 февр. 
1 880, покушение на имп. Александра 11 .  
Подготовлено партией • Народная во
ЛЯ». По поручению её Исполнит. к-та 
рабочий-революционер С. Н. Халтурин 
в сент. 1 879 поступил столяром в Зим
ний дворец (поселён в подвале его зап. 
крыла под гауптвахтой ( 1 -й этаж ) и 
столовой ( 2-й этаж) ) .  К нач. февр. 
1 880 ему удалось по частям пронести 
во дворец ок. 2 пудов динамита (изготов
лен в подпольной лаборатории партии 
на Б. Подьяческой ул" 37) . 5 февр. 
1 880 в Зимнем дворце на 1 8  ч был 
назначен парадный обед в честь прин
ца Гессенского. В 1 8  ч 30 мин 
Халтурин поджёг фитиль мины и поки
нул дворец. Взрывом разрушены подвал 
и гауптвахта, столовая повреждена, 
Александр 1 1  не пострадал, т. к. обед был 
.отложен. Взрыв 5 февр. произвёл огром
ное впечатление на об-во, способствовал 
росту авторитета • Нар. ВОЛИ». Под впе
чатлением взрыва пр-во создало Верх. 
распорядит. комиссию во главе с М. Т. 
Лорис-Меликовым и упразднило Третье 
отделение. 

Лмr.: К а и и П. Я" \Ьрыа а Зимнем даорце, 
• Вопросы истории" 1980, N!! 2. 

•ВИБРАТОР,. ( Петрозаводская наб" 
1 8 ) , производств. объединение. Созд. в 
1 976. Выпускает щитовые электроизме
рит. приборы для эксплуатации в особо 
тяжёлых условиях, в т. ч. на атомных 
электростанциях, электровозах, с�дах; 



высокочувствит. лабораторные приборы; 
регистрирующие приборы для записи 
быстропротекающих процессов и др. 
(ок. 250 типов изделий ) .  Головное 
пр-тие - одноим. э-д. Осн. в 1 930 как 
Отраслевая лаборатория измерений 
(ОЛИЗ) , преобразованная в 1 94 1  во 
Всес. ин-т измерит. приборов, с 1 942 
Гос. союзный э-д, с 1 954 совр. назв. На 
э-де ещё до Вел . Отеч. войны были за
ложены науч. основы электроприборо
строения, разработаны первые гос. 
стандарты на создаваемые приборы. 
В 1 9 4 1 -45 б. ч. э-да эвакуирована. На 
оставшемся оборудовании производи
лась продукция для нужд фронта. 
В 1 985 в объединение вошли э-д «Гос
метр• ( Курская ул., 28/32) , выпускаю
щий разл. весоиэмерит. приборы, в т. ч. 
лаб. электронные и механич. весы, образ
цовые весы, гиревые наборы и др .. 
и Всес. НИИ электроиэмерит. приборов 
(ВНИ ИЭП) - головная орг-ция отрасли 
по комплексному развитию электроиэме
рит. приборостроения. Работник объе
динения С Г. Подболотов удостоен 
звания Героя Соц. Труда. Среди 
работников - 1 лауреат Лен. пр., 
13 лауреатов Гос. пр. СССР. З-д 
«В.• награждён орд. Окт. Револю
ции ( 1 97 1 ) .  На э-де «Г осметр• соэд. 
музей трудовой и боевой славы. На голо
вном э-де - мем. доски в память по
гибших во время блокады и на фронтах 
Вел. Отеч. войны. Многотиражная газ. 
« Вибратор• (с 1 966) . 

ВИВЬЕН Леонид Сергеевич ( 1 887-
1 966) ,  режиссёр, актёр, педагог, нар. 
арт. СССР ( 1 954) . Чл. КПСС с 1 945. 
Окончил Петерб. политехн. ин-т. 
В 1 9 1 0- 1 3  учился на драм. курсах 
Петерб. театр. уч-ща (педагог В. Н. 
Давыдов) .  С 1 9 1 3  в Александринском 
т-ре ( ныне Академический т-р драмы им. 
А. С. Пушкина ) ,  с 1 938  худ. рук. Среди 
ролей - Хлестаков («Ревизор• Н. В. 
Гоголя) ,  Неэнамов («Без вины винова
тые• ) ,  Глумов ( « На  всякого мудреца 
довольно простоты•) ,  Карандышев 
(«Бесприданница•; все - А. Н. Остров
ского) , Хиггинс ( •Пигмалион• Б. Шоу) , 
Забелин (• Кремлёвские куранты• 
Н. Ф. Погодина) и др. Среди сректак
лей - • Виринея• Л. Н. Сейфуллиной 
и В. П. Правдухина ( 1 926) , « Русские 
люди• К. М. Симонова ( 1942 ) ,  «На
шествие• Л. М. Леонова ( 1 943) , «Бег�о 
М. А. Булгакова ( 1 958) , «Всё остаётся 
людям• С И. Алёшина ( 1 959) .  Ставил 
рус. классич. драматургию: « Смерть 
Паэухина• М. Е. Салтыкова-Щедрина 
( 1 924) , « Ревизор• Гоголя ( 1 952) , «Ма
ленькие 'Q)агедии• А. С Пушкина ( 1 962)  
и др. В 1 928 создал «Т-р актёрского 
мастерства• (с 1 934 Ленингр. т-р Кр. 
Армии, с 1 936 Реалистич . т-р под рук. 
В., существовал до 1 9 37 ) . В 1 9 1 8  орга
низовал Школу актёрского мастерства, 
вошедшую в 1 922 в состав Ин-та сценич. 
иск-в ( ныне ЛГИТМиК им. Н. К. Черка
сова) ; преподавал в этом ин-те до кон
ца жизни, с 1 940 профессор. Гос. пр. 
СССР ( 1 95 1 ) .  Похоронен на Литера
торских мостках. На доме, где в 
8 Ленинград 

1 958-66 жил В. ( Б. Пушкарская ул., 
54) , - мем. доска. 

Лur .: Портреты режиссеров. Сб. ст., в. 3, Л., 
1982; ЛенниградскиА rосударстаеиныА орд.ена Ок
тJ1брьскоА реаолаоции и ордена Трудоаого Красного 
Знамени академический театр драмы им. А. С. Пуш
кина. 225 лет, Л., 1 983; Л. С. Вивьен. Актер. Реаис
сер. Педаrоr, л . •  1988.  
ВИЕЛЬГОРСКИЕ, графы, музыканты 
и муз. деятели, братья. Родились в 
П. М и х а и л Ю р ь е в и ч ( 1 788-
1 856) , композитор-любитель. С 1 827 
постоянно жил и служил в п. с кон. 
1 820-х гг. в его лит.-муэ. салоне собира
лись мн. деятели рус. культуры. 
В 1 830-х гг. один из ближайших друзей 
А. С. Пушкина (в 1 837 по просьбе 
Н. Н. Пушкиной, вдовы поэта, назначен 
одним из опекунов над его детhми н 
имуществом) .  М а т в  е й  Ю р ь е в  и ч 
( 1 794- 1 866 ) ,  виолончелист, выступал 
как солист и ансамблист в концертах, 
устраивавшихся его братом, участвовал 
в работах Концертного об-ва. Один из 
учредителей и первых директоров Рус
ского музыкального общества. Завещал 
Петерб. консерватории свою обширную 
б-ку и колл. муз. инструментов. Братья 
В. - учредители Симфонического обще
ства. Похоронены на кладб. Александ
ро-Невской лавры. В кон. 1 820-х -
нач. 1 830-х гг. жили на наб. р. Мойки, 
84, затем - на Михайловской пл. (ныне 
пл. Искусств) в д. 3 ( 1 833-37) , д. 5 
( 1 837-44 ) ,  д. 4 (с 1 844) . Последний 
дом известен как Д о м В и е л ь г о р
е к о г о, пам. арх-ры позднего клас
сицизма - ампира. Построен в 1 830-32 
по проекту К. И. Росси (арх. А. М. Боло
тов) , оформляет, по замыслу Росси, 
юго-воет. часть площади, скромностью 
и простотой фасада подчёркивая значи
мость гл. сооружения ансамбля - Ми
хайловского дворца. В 1 830-х гг. в доме 
жила Е. А. Карамзина (вдова историка 
Н. М. Карамзина) ,  семью к-рой часто 
посещал Пушкин. С сер. 1 840-х гг. эдесь 
бывали В. А. Жуковский, П. А. Вязем
ский, Н. В. Гоголь, К. П. Брюллов и 
др. деятели культуры, на муз. вечерах 
выступали все приезжавшие в П. выдаю
щиеся музыканты (Г. Берлиоз, Ф. Лист, 
Р. Шуман и др. ) . В сер. 19 в. в этом доме 
жил поэт А. К. Толстой. 

Лиr.: JI р о с л  а •  ц е а SI. Л., По аечерам у гра
фа Виельгорского . . . , •ЛП•, 1 988, Nt 1 2; Щ е р  б а-
1. о • а Т., Михаu и Матвеl В.е.11ьrорск.ие. Испол
нители. Просветители. Меценаты:, М., 1 990. 
ВЙЗЕ Владимир Юльевич ( 1 886- 1 954) , 
учёный, исследователь Арктики, ч.-к. 
АН СССР ( 1 933) . Род. в П. Окон
чил Гёттингенский ун-т ( 1 9 1 0) .  С 
1 928 сотрудник Арктич. ин-та. С 1 945 
одноврем. проф. ЛГУ. В 1 9 1 2- 1 4  
участвовал в полярной экспедиции 
Г. Я. Седова. Науч. рук. экспедиций на 
«Георгии Седове• ( 1 930) , «Сибирякове• 
( 1 932) и «Литке• ( 1 934) . Тр. по пробле
мам океанологии, метеорологии, ледовых 
прогнозов в Арктике. Гос. пр. СССР 
( 1 946) . 

Лит.: Б у й н н ц 1< н й  В. Х., В. Ю. Визе, Л., 
1 969 (библ. ) ;  Т р е w н и 1< 0 •  А. Ф., Их именами 
наз•аны �<орабли нау1<и. Проф. Визе. Проф. Эубо•. 

�-
Сомоа, 2 изд.; Л., 1 984. 

аuЛЛИЕ ( Wylie) Яков Васильевич 
( 1 768- 1 854) , врач, организатор воен.
мед. дела в России, поч. ч. Петерб. А Н  
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( 1 8 1 4 ) .  По происхождению шотландец. 
С 1 790 в П. Гл. воен. мед. инспектор рус. 
армии ( 1 806-54 ) ,  преэ. МХА ( 1 808-
38 ) .  Участник Отеч. войны 1 8 1 2. Инициа
тор создания ( 1 823) «Военно-медицин
ского журнала•. Автор кн. •Фармакопея 
Российская военная• ( 1 8 1 8) .  Похоронен 
на Волковском лютеранском кладб. 
Бронз. пам. В. (скульп. Д. И. Иенсен, 
арх. А. И. Штакеншнейдер, Г. А. Балуw
кин, 1 859) устаноВлен в саду ВМА 
(ул. Академика Лебедева, 6) . 
ВИНIЮБУВНОВСКИЙ КАuАЛ, про
рыт в кон. 18 в. на о. Голодай (ныне 
о. Декабристов) , на правобережье 
р. Смоленка близ её истока из М. Невы. 
Огибал винные склады («Винный бу
ян• - отсюда назв. ) .  Засыпан в кон. 
19 в. 

. 

вИННЫЕ ПОГIОМЫ, �падения на 
винные погреба и склады в П. в нояб. 
1 9 1 7  - янв. 1 9 1 8. Громилы, увлекая. за 
собой малосоэнат. часть солдат гарни
зона П., разгоняли малочисл. охрану 
складов и погребов (в 1 9 1 7  их было 
570) , перепивались, открывали стрель
бу, грабили соседние магазины и квар
тиры. Разграблению подверглись также 
винные погреба Зимнего дворца, что 
представляло большую опасность д.пя 
худ. сокровищ Эрмитажа. 26 нояб. 1 9 1 7  
спец. отряд матросов с помощью пожар
ных уиичтожил запасы вин во дворце. 
На Васильевском о-ве инициативу борь
бы с В. п. проявили солдаты Фиил. пол
ка, к-рые объявили о-в на воен. положе
иии и заявили, что будут расстреливать 
грабителей на месте, а погреба взрывать. 
Однако волна В. п. не сrихала, для борь
бы с ними Петрогр. совет создал Особый 
к-т по борьбе с погромами (пред. - чл. 
ПВРК Г. И. Бмгонравог) . В нач. дек. 
1 9 1 7  В. п. достигли апогея: только в 
ночь на 4 дек. произошло 69 нападений 
на погреба и склады. Для их пресечения 
4 дек. 1 9 1 7  осн. Комитет по борьбе с 
погромами, к-рый 6 дек. ввёл в П. осад
ное положение. Благодаря решит. дей
ствиям К-та и созданной 7 дек. 1 9 1 7  
ВЧ К в янв. 1 9 1 8  В .  п .  оJ;оичательно пре
кратились. 

Лur .: Г о л и и к о в Д. Л., К.рушение антисо
ветс-.ого подполь• в СССР, 4 изд., т. 1, М., 1 986. 

ВИIЮГРАдов Александр Павлович 
( 1 895- 1 975) , геохимик, акад. АН СССР 
( 1 953) , вице-преэ. А Н  СССР ( 1 967) ,  
дважды Герой С.Оц. Труда ( 1 949, 1 975) . 
Род. в П. В 1 924 окончил ЛГУ. С 
1945 дир. Лаборатории геохим. про
блем (с 1 947 Ин-та геохимии и ана
литич. химии АН СССР им. В. И. Вер
надского в Москве ) ,  с 1 953 зав. кафед
рой геохимии МГУ. Исследовал пробле
мы гео-, биогео- и космохимии; разра
батывал вопросы формирования земных 
оболочек, хим. эволюции Земли, геохи
мии изотопов и др. Виёс большой прак
тич. вклад в соэдание отеч. атомной 
пром-сти. Премия им. В. И. Ленина 
( 1 934) , Лен. пр., Гос. пр. СССР ( 1 949, 
1 95 1 ,  1 952) . На аллее Героев Москов
ского парка Победы в Л. в 1 978 уста
новлен бюст В. (скульп. З. М. Вилен
ский, арх. В. С. Маслов) .  
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БJОСт А. П. ВиноrраАо•а на Аялее Героев Москов
скоrо пар.ка Победы.. 

Лur.: А. П. Вииоrрцов, 2 и•А., М., 1 977; М а р
к е п о  в а Л. П., Познание мира. (О хиwике Л. П. 
Виногрцо8С] ,  М., 1 985. 

1 
ВИIЮГРАДОВ Василий Петрович 
( 1 895- 1 985) , участник рев. движения, 
дважды Герой Соц. Труда ( 1 975, 1 985) . 
Чл. Коммунистич. партии с 1 9 1 5. В 
1 908- 1 6  рабочий на з-дах П., Ревели. 
В 1 9 1 5- 1 6  чл. Выборгского РК РСДРП 
в П. В 1 9 1 6  ареОll'Ован, отправлен солда
том в Финляндию. После Февр. рев-ции 
чл. полкового к-та, деп. Петросовета, 
секр. парт. орг-ции Металлич. з-да в П. 
В окт. 1 9 1 7  направлен ЦК РСДРП (б) 
агитатором в Калужскуiо rуб. С нояб. 
1 9 1 7  секр. парт. орг-ции Металлич. з-да. 
В 1 9 1 8-20 на политработе в Кр. Армии, 
затем чл. Петрогр. ревтрибунала, ко
миссар Петрогр. округа погранвойск, 
на др. сов. работе, дир. Металлич. з-да 
в Л. По окончании Промакадемии ( 1 933) 
на адм.-хоз. работе в Л.  Во время оборо
ны Л. 1 94 1 -44 политработник в Кр. 
Армии. Неоднократно избирался чл. 

Ленингр. обкома КПСС, пред. Совета 
ветеранов при обкоме, деп. Ленгорис
полкома. Чл. ЦИК СССР. Похоронен 
на Богослnвском кладб. 

Лит.: И т и r и и А. С., До последнеrо дыхаw 
ИН•• 2 И3А., М" 1 987. 

ВИНОГРАДОВ Дмитрий Иванович 
( 1 720-58) , химик-керамист, создатель 
отеч. фарфора. Учился в П. в Академич. 
ун-те и за границей, изучал химию, ме-

таллургию и горное дело. С 1 744 работал 
на гос. «Порцелиновой мануфактуре" 
(ныне Фарфоровый завод им. М. В. Ло
моносова, просп. Обуховской Обороны, 
1 5 1 ;  мем. доска) .  В 1 752 разработал тех
нологию и впервые в России изготовил 
фарфоровую массу из отеч. сырья, затем 
наладил из неё произ-во фарфоровых 
изделий. 

· 

Лur.: Б е • б о р о А о •  М. А., Д. И. Виноrра
АО• - соэuтель русского фарфора, М.-Л., 1 950; 
Н и  к и ф о р о • а Л. Р., РоАИна русского фарфо
ра, л" 1 979. 

ВИIЮГРАДОВ Павлин Фёдорович 
( 1 890- 1 9 1 8 ) ,  участник Окт. рев-ции 
(П.) . Чл. Коммунистич. партии с 1 905. 
Рабочий. С 1 9 1 2  на каторге. В 1 9 1 7  участ
ник разгрома корниловщины, штурма 
Зимнего дворца, затем пред. Александро
Невского районного прод. к-та. В февр. 
1 9 1 8  командирован в Архангельск для 
орГ-ЦИИ Прод. ПОМОЩИ П" обеспечил ОТ
правку в П. 2 эшелонов продовольствия 
и угля. Избран зам. пред. Архангельско
го совета. В авг. сформировал Сев.-Двин
скую воен. флотилию, пом. команд. Кот
ласским р-ном, погиб в бою. Похоронен 
в парке Лесотехн. академии. На доме, 
где в 1 9 1 7  жил В. ( Коломенская ул., 
1 2 ) , - мем. доска. 

Ли.r .: К о п ы л о а А. И., П. Вииоrрадов, 2 изд., 
м., 1 959. 

ВЙТЕБСКИЙ ВОКЗАЛ (быв. Ц а р
е к о с е л ь  с к и й) (Загородный просп" 
52) . При стр-ве Царскосельской желез
ной дороги вблизи пересечении Эаго-

родного просп. с Введенским кан. в 
1 837 возведено одноэтажное дер. здание 
первого вокзала. В 1 849-52 построено 
кам. здание (арх. К. А. Тон) ,  к-рое разо
брано в нач. 20 в. Ныне существующее 
здание В. в. возведено в 1 904 (арх. С. А. 
Бржозовский, С. И. Минаш) в стиле 
«модерн", Здание перекрыто оригиналь
ным купольным завершением, в его ком
плекс включена часовая башни, на фрон
тоне огромные полуциркульные окна и 
декор. барельефы. В одном из залов В. в. 
стены украшены картинами, посв. исто
рии Царскосельской ж. д. В 1 987 на 
одной из платформ В. в. в специально 
возведённом стеклянном павильоне уста
новлен макет поезда во главе с парово
зом «Проворный", совершившего пер
вый в России рейс из П. в Царское Село 
в 1 837. В. в. принимает и отправляет 
поезда юж. направления. Ридом с В. в. -
ст. метро «Пушкинская". 

Лur.: Я и у w Б., ВитебскиА юк•ал, •БА•, 1 977, 
N!I 28. 

вИТЕБСКИЙ КАнАл, см. Введеж:кий 
канал. , 
ВИWНЕВСКИЙ Всеволод Витальевич 
( 1 900- 5 1 ) ,  писатель. Чл. КПСС с 1937. 
Род. в П. Участник Окт. вооруж. вос
стания 1 9 1 7  в П. В годы Гражд. войны 
пулемётчик в 1 -й Конной армии, коман
дир и политработник на Балт. и Черно
морском флотах. Печатался с 1 920. В 
1 930 переехал в Москву. В 1 94 1 -42 
участник обороны Л" воен. корр. С сер. 

Вверху: ВитебскиА вокзал. Внизу: станци• метро • 8.11адимирска••, интерьер nерронноrо запа. 



1 942 до конца блокады жил в Л. (ул. 
Профессора Попова, 1 0; мем. доска) .  
С 1 944 в Москве - ред. ж. «Знамя•. 
Рев. П., Балтика времён Гражд. войны, 
Л. в годы Вел. Отеч. войны - в пьесах 
«Последний решительный• ( 1 93 1 ,  новая 
ред. 1 950) , «Оптимистическая траге
дия• (пост. 1 933) , «У стен Ленинграда" 
(пост. 1 944) , « Незабываемый 1 9 1 9-й• 
( 1 949; апологетика И.  В. Сrалина) ; сце
нарии ф. сМы из Кронштадта• ( 1 933; 
Гос. пр. СССР, 1 94 1 )  и др. Автор кн. 
«дневники военных лет• (изд. 1 974 ) .  
Именем В. названы улицы: в Л. в 1 964 -
ул. Всеволода Вишневского (быв. ули
цы Текстилей и Теряева, на Петроград-
ской стороне) и в Кронштадте. 

-

Лиr.: М а р ь •  м о в А. М., Революцией при
званный. О Вс. Вишневском .. .  , М., 1 963; Х е л е
м е и д и  к В. С., Вс. ВиwневскнА, Z иэд., М.,  1 983.  

ВЛАДНМИР АЛЕКсАНДРОВИЧ 
( 1 847- 1 909) , вел. князь, 3-й сын имп. 
Александра 11 ,  ген. от инфантерии, чл. 
Гос. совета (с 1 872) , през. АХ (с 1 876) '. 
В 1 884- 1 905 главнокоманд. войсками 
гвардии и Петерб. ВО. Непосредств. 
организатор расстрела мирной демон
страции рабочих (см. Деuтое января 
1905) , приговорён партией эсеров к 
смерти, однако покушения на него не 
удались. В обстановке нарастания рев
ции смещён с должности и отошёл от 
�. Похоронен в Великокняжеской усы
па.11Ьнице. В 1 9 1 0  в память В. А. названо 
Владимирское военное училище. Дво
рец В. А. ( Дворцовая наб., 26, ныне Дом 
учёных) - пам. арх-ры ( 1 867-72, арх. 
А. И. Резанов) . ' 
«ВЛАДИМИРСКАЯ•, станция метро 
Кировско-Выборгской линии. Открыта 
15 нояб. 1 955. Наземный вестибюль 
встроен в здание ин-та «Ленметрогип
ротранс• на Владимирской пл. Сrеиы 
кассового зала облицованы золотисто
ж.ёлтым мрамором. Эскалаторный зал 
украшен мозаичным панно «Изобилие• 
(худ.-монументалисты А. А. Мыльни
ков, А. Л. Королёв, В. И. Снопов) . При 
оформлении перронного зала (арх. Г. И. 
Александров, А. В. Жук, А. И. Прибуль
ский) использованы мотивы ордерной 
арх-ры эпохи классицизма. Стены обли
цованы белым мрамором, декорированы 
бронз. деталями. 
ВЛАДНМИРСКАЯ ПЛОЩАДЬ (в 
1 9 1 9-50 пл. Н а х и м с о н а) ,  между 
Загородным и Владимирским проспек
тами, Кузнечным пер., Колокольной и 
Б. Московской улицами. Назв. от Вла
димирской церкви. В 1 -й пол. 18 в. центр. 
площадь Дворцовой слободы, сплани
рована в 60-х гг. 18 в. Архит. облик сло
жился в кон. 19 в. В 1 955 открыта ст. 
метро « Владимирская•. 
ВЛАДНМИРСКАЯ ЦliРКОВЬ ( Вла
димирская пл.) ,  пам. арх-ры. Построена 
в 1 7 6 1 -69 (автор неизв., возможно 
П. Трезини ) в формах, переходных от 
барокко к классицизму. 2-ярусная ко
локольня в стиле классицизма построе
на в 1 783 (арх. Дж. Кваренги, 4-й 
ярус - 1 848, арх. Ф. И. Руска) ,  2-этаж
ный кам. притвор - в 1 8 3 1  (арх. А. И. 
Мельников) .  В интерьере резной ико-
а• 
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сЦсркоаь В..адимирскоА боrоматсри а Пстсрбурrе•. Jlитоrрафиа Ф. Перро. 1 84 1 .  

ностас 1 8  в .  Стр-во церкви сопровожда
лось перепланировкой прилегающих 
кварталов и созданием новой гор. пло
щади. Монумент. живописное 5-куполь
ное, сложное по конфигурации здание 
В. ц. замыкает перспективу Загородного 
просп. и является архит. доминантой 
р-на. В 1 828 во В. ц. оmевали няню 
А. С. Пушкина - Арину Родионовну. 

ВЛАДНМИРСКИЙ ПРОСПЕКТ (до 
1 806 часть Л и т е й н о г о  п р  о с п., 
в 1 9 1 9-44 п р о с п. Н а х и м с о н а) ,  
между Владимирской пл. и Невским 
просп. Назв. от Владимирской церкви. 
Проложен в 60-е гг. 18 в. для соедине
ния Литейного и Загородного проспек
тов. Кам. застройка - 1 -й пол. 19 в.: 
д. 1 2  - Корсакова, затем Купеческий 

Впадим:ирскаа церковь. 
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клуб ( 1 826-28, арх. А. А. Михайлов 
2-й ) ,  ныне Театр имени Ленсовета. В 
нач. 20 в. застраивался доходными до
мами и учреждениями. В д. 1 помеща
лись ресторан «Сrарый Палкин•, в д. 2 -
г-ца «Москва•. На В. п. жили Ф. М. До
стоевский, Н. А. Римский-Корсаков. 

Лvт.: Р о А в о и о • С., Влаrоустроlство трех 
nроспеатоа. сАр"итектура Ленивrрада•. 1 9 4 1 ,  N9 1 .  

ВЛАдИмиРсков вовннов УЧИ
ЛИЩЕ, готовило офицеров пехоты. 
Созд. в 1 869 как С.-Петерб. воен. уч-ще, 
с 1 9 1 0  В. в. у. (в память вел. кн. В!Ulди
мира Александровича) . Размещалось в 
�нии упраэднённой в 1 869 Воен.-чер
тежной школы по Б. Гребецкой (ныне 
Пионерской) ул., 1 8. В кон. окт. 1 9 1 7  
юнкера В .  в .  у .  участвовали в юнкер
ском М11теже 1917. В 1 9 1 8  уч-ще ликви-
дировано. , 
водного ТРАНСПОРТА инсmтУт 
(ЛИВТ) (Двинская ул., 5/7 ) ,  уч.-науч. 
центр речного флота. Орг. в 1 930 на 
базе ф-тов Ленинrр. ин-та инженеров 
путей сообщения и Моск. ин-та инже
неров транспорта. В 1 959 объединён с 
Центр. н.-и. ин-том речного флота. В 
ин-те ( 1 990) :  ф-ты - водных путей и 
портов, инж.-экон., портовой подъёмнn
трансп. техники, судоводнт., судоме ха
нич., электротехн.; заочные отеделения 
(в Л. и Киеве) ; уч.-консультац. пункты в 
Гомеле, Котласе, Петрозаводске; св. 30 
кафедр, аспирантура; Центр, курсы усn
вершенствования инж.-техн. работни
ков, rеодеэич. база, опытное проиэ-во. 
В 1 989/90 в ин-те было св. 8 тыс. сту
дентов, св. 300 преподавателей и св. 
360 науч. сотрудников, в т. ч. 35 д-ров 
и св. 1 90 канд. наук. В ин-те препода
вали акад. Н. Н. Павловский, В. И. Смир
нов, проф. Н.. А. Рыкни, В. В. Эвальд, 
Н. М. Беляев, Н. В. Вадковский, В. Е. 
Ляхницкий, В. В. Звонков, Б. Ю. Кали
нович, А. А. Сурик. Специалисты ЛИВТа 
участвовали в стр-ве Беломорско-Балт. 
канала, гидроузлов, крупнейших портов 
страны, обеспечивали работу «Дороги 
жизни". За годы существования (к 1 990) 
ин-т подготовил св. 31 тыс. специалис
тов, среди к-рых Герои Сов. Союза А. Г. 
Ефремов, Н. А. Лебедев, В. ·г. Гаврилов, 
М. Н. Турrель, Герои Соц. Труда В. Я. 
Орликова, К. Ф. Реквава, Л. Н. Иванов, 

руководители нар. х-ва Г. А. Караваев, 
З. А. Шашков, В. В. Иванов, Н. И. Се
мёнов, В. ' ·н. Фомин, · А. И. Беээубен
ко. Награждён орд. Труд. Кр. Знамени 
( 1 980) . Иэдаёт «Труды• (с 1 932) . Мно
готиражная газ. «Советский водник• (с 
1 956 ) .  

Лиr . :  Б а л а н и н В., Пер10А высwей школе 
водного транспорта - 50 лет, • Речной транспорт•, 
1 980, N9 4., 
ВОДОВОЭОВА Елизавета Николаевна 
( 1 844- 1 923 ) ,  издательница, писатель
ница, обществ. деятель, мемуаристка. 
Окончила Смольный ин-т ( 1 862) . В 
1 875-83 издала 3-томный труд своего 
мужа - педагога-демократа В. И. Во
довозова «Жизнь европейских народов•, 
на его основе подготовила и выпустила 
серию науч.-популярных брошюр сКак 
люди на белом свете живут•. Автор мн. 
книг для детей и юношества. Издания 
В. распространялись через её книжный 
склад ( 1 1 -я линия В. О., 2, затем - 6-я 
линия В. О., 29) . Дом В. - один из цент
ров лит. и обществ. жизни П., эдесь со
бирались писатели, поэты и публицисты
демократы Г. З. Елисеев, В. С. Куроч
кин, П. Л. Лавров, Н. К. Михайловский, 
В. А. СЛепцов и др. В. поддерживала 
связи с рев. подпольем, её квартира и 
склад неоднократно подвергались обыс
кам. Похоронена на Смоленском кладб. 
Мемуары В. « На заре жизни• (3 изд., т. 
1 -2, 1 987) - ценный источник по ис
тории лит. и обществ. жизни П. 1 860-х 
гг. 

Лит.: Л ю 6 л и  и с к и А С.. Служу народу, 
•Звезда•, 1 977, № 1 1 ; е r о • е, • Во имw просве
щенu• 1 Е. Н. Водовозова) ,  в его к н.:  Подвиж.· ИНКИ КН'!_ГI\.• М., 1 988. 
ВОДОВОЗОВА Мария Ивановна 
( 1 869- 1 954) , издательница. Училась 
на Высш. жен. (Бестужевских) курсах. 
Легальное изд-во В. ( 1 895- 1 900, 2-я 
линия В. О., 1 1 )  выпустило св. 20 назв. 
социально-экон. книг, в т. ч.  работы 
В. И. Ленина «Экономические этюды и 
статьи• ( 1 898) , «Развитие капитализ
ма в России• ( 1 899) . В 1 899 В. заведо
вала беллетристич. отделом ж. « Нача
ло•. В 1 90 1  выслана из П. на 3 года под 
надзор полиции. С 1 905 жила и работа
ла в Москве. 

Лur.: Л ю б л и н с к и l  С. 6., М. И.  Водою•о
ва - издателы111ца раинмж тру,,11,ов В. И.  Ленина, 
• сб.: Kara. Исспе,,11,оаани• и wатериалw, •· 25, М., 
1 972; е r о • е, Изд,ательимца ранних трудов 
В. И.  Леnна, • ero кн.: Поuианики книrм. М .. 
1 988. ' ' 
ВОДОМЕРНЫЙ СТОЛБ. на прав. бе
регу р. Мойка, за Синим мостом. Соору
ж.ён в 1 970-7 1  (арх. В. А. Петров, инж. 
П. С. Панфилов) в виде 4-гранного обе
лиска, врезанного в гранитную обли
цовку набережной. Ниж. часть В. с. °ухо
дит в воду, по делениям на гранях виден 
уровень воды в данный момент. На В. с. 
указаны уровни подъёма воды во время 
крупнейших наводнений ( 1 824, 1 903, 
1 924, 1 955, 1 967) . В. с. увенчан трезуб
цем Нептуна. • 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Первоначально 
население П. пользовалось водой из ко
лодцев (в 1 840-х гг. св. 1 ,3 тыс. ) ,  рек, 
каналов. К нек-рым зданиям (дворцу 
А. Д. Меншикова на Васильевском о-ве, 
Мраморному дворцу и др.) вода подава
лась из Невы по дер. трубам. Пром. 

пр-тия обычно располагались по бере
гам дельты Невы и др. водоёмов. В 1 7 39 
по предложению Комиссии о С.-Петерб. 
строении воду к домам Моск. части в 
неэначит. кол-ве стали подавать из Ли
zовскоzо канала по дер. подземным тру
бам. Однако в осн. жителей снабжали 
водой водовозы. Они брали воду прямо 
из реки или - там, где не было спуска 
к воде, - с ПОМОЩЬЮ ВОДОЛИВНЫХ машин 
[первые «общественные водокачалки• 
установлены ремесленником Майковым в 
1 826 на лев. берегу Невы у Воскресенско
го моста (в створе совр. просп. Черны
шевского) и в 1 827 у Исаакиевского мос
та; к сер. 19 в. их было 37) . В 1 846 граф 
Эссен Сrенбок-Фермор начал стр-во 
водопровода в Моск. и Литейной час
тях (проложены трубы в р-не совр. улиц 
Восстания, Чайковского и Ракова, уста
новлена «водокачальная машина" v 
Воскресенского моста) , пр-тие было убьi
точным и вскоре перестало существо
вать. В 1 853 предпринята неудавшаяся 
попытка создания «Акц. об-ва снабжения 
С.-Петербурга невской водой•. В 1 858 
соэд. «Акц. об-во С.-Петерб. водопрово
дов•, к-рое в 1 863-64 построило первую 
водопроводную сеть в П. ( \  15 км) ,  Гл. 
водопроводную станцию близ Тавриче
ского дворца (рассчитана на подачу 
17 ,2 тыс. м3 воды в сутки для 4 млн. чел. 
при потреблении 43 л на 1 чел.) и 10 во
доёмов для бесплатного разбора воды 

Водомерный столб ив р. Мойка близ Синеrо моста. 



в носимую тару малоимущими жителями 
(такие водоёмы существовали до 1 930-х 
гг., максимальное кол-во их - 42 - бы
ло в 1 890-93 ) .  Плата за пользование 
водой из водопроводной сети (перва.я 
очередь открыта 30 но.яб. 1 863) 8- 1 2  
коп. з а  1 00  вёдер. Продолжали сущест
вовать водовозы (на окраинах до кон. 
1 920-х гг. ) , в 1 863 установлены разл. 
цвета бочек: белые - дл.я питьевой воды 
из Невы, зелёные и жёлтые - дл.я воды, 
используемой в хоз. цел.их, к-ра.я бралась 
из Фонтанки, Мойки, каналов и ис
кусств. водоёмов. В 1 873-77 с развити
ем водопроводной сети централизован
ное В. распространилось на Васильев
ский о-в, Петербургскую и Выборгскую 
стороны. На Гл. станции в 1 889 установ
лены медленные фильтры, часть воды 
стала очищаться. В 1 89 1 -93 все водо
проводные сооружения выкуплены Гор. 
думой, при к-рой созд. Гор. исполнит. 
комиссия по В. С-Петербурга. В 1 9 1 1  
принята в эксплуатацию Петерб. ( ныне 
Петрогр.) водопроводная станция на 
28,3 тыс. м3 (с 1 9 1 3  - 56 тыс. м3) воды 
в сутки, на к-рой впервые применена 
2-ступеичатая очистка воды ( отстаива
ние с коагулированием и последующая 
фильтрация на скоростных фильтрах) .  
Дпя обеззараживания воды применя
лось её озонирование, с 1 9 1 3  - хлориро
вание. В 1 9 1 7  протяжёиность водопро
водной сети была 674 км, подача воды -
336 тыс. м3 в сутки; имелись 2 водопро
водные и 2 повысительные ( Зеленков
ская и Волковска.я) станции, 4425 по
жарных кранов и 1 2  4 1 3  водомеров. В 
1 9 1 7 -20 В. находилось в ведеи'ии Совета 
управления гор. водопроводами, в 1 920-
38 - заведующего водопроводами, за
тем - Управления водопроводного и ка
иализац. х-ва Ленсовета. В 1 932 произво
дительность Гл. станции повышена до 
440 тыс. м3 воды в сутки, в 1 933 откры
та Юж. водопроводная станция ( 1 60 
тыс. м3 воды в сутки) .  К 1 94 1  протяжён
ность водопроводной сети была 1 1 42 км, 
подача воды - 805 тыс. м3 в сутки, во
допотребление на 1 жит. 260 л в сутки. 
В нач. Вел. Отеч. войны Ленингр. водо
провод был признан воен. объектом 
исключит. важности и приняты меры 
по усилению его охраны. Фашистам не 
удалось нарушить В. бомбардировками 
и артобстрелами. Но в дек. 1941  - янв. 
1942 из-за морозов вышли из строя мн. 
домовые вводы и уличные водопровод
ные сети. Жители брали воду вёдрами 
из Невы, Фонтанки, Карповки. Гл. стан
ция не работала в течение 36 часов, Юж. 
и Петроградская - 4-5 суток. Летом 
1 942 подача воды составляла 499 тыс. м3 

в сутки. Все восстановит. работы в сис
теме В. завершены в 1 945. Впоследствии 
водопроводные станции неоднократно 
реконструировались и расширялись. На 
Юж. станции в 1 950 введена 2-ступен
чатая схема очистки воды ( 1 80 тыс. м3 в 
сутки ) .  Новые способы фильтрации во
ды (на контактных осветлителях) внед
рены на Гл. станции в 1 96 1  (240 тыс. м3 

в сутки ) и в 1 973 ( 1 65 тыс. м3 ) ,  на Юж. 
станции - в 1 966 ( 300 тыс. м3 ) и в 
1 978-79 ( 305 тыс. м3) .  По такой же 

схеме построены новые водопроводные 
станции: в 1 964-65 Волховская 
( 300 тыс. м3) ; в 1 970 - 1 -я очередь Сев. 
станции (350 тыс. м3) ,  в 1 980- 8 1  -
дополнит. блок (500 тыс. м3) .  Одноврем. 
д./IЯ создания необходимого давления в 
домах разновысотной застройки в экс
плуатацию были приняты 1 04 водопро
водные подстанции 3-го и 4-го подъёма 
( Московская - в 1 950, Кушелевска.я -
в 1 953 и др. ) .  Управление системой В. 
неоднократно менялось: с 1 970 - Ле
нингр. производств. Управление водо
проводного и канализац. х-ва, с 1 975 -
Управление водопроводно-канализац. 
х-ва (в его ведение вошли, кроме Л., Кол
пино, Кронштадт, Петродворец, Пушкин, 
Сестрорецк) ,  с 1 988 - терр.-произ
водств. объединение «Ленводоканал• 
(включает 8 самостоят. пр-тий, 7 струк
турных единиц; св. 7,4 тыс. работников) .  
В 1 990 система В. состоит и з  5 водопро
водных станций производительностью 
св. 3 млн. м3 в сутки и подстанций; про
тяжённость сети 4243 км, потребление 
воды на 1 жит. 558 л в сутки. 
ВОЕЙКОВ Александр Иванович ( 1 842--:-
1 9 1 6 ) ,  климатолог и географ, основопо
ложник климатологии в России, ч.-к. 
Петерб. АН ( 1 9 1 0) .  С 1 860 училс.я на 
физ.-матем. ф-те Петерб. ун-та. После 
его закрытия в связи со студенч. волне
ниями в 1 86 1  учился в Гёттинrенском 
ун-те в Германии. После возвращения 
в Россию в 1 866 избран чл. Рус. геогр. 
об-ва, с к-рым на протяжении полувека 
была тесно связана его науч. и обществ. 
деятельность. С 1 8 8 1  доцент, с 1 887 ор
динарный проф. физ. географии Петерб. 
ун-та. Участвовал в многочисл. экспеди
циях. В 1 884 издал капитальный тр. 
«Климаты земного шара, в особенно
сти России•. С 1 9 1 4  работал в Гл. физ. 
обсерватории ( ныне Главная геофизиче
ская обсерватория им. В.) .  Похоронен 
на Никольском кладб. Александро-Нев
ской лавры. В 1 949 пос. Сельцы пере
именован в пос. Воейково (ныне Всево
ложского р-на Ленингр. обл.). в честь 
1 00-летия этой обсерватории, в 1 957 
там установлен пам. В. (скульп. М. К. 
Аникушин, арх. Ф. А. Гепнер) .  
ВОЕЙКОВОЙ ДОМ ( Кировский просп., 
1 9 ) ,  пам. арх-ры. Построен в 1 9 1 1 - 1 2  
(арх. С. И .  Минаш ) с использованием 
мотивов моск. классицизма 1 -й трети 
19 в. Фасады доходного дома обрабо
таны мощными греко-дорич. пилястра
ми, равными по высоте трём верх. эта
жам, несущими антаблемент и широкие 
и низкие треуг. фронтоны. Скруглённый 
угол здания декорирован трёхчетверт
ными колоннами, стоящими на невысо
ких постаментах и чётко выделяющи
мися на фоне стен. Благодаря монумен
тальности неоклассицистич. форм и 
строгости облика В. д. выгодно выделя
ется в окружающей застройке. 
ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ Ф. Э. 
ДЗЕРЖИНСКОГО (до 1 938 - на Ар
сенальной наб., 1 7, затем в Москве ) ,  го
товит командные и воен.-инж. кадры 
разл. специальностей д./IЯ Вооруж. Сил. 
Науч. центр по разработке воен. и воен.
техн. проблем. Ведёт свою историю от 
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Михайловского арт. уч-ща, осн. в 1 820. 
В 1 855 на базе офицерских классов это
го уч-ща созд. Михайловская арт. ака
демия, к-рая первонач. входила в состав 
Имп. воен. академии (включала также 
Николаевскую инж. и Николаевскую 
Генштаба академии) , с 1 863 самостоят. 
уч. заведение с подчинением rен.-фельд
цейхмейстеру. В Михайловскую акаде
мию принимались арт. офицеры до чина 
штабс-капитана (rв. поручика) включи
тельно. Курс обучения 2 или 3 класса. 
Третий (дополнит.) класс готовил офи
церов Д/IЯ службы на з-дах арт. ведом
ства. Учёные, конструкторы и воспитан
ники академии внесли большой вклад в 
развитие артиллерии, стрелк. оружия и 
арт. науки (А. В. Гадолин, Р. Я. Дурли
хов, Н. А. Забудский, К. И. Константи
нов, Н. В. Маиевский, С. И. Мосин, В. И. 
Рдултовский, В. М. Трофимов, В. Г. Фё
доров, Н. М. Филатов, Д. К. Чернов и 
др. ) .  В дни Окт. рев-ции большинство 
преподавателей академии перешли на 
сторону Сов. власти. С февр. 1 9 1 8  акаде
мия возобновила уч. занятии. В 1 9 1 9  пе
реименована в Арт. академию РККА, в 
1 925 объединена с Инж. академией в 
Воен.-техн. академию РККА. В 1 926 
присвоено ими Ф. Э. Дзержинского. В 
1 932 на базе её арт. ф-та воссоздана 
Арт. академия. В первые годы Сов. влас
ти активное участие выпускников акаде
мии в работе Комиссии арт. опытов по
зволило решить важнейшие проблемы 
техн. перевооружении сов. артиллерии. 
В академии преподавали и вели науч. ра
боту видные учёные А. А. Благонравов, 
П. А. Гельвих, И. П. Граве, Н. Ф. Дроз
дов, В. Г. Дьяконов, Ф. Ф. Лендер, М. Е. 
Серебриков, Н. А. Упорников и др. Мн. 
преподаватели и воспитанники акаде
мии, её академич. курсов стали крупны
ми военачальниками, в их числе марша
лы артиллерии Ю. П. Бажанов, В. И. Ка
заков, П. Н. Кулешов, Г. Ф. Одинцов. 
Известными конструкторами стали Д. Н. 
Вишневский, В. Г. Грабин, И. И. Иванов, 
М. Я.  Крупчатников, Г.  Э. Лангемак, 
Б. С. Петропавловский и др. Награжде
на орд. Ленина ( 1 938) , Окт. Револю
ции ( 1 970) ,  Суворова 1 -й степени 
( 1 945) . 

Здании Михайловского арт. уч-ща и 
академии построены в нач. 1 9  в., неод-. 
нократно перестраивались и расширя
лись. В 1 952 реконструированы арх. 
М. Е. Русаковым. С 1 953 здесь разме
щается

. 
ВоенlUlя артUJ1Лерийская акаде

мия им. М. И. Калинина. 
Лит.: Триж.,цы: орд.еноиосн•• воен на• ааа.цем11• 

мм. Ф. Э. Дэер-.инс.:оrо, М., 1 982. 

воЕ.ннля АКАдвмия свЯзи им. 
Маршала Сов. Союза С. М. Будённого 
(Тихорецкий просп., 3) , готовит руко
водящий состав войск связи; центр н.-и. 
работ по проблемам свизи. Ведёт свою 
историю от Высш. воен. электротехн. 
школы комсостава РККА, созд. в 1 9 1 9  и 
реорганизованной в 1 92 1  в Воен. электро
техн. академию. В 1 923 она из Серrиев
ского Посада ( ныне г. Загорск Моск. 
обл.) переведена в П., объединена с 
Воен.-инж. академией и стала именовать
ся Воен.-инж. и электротехн. академи-
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ей, с 1 932 - Воен. электротехн. ака
демией связи, с 1 946 - В. а. с.  В 1 933 
присвоено имя С. М. Будённого. Учёные 
и преподаватели академии внесли зна
чит. вклад в развитие войск и системы 
связи сов. Вооруж. Сил. В содружестве 
с работниками пром-сти они разработали 
новые телеф. и телегр. аппараты, радио
станции разл. диапазонов. Во время сов.
финл. войны группа учёных академии 
под рук. R М. Изюмова создала мино
искатель. В академии преподавали вид
ные деятели сов. науки А. И. Берг, Б. А. 
Введенский, Г. В. Кисунько, А. А. Кова
ленков, А. А. Петровский, М. В. Шулей
кин и др. Из числа её воспитанников 
выросло немало крупных учёных, внёс
ших большой вклад в развитие радио
электроники, вычислит. техники и орг
ции связи: А. Ф. Белецкий, В. Ф. Вла
сов, В. П. Давыденко, Б. Я. Дудник, Г. П. 
Захаров, Изюмов, В. Ф. Комарович, 
В. И. Коржик, П. А. Котов, П. М. Ку
рочкин, А. А. Ланнэ, А. Т. Лебедев, Б. М. 
Машковцев, Е. Л. Орловский, А. П. Ро
димов, Ф. Т. Саркисян, В. П. Серков, 
В. Д. Челышев и др. В годы Вел. Отеч. 
войны была проведена большая работа 
по совершенствованию средств связи и 
воен. злектротехн. устройств, по разра
ботке новой аппаратуры и приборов, на
ставлений, справочников, инструкций и 
др. Св. 30 воспитанников академии были 
нач. связи фронтов и их заместителями, 
ок. 40 чел. - нач. связи армий. Ряд вы
пускников стали крупными военачаль
никами, среди них - маршалы войск 
связи R R Алексеев, А. И. Белов, А. И. 
Леонов, И. Т. Пересыпкин, маршал инж. 
войск В. К. Харченко. За заслуги в раз
витии науки и техники многие удостое
ны звания Героя Соц. Труда, стали лау
реатами Лен. пр. и Гос. пр. СССР. В 
1 952 академия была разделена на Воен. 
академию связи (командную) и Воен. 
инж. академию связи, к-рые в 1 957 
вновь были объединены. Награждена 
орд. Ленина ( 1 968 ) и Кр. Знамени 
( 1 944) . 

Здание академии построено в 1 930-х 
гг. (арх. Н. Ф. Бровкин) . Перед гл. уч. 
корпусом - пам. В. И. Чапаеву (уста
новлен в 1 943, реставрирован в 1 968) . 
На здании академии - мем. доска И. Т. 
Пересыпкину. 

Л11r.: Воениа• ордена Ленина, Краснозиамен
наа акадеwк• с•••• нw. С. М .  &уденноrо. 1 9 1 9 -
1 979. Краткий нсторнческнА очерк, 2 изд., Л" 1 980. 

ВОЕННАЯ АклдЕмия тЬlлл и 
ТРАНСПОРТА (наб. Макарова, 8 ) ,  го
товит руководящие командные и инж. 
кадры всех осн. специальностей ты
ла и транспорта; проводит науч. иссл. 
по проблемам тылового обеспечения. 
Предшественники академии Ин-т 
корпуса инженеров путей сообщени1,1 
(осн. в 1 8 10)  и Интендантский курс 
рус. армии (осн. в 1 900) , преобразован
ные в 1 9 1 1  в Интендантскую академию. 
В этой академии слушатели получали 
подготовку в области интендантского 
снабжения. После победы Окт. рев-ции 
академия одной из первых перешла на 

Военна• арткмер•Аскаа академ11• 
мм. М. И .  Калинина. Гпа1ное здание. 

сторону Сов. власти, в 1 9 1 8  переведена 
в Москву и реорганизована в Воен.
хоз. академию РККА (с 1 920 Воен.-хоз. 
академия РККА и РККФ) . В 1 92 1  пе
реведена в п" в 1 924 расформирована. 
Воссоздана в 1 935 в Харькове, с 1 940 -
Интендантская академия Кр. Армии, с 
1 942 - Воен. академия тыла и снаб
жения. В 1 943-56 располагалась в Ка
линине, с 1 956 - в Л" где была объеди
нена с Воен.-трансп. академией (созд. 
в 1 932 в Москве, с 1 938 в Л.) . В годы 
Вел. Отеч. войны выпускники академии 

показали себя умелыми организаторами 
тыла. Среди них 1 1  чел. удостоены зва 
ния Героя Сов. Союза, 1 4  - Героя 
Соц. Труда. Награждена орд. Ленина 
( 1 968) . 

Здание академии построено в 1 9 1 4- 1 5 
(арх. М. М. Перетяткович) . На уч. кор
пусе ( Сьездовская линия, д. l /3)  - мем. 
доска, посв. проходившему здесь в июне 
1 9 1 7  первому Всерос. съезду советов ра- · 

бочих и солдатских деп" на к-ром 
дважды выступал В. И. Ленин. 

Лиr.: Военна• академма тw.na и транспорта, Л., 
1 967. 

ВОЕННАЯ АРТИЛЛЕРИйскля АКА
ДЕМИЯ им. М. И. Калинина (ул. Ком
сомола, 22) , готовит арт. командные и 
инж. кадры; науч. центр по разработке 
проблем боевого применения ракетных 
войск и артиллерии Сухопут. войск. Созд. 
в 1 953 в Л. на базе командных ф-тов 
Воен. акад. им. Ф. Э. Дзержинского и 
наз. Воен.-арт. командной академией. 
В 1 960 в её состав вошли ф-ты Ленингр. 
высш. арт. инж. уч-ща и она стала име
новаться В. а. а. В 1 967 присвоено 
имя М. И. Калинина. Академия внесла 
значит. вклад в развитие ракетных войск 
и артиллерии, способы их боевого при
менения, совершенствования воен. тех
ники и др. В разработке актуальных 
науч. проблем и подготовке воен. кадров 
принимали активное участие засл. деят. 
науки и техники РСФСР, д-ра наук и 
проф. Л. Л. Благоразумов, Р. Б. Брагин-

ВоеннаJI галере• Зимнего д•орца. 



ский, В. П. Демиденко, И. И. Жуков, 
М. Н. Катханов, Л. А. Мартыщенко, А. И. 
Матвеев, В. Г.  Сrароселец, Б. И. Сrрель
ченко и др. Размещается в зданиях быв. 
Михайловской арт. академии, где 3 1  дек. 
1 9 1 7  ( 1 3  янв. 1 9 1 8) выступал перед ра
бочими и красногвардейцами Выборг
ской стороны В. И. Ленин, и на · Литей
ном просп., 3, в здании, где в 1 893-96 
и 1 9 1 1 - 1 3  работал М. И. Кilлинин. На
граждена орд. Ленина и Кр. Знамени 
(ордена быв. Ленингр. высш. арт. инж. 
уч-ща ) .  На зданиях академии - мем. 
доски, посв. В. И. Ленину, М.  И. Кали
нину, первому нач. академии - гл. мар
шалу артиллерии Н Н. Воронову. 

Лuт.: ВоеннвА артиплериАскаа академи• им. 
М. И.  Калинина, Л.,  1 984. 

ВОЕ ННАЯ ГАЛЕРЕЯ З и м н е г о  
д в о р ц а  ( ныне в составе Эрмитажа) ,  
собрание портретов рус. полководцев и 
военачальников - участников Отеч. вой
ны 1 8 1 2  и Загран. походов 1 8 1 3- 1 4  
(написаны в 1 8 1 9-2 8  англ. портретис
том Дж. Доу при участии рус. худ. В. А. 
Голике, А. В. Полякова) .  Помещение 
В. г. построено арх. К. И. Росси между 
Георгиевским и Гербовым залами (тор
жеств. открытие - 25 дек. 1 826) . В 
1 837 во время пожара Зимнего дворча 
все полотна В. Г. спасены солдатами 
Дворцовой роты, помещение восстанов
лено в 1 837-39 (арх. В. П. Стасов, 
пластич. убранство - скульп. А. И. Те
ребенёв, Н А. Устинов, Т. Дылев, декор. 
росписи свода - Я. и В. Додоновы) .  
На торцевой стене В. г. - портреты 
имп. Александра 1 и его союзников: 
прус. короля Фридриха-Вильгельма 111 
и австр. имп. Франца 1 ( живописцы 
Ф. Крюгер, П. Крафт) , у дверей в за
лы - портреты М. И. Кутузова, М. Б. 
Барклая-де-Толли, вел. кн. Константина 
Пааловича и англ. полководца герцога 
А. Веллингтона, получившего чин ген.
фельдмаршала рус. войск за заслуги в 
войнах с Наполеоном. На стенах В. г. в 
5 рядах 332 погрудных портрета рус. ге
нералов - героев 1 8 1 2  (в их числе Я. П. 
Кульнев, П. П. Коновннцын, Д. П. Неми
ровский, Д. С. Дохтуров, П. И. Баграти
он, А. И. Кутайсов, Н А. и А. А. Тучковы, 
Н Н. Раевский, А. П. Ермолов. М. И.  
Платов, Д.  В.  Давыдов, А. Н Сеславин 
и др. ) .  В В. г. помещены также 1 3  рам, 
затянутых эелёным шёлком, с именами 
генералов, портреты к-рых по разным 
причинам не были написаны. После Окт. 
рев-ции в состав В. г. включены 4 порт
рета солдат Дворцовой роты - участ
ников Отеч. войны 1 8 1 2  и кавалеrn11 
высш. солдатских наград (написа н ы  
Доу в 1 828, ранее хранились в Царском 
Селе) и два батальных полотна худ. 
П. Хесса: «Бородинское сражение• и 
«Отступление французов через Берези
ну• (оба 1 840-е гг.) . В 1 949 в В. г. уста
ноалена мрам. доска с текстом стих. 
А. С. Пушкина «Полководец•. 

Лur.: Воеииа• галереи 1 8 1 2  r., СПБ, 1 9 1 2 ; 
Г .п и  и к а В. М.,  П о м  а р и а ц к  и А А. 8., Воен
на• галере• Зимнего дворца, 3 изд.., Л., 1 9 8 1 ;  3 а
е • А., • И  вечной пам•тью д.вена,ццатоrо года .. .  •.  
сСоветскиА музеА•, 1 987, Nll З;  Г л  и и к а В. М.,  
�l

а
��ин и Воениа• галере• Зимнего д•орца, л.,  
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Военно-исторический музей артиллерии, ии-.енернw:х •оАск и юlск с1.взн 
(быаmиА Кронверкский арсенал ) .  

1 1 • 
ВОЕННО-АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРО
ГА № 101 (ВАД-101 ), см. «Дорога 
жизни •. 

ВОЕ ННО-И НЖЕНЕРНАЯ АКАДЕ
МИЯ им. В. В. Куйбышева (до 1 932 -
в Инженерном замке, затем в Москве) , 
готовит воен. инженеров; науч. центр по 
разработке проблем воен.-инж. иск-ва, 
топогеодеэич. обеспечения, капитального 
и войскового стр-ва. Ведёт свою историю 
от Гл. инж. уч-ща (осн. в 1 8 1 9 ) ,  офи
церские классы к-рого в 1 855 были пре
образованы в Николаевскую инж. акаде
мию. Первонач. инж. академия входила 
в состав Имп. воен. академии, с 1 863 ста
ла самостоятельной. В академию прини
мались офицеры всех родов войск до чи
на штабс-капитана (гв. поручика) вклю
чительно. Курс обучения 2 или 3 клас
са. Окончившие 3-й (дополнит.) класс 
получали звание воен. инженера. Среди 
выпускников академии - выдающиеся 
воен. инженеры и учёные Н А. Буйниц
кий, К. И. Величко, Д. М. Карбышев, 
Н Л. Кирпичёв, Р. И. Кондратенко, 
А. Р. Шуляченко и др. С нояб. 1 9 1 7  
академия начала подготовку кадров для 
армии Сов. Республики. В 1 923 объеди
нилась с электротехн" а в 1 925 с арт. 
академиями в Воен.-техн. академию 
( ВТА ) . В 1 932 на базе инж. ф-та ВТА 
и Моск. высш. инж.-строит. уч-ща в 
Москве открыта В.-и. а. (с 1 935 им. В. В. 
Куйбышева) .  

Лиr.: Военно-инженернвн академи11 им. Куй
быше•а, 1 50 лет, М., 1 969. 

ВОЕННО-ИСТОРЙЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
АРТИЛЛЕ РИИ, И НЖЕ НЕ Р НЫХ 
ВОЙСК И ВОЙСК СВЯЗИ ( Парк им. 
Ленина, 7 ) ,  ведёт свою историю с 1 756, 
когда на терр. Нового пушечного двора 
(ныне терр. Воен. арт. академии им. 
М. И. Калинина ) ,  а с 1 776 в помещении 
Гл. арсенала на Литейном просп" полу
чившем назв. •достопамятный зал», 
был начат сбор предметов вооружения 
рус. армии, её энамён, орденов и медалей. 
Экспонаты поступали из Оружейной па
латы и Кремлёвского арсенала Москвы, 
Петропааловской крепости, монастырей 
и др. С 1 868 музей разместился в здании 
Кронверкского арсенала (см. Кронверк) 
и получил наим. Арт. музея, с 1 903 -

Арт. ист. музея. В 1 963 в его состав 
включён Центр. ист. воен.-инж. музей 
(осн. в 1 855) . С созданием в 1 965 от

дела истории войск связи музей полу
чил совр. наим. В музее хранится ок. 
500 тыс. экспонатов, предстааляющих 
собой большую ист. ценность: богатей
шая колл. образцов арт. орудий (от пи
щалей 14 в. и пушек А. Чохова до много
ствольных реактивных установок) , огне
стрельного и холодного оружия, предме
ты воен.-инж. техниКи и техники связи, 
трофейное оружие, большое кол-во зна
мён, орденов, медалей, проиэв. батальной 
живописи, графики, скульптуры, образцы 
воен. одежды и снаряжения, личные ве
щи и док-ты видных военачальников 
и героев разл. войн, а также учёных и 
др. В нач. Вел. Отеч. войны ок. 75 % фон
дов музея было эвакуировано в Ново
сибирск, в окт. 1 945 возвращено в Л. 
Имеются воен.-ист. б-ка (соэд. в 1 879) 
и архив. Музей проводит воен.-патрио
тич. и н.-и. работу, занимается распро
странением воен.-техн. знаний. По мате
риалам его фондов изданы науч. труды, 
каталоги, путеводители. Ежегодно музей 
посещает св. 1 ,5 млн. чел. Награждён 
орд. Кр. Звезды ( 1 983) . На здании му
зея - мем. доска: в дни Окт. рев-ции 
красногвардейские отряды получали 
эдесь оружие; в вестибюле здания -
мем. доска М. К. Тер-Арутюнянцу. 

Лиr.: Боевые реликвии. Путе•оАИте.11ь по залам 
Военно-историческоrо музе• артиллерии, инж.енер
ны:х аоАск и войск са11зи, М., 1 983. 

ВОЕННО-МЕДИЦЙНСКАЯ АКАдli
мия им. С. М. Кирова (ул. Академика 
Лебедева, 6) , готовит врачей для Воору
жённых Сил; крупный науч. центр по 
проблемам теоретич. и практич. меди
цины. Осн. в 1 798 как Петерб. медико
хирургич. академия ( на базе медико
хирургич. уч-ща) , с 1 88 1  совр. назв" в 
1 935 присвоено имя С. М. Кирова, в 
1 956 объединена с Воен.-мор. мед. акаде
мией. Одно из старейших высш. уч. заве
дений и старейшая воен. академия стра
ны; сыграла выдающуюся роль в разви
тии отеч. естествознания и медицины, 
в орг-ции мед. образования, в т. ч. в со
здании новых типов клиник [госпиталь
ные хирургич. ( 1 84 1 )  и терапевтическая 
( 1 842) ] ,  первого в мире Ин-та практич. 
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анатомии ( 1 846, рук. Н. И. Пирогов) , 
новых самостоит. кафедр, клинич. лабо
раторий, курсов усовершенствовании 
воен. врачей ( 1 847) ; орг-цией ( 1 872) при 
академии жен. врачебных курсов поло
жено начало высПL жен. образованию в 
России. В академии работали: физик 
В. В. Петров, химики А. П. Бородин, 
Н. Н. Зинин, биологи К. М. Бэр, Н. А. 
Холодковский, гистолог А. А. Заварзин, 
анатомы П. Ф. Лесгафт, В. Н. Тонков, 
физиологи И. М. Сеченов, И. П. Павлов, 
Л. А. Орбели, патологи В. В. Пашутин, 
М. М. Руднев, Н. Н. Аничков, фармако
лог Н. П. Кравков, эпидемиолог Д. К. 
Заболотный, терапевты С. П. Боткин, 
В. А. Манассеин, Н. Я. Чистович, М. И. 
Аринкин, хирурги И. В. Буильский, Н. И. 
Пирогов, Н. В. Склифосовский, В. А. Оп
пель, С. П. Фёдоров, Р. Р. Вреден, 
Г. И. Турнер, В. Н. Шевкуненко, В. Н. 
Шамов, П. А. Куприянов, психоневроло
ги И. П. Мержеевский, В. М. Бехтерев, 
педиатр М. С. Маслов и др. В ноиб. 
1941  - инв. 1 942 академии эвакуиро
вана в Самарканд; в 1 944 вернулась в 
Л. За годы Вел. Отеч. войны ВМА под
готовила ок. 1 800 воен. врачей. 

В ВМА ( 1 990) ок. 60 кафедр и кли
ник, н.-и. лаборатории. Среди её выпуск
ников и сотрудников - Герои Сов. Сою
за и Герои Соц. Труда, лауреаты Лен. 
пр. и Гос. пр. СССР, академики и ч.-к. 
АМН СССР. Награждена орд. Ленина 
( 1 954) и Кр. Знамени ( 1 968) . 

2-этажное здание ВМА ( 1 798, арх. 
А. Порто) состоит из центр. корпуса, 
расположенного в глубине парадного 
двора, и двух симметричных, примоуг. в 
плане боковых флигелей, выходищих на 
улицу. Общий характер композиции ти
пичен дли рус. классицизма. Центр гл. 
корпуса выделен портиком из 6 коринф
ских колонн, несущих фронтон, и увен
чан невысоким куполом; подобные купо
ла венчают кубические угловые павильо
ны боковых флигелей, обработанные 
лоджиями. Интерьеры ВМА неоднократ
но перестраивались. Сохранились живо
писные панно в вестибюле (быв. конфе
ренц-зал; 1 8 1 0-е rr., по эскизу худ. 
Д. Бернаскони) .  В парке ВМА - пам. 
Я. В. Bwvшe (през. МХА в 1 808-38) , у 
гл. входа в академию - пам. С. П. Бот
кину; на терр. быв. Обуховской б-цы (ны
не клиника ВМА) - пам. Н. И. Пирого
ву; в здании быв. Клинич. госпитали -
пам. Н. И. Пирогову и бюст Е. И. Богда
новского. 

Лит.: П а  а л  о в с к и А Е. Н. (сост. ) ,  Военно-ме
дицинска• академu Красной Армии им. С. М. Ки
роаа за 1 40 лет ( 1 798 - 1 938) . Краткий историчес
кий очерк, Л., 1 940; Г о и ч а р о • П. П . •  О..ерки 
истории Военио-медицинскоl академии • послеок
т•брьский период, Л., 1 968; Развитие науки • Ака
демии за 50 лет Советской масти, под ред. Л. Н. 
Максименкоаа, Л., 1 969; Основные даты истории 
Академии, Л., 1 973. 

ВОЕННО-МЕДИЦННСКИЙ МУЗЕЙ 
(Лазаретный пер., 2) Мин-ва обороны 
СССР, осн. в 1 942 в Москве по инициати
ве проф. ВМА В. Н. Шевкуненко, при 
поддержке нач. Гл. воен.-сан. управлении 
Е. И. Смирнова. С 1 945 в Л. Первый 
на<t. - ч.-к. АМН СССР А. М. Мгкси
менко. В 1951  открыта экспозиции по 

истории отеч. медицины. В фондах - св. 
20 млн. историй болезней и св. 32 млн. 
карточек учёта военнослужащих, посту
пивших за годы Вел. Отеч. войны во все 
воен.-мед. учреждении. На их осно
вании выдаются справки о пребывании 
военнослужащих в леч. учреждениях в 
годы Вел. Отеч. войны. За годы работы 
В.-м. м. удовлетворил св. 3 млн. запро
сов. Материалы музеи отражены в тр. 
«Опыт советской медицины в Великой 
Отечественной войне 1941 -45 гг.• (т. 
l - 35, 1 949-55) . В.-м. м. - уч. база 
дли мед. уч. заведений· Л. Издаёт по
пулярную мед. лит-ру, разрабатывает 
и изготавливает наглядные пособии по 
воен.-мед. подготовке и сан. просвеще
нию. Расположен в здании быв. лазаре
та (с чем связано назв. переулка) ,  а 
затем воен. госпитали лейб-гв. Семёнов
ского полка. 

Лит.: Б а з а и о • В. А., С е  л и • а и о • В. И., 
С е л  и • а  и о •  Е. Ф" Медицинские nамитные ме
ста Ленинrра,ца, Л. ,  1 97 1 ;  Воспоминании и дневни
ки • фондах музея, л . . 1 980; в .  р л а м  о .  в. м" 
Рожденный • дни войны, •ЛП•, 1 986, N9 1 2. 

ВОЕННО-МОРскАя АКАДЕМИЯ им. 
Адмирала флота Сов. Союза Н. Г. Куз
нецова ( Выборгская наб" 73/ 1 ) ,  готовит 
командные и командно-инж. кадры дли 
ВМФ; науч. центр по разработке проблем 
воен.-мор. иск-ва, кораблестроении, воо
ружении, стр-ва и боевого применении 
сил и средств ВМФ. Ведёт свою историю 
от офицерских классов (созд. в 1 827 при 
Мор. кадетском корпусе) ;  с 1 862 -
Академич. курс мор. наук, с 1 877 -
Мор. академии. С 1 9 1 9  академии· начала 
подготовку командных кадров дли сов. 
ВМФ, с 1 922 наз. В.-м. а. РККФ. В 1931  
присвоено ими К.  Е .  Ворошилова. В 1 945 
инж.-техн. ф-ты академии выделены в са
мостоятельную В.-м. а. кораблестроении 
и вооружении, к-рой в том же году при
своено ими А. Н. Крылова. В 1 960 обе 
академии объединены в В.-м. а. В 1 976 
академии присвоено ими А. А. Гречко, 
в 1 990 - Н. Г. Кузнецова. В академии 
преподавали и вели науч. работу круп
ные учёные А. И. Берг, И. Г. Бубнов, 
Б. Б. Жерве, Н. Л. Кладо, А. Н. Крылов, 
Н. Н. Матусевич, М. А. Петров, П. Ф. 
Папкович, Ю. М. Шокальский, А. Н. Шу
кин, М. И. Яновский. Среди её выпус к
ников - видные военачальники А. Г. Го
ловко, С. Г. Горшков, И. С. Исаков, 
Н. Г. Кузнецов, В. Ф. Трибуц, И. С. Юма
шев. В годы Вел. Отеч. войны выпускни
ки академии успешно руководили частя
ми, соединениями и объединениями 
ВМФ. 97 из них удостоены звании Ге
рои Сов. Союза, А. Е. Мазуренко, В. И. 
Раков, Н. В. Челноков, А. О. Шабалин 
стали дважды Героями Сов. Союза. На
граждена орд. Ленина ( 1 944) ,  Окт. Ре
волюции ( 1 977) , Ушакова 1 -й степ. 
( 1 968) . 

Здание академии построено в 1 938-
41  (арх. А. И. Васильев и А. П. Рома
новский) . 

Лur.: Очерки истории Военно-морской орденов 
Ленина и Ушакова академии, Л., 1 970; Воеино-мор
скаи академии им. Гречко. Кратка• истории, Л . •  
1 977., / / 
ВОЕННО-МОРСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
Центральная ВМФ СССР (ул. Садовая, 
2) , созд. в 1 805 как Мор. б-ка на базе 

существовавшего при Адмиралтейств
коллегии собрании книг. В фондах -
ок. 700 тыс. тт. ( 1 990 ) .  Содержит изда
нии по теории и истории воен.-мор. 
иск-ва, стр-ву, вооружению, техн. осна
щению, орг-ции и подготовке отеч. и 
иностр. флотов, по судостроению и нау
кам, связанным с потребностями ВМФ. 
Библиографич. и методич. центр б-к 
ВМФ. С 1 957 размещается в Инженер-
ном , замке. ..1. , 
ВОЕННО-МОРСКuГО ФЛОТА СССР 
АРХИВ Центр. государственный 
(ЦГАВМФ СССР) (ул. Халтурина, 36) , 
осн. в 1 724 при Адмиралтейств-колле
гии, с 1 827 в составе Мор. мин-ва, с авг. 
1 9 1 7  Центр. архив флота и мор. ведомст
ва (в 1 9 1 8  вошёл в состав Единого гос. 
архивного фонда ) ,  с 1 94 1  совр. назв. До 
1 926 находился в здании Гл. Адмирал
тейства и в Новой Голландии. Содер
жит ( 1 990) св. 1 млн. дел по истории 
отеч. ВМФ (с 1 7  в. по 1 940) : о создании и 
действиях флота, развитии воен.-мор. 
науки и техники, совершенствовании 
вооружении, стр-ве портов, Кронштад
тской крепости и её фортов, рев. и боевой 
славе ВМФ, рус. и сов. флотоводцах. 
Док-ты о воен.-мор. образова·нии, под
готовке кадров рус. и сов. флота содер
жатся в фондах Воен.-мор. академи и. 
уч-щ (в т. ч. ВВМУ им. М. В. Фрунзе, 
ВВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского и др. ) ,  
гардемаринских и разл. офицерских 
классов, курсов, школ. С историей П. и 
Л. связаны материалы НИИ, науч. экс
педиций, мед. учреждений, Центр. воен.
мор. и др. музеев. В фондах архива: 
док-ты флотоводцев Ф. Ф. Ушакова, 
Д. Н. Сенивина, П. С. Нахимова, С. О. 
Макарова и др., учёных и изобретателей 
М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева, 
Н. Ф. Можайского, А. С. Попова и др., 
мореплавателей В. й. Беринга, И. Ф. 
Крузенштерна, Ю. Ф. Лисянского и др" 
моряков-декабристов Д. И. Завалишина, 
К. П. Торсона, бр. М. А. и Б. А. Бодиско, 
А. А. Бестужева и др., деятелей рев. дви
жении и Гражд. войны П. П. Шмидта, 
П. Е. Дыбенко, Ф. Ф. Раскольникова 
и др., деятелей сов. ВМФ. Здание, в к-ром 
архив находится с 1 926, построено в 
1 883-87 (арх. М. Е. Месмахер) дли Ар
хива Гос. совета. В р-не быв. Комендант
ского аэродрома строится ( 1 990) новое 
здание ЦГА ВМФ СССР (арх. О. Б. Го
лынкин) .  

Ли т.: Материалы дл• истории русскоrо флота, 
ч.  1 - 1 7 ,  СПБ, 1 865- 1 904; Описание дел архиаа 
Морскоrо министерст•а эа врем• с половины XVll 
до нач. X I X  столетио, ч. 1 - 1 0, СПБ, 1 877- 1 906; 
С о л о •  ь ё • И. Н., 250 лет архиву Военно· Мор· 
скоrо Флота, • Советские архи•ы•, 1 973, No 6. 

ВОЕНJЮ-МОРСКОЕ ВЬlСШЕЕ ИН
ЖЕНЕРНОЕ УЧИJIЮЦЕ им. Ф. Э. 
Дзержинского ( ВВМИУ; помещается 
в здании Гл. Адмиралтейства) ,  готовит 
офицеров-инженеров дли службы на ко
раблях ВМФ по специальностям инж.
механик, инж.-электрик, инж.-корабле
сТроитель. Ведёт свою историю с 1 798, 
когда в П. было осн. Уч-ще корабельной 
арх-ры (назв. впоследствии неоднократ
но менилось) .  В уч-ще получили образо
вание мн. будущие талантливые учёные, 
конструкторы, инж.-кораблестроители, 



с именами к-рых неразрывно связана 
история рус. и сов. ВМФ: И. А. Амосов, 
В. И. Афанасьев, Н. Н. Божерянов, И. Г. 
Бубнов, М. Н. Гринвальд, В. И. Костен
ко, А. А. Попов и др. После Окт. рев-ции 
уч-ще расформировано. Вновь созд. а 
1922 на базе техн. отдела Уч-ща команд
ного состава флота. В 1 927 присвоено 
имя Ф. Э. Дзержинского. За годы Сов. 
власти уч-ще воспитало тысячи высоко
квалифицированных и нженеров для 
ВМФ СССР. Мн. его выпускники стали 
видными учёными (А. И. Берг, В. Л. 
Поздюнин, Н. С. Соломенко, Ю. А. Ши
манский, М. Н. Бабушкин, П. Ф. Папко
вич, А. А. Саркисов, М. И. Яновский 
и др.) ; в развитие судостроит. пром-сти 
значит. вклад внесли М. В. Егоров, И. Г. 
Миляшкин, А. М. Редькин и др. В годы 
Вел. Отеч. войны воспитанники уч-ща 
героически сражались с фаш. захватчи
ками на море и на суше (в составе мор. 
стрелк. бригад) . Св. 2 тыс. из них на
граждены орденами и медалями, 2 при
своено звание Героя Сов. Союза. В по
слевоен. время за разработку и освоение 
новой техники св. 1 00 воспитанников уч
ща удостоены Лен. пр., Гос. пр. СССР, 
7 - звания Героя Сов. Союза, 6 - Героя 
Соц. Труда. Быв. курсант уч-ща В. И. 
Рождественский стал лётчиком-космо
навтом, Героем Сов. Союза. Уч-ще на
граждено орд. Ленина ( 1 939) . 

Лит.: У с и к Н. П.1 П о л "  х Я. И.,  Вы:сwее во
енно-морское и нженерное ордена Ленина училище 
им. Ф. Э. Дэер•инскоrо, Л" 1 976. 

в0ЕННО-МОРСК0Е ВЬlСШЕЕ УЧИ
ЛИЩЕ им. М. В. Фрунзе (наб. Лейте
нанта Шмидта, 1 7 ) ,  старейшее воен.
мор. уч. заведение по подготовке кадров 
для ВМФ. Ведёт свою историю от Шко
лы матем. и навигацких наук, созд. Пет
ром 1 в Москве ( 1 701 ) .  В 1 7 1 5  часть 
уч-ся была переведена в П., в основанную 
эдесь Морскую академию, преобразован
ную в 1 752 в Мор. шляхетный кадет
ский корпус (см. Морской корпус) . В 
1 867 корпус переименован а Мор. уч-ще, 
в 1 89 1  - вновь в Мор. кадетский корпус. 
В 1 9 1 8  в здании быв. Мор. корпуса были 
открыты Курсы командного состава 
флота (зачислялись рабочие и крестья
не, специалисты-матросы ) , к-рые в 1 9 1 9  
реорганизованы в Уч-ще командного со
става флота с 2 отделами: воен.-мор. и 
техническим. В 1 922 техн. отдел передан 
во вновь созд. Воен.-мор. инж. уч-ще, а 
Уч-ще командного состава стало гото
вить моряков только командного состава 
без деления на специальности. С 1 922 
наз. воен.-мор. уч-щем, в 1 926 присвоено 
им11 М. В. Фрунзе, с 1 939 Высш. воен.
мор. уч-ще им. Фрунзе. В июле 1 94 1  
уч-ще эвакуировано в Астрахань, в авг. 
1942 - в Баку. Летом 1 944 возвратилось 
в Л. В ходе Вел. Отеч. войны 55 вы
пускников уч-ща стали Геро11ми Сов. 
Союза. В разные годы уч-ще закончили 
видные сов. военачальники: Л. М. Гал
лер, А. Г. Головко, С. Г. Горшков, R Г. 
Кузнецов, Ф. С. Октябрьский, В. Ф. Три
буц, В. R Чернавин и др. Награждено 
орд. Ленина ( 1 939) , орд. Ушакова 1 -й 
степени ( 1 951 ) ,  Почётным рев. Кр. зна
менем ЦИК СССР ( 1 936) . Здание уч-ща 
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построено в 1 796-98 (арх. Ф. И. Вол
ков; мем. доска) ,  в нём выступал В. И. 
Ленин (мем. доска ) .  На здании 6 мем. 
досок, посв. выдающимся рус. и сов. фло
товодцам (военачальникам) ,  мореплава
телям и деятелям науки, окончившим 
уч-ще: Г. А. Спиридову, Ф. Ф. Ушако
ву, Д. Н. Сенявину, П. С. Нахимову, Г. И. 
Бутакову, И. Ф. Круэенштерну, Ю. Ф. 
Лисянскому, Ф. Ф. Беллинсгаузену, Г. И. 
Невельскому, Н. Г. Кузнецову, В. Ф. Три
буцу, Ф. С. Октябрьскому, С. М. Лобову, 
А. Г. Головко, Ф. В. Зозуле, В. А. Фо
кину, В. П. Дрозду, Л. М. Галлеру, Г. И. 
Левченко, В. А. Алафузову, Л. А. Вла
димирскому, В. И. Далю, А. Ф. Мо
жайскому, Ю. М. Шокальскому, А. Н. 
Крылову. Перед зданием уч-ща пам. 
Круэенштерну. 

Лит.: Там за Не80А мор• и океаны. Истории 
Высшего •оенно-морскоrо училища им. Фрунзе, 
м . .  1 976. 

ВОЕННО-МОРСКОЙ РЕВОЛЮЦИОН
НЫЙ КОМИТЕТ ( ВМРК) , образован 
по инициативе В. И. Ленина 26 окт. 
(8 нояб. ) 1 9 1 7  на совещании делега
тов 2-го Всерос. съезда Советов от фло
тов и флотилий в Смольном (в даль
нейшем помещался в здании Гл. Адми
ралrейства ) .  Первонач. состав: больше
вики И. И. Вахрамеев (пред. ) ,  А. В. Ба
ранов, В. П. Евдокимов, П. Д. Мальков, 
Д. Н. Марулин, В. С. Мясников, Н. М. 
Неверовский, Н. А. Ховрин; сочувствую
щие большевикам А. Г. Железняков, 
В. И. Пенкайтис, А. П. Попов, Т. М. 
Рыжков. Подчинялся ПВРК, действо
вал в тесном контакте с Центро
балrом. Аппарат ВМРК включал 1 6  боль
шевиков и сочувствующих им членов 
Центробалта (Э. А. Берг, К. Я. Зедин, 
И. Д. Сладков, А. С. Штарев и др. )  и 
45 моряков от Центробалта. 27 окт. 
(9 нояб.) ВМРК распустил созданный 
в июне 1 9 1 7  1 -м Всерос. съездом Сове
тов Центрофлот, в к-ром преобладали 
меньшевики и эсеры, и стал гл. ру
ководящим органом рев. моряков. Одно 
из первых мероприятий ВМРК - моби
лизация сил флота на разгром Керен
ского - Краснова мятежа и юнкерского 
мятежа 1917 в П. К нач. ноиб. 1 9 1 7  
в распоряжении ВМРК не менее 1 0  тыс. 
моряков, а также находившиеся в Мор
ском кан. и на Неве линкор •Заря сво
боды•, 2 крейсера, 5 эсминцев, 3 траль
щика, 2 минных заградителя и 27 др. 
судов. Одноврем. ВМРК сформировал и 
направил мор. отряды на помощь вос
ставшим рабочим Москвы и на борьбу с 
контрреволюцией и саботажем на флоте. 
ВМРК участвовал в орг-ции охраны 
рев. порядка в П" охране сокровищ Зим
него дворца и Эрмитажа, в борьбе с са
ботажем контрреволюционным (посы
лал отряды моряков в разл. мин-ва, на 
телеграф, телефон) , создании сов. гос. 
аппарата (откомандировывал наиб. про
веренных товарищей в распоряжение 
наркоматов) . Для обеспечения населе
ния П. продовольствием отряд моряков 
под началом Сладкова привёл из Шлис
сельбурга в П. неск. барж с продуктами. 
По решению ВМРК флот передал з-дам и 

ф-кам П. 1 800 тыс. пудов угля и значит. 
кол-во мазута. С целью демократизации 
мор. ведомства ВМРК направил в Управ
ление Мор. мин-ва своих комиссаров. 
ВМРК подготовил и созвал 1 -й Всерос. 
съезд воен. флота [ 1 8-25 нояб. ( 1 -
8 дек.) 1 9 1 7 ) ,  по решению к-рого 25 
нояб. (8 дек. ) ВМРК был упразд
нён, взамен него созданы новые органы 
управления флотом: Верх. мор. коллегия 
и Мор. секция ВЦИК. 

Лur.: Военно-морской ре•олюционныА комитет. 
Сб. документов, Л., 1 975; В е р е э о в с к и il  Н. Ю" 
Военно-морской ре80люционный комитет. • Вопро
сы истории" 1 987, No 1 О. 

, 1 1 
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧИЛИ
ЩЕ ПВО (Л е н и н г р. в ы с ш е е 
в о е и н  о - п о л  и т. у ч-щ е П В 0) им. 
Ю. В. Андропова (пос. Горелово) ,  гото
вит офицеров-политработников дли 
службы в подразделениях Войск ПВО. 
Осн. в 1 967. В 1 984 присвоено имя 
Ю. В. Андропова. На терр. уч-ща пам. 
лётчикам - Героям Сов. Союза ст. 
политруку А. С. Пасечнику и лейт. 
М. П. Тюрину. 

Ли r.: Наследники комиссаров. Очерк истории 
Ленинградского aыcwero военно-политнческоrо 
училища им. Ю. В. �н,цроnова, Л., 1 987. 
ВОЕННО-ПОХОДНОЙ КАНЦЕЛЯ
РИИ ЗДАНИЕ (ул. Каляева, 1 7 ) ,  пам. 
арх-ры классицизма. Построен в 1 807-
08 (автор неизв.) .  Центр. часть гл. фаса
да выделена 6-колонным портиком 
ионич. ордера, объединяющим 2-й и 3-й 
этажи и завершённым фронтоном; над 
окнами треуг. сандрики на кронштейнах 
и барельефные панно. Здание реставри
ровано в 1 950-х гг. 

З.цание Военно-nокоАноА аанцел•рии. 

, / 
ВОЕННО-ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ КО
мАндНОЕ УЧНЛИЩЕ (Л е н и н г р. 
в ы с ш е е в о е н н о -т о п о г р а ф и ч. 
к о м  а н д н  о е у ч-щ е) им. ген. армии 
А. И. Антонова (ул. Пионерская, 20) ,  
готовит офицеров воен.-топографич. 
службы по специальностям: инж.-аэро
фотогеодезист, инж.-геодезист, инж.
картограф. Ведёт свою историю от дорев. 
Военно-топографического училища, на 
базе к-рого в сер. дек. 1 9 1 8  были сформи
рованы воен.-топографич. курсы (в 1 9 1 9  
преобразованы в школу ) .  В 1 9 1 9  кур
санты школы участвовали в боях под 
Ямбургом и Гатчиной, на олонецком 
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направлении, в 1 9 2 1  - в подавлении 
мятежа в Кронштадте. В 1937 школа 
реорганизована в уч-111.е. В Ве.11. Отеч. 
войну и в послевоен. llремя 11ыnускникн 
уч-ща решали слажньlе задачи топоге
одезич. обеспечения войск. Мн. из них 
стали видными учёными: А. Д. Астахов, 
Б. М. Валин, Е. Г. Бойко, В. В. Бойков, 
А. Н. Живичин, М. М. Машимов, В. М. 
Молоканов, С. С. Урало11 и др., лауреата
ми Гос. rtp. СССР: Б. Е. Вызов, Н. Н. Во
ронков, Н. Д. Жданов, Н. А. Кошняков, 
И. И. Максимов и др. В 1 968 уч-ще пре
образовано в высш. В.-т. к. у. В 1 980 
уч-щу присвоено имя ген. армии А. И. 
Антонова. Награждено орд. Кр. Знамени 
( 1 943) , Кр. Звезды ( 1 968) . 

J , f - � 
ВОЕНJЮ-ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ УЧИ
ЛИЩЕ, готовило офицеров Корпуса во
ен. топографов. Созд. в 1 822 под наим. 
С.-Петерб. уч-ще топографов; в 1 832 пре
образовано в Школу топографов, к-рая 
в 1 863 получила прежнее назв.; с 1 867 
В.-т. у. Размещалось сначала в Гмвного 
штаба здании, затем на Б. Спасской ул. 
(ныне ул. Красного Курсанта) ,  1 7. Вы

пускники В.·т. у. внесли весомый .вклад 
в развитие отеч. воен. картографии, со
брали в разл. экспедициях большой ма
териал геогр. характера. В.-т. у. продол
жало функционировать и после Окт. 
рев-ции. В 1 9 1 8  его личный состав нахо
дился в Саратовской rуб., rде из-за боёв 
уч. процесс был прерван. В дальнейшем 
на базе 8.-т. у. соэд. Военно-топогра
фи'«!ское командное учUJ1ище. 

вовнный инститУт ФизнчЕ
ской КУ ЛЬ'ГУРЫ (просп. Карла 
Маркса, 63 ) ,  готовит офицеров-сrtециа
листов по физич. культуре и спорту; 
центр н.-и. работы по проблемам совер
шенствования системы фиэич. подготов
ки военнослужащих. Ведёт свою исто
рию от Петрогр. курсов инструкторов 
физич. развития и Воен. гл. гимнастич.
фехтовальной школы; созд. в 1 9 1 8  (в 
1 932 преобразованы в воен. ф-т Гос. 
центр. ин-та физич. культуры, а в 1 947 -
в Воен. ин-т физич. культуры и спорта 
им. В. И. Ленина) . В 1 960 ин-т преоб
разован в воен. ф-т при Ин-те физич . .  
культуры им. П. Ф. Лесгафта; с 1 974 
вновь самостоят. воен.-уч. заведение. 
Среди его воспитанников - 9 Героев 
Сов. Союза, мн. выдающиеся спортсме
ны, чемпионы мира и Олимпийских игр. 
Награждён орд. Кр. Знамени ( 1 943 ) , 
Почётным рев. Кр. знаменем ( 1 9 2 1  ) . 
Помещается в быв. казармах Литовско
го полка, построенных в 1 830-х гт. в 
стиле позднего классицизма, с 1 850-х гг. 
эдесь находился лейб-гв. Московский 
полк. 

ВОЕНнЬlй СОВЕТ ЛЕНИНГРАДСКО
ГО ФIОНТА ( ВС Ленфронта ) ,  обра
зован одноврем. с созданием Ленинград
ского фронта директивой Ставки ВГ К 
от 23 авг. 1 9 4 1 .  Действовал в чрезвы
чайных условиях: 22 июня 1 94 1  в Л. и 
области было введено воен. положение, 
с 25 авг. - осадное положение, с 8 сент. 
Л. находился ·в условиях блокады (см. 
Б11окада 194 1-44) . 20 авг. образован 
Военный совет обороны Ленинграда, не-

посредственно занимавшийся орг-цией 
подготовки Л. к обороне. 30 авг. этот 
Совет был упразднён и его функции пе
реданы ВС Ленфронта. По пост. ВС от 
3 сент. начато форсированное стр-во 
оборонит. полосы внутр. зоны Л. (см. 
Обороните11ьное строите11ьство 1941-
1943) . 1 0  сент. ВС принял пост. о рацио
нальном расходовании электроэнергии 
в Л. 13 сент. ВС постановил прирав
нять к воен. объектам системы водопро
вода и канализации. В обстановке не
посредственной угрозы захвата Л. нем.
фаш. войсками ВС утвердил 15 сент. 
план мероприятий по выводу из строя 
важнейших пром. и др. оборонных объ
ектов города, план уничтожения кораб
лей КБФ и судов торг. флота, план раз
рушения ленингр. ж.-д. узла ( «Очерки 
истории Ленинграда», т. 5, Л., 1 967, с. 
1 55) . Но город было решено не сдавать, 
и эти планы были отменены. 1 7  сент. ВС 
издал приказ за подписями Г. К. Жуко
ва, А. А. Жданова, А. А. Кузнецова и 
М. С. Хозина, в к-ром говорилось: « Ни 
шагу назад! Не сдавать ни одного верш
ка земли на ближних подступах к Ле
нинграду!•. В кон. сент. Г КО разрешил 
ВС Ленфронта самостоятельно опреде
лять объём и характер произ-ва осн. ви
дов оборонной продукции в Л. 21 сент. 
ВС утвердил план выпуска боеприпасов 
на октябрь, 3 окт. принял пост. о про
иэ-ве арт. и стрелк. вооружения. ВС взял 
на себя учёт и распределение всех за
пасов продовольствия в городе и на 
фронте, установление норм выдачи. 1 ' '  
нояб. ВС решил организовать · авто
трансп. дорогу через Ладожское оз. (см. 
«Дорога жизни») . Весной 1 942 ВС при
нял пост. о неотложных мерах по бы
товому обслуживанию Л., 5 июля -
«0 необходимых мероприятиях по г. Ле
нинграду», по к-рому Л. превращался 
в воен. город, предусматривалась эва
куация нетрудоспособного населения и 
части высококвалифицированных рабо
чих. В июле ВС утвердил план произ-ва 
разл. видов вооружения. ВС давал кон
кретные задания непосредственно круп
нейшим з-дам Л. ( Кировскому, Ижор
скому и др.) . В связи с освобождением 
Л. от вражеской блокады ВС приказом 
от 27 янв. 1 944 объявил благодарность 
всем войскам Ленфронта и морякам 
КБФ, поздравил ленинградцев и отме
тил их мужество и стойкость. Согласно 
этому приказу в Л. был произведён са
лют (см. Са11ют 27 января 1944) . После 
пост. Г КО от 29 марта 1 944 «0 перво
очередных мероприятиях по восстанов
лению промышленности и городского 
хозяйства Ленинграда в 1 944 г.» часть 
функций ВС Ленфронта по руководству 
пром-стью и гор. х-вом Л. была возвра
щена сов. и парт. органам города. Дея
тельность ВС во многом определила 
успешное завершение героич. обороны 
Л. 25 июля 1 945 ВС Ленфронта был пре
образован в ВС Ленингр. ВО. 

ВС Ленфронта возглавляли команд. 
фронтом ( М .  М. Попов, К. Е. ВорошИ
лов, Г. К. Жуков, И. И. Федюнинский, 
М. С. Хозин, Л. А. Говоров) . В его со
став входили по штату представители 

командования фронтом, а также полит., 
парт. и сов. работники (А. А. Жданов, 
R Н. Клементьев, А. А. Кузнецов, R В. 
Соловьёв, П. А. Тюркин, Т. Ф. Штыков) .  

Лит.: Очерки истории Ленинграда, т.  S - Пс:
риод Великой Отечественной 1ойны Советского 
Союза ( 194 1-1945 rr. ) ,  Л., 1967 ( предметный 
укаэат. ) .  
ВОЕННЫЙ СОВЕТ ОБОIОНЫ ЛЕ
НИНГРАДА, созд. в связи с приближе
нием фронта к Л. приказом Г лавноко
мандования Северо-Западного направ
ления от 20 авг. 1 9 4 1 .  Пред. - ген.
чайор А. И .  Субботин, команд. Армией 
народного оnоJ1Чения; члены - сек r .  
горкома партии А. А. Кузнецов и Я. Ф .  
Капустин, зав. отделом горкома Л. М .  
Антюфеев, пред. Ленгорисполкома П. С. 
Попков. Затем по требованию пред. ГКО 
И. В. Сталина в В. с .  о. Л. в качестве 
его руководителей были введены К. Е. 
Ворошилов и А. А. Жданов, одноврем. 
возглавлявшие Воен. совет Сев.-Зап. 
направления. Наличие этих двух Сове
тов на практике не оправдало себя. 
30 авг. 1 94 1  в связи с объединением ко
мандования войск Сев.-Зап. направлени я 
и Ленингр. фр. В. с. о. Л. был упраэднён. 
его функции переданы Военному совету 
Ленинградског9 фронта. 
ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЙ ПАРК, 
местность в юж. части Л" к Ю. от Во11ко
вой Деревни. В 1 9  - нач. 20 вв. обшир
ный пустырь (т. н. Волково поле ) ,  на 
к-ром в 1 -й пол. 19 в. размещался арт. 
полигон с казармами и арт. лаборато
рией, проводились испытания арт. сис
тем (стрельбы, отсюда назв. совр. 
Стрельбищенской ул.) и пуски порохо
вых ракет ( отсюда встречающееся в кар
тографич. источниках назв. Ракетное 
поле ) .  К Ю. от полигона (между наб. 
р. Волковки и совр. Волковским просп.) 
находились Персидское и Татарское 
кладбища. В 1 885 на полигоне разме
щена команда воен. воздухоплавателей, 
в 1 890 созд. Уч. воздухоплават. парк 
(У ВП; отсюда назв. местности ) для под
готовки офицеров и рядовых к возду
хоплават. службе, испытаний «воздухо
плават. снарядов• и изготовления сна
ряжения для воздухоплават. частей (в 
составе УВП - шаровая и сетевая мас
терские, уч. голубиная станция, метео
рологич. станция, механич. мастерские, 
разл. лаборатории) . В 1 904 в составе 
УВП открыта Воен. воздухоплават. шко
ла. В разное время с У ВП сотрудничали 
учёные Д. И. Менделеев, М. М. Помор
цев, М. А. Рыкачёв, А. R Крылов, R Е. 
Жуковский и др., командовал парком 
видный рус. воздухоплаватель ген.
лейт. А. М. Кованько. В 1 909 в У ВП со
бран и 30 июля 1 9 1 0  испытан в воздухе 
первый рус. дирижабль «Кречет•. После 
Окт. рев-ции в В. п. базировалась Высш. 
воен. воздухоплават. школа, после её 
ликвидации ( 1 926) началась застройка 
терр. Ныне назв. сохранилось в наим. 
ж.-д. платформы Воздухоплавательный 
парк, Воздухоплавательной ул. и Пар
ковой ул. На здании быв. Воздухопла
ват. школы ( Парковая ул., 7 )  - мем. 
доски в честь 1 00-летия В. п. ( 1 885-
1 985) и в честь 1 00-летия со днJI рож
дения лётчика П. R Нестерова. 



Лur .: Кратки А историческиА очерк военного 
воздухоплаваниJ1 • России, СПБ, 1 904; Д у з ь 
П. Д., Исторu воздухоплавании и авиации в Рос
сии. Период до 1 9 1 4  r" 2 изд., М., 1 979. 

ВОЗНЕсЕНСКИЙ Николай Алексеевич 
( 1 903-50) , гос. и парт. де.ятель, учёный
экономист, акад. АН СССР ( 1 943) . Чл. 
Коммунистич. партии с 1 9 1 9. Окончил 
Ин-т красной профессуры ( 1 931 ) .  В 
1 935-38 пред. Ленингр. гор. плановой 
комиссии, зам. пред. Ленгорисполкома. 
В 1 938-41 и 1 942-49 пред. Госплана 
СССР, чл. бюро Комиссии сов. контро
л.я, в 1 939-4 1  зам. пред" в 1941 -46 
1 -й зам. пред. СНК, в 1 946-49 зам. 
пред. Сов. Мин. СССР. В годы Вел. 
Отеч. войны чл. ГКО. Чл. ЦК ВКП (б) 
в 1 939-49, чл. Политбюро ЦК в 1 947-
49 (канд. с 1 94 1 ) .  Деп. ВС СССР с 1 946. 
Автор кн. « Военна.я экономика СССР 
в период Отечественной войны• ( 1 947; 
Гос. пр. СССР, 1 948 ) . В марте 1 949 с 
санкции И. В. Сrалина В. необоснован
но сн.ят с должности зам. пред. Сов. 
Мин. СССР, выведен из Политбюро 
ЦК ВКП (б) и ЦК ВКП (б) и исключён 
из партии. С нарушением социалистич. 
законности В. был судим по •Ленин
градскому делу• и расстрел.ям 30 сент. 
1 950. Посмертно реабилитирован. Им.я 
В. в 1 963 присвоено Ленингр. финанс.
экон. ин-ту. 

С о q,: Избр. nроиз1еденu. 1 9 3 1 - 1 947. М.,  
1 979. 

Ли.r .: К о п о т о а В. В., Н. А. Воэиесеиский, 
2 изд" М" 1 976; К у т у  • о  1 В" •Ленинград
ское дело•, •ди1J1оr>, 1 987, Nll 1 8, 1 9 .  

ВОЗНЕсЕНСКИЙ МОСТ, через кан. 
Грибоедова, по трассе просп. Майорова 
(быв. Вознесенский просп" отсюда 
назв. ) .  В 1 735 на этом месте уже су
ществовал дер. мост, в 1 7 80-х гг. он был 
однопролётным с дер. балочным (в даль
нейшем с ригельно-подкосным) пролёт
ным строением на усто.ях бутовой клад
ки с гранитной облицовкой. Совр. В. м. 
построен в 1 957-58 (инж. Б. Б. Левин, 
арх. Л. А. Носков) . Пролётное строе
ние металлическое, рамное, двухшар
нирное, торшеры фонарей в виде 
пучков пик (близки по рисунку тор
шерам СадОt1ого ПеРflого моста) , чу
гунные перила близки решёткам Ита
ЛЬ11нского моста. Дл. моста 19,3 м, 
шир. 20 м. , 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ• ( Пискарёвский 
просп" 3) , производств. хл.-бум. объеди
нение, входит в объединение Ленхлоп
пром. Созд. в 1 970. Выпускает хл.-бум. 
и штапельные ткани, пр.яжу. Головное 
пр-тие - бумагопр.ядильна.я ф-ка одно
им. назв. Осн. в 1 848 как Охтинска.я 
бумагопр.ядильна.я мануфактура. После 
Окт. рев-ции ф-ка законсервирована. 
Начала выпускать продукцию в 1 925, в 
этом же году получила совр. назв. В 
194 1 - 45 не работала. После войны ре
конструирована. Неоднократно прово
дились модернизаци.я и обновление обо
рудовани.я. В составе объединени.я так
же ткацкие ф-ки: им. Ф. Э. Дзержин
ского (осн. в 1 927) , им. Лебедева (осн. в 
1891 ) ,  Резвоостровска.я (осн. в 1 890) ; 
пр.ядильно-ткацкие ф-ки: им. П. Аниси
мова (осн. в 1 846, в состав объединени.я 
вошла в 1 980) , с Искра" (первая оче-

Улица Воино1а. В перспеатв1е - собор 0.ольноrо 
моuстwр•. 

редь пущена в 1 987) . Имеютс.я ДК 
им. 10-лети.я Окт.ябр.я, клуб «Возрож
дение•. Многотиражна.я газ. «За ка
чество• (с 1928 ) .  
sОИНОВ Иван Авксентьевич ( 1 884-
1 9 1 7 ) , участник рев. движени.я. Чл. Ком
мунистич. партии с 1 909. С 1 897 рабо
чий на з-дах п" Николаевской ж. д. 
Корр. газ. «Звезда• и «Правда•. С 1 9 1 2  
в сибирской ссылке. После Февр. рев-ции 
в П" экспедитор и корр. «Правды•, ра
ботал в типографии «Труд., где печа
талась «Правда•. В июле при распро
странени.я «Листка "Правды" • убит 
контрреволюционерами около Тавричес
кого дворца на Шпалерной ул. Похоро
нен на Волковском правосл. кладб. Име
нем В. в 1 9 1 8  названа утща (быв. Шпа
лерна.я) .  

Лur.: Х а  б л о Е. П., Г о р б  а ч е 1 и ч К. С., 
С •Прав.u.оl• а руках, 1 нх кн.: Их именами назв&· 
НЪI улицы Ленинграда, ( 2  иэд. J ,  Л., 1 963. 

sОИIЮВА УЛИЦА [до 1 727 1 -.я л и
н и .я, затем 1 -.я Б е р е г о в а .я у л.; 
с кон. 18 в. В о с к р е с е и с к а .я у л. 
(и а б.) , по Воскресенскому собору 
Смольного мои.; в 1 859- 1 9 1 8  Ш п а
л е р и а .я, по мастерским Шпалерной 
мануфактуры ( 1 730- 1 858) ) ,  между 
ул. Фурманова и пл. Растрелли. Названа 
в честь И. А. ВоинОt1а. В 1 7 1 4-20 по
строены Кикины палаты, в 1 783-89 -
Таврический дворец, в 1 800-06 - ма
неж и казармы Кавалергардского полка 
(дома 41 ,  43, арх. Л. Руска) , в 1 8 1 7 -
l fl  - Всех скорбRщих церковь (ныне Ле
нингр. 1·ор. отделение .lk:c:pш:. обществи 
охраны паМRтникОt1 истории и культу
ры) . В 1 859-63 сооружён комплекс 
водопроводной станции с водонапор
ной башней (арх. И. А. Мерц) , в 1 875-
77 - Дом предварит. заключени.я (д. 25, 
инж. К. Я. Маевский) . В кон. 1 9- нач. 
20 вв. построены доходные дома (д. 9, 
1 903-04, арх. П. И. Гилев; д. 44а, 1907, 
арх. С. Г. Гинrер; д. 5, 1 9 1 1 ,  арх. Г. Г. 
Цолликофер, и др.) . В сов. врем.я В. у. 
между Таврической ул. и пл. Растрелли 
перепланирована и реконструирована. 
В 1 9 8 1  открыт пам. Ф. Э. Дзержинскому. 

Лит.: Я к о а ч е и к о Р. Н., Улица Воинова, 
л ..  1 970. 
ВОЙТИК Павел Михайлович ( 1 892-
1 92 1 ) ,  участник Окт. рев-ции. Чл. Ком-
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Волrо-Валтвlсавll 10Дlhlll пуn .... В. И. Леввва. 
Варан с rpysoЪI на Неи. 

мунистич. партии с 1 9 1 5. С 1 907 в П. С 
1 9 1 3  училс.я в Горном ин-те. Агитатор 
ПК РСДРП. Участник Февр. рев-ции. 
Гласный Нарвско-Петергофской рай
онной думы, чл. РК РСДРП (б) 2-го 
Гор. р-на. Один из рук. рабочих Ново
Адмиралтейского з-да. Участник Окт. 
вооруж. восстани.я и разгрома Керен
ского - Кяаснова МRтежа. С 1 9 1 8  во
енком в Кр. Армии. Делегат 1 0-го съез
да РКП (б) , участник ликвидации Крон
штадтского МRrежа 1921, смертельно 
ранен. Похоронен в Л. в сквере на пл. 
Коммунаров. Именем В. в 1 923 назва
на улица (быв. Витебска.я, между Дро
в.яным пер. и Лоцманской ул. ) .  

Лur.: Х а б л о  Е. П" Г о р б а • е 1 и •  К. С., 
Делеrат съезда, 1 их кн.: Их 11менами наэаанw ули
цы Ленинграда, (2 иsд.J , Л" 1 963. 

вокз.Алы: железнодорожные. в ле
нингр. ж.-д. узле 5 В.: БалТийский, Вар
шавский, Витебский (старейший в стра
не) ,  Московский и Финл.яндский. Из Л. 
в разных направлениях идёт 1 2  ж.-д. 
линий: 8 на Ю. от Невы, 4 на С. Все при
городные участки ж. д. электрифициро
ваны. Ежедневно ленингр. В. отправл.я
ют и принимают ок. 2200 дальних и 
пригородных поездов, обслужива.я при 
этом ок. 1 ,6 млн. пассажиров ( 1 990) . 
Вблизи всех В. расположены станции 
метро. За годы Сов. власти старые зда
ни.я В. (кроме Витебского) реконструи
рованы. Началась подготовка к соору
жению нового В. - Ленинград-Ладож
ский. См. также статьи об отд. вокза
лах. 

Лur.: с е  м е н о .  г" ВОК38ЛЪ1, л" 1 965; ш а  Ф· 
р а в И. А., Вокзалы, а кн.: Эдесь смршалс• Ве· 
ликиА Окт11брь. По местам аоору-.еиноrо аосста· 
ник 1 Петрограде, Л" 1 967. 

sОЛГО-БАЛпiйский sОДНЬIЙ 
ПУТЬ им. В. И. Ленина (быв. М а р н
и и с к а .я в о д н а  .я с и с т  е м  а) , ис
кусств. водный путь, соедин.яющий Вол
гу с Балт. м" а через Беломорско-Бал
тийский кан. и с Белым м. Стр-во Ма
риинской водной системы было обус
ловлено выходом России в нач. 1 8  в. к 
Балт. м. и необходимостью св.язать П. 
удобными водными сообщени.ями с 
внутр. р-нами страны. Движение по ней 
было открыто в 1 8 10.  Трасса начиналась 
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у Рыбинска, шла по Шексне, Белому 
оз., Ковже, Мариинскому кан., затем 
по Вытегре, Онежскому оз., Свири, Ла
дожскому оз. и Неве. Дл. ок. 1 НЮ км. 
Отходящий от Шексны Северо-Двин
ский кан. (открыт в 1 828) дал выход 
через Сухону и Сев. Двину к Белому м. 
Для удобства прохождения небольших 
плоскодонных судов позже были про
ложены обходные каналы - Белозер
ский, Онежский, Новоладожский. Для 
своего времени Мариинская система бы
ла выдающимся гидротехн. сооруже
нием, но к нач. 20 в. она уже не удовлет
воряла трансп. потребности страны. Ко
ренная реконструкция В.-Б. в. п. нача
лась после Вел. Отеч. войны и была за
вершена в 1 964. Местами трасса В.-Б. 
в. п. отклоняется от трассы прежней 
Мариинской системы. На В.-Б. в. п. 
5 мощных гидроузлов с 7 камерными 
одиониточными шлюзами. На сев. скло
не 4 гидроузла - Вытегорский, Бело
усовский, Новиковский и Пахомовский, 
расположены на подъёме от Онежского 
оз. до водораздела (80 м) . Пятый, Че
реповецкий гидроузел - на юж. склоне 
на Шексне. Глубина В.-Б. в. п. не менее 
4 м; он стал доступен для судов грузо
подъёмностью ок. 5 тыс. т. Вместо дви
жения по обходным каналам суда идут 
прямо по озёрам. Резко возросла ско
рость перевозок (Череповец - Л. 2,5-
3 сут, до реконструкции 10- 1 5  сут) . 
Преобладают перевозки в самоходных 
грузовых судах; ведётся сквозная бук
сировка плотов. Важнейшие грузы: с 
Кольского п-ова - железорудный и 
апатитовый концентрат, из Карелии -
гранит и диабаз, из Архангельской и 
Вологодской обл. - лес и пиломатериа
лы, из Череповца - чёрный металл; 
донецкий и кузнецкий уголь, соликам
ские калийные соли, нефтеналивные 
суда с Волги - для Северо-Запада, При
балтики и на экспорт. Через Л. на В.-Б. 
в. п. поступают импортные грузы. В пасс. 
движении значительно число туристских 
рейсов (маршруты из Л. в Москву, Аст
рахань, Ростов-на-Дону и др., начинаю
щиеся с Речного вокзала) .  

Ли.r .: с т  р о м и л о • а е .  н., с п  а • и и а и. и.,  
М а и  к у и и Г.  Г.,  Волго·6алт с борта теплохода, 
л., 1 984. 

вОлков Фёдор Иванович ( 1 754-
1 803) , архитектор; предст. классициз
ма 2-й пол. 1 8  в. Род. в П . .  Учился в АХ 
( 1 764-73 ) ,  с 1 794 акад.; преподавал 
там же (с 1 796) . Осн. работы В.: пере
стройка ряда помещений Таврического 
дворца и сооружение ограды перед ним, 
постройка Сомного городка, казарм 
Семёновского полка ( 1 802-03) . Наиб. 
значит. постройка - здание Морского 
корпуса на Васильевском о-ве ( l  796-
98j мем. доска) .  
ВОЛКОВА ДЕРЕВНЯ ( В  о л к о в о ) ,  
местность к Ю .  о т  Обводного кан., п о  бе
регам р. Волковка. Назв. от быв. · дерев
ни (возникла в нач. 1 8  в. на месте изве
стного с 1 500 новгородского поселения, 
в 1 -й пол. 1 8  в. принадлежала Александ
ро- Невскому мои.) . В 1 8  в. к С. от 
деревни возникло Волково кладб. (см. 
Волковское лютеранское кладбище, Вол-

ковское православное кладбище) . В I R�7 
к З. от В. Д. прошла линия Царскосель
ской ж. д., в нач. 1 850-х rr. к В. от дерев
ни - Николаевская (ныне Окт.) ж. д. 
К сер. 19 в. В. Д. вошла в состав города. 
На обширном пустыре к Ю.-3. от В. Д. 
находился арт. полигон (отсюда назв. 
Сrрельбищенской ул. ) , в 1 885 на поли
гоне размещена команда воздухоплава
телей (см. Воздухоплавательный парк) . 
В 1 900 по терр. В. Д. проложен Волков
СКtfЙ просп. 
ВОЛКОВКА, река в юж. части Л. Впада
ет в Обводный кан. в 3 км от его истока. 
Первонач. дл. 1 7  км. В 1 972-73 б. ч. рус
ла В. засыпана, и прорыт прямой Вол
ковский кан. (от ж. д. ст. Купчино вдоль 
Белградской ул. до просп. Салова ) . 
В приустьевой части шир. В. от 7-8 до 
20 м. Глуб. 0,6- 1 м. Ср. расход воды 
на участке ер. течения ок. 0,5 м3 /с. Вода 
В. сильно загрязнена пром. и бытовыми 
стоками. На обоих берегах В. - Волков
ские кладбища (лютеранское и право
славное) .  
в0ЛКОВСКОЕ ( в6ЛКОВО) КЛАДБИ
ЩЕ, общее название кладбищ, возник
ших в сер. 1 8  в. по обоим берегам р. Вол
ковка, в р-не Волковой Деревни. На лев. 
берегу находится Волковское православ
ное кладбище и в сев.-вост. его части не
крополь Литераторские мостки, на прав. 
берегу - Волковское лютеранское клад
бище, в сев. части к-рого были Сrарооб
ряр;ческое и Единоверческое кладбища. 
ВОЛКОВСКОЕ ЛЮТЕРАНСКОЕ 
КлАДБИЩЕ (наб. р. Волковки,. 3) , в 
р-не ВолкОвой Деревни. Пл. 22,5 га. Осн. 
в 1 722 как место захоронения лиц лю
теранского вероисповедания, было при
писано к лютеранской ц. Петра и Павла 
на Невском просп. На В. л. к. хоронили 
также лиц др. вероисповеданий (одна из 
дорожек наз. Католической) .  В 1 920-
30-х гг. ряд захоронений и памятников 
уничтожен, тогда же с В. л. к. в музеи
некрополи перенесён прах А. А. Дельви
га, К. И. Росси и др. На отд. участках 
В. л. к. продолжаются захоронения и по
гребения в родственные могилы. Среди 
похороненных на В. л. к.: мореплаватель 
Ф. П. Литке; фельдм. И. И. Дибич; фи
лолог А. Х. Востоков; журналист и из
датель R И. Греч; медик Я.  В. Виллие; 
арх. А. К. Кавос; биохимик и врач Н И. 
Лунин; врач-педиатр К. А. Раухфус; бо
таник Ф. И. Рупрехт; хирурги И. Ф. Рюль, 
П. Ф. Флорио; одна из первых рус. жен
щин-врачей А. R Шабанова; Герои Сов. 
Союза П. Е. Вещев, Г. Г. Скворцов, А. М. 
Сорока, и др. Сохранился ряд худ. над
гробий 1 8- 1 9  вв. работы Висконти, 
Л. Руска и др. мастеров. На В. л. к. -
братские могилы сов. воинов, павших в 
годы Вел. Отеч. войны, и ленинградцев, 
погибших в блокаду. 

На участках к С. от В. л. к. (на том же 
берегу р. Волковка) в 1 9  - нач. 20 вв. су
ществовали Единоверческое и Сrарооб
рядческое кладбища. В 1 930-х rr. их 
терр. значительно сокращена, кладби-
щс;нские церкви снесены. , 
ВО�КОВСКОЕ ПРАВОСЛАВIЮЕ 
КлАДБИЩЕ ( Расстанный пр., 7а) , в 
р-не Волковой Деревни. Пл. 26 га. Ве-

дёт историю от кладбища при Кресто
воздвиженской ц. в Моск. Ямской сло
боде (совр. адрес - Лиговский просп., 
128) , основанного в 1 7 1 9  и упразднён
ного в сер. 1 8  в. Совр. В. п. к. осн. в 1 756 
на лев. берегу р. Волковка (в 1 8  в. наз. 
также кладбищем Адмиралтейской сто
роны и кладбищем Моск. стороны) .  В 
1 759 на В. п. к. построена дер. ц. Спаса 
Нерукотворного (не сохр.) , в 1 777 -
дер. ц. «в память обновления храма 
Воскресения Христова в Иерусалиме• 
(сгорела в 1 782) ,  в 1 782-85 - кам. 
Воскресенская ц. (арх. И. Е. Сrаров, 
колокольня и ворота 1 832-34, 
арх. П. Ф. Воцкий) , в 1 837-42 -
кам. ц. Спаса Нерукотворного (арх. 
В. И. Беретти, Ф. И. Руска; в 1 930-х 
rr. приспособлена для цеха з-да «Мо
нументскульптура•) ,  в 1 850- 52 - ц. 
Всех святых (арх. Ф. И. Руска; не 
сохр.) , в 1 885-87 ц. во имя 
праведника Иова (арх. И.  А. Аристар
хов, ныне действующий кладбищенский 
храм) ,  в 1 9 1 2- 1 3  - ц. Успения (арх. 
А. П. Аплаксин; не сохр. ) . В 1 8 - 1 9  вв. 
В. п. к. - одно из крупнейших кладбищ 
П., протяжённость дорожек (от сырости 
их мостили досками - отсюда «мостки•)  
св. 1 2  вёрст. Во 2-й пол. 1 9  в .  сев.-вост. 
часть В. п. к. стала традиц. местом по
гребения литераторов ( ныне некрополь 
Литераторские мостки) . В 1 920- 30-х гг. 
терр. В. п. к. значительно сокращена, 
мн. надгробия и захоронения уничтоже
ны, часть погребений (И.  С. Тургенена. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина и др. )  пере
несена на Литераторские мостки. В 
1 970- 80-х rr. на отд. участках В. п. к .  
возобновлены погребения. Среди похо
роненных на В. п. к.: поэты В. С. и R С. 
Курочкины; издатели и книгопродавцы 
И. В. Сленин, А. Ф . .  Смирдин; арх. К. А. 
Тон; композитор и скрипач R Я. Афа
насьев; радиохимик В. А. Бородовский; 
хирург R А. Вельяминов; врач и обществ. 
деятель R Ф. Здекауер; биохимик и фи
зиолог Б. И. Словцов; педагог и просве
титель В. Я.  Сrоюнин; химик-органик 
А. Е. Фаворский; историк и филолог 
А. А. Шахматов; рабочий-правдист И. А. 
Воинов; Герой Сов. Союза И. Д. Никола
енков, и др. На В. п. к. - братские 
могилы ленинградцев, умерших в бло
каду. 

«ВОЛаА•, ежедн. большевистская ле
гальная газета. Издавалась 26.4-24.5. 
1 906. Вышло 25 номеров ( No 6, 1 О, 1 8, 
1 9, 22-25 уничтожены) .  Редакция -
на Литейном просп., 60. Ред.-Изд. 
Е. И. Ширяева. С No 9 фактич. ред. 
В. И. Ленин. В газете сотрудничали 
В. В. Воровский, М. Горький, А. В. Луна
чарский и др. В « В.• опубл. 27 статей и 
заметок Ленина. После запрещения « В.• 
властями выходила газ. «Вперёд». 

Ли.r.: Бопьwевистска• периодическаа печать 
(дек. 1 900 - окт. 1 9 1 7 ) ,  М.,  1 964. 

· 

ВОЛОГДНН Валентин Петрович 
( 1 88 1 - 1 953) , учёный в области высоко
частотной техники, ч.-к. А Н  СССР 
( 1 939) . Окончил Петерб. технол. ин-т 
( 1 907 ) .  Работал на электромаш.-строит. 
з-де Глебова в П. Создал мощные вы-



сокочастотные машинные генераторы, с 
помощью к-рых в 1 925 впервые осу
ществлена прямая радиосвязь Москва -
Нью-Йорк. В 1 946-53 зав. кафедрой 
высокочастотной техники Ленингр. 
электротехн. ин-та. С 1 947 руководил в 
Л. НИИ по пром. применению токов вы
сокой частоты. Гос. пр. СССР ( 1 943, 
1952) . Похоронен на Литераторских 
мостках. Его имя присвоено Всес. НИИ 
токов высокой частоты ( ВНИИТВЧ) . В 
1 954 у гл. корпуса ин-та в Шуваловском 
парке установлен пам. В. (скульп. 
А. Н. Черницкий) , на др. здании 
ВНИИТВЧ, где в 1 924-53 работал В. 
(ул. Профессора Попова, 5 ) ,  - мем. 
доска. Именем В. в 1 962 названа улица 
(быв. Парковая ул., в Шуваловском 
парке) .  

Лм.,..: Г о п  о а и н  Г .  И., Пионер высокочастот
ноА техники. Жизнь и деительность В. П. ВолоrАИ
на, М., 1 970; Р о r и и с к и А В., Волшебные руки, 
• сб.: Белые ночи, ( •. 3 ) , л" 1 974; е г о ... е ,  
В. П. Вологдин, Л . •  1 98 1 .  

ВОЛОМРСКИЙ В. (наст. фам. и имя 
Г о л ь д ш т е й н Моисей Маркович) 
( 1 89 1 - 1 9 1 8) , участник рев. движения. 
С 1 905 чл. Бунда, затем меньшевик. Чл. 
Коммунистич. партии с 1 9 1 7. С 1 9 1 3  в 
эмиграции. С мая 1 9 1 7  в П., примкнул к 
«межрайонцам•, вскоре принят в 
РСДРП (б) . Чл. ПК партии и рук. 
агитпропотдела. Чл. Преэ. Петросовета; 
чл. ВЦИК. Делегат 6-го съезда 
РСДРП (б) , 2-го Всерос. съезда Сове
тов, чл. Преэ. ВЦИ К. С нояб. 1 9 1  7 ко
миссар по делам печати, пропаганды и 
агитации П., ред. �Красной газеты» . 
Делегат 3-4-го Всерос. съездов Сове
тов. В июне 1 9 1 8  убит членом Центр. 
боевого отряда партии эсеров рабочим 
Н. Сергеевым. Похоронен на Марсовом 
поле. Именем В. названы посёлок (быв. 
Сергиева пустынь) ,  улица и переулок в 
этом посёлке, проспект (в Рыбацком) ,  
аллея ( на Б. Охте ) .  Его имя присвоено 
швейному ПО, бумажной и катушечной 
ф-кам, трамвайному парку, ж.-д. стан
ции, типографии, б-це, ДК. Именем В. 
назван мост через Неву; на лев. берегу 
Невы в этом р-не (эдесь В. погиб) в 1 925 
установлен пам. В. (скульп. М. Г.  Мани
зер, Л. В. Блеэе-Манизер, арх. В. А. Вит
ман) . 

Лur.: М е л ь  и и к о •  А., М. М. ВоподарскиА, 
а кн.:  Пропагандисты леннискоА школы, 3 изд., М.,  
1 985; М .  М .  ВолодарсU1А0 • кн.: ГNрди• Окт•бр•. 
Петроград, М . •  1 987; 6 е А д е  р В. Х., Ретроспек
тнN, Л., IJ89. 
ВОЛОДАРСКИЙ МОСТ, через Неву, 
соединяет Ивановскую (лев. берег) и 
Народную улицы. Назван в честь В. Во
лодарского, убитого в 1 9 1 8  в р-не буду
щего моста. Построен в 1 932-36 (инж. 
Г. П. Передерий, В. И. Крыжановский, 
арх. К. М. Дмитриев, А. С. Никольский) . 
Русловая часть перекрыта двумя жел.
бетон. пролётными строениями (дл. по 
1 0 1  м) в виде гибких полигональных 
арок с жёсткими затяжками с ездой по
низу. Эта система применена впервые в 
мире. Центр. пролёт 2-крылый, раскры
вающийся. Проезды вдоль набережных 
(просп. Обуховской Обороны на лев. бе
регу, Октябрьская · наб. на прав. берегу) 
впервые в Л. устроены в двух уровнях и 
перекрыты жел.-бетон. 3-пролётными 

консольными балками. Опоры из желе
зобетона с гранитной облицовкой. Ос
нование опор кессонное. В конструкции 
арок впервые применена трубчатая ар
матура. Длина моста без подходов 
332,3 м, шир. 24,3-27,4 м. В связи с 
полной реконструкцией В. м. ( 1 987-9 1 ,  
ин-т «Ленгипротрансмосn, инж. Н. Г .  
Тихомиров, арх. Ю .  И. Оtница, испол
нитель - трест сМостострой-6•) в 1 987 
параллельно ему сооружён врем. авто
бусно-пешеходный мост. Сrарые ароч
ные строения В. м. предполагается уста
новить на берегу и использовать для па
вильона музея. 

Лur .: П у и и и А. Л., Поаесть о ленинградских 
мостах, Л., 1 97 1 ,  с .  1 27- 34; 6 у н и  н М. С., Мосты 
Ленинграда, Л.,  1 986, с. 233-37. 

володАРский по�лок (до 1 9 1 8  
пос. С е р г и е в а п у с т ы н ь) , мест
ность на юго-зап. окраине Л., к Ю. от 
Сосновой ПоЛS1ны, в р-не ж.-д. платфор
мы Володарская. Назван в честь В. Во
лодарского. В 1 -й чета. 18 в. в этом 
р-не - усадьба царевны Екатерины Ива
новны (племянницы Петра 1 ) .  В нач. 
30-х гг. 18 в. имп. Анна Ивановна пода
рила усадьбу настоятелю Троице Сер
гиевой лавры Варлааму, к-рый осн. мо
настырь - Троице-Сергиеву пустынь. 
После постройки в 1 857 Балт. ж. д. воз
ник дачный посёлок. В нач. сент. 1941  
нем.-фаш. войска захватили В.  п. и вы
шли в этом р-не на юж. берег Финского 
зал. В начале Красносельско-Ропишн
ской операции 1944 сов. войска освобо
дили В. п. С 1 963 В. п. в черте Л. Гл. ма
гистрали - Волхонское ш. и просп. Бу
дённого. Сохранилось здание вокзала 
ст. Володарская ( 1 857, арх. Н. Л. Бенуа) ,  
близ него - 2 братские могилы: защит
ников П. от войск ген. Н. Н. Юденича в 
1 9 1 9  и сов. воинов, павших в 1 94 1 -44. 
На Володарском кладб. - братские мо
гилы моряков КБФ и мирных жителей, 
погибших в 1 94 1 -44. 
ООЛХОВСКАЯ ГЭС им. В. И. Ленина, 
первая районная ГЭС в СССР, построен
ная по плану ГОЭЛ РО на р. Волхов. 
Сооружение станции начато по инициа
тиве В. И. Ленина в 1 9 1 8, но из-за Гражд. 
войны строит. работы развернулись толь
ко в 1 92 1 .  В дек. 1 926 состоялось тор
жественное открытие станции. Первонач. 
мощность ГЭС 58 М Вт. Осн. масса вы
рабатываемой электроэнергии шла в Л. 

· В нач. Вел. Отеч. войны станция демон
тирована, оборудование вывезено. В 1 942 
частично восстановлена и по ЛЭП •Вол
ховская ГЭС - Ленинград» снабжала 
электроэнергией осаждённый город. За 
время блокады Л. ГЭС дала городу св. 
1 00 млн. кВт · ч электроэнергии. В окт. 
1 944 полностью восстановлена. Мощ
ность станции увеличена до 66 МВт. 
Среднегодовая выработка электроэнер
гии 385 млн. к Вт · ч. В состав гидроузла 
входят: бетонная водосливная плотина 
дл. 2 1 3,3 м, здание ГЭС дл. 1 40,0 м, во
доспуск, однокамерный шлюз и рыбо
ход. В машинном зале ГЭС установлены 
8 гидроагрегатов мощностью по 8 М Вт и 
2 гидроагрегата по 1 М Вт. Водонапорные 
сооружения (напор 1 3,5 м) создают Вол
ховское водохранилище (ёмкость 4,3 км3, 
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включая оз. Ильмень) . Награждена 
орд. Ленина ( 1 976) , Труд. Кр. Знамени 
( 1 966) . 

Лuf' .: К р JO к о • А. М., Тревожные АНИ Волхо•
скоА ГЭ� в его кн.: Пути и тревоrм, (2 изд. ) ,  Пет
розаводск, 1 982. 

«sОЛХОВСКАЯ ГЭС ЛЕюtН
ГРАд•, линия электропередачи (ЛЭП) , 
сооружена по решению Воен. совета Ле
нингр. фр. от 7 авг. 1 942 для снабжения 
электроэнергией блокированного Л. 
Включала 223,5 км воэд. линий (от Вол
ховской ГЭС до мыса Кареджи на воет. 
берегу Ладожского оз. и от мыса Осино
вец на зап. берегу до Л.) , кабельную 
вставку из 5 кабельных линий дл. 22,5 км 
каждая (из них 2 1 ,5 км по дну Ладож
ского оз. ) ,  3 подстанции (понижающую 
No 27 на мысе КареN!(и и 2 повышаю
щие в р-не Осиновецкого маяка) . Проек
тировали ЛЭП инженеры Ленэнерго 
Г. А. Ходот, Н. И. Кустодиев, А. А. Вульф, 
Н. В. Большаков, В. А. Боровиков и др. 
Кабель для подводной части изготовлен 
на э-де «Севкабет,,., где его называли 
«кабелем жизни". Стр-во ЛЭП вели ра
ботники пр-тий Ленэнерго: Ленингр. вы
соковольтной сети (Л ВС) , Ленингр. ка
бельной сети (ЛКС) , электротрансфор
маторного з-да, управления аварийно
восстановит. работ (У АВР) и др., а так
же работницы з-дов «Ильич• и «Элект
рик•, личный состав 606-й роты связи 
Ленингр. фр., моряки Ладожской воен. 
флотилии, водолазы 27-го отряда 
ЭПРО Н  и работники Осиновецкого гид
рографич. отряда. Руководил работами 
гл. инженер Ленэнерго С. В. Усов, про
кладкой ПОДВОДНОГО кабеля - инж. 
И. И. Ежов и Н. С. Туманов, стр-вом 
возд. линий - инж. Н. В. Севастьянов и 
Л. Д. Наумовский. Несмотря на артобст
релы и налёты вражеской авиации, стр-во 
ЛЭП заняло 45 дней (вместо 56, опре
делённых решением Воен. совета) , 23 
сент. 1 942 Волховская ГЭС по ЛЭП под
ключена к системе Ленэнерго, энергетич. 
блокада Л. была прорвана. 7 нояб. 1 942 
электроэнергию получили ок. 3 тыс. жил. 
домов Л. Чтобы избежать значительных 
(до 40 % ) потерь электроэнергии на под
водном участке ЛЭП, Воен. совет Ле
нингр. фр. 9 дек. 1 942 принял решение 
о стр-ве ледовой ЛЭП протяжённостью 
29,3 км, к-рая была сооружена за 12 дней 
(рук. работ - инж. В. Н. Ефимов и 
А. С. Петухов) . Подача энергии Волхов
ской ГЭС в Л. увеличилась в 2 раза, ка
бельная вставка и 3 подстанции постав
лены в резерв, вновь введены в работу 
21 марта 1 943 после демонтажа ледовой 
ЛЭП. После прорыва блокады Л. ( 1 8  янв. 
1943) вдоль юж. берега Ладожского оз. 
сооружена воэд. линия (No 9) , летом 
1943 - дополнит. линия (No 10) . Пос
ле полного снятия блокады Л. в апр. 
1 944 рабочими У АВР смонтирован пос
тоянный (т. н. Шлиссельбурrский) пе
реход через Неву - 2 металлич. мачты 
вые. 57 м, на к-рые были подвешены 
провода линий No 9 и 1 0. В 1 944 работ
ники ЛЗС и ЛКС демонтировали под
станции No 25-27 и подводный кабель. 
За 1 22 сут функционирования ЛЭП с ка
бельной вставкой в Л. передано 37 млн. 
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кВт . ч ·электроэнергии, за 68 сут. рабо
ты ледовой линии - 30 млн. кВт · ч, 
по линиим No 9 и 1 о с апр. 1 943 ДО кон. 
1 944 - 404 млн. кВт ·  ч. Работа ЛЭП 
позволила возобновить работу мн. пром. 
пр-тий л" расширить движение трам
ваев, дать свет в дома ленинградцев, 
сэкономить 3 1 0  тыс. т условного топли
ва. В марте 1 944 награждены ордена
ми 60 участников стр-ва ЛЭП, медали
ми - 56. 

Лит.: Г р у э д е  в В. Б., Е "'  о в В. А., Подвиг ле
нинградских энергетиков • годы блокады, • Вопро
сы. истории•, 1 9851 № 4. 

вОлховский ФРОНТ, созд. 17 дек. 
1941  за счёт сил лев. крыла Ленингр. 
фр. И резервов Сrавки ВГК В COCTЗRt' 
4-й, 26-й (с кон. дек. 1 94 1  - 2-и Удар
наи А ) ,  52-й и 59-й А и авиасоединений.  
В инв. - апр. 1 942 войска фронта во 
взаимодействии с частью сил Ленингр. 
фр. провели Любанскую операцию. 
23 апр. 1 942 Ставка ВГ К преобраJовала 
В. ф. в Волховскую оперативную группу 
войск, включив её в Ленингр. фр" но уже 
9 июни эта группа вновь была преобра
зована в В. ф. В его состав, кроме ра
нее входивших в него армий, включены 
8-и и 54-и А, в авг. - 1 4-и ВА, в февр. 
1 944 - 1 -и Ударнаи А. Во взаимодейст
вии с Ленингр. фр. войска фронта про
вели СиНRвинскую операцию 1942, в инв. 
1 943 прорвали блокаду Л. (см. Прорыв 
блокады в 1943) . Продолжаи вести на
ступат. действии на синивинском и мгин
ском направлениих, соединении и части 
фронта в 1 943 сыграли важную роль в 
срыве готовившегоси противником ново
го наступлении на Л. В инв. - февр. 
фронт во взаимодействии с войсками лев. 
крыла Ленингр. фр. осуществил Новго
родско-Лужскую операцию 1 944, в ходе 
к-рой освободил Новгород и во взаимо
действии с Ленингр" 2-м Прибалт. фрон
тами и Балт. флотом нанёс тижёлое по
ражение нем.-фаш. группе армий «Се
вер•. 15 февр. 1 944 В. ф. расформиро
ван, его войска переданы Ленингр. и 2-му 
Прибалт. фронтам. 

Командующий - ген. армии К. А. Ме
рецков (дек. 1 941  - апр. 1 942, июнь 
1942 - февр. 1 944) . 

Ли-r .: На Волховском фронте. Воспоминани• 
ветеранов, Л., 1 978; На Волховском фронте. 1 94 1 -
1 944 гг., М., 1 982; А и д р  е А к о • и ч Т. П., Сража
лись на Волхове, Л., 1 986; М е р е  ц к  о в К. А., На 
CJ1yJ11.бe 'ароду, 5 изд., М., 1 988. 
«ВОЛЫНКИ•, забастовки на пр-тиих П. 
в февр. - марте 1 92 1 ,  одно из проивле
ний кризисного состоинии Сов. страны в 
кон. 1 920 - нач. 192 1 .  Вызваны крайне 
тижёлым положением петрогр. пролета
риата в свизи с катастрофич. состоинием 
экономики города: топливным кризисом 
(в инв. и февр. 1 92 1  из-за отсутствии 
топлива остановлены 1 10 пр-тий П" в 
т. ч. з-ды Путиловский, Ижорский, « Но
вый Лесснер•, «Треугольник• ) ,  прод. 
трудностими (в кон. инв. 1921  хлебные 
пайки были сокращены до 200 г) ; паде
нием реальной заработной платы (22 % 
от довоенной) ; острой нехваткой одеж
ды, обуви и др. предметов первой необ
ходимости. Резко сократилась числен
ность (с 234 тыс. чел. в 1 9 1 4  до 69,6 тыс. 
к 1 922) и изменился социальный состав 

фабрично-заводских рабочих П. - кад
ровые пролетарии заменялись выходца
ми из мелкобурж. слоёв, а также труд
мобилизованными и трудармейцами (ок. 
20 % )  в осн. из крестьин. Бедственное 
положение вынуждало рабочих искать 
дополнительные заработки, заниматься 
кустарничеством, бежать в деревню. 
Большое воздействие на рабочих имело 
настроение крестьинства, недовольного 
политикой «воен. коммунизма». Из-за 
неоднократных мобилизаций коммунис
тов на фронт сократилась численность 
парт. орг-ции города ( 1 6  830 чл" из них 
лишь 20 % работали на пром. пр-тиях, 
иа отд. ф-ках и з-дах парт. орг-ции вооб
ще отсутствовали или состояли из 2-
3 чл. ) .  В кон. февр. 1921  по пр-тиям П.  
прошла волна митингов, на к-рых с рез
кой критикой политики Сов. пр-ва вы
ступали меньшевики, эсеры и анархисты, 
требовавшие свободной торговли, де
мокр. свобод и перевыборов Советов. 
24 февр. забастовал трубочный з-д, «В.• 
начались на Балтийском, Путиловском, 
Обуховском з-дах. На Васильевском о-ве 
прошла демонстрации с участием рабо
чих, к-рые выражали недовольство тя
жёлым прод. положением города. Де
монстрацию удалось локализовать мир
ным путём. Были предприняты попыт
ки поднить митеж в частих Петрогр. 
гарнизона, на линкорах •Ганrут• и •По
беда•, находившихси на стоянке у Бал
тийского з-да. 25 февр. в П. введено 
воен. положение. Губком РКП (б) создал 
Гор. штаб по борьбе с контррев-цией 
[команд. войсками Петрогр. воен. окру
га Д. R Авров, секр. ПК РКП (б) 
М. М.  Лашевич, пред. Губпрофсовета 
R М. Анцелович] .  В р-нах города созда
вались рев. тройки, войска приводились 
в боевую готовность, восстанавливались 
части особого назначении. ЦК РКП (б) 
направил в П. пред. ВЦИ К М. И. Кали
нина, к-рый выступал на массовых со
браниих рабочих, матросов, красноар
мейцев. 27 февр. в печати поивилось со
общение о подготовке правительствен
ного постановления о замене продраз
вёрстки натуральным налогом, что спо
собствовало нек-рой стабилизации об
становки. Началась отправка трудмоби
лизованных домой. Губком РКП (б)  
послал на з-ды и ф-ки св. 150 пропаган
дистов, издал тысячи листовок, раэъис
нивших причины прод. и топливного кри
зисов. Одноврем. в город экстренно за
возились топливо и продовольствие. 
Принитые меры дали положительные 
результаты: 2 марта приступили к ра
боте пр-тии Петрогр" Невского, Выборг
ского, Пороховского, Московского, 1 -го 
и 2-го Гор. р-нов; 3 марта - Василеост
ровского и Нарвско-Петергофского; 
5 марта - рабочие Невской ниточной и 
бумагопрядильной ф-к, 7 марта - Бал
тийский, 8 марта - Путиловский з-ды. 
Лишь на Обуховском з-де « В.• продол
жались. З-д был закрыт, на нём провели 
перерегистрацию рабочих. К 1 1  марта 
забастовки прекратилис1>. 

Лur.: Истори• рабочих Ленинграда, т. 2, Л., 
1 972; Очерки истории Ленинградской организации 
кпсс, т. 2, л., 1 980. 

ВОЛЫНСКИЙ Артемий Петрович 
( 1 689- 1 740) , гос. деятель. С 1 738 ка
бинет-мин. при дворе имп. Анны Ива
новны (один из немногих русских, до
стигших в период бироновщины высоко
го поста) . В 30-х гг. вокруг В. сложился 
кружок единомышленников (см. Волын
ского кружок) , выступавших против за
силья иностранцев при дворе и в орга
нах гос. управлении, за укрепление по
лит. позиций рус. дворянстRа. В 1 740 В. 
и его друзья арестованы. В. обвинён 
в гос. измене и 27 июни 1 740 обезглав
лен вместе с А. Ф. Хрущовым и 
П. М. Еропкиным. Именем В. в 1 798 на
зван переулок (см. Волынский пере-
улок) 1 , 
ВОЛЫ НСКИЙ ПЕРЕУЛОК, между наб. 
р. Мойки и ул. Желибова. Возник в 1 -й 
пол. 1 8  в. на терр. усадьбы А. П. Во
лынского (отсюда назв. с 1 798) . В доме 
на углу В. п. и наб. р. Мойки ( No  2/32) 
в марте - июле 1 9 1 7  находилась ред. 
газ. •Правда• (ныне музей «В. И. Ленин 
и газета "Правда"•) . 
ВОЛЬlНСКИЙ ПОЛК лейб-гвардии, 
сформирован в 1 8 1 7  в Варшаве, с 1 9 1 6  
находилси на Юго-Зап. фр. Летом 1 9 1 7  
и з  резервного батальона В. п .  был раз
вёрнут лейб-гв. резервный В. п. Дисло
цировался в П. (казармы - по Вилен
скому пер., 1 5  и Парадной ул" 3, 5, 7, 
около Таврического дворца) . Числ. 
2,8 тыс. сомат. (окт. 1 9 1 7) . Восстание 
2-й роты резервного батальона 27 февр. 
( 1 2  марта) 1 9 1 7  положило начало пере
ходу Петрогр. гарнизона на сторону 
рев-ции. 28 и 31 авг. ( 1 0  и 1 3  сент.) 
солдаты требовали создании рабоче
крест. пр-ва, ареста организаторов кор
ниловского митежа, освобождении арес
тованных в Июльские дни 1917. 1 8 (3 1 )  
окт. высказались за вооруж. выступле
ние. В дни Окт. вооруж. восстании волын
цы штурмовали Зимний дворец, охрани
ли подступы к Смольному, занили Фин
линдский вокзал; во времи митежа Ке
ренского - КрасноJ!а освобождали Цар
ское Село, 1 4 (27) дек. участвовали в за
нятии Петрогр. банка в связи с его на
ционализацией. Полк расформирован 
в нач� 1 9 1 8. , 
ВОЛЫНСКОГО КРУЖОК («конфиден
ты•) , группа патриотически настроен
ных деятелей времён правления имп. 
Анны Ивановны. В. к. сложилси в 1 730-х 
гг. вокруг кабинет-мин. А. П. Волын
ского, объединил противников биронов
щины - представителей знатных, но 
обедневших рус. дворинских фамилий 
(Ф. И. Соймонов, П. М. Еропкин, А. Ф. 
Хрущов, В. R Татищев и др.) . На собра
ниих В. к. (проходили в доме Волын
ского на углу совр. Волынского пер. и 
ул. Желибова) читались полит. и ист. 
сочинении, в т. ч. написанные Волынским 
«рассуждения•: •О гражданстве•, «Ка
ким образом государям суд и милость 
иметь надобно•, •Генеральный проект 
о поправлении внутренних гос. дел• и др. 
(не сохр. ) .  Члены В. к. обсуждали про
екты внутр. переустройства, выступали 
за устранение от власти немцев-времен
щиков, укрепление полит. позиций дво
рянства, нек-рое ограничение самодер-



жавия посредством дворянского пред
ставительства. Рассматривались также 
проекты улучшения торговли, финансов, 
просвещения. В результате интриг Э. И. 
Бирона и А. И .  Остермана весной 1 740 
члены В. к. арестованы, заключены в 
Петропавловскую крепость. Волынский, 
Хрущов и Еропкин после пыток казне
ны 27 июня 1 740 на пл. Сытного (Об
жорного) рынка, тела погребены в огра
� Сампсониевскоzо собора [пам. 1 7 4 1  
н а  их могиле в 1 885 эаменён новым 
(скульп. А. М. Опекушин, арх. М.  А. Шу
рупов) ] ,  остальные члены В. к. сосланы. 
Дело В. к. способствовало росту пат
риотич. настроений в среде дворянства 
(особенно в гвардии) и ускорило пере
ворот 1 74 1 ,  возведший на престол Ели
завету Петровну. 

Лиr.: К о р с а к о в Д. А., Из жизни русских деи
тепеА XVIII 11. (А.  П. Волынский и его •конфи
денты• ) ,  Каэ. ,  1 8 9 1 ;  Г о т ь е  Ю. В . •  •Проект о по
праалении государстаенных дел• А. П. Волынского, 
•дела и дни•, 1 922, кн. 3. 

sОЛЬНОЕ ОБЩЕ:СТВО ЛЮБНТЕЛЕЙ 
РОссИйской ёловвсности <о б-
щ е с т в о с о р е в н о в а т е л е й, с 
1 8 1 9  также У ч ё н а я  р е с п у б л и
к а ) , лит.-обществ. орг-ция в П. в 1 8 1 6 -
25. Собрания об-ва проходили н а  Воз
несенском просп. (ныне просп.  Майоро
ва, участок д. 41 ) . С 1 8 1 9- 20 ведущее 
место в нём заняли участники движе
ния декабристов: Ф. Н. Глинка (пред. ) ,  
А. А .  Бестужев, R А .  Бестужев, В. К. 
Кюхельбекер, А. О. Корнилович, К. Ф. 
Рылеев, R И. Тургенев. Среди членов -
R И. Гнедич (вице-преэ. с 1 82 1 ) ,  Е. А. 
Баратынский, Ф. В. Булгарин, А. А. 
Дельвиг, В. R Караэин, М. А. Корф, 
О. М. Сомов, с 1 824 - А. С. Грибоедов. 
С об-вом был тесно связан А. С. Пуш
кин, не состоявший его членом. На засе
даниях об-ва читались произв. «сорев
нователей•, обсуждались вопросы исто
рии, философии, иск-ва - создавалась 
«питательная среда• дворянского воль
нодумства. Была характерна атмосфе
ра ожесточённой лит. и идейной борьбы 
его правого, «благонамеренного» кры
ла и левого, декабристского, отстаивав
шего гражд. пафос, нац. самобытность 
лит-ры, утверждавшего интерес к ист.
патриотич. теме и нар. поэзии. Орган 
об-ва - ж. « Соревнователь просвеще
ния и благотворения• (издавался с 
1 8 1 8, с перерывами ) .  После поражения 
восстания декабристов ( 1 825) деятель
ность об-ва прекратилась. 

Лит.: Б а з  а н  о в В" УченаJ1 республика, М.-Л.,  
1 964. 

sОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮБНТЕЛЕft 
СЛОВЕСНОСПI, НАУК И· ХУДО
ЖЕСТВ, лит.-обществ. орг-ция в П. 
в 1 80 1 -25. В разное время входили 
И. М. Борн, И. П. Пинн ( председате
ли об-ва до 1 807 ) ,  В. В. Попугаев, А. Х. 
Востоков, А. П. Бенитцкий, С.  С.  Бобров, 
Д. В. Дашков (с 1 8 1 1 преэ. ) .  В ранний 
период ( 1 80 1 -07) преобладали сво
бодолюбивые настроения, демокр. сим• 
патин, влияние идей франц. просвети
телей; об-во издавало альманах «Свиток 
муз• ( 1 802-03) , в 1 804 вышел один 
номер ж. «Периодическое издание 

" ВОЛСНХ"».  В кон. 1 -го десятилетия 
19 в. в об-ве возобладало консерватив
ное, «благонамеренное• крыло (с 1 807 
преэ. Д. И. Я зыков) . В 1 8 1 6  после 4-лет
него перерыва об-во возобновило дея
тельность в обновлённом составе и во 
главе с новым пред. А. Е. Измайловым, 
в лит. среде получило известность как 
Иэмайловское, или Михайловское (по 
месту его заседаний в Михайловском 
замке; в 1 820-х rr. об-во собиралось в 
доме Инж. департамента на Литейном 
просп" ныне участок д. 3 1 ) ;  наряду с 
третьестепенными литераторами в него 
входили и будущие декабристы: А. А. 
Бестужев, В. К. Кюхельбекер, К. Ф. Ры
леев. В 1 8 1 7 - 1 8  чл. об-ва стали К. R 
Батюшков, Ф. Н. Глинка, А. А. Дель
виг, В. А. Жуковский и др. литерато
ры пушкинского круга (т. и. левые 
михайловцы) ,  перешедшие вскоре в 
Вольное общество любителей россий
ской словесности. Правое крыло об-ва 
представлял издаваемый Измайло
вым ж. «Благонамеренный» ( 1 R 1 R -
26) . 

Лит.: Б а  э а и о в В., Учена• республика, М.-Л., 
1 964 ,  с. 4 1 -56; Истори� русской литературы, т. 2. 
п" 1 9 8 1 ,  с. 40-43. 

sОЛЬНОЕ ЭКОНОМНЧЕСКОЕ О ii 

ЩЕСТВО ( ВЭО ) ,  старейшее в России 
науч. об-во. Учреждено в П. в 1 765 круп
ными землевладельцами, стремившими
ся в условиях роста рынка и торг. зем
леделия рационализировать сел. х-во, 
повысить производительность крепост
ного труда. ВЭО собирало сведения о 
состоянии хлебной торговли, лесной 
пром"сти, пчеловодстве, селекции ско
та, хлопководстве, состоянии почв и др. 
Издавало « Труды ВЭО» ( 1 766- 1 9 1 5, 
св. 280 т.) , приложения к ним, другие 
периодич. издания ( «Лесной журнал•, 
«Земский ежегодник», «Пчеловодный 
листок» и др. ) , опубликовало результа
ты первых статистико-геогр. исследова
ний России. ВЭО состояло из 3 отде
лов: сельскохозяйственного, с.-х. про
иэ-в и эемледельч. механики, с.-х. ста
тистики и полит. экономии. Имело опыт
ный участок - Охтинскую ферму. Б-ка 
ВЭО к кон. 19 в. насчитывала св. 200 тыс. 
томов (после Окт. рев-ции вошла в состав 
Публ. б-ки им. М. Е. Салтыкова-Щед
рина) . В деятельности ВЭО участвова
ли А. Т. Болотов, Г.  Р. Державин, R С. 
Мордвинов, К. Д. Кавелин, Д. И. Менде
леев, А. М. Бутлеров, А. Н. Бекетов, 
В. В. Докучаев, П. П. Семёнов-Тян-Шан
ский, Ю. Э. Янсон, М.  М. Ковалевский 
и др. С 1 860-х гг. вокруг ВЭО группиро
вались представители рус. экон. мысли, 
выражавшие интересы либеральных по
мещиков и буржуазии. Осенью 1 905 в 
здании ВЭО размещался Петерб. совет 
рабочих депутатов (эдесь же его депу
таты были арестованы 3 дек. 1 905) . 
В. И. Ленин выступал на его заседании 
13 нояб. 1 905 при обсуждении вопроса 
о мерах борьбы с локаутом ( мем. доска ) , 
1 6  нояб. - на собрании парт. работни
ков П. с докладом « Критика аграрной 
программы партии социалистов-револю
ционеров», в нояб. провёл беседу с аги
таторами ЦК РСД РП. В 1 9 1 5  деятель-
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ность ВЭО фактически прекратилась, 
в 1 9 1 9  оно ликвидировано. 

До 1 844 ВЭО помещалось на Двор
цовой пл. (на месте Гл. штаба ) ,  затем 
на Забалканском ( ныне Московском) 
просп" 33 (здание построено в 1 806-
1 0, перестроено в 1 836, арх. неизв. ) ;  
ныне эдесь уч. корпус Ин-та культуры 
им. Н. К. Крупской, во флигеле с 1 928 
�дом Плеханова». 

Лит.: О р е ш к " н В. В., Вольное экономиче
ское общества в России. 1 765- 1 9 1 7 ,  М" I Q6 � .  
в6льный, название двух о-вов, ныне 
сливших;ся с друmми: 1 ) плоский, низ
менный о-в в уст)/е М. Невы; часто за
топлялся. Назв. (со �-й пол. 19 в.) связы
вают с неэастроенностью и разрешени
ем на о.-ве вольной охоты. Путём намы
ва об�динён с о. Дека5ристов и сев. 
частью Васильевского о-ва. 2)  Круглый 
о-в в юго-зап. части дельты }iевы, меж
ду р. ЕJ<атерингофка и Мо�ким кан.;  
др. назв, - Круглый (по первичной кон
фигурации ) .  При сооружении. Морского 
канала юж. половина о.ва вощла в аква
торию порта, сев. половина .соединена 
с о. Гутуев.ский. Назв. В. о-в сохраня
лось до сер. 20 в" когда засъшка водо
токов nривела к полному сли11ни1Q о-вов. 

вОльНЬiй. РОССНйСК.Ю' ТЕЛТР, 
соэд. в 1 779 антрепренёром К. Книппе
ром ( назв. <; 1 7 8 1 ) .  Помещался в здании 
дер. т-ра на Царицыном лугу ( см. Мар
сово поле) . В труппу вошли 50 воспи
танников моск. Воспитателыtщ·о дома, 
игравших ранее в его люб.ительском 
т-ре; первый спектакль состоялся 22 дек. 
В апр. - окт. 1 7 8 1  спектакли давались 
в театральном помещении Сухопут. 
шляхетного кадетского корпуса. 10 окт. 
1 7 8 1  состо11лось ·щ�рвое предста11Ление 
в отстроенном заново дер. т-ре на Ца
рицыном лугу. С 1 янв. 1783 содержа
телем т.ра стал актёр И. А., Дмитрев
ский. 1 6  авг. 1 783, в связи с реоргани
зацией пр!fдворного т-ра, «К-ту для 
управления зрелищами и музыкой• 
приказано «принять• т-р у содержате
лей;  часть актёров из воспитанников с 
1 сент. 1 783 �iошла в состав придвор
ного т-ра, другие вер!fУлись в Москву. 
а т-р стал именоваться Гор" Дер. 
или Малым т-ром [в отличие от Боль
шого ( каменного) т-ра, постро�нного 
в том же 1 783) , В 1 797 здание т-ра сне
сено по приказу Павла 1, и на его месте 
образована nлощадь. 

Лит.: В с е в о л о д е  к и й  ( Г е р к r р о с с) В" 
Истори• те�тральноrо обраэовании в России, т. 1 ,  
СПБ 1 9 1 3, с .  279- 3 1 3. 

«В6ЛЬНЬIЙ УНИВЕРСИmТ», назва
ние публ. лекций, читавшихсJ( в П. в 
янв. - марrе 1 862 после закрытия влас
тями П�терб. ун�та в связи со студенч. 
волнениями, начавши11о1ися осенью 1 86 1 .  
«В. у.• органиэоsан студе11ч. к-том 
( Н. И. Утин, В. Гогоберидэе, Е. П. Пе
чаткин, Л. Ф. Пантелеев, П. А. Гайде
буров и др. )  при участии ряда прогрес . 
профессоров Ун-та. ,Лекции читали И. М. 
Сеченов, Д. И. Менделеев, А. R Бекетов, 
А. С. Фаминцын, R И. Костомаров, 
М. М. Сrасюлевич, П. В. Павлов, В. Д. 
Спасович и др. (под раэны!liи предло
гами власти не допустили к лекциям 
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Н Г. Чернышевского, П. Л. Лаврова и 
А. Н. Пыпина) . Доступ в « В. У·" был 
открыт как для студентов, так и для 
«публики• (включая женщин) . Лекции 
читались в зале Гор. думы и в школе 
св. Петра (см. Петершуле) и собирали 
св. 1 тыс. слушателей. Высылка из П. 
проф. Павлова после чтения им лекции 
« 1 000-летие России• (2 марта, на лит. 
вечере Об-ва пособия нуждающимся ли
тераторам и учёным) вызвала возму
щение демокр. общественности. Б. ч. слу
шателей «В. у.• потребовала в знак про
теста прекратить чтение лекций. Среди 
профессоров проиэошёл раскол. 8 марта 
1 862 после лекции Костомарова члены 
студенч. к-та объявили о закрытии « В. 
у·"· Резкие выражения, допущенные 
Костомаровым в адрес протестующих, 
вызвали возмущение публики. Лекции 
были прекращены. 

Лит.: В о п  ь ф с о и Т. с" • Вол1tный универси
тет• 1 862 г. ,  с Вестник ЛГУ•, 1 947, No 7;  П а  и т е
л е е 1 Л. Ф . •  Думска• истори•, а ero кн.: Воспоми
иаии•, [ М. ) , 1 958. 

ВОЛЬФ Маврикий Осипович ( 1 825-
83) , издатель, книгопродавец, типо
граф. С 1 848 в П. управляющий книж
ной торговлей Я. А. Исакова. В 1 853 
открыл книжный магазин, начал изда
ние книг, в 1 856 приобрёл типографию, 
в 1 878 - словолитню. в 1 882 осн. изд-во 
на паях «Т-во М. О. Вольф• (Гостиный 
двор, Невская линия, помещение No 1 8 ) ,  
к-рое выпускало науч., науч.-популяр
ную, худ. и дет. лит-ру, ряд журналов 
(в т. ч. «Вокруг света•, «Задушевное 
слово•) .  Похоронен на Смоленском лю
теранском кладб. В 1 897- 1 9 1 7  выходи
ли «Известия книжных магазинов т-ва 
М. О. Вольф•. В 1 9 1 8  т-во было нацио-
нализировано. 

Лur .: Полнwй каталог изданнА товарищества 
М .  О. Вольф. 1 883- 1 905, СПБ - М., 1 905; Л и б 
р о •  и ч С. Ф., На книжном посту, П.-М.,  1 9 1 6. 

«ВОПIОСЫ СТРАХОВАНИЯ•, боль
шевистский легальный журнал, созд. 
на базе Отдела страхования газ. «Прав
да•. Выходил еженедельно 26. 1 0. 1 9 1 3-
1 2.7. 1 9 1 4  и ежемесячно 20.2. 1 9 1 5-
1 8.3. 1 9 1 8. Выпущено 80 номеров. ТИраж 
3-5 тыс. экз. Редакция - на Измай
ловском просп., 9. Редколлегия, к-рой 
руководил В. И. Ленин, состояла из 
2 частей: рус. и заграничной. В журнале 
сотрудничали Ленин, А. Н. Винокуров, 
В. В. Куйбышев, Н. А. Скрыпник, П. И. 
Стучка, Н. М. Шверник, большевики - . 
депутаты 4-й Гос. думы. В годы 1 -й мир. 
войны «В. с.• - единств. легальное 
большевистское издание в П. Пропаган
дировал развитие страхового движения, 
больничных касс. 

ли".: Большевистска• nериод.ическа• печать 
(дек. 1 900-окт. 1 9 1 7 ) ,  М.,  1 964. 

во..Овский Вацлав Вацлавович 
( 1 87 1 - 1 923) , рев. деятель, дипломат, 
лит. критик. Чл. Коммунистич. партии 
с 1 894. В 1 89 1 -97 учился в Моск. высш. 
техн. уч-ще. В Рев-цию 1 905-07 в П. со
трудничал в большевистской печати, ор
ганизовал закупку оружия для боевых 
дружин. В 1 9 1 5- 1 6  работал инженером 
на з-де «Сименс - Шуккерт• в П. В 1 9 1 7  
возглавлял Загран. представительство 

ЦК РСДРП (б) в Стокгольме. После 
Окт. рев-ции полпред РСФСР в Швеции, 
Норвегии, Дании, Италии. Ген. секр. сов. 
делегаций на междунар. Генуэзской и 
Лозаннской конференциях ( 1 922-23 ) .  
Убит террористом в Лозанне. Именем 
В. в 1 923 названа улица в пос. Володар
ский (ныне в черте Л.) . 

Соч.: Сочинени•, т. 1 - 3, Л., 1 9 3 1 - 33; Избр. 
произаедени• о первой русской реаолюцин, М . •  
1 955. 

Лиr.: К р а с н о п о л ь с к а •  Н. Е . •  Ro и м я  
.11.Юан к чеповечестау •.. , М . ,  1 980. 

ВОIОНИН Владимир Иванович ( 1 11':10-
1 952 ) ,  капитан сов. ледокольного фло
та. Чл. КПСС с 1 952. Окончил Архан
гельское мореходное уч-ще ( 19 1 6 ) . 
С 1 935 жил в Л. Участник спасения 
экспедиции У. Нобиле ( 1 928) , капитан 
ледокола «Седов• в первой н.-и. экспе
диции в Карское м. под рук. О. Ю. Шмид
та ( 1 930) . В 1 932 капитан ледокола «Си
биряков• во время экспедиции Арктич. 
ин-та во главе с Шмидтом, совершил 
первое сквозное плавание по Сев. мор. 
пути из Белого м. (Архангельск) до Бе
рингова пролива за одну навигацию 
(2 месяца 5 дней) . Капитан «Челюски
на• ( 1 933-34) , ледокола «Ермак• 
( 1 934-38) . В 1 942 участвовал в провод
ке бйевых кораблей по Сев. мор. пути. 
Возглавлял китобойную флотилию «Сла
ва• ( 1 946-47) . Чл. ЦИК СССР. Деп. 
ВС СССР в 1 946-50. Похоронен на 
Шуваловском кладб. Именем В. в 1 964 
названа улица - ул. Капитана Воро
нина (быв. Муринский пер" на Выборг
ской стороне) .  
ВОРОНИХ.ИН Андрей Никифорович 
( 1 759- 1 8 1 4) , архитектор; предст. клас
сицизма. До 1 785 крепостной графа 
А. С. Сrроганова. Училс.11 в Москве 
(с 1 777) и П. (с ' 1 779) у В. И.  Баженова 
и М. Ф. Казакова. В 1 786-90 изучал 
арх-ру, механику, математику, естеств. 
науки в Швейцарии и Франции. Акад. 
АХ ( 1 797) , преподавал там же (с 1 800, 
с 1 802 проф.) .  Ранние архит. работы 
(отделка интерьеров Строгановского 
дворца, 1 793; Сrрогановская дача на 
Чёрной Речке, 1 795-96, не сохр. ) от
личаются мастерским использованием 
ордерных форм, изяществом и утон
чённостью деталей. В дальнейшем В. 
создал новый монумент. и строгий тип 
обществ. здания, организующего боль
шие гор. пространства, - Казанский 
собор, положивший начало созданию 
ансамблей Невского просп., Горный ин
стиrуr с монумент. колоннадой, обра
щённой к Неве. В. участвовал в стр-ве 
дворцово-парковых ансамблей в Петер
гофе (ныне Петродворец) , Памоеске, 
Сrредьне. Всем сооружениям В., строив
шимся с использованием передовых до
стижений строит. техники, присуща 
большая архит.-худ. выразительность, 
достигаемая ясностью пространств. 
композиции, контрастом гладких плос
костей стен с колоннадами, скульпту
рой и крупным, сочным орнаментом. 
Большое значение имела деятельность 
В. в области декор.-прикладного иск-ва; 
проекты мебели, осветит. приборов, кам. 
и фарфоровых ваз создавались им в ор-

ганич. сочетании интерьера с арх-рой.  
В. JКИЛ на Каменноостровском ( ныне 
Кировский) просп" 62а, на даче, постро
енной по его чертежам в 1 809- 1 1  из 
строительных лесов, использованных 
при возведении Казанского собора (ра
зобрана в 1 980) . Похоронен в Некропо
ле 1 8  в. Именем В. назван сквер (быв. 
Казанский, перед зап. фасадом Казан
ского собора) . 

Ли т.: П а  н о  в В. А., Архитектор А. Н. Ворони· 
хин,М., 1 937; Г р и м м  Г. Г.,  Архитектор Ворони
хин, Л.- М., 1 963; Т е  р е  х м н А. С., Архитектор 
А. Вороникин, Пермь, 1 968; Л и  с о 1 с к и А В. Г., 
Л. Воронихин, Л., 1 97 1 .  
В6РОНОВ Николай Николаевич 
( 1 899- 1968 ) ,  военачальник, Гл. маршал 
артиллерии ( 1 944) , Герой Сов. Союза 
( 1 965) . Чл. Коммунистич. партии с 
1 9 19 .  Окончил 2-е Петрогр. арт. курсы 
( 1 9 1 8 ) ,  Высш. арт. школу ( 1 924) , Воен. 
академию им. М. В. Фрунзе ( 1 930) . 
Участник Гражд. войны. В 1 934-36 нач. 
и военком 1 -го Ленингр. арт. уч-ща 
( Моск. просп., 1 7; мем. доска) .  В 1 937-
40 нач. артиллерии Кр. Армии.  Участво
вал в сов.-финл. войне. В Вел. Отеч. вой
ну нач. артиллерии Кр. Армии - зам. 
наркома обороны СССР; с 1 943 команд. 
арпtллерией Кр. Армии. Сыграл боль
шую роль в орг-ции арт. обороны Л. 
осенью 1 94 1 .  Предст. Ставки Верх. Глав
нокомандования на ряде фронтов. С 
1 950 през. Академии арт. наук, в 1 953-
58 нач. Воен. арт. командной академии 
в Л. (Арсенальная наб., 1 5; мем. доска) .  
Деп. ВС СССР в 1 946-50. Автор ме
муаров «На службе военной• ( 1 963) . 

Лит.: Полководцы и .оенача.11ьиики Великой 
ОтечествениоА юйиы, 2 изд., (•.  1 ) ,  М., 1 9 7 1 .  

ВОРОЮJ,6ВА МЧА ( « Н о в о �  н а 
м е н к а.) (ул. Чекистов, 1 3 ) , пам. аrх 
ры. В 1 -й трети 1 8  в. принадлежала бр. 
П. М. и А. М. Апраксиным, с 1 750-х 
гг. - графу М. И. Воронцову. Ансамбль, 
включавший кам. усадебный дом ( 17 55-
60, арх. А. Ринальди; переходный стиль 
от барокко к классицизму ) ,  грот, «Люд
ские• флигеля, кухонный и конюшенный 
корпуса, скотный двор, оранжереи и ре
гулярный парк с 3 прудами, - типич
ный образец загородной усадьбы сер. 
18 в. В 1 829 при новом владельце П. В. 
Мятлеве был выстроен кам. дом в духе 
готич. арх-ры. С кон. 1 9  в. в В. д. разме
щается психиатрич. б-ца. Сожжённые 
нем. фашистами два дома В. д. восста
новлены в 1 957-60 (арх. М.  М. Плот-
ников) . , , 
ВОРОЮ.1,ОВА ДВОРЕЦ ( Садовая ул" 
26) ,  пам. арх-ры барокко. Построен 
в 1 749-57 (арх. В. В. Растрелли ) .  
Образец богатой гор. усадьбы сер. 1 8  в. 
Центр. 3-этажная часть П-образного в 
плане здания отличается изяществом и 
богатой пластикой форм, нарядным де
кором (сдвоенные колонны и пилястры, 
раскрепованный антаблемент создают 
интенсивную игру света и тени ) ,  кон
трастируя со скромным убранством 
2-этажных торцовых флигелей. Парад-
1'ый двор отделён от улицы ажурной 
чугунной оградой. Позади гл. корпуса 
был разбит регулярный сад с бассейнами, 
фонтанами и аллеями. В глубине участ
ка Аlальrийская кane.ILIUl. 



Дворец Воронцова. 

Первый владелец В. д. - канцлер 
граф М. И. Воронцов ( 1 7 1 4-67 ) .  В 
1763 дворец взит в казну, в кон. 1 790-х гг. 
пожалован Мальтийскuму ордену, вел. 
магистром к-рого стал имп. Павел 1 .  
С 1 8 1 0 в В.  д. помещался Пажеский 
корпус. После Окт. рев-ции в В. д. раз
местились клуб и др. орг-ции партии 
лев. эсеров. После подавлении воору ж. 
выступлении лев. эсеров в Москве ( 6-7 
июли 1 9 1 8 )  отриды Петрогр. ЧК и части 
Кр. Армии 8 июли 1 9 1 8  окружили В. д. 
и после получасового обстрела занили 
его. В годы Гражд. войны в В. д. нахо
дились курсы комсостава РККА, в 
1 920-30-х гг. - Ленингр, пех. уч-ще 
им. С. М. Кирова. С 1 958 в В. д. Ленингр. 
суворовское училище. 
ВОРОtЩ6ВА-ДАwКОВА ДОМ (наб. 
Красного Флота, 10) , пам. арх-ры. По
строен в 1 736- 38 (автор неизв. ) дли 
А. Л. Нарышкина, перестроен в 1 770-х 
гг. (автор неизв.) ;  в 19 в. принадлежал 
Воронцовым-Дашковым. типичный при
мер богатого особняка периода раннего 
классицизма. Центр. крыльцо-подъезд 
выделяет небольшое 3-этажное здание 
из окружающей его застройки и обога
щает строгий простой фасад. В интерье
рах сохранились живописные панно, 
мрам. камины, дер. двери и десюдепор
ты кон. 18 в. Ныне в здании Ленингр. 
отделение Всес. торг.-пром. палаты. 
воРdнья ГОРА, одна из высш. то
чек Дудергофских высот; в исную пого
р;у обзор с В. г. 30-40 км. С началом 
битвы за Л. в июле 1 94 1  в р-не В. г. раз
мещены неск. орудий батареи «h, спи
тых с крейсера «Аврора•. В сент. 1 94 1  
нем . ..фаш. войска после ожесточённых 
боёв захватили р-н В. г. и к кон. 1 943 пре
вратили его в один из самых мощных 
укреплённых пунктов «Северного вала• 
(на склонах В. г. неск. ридов траншей, 
разл. заграждении, орудийные и пуле
мётные доты и др. ) . Тижёлаи артиллерии 
гитлеровцев из р-на В. г. вела обстрел 
юж. и центр. р-нов Л. В ходе Красно
сельско-Ропшинской операции 1944 час
ти 63-й гв. стрелк. див. при поддержке 
84-го штурмового сапёрного батальона 
19 инв. 1 944 штурмом взили В. г., что да
ло возможность окружить и уничтожить 
остатки петергофско-стрельнинской 
группировки врага. За умелое руковод-

9 Ленинград 

ДоN Воронцова-Дашкова. 

ство боевыми действиями · ком. дивизии 
полк. А. Ф. Щеглов, а также полк. Ф. А. 
Буданов и капитан В. Г.  Массальский 
удостоены звании Герои Сов. Союза. 
В 1 984 в р-не В. г. сооружён мемориал 
морикам-jiртиллеристам батареи «А•. 
ВОРОШИЛОВ Климент Ефремович 
( 1 88 1 - 1 969 ) ,  парт., воен. и гос. дея
тель, Маршал Сов. Союза ( 1 935) , дваж
ды Герой Сов. Союза ( 1 956, 1 968 ) ,  Ге
рой Соц. Труда ( 1 960) . Чл. Коммуни
стич. партии с 1 903. С 1 9 1 5  в П., рабочий. 
В дни Февр. рев-ции деп. Петросове
та; с марта пред. Луганского совета; деле
гат 7-й (Апр. ) Всерос. конференции и 
6-го съезда РСДРП (б) . Делегат 2-го 
Всерос. съезда Советов, чл. ВЦИК, 
участник Окт. вооруж.. восстании в П. 
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1 0  июли - 3 1  авг. 1 94 1  главнокоманд. 
войсками сев.-зап. направлении, в нач. 
сент. 1 941  команд. войсками Ленингр. 
фр.; проявил неспособность руководить 
боевыми действиями, по распоряжению 
Сгавки передал командование Г. К. Жу
кову. В пост. Политбюро ЦК ВКП (б) , 
принятом 1 апр. 1 942, отмечалось, что 
«".товарищ Ворошилов не справился с 
порученным делом и не сумел органи
зовать оборону Ленинграда• (оrг1бл.: 
«Октибры, 1 989, No 8, с. 56) . В инв. 
1 943 В. координировал действии войск 
Ленингр. и Волховского фронтов при 
прорыве блокады Л. В 1 953-60 пред. 
През. ВС СССР. В 1921-61  и с 1 966 чл. 
ЦК, в 1 926-60 чл. Политбюро, През. 
ЦК КПСС. Чл. ВЦИ К, През. ЦИК 
СССР. Деп. ВС СССР с 1 937. Именем 
В. в 1 975 назван новый проспект (на 
прав. берегу Невы, межр;у Союзным 
просп. и ул. Кржижановского) . В 1970 
его ими присвоено Ленингр. ПО «Звезда•. 

Лит.: А к ш  и н с  к и й  В. (.:" К. Е. Ворошилов. 
Бноrраф,•ескнА о•ерк, 3 изд., М" 1 979. 
ВОСКОВ Семён (наст. ими Самуил) 
Петрович ( 1 889- 1 920) , участник Окт. 
рев-ции. Чл. Коммунистич. партии с 
1 9 1 7. После Февр. рев-ции стол.IJР на 
Сестрорецком оружейном з-де ( ныне 
инстр. з-д им. В.; мем. доска) , с маи 
пред. завкома з-да; один из создателей 
Кр. Гвардии. Во времи Окт. вооруж. вос
стании организовал выдачу оружии от
ридам Кр. Гвардии; командир красногв. 
отрида, участвовавшего в охране Смоль
ного, штурме Зимнего дворца, разгроме 
митежа Керенского- Краснова. С апр. 

Храм Вос кресеню1 Христова ( « Спас на крови• ) .  Открытка начала 20 в. 

С ноиб. 1 9 1 7  комиссар ПВРК по градо
начальству. В инв. 1 9 1 8  пред. Чрезвы
чайной комиссии по охране П. В Гражд. 
войну команд. армиями, чл. РВС 1 -й Кон. 
армии. В числе делегатов 10-го съезда 
РКП (б) участвовал в подавлении Крон
штадтского МRтеж.а 1921. В 1 925-34 
наркомвоенмор и пред. РВС СССР. В 
1 934-40 нарком обороны. Входил в 
ближайшее полит. окружение И. В. Сга
лина; один из наиб. активных организа
торов массовых репрессий 30-х - нач. 
50-х гг. В 1 940-53 эам. пред. СНК, Сов. 
Мин. СССР. В Вел. Отеч. войну чл. ГКО 
и Сгавки Верх. Главнокомандовании. 

1 9 1 8  прод. комиссар Сев. обл., чл. Пет
рогр. губисполкома и ВЦИК. С ноиб. 
1 9 1 8  чл. РВС 7-й А, военком стрелк. ди
визии при защите П. С сент. 1 9 1 9  воен
ком дивизии на Юж. фр.; умер от тифа. 
Похоронен на Марсовом поле. Именем В. 
названы улицы: в Л. в 1 927 (быв. Б. Бе
лозерская на Петроградской стороне) ,  
в пос. Володарский (ныне в черте Л.) и 
в Сестрорецке. 

Лuт.: С о к о л о •  а Т., С. П. Восков, Л., 1 947i 
М и х  а й л о в  Р. М., Комиссары и,цут вперед.и, Л., 
1 9 8 1 .  , , 
ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА ХРАМ 
(«С п а с  н а  к р о в и• )  (наб. кан. Гри
боедова) ,  пам. арх-ры. Построен в 
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1 883- 1907 (арх. И. В. Макаров, А. А. 
Парланд) как храм-памятник на месте, 
где 1 марта 1 88 1  народовольцем И. И. 
Гриневицким был смертельно ранен имп. 
Александр 11. Здание стилизовано в духе 
«узорочной" рус. арх-ры 1 6- 1 7  вв., 
в частности широко использованы фор
мы и композиц. приёмы моск. Покров
ского собора, что на рву (храма Василия 
Блаженного) .  Отличается сложным жи
вописным силуэтом, богатым многоцвет
ным декор. убранством. Фасады облицо
ваны глазурованным фасонным кирпи
чом, керамич. плиткой и изразцами; 
в отделке интерьера применены итал. 
мраморы и разнообразные породы рус. 
самоцветов. Крупнейший по масштабам 
ансамбль мозаик на фасадах и в ин
терьере храма создавался с 1 895 по ори
гиналам художников В. М. Васнецова, 
М. В. Нестерова, М. А. Врубеля, А. П. 
Рябушкина и др. в мастерской А. А. и 
В. А. Фроловых. В 1 930-х гг. в храме 
действовала экспозиция, посв. народо
вольцам, в 1 970 передан Музею-памят
нику «Исаакиевский собор•. 

Лиr .: К и р и к о а Б. М., Пам11тник •русскоrо 
СТИЛЯ•, •ЛП•. 1 983, № 1 0. 

ВОСКРЕсЕНСКИЙ KAttAЛ, прорыт в 
1 797- 1 800 одновременно со стр-вом 
Инженерного замка (отсюда встречаю
щееся на планах 19 в. назв. Инженер
ная канавка) , находился между его юж. 
фасадом .и нынешней Замковой ул. Имел 
исток из р. Фоитаика, соединялся с пру
дами Мl'.хайловского сада и через них по 
кирпичной трубе впадал в р. Мойка. Дл. 
2 1 0  м, шир. 1 6-20 м, глуб. до 8 м. Со
ставлял единую систему с засыпанными 
в 1 823 Церковным каи. (по створу Садо
вой ул.) и каналами вокруг гориверка с 
пам. Петру 1. Имел кам. набережные и 
мосты: на истоке - Инженерный Вто
рой, Трёхчастиый гранитный перед вьез
дом в замок (в виде трезубца с одним ус
тоем у ворот и тремя на др. стороне ка
нала ) ,  два разводных и кам. трубу под 
Садовой ул. Через протоку между пруда
ми вместо деревянного ок. 1 829-30 был 
построен ажурный чугунный мост, на 
наб. В. к. по проекту П. П. Базена уста
новлена чугунная решётка (такая же, 
как на Инженерном Первом мосту ) .  В. к. 
засыпан между 1 879-82, один из прудов 
с протокой - ча.i:тичио в кои. 1 890-х, 
полностью в кон. 1930-х rг. Оставшийся 
пруд лишёи проточной воды. Все кам. 
и чугунные мосты и трубы сохранились в 
земле. Ныне разрабатывается проект 
восстаИО)IЛеНия гидрос;истемы. 
ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ, во 2-й пол. 
19 - нач. 20 вв. общеобразоват. уч. 
заведения для работающих детей и 
взрослых, обычно бесплатные, обучение 
в к-рых проводилось по воскресным 
дням. Во ми. школах занятия велись и 
вечером в будни (наз. также вечерне
воскресными школами ) .  В П. появились 
в 1 859 (женская школа М. С. Шпилев
ской, затем нес к. мужских) .  Организо
вывались проrрес. интеллигенцией; в 
Сампсониевской, Введенской и др. шко
лах велась рев. пропаганда. В 1 862 все 
В. ш. запрещены (28 В. ш., по др. дан
ным - 60) , преподаватели и уч-ся 2 В. ш. 

Воспитательный дом. 

осуждены по «делу воскресников•. Вновь 
узаконены Положением о нар. уч-щах 
( 1 864) как тип нач. школы, но начали 
работать лишь в кои. 1 860-х rг. С 1 879 
В. ш. открывали органы гор. самоуправ
ления (20 школ в 1 898) . В 1 9 1 6  в 30 гор. 
и 5 частных В. ш. обучалось 1 ,7 тыс. 
уч-ся. Наиб. известны 4 В. ш. на lllлис
сельбургском тракте, открытые в 1 883-
85 по инициативе Н А. Варгуиииа, в 
т. ч. Смоленская (корииловская )  вечер
не-воскресная школа ( ныне просп. Обу
ховской Обороны, 1 07 ) ,  где преподавали 
и вели рев. пропаганду Н К. Крупская 
(мем. доска ) ,  А. М. Калмыкова, Л. М.  
Книпович, сёстры З. П. и С.  П. »евзоро
вы, Е. А. Караваева и др., в 1 894-95 и в 
1 905-06 здесь бывал В. И. Ленин; среди 
учеников школы - рабочие-революцио
неры И. В. Бабушкин, П. С. Грибакии, 
бр. А. И. и Ф. И. Бодровы и др. После 
Окт. рев-ции В. ш. преобразованы в шко
лы для взрослых. 

Лиr .: К р у п с к а • Н., Из далёких времён. По
литnросветработа среди петербургских рабочих а 
цеааностые rоды, М.-Л., 1 930; 6 л а н к А., Вечер· 
не-воскресн11е школы а Петербурге, • народное об
разование•, 1 960, № 8, с. 1 1 3- 1 6; Т и w к и и Г. А., 
О реаолюционной пропаганде студентов Петербурr
скоrо университета в воскресных школах, •Вест
ник ЛГУ. История. Язык. Литература•, 1 973, о. 1 ,  
№ 2 ,  с .  1 48-;53. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ, учрежде
ние для призрения незакоинорождён
ных детей, сирот и детей бедняков. Созд. 
в 1 770 по инициативе И. И. Бецl(()zо, 
содержался на «доброхотные подаяния•, 
позднее гл. источник доходов - моно
полия на произ-во и продажу игральных 
карт и 1 / 4 доходов - от театральных 
представлений, публ. балов, лотерей и др. 
В В. д. принимались дети в возрасте до 
2 лет 4 месяцев и оставались там до 2 1  
года. Плохие условия содержания по
рождали высокую смертность воспитан
ников (в кон. 18 в. - до 80-90% детей 
до 1 года, в 1 8 8 1  - св. 20% ,  в 1 890 -
св. 1 0% ) .  Б. ч. детей отдавалась на воспи
тание в крест. семьи в Петерб., Псков
скую и Новгородскую губернии. Воспи
танники В. д. получали нач. (реже сред
нее) образование. Управление делами 
В. д. осуществлял Опекунский совет 
(помещался на Б. Мещанской ул., 7; см. 
ОпекунСl((}ZО совета здание) , члены 
к-рого именовались почётиыми опекуна-

ми . С 1 828 В. д. входил в состав Ведом
ства учреждений имп. Марии. В 1 7 7 1  при 
В. д. создан Родильный госпиталь (с 
1 835 С.-Петерб. родовспомогат. заведе
ние со школой сел. повивальных бабок 
при иём ) ,  в 1 772 учреждены Ссудная и 
Сохранная казны (кредитно-ссудные уч
реждения) , в 1 8 1 1 при Родильном госпи
тале осн. Повивальный ин-т. Для обуче
ния воспитанников в В. д. действовали 
отделение (позднее школа) для приго
товления нянь (осн. в 1 85 1  ) , уч-ще 
фельдшериц (осн. в 1 854) , школа для 
образования сел. учителей (осн. в 1 864, 
с 1 867 учительская семинария)  и жен. 
уч-ще (осн. в 1 867 ) . В. д. владел так
же Александровской мануфактурой 
( 1 799- 1 860) и карточной ф-кой 
( 1 8 1 7 - 1 9 1 7 ) . После Окт. рев-ции В. д. 
упразднён, его функции переданы уч
реждениям Наркомпроса и Нарком
здрава. 

Здание В. д. (наб. р. Мойки, 52, кор
пус 1 ) ,  гл. фасад к-рого отмечен мощным 
6-колонным иоиич. портиком, - пам. 
арх-ры позднего классицизма. Построе
но в нач. 19 в., в 1 839-43 полностью 
перестроено (арх. П. С. Плавов) .  Ныне 
один из уч. корпусов Леиингр. пед. 
ин-та. 

Л11'r .: Т а  р а п ы r и н Ф. А., Материалы .а..rн1 
истории ... п. С.-Петербургскоrо аоспитательно
rо дома, СП6, 1 878. 

ВОССТАНИЕ 14 ДЕКАБРЯ 1 815, пер
вое открытое вооруж. выступление про
тив самодержавия и крепостничества 
в России. Подготовлено Северным об
ществом декабристов. С 27 нояб. 1 825, 
когда в П. стало известно о смерти имп. 
Александра 1 ,  на квартире рук. Об-ва 
К. Ф. Рылеева (наб. р. Мойки, 72; мем. 
доска ) проходили совещания по выра
ботке плана восстания. В день присяги 
Николаю 1 rв. части под команд. офице
ров-декабристов должны были захва
тить Зимний дворец, Петропавловскую 
крепость, окружить Сенат и заставить 
сенаторов опубликовать «Манифест к 
рус. народу• о свержении самодержа
вия, введении демокр. свобод, отмене 
крепостного права и созыве Учредит. 
собрания. Воен. рук. восстания ( «дик
татором• )  избран кн. С. П. Трубецкой, 
нач. штаба - кн. Е. П. Оболенский. Де
кабристы рассчитывали увлечь за собой 
лейб-rв. Измайловский, Финляндский, 
Гренадерский и Моск. полки, Гв. эки
паж и Конио-пиоиерный полк ( всего до 
6 тыс. штыков и сабель) . Однако пол
ностью план восстания осуществить не 
удалось. С раннего утра 14 дек. офице
ры-декабристы вели агитацию среди сол
дат и матросов гарнизона П. Около 1 1  ч 
утра из казарм (наб. р. Фоитаики, 90; 
мем. доска) на Сенатскую пл. вышла 
часть Моск. полка (св. 670 чел., ком. 
А. А. и М. А. Бестужевы и Д. А. Щепии
Ростовский ) .  К этому моменту сенато
ры уже присягнули имп. Николаю 1 и 
разошлись. «диктатор• Трубецкой на 
площадь не явился, и восстание осталось 
без руководител.я. Позднее на площадь 
прорвались Гв. экипаж ( ок. 1 1 00 чел. во 
главе с Н А. Бестужевым и А. П. Арбу
зовым) и Гренадерский полк ( 1 250 чел. 



под команд. А. Н Сутгофа и Н. А. Па
нова ) .  Московцы и гренадеры построи
лись в каре, Гв. экипаж - колонной 
к атаке напротив Сената, между пам. 
Петру 1 и оградой стройки Исаакиев
ского собора (см. схему ) .  Десятки тыс. 
горожан, собравшихся в р-не площади, 
сочувствовали восставшим. Прави
тельств. войска (ок. 12 тыс. штыков и 
сабель) во главе с Николаем 1 окружи
ли площадь. Атаки кавалерии были от
биты восставшими. Попытки петерб. 
ген.-губернатора М. А. Милорадовича, 
вел. кн. Михаила Павловича, митрополи
та . Серафима, ген. А. Л. Воинова и 
И. А. Сухозанета, полк. Н К. Стюрлера 
и Н Д. Дурново склонить восставших к 
сдаче окончились неудачей ( Милорадо
вич и Стюрлер смертельно ранены 
П. Г. Каховским) . Ок. 3 ч дня восстав
шие избрали «диктатором» Е. П. Обо
ленского, но время было упущено. В пя
том часу дня Николай 1 отдал приказ 

открыть арт. огонь (3 пушки стояли у 
зап. фасада Адмиралтейства, 1 - у Кон
ногв. манежа) .  7 выстрелов картечью в 
упор рассеяли восставших. Попытка 
М. А. Бестужева собрать бегущих сол
дат на льду Невы и захватить крепость 
не удалась. К 5 ч дня восстание пол
ностью подавлено. По офиц. (занижен
ным) данным, 14  дек. убито ок. 80 и ра
нено ок. 60 чел. Вечером 14  дек. нача
лись аресты, и вскоре все руководители 
и участники восстания были схвачены 
(см. в ст. Декабрисrы) . В память вос
стания в 1 925 Сенатская пл. переим. в 
пл. Декабристов, на д. 1 в 1975 открыта 
мем. доска (см. также илл. на с. 1 40) . 

Лит.: n р е  с и и к о е А. Е., 1 4  декабри 1 825 r., 
М.-Л.,  1 926; Н е  ч к и и а М.  В., День 14 декабри 
1 825 r., 3 изд., М., 1 985; Г о р д  и и Я. А., Ми<еж 
рефор"аторое 14 декабри 1 825 r., 2 изд., Л., 1 989. 

ВОССТАЮtЯ ПЛОЩАДЬ (до 1 9 1 8  
З н а м е н с к а я ,  п о  Знаменской ц. 
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( 1 794- 1 804, арх. Ф. П. Демерцов, не 
сохр. ) ] ,  на пересечении Невского и Ли
говского проспектов. Образована в 
1 840-х гг. по плану арх. Н Е. Ефимова в 
связи со стр-вом ж. д. П.- Москва. В 
1 844-51  возведён Николаевский, ныне 
Московский вокзал. В 1 847 построено 
здание г-цы ( Невский просп., 1 1 8, арх. 
А. П. Гемилиан, неоднократно пере
страивалось) , ныне г-ца •Окrябрьская». 
В 1 909-37 на площади стоял пам. Алек
сандру 111 (скульп. П. П. Трубецкой, 
ныне в ГРМ ) .  В 1 952 В. п. переплани
рована, разбит сквер. В 1 955 открыта 
ст. метро •Площадь Воссrания». К 40-ле
тию Победы ( 1 985) на площади уста
новлен обелиск «Городу-герою Ленин
граду» (арх. А. И. Алымов, В. М. Иванов, 
инж. Б. Н Брудно) . В дни Февр. рев-ции 
на площади проходили митинги и де
монстрации трудящихся, переросшие 
в восстание (отсюда совр. назв. пло
щади) . 

ВОССТАНИЕ ДЕКАБРИСТОВ в С.-ПЕТЕРБУРГЕ 14 декабря 1825 г. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ВОЙСК 
на СЕНАТСКОЙ ПЛОЩАДИ 

" 

Казармы войск: 
- восставших - правительственных 

Движение войск н Сенатской площади: 
-- аосстаеwмх 

Лейб-гвардии Московский 
ПОЛН 
ЛеИб-гвардмм Гренадерский 
полн 
Гвардейский экипаж. 
Лейб-гвардии Преображен
ский полн: ' фа 1 -й батадьон 

®1 2-й батальон 
® ��л

�б-гвардмн Павловский 

Навалергардсний полн и ф Лейб-гвардии Черномор -

0 
® 
® 

сннй казачий эскадрон 
Учебный Нарабмнерсний 
полн (1 -й  и 2-й батальоны) 
Лейб-гвардии Финляндский полн 
Учебный Саперный батальон 

- прави\rельственных 

@) Лейб-гвардии 1 -я  артилле
рийская бригада 

@ �
а����варднн Сап�рный ба-

@ Лейб-гвардии Нонна-бата 
рейная рота 
Лейб-гвардии Нонный полн: 

@ 3-й, 4-й . 5-й, 8-й н 7 -й эса надроны 
@6 1-й и 2-й эскадроны 
® �

о
е
л
й
н
б-гвардни Измайловсний 

'i5' Эскадрон лейб-гвардии 1 -го 
\!.:!/ Нонно- пионерного полна 
@ �

0
е
11
й
н
б-гвардин Семёновсний 

@ Лейб-гвардии Егерский полн ® Половина лейб-гвардии жан
дармского эскадрона 

Сокращен ия: 

А1м .  Главное Адммрал.тейство 
3. Зимний дворец 
Нс. Ст!)'ойна Исаанневсного собора 

К. Нронверн 
П.кр. Петропавловская крепость 
С. Сенат 
С n.11 . Сенатская площадь 

Памятник Петру 1 Понтонный мост 
Восставшие войска (свыше 3000 чел.пехоты) 

Наре А. А. Бестужева 

17\ Лейб-гвардии Нонный и 1-й Нонна- пионерный полн 
\::/ (1 о/• эснадрона) 

Лейб-гвардии Мосновсний Лейб-гвард!о!И Гренадерский 
�---. полн (871 чел.) полн (оноло 1250 чел.) 

® Лейб-гвардии Финляндский полн, караул (около 26 чел.) @ ае�g;�)ардии Павловский полк, своди�й батальон 

ф 1-й Нонна-пионерный полн ( ';_. эскадрона) - Фас А. А. и М. А.  Бе- Фас А.Н. Сутrофа стужевых (2 1/2 роты) � рота) 
� ��gт�t'.;o�(����;,.) � �а

�о�Ы� 
Панова 

• •  • • •  Цепь Е. П . Оболенского (около 40 чел.) 
� Нолонна Н.д. Бестужева [Гвардейский энипаж 

"-----1 ��ot�a�10.?o:::la.)]1 батальон (8 рот и артилле -

Нейтральные войска (около 500 чел.  пехоты) 
ljl Лейб-гвардии Финляндский полн (21/2 роты) 

П равительственные войска (около 9000 чел . 
пех оты , около 3000 чел. кавалери и, 36 орудий) 

С!) Лейб-гвардии Преображенский полн (1 рота) 
® Лейб-гвардии Финляндский полн (1 '/2 роты) 
ф Лейб-гвардии Нонный полн (2 эскадрона) 

@ Навалергардсний полн ( 1/• эскадрона) 
® Лейб-гвардии Семёновсний полн, 2 батальона (8 рот) 
® �:п�r -

гвардии Гренадерсний полк, сводная рота (137 
(!) Лейб-гвардии Нонный полн (5 эснадронов) @ ае:g;)вардии Преображенский полн, 11/з батальона 
@ ���б���)

рдии Московский поnн, сводный батальон 

1 Лейб-гвардии Иэмайnовсний полн, 2 батальона (8 рот) 
Лейб-гвардии Егерский полн, 2 батальона (8 рот) 
Навалергардсннй полн (83/4 эскадрона) 

@ Лейб-гвардии 1 -я  артиллерийская бригада, 22/з роты (32 орудия) 
4 орудия nёгкой 1-й роты лейб-гвардии 1-й артил 

- лерийсной бр игады 
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Вверху: Энаменск.а• мощадь ( ныне nлошаш. Восстанн•) ,  • центре - паматник императору Александ
ру 1 1 1 ,  38 ним - ЗнаменскаА церковь ( фото начала 20 в . ) .  Внизу: площадь Восстаниt1, а центре - обелиск 

•Городу-rероlО Ленинграду•. 

Лur.: Е ф р е м  о а Г., Площадь Восстани•, •БА•. 
1 980, N! 3; Се а а с т  ь • и  о •  С. Ф., Площадь Вос
таииа, Л., 1987.  

ВОССТАIЮВЛЕНИЕ ЛЕЮIНГРАДА 
( 1 943-45) . Во время Вел. Отеч. войны, 
в период блокады города, фашисты пол
ностью разрушили 840 зданий пром. 
пр-тий, нанесли серьёзный материальный 
ущерб св. 3 тыс. зданий, вывели из строя 
78% мед. учреждений, 85% подвижного 
состава гор. пасс. транспорта, почти 1 / 2 школьных зданий. Из каждых 1 00 м2 
жил. площади 27 м2 нужно было строить 
заново или капитально ремонтировать. 

Уничтожено и повреждено 1 87 нз 300 
находившихся под гос. охраной нет. зда
ний и сооружений. На месте всемирно 
известных дворцовых ансамблей ле
нннгр. пригородов остались руины. Вес
ной 1 942 архитекторы приступили к раз
работке проекта Ген. плана восстановле
ния и развнтнJ1 Л., тогда же началось 
частичное восстановnенне пронз-ва на 
нек-рых законсервированных з-дах и 
ф-ках. В янв. 1 943 после прорыва блока
ды Л. 1 5  крупнейших ленннгр. пр-тнй 
( Невский маш.-стронт. з-д нм. В. И. Ле
нина, Ижорский, «Большевик" и др. )  

получили задания Г КО; 1 1  з-.цам •»
ния были установлены наркома�мн. 
Сrроит. т\)есты начали 80ССТано811Т. Р•
боты на Кировском з-.11е, •Элех�• 
HJ\11. С. М. Кирова, Адмнралтейскщ.r�з-.11е 
и др. Всего в 1 943 час'ntчно возобнов
лено пронз-во на 85 пр-тиях Л" освоено 
св. 200 новых ВИДОВ воен. nроJIУКЦНИ. 
Возобновилось также прокз-во о6орудо-
1111ння для электростанций и др. 1'\)(tжд. 
объектов. С кон. 1 943 пр-тня Л. cтa
JOt включаться в общесоюзный маи; 
пром-сть города дала продукцию на 
2,5 млрд. руб., что на 84 % превышало 
уровень 1 942. В окт. 1 943 помимо мед. 
вузов, не прекращавших работу в течение 
всей блокады, возобновили занятия фн
JОtалы l О эвакуированных ин-тов: 
ЛИИЖТа, кораблестронт" ннж.-стронт" 
пед. нм. А. И. Герцена и др., 1 1  технику
мов. В кон. 1 943 действовал 61 НИИ. 
За 1 943 восстановлено св.  1 3 1  тыс. м2 
жил. площади. Однако затруднённость 
сообщения со страной и арт. обстрелы 
города сдерживали восстановит. работы. 
После полного снятнJ1 блокады (янв. 
1 944) ГКО принял 29 марта 1 944 пост. о 
первоочередных мерах помощи Л. На 
восстановление было ассигновано 790 
ч.1 н .  руб" выделялись кадры И ТР и ра
i\очнх путём реэвакуачии 1944-45 и 
ор1·аннэованного набора. Пленум Ле
нннгр. ГК ВКП (б) в апр. 1 944 наметил 
меры по выполнению пост. Г КО. В 1 944 
на з-дах и ф-ках Л. введено в эксплуа
тацию св. 1 млн. м2 производств. площа
дей, установлено 5,5 тыс. новых и 13 тыс. 
капитально отремонтированных станков, 
проведена работа по восстановлению 
гор. х-ва. В том же ГOJIY вступили в строй 
Т-р оперы и балета нм. С. М. Кирова, 
Т-р драмы нм. А. С. Пушкина, Малый 
оперный т-р, ТЮЗ, филармония. Нача
лось восстановление музеев. 10 нюня 
1 945 Г КО принял пост. о восстановле
нии и развитии сланцевой пром-стн 
Эст. ССР и Ленннгр. обл. и об обеспе
чении газом города, 15 нюня 1 945 при
нято пост. С НК СССР о мерах по обес
печению выполнения плана восстанов
ления и развития пром-сти и гор. х-ва Л. 
на 1 945. В 1 944-45 ленинградцы от
работали на восстановлении пром-сти и 
гор. х-ва 52,7 млн. ч. К весне 1 945 вто
рую строит. специальность без отрыва 
от пронз-ва приобрели ок. 70 тыс. ле
НИJ\/l)адцев. В 1 945 выпуск пром. про
дукции увеличился по сравнению с 1 944 
на 80 % и составил 32% довоен. уров
ня, а численность рабочих и служа
щих - ок. 50 % ;  в Л. было введено в 
эксплуатацию почти 1 ,6 млн. м2 жил. 
площади (т. е. почти 70% подлежащей 
восстановлению) , а также 205 школ и 
237 дет. садов и J1слей. К кон. 1 945 чис
ло больничных коек достигло 83,7 % ,  а 
сеть амбулаторно-полнклнннч. учрежде
ний - 64,3 % от довоен. уровня. В 
1 945/46 уч. г. в 50 вузах (83 % довоен. 
кол-ва) обучалось очно ок. 60 % и заоч
но ок. 40 % от уровня 1 940. В 1 945 от
крыты для посетителей Ленннгр. фНJОtал 
Центр. музея В. И. Ленина, Музей гор. 
скульптуры, зоологический, Петропав
ловская крепость. В кон. 1 945 в Л. ра-



Восстаноаленне разрушенных домов на Невском проспекте. 1 945. 

ботали 18 театрально-зрелищных и кон
цертных учреждений, что приближалось 
к довоен. уровню. Труд ленинградцев в 
1943-45 ПОДГОТОВИЛ УСЛОВИЯ ДЛЯ даль
нейшего восстановления города. К 1947 
трудящиеся в осн. восстановили довоен. 
об.11Ик Л.; к 1 949 пром-сть Л. достигла 
довоен. уровня. 

Лит.: Возрождение. Воспоминанц, очерки и 
документы о 8ОССТ8НО811ении Ленинграда, л" 1 977. 

' / ВОСТОКОВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТ А Н  
СССР, Л е н и н г р .  о т д е л е н и е 
( Дворцовая наб., 1 8 ) ,  осн. в 1 8 1 8  как 
Азш�тский музей А Н,  в 1 930 реорганизо
ван в ин-т. В годы Вел. Отеч. 
войны учёные ин-та продолжали иссле
дования: до июля 1 942 - в условиях 
блокады города, а с осени 1 942 - на ба
зе Ин-та востоковедения АН Уэб. ССР 
в Ташкенте. В 1 950 ин-т переведён в 
Москву. В Л. осталось отделение, в к-ром 
ведутся изучение и подготовка к изда
нию на рус. яз. письменных памятников 
культуры народов Востока, исследования 
по проблемам их истории, экономики 
и культуры. В ин-те работали академи
ки И. Ю. Крачковский, R А. Невский, 
В. В. Струве, И. А. Орбели, А. R Коно
нов. Действуют Ленингр. отделение Всес. 
ассоциации востоковедов, редколлегии 
издательских серий «Письменные памят
ники востока• и «Культура востока. Ма
териалы и исследования•. Здание отде
ления - пам. арх-ры 1 9  в., быв. Ново
Михайловский двореч. 

Лит.: АзиатскиА муэеА - Ленинградское отде
ление Института аостокоаеденнк АН СССР, М., 
1 972. 

восьм.Ая АРМИЯ, сформирована в 
окт. 1 939 в Ленингр. ВО. В авг. 1 940 
включена в Прибалт. Особый ВО (с 
22 июня 1941  Сев.-Зап. фр.) . С нач. Вел. 
Отеч. войны армия ( 1 0-й и 1 1 -й ск, 1 2-й 
мк, 9-я арт. противотанк. бригада, ряд 
отд. частей) отражала наступление пре
восходящих сил нем.-фаш. войск на 
шяуляйском, затем на нарвском и частью 
сил на таллиннском направлениях. Упор
ной и активной обороной она отвлекла 
на себя значит. силы противника, ранее 
предназначавшиеся для быстрого захва
та Л. С 14 июля 1941 армия действовала 
в составе Сев., с 27 авг. - Ленингр. 
фр. С нач. сент. до нач. нояб. 1 94 1  удер-

живала Ораниенбаумский п.лачдарм, в 
нояб. - дек. вела наступат. бои на Нев
ском плацдарме (« Невском "пятачке"•) . 
В янв. 1 942 управление армии и часть её 
соединений, переправившись по льду че
рез Ладожское оэ., вели боевые действия 
на мгинском направлении (с 9 июня 1 942 
в составе Волховского фр.) , в кон. авг.
сент. принимали участие в Синявинской 
операчии 1942. В янв. 1 943 войска ар
мии участвовали в прорыве блокады Л., 
в июле-авг. - в Мгинской операции, в 
янв.-февр. 1 944 - в Ленинградско- Нов
городской операции, в июле - в Нарв
ской наступат. операции. Ряд соедине
ний и частей армии удостоен почётных 
наим.: Мгинские, Нарвские, Новгород
ские. 

Командующие: ген.-майор П. П. Со
бенников (июнь 1 941 ) ,  ген.-лейт. 
Ф. С. Иванов (июнь - июль 1 94 1 ) ,  ген.
майор И. М. Любовцев (июль - авг. 
1 94 1 ) ,  ген.-лейт. П. С. Пшенников 
(авг. - сент. 1 94 1 ) ,  ген.-майор 
В. И. Щербаков (сент. 1 941 ) ,  ген.-лейт. 
Т. И. Шевалдин (сент. - нояб. 1 94 1 ) ,  
ген.-майор А. Л. Бондарев (нояб. 1 941  -
янв. 1 942) , ген.-майор А. В. Сухомлин 
(янв. - апр. 1 942) , ген.-майор, с нояб. 
1 942 ген.-лейт. Ф. R Стариков (апр. 
1 942 - июль 1944) . 
«ВПЕР�Д•, большевистское легальное 
изд-во. Соэд. в апр.-мае 1 906 по ини
циативе В. Д. Бонч-Бруевича. Редак
ция - на Караванной (ныне Толмачё
ва) ул., 9 (мем. доска ) .  В. И. Ленин 
оказал помощь в изыскании ден. средств, 
руководил работой иэд-ва, в ряде случаев 
выступал как редактор. В иэд-ве сотруд
ничали В. В. Воровский, А. И. Елиэаро
ва-У льянова, А. В. Луначарский, 
М. С. Ольминский и др. Выпустило 58 
назв. книг и брошюр, из них 27. под своей 
маркой, остальные, во избежание репрес
сий, - либо без указания иэд-ва, либо 
под вымышленными назв. изд-в ( « Новая 
Дума•, « Наш голос•, « Новая волна•, 
«Книжные новости• и др. ) . Печатало 
переводные книги заруб. марксистов. 
Распространяло лит-ру по всей России. 
В помещении склада будущего иэд-ва в 
марте 1 906 Ленин провёл совещание с 
делегатами 4-го съезда РСДРП (мем. 
доска) ; в дальнейшем помещение иэд-ва 
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использовалось для совещаний, заседа
ний ПК РСДРП. Изд-во готовило к вы
пуску собр. соч. Ленина в 6 тт., но осу
ществить не успело. В июле 1 907 поли
ция разгромила изд-во. 

Лит.: Б о и  ч-Б р у е а и q В. Д., И збр. соч., т. 2, 
м . . 1 9 6 1 ,  с. 377-452; И о ф ф е А. М., Иэдательскаа 
дентельность большеаико• а 1 905- 1 907 rг., М., 
1 9 7 1 .  

«ВПЕРЕД•, ежедн. большевистская ле
гальная газета. Издавалась 26 мая -
14 июня 1 906 вместо закрытой властями 
газ. •ВолнаJ>. Вышло 1 7  номеров. Ре
дакция - на Литейном просп., 60. Ред.
изд. М. И. Струнский. Руководил газе
той В. И. Ленин. Сотрудничали В. В. Во
ровский, А. В. Луначарский, М. С. Оль
минский. После закрытия «В.• властями 
выходила газ. •ЭХОJ>. 
ВРЕДЕН Роман Романович ( 1 867-
1934) , хирург-ортопед. Род. в П. Окон
чил ВМА ( 1 890) . Организовал и воз
главил (с 1 906) первый в России Петерб. 
ортопедич. ин-т (ныне Ленингр. НИИ 
травматологии и ортопедии им.  В.) .  С 
1 9 1 1 проф. Психоневрологич. ин-та и с 
1 9 1 8  - 1-го мед. ин-та (с 1 924 - 1 -й 
ЛМИ ) .  Автор первого отеч. руководства 
по ортопедии ( 1925) . Предложил и 
внедрил мн. ортопедич. операции, нося
щие его имя. Похоронен на Смоленском 
лютеранском кладб. 
«ВРЕМЯ•, кооперативное изд-во «Из
дательской артели работников науки, 
лит-ры, книжной графики и издательс
кого дела» ( 1 922-34) . Члены-пайщики: 
учёные А. Е. Ферсман, С. Ф. Ольден
бург, Г. А. Дюперрон, Я. И. Перельман, 
М. Л. Лоэинский, А. А. Смирнов, 
Ю. П. Скалдин, поэты В. А. Зоргенфрей, 
М. А. Куэмин и др. (большинство учре
дителей ранее сотрудничали с иэд-вом 
•Всемирная литератураi>) . Первый пред. 
правления И. В. Вольфсон, гл. ред. 
Г. П. Блок, с мая 1 932 пред. редсовета 
А. В. Луначарский, большое влияние на 
формирование иэдат. планов оказывал 
М. Горький. Конторы «В.• - на Ли
тейном просп., За и 7-й Рождественской 
(ныне 7-й Советской) ул., 7 .  Первонач. 
«В.• выпускало социально-экон., ист. и 
дет. лит-ру, с 1 925 - гл. обр. перевод
ную худ. и науч.-популярную лит-ру. 
«В.• установило контакты с Р. Ролланом 
и С. Цвейгом, выпустило первые в Рос
сии собрания их сочинений, впервые из
дало на рус. яз. книги Т. Манна, А. Зе
герс, Г. Фаллады и др. зап.-европ. пи
сателей. Выпускавшаяся «В.• серия 
науч.-популярных книг «Занимательная 
наука• получила междунар. признание. 

Лит.: Ш о м  р а к  о а а И. Л., И3А8теnьство • Вре
м•• ( 1 922- 1 934 rr. ) ,  о сб.: Книга. Исследоuни• 11 
материалы, в. 1 7 ,  М., 1 968.  

"ВРЕМЯ•, ежемес. лит. и полит. журнал. 
Выходил в 1 86 1 -63. Изд. М. М. Достоев
ский; редакция - на его квартире 
( М. Мещанская ( Казначейская) ул., l ) .  
Печатался в типографии Э. Праца. Фак
тич. ред. Ф. М. Достоевский, к-рый опубл. 
во «В.• «Записки из Мёртвого дома•, 
«Униженные и оскорблённые•, критич. 
статьи. В журнале сотрудничали крити
ки А. А. Григорьев, Н. Н. Страхов, поэты 
А. Н. Майков, Я. П. Полонский, Л. А. 
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Мей, писатель В. В. Крестовский и др. 
В 1 86 1  во •В.» опубл. нек-рые произв. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. Н Остров
ского, Н. Г. Помяловского, Н. А. Некра
сова, А. Н. Плещеева, позже отошедших 
от журнала. Для публицистики «В.» ха
рактерны поиск самобытных путей раз
вития страны (т. н. почвенничество ) ,  
острая полемика с публицистами не
красовского •Современника», отрица
ние рев.-демокр. идеологии. Повелени
ем имп. Александра 11 от 24 маи 1 863 
журнал закрыт за публикацию статьи 
Сrрахова « Роковой вопрос•, в к-рой 
пр-во усмотрело сочувствие участникам 
польского восстания 1 863- 64. После 
закрытия « В.• выходил ж. •Эпоха». 

Лu<.: Н е  ч а е  в а В. С., Журнал М. М. и Ф. М. 
Достоевских • Врем••, 1 8 6 1 - 1 863, М ., 1 972. 

ВРУБЛЕВСКИЙ (Wrбьtewski) Валерий 
Антоний ( 1 836- 1 908 ) ,  деятель поль
ского и междунар. рев. движения. В 1 857 
окончил Лесной и межевой ин-т в П. 
(ныне Лесотехн. академия; Институт
ский пер., 5; мем. доска) .  Участник 
польского восстания 1 863-64, с 1 864 
в эмиграции, в 1 8 7 1  ген. Парижской 
Коммуны, с 1 872 чл. Ген. совета 1 -го 
Интернационала, поддерживал тесные 
связи с К. Марксом, Ф. Энгельсом, дея
телями рус. рев. эмиграции, сторонник 
рус.-польского рев. союза. В 1 878 не
легально посетил П. 

Лит.: А б р а  м: а 1 и ч ю с  В. Е., Д ь • к о в В. А., 
В. ВрублеоскиА, М . •  1 968. 

ВСЕВОЛОДА ВИUJнЕвского УЛИ
ЦА, между просп. Щорса и наб. р. Кар
повки. Названа в честь В. В. Вишнев
ского. Образована в 1 964 из двух улиц -
Теряевой и Текстилей. Часть улицы 
(быв. Теряева) возникла в 1 8  в., имено
валась по фам. владельца питейного за
ведении; другая (до 1 93 1  ул. Милосер
дия) проложена в 1 9 1 0  вблизи благо
творит. учреждения - Дома милосер
дия. В нач. 20 в. застроена многоэтаж
ными доходными домами (д. 1 О, 1 9 1 1 -
1 9 1 3, арх. А .  Л .  Лишневский; д. 1 1 , 1 9 1 3, 
арх. В. П. Голубни; д. 20, 1 9 1 3, арх. 
Н С. Бродович, и др. ) .  В д. 21 жил 
В. П. Чкалов (мем. доска) .  

«ВСЕМНРНАЯ ЛИТЕРА'fУРА», изд
во в 1 9 1 8-24. Осн. М. Горьким, А. Н Ти
хоновым и И. П. Ладыжниковым с 
целью широкого ознакомления читате
лей с заруб. лит-рой. Редакция - на 
Невском просп" 64 (с се11т. 1 9 1 8 ) ,  на 
Моховой ул" 36 (с нач. 1 9 1 9) . Типо
графия - на Лиговском просп" 34. 
В 1 9 1 9  опубл. каталог-проспект изда
ний «В. л.• ( 1 500 назв. книг) . В работе 
участвовало более 80 литераторов и учё
ных ( В. М. Алексеев, М. Л. Лозинский, 
Н Я. Марр, С. Ф. Ольденбург и др. ) .  
Подготовку изданий осуществляли 3 ред
коллегии (Зап. отдела, Воет. отдела, 
Поэтич. коллегия) , в состав к-рых вхо
дили М. Горький, А. А. Блок, Н С. Гуми
лёв, И. Ю. Крачковский, К. И. Чуков
ский и др. Издавались 7 книжных се
рий: «Основная•, « Народная•, « Новости 
иностранной литературы» и др" а так
же ж. «Современный Запад», « Восток• 
и др. Изд-во имело самую богатую б-ку 

иностр. кинг в России (в 1 922 посту
пила в Публ. б-ку) . В кон. 1 924 вли
лось в Ленгиз (см. Лениздат) . За го
ды существования выпустило ок. 200 
книг. 

Лиr .: W о м р а к о в а И. А., Книrоиздательстао 
• Всемирна• литература•, в сб.: Книга. Исследова
нии и материалы, а. 1 4, М., 1 967. 

ВСЕРОСсRJ\СКАЯ КОНФЕРЕЮ.1,ИЯ 
ФРОНТОВЫХ и тыловЬlх ВО�Н
ных ОРГАНИЗАЦИЙ РСДРП(б) ,  
состоялась в особняке Кшесинской (ны
не ул. Куйбышева, 2-4; мем. доска) 
1 6-23 июня (29 июня - 6 июля) 1 9 1 7. 
Созвана Оргбюро Воен. орг-ции при 
ЦК РСДРП (б) . Присутствовало 167 де
легатов от 43 фронтовых и 1 7  тыловых 
Воен. орг-ций РСДРП (б) (ок. 26 тыс. 
чл. партии) . От П. и Кронштадта ок. 30 
делегатов. В. И.  Ленин выступил с док
ладами об орг-ции власти и Советах ра
бочих и солдатских депутатов, по аграр
ному вопросу, в к-рых определил зада
чи партии по подготовке пролетариата 
и армии к переходу влас'tи в руки Со
ветов. В резолюции конференция указала 
на необходимость продолжать агитацию 
против империалистич. войны, пресекать 
попытки контррев-ции разоружить рев. 
рабочих и расформировать рев. полки, 
готовить силы пролетариата и армии 
к социалистич. рев-ции. По аграрному 
вопросу конференция приняла резолю
цию Седьмой (Апрельской) Всероссий
ской конферен!Jии РСДРП(б) . Гл. за
дачами Воен. орг-ции РСДРП (б) кон
ференции наметила рев. пропаганду и 
агитацию среди солдат, создание из иду
щих за большевистской партией рев.-де
мокр. элементов армии вооружённого 
оплота рев-ции; создание и вооружение 
Кр. Гвардии из рабочих и отрядов нар. 
армии в сел. р-нах. Газ. •Солдатская 
правда» была признана центр. органом 
Воен. орг-ции РСД РП (б) . Утверждён 
проект Устава и избрано Всерос. центр. 
бюро Воен. орг-ции при ЦК РСДРП (б) 
(А. Я .  Аросев, П. В. Дашкевич, М. С. 
Кедров, Н В. Крыленко, В. И.  Невский, 
Н И. Подвойский, Е. Ф. Розмирович 
и др. ) .  

«ВСЕСОIОЗНЫЙ НАУЧ НО-ИССЛЕ
ДОВАТЕЛЬ�КИЙ инсmтУт МЕТ
РОЛОГИИ ИМЕНИ Д. И. МЕНДЕЛЕ
ЕВА• (Московский просп., 1 9 ) , науч.
производств. объединение; гл. науч. 
центр метрологии СССР; гл. центр гос. 
эталонов страны, гл. н.-и. сертифика
ционный испытат. 1,ентр средств изме
рений, центр метрологич. обеспече
ния, контроля экологич. безопасности; 
один из крупнейших метрологич. цент
ров мира. Головнаи uр1·-ция - однuим. 
ин-т. Ведёт своё начало от осн. в 1 842 
Депо образцовых мер и весов - первого 
в России метрологич. учреждения, к-рое 
в 1 893 преобразовано по инициативе 
Д. И. Менделеева в Гл. палату мер и ве
сов. После Окт. рев-ции здесь были зало
жены основы гос. стандартизации. В 
1 922 при Палате организован К-т этало
нов и стандартов. В 1 9 3 1  Палата реор
ганизована во Всес. НИИ метрологии 
и стандартизации ( ВИМС) , к-рый в 

1 934 получил совр. назв" а входившие 
в его состав мастерские объединены в 
эксперим. з-д •Эталон• (в 1 977 включён 
в объединение ) .  Во время Вел. Отеч. 
войны гос. эталоны единиц физ. вели
чин, уникальное оборудование, ряд ла
бораторий и цехов были эвакуированы 
на Урал и в Сибирь. Науч. исследова
ния, пrоводимые ин-том в блокадном Ji" 
были направлены на обеспечение нужд · 

фронта. В 1 945 ин-ту присвоено имя 
Менделеева. Деятельность ин-та связана 
с именами акад. Д. П. Коновалова, 
П. И. Лукирского, А. А. Байкова, А. А. 
Лебедева и др. Ин-т награждён орд. 
Труд. Кр. Знамени ( 1 97 1 ) .  На терр. объ
единения и вблизи её - пам. Менде
лееву ( 1 932, скульп. И. Я. Гинцбург) ,  
мозаичное панно с изображением пери
одич. системы элементов Менделеева 
( 1 935, выполнено под рук. проф. В. А. 
Фролова, арх. Д. Л. Кричевский ) ,  пам.
обелиск сотрудникам, погибшим в годы 
Вел. Отеч. войны ( 1 970, авторы Н И. 
Бетехтин, r. Васильев) .  На трёх зда
ниях, связанных с жизнью и деятель
ностью Менделеева, - мем. доски. На 
башне одного из зданий - астрономич. 
обсерватория и первые гор. уличные 
часы (установлены в 1 905) . На адм. кор
пусе - электронное табло (с 1 964) , 
показывающее время, темп-ру воздуха, 
атмосферное давление в Л. В объедине
нии имеется Метрологич. музей Гос
стандарта. До 1 930 издавался « Времен
ник Главной палаты мер и весов•, с 
1 932 - тематич. сб-ки науч. трудов. 

Лиr.: Д. И. Менделееа - основоположник со
временной метрологии. М .• 1978;  Имени Менделе
ева. Очерк о НПО • В НИ Иметрологии им. д. И. Мен· 
делеева•, 2 изд., М., 1 984. 

ВСЕХ СКОРБЙЩИХ ЦЕРКОВЬ 
(просп. Чернышевского, 3) , пам. арх-ры 
позднего классицизма. Построена в 
1 8 17- 1 8  (арх. Л. Руска) с частичным 
использованием стен и фундаментов 
находившихся на этом месте палат ца
ревны Натальи Алексеевны ( 1 7 1 7) и 
ц. Воскресения за Литейным двором. 
Центр.-купольное сооружение занимает 
угловой участок и гл. фасадом с порти
ком из . 6 ионич. колонн обращено на 
ул. Воинова. Гладкие плоскости стен 
украшены над окнами скульпт. прямо
уг. рельефами. Обширный церковный 
зал-ротонда окружён колоннадой из 
24 ионич. колонн искусств. мрамора, 
поддерживающей купол (диам. ок. 
20 м ) ,  расписанный кессонами. Ныне 
в здании Ленингр. гор. отделение Всерос. 
об-ва охраны памятников истории и 
культ,Уры. , 
«ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА•, еженед. журнал. 
Выходил в 1 769-70. Выпущено 70 но
меров (No 53-70 под назв. «Барышек 
вся кия всячины 1 770 года• ) .  Тираж 
500- 1 500 экз. Ред. (предположитель
но) Г. В. Козицкий. Негласный рук. 
Екатерина 11, к-рая в своих статьях за
трагивала актуальные полит. вопросы, 
боролась с оппозиц. настроениями. 
•В. в.• вела полемику с прогрес. сатирич. 
журналами •Трутень•, «Смес&» и др. 
В журнале участвовали И. П. Елагин, 
А. П. Сумароков, А. П. Шувалов и др. 
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ВТОРАЯ ГВАРДЕЙСКАЯ ДИВЙЗИЯ 
НАIОДIЮГО ОПОЛЧЕНИЯ, сформи
рована из добровольцев в нач. авг. 1 94 1 .  
Её 1 -й сп был укомплектован трудящи
мися Дзержинского и Красногвардей
ского р-нов, 2-й - Невского и Петро
градского р-нов, 3-й - Свердловского 
р-на (гл. обр. рабочими Балт. з-да ) .  Числ. 
дивизии 1 1  200 чел., в т. ч. ок. 3,5 тыс. 
коммунистов и комсомольцев. Ком. ди
визии - полк. Г. И. Шолев, комиссар 
П. И. Герасимов. 17 авг. дивизия заняла 
позиции в Красногвардейском У Р. Во 
взаимодействии с др. частями (с кон. авг. 
в составе 42-й А) ок. 3 недель отража
ла атаки 3 фаш. дивизий. После обхода 
противником Красногвардейска (ныне 
Гатчина) полки дивизии в составе 55-й 
А с сер. сент. участвовали в ·обороне 
Пушкина и Слуцка (ныне Павловск) , 
сражались в р-не Б. Кузьмино. Все по
пытки гитлеровцев прорваться через 
боевые порядки дивизии потерпели не
удачу. Сrойкость её бойцов сыграла 
важную роль в отражении вражеского 
штурма Л. В кон. сент. 1 94 1  дивизия 
расформирована. 

Лит. см. при ст. Народное опо.1114ение 194 1 .  

ВТОРАЯ московскля дивИ:зия 
НАIОДIЮГО ОПОЛЧЕНИЯ (с 23 сент. 
1941  - 85-я ед) , сформирована из доб
ровольцев в нач. июля 1 94 1 .  Её 1 -й сп 
был укомплектован рабочими и служа
щими з-да «Электросила», 2-й - ф-к 

«Скороход•, «Пролетарская победа• 
No 1 и No 2, 3-й - трудящимися Ленин
ского и Куйбышевского р-нов, арт. 
полк - рабочими и служащими мясо
комбината им. С. М. Кирова и студен
тами Ин-та авиаприборостроения. Чис
ленность дивизии 9200 чел" в т. ч. ок. 
2950 коммунистов и комсомольцев. Ком. 
дивизии - полк. Н. С. Угрюмов, комис
сар - полковой комиссар П. Т. Тhхонов. 
В сер. июля 1 94 1  дивизия заняла пози
ции на Лужском рубеже обороны юго
восточнее Кингисеппа. В составе Луж
ской оперативной группы Сев. фр. ок. 
месяца успешно отражала атаки превос
ходящих сил противника, рвавшегося к 
Л. вдоль Нарвского ш. В кон. авг. - нач. 
сент. во взаимодействии с др. соедине
ниями Копорской оперативной группы 
участвовала в борьбе за Приморский 
плацдарм, во 2-й пол. сент. оборонялась 
южнее Ораниенбаума. В последующем 
в составе 42-й А Ленингр. фр. до кон. 
1 943 вела оборонит. бои на юж. подсту
пах к Л" затем участвовала в Красно
сельско-Ропшинской операции 1944. 
В конце боевого пути участвовала в бло
каде курляндской группировки противни
ка. За боевые заслуги удостоена почёт
ного наим. Павловская (янв. 1 944) , 
награждена орд. Кр. Знамени (март 
1 944) . На здании Ин-та авиаприборо
строения (ул. Гастелло, 1 5) ,  откуда 
студенты ушли в нар. ополчение, - мем. 
доска. 
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Лит.: Б а р  А и и С., . .. И штатские надели шине· 

ли, 3 изд., Л., 1 984; см. также лит. при ст. Народное 
опо.1111ение 194 1. 

ВТОРАЯ УДАРНАЯ АРМИЯ, сформи
рована в дек. 1 94 1  на Волховском фр. 
путём преобразования 26-й А. Первонач. 
в неё входили 327-я ед, 22-я, 23-я, 24-я, 
25-я, 53-я, 57-я, 58-я и 59-я сбр, ряд 
лыжных, танк" арт" авиац. и др. отд. 
частей. В ходе Любанской операции 
(инв. - апр. 1 942) войска армии про
рвали оборону противника в р-не 
насел. пункта Мясной Бор (на лев. бе
регу р. Волхов) и глубоко вклинились 
в его расположение (в направлении Лю
банн) .  Но не имея сил для дальней
шего наступления, армия оказалась в тя
жёлом положении. Противник несколь
ко раз перерезал её коммуни·кации, соз
давая угрозу окружения. Команд. Вол
ховской оперативной группой rен.-лейт. 
М. С. Хозин не выполнил директивы 
Сrавки (сер. мая) об отводе войск ар
мии. В результате она оказалась в окру
жении. Принятыми командованием Вол
ховского фр. мерами удалось создать 
небольшой коридор, через к-рый выхо
дили разрозненные группы изнурённых 
и деморализованных бойцов и коман
диров. 25 июня противник ликвидировал 
коридор. 12 июля команд. армией rен.
лейт. А. А. Власов сдался в плен. 

Воссозданная и доукомплектованная 
армия в дальнейшем участвовала в Си
нявинской операции (авг. - окт. 1 942 ) ,  
в прорыве блокады Л .  (см. Прорыв бло
Кilды в 1943 ) .  С кон. февр. до сер. июля 
1 943 в составе Ленингр" Волховского 
(с 9 марта) и вновь Ленингр. (с 1 8  апр. ) 
фронтов обороняла рубеж юго-восточ
нее Шлиссельбурrа, затем была выве
дена в резерв фронта. В нояб. 1 943 -
инв. 1 944 управление и часть войск ар
мии были перегруппированы на Ора
ниенбаумский плацдарм, где в состав 
армии вошли войска Приморской опе
ративной группы. В Красносельско
Ропшинской операции 1944 соединения 
и части армии во взаимодействии с др. 
объединениями фронта разгромили пе
тергофско-стрельнинскую группировку 
противника и, развивая наступление, 
освободили г. Кингисепп, форсировали 
р. Нарва и до 2 марта вели бои по рас
ширению захваченного плацдарма. В 
последующем участвовали в Нарвской 
наступат. операции (июль 1 944) . Ряд 
соединений и частей армии удостоен 
почётных наим.: Ропшинские, Кинги
сеппские, Нарвские и др. 

КомаRДующие: rен.-лейт. r. г. Соко
лов (дек. 1 94 1  - инв. 1 942 ) ,  rен.-лейт. 
Н. К. Клыков (инв. - апр. и июль - дек. 
1 942 ) ,  rен.-лейт. А. А. Власов (anp. -
июнь 1 942) , rен.-лейт. В. 3. Романовский 
(дек. 1 942 - дек. 1 943) , rен.-лейт" с 
окт. 1 944 rен.-полк. И. И . .  Федюнинский 
(дек. 1 943- 1 945) . 

Лит.: Ф е  д JO н и и с к и А И. И., Поднятые по 
треаоrе, 2 изд., М., 1 964; Втора• ударна• в битве 
за Ленинград. Восnомииани•, документы, Л., 1 983; 
м е р .  ц .  о .  к. А., На CJ1yJ1<6e нароАУ. 5 изд" м " 
1 988. 

«ВТОIОЕ ПЕРВОЕ МАРТА», см. Пер
вое марта 1887. 
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BТOIO)t БАЛТИйСКИЙ ФЛОТСКИЙ 
ЭКИПАЖ. сформирован в 1 8 1 0  как бе
реговая часть Балт. флота (в февр. 1 9 1 7  
св. 5 тыс. чел.) .  Дислоцировался в П. 
(Крюковские казармы (построены в 
1 840, арх. И. Д. Черник) на наб. Крюко
ва кан. ) . Матросы экипажа участвовали 
в Февр. рев-ции; занми Зимний дворец. 
на июньскую демонстрацию вышли под 
большевистскими лозунгами. В дни кор
ииловского мятежа охранми Смольный, 
агитировали солдат «Дикой дивизии• 
перейти на сторону рев-ции. Во время 
Окт. вооруж. восстания в экипаже раз
мещался один из полевых штабов руко
водства восстанием. · Матросы экипажа 
заняли Николаевский мост, Петрогр. 
телегр. агентство, почтамт, Гл. штаб и 
Адмиралтейство, радиоста�щию « Новая 
Голландия•, штурмовали . Зимний дво
рец, охраняли Смольный и ПетропаВ11ов
скую крепость. После победы рев-ции 
охраняли ж. д. П.- Москва и прод. эше
лоны, напраВ11явшиеся в П. Экипаж рас
форми\?()ваН в 1 9 1 8. 
ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЬЕЗД 
СОВЕТОВ РАБОЧИХ и солдАт
ских ДЕПУТАТОВ, СОСТОJIЛСЯ 25-
27 окт. (7-9 нояб. ) 1 9 1 7  в Смольном. 
Опираясь на победу Октябрьского 
tJООружёН1Юго восстания 1917 в П., съезд 
провозгласил устаноВ11ение в стране 
В11асти Советов. 

Делегаты съезда предстаВ11яли 402 
Совета: из них 1 95 были объединённы
ми Советами рабочих и солдатских де
путатов, 1 1 9 Советов рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов, 46 Со
ветов рабочих депутатов, 22 Совета сол
датских и матросских депутатов, 1 9  Со
ветов крестьянских депутатов и 1 Совет 
казачьих депутатов. По данным анкет
ной комиссии, из 670 делегатов за пере
дачу всей В11асти Советам высказалось 
505 чел., остальные 1 65 - «за В11асть 
демократии• и «за коалиц. В11асты. По 
данным бюро фракций, к открытию 
съезда было зарегистрировано 649 де
легатов, из них 390 большевиков, 1 60 
эсеров (левых, центра и правых, пер
вонач. входивших в единую фракцию) ,  
72 меньшевика, остальные - по мелким 
фракциям. В ходе работы съезда его 
состав продолжал пополняться новыми 
делегатами. Так, большевистская фрак
ция возросла до 472 чел. Парт. состав 
съезда предопределил характер приня
тых им решений. 

Съезд открылся в Актовом зале 
Смольного 25 окт. (7 нояб.) в 1 0  часов 
40 минут вечера во время начала штурма 
Зимнего дворца, в к-ром участвовали мн. 
делегаты съезда, приехавшие с мест. 
Съезд открыл пред. ВЦИ К первого созы
ва меньшевик Ф. И. Дан. В президиум 
съезда вошли: от РСДРП (б) 14 делега
тов во главе с В. И. Лениным, от лев. 
эсеров 7, от укр. социалистов-револю
ционеров 1 .  Ленин, занятый в ВРК, на 
1 -м заседании не присутствовал. Одна
ко он руководил всей деятельностью 
большевистской фракции, готовил проек
ты важнейших док-тов съезда. 1-е засе
дание началось с прений о полномочиях 
съезда. Группа меньшевиков и прав. эсе-

ров огласила декларацию протеста «про
тив воен. заговора и захвата В11асти• и 
покинула съезд. От имени меньшевиков
интернационалистов с обвинением боль
шевиков в развязывании гражд. войны 
выступил Л. Мартов. К ним примкнули 
бундовцы и др. делегаты. Образовалась 
также левоэсеровская фракция, к к-рой 
присоединились часть прав. эсеров и эсе
ров центра (всего 1 79 чел. ) ,  а также 
представители ряда др. групп. В 2 часа 
40 минут ночи в работе съезда был объяв
лен перерыв. Заседание возобновилось 
в 3 часа 10 минут утра. В Смольный было 
достаВ11ено и зачитано донесение 
В. А. Антонова-Овсеенко о взятии Зим
него дворца и аресте Врем. пр-ва. Рас
смотрев вопрос о В11асти, съезд в 5 ча
сов утра принм (2 против и 12 воздер
жавшихся) написанное Лениным и за
читанное А. В. Луначарским обращение 
к «Рабочим, солдатам и крестьянам!•. 
В нём говорилось: «съезд берёт В11асть в 
свои ру ки•, а вся В11асть на местах пе
реходит к Советам рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов, которые и 
должны обеспечить подлинный револю
ционный порядок•. Лев. эсеры присоеди
нились к обращению. 1 -е  заседание за
крылось в 5 часов 15 минут утра. 

2-е заседание началось 26 окт. (8  
нояб.) в 9 часов вечера. По двум осн. 
вопросам повестки дня - о мире и о 
земле - с докладами выступил Ленин. 
Он зачитал написанный им Декрет о 
мире, к-рый был принят съездом едино
гласно (ок. 1 1  часов вечера 26 . окт. ) .  
В 2 часа ночи съезд принял ( 1 против 
и 8 воздержавшихся)  написанный и за
читанный Лениным Декрет о земле. По 
вопросу об организации Сов. пр-ва пред
ложение внесла фракция большевиков. 
Против этого предложения выступили 
меньшевики-интернационалисты, лев. 
эсеры, делегат Викжеля, требовавший 
создания «однородного социалистич. 
пр-ва•. ПодаВ11яющим большинством го
лосов в 4 часа утра съезд принял пост. 
об организации В11асти, предложенное 
большевиками. Съезд избрал новый 
ВЦИ К в количестве 1 0 1  чел., в т. ч. 
62 большевика и 29 лев. эсеров. Управ
ление страной съезд возложил на врем. 
рабочее и крест. пр-во - Совет Народ
ных Комиссаров ( СНК) . Пред. СНК 
избран В. И. Ленин. В СНК вошли одни 
большевики, лев. эсеры отказались 
участвовать в Сов. пр-ве. Съезд принял 
пост. о переходе В11асти на местах к Со
ветам, об освобождении арестованных 
членов земельных к-тов, об отмене 
смертной казни на фронте, о немедлен
ном аресте главы быв. Врем. пр-ва 
А. Ф. Керенского, о борьбе с контррев. 
выступлениями, об образовании в армии 
врем. рев. к-тов. Были приняты обраще
ния к казакам с призывом переходить 
на сторону Сов. Вllасти и ко всем желез
нодорожникам - о сохранении порядка 
на ж. д. В 5 часов 15 минут утра 27 окт. 
(9 нояб.) съезд закончил работу. В па
мять о съезде на здании Смольного -
мем. доска. 

Л"' .: О р л о а В. С., С у л т а и о о а Е. А., Сьод 
восставшего и победивwе1·0 народ.а, (2 иэц. ) ,  Л., 
1 987.  

«ВЬlБОРГСКАЯ•, станция метро Ки
ровско-Выборгской линии. Открыта 
22 апр. 1 975. Арх. А. В. Жук. В. Ф. Дроз
дов, Е. А. Жук. Остеклённый наземный 
вестибюль - на Лесном просп. В его 
оформлении применены конструктивно
техн. приёмы, разработанные под рук. 
В. М. ·Капустина, Г. А. Фёдорова, 
И. К'. Сахиниди, С. П. IЦукина. Вести
бюль перекрыт пространств. конструк
циями из связанных друг с другом ме
таллич. стержней или объёмных эле
ментов в виде многогранников (т. н. 
структурами ) . Стены и колонны пер
ронного зала облицованы розовато-бе
жев,ым травертином. 
«ВЫБОРГСКАЯ• (ул. Тор.жковская, 3) , 
гостиница. Построена в 1 9 6 1 -62 по 
типовому проекту. В 5-этажном здании 
409 номеров (677 мест) . Вблизи «В.• -
место трагич. дуэли А. С. Пушкина. Ря
дом - ст. метро «Чёрная Речка». 
ВЫБОРГСКАЯ аАБЕРЕ.ЖНАЯ (до 
1 979 четыре набережные: А р с е н а л ь
н а я, П и р о г  о в с к а я (до 1 898 часть 
Сампсониевской наб. ) ,  Ф о к и н а  (до 
1 923 Сампсониевская наб. ) ,  А д  м и р  а
л а У ш а к о в  а (до 1 952 Строганов
ская наб.) ) ,  на прав. берегу Невы и 
Б. Невки, между Литейным и Ушаков
ским мостами; на противоположном бе
регу - Петроградская и Аптекарская 
набережные. Названа по Выборгской 
стороне. С нач. 1 8  в. застраивалась зда
ниями Ген. сухопут. и мор. госпиталей, 
сахарного з-да, гор. усадьбами Н. И. Го
ловина, Я. А. Брюса, С. Л. Владислави
ча-Рагузинскоrо. В 1 824 построена Го
ловина дача, в 1 863 - здание Естеств.
ист. ин-та МХА (д. 1, арх. В. Ф. Андри
евский) .  Во 2-й пол. 19 - нач. 20 вв. 
сооружены з-ды акц. об-в «Г. А. Лес
снер•, «Л. Нобель. (см. «Русский ди
зелы) ,  Никольская мануфактура акц. 
об-ва «Воронин, Лютш и Чешер• (ныне 
комб-т «Красный маяк•) .  В 1 9 1 1 по
строены з-д «Парвиайнен• (д. 43, арх. 
3. А. Густавсон) ,  ф-ка « Невка• (д. 4 7, 
арх. Н. В. Васильев, ныне комб-т «Крас
ная ниты ) .  В сов. время терр. совр. В. н. 
реконструирована: в 1 928 откос Пиро
говской наб. облицован гранитной брус
чаткой; в 1 956-57 укреплён гранитом 
берег Арсенальной наб.; в 1 957 построена 
наб. Фокина. Разбиты бульвары. В 
1941  построено здание Военно-морской 
академии, в 1 967- 70 - г-ца «Ленин
гра№. 

В 1 905, в Февр. и Окт. дни 1 9 1 7  в р-не 
совр. моста Свободы происходили столк
новения рабочих с полицией и войска
ми. В 1 94 1 - 44 вдоль совр. В. н. про
ходил рубеж внутр. обороны. 

В 1 989 из состава В. н. вновь выде
лены Пироговская наб. (от ул. Академи
ка Лебедева до ул. Братства) и Ушаков
ская наб. (от наб. Чёрной Речки до 
ул. Академика Крылова ) .  
ВЫБОРГСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944, 1 0-
20 июня, наступат. операция сов. войск 
прав. крыла Ленингр. фр. во взаимо
действии с Балт. флотом и Ладожской 
воен. флотилией во время Вел. Отеч. 
войны; одна из завершающих операций 
Ленинградской битвы 1941-44. Цель -
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Старое здание 
Фиипяндскоrо вокзала 

на Выборгской стороне. 
Открытка начала 20 •· 

-���� Оборонительные рубежи противника 
Направления ударов соаетсних войск 
Положение советских воftсн н исходу 13 нюня 

-•.._--') Нонтрудары и отход войск противника 
Линия фронта н исходу 20 нюня 

разгром группировки финл. войск на Ка
рельском перешейке и восстановление 
там гос. границы с Финляндией. К 10 ию
ня войска прав. крыла Ленингр. фр. 
(команд. - ген. армии, с 1 8  июня Мар
шал Сов. Союза Л. А. Говоров) в соста
ве 2 1 -й и 23-й общевойсковых армий и 
1 3-й ВА (всего ок. 260 тыс. чел., 5,5 тыс. 
орудий и миномётов, 88 1  реактивная 
установка, 628 танков и самоходно-арт. 
установок, св. 700 самолётов) занима
ли рубеж Ладожское оз. - Лемболово -
Сестрорецк. Им противостояли 3-й и 
4-й финл. армейские корпуса, объединён
ные с 15 июня в оперативную группу 
«Карельский перешеек• (всего 1 00 тыс. 
чел., 960 орудий и миномётов, 1 1 0 тан
ков, св. 200·самолётов) . В ходе операции 
противник перебросил на Карельский пе
решеек дополнит. силы. Финл. войска 
создали мощную оборону (глуб. до 
120 км) ,  опиравшуюся на труднодоступ
ные естеств. рубежи. 10 июня войска 
21-й А (команд. - ген.-лейт. Д. R Гу
сев) при поддерJКХе авиации и Балт. 
флота (команд. - адм. В. Ф. Трибуц) 
перешли в наступление и, прорвав обо
рону противника, 20 июня овладели Вы
боргом. Войска 23-й А (команд. - ген.
лейт. А. И. Черепанов) , начав наступле
ние 1 1  июня, при содействии авиации и 
Ладожской воен. флотилии (команд. -
контр-адм. В. С. Чероков) вышли к обо
ронит. рубежу противника, проходивше
му вдоль озёр Вуоксинской системы, а 
затем захватили плацдарм на лев. бере
гу р. Вуокса. Часть войск 59-й А, пе
реброшенная на Карельский перешеек 
из р-на Чудского оз., во взаимодейст
вии с силами Балт. флота овладела 
15 о-вами Выборгского зал. В результа
те В. о. сов. войска разгромили крупную 
группировку фиил. войск, освободили 
сев. часть Ленингр. обл., обеспечили пол-

ную безопасность Л. 48 соединений и 
частей, особо отличившихся в боях, по
лучили почётные наим. Выборгские и Ле
нинградские; 27 воинов удостоены зва
ния Героя Сов. Союза. 

Лur .: М и р о н о • Н.. Прорыв укрепленного 
района на Карельском п ерешейке, • Военно-мсто
ричес1t8'А .ауриап•, 1 974, Nt 6; Истори• ордена Ле
нина Леиинrрадскоrо аоеиноrо округа, 3 изд., М., 
1988. 

1 1 
ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА, ист. район 
в сев. части Л., на прав. берегу Невы и 
Б. Невки, на В. простирается до Боль
шой Охты, на С.-З. - до Чёрной РеlfКи 
(в 20 в. понятие В. с. распространилось 
на р-ны, лежащие к С. и С.-3. от соб
ственно В. с.) . Назв. от древней дороги 
на Выборг (трасса совр. просп. Карла 
Маркса, просп. Энгельса и Выборгского 
ш. ) ,  в источниках 1 8  в. В. с. иногда наз. 
Финляндской стороной. В 1 -й четв. 
1 8  в. В. с. осваивалась медленнее, чем 
другие р-ны П.: в 1 7 1 7  на В. с. всего 
350 дворов (на Адмиралтейском о-ве 
св. 1 720) . В 1 7 1 7  на В. с. основан Ген. 
сухопут. госпиталь, в р-не к-рого возник
ли Госпитальные слободы, в сев. части 
В. с. (ближе к Чёрной Речке) находи
лись казармы батальона городовых дел 
и т. н. Сенявина слобода, в к-рой жили 
работные люди и низшие служащие Кан
целярии городовых дел. В честь Пол
тавской победы 1 709 на В. с. построена 
дер. церковь, в 1 728-40 на её месте 
возведён кам. Сампсониевский собор. 
В 1 8  - нач. 1 9  вв. стр-во на В. с. велось 
гл. обр. вдоль берегов Невы и Б. Невки, 
к С. и В. - обширные незастроенные 
пустыри. В 1 798- 1 803 на В. с. построе
но здание МХА (ныне Военно-медичин
СкаJI академШI), в 1 820 размещено Арт. 
уч-ще (позднее Михайловские арт. 
уч-ще и арт. академия, ныне Вoeн/UUJ 
арrил.лерийскаJ1 академШ1) . В 1 870 
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открыта Финл. ж. д. и построен Фин
ляндский вокзал, в 1 875-79 сооружён 
Литейный мост, связавший В. с. с центр. 
р-нами П. Во 2-й пол. 1 9  в. на В. с. воз
никли многочисл. пром. пр-тия (з-ды 
Барановского, Лесснера, Эриксона, Но
беля, •Парвиайнен•, меднопрокатный, 
«Феникс•, Петерб. Металлический, «Ар
сенал Петра Великого•, Сампсониев
ская, Никольская, Выборгская ману
фактуры, ф-ка «Невка• и др. ) ,  к кон. 
19 в. на них занято ок. 1 00 тыс. рабочих. 
в кон. 19 - нач. 20 вв. в. с. - ОДИН ИЗ 
центров рабочего движения в П. Начиная 
с 1 870-х гг. на В. с. вели рев. пропа
ганду в рабочих кружках революцио
неры-народники, народовольцы, с сер. 
1 880-х гг. - первые петерб. марксисты. 
Осенью 1 895 на собраниях петерб. марк
систов на квартире С. И. Радченко 
[ул. Комсомола (быв. Симбирская) ,  
1 2/4) под рук. В. И .  Ленина создан пе
терб. •Союз борьбы за освобождение 
рабочего КJ/Qcca». Рабочие В. с. участ
вовали в Рев-ции 1 905-07, полит. 
стачках 1 9 1 2- 14 и 1 9 1 5- 1 6. В ходе 
Февр. рев-ции восставшие солдаты и ра
бочие В. с. освободили узников тюрьмы 
"Кресты». В. с. вошла в состав Выборг
ского района. 26-29 июля ( 8-ll авг.) 
1 9 1 7  в здании «Сампсониевского брат
ства• (ныне ДК им. 1 -го Мая; просп. 
Карла Маркса, 37) проходили первые 
заседания 6-го съезда РСДРП (б) 
(мем. доска ) .  Кр. Гвардия В.  с. активно 
участвовала в Окт. вооруж. восстании 
1 9 1 7. В 1 920- 30-х гг. осуществлена 
техн. реконструкция пром. пр-тий В. с., 
начались работы по благоустройству: 
сооружены Бабуринский жи.лмассив, 
Батенинский жилмассив и ряд др. жил
массивов для рабочих, воздвигнут Вы
боргский двореч культуры, разбиты 
Сад им. К. Маркса ( 1 927-28, садо
вод Р. Ф. Катцер) ,  Выборгский сад 
(\ 934) и др. В 1 936 воет. часть В. с. 
вошла в состав Красногвардейского 
(с 1 946 Калининского) р-на, зап. часть 
осталась в Выборгском р-не. Прерван
ные Вел. Отеч. войной работы по благо
устройству В. с. возобновились в нач. 
1 950-х гг., к нач. 1 970-х гг. реконструи
рованы просп. Карла Маркса и просп. 
Энгельса, Ленина nJ1Ощадь, Выборгская 
и Свердловская набережные. Рев. прош-
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Выборгский Д ворец культуры. Зрительный зал. 

лому В. с. посвящена экспозиция Мем. 
муэея Выборгской стороны (открыт 
в здании быв. Лесновско-Удельнин
ской районной управы; Болотная ул., 1 3 ) . 

Лиr .: Выборге ка• сторона. Из истории борьбы 
рабочего класса за nобеду Великой Окт•брьской 
социалистической реаолюции. сб. ст атей и воспо
минаний, Л., 1 957. 

ВЬlБОРГСКИЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТТРЫ 
(ул. Комиссара Смирнова, 1 5) ,  открыт 
7 нояб. 1 927. Сооружён по проекту арх. 
Г. А. Симонова, А. И. Гегелло, Д. Л. Кри
чевского с использованием недостроен
ного дома «Выборгского кооперативно
го т-ва" ( 1 9 1 3- 1 6, арх. А. И. Зазер
ский, В. В. Старостин) . На пустыре 
у ДК в 1 934 распланирован Выборгский 
сад. В ДК имеются зрительный зал 
(2 тыс. мест) , концертный зал (500 
мест) , неск. малых залов и комнаты 
для работы кружков. При ДК - кол
лективы худ. самодеятельности, в т. ч. 
хоровой коллектив, симф. оркестр, театр. 
студия; дет. клуб. На сцене ДК высту
пают раэл. ансамбли, в т. ч. зарубежные, 
театр. труппы. 

ВЬlБОРГСКИЙ РАЙОН, адм.-терр. 
единица в Л.  (райисполком - на просп. 
Карла Маркса, 86) . Назван по Выборг
ской стороне. Образован в 1 9 1 7, в 1 952-
62 наз. Сталинский р-н, в совр. гра
ницах с 1 988 (см. Районирование). Рас
положен в сев. части Л., на прав. бере
гу Б. Невки. На терр. р-на находятся 
местности Уделыии1, Озерки, Шувалово, 
Парголово; юг р-на - часть ист. р-на 
Выборгская сторона. Пл. 1 1 ,6 тыс. га, 
в т. ч. эелёных насаждений 2474,7 га 
(парки - Велотрека, «Сосновка", Лесо
техн. академии, Шуваловский, Челюс
кинцев, Сад им. К. Маркса) ,  водной по
верхности - 2,38 км2, в т. ч. Суздаль
ские озёра (Верхнее, Среднее, Ниж
нее) . Нас. 462,6 тыс. чел. ( 1 990) . Осн. 
магистрали: проспекты Карла Маркса, 
Энгельса, Светлановский, Просвеще
ния, Культуры, Художников, Выборг
ское ш., Выборгская наб. 

Ряд мест В. р. связан с жизнью и 
деятельностью В. И. Ленина, к-рый в 
1 9 1 7- 1 8  состоял на парт. учёте в Вы
боргском РК. До Окт. рев-ции сев. часть 
совр. В. р. не входила в гор. черту (см. 
Городская территорШI) и была дачным 

пригородом. В нач. Вел. 
Отеч. войны из трудя
щихся р-на (в границах 
того времени) была сфор
мирована 5-я див. нар. 
ополчения. 

В 1 990 в р-не 28 пром. 
пр-тий (з-д «Русский 
дизель•, ПО «Светлана", 
«Позитрон", им. Карла 
Маркса, комб-ты «Крас
ная ниты, «Красный 
маяк•, ф-ка «Октябрь
ская•, з-д им. «Комсо
мольской правды•) ,  1 6  
НИИ, проектных орг
ций и КБ (Физ.-техн. 
ин-т им. А. Ф. Иоффе, 
Ин-т токов высокой час
тоты им. В. П. Вологди
на, НПО «Спектр», Гл. 
геофиз.  обсерватория 
им. А. И. Воейкова ) ;  
3 вуза (Лесотехн. акаде
мия им. С. М. Кирова, 
Педиатрич. мед. ин-т, 
Ин-т сов. торговли им. 
Ф. Энгельса) ; 4 технику
ма, 58 общеобразоват. 
школ, 1 1  ПТУ, 1 4 1  до
школьное учреждение, 
9 б-ц, 3 1  поликлиника. 
Население р-на обслу
живают св. 1 90 прод. и 
промтоварных маг. и 
универмагов, ок. 340 
пр-тий обществ. питания. 
Среди культ.-просвет. уч
реждений - 46 массо
вых б-к, 5 к/т, 27 ДК 
и клубов (в т. ч. Выборг
ский ДК) , 8 стадионов, 
88 спорт. залов, 4 бас
сейна. 

Общая полезная пл. 
жил. фонда 8035,6 тыс. 
м2• Дорев. застройка 
совр. В. р. была неодно
родной. В юж. части -
фабрично-заводские зда
ния и склады, казармы 
для рабочих, в сев. час
ти - дер. жил. дома и 
дачи. За годы Сов. влас

о 
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1 Музей-квартирf. В.И. Ленина 
(Сердобоnьская улица, 1) 

2 Памrпник Н. Марксу 
З Памятник борцам революции 
4 Памятник А.М. Матросову 
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П Выборгский Дворец нультуры 
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19 ГлавнаА геофизическая об· 
серватория мм. А.И. Воейкова 

20 Детская областная библиотека 
21 Нмнотеатр "Озернм" 
22 Нинотеатр •. Фестиваль"' 
23 Нмнотеатр "Уран" 
24 Нинотеатр .. Выборгснмй" 
25 Нинотеатр .. Спорт" 
26 Плавательный бассейн 
27 Велотрек 
28 Мототрен 
29 Легноат летичесний манеж 
30 Гостиница "Ленинград" 
31 Гостнннца "Спутннн" 
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ти в р-не выросли большие жил. мас
сивы. С 1 970-х гг. ведётся застройка 
сев. части р-на вдоль Выборгского ш., 
микрорайона Шувалово-Оэерки. 

На терр. В. р. находится ряд пам. 
истории и культуры ( Сампсониевский 
собор, быв. дом Нобеля, ансамбль быв. 
усадьбы Шуваловых, пам. Я. В. Виллие, 
С. П. Боткину, К. Марксу) . 

Лиr.: Наша Выборгска•, Л., 1971; Д а р  и н
с к и А А. В" Выборгский район, в его кн.: Геоrра
фи• Ленинграда, Л., 1 982; Л и с о в с к и А В. Г ., 
Ленинград. Районы ноаостроек, Л., 1 983; Па
м•т ники истории и культуры Ленинграда, состо11-
щие под rосударстаеиноА охраной. Справочник, Л., 

ких, высокопрочных, водорастворимых 
и биологически активных полимеров. 
В ин-те созданы и предложены для вне
дрения в нар. х-во ценные полимерные 
материалы и лекарств. препараты. Дея
тельность И ВС связана с именами учё
ных М. В. Волькенштейна, С. Н. Дани
лова, Б. А. Долгоплоска, П. П. Кобеко, 
М. М. Катона, А. А. Короткова, Н. И. Ни
китина, С. Н. Ушакова, В. Н. Цветкова. 
Награждён орд. Труд. Кр. Знамени 
( 1 976) . 

1 985. • 
�СОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИ
НЕЮIЙ инсmтУт А Н  СССР ( И ВС) 
(Большой просп. В. О., 3 1 ) ,  созд. в 1 948. 
Входит в состав Ленингр. науч. центра 
АН СССР. Занимается изучением струк-

ВЬlСТАВОЧ НЫЕ ЗАЛЫ художествен
ные. В Л. 5 осн. В. з. Ц е н т р а л ь н ы й 
В. з. Гл. управления культуры Испол
кома Ленсовета (Исаакиевская пл., 1 ) ,  
открыт в 1 977 в здании быв. Конногвар
дейского манежа (см. Манежи) выстав
кой произв. ленингр. художников «Ис-

туры, механич., электрич. и др. свойств, кусство принадлежит народу», посв. 
а также синтезом высокотермостой- 60-й годовщине Окт. рев-ции. Экспони-



руются всесоюзные, республиканские, 
гор. худ. выставки, персональные вы
ставки художников страны. Выставочная 
пл. 3500 м2• Ежегодная посещаемость 
св. 300 тыс. чел. В. з. Л е н и н г р  а д -
с к о й  о р г  - ц и и С о юз а х у д  о ж
н и к о в Р С Ф С Р (ЛОСХ; ул. Герце
на, 38 ) ,  открыт в 1 935 в доме быв. «06-ва 
поощрения художеств». В Большом и 
Малом залах, соединяющихся неболь
шими выставочными помещениями, 
ежегодно экспонируется св. 1 00 выста
вок произв. ленингр. художников (пер
сональные, тематические, групповые) .  
Выставочная деятельность осуществля
ется Дирекцией выставок Ленингр. от
деления Худ. фонда РСФСР по плану 
правления ЛОСХа. Выставочная пл. 
1350 м2• В. з. С о ю з  а х у д  о ж н и  к о в 
Р С Ф С Р ( Свердловская наб., 64) , 
открыт в 197 1  на 1-м этаже 1 2-этаж
ного башенного дома ( 1 969- 7 1 ,  арх. 
А. В. Васильев, А. И. Коnлин, В. Н. Лов
качёв, С. В. Погоничев, инж. В. А. Иль
ина, Л. В. Косарев) .  Экспонируются 
тематич., групповые и персональные вы
ставки произв. изобразительного и при
кладного иск-ва художников РСФСР. 
Выставочная пл. 1000 м2• В. з. Д и р е  к -
ц и и  о бъе д и н е н и я  м у з е е в  
Л е н и н г р а д с к о й о б л а с т и (Ли
тейный просп., 57) , открыт в 1 977 в зда
нии быв. « Нового пасса;ка» ( 1 9 1 1 -
1 3, арх. Н. В. Васильев) .  Экспонируются 
небольшие выставки из фондов музеев 
Ленингр. обл., из частных коллекций. 
В. з. Д в о р ц а м о л о д  ё ж и (ул. 
Профессора Попова, 47) , открыт в 1 980. 
Экспонируются выставки произв. моло-
дых художников. ' 
ВЬlСШАЯ ПАРТИЙ НАЯ шк6ЛА 
(ЛВПШ) (ул. Воинова, 47) ,  уч. заведе
ние КПСС. Ведёт свою историю от Пет
рогр. высш. парт. школы (осн. в 1 9 1 8 ) ,  
к-рая с 1 920 действовала в составе Ком
мунистич. ун-та им. Г. Е. Зиновьева 
(осн. в 1 9 1 8; наз. Крестьянск•·,'' ун-Т(i)М, 
в 1 9 1 9-22 - Рабоче-кр.:-. rьянский 
у11-т) . Среди лекторов ун-та - А. В. Лу
начарский, В. Володарский, В. И. Нев
ский, Е. В. Тарле, М. Н. Покровский и др. 
К 1 933 Коммунистич. ун-т (находился 
в ведении Г лавполитпросвета ) выпустил 
св. 1 8  тыс. парт., сов. и хоз. работников. 
В 1 935 ЛВПШ закрыта вместе с Комму
нистич. ун-том. Вновь организована в 
1956. Отделения: очные (2-4 года обу
чения) , заочное и вечернее (3 года обу
чения) .  Ежегодно в ЛВПШ получали 
образование и повышали квалификацию 
6-8 тыс. парт. и сов. работников, жур
налистов и др. Награждена орд. Окт. 
Революции ( 1 983) . Размещалась в Тав
рическом дворче. С 1 990 реорганизу
ется в науч.-уч. центр полит. наук. 
вЬlсшАя пРОФооюэнля школл 
КУЛЬтУРЫ (ул. Красная, 22-24) , 
осн. в 1 926 как школа Ленгубсовпрофа, 
с 1936 в ведении ВЦСПС; с 1 948 вуз. 
Готовит работников для проф. клубных 
и туристско-экскурсионных учреждений. 
В школе (1 990) ф-ты: педагогики, куль
турно-воспитат. работы, организаторов 
нар. творчества, экономики социально
культурной сферы, вечерний, заочный 

и др.; 18 кафедр, н.-и. сектор, Всес. центр 
повышения квалификации и перепод
готовки проф. работников. Издаёт 
уч.-метод. науч. лит-ру. Уч. и исследо
ват. работой занято 250 преподавате
лей и науч. сотрудников, в т. ч. св. 1 6() 
д-ров и канд. наук; б-ка (320 тыс. ед. хр.). 
Имеет филиал во Владивостоке уч.
консулБтационные пункты в Краснояр
ске, Д&:.�ецке, Алма-Ате. В 1 989/90.обу
чалось··св. 2,8 тыс. слушателей (очно 
св. 1 , 1  тыс. чел. ) .  Награждена орд. 
«Знак Почёта» ( 1 976) . За годы дея
тельности подготовила ок. 25 тыс. спе-
циристов. . 6 
ВЫСШЕЕ �УД Ж:ЕСТВЕННОЕ У,ЧН
ЛИЩЕ ЖИВОПИСИ, СКУЛЬПТУРЫ 
И АРХИТЕКТТРЫ ( ВХУ ) ,  высшее 
худ. уч. заведение, выделившееся по 
уставу 1 893 из Академии художеств 
как её автономная часть. ВХ У подчиня
лось собранию АХ, но управлял им на
ряду с ректором собственный совет 
профессоров. Вместо классов с дежур
ным профессором были учреждены мас
терские под пост. руководством веду
щих педагогов, к-рыми стали И. Е. Ре
пин, В. Е. Маковский, И. И. Шишкин, 
А. И. Куинджи (отстранён в 1 897) и др. 
члены mx В. 4-летним занятиям в 
мастерской профессора-руководителя 
предшествовали 2-летние занятия в 
общих классах. Принимались лица, окон
чившие курс ер. худ. школы или дока
завшие свои способности на приёмном 
экзамене; образоват. ценз был установ
лен в размере курса 6-классного реаль
ного уч-ща. 1 апр. 1 9 1 8  АХ упраздне
на, а ВХУ превращено в Свободную 
худ. школу, получившую с окт. 1 9 1 8  на
им. Петрqградские государственные свр
бодные художесrвенные учебные ·мае-
терские. 

Лит.: Л и  с о в с к и й  В. Г., АкадемИJI худо
.жеста, 2 изд., Л., 1 982. 

ВЬlСШЕЕ ХУДОЖ:ЕСТВЕННО-ПРО
МЬlШЛЕННОЕ УЧНЛИЩЕ Ленин
градское им. В. И. Мухиной (ЛВХПУ )  
( Соляной пер., 1 3 ) ,  созд. в 1 945. Ведёт 
свою историю от Центра.льного учи.ли
ща технического рисования А. Л. Штиг
лича, осн. в п. в 1 876. с 1 948 высш. 
уч-ще. В 1 953 уч-щу присвоено имя 
В. И. Мухиной. С уч-щем связана дея
тельность крупных мастеров иск-ва -
С. В. Васильковского, К. С. Петрова-Вод
кина, А. А. Рылова, В. И. Ингала, 
М. Г. Манизера, В. В. Лебедева, Т. Э. 
Залькална, В. И. Шухаева, А. Ф. Пахо
мова, Г. С. Верейского, П. Д. Бучкина, 
А. И. Геге./l./IО, Е. А. Левинсона, Н. В. Ба
ранова, А. С. Нико.льского, В. А. Синай
ского. В составе Л ВХ ПУ ( 1 990) :  ф-ты -
интерьера и оборудования зданий, де
кор.-прикладного иск-ва, худ. конструи
рования пром. оборудовании, средств 
транспорта и товаров культурно-быто
вого назначения (вечернее отделение) ; 
аспирантура, н.-и. эксперим. мастерские; 
музей декор.-прикладного иск-ва. Вы
пускает мастеров по проектированию 
мебели, орудий труда и предметов быта, 
декор. тканей, изделий из стекла и ке
рамики, худ. обработке металла, мону

. мент.-декор. росписи, архит.-декор. плас-
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тики. В 1 989/90 уч. г. было ок. 1 ,2 тыс. 
студентов, св. 500 преподавателей и со
трудников. Награждено орд. Труд. Кр. 
Знамени ( 1 986) . Издаёт «Учёные запис-
ки� (с 1 970) . , , 
ВЫСШИЕ УЧЕННЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, 
см. раздел Высшее образование в ст. 
Народное образование. 
ВЬlСШИЕ ХУДОЖ:ЕСТВ,ЕННО-ТЕХ
НЙЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ ( ВХУТЕ
МАС) , уч. заведение, возникшее в апр. 
1921  в результате реформы Петроград
ских государственных свободных худо
жественных учебных мастерских 
(ПГСХ М ) ,  преобразованных в высш. 
школу и получивших наим. АХ [наим. 
не было подтверждено Наркомпросом, 
но продолжало употребляться в П. (Л.)  
по отношению к преемникам ПГСХМ). 
Офиц. полное наим. ВХУТЕМАС с авг. 
1 92 1 .  Был установлен 3-летний срок 
обучени.11, намечено создание 4 ф-тов и 
одного общего пропедевтического (под
готовительного) курса для студеl'тов, не 
имевших достаточной общеобразоват. 
подготовки. В 1 922 объединён с Цент
ра.льным учи.лищем технического рисо
вания А. Л. Штиг.лича в Высший ху
дожественно-технический институт. 

Лиr.: Л и  с о в с к и й  В. Г., Академик худо
жеств, 2 изд .• Л., 1 982. 

ВЬlСШИЙ ХУДОЖ:ЕСТВЕННО-ТЕХ
НЙЧЕСКИЙ инсmтУТ( ВХУТЕИН) , 
осн. в 1 922 [с 1 924 Ленингр. высш. худ.
техн. ин-т (ЛВХТИ) , ВХУТЕИН] в ре
зультате объединения Высших худо
жественно-технических мастерских (не
официально - АХ) и Центра.льного учи
.лища технического рисования 
А. Л. Штиг.лича (неофициально - 2-е 
отделение АХ ) .  Имел ф-ты - живопис
ный, скульпт., архит. (с 1 923) . В 1 925 
полиграф. отделение живописного ф-та 
реорганизовано в графич. (позже поли
граф. ) ф-т и осуществлён переход на 
4-летний (с 1 926 - 5-летний)  срок обу
чения. В 1 927-28 однофакультетный 
вуз. Осн. метод преподавания (с 1 923) -
«коллективное обучение». В 1 929 приня
та установка на •индустр. уклон• ин-та. 
В 1 930 архит. ф-т передан в Ленингр. 
ин-т коммунального стр-ва, полиграф. 
ф-т ---,- в Моск. полиграф. ин-т, а на базе 
живописного и скульпт. ф-тов моск. и 
ленингр. ВХУТЕИНов образован Про
летарских изобразительных искусств ин-
ститут. ' 
ВЫШНЕГРАДСКИЙ Иван Алексеевич 
( 1 83 1 -95) , учёный и гос. деятель, осно
воположник теории автоматич. регули
рования, поч. ч. Петерб. АН ( 1 888) . Пос
ле окончания ( 1 85 1 )  физ.-матем. ф-та 
Гл. пед. ин-та в П. преподавал во 2-м ка
детском корпусе, с 1 854 - в Михай
ловском арт. уч-ще. В 1 867-78 работал 
инженером-механиком в Гл. арт. управ
лении. С 1 862 проф., в 1 875-78 дир. Пе
терб. технол. ин-та. В. принадлежит 
большая заслуга в создании науч. основ 
конструировании машин. В 1 860 опуб
ликовал руководство •Элементарная ме
ханика», в 1 877 - работу «0 регулято
рах пр.11мого действия•. Сформулировал 
условие устойчивости системы регулиро
вания (критерий Вышнеградского) ,  ввёл 
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Дворец Ваэемскоrо. 

с14 декабри 1 825 rода на Сенатской площади•. Акаарель К. И. Кольмана. 1 8 30-е rr. 

в практику метод графич. разделения 
плоскости параметров системы регули
рования на области устойчивости и др. 
Со 2-й пол. 70-х гг. В. постепенно ото
шёл от науч. и пед. деятельности. С 1 886 
чл. Гос. совета. В 1 887-92 мин. финан
сов. В 1 893-95 жил на Галерной (ныне 
Красная) ул., 20/4. Похоронен на кладб. 
АJ�ександро-Невской лавры. 
ВЯЗЕМСКИЙ Пётр Андреевич ( 1 792-
1 878) , князь, поэт, лит. критик, д. ч. Рос. 
академии ( 1 839) , акад. Петерб. А Н  
( 1 84 1 ) .  В 1 805-07 учился в иезуит
ском пансионе и пансионе при Петерб. 

пед. ин-те (не закончил) .  С 1 8 1 6, часто 
приезжая в столицу, бывал на заседа
ниях •Арзамаса• (принят заочно в 
1 8 1 5) ,  был тесно связан с лит" культу
рной И обществ. JКИЭНЬЮ П" дружен С 
А. С. Пушкиным, В. А. Жуковским, 
А. А. Дельвигом, Е. А. Баратынским, 
Н В. Гоголем, А. С. Грибоедовым и др. 
В 1 830-46 служил в П. в Мин-ве фи
нансов. В 1 846-53 дир. Гос. заёмного 
банка. Сотрудничал в петерб. газетах (в 
т .  ч. в •Литературной газете•) ,  альмана
хах, журналах. В пушкинском «Совре
меннике• опубл. ряд стихотворений и 

критич. статей (в т. ч. о •Ревизоре• Го
голи ) .  В 1 848 издал книгу о Д. И. Фонви
зине, ставшую первой отеч. ист.-лит. мо
нографией. С 1 855 товарищ мин. нар. 
просвещении, в 1 856-58 возглавлял Гл. 
управление цензуры, с 1 855 сенатор; с 
1 866 чл. Гос. совета. Петерб. тема отра
жена в переписке В. с родными и друзья
ми, дневниках и •Записных книжках•, 
статьях и стих. •Петербург• (Я вижу 
град Петров, чудесный, величавый."•) ,  
•Я Петербурга не люблю ... •, •Петербург
ская ночь., •Сравнение Петербурга с 
Москвой• и др. Умер в Баден-Бадене (в 
1 863-78 в осн. жил эа границей ) .  Похо
ронен в П. в Некрополе мастеров иск-в. 

Лиr .: Г и пл е п ь с о и М.  И., П. А. В•э:t1Скиl. 
Жизнь и тоор•естоо, Л., 1 969; W у б и н В. Ф., Поэ
ты ,nуwкинскоrо Петербурrа.J. Л., 1 985. 
ВЯЗЕМСКИХ ДВОР�Ц (Осиновая ро
ща ) ,  пам. арх-ры классицизма. Постро
ен в 1 828-32 (арх. В. И. Беретти ) для 
гос. деятеля П. В. Лопухина, позже пе
решёл к Вяземским. типичный пример 
загородной усадьбы нач. 19 в. Дер. 
3-этажная монумент. центр. часть двор
ца с портиком коринфского ордера 
соединена крытыми переходами с боко
выми 2-этажными флигелями; в центре 
паркового фасада полуротонда с ионич. 
колоннадой; перед домом пейзажный 
парк. Ныне база отдыха. 
ВЯЗЕМСКОГО ДВОРЕЦ ( •г е н е р а л
п р о к у р о р с к и й д о м•) (ул. Рако
ва, 25) , пам. арх-ры. Построен в 1 753-
55 (арх. С. И. Чевакинский)  для 
И. И. Шувалова; во дворце находилась 
собранная им карт. гал., эдесь часто бы
вал М. В. Ломоносов. Перестраивался в 
1 775-76 для ген.-прокурора А. А. Вя
земского. Сложное по конфигурации 3-
этажное здание с выступающим в центре 
3-гранным риэалитом, обработанным 
ролуколоннами, сочетает черты арх-ры 
барокко (выступы на фасаде, раскрепо
ванный фронтон лучковой формы и ан
таблемент над колоннами) и раннего 
классицизма (неглубокие филёнки с леп
ным орнаментом, обработка углов рус
том, оформление наличников окон) .  
Внутри здания сохранилась первонач. 
отделка вестибюля, остальные интерье
ры перестроены в 1 8 1 6-19 (арх. И. Мин
чаки ) .  В 1 846-52 перестроен корпус, 
выходящий на М. Садовую ул. (арх. 
Д. Е. Ефимов) . Ныне в В. д. Дом сан. 
просвещения. 



ГАВАНСКИЙ РАБОЧИЙ ГОРОДОК, 
комплекс жил. домов дпя рабочих. 
Сооружёи в 1 904-06 (арх. Н. В. Дмит· 
риев и В. А. Фёдоров) в зап. части Ва· 
сильевскоrо о-ва на месте неблагоуст
роенных р-нов Гаsани (отсюда назв. ) ,  
на пересечении Гаванской ул. и Малого 
просп. В. О. ( 7 1 /47 ) .  Инициатор 
стр-ва - обществ. деятель, пред. филант
ропич. об-ва «Т-во борьбы с жилищной 
нуждой• Д. А. Дриль. Г.  р. г. вКJJючал 
пять 5-этажных жил. домов (в обработ
ке фасадов использовано сочетание от
крытой кирпичной КJJадки и штукатур
ной облицовки ) ,  а также к.луб со столо
вой и школой. В Г. р. г. введены приёмы 
строчной и линейной застройки (вместо 
традиц. периметральной) ,  озеленение 

Гааанскиl рабочий ropoAOlt. 

терр. В 1 905 в к.лубе Г. р. г. (ныне спорт
клуб «Факел•) проходили рев. собрания 
и митинги гаванских рабочих. Г. р. г. -
первый в П. удачный опыт комплексной 
застройки квартала, после Окт. рев-ции 
широко применялся при стр-ве жил
массивов AllЯ рабочих на быв. ок
ра11нах. 
ГАВАНЬ, местность в зап. части Василь
евского острова. Освоение терр. нача
лось сразу после основания п" когда в 
р-не совр. Г. были построены земляные 
укрепления и установлена арт. батарея, 
прикрывавшая вход в Б. Неву. От бата
реи через о-в прорублена просека (ныне 
трасса Большого просп. В. 0.). В 1721  
заложена Галерная гавань (отсюда назв. 
местности) и возниКJJо Галерное селе-

Дом Гоnнцм на (трет ий слее а) на набере•ноА 
р. Фоитанкм. 

ние, где были поселены работные люди 
и матресы гребного флота. В 1 740-х гг. 
сооружены Галерная верфь и Гребной 
(Галерный) порт. Терр. Г. в 1 8...:.... 1 9  вв. 
постоянно страдала от наводнений. В 
1 797 дер. постройки Г. уничтожены по
жаром, проекты перепланировки и но
вой застройки кон. 1 8  в. (арх. В. И. Ба
женов) и нач. 19 в. (арх. А. Д. Захаров) 
не осуществлены. В 1 808 терр. Г. офи
циально вошла в черту города, однако 
фактически оставалась отдалённой 
окраиной, отделённой от застроенной 
воет. части Васильевского о-ва обшир
ными пустырями. Во время Крымо;кой 
войны 1 853-56 li конце Большого просп. 
В. О. сооружён земляной редут, установ
лены арт. орудия (ныне на месте укреп
ления - сквер) . Во 2-й пол. 19 в. на 
терр. Г.  начата подсыпка грунта, в кон. 
19 - нач. 20 вв. зап. часть Большого 
просп. В. О. заетроена доходными дома
ми. В 1 904-06 сооружён т. н. Гаванский 
рабочий городок. В 1 9 1 0-х гг. в т. н. 
Дерябинских казармах ( Большой просп. 
В. О" 1 00) размещались Отдельные гар
демаринские КJJассы, готовившие офи
церов флота. В 1 9 1 2  начата засыпка 
Шкиперского протока, в 1 920-х гг. на 
его месте - трасса одноим. улицы. В пе
риод блокады Л. все �р. постройки Г. 
разобраны на дрова. В кон. 1 940-х гг. 
началась застройка терр. Г. совр. жил. 
домами (арх. М: Я. Климентов) .  С 
1970-х гг. в р-не Г. ведётся стр-во, свя
занное с формированием мор. фасада Л. 
(воздвигнуты здания Морского вокзала, 
г-цы «Прибалтийская», комплекс Выста
вочного городка и др" формируются ан
самбли пл. Морской Славы и Морской 

наб.) . От застройки нач. 19 в. в Г. сохра
нилось здание быв. Гауптвахты ( 1 820-е 
гг" ул. Шкиперский проток, 2 1 ) .  Назв. 
сохранилось в наим. Гаванской ул., 
Средне-Гаванского просп" r-цы •Га
ван». 

Лит.: К а р ы  w е а О .• Гавань, • Нева•, 1 976, 
Nt 1 1 ; П оз д н у  х о •  А. В., От галер до гн дроса
молё тоа ,  сЛП•, 1 988, Nt 2; Д м и т р и е • Л. &., 
Анса мбли у Морских ворот, там ж.е. 

«ГАВАНЬ• (Средний просп. В. О., 88) , 
гостиница Ленингр. обл. совета по ту
ризму и экскурсиям. Открыта в 1980 
(арх. М. В. Чернов, инж. Н. И. Кар
пина ) .  В 8-этажном здании 405 но
меров (906 мест) . Ресторан с 2 за
лами на 500 мест, киноконцертный 
зал на 200 мест, сауна с бассейном, 

Гостиница •Гаааиы" 

пункт обмена валюты, кабины меж
дугородной телеф. связи и др. Бли
жайшая ст. метро - «Василеостров
ская•" 
ГАГАРИtюЙ ДОМ (ул. Герцена, 45) , 
пам. арх-ры. Построен в 1 840-х rг. (арх. 
А. А. Монферран) .  На основе сооруже
ния кон. 1 8  в. создано нарядное, асим
метричное по композиции здание в духе 
итал. Возрождения, к гл. одноэтажному 
корпусу, несколько отступи от линии 
улицы, примыкает 3-этажная пристрой
ка с открытой террасой на 2-м этаже, 
украшенной декор. скульптурой. Декор 
интерьеров, выполненный по рис. Мон
феррана, в 1 890 был заменён на ныне су
ществующую пышную отделку помеще
ний лепниной, мрамором, дубовыми па-
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нелями. Ныне в здании Дом компози
торов. 
ГАЗА Иван Иванович ( 1 894- 1933) , 
участник Окт. рев-ции. Чл. Коммунистич. 
партии с апр. 1 9 1 7. Род. в П. С 1 909 
слесарь Путиловского з-да. С 1 9 1 6  сол
дат дисциплинарного батальона в Ора
ниенбауме, в Февр. рев-цию привёл сол
дат в П. Участвовал в создании отрядов 
Кр. Гвардии на Путиловском з-де, в 
разгроме корни.ловщины. Член Нарвско
Петергофского РК РСДРП (б) и депу
тат Петросовета. В дни Окт. вооруж. 
восстания один из рук. рев. штаба за 
Нарвской заставой. Участник разгрома 
мятежа Керенского - Краснова. В 1 9 1 8  
организатор Путиловского стального 
арт. дивизиона. Комиссар путиловского 
бронепоезда No 6 им. В. И. Ленина при 
обороне П., на Зап. фр. С 1 920 пом. нач" 
нач. и комиссар бронесил Петрогр. ВО. 
С 1 926 секр. парткома з-да « Красный 
путиловец• (просп. Сrачек, 72; мем. 
доска) . С 1 928 секр. Моск.- Нарвского 
РК, в 1 932-33 секр. Ленингр. Г К  
ВКП (б) . Чл. Ц К К  ВКП (б) с 1930. 
Похоронен на Марсовом поле. Именем 
Г. названы проспект в р-не Нарвской за
ставы (быв. Юного Пролетария; на д. 42, 
где он жил, - мем. доска) и улица 
(быв. Шелков пер. ) . Его имя присвое
но ДК Кировского з-да (около него -
пам" 1 962, скульп. Г. Д. Гликман, арх. 
Ю. Я. Мачерет) . В вестибюле ПТУ No 42, 
где в 1 908-09 учился г" - мем. доска 
(ул. Маршала Говорова, 1 8) .  

tЛur.: К о м  я к о,в В. А" И. Газа , Л., 1985. 
ГлЗА ПРОСПЕКТ (первонач. С т  а р  о
П е т е р г о ф с к и й п р о с п., до 1933 
просп. Юного Пролетария) , между р. 
Фонтанка и пл. Сrачек, пересекает Об
водный кан. Назван в честь И. И. Газы. 
Возник в 1 8  в. на дороге к Петергофу 
(отсюда первое назв. ) .  С нач. 19 в. за
страивался зданиями пром. пр-тий, до
ходными домами, казармами и барака
ми для рабочих. В 90-е гг. 19 в. в д. 15 
проходили занятия марксистского круж
ка рабочих с участием В. А. ШелгунОдQ, 
Н Г. ПолеrаеtШ и др. В д. 12 работал 
Нарвский райком РСДРП (б) . В 1 927-
28 возведён жилмассив из типовых зда
ний (д. 2 1 ,  арх. И. Г. Лангбард) . На 
Г. п.: Воен.-мор. госпиталь (см. Госпиrа
ли военные) , к/т •Москва». 

ГАЗЕТЫ. Л. - один из крупнейших 
газетных центров СССР. За годы суще
ствования с городом связано издание бо
лее чем 1 300 Г. С 1 7 1 1 в П. выходила 
первая рус. печатная газ. •Ведомости» 
(ранее выпускалась в Москве; с 1 728 наз . 
• Санкт-Петербургские ведомости•, t· 
19 14  - «Петрогр. ведомости•) .  На про
тяжении 18 в. Г. не играли ведущей ро
ли в системе печати, уступая место жур
налам. 

19 в. ознаменовался оживлением га
зетного дела. Появились новые офиц. 
Г.: «Сев. почта• ( 1 809- 1 7; орган Поч
тового деп. Мин-ва внутр. дел; в подза
головке впервые стояло слово «газета• ) ,  
«С.-Петерб. коммерческие ведомости• 
(\ 802- 10) , «С.-Петерб. сенатские ве
домости• ( 1 809-93) . «Русский инtШ
лид», «С.-Петерб. губернские ведомости» 
(\ 838- 1 9 1 7 ) ,  «Ведомости С.-Петерб. 
гор. ПОЛИЦИИIО ( 1 839- 1 9 1 7) . В 1 -й ПОЛ. 
19 в. начали выходить первые частные 
Г" в т. ч. единственная частная газета, 
получившая право помещать полит. ин
формацию, - «Северная пчела• Ф. В. 
Булгарина и Н И. Греча. В 1 820-30-е 
гг. возникли сЛиrераrурная газеrа• А. А. 
Дельвига, «Лит. прибавления к "Рус. 
инвалиду"• ( 1 83 1 - 39) , •Художествен
ная газеrа» (изд.-ред. Н В. Куколь
ник) и др. Кр. Г. стали выходить еже
дневно (а не 2 раза в неделю, как рань
ше ) .  

В 1 860-е гг. появились газ. «Бирже
вые ведомости», « Нар. богатство» 
( 1 862-65) , «Совр. слово• ( 1 862-63 ) ,  
«Мировой посредник• ( 1 862, в 1 863 по11 
назв. «Вестник мировых учреждений• ) ,  
«Очерки• ( 1 863) , « Весты ( 1 863-70 ) .  
«Голос• ( 1 863-74) , «Мирское СЛОВО» 
( 1 863:...-79) , « Нар. газета• ( 1 863-69) , 
« Нар. летописы ( 1 865) , «Петерб. газе
та» ( 1 867- 1 9 1 7 ) ,  «Новое время.. Но
вым офиц. изданием стал «Правитель
ственный вестник• ( 1 869- 1 9 1 7 ) .  Нек
рые из Г. много раз меняли своё направ
ление: напр" «Пеrербургский листоК», 
« Неделя• ( 1 866- 1 90 1 ,  создана как ор
ган борьбы с оппозицией, с 1 868 при
обрела демокр. характер, с 80-
90-х гг. орган либеральных народни
ков) и др. 

В 1 870- 80-е гг. газетное дело полу
чило быстрое развитие. К кон. 1 870-х 
гг. тиражи нек-рых Г. достигали 20 тыс. 
экз. и более. С 1 872 выходил гаэета
журнал «Гражданин• (изд. - кн. В. П. 
Мещерский) .  В 1870-е гг. издавались 
нелегальные Г. народнич. орг-ций: «Зем
ля и воля• ( 1 878- 79; ред. С. М. Степ
няк-Кравчинский, Д. А. Клеменц, Г. В. 
Плеханов) , « Нар. воля• ( 1 879-85; ред. 
Л. А. Тихомиров, Н А. Морозов, Г. А. 
Лопатин) . В последней четв. 1 9  - нач. 
20 вв. организовались газ. «Биржевые 
ведомости», «Порядок• ( 1 88 1 - 82 ) ,  
«Россия• ( 1 899- 1 902; ред.-изд. Г. П. Са
зонов при участии А. В. Амфитеатрова 
и В. М. Дорошевича) ,  «Газета-копей
ка• ( 1 908- 1 8 )  и др. К 1900 тиражи 
наиб, распространённых г. достигли 
100 тыс. экз. 

В кон. 19 в. в П. появились первые 
нелегальные рабочие с.-д. Г.: « Рабо-

чий• группы Благоева ( 1 885, 2 номера ) .  
«С.-Петерб. рабочий ЛИСТОК• Петерб. 
«Союза борьбы за освобождение рабоче-
1·0 класса• ( 1 897, 1 номер) .  В годы Рев
ции 1 905-07 выходили Г.: «НоваJ1 
жизнь• (первая легальная большевист
ская газета ) ;  «Во.!IНФ>, после её закры
тия её сменили газ. «IJперёд», •Эхо», 
«Новый луч•, •Наше эхо•; нелегальная 
массовая газ. «Вперёд• ( 1 906-08, изд. 
редакции газ. «Прметарий• в Выборге) .  
Издавались также газ. «Слово• ( l 9UJ-
09, с нояб. 1 905 орган октябристов, с 
нояб. 1 906 «мирнообновленцев• ) ,  
«Молва• ( 1 905-06) , Г .  партии эсеров 
«Голос•, «дело народа•, «Нар. вестник• 
( 1 906) и др. 

Весной 1 907 с.-д. пресса снова ушла 
в подполье. Кадетские Г. возглавляла 
газ. •Речы. В апр. 1 9 1 2  организовано 
издание большевиками массовой легаль
ной рабочей гаэ. •Правда». В канун 1 -й 
мир. войны «Правда• была запрещена, в 
1 9 1 5- 1 6  выходила нелегальная газета 
ПК РСДРП «Пролетарский голос•. В го
ды Рев-ции 1 905-07 выходил центр. 
орган Воен. орг-ции РСДРП газ. «Ка
зарма•. В апреле - июле 1 9 1 7  издава
лась •CoлiJarcКQll правда•, затем выхо
дили газ. •Рабочий и солiJат•, •CoлiJar». 
В канун Октября выпускалась •Деревен
СКQll бедноrа». В февр. 1 9 1 7  осн. •Нз
весrШi ЦИК Совеrов рабочих и coлiJar
cкux депуrаrов• ( 1 -й номер вышел под 
назв. «Известия Петрогр. совета рабо
чих депутатов• ) .  В марте возобновлено 
изд. «Правды•. 

После Окт. рев-ции все прежние бурж. 
Г., официальные и коммерч. издания 
были закрыты. ЦК партии и Сов. пр-вом 
созданы новые центр. Г.: «Газета Вре
менного рабочего и крестьянского пр-ва• 
( 1 0  нояб. 1 9 1 7  - 10 марта 1 9 1 8 ) ,  «Ар
мия и Флот рабочей и крестьянской 
России• (4 дек. 1 9 1 7  - 30 апр. 1 9 1 8, 
затем под назв. « Рабочая и крестьянская 
Красная Армия и Флот• ) .  

в 1 990 в л. издавалось св. 1 20 г" в т. ч.: 
областные - •Ленинцюдская правда», 
•Ленинградский рабочий•, •Смена», •Ле
нинские искры»; городская газ. •Вечер
ний Ленинград»; районные - «Вперёд•, 
«Ленингр. здравница•, «Рабочий Кронш
тадт• и др.; многотиражные Г. (см. Мно
гоrиражная печать) . Выходят также 
еженед. газ. •Ленинградская милицШi» и 
массовые информац. издания газетного 
типа - •Кинонеделя Ленинграда», 
•Cnopr. Человек. Время», •Телевиде
ние и радио• и др. С кон. 80-х гг. выхо
дят многочисл. «ЛИстки•, «бюллетени• 
и г. разл. обществ. объединений и групп. 
См. также Печаrь. 

Л11.r .: Л енннrра дса: а• п ресса .  Сп ра• очннк. Л ., 
1984. См. такJКе лит. п ри ст. ЖурнtJАы. 
гАзовый мост, через Обводный 
кан., у Серпуховской ул. Построен пос
ле 1 835 «Об-вом освещения газом С.
Петербурга» для прокладки газовых труб 
от сооружённого здесь газового з-да 
(отсюда назв. ) ;  3-пролётный с металлич. 
балками на дер. опорах. В 1 933 по мосту 
проложена теплотрасса от 1 -й ГЭС, в 
1946 открыто пешеходное движение. 
В 1 984 с низовой стороны старого Г. м. 
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построен новый, однопролётный с ме
таллич. балками на жел.-бетон. устоях, 
спрятанных в теле набережных. Дл. мос-
та ок. 30,7 м, qiиp. 3 м. , 
ГАЗОДИНАМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТО
РИЯ (ГДЛ) , первая в СССР н.-и. и 
опытно-конструкторская орг-ция по ра
кетной технике. Осн. в 1 92 1  в Москве 
под назв. Лаборатория для разработки 
изобретений Н. И. ТИхомирова, в 1 925 
перебазировалась в Л., где на Гл. арт. 
полигоне в 1 928 (с этого года наз. ГДЛ) 
состоялись успешные пуски активно-ре
активных снарядов, на основе к-рых впо
следствии были созданы реактивные сна
ряды. Г ДЛ и её опытно-конструктор
ское бюро (Г ДЛ - ОКБ) , руководи
мое В. П. Глушко (разрабатывало ра
кетные двигатели ) ,  в 1 933 вошли в сос
тав Реактивного НИИ в Москве. В 1 973 
на терр. Иоанновского равелина Петро
павловской крепости, где в 1 932-33 на
ходились испытат. стенды и мастерские 
Г ДЛ, открыт музей, отражающий исто
рию ГДЛ и ГДЛ - ОКБ на фоне раз
вития ракетной техники и космонав
тики в СССР. В нём представлены мно
гочисл. док-ты, фотографии, натурные 
макеты ракетных двигателей конструк
ции Г ДЛ - ОКБ, спускаемый аппарат 
космич. корабля «Союз- 1 6". Музей вхо
дит в состав Музея истории Л. В связи 
с 40-летием Г ДЛ - ОКБ ( 1 929-69) 
на зданиях Гл. Адмиралтейства и Иоан
новского равелина Петропавловской 
крепости установлены мемориальные 
доски. 

Лuт.: А л е к с а н  д р  о в а Л. М., О в ч и н  н и
к о в Л. А., Музей •Газодинамическаи лаборато
рии•, л" 1 987. 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. Первые в России 
установки для получения газа (реторт
ные) появились в П. в нач. 19 в. Перво
начально газ использовался преим. для 
освещения. В 1 8 1 9  на Аптекарском о-ве 
впервые зажглись газовые фонари. В 
1835 в П. учреждено «Об-во освещения 
газом С.-Петербурга", к-рое и.мело моно
полию на пром. произ-во и продажу 
газа. В том же году в р-не Обводного 
кан. закончено стр-во первого в России 
газового з-да, работавшего на кам. угле. 
Уголь для получения светильного газа 

доставлялся из Великобритании, а всё 
оборудование для освещения изготовля
лось на з-дах П. На з-де «Арсенал" про
изводили отливку фонарных; столбов, на 
других з-дах изготовляли арматуру. На 
порцелиновой мануфактуре (ныне фар
форовый з-д им. М. В. Ломоносова) бы
ло организовано произ-во корпусов га
зовых светильников. Яркий и мягкий 
свет давали газокалильные горелки. Га
зовые магистрали в городе монтирова
лись из чугунных труб. Большой вклад 
в организацию Г. внесли учёные Б. С. 
Якоби и Д. И. Менделеев, арх. А. А. Мон
ферран, к-рый конструировал и оформ
лял газовые фонари. 

В 1 839 завершено стр-во газопро
водов для уличного освещения 1 -й оче
реди И сооружены 1 67 газовых фонарей 
для освещения Дворцовой пл., М. и Б. 
Морской улиц (ныне улицы Гоголя и 
Герцена) ,  Невского просп. (до Фонтан
ки) , Б. Садовой, Обуховского и Царско
сельского просп. (до Обводного кан.) .  
В 1 856 на Обводном кан. построен вто
рой газовый з-д (просуществовал до 
1972) . К кон. 1 9  в. в П. действовало 5 га
зовых з-дов общей мощностью 30 млн. м3 
газа в год. Газ предназначался для 
освещения улиц, учреждений и торг. за
ведений, для отопления, подогрева воды 
и приготовления пищи. С появлением в 
1 880 в П. электрич. освещения газ стал 
использоваться гл. обр. как топливо. К 
1915 в квартирах П. установлено ок. 
10 тыс. газовых плит и около 20 тыс. во
донагревателей. В годы 1 -й мир. войны 
газовые з-ды работали на донецком угле. 
Ввод. в эксплуатацию в 1 935 коксогазо
вого з-да в Л. и коренная реконструк
ция действующих з-дов способствовали 
увеличению произ-ва газа в городе к 
1 940 до 48 млн. мJ в год, а число га
зифицированных квартир увеличи
лось до 25 тыс. Вел. Отеч. война пре
рвала Газификацию и газоснабжение 
Л., почти все газовые з-ды были разру
шены. 

К 1 946 завершены работы по вос
становлению Ленингр. коксогазово� 
з-да, к-рый уже в 1 948 дал 73 млн. м 
газа в 70 тыс. квартир. В кон 40-х гг. в Л. 
пришёл сланцевый газ по 270-км газо
проводу из Кохтла-Ярве. В 1 956 город 
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получил уже 1 63 млн. мJ сланцевого 
газа. В 1 959 сооружён и введён . в 
эксплуатацию магистральный газопровод 
Серпухов - Л. протяж.ённостью 806 км. 
Начался период интенсивной газифи
кации гор. х-ва и пром-сти. В 1 967 всту
пил в действие магистральный газопро
вод _Белоусов--:- Л" а в 1 969 - Ухта -
Торжок - Л. В 1 972 закончилось стр-во 
вокруг Л. кольцевого газопровода высо
кого давления, обеспечившего беспере
бойное снабжение потребителей газом. 
В кон. 80-х rr. подача газа в Л. в зимний 
период превысила 35 млн. м3 в сут; 
протяж.ённость газовых. сетей составила 
4850 км; было газифицировано 1 ,26 млн. 
квартир; газ получили св. 1 1  тыс. пром. 
пр-тий и культурно-бытовых объектов. 
В Л. потребляется ок. 12 млрд. м3 при
родного газа и 15 тыс. т :жиженного 
газа в год. 

Лur .: К о и д р а ч у к В. М., А с т а х о в С. С., 
Б а р  б у х и н И. А., Из истории rаэификацни, •Га
эоваи промышленность•, 1 985, № 9. 

ГАККЕЛЬ Яков Модестович ( 1 874-
1 945) , инженер, конструктор, засл. деят. 
науки и техники РСФСР ( 1 940) . Окон
чил Петерб. электротехн. ин-т ( 1 897) .  
На последнем курсе арестован за учас
тие в рев. движении, сослан на 5 лет в 
Сибирь. в 1 905 вернулся в п" работал 
по проектированию, постройке и эксп
луатации петерб. трамвая, одноврем. пре
подавал в Электротехн. ин-те. Получив 
за свои работы премию акц. об-ва «Вест
ингауз•, Г. в нач. 1 909 вместе с пред
принимателем С. С. Щетининым пост
роил авиац. мастерскую на Коломяж
ском ипподроме, участвовал в создании 
«Первого рос. т-ва воздухоплавания•. 
Весной 1910 Г. открыл собств. авиац. 
мастерскую в Новой Деревне близ Ко
мендантского аэродрома, где построил 
неск. типов самолётов своей конструк
·ции. В сент. 1 9 1 1 самолёт «Гаккель-vп" 
занял 1 -е  место на первом воен. конкур
се летательных аппаратов, построенных 
в России. 23 сент. 1 9 1 1 пилот Г. В. Алех
нович на этом самолёте впервые 5 раз 
пролетел по маршруту Гатчина - П. В 
дек. 1 9 1 2  мастерскаи Г. сгорела вмес
те с самолётами. В 1 920-2 1  Г. разра
ботал проект тепловоза (построен в 
1 924, один из первых в мире мощных 
работоспособных тепловозов) .  С 1 92 1  
Г .  - проф. Электротехн. ин-та, с 1 936 ра
ботал в Ленингр. ин-те инженеров ж.-д. 
транспорта ( Московский просп., 9; мем. 
доска) . В 1 930-х rr. жил на наб. р. Фон
танки, 24. Похоронен на Литераторских 
мостках. 

Лur.: Ша 1р о1 В. 6" Истории конструкций 
С8МОJ\етоа • СССР ДО 1 938 r" 3 изд" м" 1 985, 
с. 59-67; 6 ы ч к о в В. Н" Самолеты Я .  М. Гаккелв, 
в кн.: Авиаци• в России, 2 изд., М., 1988, с. 244-50. 

ГАЛ2РКИН Борис Григорьевич ( 1 87 1 -
1 945) , инженер и учёный, акад. А Н  
СССР ( 1 935) , инж.-ген.-лейтенант. 
Окончил Петерб. технол. ин-т ( 1 899) . 
Один из создателей теории изгиба плас
тин. ТР· по строит. механике и теории 
упругости способствовали внедрению 
матем. методов в инж. исследования. 
Гос. пр. СССР ( 1 942) . Похоронен на 
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Галерна• гавань. ОбщиА вид. 

Литераторских мостках. На доме, где в 
1 930-45 работал Г. (ул. Каляева, 22) , -
мем. р.оска. , 
ГАЛЕРНАЯ ГАВАНЬ, памятник инж. 
иск-ва 1 -й четв. 18 в., прямоуг. бассейн в 
зап. части Васильевского о-ва, в 1 8  -
нач. 1 9  вв. база воен. гребных судов (га
лер - отсюда назв. ) . Вырыт в 1 72 1 -22 
(рук. работ - арх. Д. Трезини) ,  соеди
нён каналом с Финским зал. Вход в ка
нал со стороны залива обозначен двумя 
кроншпицами. Для защиты Г. г. от на
воднений по берегу залива был насыпан 
земляной вал, укреплённый сваями и 
обложенный камнем. На пологих бере
гах Г. г. стапели для ремонта галер, по 
сторонам бассейна дер. сараи для зимне
го хранения судов. К востоку от Г. г. 
в 172 1  заложено т. н. Галерное селе
ние, эаселённое матросами и работными 
людьми. в 1 740-х гг. в р-не г. г. соору
жены Галерная верфь и Гребной (Га
лерный) порт, одноврем. осуществлена 
реконструкция гавани и канала, стенки 
к-рого выложены камнем (рук. работ -
арх. С. И. Чевакинский) . В нач. 1 9  в. 
верфь упразднена. Со 2-й пол. 1 9  в. аква
тории Г. г. и Гребного порта использо
вались для испытаний новой техники 
для флота. в 1 9 1 1 близ г. г. размещено 
радиотелегр. депо Мор. мин-ва (создано 
на базе кронштадтских радиомастер- · 
ских А. С. Попова) . В 1910-30-х гг. в 
Г. г. и порту проводились испытания 
отеч. гидросамолётов. Ныне Г. г. сохра
няется как пам. рус. мор. Славы. От Г. г. 
происходит наим. местности Гавань. 

Лиr.: По э дн ух о а А. В., От галер до rидр о
самолетоа, сЛ П•, 1 988, № 2. 

ГАЛЕРНЫЙ ДВОР (первонач. С к а м
п а в е й  н ы й д в о р, в 1 7 1 3-21  Г а
л е р н ы й д в о р, затем Г а л е р н а я 
в е р ф ь) ,  осн. в 1 7 1 2  на Адмиралтей
ском о-ве (на прав. берегу р. Мойка, 
в р-не её устья) .  Сюда переведено с 
Адмиралтейской верфи стр-во мелких 
и ер. судов (т. н. скампавей, полугалер 
и галер) . В 1 720 между Адмиралтейст
вом и Г. д. прорыт Адмиралтейский кан. 
На Г. д. работали мастеровые с Адми
ралтейской верфи, а также каторжные. 
Построено св. 300 галер и полугалер. 
В 1 740-х гг. стр-во галер перенесено 
на Галерную верфь на Васильевском 

о-ве (в р-не Галерной гавани) . На месте 
Г. д. в 1 800 построено Новое Адми
ралтейство (см. Адмиралrейское обыди
ненщ). 
ГАЛЕРНЫЙ 6СТРОВ, в устье р. Фон
танка. Назв. от Галерной верфи, нахо
дившейся эдесь в нач. 1 8  в. Терр. Г. о. в 
1 8- 1 9  вв. искусственно расширялась 
в сторону Б. Невы и лев. рукава Фон
танки. В 20 в. после перекрытия прав. 
рукава Г. о. превратился в п-ов. Терр. 
Ленингр. Адмиралтейского объединения 
(ЛАО ) ., 
ГАЛСТЯН Вениамин Оганесович 
( 1 902-42) , политработник, ген.-майор. 
В Вел. Отеч. войну на Ленингр. фр., с 
сент. 1 941  комиссар Невской оператив
ной группы войск, с авг. 1 942 чл. Воен. 
совета 42-й А. Погиб в бою 4 дек. на 
Пулковских высотах. Похоронен на Ком
мунистич. площадке Александро-Нев
ской лавры. Именем Г. в 1 977 названа 
улица (быв. безымянный проезд между 
Пулковским ш. и 1 -м Предпортовым 
пр. ) .  

Лиr .: М а р к о с • н А., Комиссар Галст•н. 
сБА•, 1983, № 8. 

ГАЛУРГИИ ИНСТИriТ Всесоюзный 
н.-и. ( ВНИИГ) ( Тифлисская ул., l) , 
осн. в 1 93 1 .  Головной ин-т в области 
науч. исследований по добыче и пере
работке калийных солей и проектирова
нию калийных пр-тий. Проводит н.-и. и 
проектные работы по сырьевым базам 
для сульфатной, хлорной, магниевой 
и пищевой отраСJtЯм пром-сти. В Вел. 
Отеч. войну в ин-те изготавливались фар
мацевтич. препараты для снабжения ими 
Л. и Ленингр. фр. Основатель и первый 
дир. В. П. Ильинский. Деятельность 
ин-та связана с именами учёных R М. 
Джиноридзе, А. Б. Здановского, О. В.  
Ковалёва, М. П. Нестерова, В. И .  Раев
ского, И. Д. Соколова, А. Е. Ходькова, 
А. Д. Школьникова, Я. Я. Яржемского 
и др., 
ГАПОIЮВЩИНА, принятое в ист. 
лит-ре название одного из проявле
ний политики «полицейского социа
лизма• (см. также Зубаrовщина) . Назв. 
по фам. священника Г. А. Гапона, к-рый 
в 1 903 при поддержке ряда высш. чинов 
Мин-ва внутр. дел ( С. В. Зубатова и мин. 
В. К. Плеве ) и Синода ( К. П. Побе-

доносцева и В. К. Саблера) создал 
легальную рабочую орг-цию «Собрание 
русских фабрично-заводских рабо чих 
z. Санкт-Пеrербурzа•. В отличие от др. 
эубатовских орг-ций, связь Г. с полицией 
была зама.скирована. После событий Дe
arozo 11Нi1fJ{JJI 1905 Гапон бежал за гра
ницу, где пытался установить связи с 
рев. эмиграцией, написал воспоминания 
«История моей JКИЭНИ• (Л., 1 926; в ком
ментариях опубл. ряд док-тов гапонов
ской орг-ции) ; вернувшись осенью 
l 905 в Россию, стал аrентом охранного 
отделения. Восстановленная гапоновская 
орг-ция пыталась противопоставить себя 
Петерб. совету рабочих депутатов, од
нако успеха не имела и в янв. 1 906 окон
чательно закрыта пр-вом. Гапон разоб
лачён как провокатор эсером П. М. Ру
тенбергом; 28 марта 1 906 он был судим 
группой рабочих-боевиков на даче Ру
тенберга в Озерках, приговорён к смер
ти как предатель и повешен. 

Лvr.: Soнq.&pyeaиq В. Д., Гаnон и rano· 
ноащина. • кн.: Вопросы. истории релиrии и атеиз� 
ма� т. 3, м., 1 955. 
ГлРДИН Владимир Ростиславович 
( 1 877- 1 965) , актёр, реJКИссёр, нар. арт. 
СССР ( 1 947) . В 1 904-05 актёр т-ра 
В. Ф. Комиссаржевской в П., играл 
роль Шалимова в первой постановке 
пьесы М. Горького «Дачники• ( 1 904) .  
В 1 907 организовал в Териоках ( ныне 
Зеленогорск) Свободный т-р, где ставил 
пьесы, эапрещёниые цензурой. В 1 9 1 3  
оставил театральную деятельность и ра
ботал в кино. С 1 926 на к/ ст «Ленфильм•. 
Автор сценария и постановщик ф. «Поэт 
и царЬJО, сыграл заглавную роль в ф. 
«Иудушка ГоловлёВJО. Похоронен на Се
рафимовском кладб. На доме, где в 
1 927-65 жил Г. ( Потёмкинская ул., 
9) , - мем. доска. 

С о•.: Восnоминаииа, т. 1 -2, М., 1 949-52; 
Жизнь и труА артиста, М., 1 960 (соам. с Т. Д. Бу
лах). 

Лu�.: И е э у и т о  а Н., ГарАИн. XL лет, М., 
1940; Ж А а и 8., НароАИЫА артист СССР В. Р. Гар
АИН, М., 1 �5 1 .  
ГАРЬКАВЫЙ Алексей Дмитриевич 
( 1 905-4 1 ) ,  майор, пограничник. Чл. 
Коммунистич. партии. В июне 1 94 1 ,  ког
да фиил. войска перешли границу 
на Карельском перешейке, после 8-днев
ного боя вывел из окружения погра
ничную заставу. Позднее командовал 
сформированным из пограничников 
полком, к-рый сражался под Мгой и 
Отрадным. Погиб 29 окт. в бою. Именем 
Г. в 1 974 названа улица - ул. Погра
ничника Гарькавого (быв. Бул�р
ная ул., в Сосновой Поляне) . На месте 
гибели Г. у Невской Дубровки - обе
лиск. 
ГАСТРОн6М No («Це н т р  а л ь
н ы й•) ( Невский просп., 56/ 8 ) ,  один 
из крупнейших в Л. магазинов по про
даже прод. товаров широкого ассор
тимента. Пл. торг. залов 2 1 05 м2• 
Товарооборот ок. 60 млн. руб. ( 1 990) .  
Филиалы: Кировский просп., 2 ,  «Гавана• 
(табак) ;  ул. Нахимова, 7 (гор. отдел за
казов ,ll,1lJI пр-тий) ; Невский просп., 54 
(мясо) ; ул. М. Садовая, 3 (отдел зака
зов) ; ул. М. Садовая, 8 ( кулинария) . 

Здание, яркий образец раннего •мо
дерна•, с пышной лепной отделкой ин-



терьера, построено в 1901 -03 для торг. 
т-ва «БР;. Елисеевы• (арх. Г. В. Бара
новскнй) . В нём .размещались мага
зин, театральный зал, ресторан, ряд 
др. учреждений. С 1 929 часть здания 
занимал Т-р сатиры (ныне Театр 
l(Омедии) . В 1 987- 88 проведены капи
тальный ремонт здания и реставрация. 
ГАТЧИНА (в 1 923-29 Т р о ц к, 
в 1 929-44 К р  а с и о г в а р  д е  й с к) , 
город обл. подчинения, райцентр (с 
1 927) Ленингр. обл., ж.-д. уз. 8 1 ,5 тыс. 
жит. ( 1 989) . Изв. с 1 499 как с. Хотчино. 
В нач. 1 8  в. мыза Г. принадлежала се
стре Петра I царевне Наталье Алек
сеевне, с 1 734 - кн. Куракиным, с 
1 765 - графу Г. Г. Орлову (при нём на
чалось стр-во дворцово-паркового ан
самбля, одноврем. возник посад) , с 
1 783 вел. кн. Павлу Петровичу 
(будущему имп. Павлу I ) .  С 1 796 Г. -
город (до 1 80 1  делился на 4 части: Ин
rербург и посад Гатчинский;  Екате
ринвердер; Мариенбург; улицы Загвоз
дкинская, Малогатчинская и Бомбар
дирская) .  

Дворцово-парковый ансамбль Г. вклю
чает дворец - один из лучших образ
цов раннего рус. 1СЛассичизма. К центр. 
корпусу ( 1 766- 8 1 ,  арх. А. Риналь
ди ) примыкают Кухонный и Конюшен
ный служебные корпуса. В 1 793-97 
они бЫJ1И надстроены (арх. В. Ф. 
Бренна) и получили новое назв. -
Кухонное и Арсенальное каре (в по
следнем были устроены жил. помеще
ния для имп. фамилии) .  В 1 845-52 
перестроены (арх. Р. И. Кузьмин) . Дво
рец отличается сдержанностью обра
ботки фасадов, облицованных мест
ным известняком. Внутр. отделка была 
выполнена по проектам Ринальди и 
Бренны рус. мастерами-декораторами. 
Роскошь наборных паркетов, живопис
ных плафонов, лепных украшений, ме
бели, фарфора, бронзы, гобеленов кон
трастировала со сдержанной внеш. 

Деорец АА11мралтейст10 

2 Па111111тммн Павлу 1 Адмираnтейснне 

3 Прморатсннй даорец 
еорота 

Ноnонна Орла 
4 СобстаеннwМ сад мн 10 Павиnьои Opna 
5 Нижний Г оnnандснмй сад 1 1  Павильон Венеры 

6 Верхнмй Г оn.n1ндскl4й сад 12 Ферма 

1 О Лени нrрад 

арх-рой дворца и подчёркивала изя
щество интерьера. Обширные пейза
жные парки первые в России 
(общая пл. ок. 66 1 га) ,  с живопис
ными озёрами и прудами, необычны 
по планировке. Парки 1 770-х гг. 
(«Орловского периода") - дворцовый .и 
примыкающий лесопарк «Зверинец» (са
довый мастер Дж. Буш, садоводы 
Л. Иванов, А. Кряжев, В. Ползу
нов) - живописны по планировке и бо
гаты разнообразной растительностью, 
посаженной с учётом различия оттен
ков листвы и хвои. В 1 780-90-х гг. 
(«Павловский период•) отд. участки по
лучили регулярный план (сады Собст
венный, Нижний и Верхний Гол
ландские, Ботанический, Приоратский, 
на о. Любви, «Сильвия» - рук. работ 
Я. Геккет, Ф. Гельмгольц) . В парках 
многочисл. мосты, террасы, эффектные 
кам. лестницы, павильоны Орла, Ве
неры на о-ве Любви, Берёзовые и Ад
миралтейские ворота, Лесная оранже
рея, построенные из местного известня
ка (арх. Бренна ) ,  Птичник (арх. 
А. Д. Захаров) . Уникален по технике ис
полнения землебитный Приоратский 
дворец· ( 1 797-99, арх. Н. А. Львов) ,  
напоминающий ср.-век. замок. На 
плацу перед гл. дворцом пам. Пав
лу 1 (бр., скульп. И.  П4 Витали) .  

В 1 853 через Г. прошла линия Вар
шавской ж. д. В 1 88 1 -83 в Г. жил, 
скрываясь от террора народовольцев, 
имп. Александр 1 1 1 .  Во 2-й пол. 1 9.  в. 
Г. - дачная местность. В 1 9 1 0  в Г. от
крыта первая в России Воздухоплават. 
(позднее авиац. ) школа, сооружён аэрод
ром. В кон. окт. 1 9 1 7  Г. - центр Керен
ского - КрасН0t10 МJi1"ежа (подавлен 
1 ( 1 4) нояб.) . В мае 1 9 1 8  дворец и при
легающий к нему парк превращены в 
музей. Осенью 1 9 1 9  Г. · захвачена вой
сками ген. Н. Н. Юденича, освобожде
на 3 нояб. 1 9 1 9. С нач. Вел. Отеч. войны . 
многие худ. сокровища Г. эвакуированы 

13 Птмчнмн 19 Снльанйснме ворота 

14 Оранжереи 20 Ворота в "Зверинец" 

15 Терраса - пристань 2 1  Берёэооые ворота 

16 Берёэое..-й домин н 22 Горбатый мост 
портал "Маска" 23 ПамАтнмн rероям·ном-

17 "Ноннетабnь" сомоnьцам Гатчины, 

18 Чесменский обепмск nогибw14м в 1942 r. 
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в Сарапул; ок. 3 тыс. экспонатов храни
лось в 1941 -44 в Исаакиевском соборе 
в Л. В июле 1941  в р-не Г. построен 
Красногвардейский укреплённый рай
он. 13 сент. 1 94 1  сов. войска после ожес
точённых боёв оставили Г. (в городе 
действовала подпольная орг-ция «За 
Родину•) .  Нем.-фаш. оккупанты превра
тили Г. в мощный укреплённый узел. В 
ходе Красносельско-Ропшиж·кой опе
рации 1944 сов. войска в ночь на 26 янв. 
освободили Г. ( 1 9  частям и соединени
ям присвоено почётное наим. Гатчин-, 
ские) . Гитлеровцы в Г. вырубили парки, 
разрушили мн. пар!(овые сооружения и, 
отступая, подожгли дворец. В 1 944 про
ведена фиксация состояния памятни
ков, сделаны обмеры, в 1 970-х гг. на
чались реставрационные работы по 
проекту арх. М. М. Плотникова, А. А. 
Кедринского, А. Н. Наумова и др. 
В 1 985 во дворце вновь открыт музей 
( 1 -я очередь) . В совр. Г. пр-тия маш.
строит., металлообр., лёгкой, пищ. 
пром-сти, краеведч. музей (осн. в 1967 
в Приоратском дворце ) .  Сохранились 
комплекс быв. дворцовых конюшен 
( 1 790-е rr.) ,  здания быв. Га�-чинскоzо 
сиро�-скоzо инс�-и�-у�-а, быв. госпита
ля и кирхи (оба 1 820-е гг. ) .  В 1 960-х гг. 
открыты мемориал на месте казни в 
1 942 комсомольцев-подпольщиков в пар
ке «Сильвия• и мемориал воинской Сла
вы на Гражданском кладб. От назв. Г. в 
Л. происходят наим. Гатчинских улицы 
и шоссе. 

Лат.: М а к а р о а В. !'., П е т р о а А. И., Гат
чина, Л .• 1974; П н р ю т  к о Ю. М" Гат•ииа. Худо
жестаенны:е n1матии1.и ropo.a.a и окрестностей. 
Очер1.·nуте•0Аите.111t, 2 иэд., Л., 1 979; Е 11 к •· 
н в А. С . •  Гатчина, Л., 1 980; Паматники 1рхитекту· 
ры ПрМl'Ородов Ленинграда. л" 1 983; На ближних 
подступах к Ленинграду. Гатчина ( Крас ногаар · 
деАск) • годы ВелнкоА ОтечественноА войны:, Л., 
1 986; Э а х в р о в В. П" Первый военный аэродром. 
М" 1 988; К 1О ч а р н а  н ц Д. А" Р а с  к н  н А. Г" 
Художественные nамятr1ики города Гатчины, Л ..  
1 990. _,r., ГАТЧИНСКИЙ СИРUТСКИЙ ИН-
сmтУт, уч.-воспитат. заведение в 
1 803- 1 9 1 7  в Гатчине. Осн. как сел. 
Воспитат. дом. В 1 837 преобразован в 
муж. Сиротский ин-т; составной частью 
ин-та стала «малолетняя школа•, органи
зованная Е. О. Гугелем и П. С. Гурье
вым в 1 832 для мальчиков 4- 10 лет. 
В 1 848 учреждён жен. пансион для де
тей служащих ин-та, в 1 867 преобразо
ван в жен. гимназию. С 1 855 ин-т наз. 
Николаевским. В 1 863 его программа 
приближена к гимназической, в 1 890 
приравнена к программе реальных уч-щ. 
Воспитывалось св. 600 сирот обер-офи
церов и гражд. чиновников. В 1 854-
1 859 в Г. с. и. преподавал К. Д. Ушин
ский. Закрыт после Окт. рев-ции. Комп
лекс Г. с. и. (гл. здание - 1 824-
1 828, арх. Д. И. Квадри) ,  пострадавший 
во время Вел. Отеч. войны, восстановлен 
в 1 950-60-х гг. 

Лит.: П а  в л о в  Н. Г., Столетие существо1аниJ1 
Гатчинского ,сиротского института. СПБ, 1903. 
ГАУПТВАХТА Сенного рынка ( Садо
вая ул., 37) ,  пам. арх-ры классицизма. 
Здание построено в 1 8 1 8-20 (арх. В. И. 
Беретти ) .  В центре гл. фасада одно
этажного здания стройный 4-колонный 
портик дорич. ордера. Метопы фриза 
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Здание Га уптв а хты Сенного р ынка .  

украшены скульпт. рельефами, изобра
жающими воен. атрибуты. В ансамбль 
Г. кроме осн. здания входили служеб
ные постройки, располагавшиеся за ме
талпич. оградой. В 1 89 1  Г. перестроена 
без изменения фасадов и занимает от
ветств. положение в ансамбле пл. Мира. 
В 19 в. в здании Г. размещался воин
ский караул, надзиравший за поряд
ком на Сенном рынке (при Г. - спец. 
арестантские помещения для содержа
ния мелких преступников, задержанных 
в р-не рынка) . В 80-х гг. 19 в. караул на 
рынке упразднён, с 1 886 в здании Г. 
Испытат. станция пищ. продуктов (с нач. 
20 в. Гор. лаборатория пищ. продук
тов) , осуществлявшая сан. надзор за тор
говлей на Сенном рынке. До 1 986 в 
здании t:fеждуг(!родный автовокзал № 1 .  
ГВАРДЕЙСКИИ ЭКИПАЖ, сформи
рован в 1 8 1  О из команд придворных 
гребцов и яхт, моряков Балт. и Чер
номорского флотов (первонач. 4 1 0  чел" 
в 1 9 1 0  св. 2 тыс. чел. ) . Дислоцировался 
в П. !до 1 820 в Литовском замке, за
тем в казармах на Екатерининском кан. 
(просп. Римского-Корсакова, 22) ] .  Эки
паж участвовал в Отеч. войне 1 8 1 2. 
Отличился в бою под Бауценом и осо
бенно под Кульмом ( 1 813) , за что удо
стоен гв. знамени. В 1 825 под рук. Н. А.  
Бестужева выступил с оружием в руках 
(см. Восстание 14 де1Шбря 1825) . Мо
ряки-гвардейцы участвовали в рус.-тур. 
1 828-29 и 1 877-78, Крымской (обо
рона Кронштадта в 1 855) и рус.
япон. 1 904-05 войнах. В февр. 1 9 1 7  
Г .  э .  перешёл на сторону рев-ции и за
нял Николаевский и Царскосельский 
вокзалы. В дни Окт. вооруж. восстания 
участвовал в разгоне Предпарламента, 
занял Госбанк и г-цу �Астория•, охра
нял Балт. вокзал, участвовал в подав
лении мятежа Керенского- Краснова. 
Расформирован в нач. 1 9 1 8. В 1 908 на 
Никольской пл. (пл. Коммунаров) от
крыт пам. морякам-гвардейцам, погиб
шим в 1 905 (арх. Я. И. Филотей) . 
ГВАРДИЯ в Ленинградской битве 
1941 -44. В Вел. Отеч. войну впервые 
гв. звание появилось в июле 1 94 1 ,  
когда решением Воен. совета сев.-зап. 
направления и бюро Ленингр. горкома 
партии ряд дивизий нар. ополчения полу
чили наим. гвардейских (см. статьи 

о 1 -й, 2-й, 3-й и 4-й гв. дивизиях нар. 
ополчения) .  Официально гв. звания впер
вые были присвоены в соответствии с ре
шением Ставки ВГ К приказом нарко
ма обороны от 1 8  сент. 1941  четырём 
стрелк. дивизиям, геройски сражавшим
ся под Минском, Смоленском и Епь
ней. Первыми на сев.-зап. направле
нии звания гвардейских были удостое
ны 1 27-й ( ком. - майор А. П. Синоч
кин) и 881 -й (ком. - подполк. А. А. Ко
лесов) арт. полки, к-рые отличились 
в тихвинской наступат. операции 
1 94 1  и были преобразованы соответ
ственно в 6-й и 8-й гв. арт. полки 
(24 инв. 1 942) . Умело вели контрба
тарейную борьбу с артипперией против
ника 47-й (ком. - майор Н. П. Витте) 
и 1 0 1 -й (ком. - подполк. Н. Н. Жда
нов) арт. полки. 24 марта они были 
преобразованы соответственно в 1 4-й и 
12-й гв. арт. полки. В стрелк. войсках 
первой этого высокого звания была 
удостоена 1 1 1 -11 ед (ком. - полк. С. В. 
Рогинский) , к-рая стала именоваться 
24-й гв. ед ( 1 7  марта 1 942) . За образ
цовое выполнение заданий командова
ния в боях на юж. подступах к Л. и в 
р-не Моск. Дубровки и проявленные 
личным составом мужество и героизм 
70-11 ед ( ком. - полк. А. А. Краснов) 
была преобразована в 45 -ю гв. ед 
( 1 6  окт. 1 942) . При прорыве блокады Л. 
отличились 136-11 ( ком. - ген.-майор 
Н. П. Симоняк) и 327-11 (ком. -
полк. Н. А. Поляков) дивизии, к-рые 
были преобразованы соответственно в 
63-ю и 64-ю гв. ед ( 1 9  инв: 1 943) . 
В этих же боях геройски действовала 
6 1 -11 танк. бригада (ком. полк. 
В. В. Хрустицкий) , к-рая стала 30-й отд. 
гв. танк. бригадой. В инв. 1 942 за 
выполнение сложных боевых заданий и 
проявленный личным составом героизм 
были преобразованы в гвардейские 1 -й 
минноторпедный авиаполк (ком. 
полк. Е. Н. Преображенский) , не раз 
участвовавший в налётах на Берлин, 
а также 5-й ( ком. - майор П. В. Конд
ратьев) и 13-й (ком. - майор Б. И.  
Михайлов) истребит. авиаполки Балт. 
флота, к-рые за 6 месяцев боевых дей
ствий уничтожили св. 220 вражеских 
самолётов, много др. боевой техники, а 
также солдат и офицеров противника. 
В боях с фаш. авиацией геройски сра
жались лётчики 7-го истребит. авиакор
пуса ( ком. - ген.-майор авиации 
Е. Е. Ерлыкин) , к-рый был преобразован 
во 2-й гв. Ленингр. истребит. авиакор
пус (7 июля 1 943) . Среди кораблей Балт. 
флота гв. звание было присвоено эс
кадренному миноносцу «Стойкий• 
(ком. - капитан-лейт. Б. П. Левчен
ко) ,  минному заградителю «Марти" 
(ком. - капитан 1 -го ранга Н. И. Ме
щерский ) ,  тральщику «Т-205• (ком. -
ст. лейт. Е. Ф. Шкребтиенко) (апр. 
1 942) , подводным лодкам «Л-3• (ком. -
капитан 3-го ранга П. Д. Грищенко ) ,  
«Щ-303• (ком. - капитан 3-го ранга 
И. В. Травкин) , «Щ-309• (ком. 
капитан 3-го ранга И.  С. Кобо) ( 1  мар
та 1 943) . В боях под Л. образцово вы
полняла боевые задания командова-

нии 1 0 1 -11 мор. ж.-д. арт. бригада (ком. -
ген.-майор береговой службы Д. С. Смир
нов) . Её личный состав показал стой
кость, мужество и организованность, 
за что она была преобразована в 1 -ю 
гв. мор. ж.-д. арт. бригаду (22 инв. 
1 944) . Всего в ходе Ленингр. битвы 
звания гвардейских были удостоены 
дес ятки соединений и частей Сухопут. 
войск, ВВС и ВМФ. М ногие из 
них награждены орденами, им присвое
ны почётные наименования. После 
окончания Вел. Отеч. войны в Л. возвра
тился Гв. ск (45-11, 63-11 и 64-11 ед) , к-рый 
был торжественно встречен ленинград
цами (см. Парад 8 июля 1 945) . 
ГЕГЕЛЛО Александр Иванович ( 1 89 1 -
1 965) , архитектор, поч. ч .  Академии 
стр-ва и арх-ры СССР ( 1 956- 64) . Чл. 
КПСС с 1 939. Окончил ИГИ ( 1 920) и 
ВХУТЕ И Н  ( 1 923) , преподавал в Пет
рогр. политехн. ин-те ( 1 920-24) и в 
ЛИИКСе ( 1 928-33 ) .  В 1 937-48 пред. 
правления Ленингр. союза сов. архитек
торов, в 1 948-50 рук. Ленингр. филиа
ла Академии арх-ры СССР. Творчество 
Г. сложилось под влиянием И. А. Фоми
на. В кон. 20-х - нач. 30-х гг. участво
вал в разработке новых типов обществ. 
зданий для Л. - домов культуры, ки
нотеатров. Работам Г. присущи про
стота и монументализация архит. форм, 
функционально оправданная планиров
ка, тщательная разработка интерьеров: 
ДК им. А. М. Горького, Выборгский 
ДК ( 1 927, с Д. Л. Кричевским, 
Г. А. Симоновым) , к/т «Гигант• 
( 1 934-35, с Кричевским) . Г.  - один из 
авторов планировки и застройки Трак
торной ул. ( 1 925-27, с А. С. Николь
ским, Г. А. Симоновым) ,  кварталов Мос
ковского просп. ( 1 937- 40, с С. В. Ва
сильковским и др.) .  В 1 927 Г. создал 
пам.-шалаш в Разливе близ Л., в 1 939-
стелу в честь крейсера «Аврора• на 
наб. Красного Флота. В 1 94 1  руково
дил работами по маскировке Смольного, 
с 1 944 - проектами восстановления и 
застройки Московского р-на. С 1 950 
жил и работал в Москве. 

С о ч.:  И з  тв о р чес к о г о  опыта. Л . •  1 962; В грозные 
дни 1 94 1 -ro . . .  , • сб.:  Белые ноч и ,  (в. 5 ( ,  Л., 
1978. , ' 
ГЕМ:АТОЛОГИИ И ПЕРЕЛИВАюtЯ 
КРОВИ ИНС1ИтУТ н.-и. Минздрава 
РСФСР (2-я Советская ул" 1 6 ) ,  осн. 
в 1 932 как Науч.-практич. ин-т перелива
ния крови, с 1 965 совр. назв. Разраба
тывает проблемы лейкозов, анемий и др. 
заболеваний крови; создания и примене
ния в леч. практике кровезаменителей 
и препаратов крови; иммунобиологич. 
несовместимости при трансплантации 
органов и тканей; науч. основы орг-ции 
службы крови и др. В Вел. Отеч. 
войну разрабатывал вопросы орг-ции 
безвозмездного донорства, методы кон
сервирования крови, создания крове
заменяющих и противошоковых жид
костей, применявшихся на фронте. 
В разработку указанных проблем боль
шой вклад внесли В. Д. Беляков, Л. Г. Бо
гомолова, Э. Р. Гессе, Н. Г. Карташев
ский, И. Р. Петров, З. А. Чаплыгина, 
В. Н. Шамов, А. Н. Филатов и др. 
Награждён ОР!!-· Труд. Кр. Знамени 



( 1 940) , Дружбы народов ( 1 982 ) .  На 
здании ин-та - мем. доска А. Н. Фи-
латову. , , 
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР, высш. чинов
ник гор. и губернских органов управ
ления. Первым Г.-г. в П. был А. Д. Мен
шиков ( 1 703- 27 ) .  Вновь должность Г.-г. 
введена в 1 78 1  в соответствии с «Учреж
дением о губерниях� 1 775. Г.-г. подчи
нился непосредственно императору, 
контролировал деятельность гор. и гу
бернской администрации ( гражданского 
губернатора, обер-полицмейстера, го
родского гоJJОВы, вице-губернатора ) ,  
а также суд. органов (уголовной и гражд. 
палат) ,  руководил подавлением массо
вых выступлений. В распоряжении Г.
г. - адъютанты и чиновники для осо
бых поручений, Канцелярия. Должность 
Г.-г. упразднена в 1 866. В условиях ро
ста рев. движения дважды (в 1 879-
80 и в период Рев-ции 1 905-07 ) вво-
ди.(lась должность Bpel)I. Г.-г. , 
ГЕНЕР�НЫЕ ПЛАНЫ РАЗВИПIЯ 
ЛЕНИНГРАДА, перспективные планы 
развития города, утверждённые обл. и 
гор. Советами нар. депутатов и Сов. Мин. 
СССР. Ген. план определяет комплекс 
социально-экон., инж. и градостроит. 
мероприятий, рассчитанных на 10-
25 лет. На основе ген. планов со
ставлялись пятилетние и годовые пла
ны развития города и его адм. р-нов, а 
также проекты планировки и застрой
ки жилмассивов и микрорайонов, маги
стралей и набережных, площадей, гра
достроит. узлов, комплексов и ансамб
лей. Первый вариант проекта плани
ровки Л. разработан в 1 932-35 под 
рук. Л. А. Ильина, Е. И. Катонина и 
Л. М. Тверского на основе изуче
ния сложившихся ист. тенденций фор
мирования Петербурга-Петрограда
Ленинграда и нереализованных на 
практике, но перспективных проектов 
планировки застройки города и его 
отд. частей. План предусматривал раз
витие собств. гор. территории вкупе с 
планировочным, окружающим р-ном -
агломерацией (т. н. Большой Л. ) ,  что 
должно было значительно разгрузить и 
оздоровить город: вредные пром. пр-тия, 
трансп. и складские устройства, а также 
до 30 % будущего населения предпола
галось вывести за гор. черту. 1 О наиб. 
перспективных поселений области прев
ращались в города-сателлиты (спутни
ки ) Л., где на основе местных сырьевых 
и энергетич. ресурсов должны бы
ли создаваться новые з-ды, ф-ки, 
науч. и культурные учреждения. Рост 
собственно города планировался кон
центрически, равномерно к С., В. и 
Ю. Старый центр с радиально-дуговой 
планировочной системой сохранился 
без изменений. Новое жил. и культурно
бытовое стр-во сосредотачивалось на ок
раинах, на терр. быв. рабочих застав, 
к-рые постепенно должны были ста
новиться благоустроенными жил. р-нами, 
застроенными новыми типами жил. и 
обществ. зданий. На о-вах Невской 
дельты планировалось создание общегор. 
приморской лесопарковой зоны. В 
1 935-39 в соответствии с пост. ЦК 

10•  

ВКП (б) и СНК СССР «Об отправных 
установках для разработки плана разви
тия гор. Ленинграда� создан новый ва
риант проекта планировки, рассчитан
ный на 1 0  лет, с преим. развитием города 
в юж. направлении (рук. авторского кол
лектива: до 1 938 арх. Л. А. Ильин, в 
1 938-40 арх. Н. В. Баранов) . Ген. 
план был утверждён Исполкомом Лен
горсовета 2 июля 1 939 и стал первым 
реальным планом, определившим стр-во 
и благоустройство города в предвоен. 
период. Прогрес. особенностью за
стройки Л. явилось стр-во не вдоль отд. 
магистралей, а целыми жилмассивами, 
в к-рых крупные обществ. здания 
играли важную rрадоформирующую 
роль. 2-й Ген. план по восстановлению и 
развитию Л. рассчитан на 1 0  лет, 
начал разрабатываться в блокадном го
роде под рук. Н. В. Баранова и 
А. И. Наумова (утверждён в 1 946-
48 ) .  Сохраняя и развивая ряд прогрес. 
тенденций предшествующего док-та, но
вый ген. план вернулся к принципу рав
номерного, концентрич. развития го
рода к С., В. и Ю. (проспекты Карла 
Маркса, Энгельса, Мориса Тореза, 
Шверника ) .  План предусматривал круп
ные реконструктивные мероприятия в 
сильно разрушенном старом центре с 
целью вернуть зданиям и ансамблям их 
первонач. облик, соэдание сети новых 
доминант с ансамблями площадей 
(Ленина, Комсомольская, Пионерская ) ,  
а также начало реализации идеи вывода 

ПЛАН РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДА 1935 года 
tCXEMAI  

Границы города на 1935 r. 
Границы города по плану развития 
Ленинграда 1935 r. 
Территория Ленинграда по плану 
развития города 1935 г. 

города к морю (застройка Большого 
просп. В. О., Наличной, Гаванской улиц) . 
3-й Ген. план, рассчитанный на 25 лет, 
разработан в кон. 1 950-х гг. под рук. арх. 
В. А. Каменского и А. И.  Наумова (одоб
рен в 1 962, утверждён Сов. Мин. 
СССР в 1 966) . В плане намечались суще
ственный рост жил. и культурно-бытово
го стр-ва (за счёт типизации и ин
дустриализации) , значительное увеличе
ние терр. города, выход его широким 
фронтом к берегам Фин. зал. Новые мик-
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рорайоны должны были формироваться 
крупными терр. комплексами, позволяю
щими создать единую застройку всех 
юж. и большей части се". р-нов Л., про
ложить и благоустроить сеть радиальных 
и дуговых магистралей (проспекты Ле
нинский, Славы, Металлистов, Писка
рёвский, Луначарского, Культуры) .  В 
плане содержались и предложения по 
осн. направлениям развития пригород
ной зоны Л. В 1 987 Политбюро 
ЦК КПСС рассмотрело и одобрило ген. 
план развития Л. и области на период 
до 2005, разработанный под рук. арх. 
Г. Н. Булдакова и предусматривающий 
комплексное развитие города и области 
как единого региона, целостного нар.
хоз. и социального комплекса. 

Лит.: Иэ и ст о р и и  с оветск о А а р х и текту р ы. 
1 9 1 7- 1 925 гr. Д окументы. и ма тер и алы, М . ,  
1 963, с .  1 8 - 1 9, 2 1 -22; Пл ани р овка Ленингр ада. 
М а тер и алы к д о кладу Отдел а плани р ов к и .  Л. ,  
1933 ;  С оциально-эк оном ичес к и е  установки к nп ани
р овке Ленингр ада и его плани р О1ючного р а й она . 
Л" 1 935; « А р х и текту р а  Ленингр а д а • ,  1 936, № 1 :  
1 939, N9 3 ;  Советска• а р х и текту р а .  Сб . Союза 
арх11тект ор оа СССР, М., 1 969, ( №J 1 8, с. 28. 44,  60. 
7 1 ;  К а м ен с к и й  В. А.., Н а у м о в А . , ,  
гр ад. Гр адост р о и тельные п р облемы р а зв и т и я, 
Л" 1 973; В оэ р ождение. В осп оминани w, очер к и  и до
кументы, Л . ,  1 977, с.  5- 1 8, 77-86; «СиАЛ•.  
1 976, № 7; «Л П•, 1 986, № 7. 
ГЕОГРАФНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
СССР (пер. Гривцова, 10 )  (в 1 845-
50, 1 9 1 7-26 Р у с. г е о г р. о б-в о, в 
1 850- 1 9 1 7  И м п. р у. с. г е о г р. о б-в о, 
в 1 926-38 r о с. г е о г р. о 6- в о, с 19 38 
В с е с. г е о г р. о б-в о - ВГО, или ГО 
СССР) , одно из старейших геогр. об-в 
мира. Учреждено 6 авг. 1 845 в П. по 
инициативе учёных Ф. П. Литке, К. М. 
Бэра, Ф.  П. Врангеля и др. С первых лет 
существования считало своей гл. зада
чей сбор и распространение полных и 
достоверных геогр. сведений. г. о. со
стоит при секции наук о Земле Преэ. 
АН СССР. Высш. орган Г. о. - съезд, 
созываемый каждые 5 лет; в пере
рыве между съездами Г. о. руководят 
Учёный совет, избираемый съездом, и 
его През. (находится в Л.) во главе с 
президентом. 

До Окт. рев-ции председателями Г. о. 
формально числились вел. князья Кон
стантин Николаевич ( 1 845- 1 892) и 
Николай Михайлович ( 1 892- 1 9 1 7 ) ,  
фактически же об-вом руководили ви
це-пред.: Литке ( 1 845-50, 1 857-73) , 
М. Н. Муравьёв ( 1 850-57) , П. П. Семё
нов-Тян-Шанский ( 1 873- 1 9 1 4 ) ,  Ю. М. 
Шокальский (с 1 9 1 4 ) . Пред. ГО СССР 
(с 1 930-х гг.; офиц. с 1 945 преэ. ) :  
Ю. М .  Шокальский (до 1 931 ) ,  Н .  И .  Ва
вилов ( 1 93 1 -40) , Л. С. Беrч  ( 1 940-
50) , Е. Н. Павловский ( 1 952-64 ) ,  
С. В .  Ка. 1есник ( 1 964- 77 ) ,  А .  Ф .  Треш
ников (,: 1 978) . Почётные преэ. ГО 
СССР: Шокальский ( 1 93 1 -40 ) ,  В. Л. 
Комаров ( 1 940-45) , В. А. Обручев 
( 1 947-51> ) .  Центр. орг-ция И Jll.<tc t ж. 
«Известия• (с  1 865) , «Записки• (с 
1 846 ) ,  «Географические сборники• (с 
1 952) , •доклады отделений и комис
сий• (с 1 967) , монографии и др. Г. о. 
насчитывает ( 1 990) ок. 30 тыс. чел., 
геогр. об-ва союзных республик, фи
лиалы (крупнейший - Московский) и 
пр. В Л. находятся Центр. б-ка Г. о. 
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(св. 500 тыс. тт.)  и науч. архив (св. 
100 тыс. док-тов) .  С 1 956 ГО СССР вхо
дит в Междунар. геогр. союз. В Г. о. 
имеетси Комиссии по изучению Л. и 
Ленингр. обл. 

Здание ГО СССР построено в 1 907-
10 (арх. Г. В. Барановский) . 

Лur.: 6 е р  r Л. С., Всесо�оэное Геоrрафнче
аое o6Ull'creo за 1 00 леr, М.-Л., 1 946; Геоrрафн
чесаое общество за 1 25 лет, Л., 1 970. 

гво�огии и ГЕОХ�НОЛОГИИ 
ДОКЕМБРИЯ ИНС111ТУТ АН СССР 
(наб. Макарова, 2) , осн. в 1 967 на ба
зе Лаборатории геологии докембрии.  
Осн. направлении исследований: изу
чение вещественного состава и строе
нии земной коры и верх. мантии в 
докембрии; литологии и геохимии оса
;.1u•1ных и вулканогенно-осадочных комп
лексов докембрии; геол. и петрологич. 
закономерности развитии докембрий
ских магматич. и метаморфич. форма
ций; разработка радиометрич. методов 
дли создании изотопной геохронологич. 
шкалы докембрии; изучение эволюции 
земной коры и мантии, ранних этапов 
развитии Земли, закономерностей фор
мировании месторождений полезных 
ископаемых в типовых структурах до
кембрии. Деительность ин-та связана с 
именами Э. К. Герлинга, Н. А. Елисеева, 
К. О. Кратца, В. А. Николаева, С. В. Об
ручева, А. А. Полканова, Д. В. рунд
квиста. Здание ин-та - пам. арх-ры, 
быв. сев. пакгауз Биржи ( 1 826-
32) . , 
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
Всесоюзнаи Мин-ва геологии СССР 
( Средний просп., 74) ,  осн. в 1 882. В го
ды Вел. Отеч. войны не прекращала ра
боту. В фондах ( 1990) св. 1 млн. ед. хр" 
в т. ч. уникальные издании по геоло
гии, св. 1 50 тыс. геол. карт. Ежегодно 
обслуживает св. 5 тыс. чел., выдаёт ок. 
675 тыс. произв. печати. Науч.-метод. 
центр геол. б-к страны, отраслевое де
позитарное хранилище геол. лит-ры; ве
дёт междунар. книгообмен с 466 орг
циими в 68 странах мира. Обслуживает 
науч. учреждении, орг-ции, экспедиции. 
Филиал -; в Москве. , 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНС111ТУТ Все
союзный им. А. П. Карпинского 
( ВСЕГЕИ) н.-и. Мин-ва геологии СССР 
( Средний просп., 74) , осн. в 1 93 1  на базе 
Геологического комитета (до 1 939 
Центр. н.-и. геол.-разведочный ин-т, 
Ц НИ Г РИ ) .  В 1 982 ин-ту присвоено ими 
А. П. Карпинского. Занимаетси комп
лексным геол. изучением СССР и зако
номерностей размещении полезных ис
копаемых, составлением сводных геол. 
карт, разработкой методики геол. съём
ки и поисков твёрдых полезных иско
паемых, осуществлиет метод. руковод
ство стратиграфич., петрологич., геохим" 
прогнозно-металлогенич. работами Мин
ва геологии СССР. При ВСЕГЕИ дей
ствуют Межведомств. стратиграфич. 
к-т, Науч.-редакц. совет Мин-ва геоло
гии СССР по апробации геол. карт, 
Всес. палеонтологич. об-во и др. Деи
тельность ин-та связана с именами 
Ю. А. Билибина, А. А. Борисяка, А. П. 

Герасимова, И. И. Горского, Ю. А. Жем
чужникова, А. Н. Заварицкого, В. К. 
Котульского, Д. В. Наливкина, В. П. Не
хорошева, Н. Ф. Погребова, П. И. Пре
ображенского, С. С. Смирнова, П. И. Сте
панова, П. М. Татаринова, В. И. Явор
ского и др. учёных. Награждён орд. Ле
нина ( 1 97 1 ) .  Здание ин-та построено в 
1 9 1 2 - 1 4  (арх. А. А. Полещук, при учас
тии арх. М. Г. Преображенского, И. И. 
Померанцева) .  
ГЕОЛОГЙЧЕСКИЙ комитЕт (Г е -
о л к о м) ,  первое гос. геол. учреждение 
в России. Соэд. в 1 882 при Горном де
партаменте. Помещалси на 4-й линии 
В. О., 1 5. Занималси систематич. изу
чением геол. строении терр. России и 
её минеральных богатств, составлением 
общей геол. карты и карт отд. горно
пром. р-нов (Донбасс, Урал, Кузбасс 
и др. ) ,  оказывал содействие разл. ве
домствам в решении практич. вопро
сов, свизанных с геологией и развед
кой полезных ископаемых. В Г. к. сфор
мировались отеч. геол. школы: регио
нальной геологии и геол. картографии, 
палеонтолого-стратиграфическаи, гео
логии угли, нефтиной геологии, гео
логии рудных месторождений, гидрогео
логии, четвертичной геологии и геомор
фологии. Дир. Г. к.: Г. П. Гельмерсен 
( 1 882) , В. Г. Ерофеев ( 1 882-84) , 
А. П. Карпинский ( 1 885- 1 903, поч. дир. 
в 1 903-29 ) ,  Ф. Н. Чернышёв ( 1 903-
1 4 ) , К. И. Богданович ( 1 9 1 4- 1 7 ) ,  В. Н. 
Вебер ( 1 9 1 7- 1 8) , А. К. Мейстер 
( 1 9 1 8-21 ) ,  А. Н. Рибинин ( 1 92 1 -23) . 
Н. Н. Яковлев ( 1 923-26 ) ,  Д. И. Мушке
тов ( 1 926-29 ) .  С Г. к. связана также 
деительность видных геологов: Н. И. 
Андрусова, А. Д. Архангельского, А. А.  
Борисика, Н.  К. Высоцкого, А. П. Ге
расимова, Д. В. Голубитникова, И.  М. 
Губкина, А. Н. Заварицкого, А. Н. Криш
тофовича, Л. И. Лутугина, 8. К. Котуль
ского, С. И. Миронова, И. В. Мушкето
ва, Д. В. Наливкина, В. П. Нехорошева, 
С. Н. Никитина, К. Н. Паффенгольца, 
Н. Ф. Погребова, П. И. Преображен
ского, М. М. Пригоровского, М. П. руса
кова, Н. Н. Славинова, П. И. Степанова, 
Я. С. Эдельштейна, В. И. Яворского, 
С. А. Яковлева и др. В 1 923 Г. к. был оп
ределён как учреждение, организующее, 
осуществлиющее и регулирующее все 
геол. и геол.-разведочные работы обще
гос. значении;  uы,1и созданы 1 () регио
нальных отделений и представительств 
Г. к. В 1929 функции Г. к. переданы в 
Гл. геол.-разведочное управление при 
Преэ. ВСНJ(. На базе н.-и. подразделе
ний Г. к. созданы отд. ин-ты, к-рые в 
1931  были объединены в Ц НИ Г РИ (с 
1 939 ВСЕГЕИ - Всес. геол. ин-т) , кро
ме Всес. геол.-раэведочного нефтино
го ин-та ( В НИГРИ) . 

Лиr.: К л  е о n о в И. Л., ГеолоrическиА комитет. 
1 882- 1 929 гr. Истори• геологии в России, М .• 
1 964. 

Г�ОЛОГОРАЗВ�ДОЧ НЫЙ НЕФТЯ
нОй ИНСТИТУТ Всесоюзный н.-и. 
( В НИГРИ) Мин-ва геологии СССР 
(Литейный просп., 39) , выделилси из 
состава Геологического комитета в 1 929. 
Осн. науч. направления: исследование 

происхождении нефти, газа и конден
сата; изучение закономерностей форми
ровании и пространственного размеще
ния нефтиных и газовых месторожде
ний; прогнозирование и геол.-экон. оцен
ка нефтегазоносности как отд. террито
рий и акваторий СССР, так и страны в 
целом; омсн<>Rа ниt' направлений геол. 
поиска; разработка метод. основ экон. 
оценки ресурсов углеводородов; соэдание 
банков данных и автоматизированных 
систем управлений геол.-разведочными 
работами на нефть и газ; изучение не
традиц. объектов и источников углево
дородного сырьи; палеонтолого-страти
графич. изучение нефтегазоносных тер
риторий. В ин-те впервые оформились 
новые науч. направления: матем. геоло
гии, палеомагнитные исследования, ме
таллогения нефтей и битумов и техноло
гии комплексного их использовании. 
Деительность ин-та свизана с имена
ми видных геологов: Н. Б. Вассоевича, 
М. Ф. Двали, К. П. Калицкого, Н. А. Куд
ривцева, С. И. Миронова, В. Д. Налив
кина, С Г. Неручева, Б. С. Соколова, 
Н. Н. Субботиной, В. А. Успенского. 
В ин-те ( 1990) : 9 науч. отделов, опытно
эксперим. мастерскаи, вычислит. центр 
и автоматизированная система науч.
техн. информации по геологии нефти 
и газа, отделение в г. Ухта; аспиранту
ра (очнаи и заочная ) .  Награждён орд. 
Труд. Кр. Знамени ( 1 979) . Иэдаёт •Тру
ды• (с 1 930) . Размещается в здании 
быв. Пашкова дома. 

Лит.: М а к  а р  о в К. К., SО-летие Всесо1Озноrо 
иефт11ноrо научно-исследоаательскоrо геолоrораз
КАочноrо института, сСоветскаа геологии•, 1980, 
№ 6. 

ГЕОРГИЕВСКИЙ ЗАЛ (Б  о л ь ш о й 
т р о н н ы й ) Зимнего дворца, располо
жен между его воет. фасадом и М. Эрми
тажем. Открыт в 1 795 (арх. Дж. Кварен
ги) в день св. Георгии (отсюда назв.) ,  
служил дли торжественных приёмов. 
В торцовой части огромного зала (пл. 
800 м2 ) был установлен трон ( 1 7 1 4, 
англ. мастер К. Клауэен; ныне в Петров
ском зале) на мрам. ступенчатом осно
вании, стены зала были отделаны раз
ноцветным мрамором. Г. э. был уЮ1что
жен пожаром 1 837, в 1 84 1  восстановлен 
арх. В. П. Стасовым, к-рый сохранил 
осн. пропорции зала, но создал новую 
конструкцию потолка (медные JDICTЫ 
подвешены к перекрытию) , ввёл колон
наду коринфского ордера (из белого 
каррарского мрамора ) ,  несущую лёrкие 
хоры по всему периметру зала, и боль
шое кол-во бронз., эолочёных деталей; 
наборный пол Г. э. состоит из 16 пород 
дерева. Ныне в Г. э. экспонируетси колл. 
декор.-прикладного иск-ва. 
ГЕРБ Санкт-Петербурга. Прообраз гор. 
Г. - эмблема, помещённаи на ротных 
эиамёнах С.-Петерб. полка в 1 7 1 2, -
красное полотнище, в верх. углу к-рого 
у древка золотом изображено пылающее 
сердце под золотой короной и с сереб
ря ной книжеской мантией. Эмблема 
•коронованное сердце• заимствована из 
герба А. Д. Меншикова (создателя и 
шефа полка ) ,  пожалованного ему в 
1 707 вместе с титулом •светлейший 



князь Ижорский�" В 1 720-х гг. товарищ 
(зам.)  герольдмейстера граф Ф. Санти 
составил для знамён полка новую эм
блему: в червлёном поле золотой ски
петр, за к-рым положены накрест 2 се
ребряных якоря (морской и речной) .  
Этот рисунок включён в составленный 
в 1 729-30 т. н. Гербовник Миниха, 
в к-ром представлены св. 80 гербов 
«ДЛЯ малевания на знамёнах•. Впервые 
сочинённая Санти эмблема упомина
ется в качестве гор. Г., к-рый «уже 
учреждён•, в ответе Герольдмейстер
ской конторы ( 1 74 1 )  на предложение 
Комиссии о С.-Петерб. строении «учи
ниты общегор. Г. В 1 757 изображение 
гор. Г. помещено на пробной 5-копе
ечной монете, в 1 740-50-х гг. исполь
зовалось на пробирном клейме С.-Пе
терб. «пробировальной палатки» для 
клеймения изделий из драгоценных 
металлов. 7 мая 1 780 Г. официально по
жалован городу. На основании высочай
ше утверждённых «Правил• оформле
ния земельных гербов ( 1 857) гор. Г. 
принял след. вид: щит с изображением 
скипетра и скрещённых якорей увенчан 
имп. короной с лазоревыми лентами, 
за ним помещались два скрещённых 
скипетра. 5 июля 1 878 этот Г. утверж
дён как Г. С.-Петерб. губернии. 

Л11r.: С о б о л е а а Н. А., Старинные гербы рос
сийских rородо•. М., 1985; М е д • е д е •  М. Ю .• 
Ге_рб rорода на Неее, сЛП•. 1 988, № 8.  

ГЕРМАН Александр Викторович 
( 1 9 1 5-43) , один из рук. партиз. дви
жения в Ленингр. обл. в Вел. Отеч. 
войну, Герой Сов. Союза ( 1 944, поем.) , 
полк. ( 1 943) . Чл. Коммунистич. пар
тии с 1 942. Род. в П. С 1 933 в Кр. Ар
мии. Окончил Орловское бронетанк. 
уч-ще ( 1 937 ) .  В 1 939-40 слушатель 
Воен. академии им. М. В. Фрунзе. 
С авг. 1 94 1  зам. ком. по разведке 2-й 
Особой партиз. бригады. В мае 1 942 -
сент. 1 943 ком. 3-й Ленингр. партиз. 
бригады (с сент. 1 943 им. Г . ) . Погиб 
в бою. Именем Г. в 1 964 названа но
вая улица - ул. Партизана Германа 
(между Петергофским ш. и просп. 
Народного Ополчения ) .  

Л11r .: В о с к р е с е н с к и А М., Герман ведет 
бригаду, Л., 1 965; М а с о л о •  lt В., Ленинград 
• сердце моем, М . •  1 9 8 1 .  

ГЕРМАН Александр Петрович ( 1 874-
1 953) , учёный в области горной меха
ники, акад. АН СССР ( 1 939) . В 1 897 
окончил Петерб. ун-т, в 1 903 - Петерб. 
горный ин-т, где преподавал с 1 907 
(с 1 9 1 4  проф. ) .  Разработал теоретич. 
основы горной механики. Основополож
ник динамики рудничного подъёма. 
В 1 9 1 2  аналитически установил усло
вия наивыгоднейшей термодинамич. 
отдачи паровых турбин, дал точное урав
нение теоретич. напора турбомашин. 
Обосновал пути развития сов. турбо
маш-ния на принципах серийного про
из-ва. На здании Горного ин-та (наб. 
Лейтенанта Шмидта, 45) , где в 1 903-
53 жил и работал Г., - мем. доска. 
ГЕРМАН Юрий Павлович ( 1 9 10-67 ) ,  
писатель, киносценарист. Чл. КПСС 
с 1 958. В Л.  с 1 929. Учился в техникуме 
сценич. иск-ва. В 1 930 опубл. первые 
рассказы в ж. «Юный пролетарий", ра-

ботал в ред. многотиражной газ. «Голос 
бумажника•; знакомство с фабричной 
жизнью отразилось в романе « Вступле
ние• ( 1 931 ) .  Внимание отеч. и заруб. 
читателя привлёк «роман характеров• 
« Наши знакомые• ( 1 934-36; сценарий 
одноим. фильма, 1 969) с его яркими 
приметами эпохи, специфически ле
нингр. жизни 30-х гг. Документ. мате
риал о Ф. Э. Дзержинском использован 
в серии рассказов о нём (частично опубл. 
в 1 938, полностью - в 1 955) . М ноголет
ние дружеские отношения с работни
ками Ленингр. уголовного розыска дали 
материал для повестей «Лапшин» ( 1 937) 
и «Алексей Жмакин• ( 1 938) , составив
ших роман «Один год• ( 1 960) . В 1 941  
опубл. « Рассказы о Пирогове• (Гос. пр. 
СССР, 1 948, за сценарий ф. «Пирогов• ) .  
Во время Вел. Отеч. войны Г .  - корр. 
ТАСС и Совинформбюро на Карельском 
фр. и Сев. флоте. История создания рус. 
флота в петровскую эпоху, стр-во П. 
показаны в ист. романе « Россия моло
дая• ( 1 952) на фоне панорамы нар. жиз
ни (одноим. телефильм в 9 сериях, 
1 983) . Осн. произв. Г. - роман-трило
гия: «дело, которому ты служишы 
( 1 957) , «дорогой мой человек• ( 1 96 1 ) ,  
«Я отвечаю за всё• ( 1 964) ; киносцена
рии «Семеро смелых• ( 1 936, в соавтор
стве с С. А. Герасимовым) , «Дело Ру
мя.tsцева• ( 1 956, в соавторстве с И. Е. 
Хейфицем) . Г. был зав. отделом прозы 
ж. «Звезда• ( 1 938- 5 1 ,  исключая го
ды войны ) .  В 1 948-67 жил на Мар
совом поле, 7 (мем. доска) ; обста
новка кабинета Г. скрупулёзно вос
произведена его сыном - кинореж. 
А. Ю. Германом в ф. «Мой друг Иван 
Лапшин•. Похоронен Г. на Богослов
ском кладб. 

Лu<.: Ф а  А н 6 е р г Р.. Ю. Герман. Крнтнко
биографи•ескиА очерк. л. .  1 970; Л е а и н Л., Дни 
наwеА жизни. Книга о Ю. Германе и его друзь11х, 
м., 1 984. ' 
ГЕР6ЯМ-КАТЕРНИКАМ ПАМЯ Т
НИК, открыт в 1 973 в р-не пл. Мор
ской Славы бJD1з Выставочного городка 

, на Васильевском о-ве (арх. А. Г. Травни
ков) . На протяжённом гранитном поста
менте подлинный торпедный катер КБФ 
«Комсомолец•, к-рым в годы Вел. Отеч. 
войны командовал Герой Сов. Союза 
А. И. Афанасьев (восстановлен на Су
достроит. з-де) . На постаменте надпись: 
« 1 94 1 -45. Героическим морякам тор
педных катеров Балтики». Перед пам. на 
площадке, вымощенной бетон. плитами, 
установлены флагштоки, на к-рых в дни 
праздников поднимаются Гос. и Воен.
мор. флаги. 
ГЕРЦЕН Александр Иванович ( 1 8 12-
1 870) , революционер-демократ, публи
цист, писатель, философ. Впервые при
ехав в П. в 1 836, Г. был в нём ещё 3 ра
за, в т. ч. в 1 839, когда во время кратко
врем. приезда встречался с В. Г. Белин
ским. В мае 1 840 - июне 1 84 1  жил в 
доме Лерха (ныне ул. Герцена, 25; мем. 
доска) ,  служил в Мин-ве внутр. дел. 
В 1 84 1  за «распространение неоснова
тельных слухов• - резкий отзыв в пись
ме к отцу о «душегубстве» царской по
лиции - был выслан из П. в Новгород 
с определением на службу вне столиц. 
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Памятник Героям-катерникам. 

В нояб. 1 846 Г. снова в П" останав
ливался у И. И. Панаева (встречался 
с Ф. М. Достоевским, В. А. Сологу
бом, А. В. Никитенко и др. ) ,  откуда 
в янв. 1 847 направился в пожизненную 
эмиграцию, где в 1 853 осн. « Вольную 
рус. типографию•, издавал альм. «По
лярная звезда• и газ. «Колокол•; под
держивал связи с рев. подпольем в П. 
(см. tt3eМЛJ1 и воля» 1 860-х rr.) . О пе
терб. впечатлениях, б. ч. неблагоприят
ных, сообщал в письмах, дневнике 
(опубл. 1 875) , в 4-й ч. мемуаров «Бы
лое и думы» ( 1 852-68) . Живя в Моск
ве, Г. интенсивно iiе>rатался в петерб. 
журналах: в «Отечественных записках» 
опубл. своё первое худ. произв. - авто
биогр. повесть «Записки одного моло
дого человека•, соч. «Дилетантизм в 
науке• ( 1 842-43) , «Письма об изуче
нии природы• ( 1 844- 45) , статью «По 
поводу одной драмы» ( 1 843) ; в «Пе
тербургском сборнике• Н. А. Некрасо
ва ( 1 846) помещена статья из цикла 
«Капризы и раздумье•; в ж. «Совре
менник" напечатаны повести «Сорока
воровка• ( 1 848) , «Доктор Крупов» 
( 1 847) и приложением к журналу 
роман «Кто виноват?» ( 1 847) . Г. -
автор памфлета «Москва и Петер
бург• ( 1 842; расходился в списках; 
опубл. в 1 857 в «Колоколе•) ,  в к-ром П. 
предстаёт «городом без истории» и без 
будущего, не имеющим ничего «самобыт
ного»: «Петербург - воплощение обще
го отвлечённого понятия столичном го
род.а». Деятельному, чиновничье-расчёт
ливому с чертами европ. цивилизован
ности П. он противопоставлял бесцель
ную, «Семейственную» и «усыпляющую» 
Москву. Вместе с тем в «судьбе» П. ви
дит «Что-то трагическое, мрачное и 
величественное» (ер. полемич. статью 
«Петербург и Москва» Белинского ) .  
В 1 908 в П. создан кружок им. Г., к-рый 
организовал в 1 9 1 2  празднование 1 00-
летия со дня его рождения. В 1 920 име
нем Г. названа улица (см. Герцена 
улица) . 

Лur.: П е  р к а л  ь М" Герцен в Петербурге, Л" 
1 97 1 ;  П р о к о ф ь е •  В" Герцен. 2 изд" М" 1 987; 
П и  р у м о в а Н. М., А. Герцен - револ1Оционер. 
мыслитель, человек, М., 1 989. 

ГЕРЦЕНА УЛИЦА (до 1 920 Б. М о р
е к а я, Б. Г о  с т  и н  а я, М о р  с к а я ) ,  
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Улица Герцена. 

между Дворцовой пл. и наб. Крюкова 
кан. Начинаетси от арки Гл. штаба, пе
ресекает Невский просп., ул. Дзержин
ского, просп. Майорова и Исаакиевскую 
пл. Названа в честь А. И. Герцена. 
Возникла в нач. 1 8  в. в Мор. слободе 
(отсюда прежние назв. ) . В 1 738 после 
пожара проложена заново. В 1 740 пост
роен новый гостиный двор купца Чир
кина (отсюда прежнее назв. ) .  Вначале 
пролегала между совр. переулками Кир
пичным и Подбельского. В 1 762 про
должена до Невского просп. К 1 850 
включила участок от Невского просп. 
до Дворцовой пл., с 1 887 в совр. грани
цах. Застройка кам. домами началась 
с 1 740. В р-не Г. у. (д. 6 1 )  нахо
дилась усадьба М. В. Ломоносова. В 
18- 1 9  вв. построены и перестроены 
Демидова дом (д. 43) , Гагариной дом 
(д. 45, ныне Дом комrюзиторов) ,  дом 
Половцова (д. 52, ныне Дом архитек
тора) . В кон. 1 9  - нач. 20 вв. пост
роены д. 38, в к-ром располагалось Об
щество rюощрения художеств и Изда
телы:тво Евгеньевской общины (ныне 
Ленингр. отделении Союза художников 
РСФСР и Худ. фонда ) ,  д. 37 н 40 -
страховые общества, ныне в д. 37 Северо
Западное речное пароходство. В 1 907-
13 сооружён д. 3/5 - Азовско-Донской 
коммерч. банк (арх. Ф. И. Лидваль, 
скульп. В. В. Кузнецов) , ныне Между
городная телефонная станция, в 1 9 1 1 -
1 2  - д. 39 - г-ца «Астория•, в 1 9 12-
14 - д.  15  - Рус. торг.-пром. банк (арх. 
М. М. Перетиткович) . В 1 930- 34 пост
роен д. 18 (арх. Л. В. Руднев, Я.  О. Свир
ский ) ,  ныне Текстильной и лёгкой про
мышленности институт, в 1 940 - д. 58 
(арх. П. М. Гринберг, Г. С. Рай ) ,  ныне 
ДК рабоТНИКОВ СВИЗИ. На Г. у.: Детская 
библиотека (д. 33) , Авиационного при
боростроения институт (д. 67 ) .  
«ГИГАНТ. ( Кондратьевский просп., 
44) ,  кинотеатр. Открыт в инв. 1 936; зда
ние построено в 1 933-35 (арх. А. И. 
Гегелло, Д. Л. Кричевский) . В 30-х rr. 
«Г.» - самый большой кинотеатр в Л. 
Имеет 2 зала ( 1 3 1 2  и 300 мест) с широ
коформатным экраном и широким эк
раном. Гл. фасад монумент. здании ки
нотеатра акцентирован многоколонным 
портиком и гигантским витражом над 

ним в виде стилизованного киноэкра
на; скульпт. панно, расположенные по 
сторонам витража, воспроизводит кад
ры из сов. кинофильмов. 
ГИДРОЛОГНЧЕСКИА инсmтУт 
Государственный ( ГГИ) Гос. к-та 
СССР по гидрометеорологии и контро
лю природной среды ( 2-и лииии В. О., 
23) ,  центр. н.-и. учреждение по изуче
нию вод суши (рек, озёр, водохранилищ, 
болот) . Осн. 7 окт. 1 9 1 9, в 1 930 пере
дан в ведение Гидрометеорологич. 
службы СССР. Ьu;1ьшаи роль в создании 
и развитии ГГИ принадлежит В. Г. Глуш
кову и В. А. Урываеву. В ГГИ работали 
Л. С. Берг, М. А. Великанов, Н. Н. Пав
ловский, Д. Л. Соколовский, С. А. Хрис
тианович, Ю. М. Шокальский и др. ГГИ 
имеет Гл. эксперим. базу (пос. Ильичёво 
в р-не Зеленогорска ) ,  вычислительный 
центр и Валдайский филиал (в г. Вал
дай) ;  аспирантуру (очную и заочную) , 
Совет по защите докторских и канди
датских диссертаций по гидрологии 
суши и водным ресурсам. Награждён 
орд. Труд. Кр. Знамени ( 1 944) . Издаёт 
«Труды» (с 1 936) . в здании гги нахо
дитси Гидрометеоиздат. 
ГИДРОМЕТЕОИЭДА Т (2-и линии В. О., 
23) ,  изд-во Гос. к-та СССР по гидроме
теорологии и контролю природной сре
ды. Осн. в 1 934. Имеет отделение в 
Москве. Выпускает науч., науч.-техн., уч., 
производств., науч.-популирную, спра
вочную лит-ру по метеорологии, гидро
логии, океанологии, в т. ч. продолжаю
щиеси издании «Ресурсы поверхностных 
вод СССР,. (с 1 963 ) ,  «Аrроклиматиче
ские ресурсы республик, краёв, облас
тей СССР» (с 1 968 ) ,  «Климаты боль
ших городов» (с 1978 ) ,  ежемес. ж. «Ме
теорологии и гидрологии» (с 1 935) , 
ежегод. науч.-популирный сб. «Человек 
и стихии» (с 1 962) . Ежегодно выпускает 
ок. 300 книг и брошюр тиражом ок. 
2 млн. экз. Награждено орд. «Знак По
чёта» ( 1 984) . Опорный пункт изд-ва -
маг. № 15 Ленкниги (Большой просп. 
п. с.,  57 ) .  
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГНЧЕСКИА ИН
СТИ'ГУТ (Малоохтинский просп., 98) , 
первый в мире специализированный вуз 
по подготовке инженеров-метеорологов, 
гидрологов, океанологов. Осн. в 1 930 на 
базе физ. ф-та Моск. ун-та. В Л. с 1 945. 
В ин-те ( 1 990) : ф-ты - метеорологич., 
гидрологич., океанологич. и заочный; 
подготовит. отделение; 20 кафедр, аспи
рантура (с 1 947) , ф-т повышении квали
фикации специалистов; филиалы в НИИ, 
30 лабораторий, уч. база под Л., океан
ское уч.-экспедиц. судно «Профессор 
Сергей Дорофеев», уч. гидрометцентр, 
вычислит. центр; фундам. б-ка (св. 300 
тыс. ед. хр. ) .  В ин-те учатси св. 3 тыс. 
студентов, в т. ч .  представители 60 стран 
мира. Уч. и науч. работу ведут 1 80 проф. 
и преподавателей, в т. ч. 40 д-ров и 1 50 
канд. наук. За годы существовании ин-т 
подготовил 1 7  тыс. специалистов. Деи
тельность ин-та свизана с именами 
акад. В. В. Шулейкина, ч.-к. АН СССР 
М. А. Великанова, О. А. Алекина, засл. 
деит. науки и техники Е. Б. Близника, 
пр()ф. Н. Н. Зубова, Б. П. Орлова, В. В. 

ТИмонова, С. П. Хромова и др. Ин-т из
даёт Сб. науч. труров (с 1 939) . 
ГИДРОМЕТЕОЦЕНТР (23-и линии 
В. О., 2а ) ,  науч., метод. и оперативное 
учреждение:, v.Jеспечивающс:.: в1.:с: vт
расли нар. х-ва разл. видами метеоро
логич., гидрометеорологич. и агрометео
рологич. прогнозов дли Л. и области. 
Образован в 1 983 на базе Ленингр. бю
ро погоды и Ленингр. гидрометеооб
серватории. Подчиниетси Сев.-Зап. терр. 
управлению по гидрометеорологии и 
контролю природной среды. Состоит из 
прогностич., метод. и режимно-справоч
ных отделов; ок. 40 метеостанций и ок. 
1 50 наблюдательных постов. г. издаёт 
науч.-прикладные справочники, ежегод
ники, ежемесичники по гидрометеороло
гии и климатологии. 

Здание Г. построено в 1 848; здесь 
обрабатывалась информации, поступав
шаи в центр. магнитно-метеорологич. 
обсерваторию (находилась во дворе 
Горного ин-та ) .  С 1 849 в этом здании 
разместилась Гл. геофиз. обсерватории 
(переехавшаи в кон. 1 940-х гг. в Лес
ное ) . 

Лит .: К у ч  е р  А. И ., Что могут •боги погоды•,  
•ЛП•,  1 987, № 6. 

гидю'IЕхЮtки инсmтУт Все
союзный н.-и. им. Б. Е. Веденеева 
( В НИИГ) Мин-ва энергетики и элект
рификации СССР (Гжатскаи ул., 2 1 ) ,  
осн. в 1 92 1  как Науч.-мелиорационный 
ин-т, с 1 9 3 1  Н.-и. гидротехн. ин-т 
( НИГИ ) .  В 1 946 ин-ту присвоено ими 
акад. Веденеева. Головнаи орг-ции в об
ласти теории и методов проектировании, 
стр-ва и эксплуатации гидротехн. соору
жений; гидравлич., тепловых и атомных 
электростанций, гидромеханич. оборудо
вании гидроэлектростанций. Теоретич. 
и эксперим. исследовании ин-та легли 
в основу проектировании и стр-ва Вол
ховской, каскада Свирских, Днепров
ских и Волжских ГЭС, Братской, Крас
ноирской, Усть-Илимской и более 1 60 
др. ГЭС, 70 тепловых и атомных элект
ростанций, энергетич. объектов за рубе
жом, судоходных и ирригац. каналов, 
др. воднохоз. объектов. В годы Вел. Отеч. 
войны сотрудники В НИИГ участвовали 
в создании оборонит. инж. сооружений 
на Ленингр. и Волховском фронтах, ле
довой дороги через Ладогу (см. •Дорога 
жизни•) ;  в эвакуации (г. Ташкент) ве
ли исследовании дли стр-ва ГЭС на реках 
Ср. Азии и Урала; с 1 943 занимались 
восстановлением Волховской, Днепро
вской, Верхнесвирской и др. ГЭС. В 1 959 
организован Сибирский филиал ин-та 
( СибВНИИГ) в Красноирске, в 1 96 1  -
производств . ..;" J"' 11 Н..11н.:, н 11"н1 vроде 
и Днепродзержинске. Награждён орд. 
Труд. Кр. Знамени ( 1 97 1 ) .  Издаёт «Из
вестия• (с 193 1 ) .  
ГИМ нАэии, ер. общеобразоват. уч. 
заведения. В дорев. России создавались 
ГЛ. обр. ДЛЯ ПОДГОТОВКИ В уН-ТЫ ИЛИ К 
службе в гос. учреждениях. Первой в П. 
была Академическая гимназия ( 1 726) .  
По уставу 1 804 открылась 4-летняя все
сословная губ. гимназия ( 1 805) с много
предметной (энциклопедической ) про
rраммой. Помещалась на Б. Мешанской 



ул. (ныне ул. Плеханова, 27/ 1 2) .  В 1 8 1 1 
по проекту попечителя петерб. уч. окру
га С. С. Уварова преобразована в клас
сическую, первую в России (срок обуче
ния 7, с 1 8 1 8  - 8 лет) ; в уч. план введе
ны Древние языки, закон Божий, рус. 
яз.; исключены философия, полит. эко
номия, коммерч. науки, эстетика, сокра
щён курс естеств. наук. В 1 8 1 8- 22 гим
назия могла выпускать лучших воспи
танников с аттестатом, приравненным к 
университетскому, и т. о. получила ха
рактер высш. уч. заведения. В 1 822 раз
делилась на Высш. уч-ще (созд. из гим
назич. пансиона с целью подготовки чи
новников Для гражд. службы) ,  к-рое за
няло помещение на Б. Мещанской, и 
обычную гимназию с пед. уклоном (с 
ней был слит Учительский ин-т) , пере
ведённую в 1 823 в здание быв. Пантелей
моновского уч-ща (Гагаринская ул., ны
не ул. Фурманова, 23) . В 1 829 в губ. гим
назии училось 3 1 2  чел. В 1 830- 31  пе
терб. Г. получили порядковые номера: 
1 -й гимназией стал созданный в 1 8 1 7  
Благородный пансион при Гл. пед. ин-те 
(с 1 8 1 9  при ун-те) ; 2-й - Высш. уч
ще; 3-й - собственно губ. гимназия. 
Их деятельность строилась на основе 
школьного устава 1 828, по к-рому все Г. 
стали сословными (для детей дворян) , 
классическими (т. е. гуманитарными, 
с изучением др.-греч. и лат. язы�ов) . 
Уч. планы Г. в 1 840-50-х гг. неодно
кратно менялись. В 1 863 в П. было 
7 гос. Г. (ок. 3 тыс. уч-ся) : 4-я (Ла
ринская, по имени жертвователя П. Д. 
Ларина) открылась в 1 836, 5-я - в 
1 845, 6-я и 7-я - в 1 862. Согласно 
гимназич. уставу 1 864, были открыты 
прогимназии в составе 1 -4-х классов 
Г.; 7-я гимназия была превращена в ре
альную (без древних, но с новыми язы
ками, с расширенным естеств.-науч. 
циклом) ,  остальные 6 Г. и Введенская 
прогимназия - в классические с 2 древ
ними языками. В 1 8 7 1  все Г. стали клас
сическими, и только их выпускники мог
ли поступать в ун-ты; в 1 872 вместо ре
альных Г. созданы реальные училища. 
В 20 в. классицизм в Г. был ослаблен: в 
П. только в 3-й гимназии преподавали 
2 древних языка, в остальных - лишь 
латинский; новый гимназич. устав ( 1 9 1 4) 
закреплял отход от классич. образова
ния. 

В 1 -й гимназии учились В. И. Вернад
ский, Н. М. Коркунов. Здание (Иванов
ская, ныне Социалистическая, ул., 7/ 1 1 ) 
построено в 1 820-23, расширено в 
1 838-40 (арх. Н. Л. Бенуа) и 1 893-94 
(арх. В. А. Косяков) .  В 1 9 1 4- 1 6  по 
проекту арх. Л. П. Шишко при гимназии 
построен спорт. комплекс с первым в 
России крытым плавательным бассей
ном. Среди учеников 2-й гимназии -
Л. Н. Майков, С. А. Жебелёв, А. А. Фрид
ман, Н. Е. Лансере, А. А. Брянцев, Е. А. 
Мравинский. Здание построено в 1 803-
05, перестроено в 1 907- 1 3  (арх . Шиш
ко) .  В 3-й гимназии учились В. Я .  Стою
нин, Д. И. Писарев, А. С. Фаминцын, 
Ф. Ю. Левинсон-Лесинг, С. Я.  Маршак. 
Здание на Гагаринской ул. принадлежа
ло до 1 80 1  Партикулярной верфи, затем 

Гл. нар. уч-щу, с 1 805 Пантелеймонов
скому уч-щу. Корпус по Соляному пер. 
перестроен в 1 9 1 2- 1 3  (арх. Шишко ) .  
В 4-й (Ларинской) гимназии учились 
М. М. С,тасюлевич, А. М. Скабичевский. 
Корпус (6-я линия В. О. ,  15 )  построен 
в 1 835-36 (арх. А. Ф. Щедрин) . Адре
са других Г.: 5-я - Екатерингофский 
просп., 73; 6-я - Чернышевская пл., 2; 
7-я - Кирилловская ул., 1 1 ; 8-я - Q-я 
линия В. О., 8; 9-я - Большой просп. 
П. С., 37; 1 0-я - 1 -я рота Измайлов
ского полка, 7; 1 1 -я - Симбирская 
ул., 1 0; 1 2-я - наб. р. Фонтанки, 40; 
гимназия имп. Человеколюбивого об
ва - наб. Крюкова кан., 15; гимназия 
при имп. Ист.-филол. ин-те - Универ
ситетская наб., 1 1 . 

в о е н н ы е г. существовали в 
1 863-82 вместо кадетских корпусов, 
представляли собой закрытые общеобра
эоват. уч. заведения (для приходящих 
учеников в 1 873/74 уч. г. работала лишь 
3-я воен. гимназия в П.) с программой, 
близкой к реальным уч-щам. П. Ф. Лес
юфт организовал при 2-й Петерб. воен. 
гимназии курсы учителей гимнастики 
( 1 877) . После Февр. рев-ции кадет
ские корпуса назывались Г. воен. ве
домства. 

ж е  и с к и е  г. возникли в 1 858 по 
инициативе Н. А. Вышнеградского в ви
де Мариинских уч-щ (в 1 862 названы 
Г.) и жен. уч-щ Мин-ва нар. про
свещения (с 1 870 Г.) . Имели 7 клас
сов, 8-й дополнительный, педагогиче
ский. 

Среди ч а с т  и ы х Г. наиб. извест
ными были мужские - Мая гимназия, 
гимназия Я. Г. Гуревича, осн. в 1 869 
(угол Лиговской и Бассейной улиц, 
1 /43) ; женские - М. Стоюниной ( Ка
бинетская ул., 20) , кн. А. А. Оболенской 
(Басков пер., 8 ) .  

В 1 9 1 6  в П .  было 3 5  муж., 5 9  жен. 
Г. и прогимназий. После Окт. рев-ции 
как тип уч. заведений были упразднены. 

С кон. 1 980-х гг. в ходе преобразова
ния системы нар. образования на базе 
нек-рых ер. школ Л. создаются Г. (об
щеобраэоват. ер. уч. заведения с 
углублённым изучением ряда пред
метов. 

Лит.: Ал ё ш и н  ц е а И. А., История rимнази
ческого обраэованиJ1 • России (XVl l l  и XIX в. ) ,  
СПБ, 1 9 1 2; С о л о а ь ё в Д .  Н., ПJ1тидесJ1тилетие 
С.-Петербургскоil первой гимназии. 1 830- 1 880, 
СПБ, 1 880i К у р r а и о 1 и ч А. В., ИсторическаJI 
записка 75-летии С.-Петербургской второй гимна
зии, ч. 1 -3, СПБ, 1 880- 1 905; А н  и ч к о в Н., 
ИсторическаJI записка n•тидесJ1тилетиJ1 третьей 
С.-Петербурrской гимназии, СПБ, 1 873; Пятидеся
тилетие С.-Петербургской Ларииской гимназии. 
1 836- 1 886. СПБ, 1 886; И • а  н о •  К. А., Питиде
с•тилетие С.-Петербургской n•той гимназии. 
1 845- 1 895, СПБ, 1 896; Б у т к е в и ч К. Ф., Н и
к о л а е  • Л. П., Историческа• записка, изданная 
ко дню nJ1тидесJ1тилетиJ1 С.-Петербурrской wес
тоА гимназии .( 1 7. IV . 1 862 - 1 7. IV . 1 9 1 2 ) ,  СПБ, 
1 9 1 2; К у с о в Н. А., Двадцатиn•тилетие С.-Петер
бурrской седьмой гимназии. ( Бывшей второй nро
гимназии) .  1 867- 1 892, СПБ, 1 893; Памятная КНИJl<
ка С.-Петербургской восьмой гимназии, преобразо
ванной из V прогимназии. 1 874 - X X V  - 1 899, 
СПБ, 1 900; Ч е • а  к и н  с к и А А. И" Двадцати
п•тилетие С.-Петербургской десятой гимназии. 
1 87 1 - 1 896 гг. Историческаи записка. СПБ. 1 897; 
Семидеситипятмлетие гимназии имп. Человеко
любиаого общества. 1 820- 1 895 r., СПБ, 1 898; Пв
митнаJI книжка гимназии при имп. СПБ. историко
фипопогическом институте. 1 870- X X V - 1 895, 
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СПБ, 1 895; Б е т х е  р А. Н., Памятная книжка 
С.-Петербургских и Царскосельской женских гим
назий, СПБ, 1 888.  

ГИРГОлАВ Семён Семёнович ( 1 88 1 -
1 957 ) ,  хирург, акад. АМ Н СССР ( 1 944) ,  
ген.-лейт. мед. службы. Окончил ВМА 
( 1 904) ;  с 1 9 1 9  зав. кафедрой общей хи
рургии, в 1 937-42 и 1 946-53 - гос
питальной хирургии там же. Одноврем. 
с 1 932 науч. рук. НИ И травматологии 
и ортопедии (ныне им. Р. Р. Вредена ) .  
В 1 942-45 зам. гл. хирурга Кр. Армии. 
Осн. тр. по проблемам общей, воен.
полевой хирургии, травматологии. Гос. 
пр. СССР ( 1 943, совм. с др.) . Похоронен 
на Богословском кладб. На здании 
кафедры госпитальной хирургии (Бот
кинская ул .. 23) - мем. доска. 

Лит.: В а й н w т е й н В. f ., Жизнь и деитель
ность С. С. Гирголава, • Вестник хирургии•, 1 972, 
т .  1 08, № 1. 

глАвнля ГЕОФИЗНЧЕСКАЯ ОБ
СЕРВА т6РИЯ им. А. И. Воейкова 
(ГГО) (ул. Карбышева, 7 ) ,  центр. н.-и. 
учреждение, в к-ром проводятся иссле
дования в области физики атмосферы 
и климатологии. Осн. в 1 849, до 1 924 наз. 
Гл. физ. обсерваторией. С 1 872 стала 
публиковать бюллетень погоды, с 1 874 
организована служба штормовых пре
дупреждений. С 1 908 ведутся синоптич. 
исследования в области долгосрочных 
прогнозов. Декретом СНК РСФСР 
( 1 92 1 )  на обсерваторию было возложе
но руководство по восстаноВJiению и 
развитию метеорологич. службы. До 
1 929 гго - центр метеорологич. служ
бы страны. В 1 949 в связи со столетием 
гго было присвоено имя основополож
ника рус. климатологии А. И. Воейкова, 
а пос. Сельцы переименован в пос. Во
ейково ( Всеволожский р-н Ленингр. 
обл. ) .  Для проведения эксперим. работ 
располагает полевыми базами в Воей
ково и в Крыму ( Карадаг) . Имеется 
очная и заочная аспирантура. Работой 
обсерватории руководили академики 
А. Я .  Купфер (основатель и дир. с 1 849) ,  
К. С. Веселовский, Г .  И .  Вильб, Б. Б. Го
лицын, Л. М.  Кемц, М. А. Рыкачёв и 
др. Здесь работали также Н. Н. Кали
тки, С. И. Савинов, А. А. Фридман 
и др. учёные. Награждена орд. Труд. 
Кр. Знамени ( 1 967) . Издаёт «Труды• 
(с 1 934) . 

Лит.: Р ы к а ч ё в М. А., Исторический очерк 
Главной физической обсерватории за SO лет ее дек
тельности, СПБ, 1 899; Б у д ы  к о М.  И., Главная 
геофизическая обсерваторн• нм. А. И .  Воейкова, 
л., 1 969. 

ГЛАВНА� ПОЛИЦМЕЙСТЕРСКАЯ 
КАЮJ.ЕЛЙРИЯ, орган гор. упраВJiения 
П. в 1 7 1 8- 82. Учреждена при ген.-по
лицмейстере, к-рый подчинялся только 
Сенату и имп. ВJiасти. В штате Г. п. к. бы
ло ок. 30 чиновников ( 1 763) . Под её 
наблюдением работали квартирная, ар
хитекторская конторы, пожарная служ
ба, команда трубочистов, полицейская 
команда, 1 20 фурманов-возчиков по вы
возке гор. нечистот, полицейские штабы 
при �съезжих дворах" в частях города. 
В обязанности гор. полиции (св. 300 чел. 
в сер. 18 в.) и Г. п. к. входил надзор за 
выполнением указов по гор. стр-ву (до 
1 737, когда учреждена Комиссия о 



152 ГЛАВНОГО 
Санкт-Петербургсксм строении ) ,  бла
гоустройству, противопожарным меро
приятиям; регулирование гор. повиннос
тей, наблюдение за населением П" пас
портный контроль, предотвращение нар. 
волнений. Губ. реформой ( 1 775) , ре
формой полиции ( 1 782) и Жалованной 
грамотой городам ( 1 785) эти функции 
переданы губ. правлению, Приказу об
щественного призрения, казённой пала
те, Управе благочиния, Городской думе 
и др. В сер. 1 8  в. Г. п. к. находилась на 
наб. р. Мойки, в р-не Невского просп. 
(здание не сохр. ), , 
ГлАВIЮГО ШTAliA ЗДАНИЕ ( Двор
цовая пл" 6- 1 0 ) ,  пам. арх-ры ампира. 
Построено в 1 8 1 9-29 (арх. К. И. Росси) 
для Ген. (Гл.) штаба, др. воен. учреж
дений и Мин-в иностр. дел и финансов. 
Два монумент" сильнопротяж.ённых 
3-этаж.ных корпуса (ок. 580 м ) ,  вклю
чивших ранее существовавшие на пло
щади жил. дома ( 1 780-е гг" арх. Ю. М. 
Фельтен) , соединены величественной 
триумф. аркой (состоит из 2 частей, 
одна из к-рых оформляет въезд на пло
щадь, а другая завершает перспективу 
ул. Герцена со стороны Невского просп.) , 
являющейся композиц. центром здания. 
В её скульпт. убранстве раскрыта тема 
воен. триумфа, величия и славы России 
после Отеч. войны 1 8 1 2: колесница По
беды, статуи воинов, фигуры летящих 
Слав, композиции из оружия и воин
ских доспехов (листовая медь, скульп. 
С. С. Пименов, В. И. Демут-Малинов
ский) .  Фасады зданий, как крыльями 
охватывающие пространство площади, 
акцентированы колонными портиками, 
фланкирующими центр. арку и поддер
живающими композиц. узлы фасада. 
Согласованность осн. членений Г. ш. з. 
с Зимним дворцом создаёт целостный 
и гармоничный ансамбль Дворцовой пл" 
подчёркнутый и расположением триумф. 
арки напротив 3-пролётной арки проезда 
во двор Зимнего дворца. Органично впи
сался в ансамбль пристроенный в 1 845-
46 на угловом участке с Невским просп. 
3-этаж.ный дом Вольного экон. об-ва 
(арх. И. Д. Черник) , фасады к-рого по
вторяют членения Г. ш. з. Сохранилось 
убранство нек-рых интерьеров - анфи
лады помещений (в т. ч. Голубой зал и 
зал церкви в корпусе Мин-ва иностр. 
дел) , Суворовская лестница и вести
бюль быв. Мин-ва иностр. дел украшены 
росписью, барельефами, лепниной. В 
1 9 1 7  в здании находился Наркомат 
иностр. дел, позднее - Ащd. отдел Лен
облисполкома, Управление милиции, 
Штаб Л ВО. В годы Вел. Отеч. войны 
г. ш. з. было сильно повреждено арт
обстрелами, после войны проведена рес
таврация фасадов О \148-50) и интерье
ров 2-го этаж.а Мин-ва иностр. дел, об
ращённых к Мойке ( 1 949-50 и 1 964-
69, худ.-реставраторы А. Н. Ступни, 
Я. А. Казаков, М. М. Швабский, 6. А. Пу
говкин, В. П. Окорочков) .  

Лur.: Ж м п н и  с к и 111 Я.,  Здание Главного 
штаба. Исторический очерк, СПБ, 1 892; Л а •· 
р у к  П" Главный штаб, •ЛП•, 1 989, No 1 2. 

ГЛАВIЮЕ АРХИТЕКriРIЮ-ПЛАНИ
рс)воч tюЕ УПРАВЛЕнИЕ Исполко-

ма Ленгорсовета (ГлавАПУ) (пл. Ло
моносова, 2) , ведущая орг-ция гор. уп
равления по вопросам стр-ва, арх-ры, 
планировки, застройки и благоустройст
ва Л" гг. l lушкин, Павловск, Колпино, 
Петродворец, Кронштадт, Сестрорец
кого р-на и терр. лесопаркового защит
ного пояса. Существует с 1 925, перво
нач. как Отделение планировки (гл. арх. 
Л. А. Ильин) в составе Отдела комму
нального х-ва Ленсовета (Откомхоз) ;  
к 1 9 3 1  расширено и преобразовано в 
Планово-геодезич. управление. Для осу
ществления задач кардинальной рекон
струкции коммунального х-ва, постав
ленных в решениях Июньского пленума 
ЦК ВКП (б) 1 93 1  и в спец. пост. ЦК 
ВКП (б) и СНК СССР, обращённом к 
Л. (дек. 1 93 1 ) ,  появилась необходи
мость преобразования системы управ
ления гор. х-вом Л. На основе планово
геодеэич. управления Откомхоза был 
сформирован Архит.-планировочный от
дел (АПО; 1 93 1 - 1 943) , к-рый затем 
функционировал как Управление по де
лам арх-ры при Исполкоме Ленгорсо
вета ( 1 943-56) , Управление по делам 
..:тр-В<t и арх-ры при Исполкоме Лен
горсовета ( 1 956-59 ) ,  Архит.-планиро
вочное управление Исполкома Ленгор
совета ( 1 959-68 ) .  В 1 968 образовано 
ГлавАПУ, важнейшими задачами к-рого 
являлись реализация Ген. плана разви
тия Л. и повышение градостроит. и ар
хит.-худ. качества нового стр-ва. В 1 988 
ГлавАПУ ликвидировано, функции пе
реданы управлению •Ленглавар)(итек
тура•. 

Лur.: Решение Исполкома Ленrорсоаета Nt 636 
от 30 нюn• 1 968 r., Поnо•ение о rпааиом архи· 
тектурио-планироаочном: управлении Исполкома 
Ленгорсовета депутатов труд•щихс•, 41БJОЛЛетень 
Исполнительного комитета Ленинrрадскоrо город· 
скоrо Совета депутатов труд•щнхсw•. 1 968. Nt 1 7. 

ГЛАВНЫЙ МАГИСТРАТ, см. в ст. 
Городской МDгистрат. 

гл.Авный ПЕДАГОГНЧЕСКИЙ ИН
ститУт, высш. пед. закрытое уч. за
ведение. Осн. в 1 8 1 6  на базе Пед. ин-та 
( 1 804- 16) . В 1 8 1 9  преобразован в 
Петерб. ун-т, в 1 828 восстановлен, в 
1 859 закрыт, студенты переведены в 
ун-т. Готовил преподавателей для гим
назий, высш. уч. заведений, частных 
уч. заведений. Имел отделения: юрид. 
(до 1 847) , физ.-матем. и ист.-филол.; 
ок. 1 00 студентов, преим. из разночин
цев, на казённом содержании. Курс 
обучения 5-летний. В 1 8 1 7-22 и 
1 838-47 существовал •2-й разряд• 
для подготовки учителей низших уч-щ. 
в 1 8 1 7  при г. п. и. был открыт Благо
родный пансион (с 1 830 - 1 -я гимна
зия ) .  В Г. п. и. преподавали М. В. Ост
роградский, И. И. Срезневский, Э. Х .  
Ленц, Н. Г. Устрялов. Среди выпуск
ников - Д. И.  Менделеев, Н. А. Дuо
ролюбов, Н. Н. Сrрахов, К. Д. Крае
вич, И. А. и Н. А. Вышнеградские. 
Занимал помещение быв. Учитель
ской семинарии (6-я линия В. О., 
15 ) ; с 1 837 размещался в Двенадца
ти коллегий здании вместе с ун
том. 

Лur.: Краткое историческое обозрение деАст
аиА Г лааноrо nедаrоrическоrо института. 1 828-
1 859 r., СПБ, 1 859. 

ГЛАЗУООВ Александр Константинович 
( 1 865- 1 936) , композитор, дириж.ёр, 
муз.-обществ. деятель, нар. арт. Респуб
лики ( 1 922) . Род. в П. Изучал компози
цию под рук. Н. А. Римского-Корсакова. 
liыл вольнослушателем юрид. ф-та Пе
терб. ун-та ( 1 883) . Участник БеJU1евско
го кружка. Как дириж.ёр впервые вы
ступил в 1 888 в Рус. симф. концертах. 
С 1 899 чл. дирекции Петерб. отделения 
и Гл. дирекции Рус. муз. об-ва, проф. 
Петерб. консерватории. В 1 905 ушёл из 
консерватории в знак протеста против 
реакц. действий дирекции, вернулся в 
кон. 1 905 после частичного удовлетво
рения требований прогрес. профессуры 
и студенчества и избран её директором. 
В 1 9 1 7-28 ректор Петрогр. (Ленингр.) 
консерватории, активно участвовал в 
муз.-просветит. работе (выступал на 
з-дах, в рабочих клубах, частях Кр. Ар
мии) ,  концертировал. В творч. наследии 
г" продолж.атет� традиций "могучей 
кучки" и П. И. Чайковского, преобла
дают симф. и инстр. произв.; он автор 
8 симф. ( 1 88 1 - 1 906; 9-я не окончена, 
1 9 1 0 ) ,  •Торжественной увертюры• 
( 1 900) , симф. сюит, фантазий, концерт
ных вальсов, концерта для скрипки с 
оркестром ( 1 904) ,  2 концертов Д11J1 фп. 
с оркестром и др. оркестровых произв" 
7 струнных квартетов ( 1 882- 1 930) . liа
леты Г. - • Раймонда• (пост. 1 897, Ма
риинский т-р) , «liарышня-служ.анка, 
или Испытание Дамиса• и •Времена 
года• (оба пост. 1 900, Эрмитажный 
т-р) - важный этап в развитии рус. ба
лета. Г. записал по памяти и оркестро
вал 1 -ю ч. 3-й симф. А. П. Бородина, а 
также совм. с Римским-Корсаковым до
писал (по материалам автора) и доор
кестровал оперу •Князь Игорь. &роди
на. В 1 928 как чл. жюри Междунар. 
конкурса им. Ф. Шуберта (к 1 00-летию 
со дня смерти композитора) выехал в 
Вену. Из-за болезни на родину не вер
нулся. Умер в Париже. в 1 972 прах г. 
перевеэён в Л.  и захоронен в Некрополе 
мастеров иск-в. Имя Г. присвоено струн
ному квартету ( 1 9 1 9 ) ,  Малому залу Ле
нингр. консерватории. На доме, где Г. 
родился и жил до 1 928 (ул. Плеханова, 
8- 10) , - мем. доска. 

ли , . .  1 J1аэуноа. Исследовано. Материалы. Пуб. 
ликацни. П11сьма, т. 1 - 2, Л., 1 959- 60; В о  я О· 
х о  н с  к и А Я:.,  Щедрость таланта. • сб.: 6епые 
ночи, (а. 2) ,)1" 1 973. 
ГЛАЗ У tЮВЫ, владельцw книготорг. и 
издат. фирмы. М а т в е й П е т р о
в и ч ( 1 757- 1 830) , купец, основатель 
фирмы, открывший книжные лавки в 
Москве (ок. 1 782) и П. ( 1 783- 84) , со
владельцами к-рых стали его бр. Иван 
и Василий. К 1 8 1 1 у Г. было 10 книж
ных лавок в П. (на Невском просп., в 
Гостином дворе, на Садовой ул. ) . Наиб. 
известны: И в а н П е т р о в и ч 
( 1 762- 1 83 1 ) ,  И л ь я И в а н о в и ч  
( 1 786- 1 849) , И в а н  И л ь и ч ( 1 826-
89) ,  К о н с т а н т и н  И л ь и ч  ( 1 828-
1 9 1 4 ) ,  И л ь  я И в а н  о в и ч ( 1 856-
1 9 1 3 )  Г. Из семьи Г. происходит ком
позитор А. К. Глазунов. Издат. фирма 



Г. ( 1 803- 1 9 1 7) была одной из круп
нейших в П. За 1 00 лет ( 1 803- 1 903) 
ею выпущено ок. 900 изданий: книги по 
истории, праву, географии, воен. делу, 
сел. х-ву, медицине, естествознанию 
(в т. ч. «0 происхождении видов» Ч.  Дар
вина ) ,  дет. лит-ра (в т. ч. 26 выпусков 
энциклопедич. издании «детский Му
зеум• на рус., франц. и нем. языках) . 
В 1 884 в изд-ве Г. вышел в свет капи
тальный труд историка П. Н. Петрова 
«Истории С.-Петербурга с основании 
города до введении в действие выбор
ного городского управления•. В серии 
«Собрании образцовых рус. сочинений 
и переводов в стихах и прозе• вышли 
произв. М. В. Ломоносова, Г. Р. Дер
жавина, Я. Б. Княжнина, Д. И. Фонви
зина, И. А. Крылова. Были изданы со
брании соч. В. А. Жуковского, А. С. 
Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Гон
чарова и др. рус. писателей. С 60-х гг. 
19 в. Г. издавали книготорг. каталоги, 
составлившиеси П. А. Ефремовым, а за
тем В. И. Межовым. С 90-х гг. 1 9  в. фир
ма выпускала уч. лит-ру. После Окт. 
рев-ции фирма г. национализирована. 

Лur.: Краткий обзор к.ин-.ноА торговли и из
.цатепьскоА де•тельностн Г лазуновwх за сто пет. 
1 782- 1 882, СПБ, 1 903; Л и с о в с к и й Н. М., 
Краткий очерк столетней де11тельности типогра
фии Г пазуноаых в са11зи с развитием их киигоиз
цател�.ствв. 1 803- 1 903, СПБ, 1 903; 400 лет рус
ского кн11rопечатаии•, [т. 1 1 .  М.,  1 964. 

ГЛННКА Михаил Иванович ( 1 804-57 ) ,  
композитор. В 1 8 1 8- 22 воспитывался в 
Благородном пансионе при Гл. пед. ин-те, 
где общался с В. К. Кюхельбекером (его 
воспитатель) , прогрессивно мыслящими 
педагогами-учёными. В 20-х гг. пользо
вался известностью в муз. кругах как 
пианист и певец. Общение с А. С. Пуш
киным, В. А. Жуковским, В. Ф. Одоев
ским, декабристами способствовало вы
работке передовых эстетич. взглядов и 
творч. принципов Г. Родоначальник рус. 
классич. музыки, прежде всего оперы. 
В петерб. Большом т-ре были пост. оперы 
Г. «Жизнь за цари• и « Руслан и Людми
ла• ( 1 842) . К высоким нац. образцам 
принадлежат его оркестровые произв.: 
симф. фантазии «Камаринскаи• ( 1 848) , 
«Испанские увертюры• ( сАрагонскаи хо
та•, 1 845; « Ночь в Мадриде•, 1 85 1 ) ,  ли
рич. « Вальс-фантазии• ( 1 845; первонач. 
вариант - дли фп., 1 839) , а также ро
мансы (в т. ч. цикл «Прощание с Петер
бургом• на слова Н. В. Кукольника, 
1 840) . Г. способствовал развитию рус. 
хоровой культуры (в 1 837-39 капель
мейстер петерб. Придворной певч. ка
пеллы, среди учеников - С. С. Гулак
Артемовский) . В 50-х гг. вокруг Г. объ
единилась группа единомышленников -
А. Н. Серов, В. В. Стасов, А. С. Дарго
мыжский, М. А. Балакирев; наметились 
свизи с молодым поколением рус. музы
кантов. Последний год жизни Г. провёл 
в Берлине, где и умер. Его прах переве
зён (через неск. месяцев) в П. и погре
бён на тихвинском кладб. (ныне Некро
поль мастеров иск-в) . На домах, где 
жил Г. в 1 836-37 (ул. Пирогова, 8/3)  
и в 1 854-56 (ул. Чехова, 7) , - мем. 
доски. Именем Г. названа улица (быв. 
Никольскаи ) .  Его ими присвоено Ле-

Пам•тник М. И .  Глинке. 

нингр. капелле, Малому залу .Ценингр. 
филармонии. Пам. Г.: в Адмиралтейском 
саду - бронз. бюст (скульп. В. П. Па
щенка, арх. А. С. Лыткин) , установлен 
в 1 899; на Театральной пл. (около кон
серватории ) - бронз. фигура (скульп. 
Р. Р. Бах, арх. А. Р. Бах) , открыт в 1 906. 
Проводитси Всес. конкурс вокалистов 
им. Г. (с 1 960) . 

Лur.: О р л о а а А. А., Глвиu о Петербурrе, 
Л., 1 970; Л е а а m е а а О. Е., М. И .  Г.11ииu, кн. 
1 - 2, м., 1 987-88. 

ГЛННКА Фёдор Николаевич ( 1 786-
1 880) , поэт, прозаик, мемуарист. С кон. 
1 7 90-х гг. по 1 802 училси в 1 -м петерб. 
кадетском корпусе (см. мемуарный 
очерк Г. «Взглид на прошедшее• -
сМосквитинин•, 1 846, ч. 1 ,  No 2) . Участ
ник войн с Францией 1 805-06 и 1 807, 
Отеч. войны 1 8 1 2  и загран. походов 
1 8 1 3- 1 4, по впечатлениям к-рых напи
сал «Письма русского офицера• ( 1 808; 
значительно дополненные в изд. 1 8 1 5-
1 6, ч. 1 -8; переизд. в 1 985) . По возвра
щении с войны поселился в П., сначала 
( 1 8 1 6- 1 9) в здании Штаба гвардии 
(ныне Дворцоваи пл., 1 0 - 1 2, дом пере
строен) , затем ( 1 8 1 9-22) на Театраль
ной пл. (ныне д. 1 8 ) ,  где его посещали 
А. С. Пушкин, А. А. Дельвиг, В. К. Кю
хельбекер. До нач. 1 826 жил на Екате
рингофском просп. ( ныне просп. Рим
ского-Корсакова, 35, дом перестроен) . 
с 1 8 1 6  г. - чл. «Союза CIUICeHUJI:#, с 
1 8 1 8  - «Союза благоденствUJ1:1; в 1 82 1  
отошёл о т  декабристов, н е  разделии 
утвердившихся в их кругу радикальных 
взглидов. Одновременно с 1 8 1 6  чл. Воль
ного общества любителей российской 
словесности (официально с 1 8 1 9, ре
ально с 1 8 1 8, стал его пред.) ; под его 
руководством Об-во превратилось в ле
гальный филиал «Союза благоденст
вия•; цель Об-ва Г. видел в развитии 
отеч. словесности, филантропич. идей, 
воспитании граЖд. чувств. В 1 8 1 0-
1 -й пол. 1 820-х гг. Г. входил во мн. орг
ции: ланкастерское об-во ( Вольное об
во ... взаимного обучении) ,  сЗелёнш� .лам-
1U1» и др. В 1 8 1 9-22, будучи чиновни
ком по особым поручениим при петерб. 
ген.-губернаторе М. А. Милорадовиче, 
Г. снискал репутацию «защитника стра
ждущих•, добиваись пересмотра дел без-
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винно осуждённых; в 1 820 он хлопотал 
об облегчении участи Пушкина. В 1 8 1 0-е 
гг. Г. известен как автор стихотворе
ний об Отеч. войне 1 8 1 2  и её героях 
(«Песнь русского воина ... •, «Авангард
наи песнь., «Партизан Давыдов•; позд
нее написал кн. «Очерки Бородинского 
сражения•, ч. 1 -2, 1 839) , в 1 820-е гг. 
обратилси к нетра1uщ. переложениим 
псалмов («Опыты свищенной поэзии•, 
1 826) , в к-рых создал образ поэта-про
рока, провозвестника истины, добра и 
справедливости, обличители неправды. 
Нар. песН.11ми стали стихотворении Г. 
сВот мчитси тройка удалая• (отрывок 
из стих. «Сон русского на чужбине•, 
1 825) и сПеснь узника• («Не слышно 
шуму городского•, 1 83 1 ) .  В 1 826 Г. 
арестован, заключён в Петропавлов
скую крепость, привлечён к следст
вию по делу декабристов, осуждён 
не был, переведён чиновником в Uт.>
нецкую губ., где написал поэму «Каре
лии ... • ( 1 830) и др. произв. С 1 835 Г. 
жил гл. обр. в Москве и Твери. Петерб. 
впечатлении отразились в стих. «Карти
ны. Пароход. . .  •, «Стихах о бывшем Се
мёновском полку•; противопоставление 
Москвы и П. - города, в к-ром нивели
руетси Вl:Якаи индивидуальность, где 
люди « ... знаки, формулы и цифры• 
( Соч., м" 1 986, с. 336) , дано в очерке 
Г. «Город и деревН.11•. 

В 1 853-62 (?) Г.  снова в П. (неск. 
месяцев он провёл в столице в 1 848 ) ,  
поселилси н а  7-й линии В. О., 6 .  Здесь по 
понедельникам происходили лит. собра
нии; салон Г. посещали Н. И. Греч, П. А. 
Плетнёв, Я. П. Полонский, медальер и 
скульптор Ф. П. Толстой и, вероитно, 
П. А. Вяземский и Ф. И. Тютчев. Позд
нее творчество Г. проникнуто мистициз
мом (поэма «Таинственная капля•, Бер
лин, 1 861 ,  в России опубл. в 1 87 1 ) .  Сти
хотворение Г. «Ура!• ( 1 854) во времи 
Крымской войны 1 853-56 пользовалось 
огромной популирностью. 

Л11т .: & а з а и о • В. Г ., Учена• респубпв11а, 
М.-Л., 1 964 (у1<. ) ;  Ш у б и и 8. Ф., Глиип • ero 
петербургс1.вА са.пои • 1 850-е rг., •Русск.а• литера� 
тура•, 1 980, Nv 2; е r о а е1 Поэты пуmкввскоrо 
Петербурга, Л., 1 985, с. 1 1 8-30; Писа�елн-де1<аб
ристы • воспомвнаии.х совремеиии11оа1 т. 1, М., 
1 980; К а р  n е ц 8. И ., Ф. Глииu, М., 1 983. 

ГЛИЭР Рейнгольд Морнцевич ( 1 874-
1 956 ) ,  композитор, дирижёр, педагог, 
д-р иск-ведении ( 1941 ) ,  нар. арт. СССР 
( 1 938) . Окончил Моск. консерваторию 
( 1 900) . В 1 900-01  в П. посещал со
брании БеJ111евского круж1Ш. Проф. Ки
евской (с 1 9 1 3, с 1 9 1 4  тa){Jl(e дир.) и 
Моск. ( 1 920- 4 1 )  консерваторий. С 
1 908 выступал как дирижёр. После 
Окт. рев-ции вёл просветит. работу в 
красноармейских и рабочих аудиториях, 
сотрудничал в Муз. отделе Наркомriро
са РСФСР. Его композиторское насле
дие включает оперы, балеты, концерты 
(в т. ч. популирный концерт для голоса 
с оркестром) ,  оркестровые, камерно
инстр., фп. и др. произв. Автор первого 
сов. репертуарного балета на совр. рев. 
тему - «Красный мак• ( 1 927, Москва; 
2-и ред. - 1 949, Ленингр. т-р оперы и 
балета) .  В балете «Медный всадник• (по 
А. С. Пушкину, 1 949, Ленингр. т-р оперы 
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и балета, Гос. пр. СССР, 1 950) важней
шим симф. эпизодом является Гимн 
Великому городу, интонационно свя
занный с гимнич. кантами 18 в. (этот 
гимн воспроизводят куранты Петропав
ловской крепости, он звучит на Моск. 
вокзале при прибытии и отправлении 
поезда «Красная стрела•, а также 
при церемонии пуска фонтанов в 
Петродворце) .  Гос. пр. СССР ( 1 946, 
1 948) . 

Лит.: Р. М. Глиэр. Статьи. Воспоминания. Ма· 
териалы, т. 1 - 2, М.-Л" 1 965-67; Г у л  и и с к а к 
З. К., Р. М. Глиэр, М., 1 986. 

ГЛУХАРКА, река на сев.-зап. окраине 
Л. В ниж. течении протекает через ле
сопарк Юнтоловская лесная дача вблизи 
р. Каменка. Впадает в сев.-вост. часть 
Лахтинскоzо Разлива. 
ГЛУХОВСКОГО ДОМ (наб. Адмирала 
Лазарева, 1 0) ,  пам. арх-ры классициз
ма. Построен в нач. 19 в. (автор неизв. ) 
по распространённой композиц. схеме 
дома с мезонином. Единственный со
хранившийся в Л. индивид. жил. дом по
добного типа. Центр. часть 2-этажного 
прямоуг. в плане здания повышена на 
один этаж и подчёркнута стройным 
4-колонным коринфским портиком, увен
чанным фронтоном. Аттик украшен леп
НJ>!М фризом из гирлянд и шлемов. 
ГОВОРОВ Леонид Александрович 
( 1 897- 1 955) , военачальник, Маршал 
Сов. Союза ( 1 944) , Герой Сов. Союза 
( 1 945) . Чл. Коммунистич. партии с 1 942. 
Окончил Воен. академию им. М. В. Фрун
зе ( 1 933) и Академию Генштаба ( 1 938) . 
Участник Гражд. войны и сов.-финл. вой
ны. В Вел. Отеч. войну нач. артиллерии 
фронта, команд. армией, с апр. 1 942 ко
манд. группой войск Ленингр. фр., с 
июня - войсками Ленингр. фр. Войска 
фронта под его руководством провели 
ряд операций, создавших предпосылки 
для будущих действий по снятию блока
ды Л., совм. с войсками Волховского фр. 
осуществили npopыiJ блокады в 1943, а 
в ходе Красносельско-Ропшинской опе
рации 1944 (одноврем. с Новгородско
Лужской операцией Волховского фр. ) 
полностью сняли блокаду города. В даль
нейшем войска Ленингр. фр. поn команn. 
r. успешно провели Ьыйорzскую UIU!JIO.
чию 1944 и ряд др. наступат. операций. 
После войны Г. - команд. войсками 
Ленингр. ВО ( 1 945-46) , затем на разл. 
высш. командных должностях. С 1 954 
главнокоманд. Войсками ПJ!Q_ораны -
зам. мин. обороны СССР: Канд. в чл. 
ЦК КПСС с 1 952. Деп. ВС СССР с 1 946. 
Именем Г. в 1 955 названа улица - ул. 
Маршала Говорова (в Автово) .  

С о ч.:  В бокх за город Ленина, Л., 1 945. 
Лиr .: Б ы ч е в с к и й Б. 8., Командующий 

фронтом, М., 1 973; В и н н и ц к  и й Л., Страни
цы жизни маршала Говорова. •Заезда•. 1 988, № 1 .  

ГОГОЛЬ Николай Васильевич ( 1 809-
52) , писатель. В П. с дек. 1 828. В 1 829-
30 Г. - канцелярский служащий в Деп. 
гос. х-ва и публ. зданий Мин-ва внутр. 
дел, в Деп. уделов; к этому же времени 
относятся первые опубл. в П. под псев
донимами лит. опыты Г. В письмах Г. -
прообразах его «петерб.• прозы - пре
ломляется восприятие П., оттолкнувше-

Бюст Н. В. Гоrоля. 

го юного Г. обезличенностью, замкну
тостью, безучастием. в апр. 1 829 r. 
поселился на Б. Мещанской JIЛ· (ныне 
ул. Плеханова, участок д. 39, не сохр.; 
адрес «подарен» герою наброска «Фо
нарь умирал» ) ,  а в кон. 1 829 переехал в 
дом Зверкова на Екатерининский кан. 
(ныне кан. Грибоедова, 69/ 1 8 ;  nом пере
строен) .  В кон. 1 830 - нач. 1 83 1  позна
комился с В. А. Жуковским, в мае 
183 1  - с А. С. Пушкиным, вдохновив
шим Г. на создание «Ревизора» и «Мёрт
вых душ». Летом 1 833 Г. переехал на 
свою последнюю петерб. квартиру на 
М. Морской ул. в дом Лепена (ныне 
ул. Гоголя, 17 ;  мем. доска) .  Здесь напи
сан набросок « 1 834», в к-ром «кипящий 
меркантильностью» П., город «диких 
северных ночей», противопоставлен юж
ному и древнему Киеву. Параллельно с 
лит. творчеством (в 1 8 3 1 -32 вышли 
2 ч. «Вечеров на хуторе близ Дикань
ки» )  в П. протекала пед. «карьера• Г. 
(в 1 83 1 -35 он учитель истории в Пат
риотич. ин-те ) ,  закончившаяся прова
лом в 1 834- 35, когда, уверовав в своё 

·· ист. призвание, Г. стал адъюнкт-проф. 
С.-Петерб. ун-та по кафедре всеобщей 
истории (мем. доска в кабинете науч. 
сотрудников ун-та) . В 1 836 Пушкин 
привлёк Г. к участию в «Современнике•. 
Неудовлетворённый премьерой «Реви
зора" в П. (Александринский т-р, 1 9  
апр. 1 836) , Г .  покинул столицу ( с  этого 
времени он б. ч. жизни проводил за гра-

ницей) и в дальнейшем бывал в ней 
лишь наездами. 

В 1 835 Г. издал «Арабески", куда во
шли его «петерб. повести": «Невский 
проспекn, «Записки сумасшедшего", 
«Портрет»; к ним примыкают также 
« Нос" и «Шинелы. П. становится эдесь 
одним из центр. героев - городом бес
смысленной деловитости и мелких чи
новничьих страстей (Г. рисует жизнь 
чиновников разных рангов, вплоть до 
«значительных лиц» и разл. слоёв пе
терб. «среднего• класса) ,  но прежде все
го городом с затруднённой коммуника
цией. П. - губительный для мечтателя
романтика (несомненна автобиографич
ность Пискарёва ) и страшный для бед
ного чиновника мир. Одновременно это 
не только образ реального города с точ
ной социальной тоriографией и конкрет
ными «уличными• реалиями (см., напр., 
акцентированное указание на Калинкин 
мост - место, где мертвец-чиновник 
«сдираеТ» с прохожих шинели, «не раз
бирая чина и звания", петерб. маршруты 
свахи в «Женитьбе• и майора Ковалёва 
в повести « Нос") .  Это и мифологич. 
город-личность, способный лгать и при
творяться (фонари, мосты, само про
странство могут нести ирреальную опас
ность) . Так, в « Невском проспекте• вы
рисовывается инфернальный подтекст 
гор1ща («ему казалось, что какой-то 
демон искрошил весь мир на множест
во разных кусков и все эти куски без 
смысла, без толку смешал вместе•) ;  ер. 
также неэаконч. фрагменты «Страшная 
рука•, «Фонарь умирал•. И fl!'l'альное ви
дит Г. и в прозаич. служебной деятель
ности ; гоголевский гротеск самую ие
рархию Табели о рангах превращает в 
силу «сверхматериальную•, порождаю
щую в П. «необыкновенно-странное про
исшествие" - похождения отделившего
ся от майора Ковалёва носа и погоню 
за ним законного владельца; для гро
тескного города П. характерны фантас
тич. слухи (о та нцующих стульях и пр. ) . 

П. - холодный, � прямом и перенос
ном смысле, город (морозный, ветре
ный П., с серым петерб. небом - обыч
ный пейзаж П. у писателя) ,  город внеш. 
лоска и бюрократич. центр страны - по
является вслед за « Ревизором• (из пи
сем и рассказов Хлестакова) в «Мёрт
вых душах» ; в «Повести о капитане Ко
пейкине» этот бессердечный город са
новников предстаёт кунсткамерой «бес
полезных раритетов" - от мостов до 
дверных ручек. Его воет. названия («Ше
херезада", «Семирамида») подчёркива
ют впечатление нерусского «Лица• сто
лицы и пародируют её перифрастич. 
имя «Северная Пальмира". 

Г. не только творец, но в известной 
степени и персонаж петерб. мифа: вы
мышленный автор «Записок сумасшед
шего" имеет петерб. адрес писателя 
1 829- 33; адресат Хлестакова, «шелко
пёр• Тряпичкин, проживает в том же 
доме (указанный nом Лепена) , что и 
автор « Ревизора•. Неоднократно обра
щался писатель к П. и в публицистике 
(открыто или в подразумевающем кон
тексте) .  В ст. «Петербургские записки 
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1 836 г.• П. как апофеоз регламентации, 
приверженности условностям, чрезвы
чайной обособленности («раздроблен
ности•) сословий противопоставлен пат
риархальной, естеств., природной Моск
ве (ер., напр., образы чиновного госпо
дина «комильфо• П. и радушной невес
ты Москвы) . В сопоставлении с Москвой 
Г. определял и гос.-ист. роль П.: «Моск
ва нужна ДllЯ России; ДllЯ Петербурга 
нужна Россия•. Воплощением истинно 
нац. города - в альтернативе и П., и 
отчасти Москве, - был ДllЯ Г. Рим (не
законч. повесть «Рим•) .  Г. называл П.,  
как и мн. европ. города, «безархитек
турным•; регулярность застройки он 
отождествлял с «неестественностью•, в 
блестящих зданиях и шедеврах скульп
туры недавнего прошлого видел глад
кость, «МОНОТОННОСТЫ, отсутствие гос
подствующей цельной мысли и впечат
ляющей «колоссальности• (ст. «Об ар
хитектуре нынешнего времени•, вызван
ная, видимо, и новыми постройками 
столицы 1 830-х гг.) . 

Творчество г. - творца «своего• ми
фа о странном, полупотусторонием го
роде, живописца столичного быта - ис
точник явных и скрытых цитат, авто
ритет и предмет полемики ДllЯ рус. лит
ры 1 9-20 вв. Гоголевская традиция 
образа П. прослеживается в произв. пи
сателей натуральной школы, повестях 
и романах Ф. М. Достоевского, в твор
честве Н А. Некрасова, В. Г.  Королен
ко, А. Белого. Сам Г. в изображении П. 
продолжил линию «петерб. фольклора» 
(сохранившиеся в записи рассказы об 
основании П., анекдоты о «таинствен
ных явлениях•) и отчасти Пушкина, но, 
в отличие от него, высокой петерб. те
мы и символики города не наследовал. 

Именем Г. названы: быв. М. Морская 
ул. (см. Гоголя у;шца) , улицы в Парго
лово и в быв. пос. Володарский. Бюст 
писателя установлен в Адмиралтейском 
саду ( 1 896, скульп. В. П. Крейтан) .  

Лur.: А и ц "  ф е р  о •  Н. П., Душа Петербур
rа. П.. 1 922; 2 ••А. - Л., 1 990; Гoron• • аоспо
минани•х современников, М.-Л., 1 952; Г и п
л е л  ь с о и М. И., М а и у А л  о •  В. Л., С т е п а
н о в А. Н., Гогопь а Петербурге, Л" 196 1 ;  З о
п о т  у с с к и А И.,  Гоrоль, 2 изд., М., 1 984; Т о
п о р о а В. Н., Петербург и петербургский текст 
русскоА литературы (введение • тему) ,  •Уч. зап. 

Тартус. roc. ун-та•, 1984, а. 664; М а р к о а и • В., 
Петербургские повести Н. В. Гoron•, Л., 1 989. 

ГОГОЛЯ УЛИЦА (до 1 902 М. М о р
е к а я ) ,  между Невским просп. и просп. 
Майорова. Названа в честь Н В. Гоголя. 
Возникла в нач. 1 8  в. на терр. М. Мор
ской слободы (отсюда прежнее назв. ) .  
В 1 738 после пожара проложена зано
во. В 1 770-х гг. построен д. l О, позже 
принадлежавший кн. Н. П. Голицыной 
(дом «Пиковой дамы• ) ,  перестроен в 
1 839 (арх. А. А. Тон)  для воен. мин. 
А. И.  Чернышёва. Во 2-й пол. 1 9 ..:_ нач. 
20 вв. возведён или перестроен ряд до
ходных домов и особняков (д. 1 1 , 1 880, 
арх. В. А. Шрётер; д. 2/ 1 1 , перестроен 
в 1 898, арх. Л. Н Бенуа) . 9 янв. 1 905 на 
г. у; была расстреляна мирная демон
страция рабочих. 

ГОЛЕнИщЕВА-КУтУзовА дом (пл. 
Искусств, 3 ) ,  пам. арх-ры классицизма. 
Построен в 1 822 (арх. К. И. Росси) ДllЯ 
ген.-лейт. Голенищева-Кутузова как 
часть ансамбля Искусств площади. Ла
коничное безордерное решение фасада 
подчинено общему стилевому замыслу 
ансамбля. Дворовые флигеля надстрое
ны в кон. 1 9  в. (арх. Н Л. Бенуа) .  В 
1 833-37 в Г.-К; д. жили бр. Виелыор
ские. С 1 949 в доме Музей-квартира 
И. И. Бродского (жил здесь в 1 924-
39) . 

ГОЛНЦЫНА ДОМ (наб. р. Фонтанки, 
20) , пам. арх-ры. Построен в 1 787-90 
ДllЯ обер-прокурора Сената П. В. Не
клюдова, в 1 792 куплен Е. И. Вадков
ской, в 1 8 1 1 продан ею в казну. В 1 8 1 2  
заново отделан (автор неизв.) ДllЯ обер
прокурора Синода, мин. духовных дел 
и нар. просвещения кн. А. Н Голицына. 
Гл. фасад 3-этажного дома, решённый 
в строгих формах классицизма, акцен
тирован 4-колонным ионич. портиком. 
Сохранились вестибюль, отделанный ко
лоннами коринфского ордера, и поме
щение быв. домовой церкви ( 1 8 1 2, арх. 
А. Н Воронихин) .  В кон. 1 8 1 0-х гг. в 
доме жили братья А. И. и Н И. Турге
невы, у к-рых часто бывал А. С. Пушкин 
и происходили заседания лит. об-ва 
•АрзаАШс». Весной 1 82 1  у Н И. Турге
нева состоялось совещание, положившее 
начало Северному об-ву декабристов. 
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Дом Голландской церuи. 

голлАндской ЦЕРКВИ дом ( Нев
ский просп., 20) , пам. арх-ры ампира. 
Построен в 1 83 1 -33 (арх. П. Жако) и 
соединяет в себе церковь и доходный 
дом с квартирами и помещениями ДllЯ 
учреждений, расположенные по красной 
линии улицы. Церковный зал выделен 
на гл. фасаде 4-колонным коринфским 
портиком большого ордера, объединяю
щим 3 этажа. Горельеф в тимпане фрон
тона (2 фигуры ангелов) подчёркивает 
назначение здания. Фасады боковых 
крыльев в 1 -м этаже обработаны полу
циркульными окнами, образующими как 
бы непрерывную аркаду. Дворовые 3-
ярусные галереи характерны ДllЯ мн. 
петерб. домов 19 в. В 1 839 в Г. ц. д. по
мещалась ред. ж. •Отечественные за
писки». Сохранилась отделка интерье
ров центр. части здания. Ныне в здании 
Б-ка им. А. А. Блока Куйбышевского 
р-на и «Дом воен. книги•. 

· 

Ли-r.: А с n и д о  в А. П., Рождение и ж.иэиь 
ГолланАского АОМа, •ЛП•, 1 987, NI! 4. 

ГОЛОВИнА дАЧА ( Выборгская наб., 
53) , пам. дер. арх-ры классицизма. Гл. 
дом построен в 1 823-24 (арх. Л. И. 
Шарлемань) ДllЯ графа Ф. А. Головина 
на царской ферме, где в 1 802 была ор
ганизована школа сел. х-ва и домовод
ства (хоз. постройки - 1 803, арх. А. Н 
Воронихин) . 2-этажные гл. и садовый 
фасады обработаны сильно выступаю
щими 4-колонными портиками ионич. 
ордера. В обработке фасадов, имити
рующей формы кам. зодчества, исполь
зован мотив треуг. сандриков на крон
штейнах; плоскости стен завершает кар
низ с модульонами. Ныне в здании Дет. 
кожная б-ца. 
головИнский МОСТ, через Чёрную 
Речку, соединяет набережные Адмирала 
Ушакова и Выборгскую (прав. берег 
Б. Невки) .  Назван по соседнему имению 
графа Ф. А. Головина (см. Головина да
ча) . Построен в 1 875 на месте сущест
вовавшего здесь с 1 8 1 7  дер. моста. Имел 
на кам. опорах дер. арочные пролётные 
строения, к-рые в 1 948 заменены сталь
ными балками (инж. П. В. Андреевский) . 
В 1 976 построен новый жел.-бетон. мост 
в виде 3-шарнирной рамы с криволи
нейным очертанием ниж. пояса ригеля 
(инж. Б. Э. Дворкин, арх. В. М. Иванов) . 
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Гоnо•инск11А мост через Чfрную Речку. 

Старые пролётные строения использова
ны при реконструкции в 1 979 Сутугина 
моста. На мосту установлены гранит
ные обелиски с вызолоченными трезуб
цами Нептуна. Дл. моста 28, 1 м, шир. 
27, м. 
ГОЛОД 194 1-41, одно из самых тяжё
лых и трагич. бедствий, пережитых на
селением блокированного Л. в Вел. Отеч. 
войну. Накануне войны в Л. не было 
значит. запасов продовольствия. В ряде 
случаев город кормился «С колёс•. С 
нач. войны ранее действовавшая систе
ма обеспечения Л. продовольствием бы
ла полностью расстроена. С 1 8  июля 
1 94 1  в Л. (с 19 июля в Ленингр. обл.) 
введена карточная система распределе
ния осн. продуктов питания. Прекра
щение ж.-д. сообщения Л. со страной 
и начавшаяся с 8 сент. 1941  блокада 
привели к резкому ухудшению прод. по
ложения города. Часть запасов продо
вольствия погибла в сент. 1 94 1  при по
жаре Бадаевских складов. На 1 2  сент. 
запасов муки и зерна оставалось на 35 
дней, крупы и макарон - на 30, мяса -
на 33, жиров - на 45, сахара и конди
терских изделий - на 60 дней. В тече
ние сент.- нояб. нормы выдачи хлеба 
населению снижались 5 раз. Резко со
кратилась и суточная норма питания 
в войсках. С 20 иояб. ленинградцы по
лучали самую низкую хлебную нор
му за весь период блокады: рабо
чие 350-250 г, остальное население 
<2 / з жителей блокированного города) 
1 25 г. Так, в нояб.-дек. 1 94 1  получили 
паёк по рабочим карточкам 34,4 % ,  слу
жащим - 1 7,5 % ,  иждивенческим -
29,5 % ,  детским - 1 8,6% населения Л. 
125 г суррогатного хлеба, содержаще-

Ленинградец- блокадник с nаАкоА хлеба. Весна 
1 942.  

го до 40 % разл. примесей, были почти 
единств. продуктом питания большин
ства блокадников, другое продовольст
вие (мясо, жиры, сахар) выдавалось в 
крайне ограниченном кол-ве, с пере
боями. Острый недостаток питани я, 
рано наступившие холода, выход из 
строя водопровода и канализации, из
нурительные пешие переходы на работу 
и домой, пост. нервное напряжение под
рывали здоровье людей. Смертность рос
ла с каждой неделей.  В нояб" по непол
ным данным, в Л. умерло св. 1 1  тыс. 
чел., в дек. - 53 тыс. Гл. причиной 
смертности была алиментарная дистро
фия, т. е. голодное истощение. 

Прод. снабжение стало одной из важ
нейших гос. задач. Общее руководство 
обеспечением Л. продовольствием было 
возложено на чл. Политбюро Ц К, зам. 
пред. СНК СССР А. И. Микояна. В Л. 
уполномоченным гко по прод. снабже
нию населения города и войск Ленингр. 
фр. был направлен нарком торговли 
РСФСР Д. В. Павnов. По Ладожскому 
оз. в короткий срок была проложена 
ледовая автомобильная дорога (см. 
•Дороzа жизни•) , по к-рой началась 
доставка продовольствия и топлива. К 
орг-ции всенар. помощи Л. ЦК ВКП(б)  
привлёк ЦК компартий союзных рес
публик, крайкомы и обкомы.  Чтобы 
ослабить натиск голода, парт. сов. и 
воен. власти Л. приняли самые жёст
кие меры по экономии продуктов пи
тания, строжайшему их учёту и рас
пределению, изысканию дополнит. прод. 
ресурсов. В дек. 1 9 4 1  Воен. совет Ле
нингр. фр. передал населению Л. часть 
продовольствия из неприкосновенных за
пасов Балт. флота, хранившихся в Крон-

Дата установлении 
Рабочие Рабочие 

нормы (г) хлеба 
горячих и инж.-техн. Служащие Иждивенцы Дети до 12 лет 

цехов работники 

18 июля 194 1  1000 800 600 400 400 
2 сент. 800 600 400 300 300 

l\ сент. 700 500 300 250 300 
1 окт. 600 400 200 200 200 

13 нояб. 450 300 1 50 150 1 50 
20 нояб. 375 250 1 25 125 125 
25 дек. 500 350 200 200 200 
25 янв. 1942 575 400 300 250 250 
11 февр. 700 500 400 300 300 
23 февр. 1943 700 600 500 400 4(I0 

штадте и на его фортах; было налаже
но произ-во пищ. целлюлозы, органи
зована выработка дрожжей на древес
ном сахаре, развёрнуто изготовление 
хвой ного настоя, содержащего вита
мин с. 

Благодаря возросшим перевозкам 
по Ладожской ледовой дороге во 2-й 
пол. янв. 1 942 прод. запасы в городе 
заметно увеличились. Это позволило 
с 25 дек. 1 94 1  по 1 1  февр. 1 942 трижды 
повысить нормы выдачи хлеба и увели
чить нормы по др. продуктам пита
ния. Однако истощённые люди продол
жали умирать дома, на улицах, на ра
бочих местах. В янв. и февр. 1 942 от 
голода умерло ок. 200 тыс. чел. В мар
те смерть унесла ещё 90 тыс. жизней. 
Всего в период блокады в Л.  погиб
ло от голода, по офиц. учтённым дан
ным, св. 64 1 тыс. чел.; по подсчётам 
ряда историков - не менее 800 тыс. 
(« Вопросы истории•, 1 965, № 1 2 ) ,  де
сятки тысяч истощённых ленинградцев 
умерли во время эвакуации 194 1-43. К 
лету 1 942 голодные смерти в осн. прек
ратились. 

Стремясь поддержать ослабевших от 
голода людей, горком партии в дек. 1941  
постановил создать леч. учреждения -
стационары 11,11я наиб. истощённых го
рожан. В апр. 1 942 открылись спец. сто
ловые для больных дистрофией, в к-рых 
получили питание ок. 260 тыс: чел. Одно
врем. резко пошло на убыль использова
ние примесей и заменителей при выпеч
ке хлеба, произ-ве др. продуктов пита
ния. Крупномасштабные перевозки про
довольствия по Ладожской трассе, мас
совая эвакуация мирных жителей, орг
ция леч. питания для ослабевших лю
дей - эти н др. меры помогли сохранить 
жизнь многих ленинградцев. Но очень 
многих спасти не удалось. 

Ленинградцев, умерших от голода. 
хоронили на многих гор. и пригород
ных кладбищах, в осн. на ПисКi/.рёв
ском кладбище и Серафи.мовском 
кладбище. На всех кладбищах Л" где 

захоронены жертвы блокады, сооруже
ны мемориалы. 

Лur.: К о а а л  ь ч у  к В. М.,  С о б  о л е а Г. Л., 
ЛеиннrрадскиА • Реквием• (0 жертвах населен•• 
в Ленинграде • rоды юйны и блокады ) .  • Вопро
сы истории>, 1 965, Nv 12; Ш у м  и л  о о Н. Д., Го
лод и борьба с ним. в ero кн.: В дни блокаД111. 
2 изд., М., 1977; В осажденном Ленинграде, 3 иэд., 
Л., 1982; П а  а л  о • Д. В., Голод, • его кн.: Стой
кость. 2 изд . •  М .• 1 983; е r о ж е, Голод ( но•брь 
1941  r. - •нварь 1 942 г . ) ,  о его кн.: Ленинград 
1 блокаде, 6 изд., Л., 1985;  С о б  о л е а Г. Л., Го
лодна• зима, в кн.: Непокоренный Ленннrрад, 
3 изд" Л., 1 985; К р ю к о а с к и х Л. П., Ш и W· 
к и н В. А., &орьба эа жизнь пенннrрадцев, в кн.: 
В годы суроаых испытаний, Л., 1 985; Л д а м  о· 
• и ч А.., r р 8 н н н д., 6покаднаJ1 кинга, 5 иэд., 
л . .  1 989. 

Г6ЛУБЕВ Виктор Максимович ( 1 9 1 5-
45) , дважды Герой Сов. Союза ( 1 942, 
1 943 ) ,  майор ( 1 942 ) .  Род. в П. Чл. Ком
мунистич. партии с 1 942. Окончил воен.
авиац. школу ( 1 939) . В Вел. Отеч. войну 
лётчик, ком. звена 285-го штурмового 
авиац. полка, ком. эскадрильи, штур
ман 58-го гв. штурмового авиац. полка. 
Совершил св. 260 боевых вылетов, в 
возд. боях сбил 3 вражеских самолёта. 
В 1 943 направnен на учёбу в Воен.-



воэд. академию им. Н. Е. Жуковского, 
погиб при выполнении уч. полёта. В 
1 948 на Аллее Героев Московского пар
ка Победы установлен бронз. бюст 
Г. (скульп. Д. П. Шварц, арх. М. А. Ше
пилевский ) .  
ГОIЩКЕВИЧА ДОМ ( Большой просп. 
П. С., 1 02 ) ,  пам. арх-ры. Построен в 
1 9 1 2- 1 5  (арх. Е. И. Гонцкевич, А. Е. Бе
логруд, С. Ю. Красковский) как много
этажный доходный дом с мансардой. 
В обработке фасадов использованы эле
менты классич. арх-ры. 2 ниж.. этаж.а 
обработаны мощным рустом, горизонт� 
тяга отделяет их от верхних, где фа
садная стена оставлена гладкой. 2 по
лукруглых в плане эркера усиливают 
выразительность фасада. Карниз с мо
дульонами отделяет 6-й этаж.; на тум
бах балюстрады установлены вазы, по 
краям на пьедесталах - 4-rранные обе-
лиски. / / 
ГОНЧАРНАЯ У ЛИЦА (до 1 797 Н о
в а я П е р ш п е к т и в н а я  д о р о
г а ) ,  между пл. Восстания и Полтавской 
ул. Назв. от гончарных э-да и слободы. 
Проложена в 1 733; вместе с Тележ
ной ул. вела к Александра-Невской лав
ре. Кам. застройка со 2-й пол. 19 в.: д. 
10 и 29 ( 1 878, арх. А. Р. Гешвенд) , 

д. 1 3  ( 1 89:t, арх. Е. Ф. Брж.озовский) . 
ГО НЧАРОВ Иван Александрович 
( 1 8 1 2- 9 1 ) ,  писатель, ч.-к. Петерб. 
АН ( 1 860) . В П. с 1 835, где, исклю
чая кругосветное путешествие на фре
гате «Паллада" в 1 852-54 (описанное 
в кн. «Фрегат "Паллада"•, 1 858 ) ,  а та к
же недолгие иыезды за границу,  прожил 
почти всю жизнь. в 1 835-52 служил 
в Мин-ве финансов ( жил в эти годы на 
Литейном просп., 52 ) .  Сблизился с 
семьёй акад. живописи Н. А. Майкова, 
сыновьям к-рого (Аполлону и Валериа
ну) преподавал лит-ру. В 1 846 познако
мился с В. Г. Белинским, оказавшим 
значит. влияние на лит. судьбу Г. В 
1 856-60 цензор Петерб. цензурного 
к-та; в 1 862- 63 ред. газ. «Сев. почта»; 
в 1 863- 65 чл. Совета министра внутр. 
дел по делам книгопечатания, в 1 865-
67 чл. Совета Гл. управления по делам 
печати. В ж. «Современник• опубл. ро
ман «Обыкновенная история» ( 1 847) , в 
«Отечественных записках» роман 
«Обломов. ( 1 859) ; в ж.. « Вестник Ев
ропы• - роман «Обрыв• ( 1 869) , ст. 
«Мильон терзаний• - блестящий раз
бор грибоедовской комедии «Горе от 
ума• ( 1 872) , и др. произв. В очерках 
«Иван Савич Подж.абрин• ( 1 848) , «Май 
месяц в Петербурге• (опубл. 1 892) 
показаны быт и нравы петерб. чиновни
чества; для последнего очерка «прото
типом• послужил дом (с его обитателя
ми ) на Моховой ул., в к-ром с кон. 
1 850-х гг. до конца жизни жил сам писа
тель ( Моховая ул., 3;  мем. доска ) .  В ро
манах писателя П. - город показно
го великолепия, арена действия лю
дей практических и равнодушных, в про
тивоположность патриархально-семейст
венной атмосфере провинц. жизни, с её 
вниманием к судьбе каждого. В «Обык
новенной истории•, где это противопос
тавление стало сюжетным стержнем 

произв., П., увиденный глазами роман
тич. героя, город «безжизненной 
суматохи•, «учтивой спеси•,  «гроб
ница• лучших «движений души•. Пе
терб. тема отражена также в «Пись
мах столичного друга к провинциаль
ному жениху" ( 1 848 ) ,  «Современных за
метках• ( 1 847) , « Петербургских от
метках• ( 1 864-65 ) ,  «Петербургской 
хронике» ( 1 874) . Похоронен на Николь
ском кладб. Александро- Невской лавры, 
в 1 956 прах перенесён на Лите
раторские мостки. 

Лur.: А л е  к с е  е • А. Д.. Летопись ж.иэни и 
т•орчестаа И .  А. Гончарова. М.-Л., 1 960; И .  А. 
Гончаров • воспоминанuх со1ремеино.оа. Л., 
1 969; Л о щ и  ц Ю. М., Гончаров, 2 нэ11.., М., 1986. 

ГОРЕЛЫЙ, ручей, протекает по сев.
воет. окраине Л. ( Ржевка) в басе. р. 
Лубья и впадает в неё справа в р-не Поро
ховского кладб., между ул. Красима и 
Рябовским ш. 
ГОРНЫЙ инститУт им. г. в. Пле
ханова (ЛГИ) ( 2 1 -я линия В. О., 2) , 
одно из старейших отраслевых высш. 
уч. заведений. Осн. в 1 773 как Горное 
уч-ще, с 1 804 Горный кадетский кор
пус, с 1 834 Ин-т корпуса горных ин
женеров, в 1 833-34 и с 1 866 Горный 
ин-т. В 1 956 ин-ту присвоено имя 
г. в. Плеханова, учившегося эдесь в 
1 874- 76 (в вестибюле гл. здания -
мем. доска ) .  В ин-те ( 1 990) : ф-ты -
геол.-раэведочный, геофиз., горный,  

Здание Горного института и м .  Г. В.  Плеханова. 

1 
ГОРДЕЕВ Фёдор Гордеевич ( 1 744-
1 8 1 0 ) ,  скульптор. Учился в АХ ( 1 759-
67, акад. с 1 776) ; преподавал там же 
(с  1 773, ректор скульпт. отделения 
с 1 802) . Мастер монумент.-декор. плас
ти ки, автор мн. надгробий. От драм. 
композиций в духе барокко ( «Проме
те й», бр., Г Р М )  перешёл к ясным и спо
койным образам, характерным для клас
сицизма: рельефы для здания Старого 
Эрмитажа, сев. портика Казанского со
бора, надгробие А. М. Голицына ( 1 788, 
Музей гор. скульптуры ) .  Руководил от
ливкой бронз. статуй длJI фонтанов 
Петергофа (ныне Петродворец) и уста
новкой пам. Петру 1 (см. «Медный всад
ниК» ) и А. В. Суворову. 

Лит.: Р о r а ч е в  с к и А В. М., Ф. Г. Гордеев. 
Л. - М  . •  1 960. 

ГОРЕЛОВО, местность в юж. части Л., 
к С. от Красного Села. Назв. от быв. 
села. В 19 - нач. 20 вв. в р-не Г. арт. 
уч. поле Красносельских воен. лаге
рей. С 1 96 1  Г.  - пос. гор. типа, с 1 973 
в черте Л. В Г. находится Ленингр. 
высш. воен.-полит. уч-ще П ВО. 

шахтостроит., горно-электромехани ч., 
маркшейдерский, металлургич., инж.
экон. (вечернее и заочное обучение 
ведётся на соответствующих ф-тах в Л., 
Воркуте, Мончегорске, Кировске, Слан
цах) ; подготовит. отделение и подгото
вит. курсы; св. 50 кафедр, 8 проблемных 
и 8 отраслевых лаб.; Горный музей (один 
из крупнейших в мире ) с уникальной 
колл. минералов; б-ка (св. 1 ,2 млн. ед. 
хр. ) .  В 1 989 /90 уч. г. в ин-те было св. 
10 тыс. студентов, св. 600 преподавате
лей, в т. ч. св. 60 д-ров и св. 340 канд. 
наук. За годы существования (к 1 990) 
ин-т подготовил св. 39 тыс. специалис
тов, из них св. 36 тыс. в годы Сов. влас
ти. Среди выпускников - академики 
А. П. Карпинский, И. М. Губкин, М. А. 
Павлов, А. М. Терпигорев, А. А. Ско
чинский, А. П. Герман, Е. С. Фёдоров, 
А. Н. Заварицкий, Н. С. Курнаков, 
В. А. Обручев, др. видные учёные. В 
Вел. Отеч. войну производств. мастер
ские и лаборатории ЛГИ выполняли 
оборонные задания. На терр. ЛГИ уста
новлен пам. студентам и преподава-
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телям, погибшим на фронтах и в бло
каду Л. Награждён орд. Ленина ( 1 944) , 
Окт. Революции ( 1 973) ,  Труд. Кр. Зна
мени ( 1 948) . Издаются «Записки• (с 
1 907) . Многотиражная газ. «Горняцкая 
правда• (с 1 93 1 ) .  

Монумент. здание Г .  и. ( 1 806- 1 1 ,  
арх. А .  Н Воронихин) , пам. арх-ры 
ампира, выдержано в простых, лаконич
ных формах. Сложная конфигурация 
плана обусловлена включением в ком
позицию здания старых 2-этажных кор
пусов Горного уч-IЩI. Гл. фасад подчёрк
нут величеств. портиком из 1 2  греко
дорич. каннелированных колонн, под
держивающих тяжёлый фронтон. Глад
кие плоскости стен украшены барелье
фами на мифолоrич. сюжеты (скульп. 
В. И. Демут-Малиновский) .  На невысо
ких постаментах по сторонам лестни
цы портика скульпт. группы (скульп. 
Демут-Малиновский, С. С. Пименов) ,  
органически входящие в композицию гл. 
фасада. Расположенное на изгибе Б. Не
вы и развёрнутое в сторону центра 
города здание как бы увенчивает архит. 
панораму берегов Невы. В интерьере 
сохранилась 6-гранная в плане парад
ная лестница; отделка Колонного зала 
и Зала кариатид выполнена в 1 820-х rr. 
(арх. А. И. Постников, плафон - жи
вописец Д. Скотти) . На участке Г. и. 
Постников возвёл также ряд новых кор
пусов, в т. ч. флигеля: классный ( 1 825-
27) ,  лабораторный с чугунными сфинк
сами у входа ( 1 826) , столовый, позже 
рекреац. зал ( 1 82 1 ) ,  офицерский 
( 1 825-29) . 

Лur.: 8wда1Dщиес• у•еиые Горноrо института. 
•· 1 - 2, Л., \948-51 ;  ЛенннrраАс•нА rорныА ин
ститут нм. Г.  В. Плеханоu. 1 773- 1 973, [ М., 
1 973) . __ , , 
ГОРОДС�Я ДУМА, орган гор. само
управления. Учреждена в 1 786 по Жало
ванной грамоте городам 1 785. О б щ а я 
г о р о д с к а я д у м а состояла из глас
ных, избиралась на 4 года горожанами, 
разделёнными на 6 сословных раз
рядов. « Настоящие городовые обывате
ли• и посадские выбирали по 1 деп. от 
каждой части П. ( 1 0  чел. ) ,  купцы - по 1 
от каждой гильдии (3 чел.) , цехи - по 
1 от цеха, иностр. купцы - по 1 от каж
дой национальности, именитые граж
дане - по 1 от каждого из 7 подразде
лений, на к-рые они делились. В выбо
рах участвовало 6% населения П. Об
IЩIЯ гор. дума избирала исполнит. ор
ган Ш е с т и г л а с н у ю д у м у 
(по 1 гласному от каждого из разрядов) .  
Во главе Г .  д. - городской гоJЮtЮ. Г. д. 
ведала гор. х-вом, благоустройством п" 
школьным и мед. делом, благотворитель
ностью, гор. торговлей и налогами. При 
Павле 1 в 1 798 выборные органы гор. 
управления (в т. ч. Г. д.) были упраздне
ны (заменены Ратгаузом и Комиссией 
о снабжении резиденчии примсами); 
в 1 802 восстановлены. По Городовому 
положению 1 846 Шестигласная дума за
менена Р а с п о р я д и т е л  ь н о й д у
м о й, состоявшей из 1 2  выборных (по 3 
чел. от дворян, купцов и почётных граж
дан и 3 чел. от ремесленников и ме1Щ1н) 
и «члена от короны•, наблюдавшего за 
их работой; при избрании Общей думы 

• НеаскиА проспект у Горо.а,скоА думы•. Литоrрафии начала 19 а. 

правом голоса пользовались 1 ,2 % насе
ления П. С 1 863 Г. д. издавала «Изве
стия С.-Петербургской городской думы:.. 
Городовое положение 1 870 сделало Г. д. 
всесословной, что обеспечило большой 
доступ в неё представителей буржуа
зии. На выборах установлен имуществен
ный ценз. Число избирателей повысилось 
до 3 % . С 1 873 исполнит. орган Г. д. -

Городск.аS1 управа. При 1 ' .  д. создавались 
исполнит. комиссии: в 1 877 - нар. об
разования, в 1 884 - б-ц и благотво
рит. учреждений и др. В 1 885 из 252 
гласных Г. д. 1 24 - купцы или по
чётные граждане, 98 - дворяне, гражд. 
и воен. чиновники, 14 - крестьяне, 
12 - ме1Щ1не, 4 - ремесленники. Го
родовым положением 1 892 повышен 

Здание Городс�оА думы на Не•ском проспекте. 



имущественный ценз, число выборщи
ков сократилось с 2 1 ,2 тыс. чел. до 
7,2 тыс. Мелкая и ер. буржуазия ли
шилась избират. права, руководящая 
роль в Г. д. принадлежала крупной 
буржуазии. Городовое положение 1 903 
повысило число избирателей до 12 тыс. 
чел. ( 1  % взрослого населения П. ) .  На
ряду с гор. головой избирался пред. 
Г. д., к-рый председательствовал на 
заседаниях, участвовал в комиссиях. 
Деятельность Г. д. контролировалась 
правительств. администрацией, решения 
требовали санкции гражд. губернатора, 
с 1 87 1 - градоначальника. После Февр. 
рев-ции Врем. пр-во учредило новую -
Ц е н т р  а л ь  н у  ю Г. д., гласных изби
рали районные Думы. Во врем. Центр. 
Г. д. ( 1 9  июня (2 июля ) ]  из 200 глас
ных 37 - большевики, 54 - эсеры, 
47 - кадеты, 40 - меньшевики. В 
Центр. Г. д., избранной 20 авг. (2 сент. ) ,  
соотношение партий изменилось (соот
ветственно: 67 чел. ( 33,5 % ) ,  75 (37,5 % ) ,  
42 ( 2 1  % > .  8 (4% ) ;  остальные пар
тии ...,... по 1 -2 чел. (4 % ) ) .  В Окт. дни 
1 9 1 7  часть чл. Г. д. входила в «Комитет 
общественной безопасности• и «Коми
тет спасения родины и револкщии•. В 
знак протеста большевистская фракция 
30 окт. ( 1 2 нояб.) покинула Г. д. ,J,скре
том СНК 1 6 (29) нояб. петрогр. Центр. 
Г. д. распущена. На новых выборах 
в Г. д. 27-29 нояб. ( 1 0- 1 2  дек.) боль
шевики получили 1 88 мест из 200, пред. 
Гор. управы (гор. головой) избран 
М. И. Калинин (мем. доска) , пред. През. 
Г. д. - большевик А. R Винокуров. 
24 янв. 1 9 1 8  Комиссариат по мест
ному самоуправлению издал Положе
ние «0 замене земских и гор. самоуправ
лений Советами•, в апр. 1 9 1 8  гор. упра
ва приняла решение о роспуске Г. д., 
в авг. - об орг-ции Комиссариата гор. 
х-ва (во главе с М. И. Калининым) .  
В сент. 1 9 1 8  Г .  д. упразднена, местное 
самоуправление перешло в ведение Со
ветов. 

Здание Г. д. ( Невский просп., 33/ 1 )  -
пам. арх-ры. Построено в 1 784- 87 (арх. 
неизв. ) и по композиции повторяло 
здание Серебряных рядов. В 1 799-
1 804 была сооружена 5-угольная в пла
не 5-ярусная башня (арх. Дж. Ферра
ри) ,  придававшая Г. д. сходство с зап.
европ. ратушами. В 1 847-52 3-этаж
ное здание перестроено и модернизи
ровано (арх. R Е. Ефимов, Л. Л. Бон
штедт) , в 1 9 1 3 - 1 4  надстроены ещё 
2 этажа (арх. А. В. Кенель; верх
ний разобран в 1 986) . Башня Г. д., пос
тавленная у расширения Невского 
просп., видна со значительного расстоя
ния и занимает важное место в исто
рически сложившемся ансамбле центр. 
магистрали Л. В 1 830- 50-х гг. на башне 
Г. д. находилась одна из станций оп
тического телеграфа. В зале Г. д. про
ходили концерты Рус. муз. об-ва, бес
платной муз. школы, лекции • Вольного 
университета•, лит. вечера, на к-рых 
выступали Ф. М. Достоевский, А. А. 
Блок, С. А. Есенин. 2 дек. 1 9 1 7  на 
2-м Всерос. съезде Советов крестьян
ских депутатов выступал В. И.  Ленин. 

Ныне в здании Ленингр. отделение Сов. 
фонда культуры. 

Лиr.: А с т р а х  а н  Х. М . • Городская дума, в 
кн.: Здесь саерwалси ВеликиА Октябрь. По местам 
вооруженного восстани11 в Петрограде, Л., 1 967; 
Н а  р д о  в а В. А., Голоса эа гласных, сЛП•, 1 985, 
№ 7; К р у ч к о в с к а и В. М., Центральная rо
родскаА дуNа Петрограда в 1 9 1 7  r., Л., 1 986. 

ГОРОДСКАЯ ТЕРРИIОРИЯ. В первые 
годы 1 8  в. застройка П. носила «очаго
вый" характер: рядом с Петропавловской 
крепостью на Городском о-ве (ныне 
Петроградский о-в; см. Петроградская 
сторона) возник традиционный для рус. 
городов посад, окружённый многочисл. 
слободами, на лев. берегу Б. Невы за
стройка концентрировалась вокруг Ад
миралтейской крепости и выше по Неве 
(здесь также возникли слободы ) .  На Ва
сильевском о-ве застраивалась Стрелка и 
наб. Б. Невы. На Выборгской стороне 
застройка тянулась узкой полосой вдоль 
Б. Невки. В 1 7 1 7  пл. П. 12 км2 (среди 
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застроенных участков сохранялись мно
гочисл. пустыри ) .  В 1 7 1 8, в связи с уч
реждением гор. полиции, П. в адм.
полицейском отношении разделён на 
5 частей ( Петерб., Адмиралтейский и 
Васильевский о-ва, Выборгская и Моск. 
стороны) ,  граница города на Ю. про
ходила по р. Мойка. В 1 737 юж. грани
цей П. стала р. Фонтанка, в состав горо
да вошла терр., примыкавшая к Литей
ному двору, а также Охтинские слободы. 
В 1 766-67 терр. П. несколько сокра
щена с целью стимулировать скорей
шую застройку центр. р-нов. Земли к Ю. 
от Фонтанки вошли в состав Лифлянд
ского, Моск. и Александро-Невского 
предместий, предместьями стали также 
терр. Васильевского о-ва за Малым 
просп. и 1 3-й линией и вся Петерб. сто
рона (кроме крепости и Кронверка).  
В 1 782, 1 796 и 1 8 1 1  терр. П. вновь расши
рена за счёт включения в гор. черту зе
мель к Ю. от Фонтанки, Васильевского 
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о-ва и Петерб. стороны. В 1 828 пл. П. 
54 км2• 

В 1 833 к городу присоединены заго
родные участки: к Петерб. части - о-ва 
Елагин, Крестовский и Каменный, 
к Нарвской - о-ва Гутуевский и Резвый, 
к Выборгской - терр. до Б. Выборгской 
дороги (ныне просп. Карла Маркса) .  
В 1 87 1  образованы 4 пригородные части: 
Петергофска.11, Шлиссельбургска.11, Лес
на.11 и Полюстровска.11 (подчинены пе
терб. гор. полиции, но в состав города 
не входили) .  Со 2-й пол. 1 9  в. шло актив
ное освоение территорий за гор. чертой: 
на Ю.-3. вдоль Петергофского ш. (ныне 
трасса просп. Сrачек) ,  на Ю. вдоль 
Московского ш. (ныне Московский 
просп. ) ,  на Ю.-В. вдоль Шлиссельбургс
кого тракта ( ныне трасса просп. Обу
ховской Обороны) ,  в кон. 19 - нач. 20 вв. 
застраивались быв. пустыри на Васильев
ском о-ве, Петерб. и Выборгской сторо
нах, на Охте и в пригородах (Лесном, 
Уде.11Ьной, Озерках, Пороховых, Ржевке 
и др. ) . К 1 9 1 7  пл. П. 1 05,4 км2, в адм.
полицейском отношении город делилс.11 
на 1 2  полицейских частей и 7 участков. 

После Февр. рев-ции деление П. на 
полицейские части упразднено, вместо 
них созданы р-ны (см. Районирование) . 
В 1 9 1 9  и 1 922 терр. П. возросла за счёт 
присоединении новых земель на Ю., 
в 1 930 - за счёт земель на С., С.-3., Ю. и 
Ю.-В. В 1 93 1  Л. с гг. Кронштадт, Сест
рорецк, Петергоф, Детское Село, Слуцк 
и Колпино выделен из состава Ленингр. 
обл. в самостоит. адм. единицу. В 1 935 пл. 
Л. 3 1 3,8 км2 (включа.11 акваторию Невы 
и части Фин. зал. ) .  В 1 963 в черту Л. 
включены быв. посёлки У льянка, Дач
ное, Сосновая Поляна, Лигово, Во.лодар
ский посёлок и г. Урицк (на Ю. и Ю.-3. ) ,  
Рыбацкое, Обухово и Усть-Славянка 
(на Ю.-В. ) ,  Лахта и Олыино ( на С.-3.) 
и др., площадь города возросла до 
526 км2• В 1 973 к Л. присоединён г. Крас
ное Село с прилегающими населёнными 
пунктами. Совр. пл. Л. 605,8 км2, с при-

• городами 13,57 км' (1990) . 
ГОРОДСКАЯ УПРАВА, исполнит. орган 
гор. самоуправлении. Созд. в 1 873 по Го
родовому положению 1 870; ведала всеми 
вопросами гор. х-ва. Помещалась в зда
нии Городской думы, избиралась ею на 
4 года (с 1 903 на 6 лет) . В состав входи
ли: городской голова, его товарищ 
(зам. )  и 6- 8 членов Г. у., к-рые заведо
вали её отделениями (распорядитель
ным, оценочным, доходным, расходным, 
благоустроительным и др.) . По пред
ставлению Г. у. Обща.11 дума создавала 
исполнит. комиссии: сан., врачебную, 
нар. образовании и др. Решении Г. у. 
контролировались градоначальником 
(см. Градонача.льство) . С 1 892 весь сос
тав Г. у. считалс.11 на гос. службе. Г. у. 
ликвидирована в 1 9 1 8. 
ГОРОДСКАЯ ЧРЕЗВЫЧJ.йНАЯ КО
МНССИЯ по установлению и расследо
ванию злодеяний нем.-фаш. захватчиков 
и их сообщников и причинённого ими 
ущерба гражданам, обществ. орг-циим, 
гос. пр-тиим и учреждениям. Образова
на решением Исполкома Ленгорсовета 
6 ма.11 1 943 в составе: А. А. Кузнецов 
11 Ленинград 

(пред. ) ,  П. С. Попков, П. Н. Кубаткин, 
Е. Т. Фёдорова, Н. В. Баранов и Б. П. 
Страупе. Во всех 15 р-нах Л., его приго
родах, на пр-тиих и в учреждениях были 
созданы 6445 аналогичных комиссий, 
в к-рые вошло св. 31 тыс. чел., в т. ч. ака
демики А. А. Байков, И. И. Грабарь, 
А. Ф. Иоффе, И. А. и Л. А. Орбели, 
А. В. IЦусев, писатели А. Н. Толстой, 
Н. С. ТИхонов, В. М. Инбер, А. А. Ахма
това, О. Д. Форш, В. В. Вишневский и 
др. видные деятели науки, лит-ры и иск
ва. На основании св. 1 30 тыс. актов 
об ущербе, причинённом гражданам, об
ществ. орг-циим и учреждениям, а также 
материалов о злоде.11ни.11х, совершённых 
захватчиками и их сообщниками, Ко
миссии установила, что в Л. и его приго
родах, по официально учтённым данным, 
в результате блокады умерло св. 64 1 тыс. 
чел. (по подсЧётам, произведённым исто
риками в сер. 1 960-х гг., - не менее 
800 тыс. ) .  Гитлеровцы убили и замучили 
св. 29 тыс., ранили св. 33 тыс. и угнали 
в рабство св. 48 тыс . .  мирных жителей. 
Ущерб, причинённый орг-циим, гос. пр
тиим и учреждениям Л. и его пригоро
дов, составил св. 38 млрд. руб. 

Лит.: Акт Ленинградской городской комиссии о 
преднамеренном истреблении немецко-фашистски
ми варварами мирных жителей Ленинграда и ущер
бе. нанесенном хозJ1Аству и культурно-истори
ческим пам•тннкам города за период войны и бло
кады, Л., 1 945. 

ГОРОДСКНЕ стОРОНЬI, общее назва
ние ист. р-нов Л., возникшее в нач. 1 8  в. 
в период основания Петербурга, обус
ловлено расположением города на обоих 
берегах (сторонах) Невы. Левобережна.11 
часть П" откуда начиналась дорога на 
Москву, стала наз. Московской сторо
ной, о-в, образуемый р. Мойка, - Адми
ралтейской стороной (оба назв., активно 
бытовавшие в 1 8 - 1 9  вв., ныне исчезают 
из гор. лексики) .  Один из крупнейших 
о-вов дельты Невы Городской (ныне 
Петроградский) и прилегавшие к нему 
о-ва получили назв. Городской стороны 
(здесь первонач. формировалс.11 центр 
П. ) ,  с 30-х гг. 1 8  в. - Петербургской сто
роны, с 1 9 1 4  - Петроградской стороны. 
Терр. по прав. берегу Невы, где прохо
дила древн.11.11 дорога на Выборг, стала 
наз. Выборгской стороной (оба назв. и 
ныне активно бытуют) . В 1 -й трети 1 8  в. 
терр., примыкавша.11 к быв. швед. · кре
пости Ниеншанц (рус. назв. Канцы, или 
Канец) , называлась Канцевской сторо
ной, однако вскоре это наим. вышло из 
употреблении и местность стала наз. 
БольШQй ОfТОй и Малой Охтой. 
ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ до 1 9 1 7. 
Первоначально управление П. осущест
влялось его первым ген.-губернатором 
А. Д. Меншиковым (до 1 727; после опа
лы Меншикова должность была упразд
нена) ,  делами губернии ведал граждан
ский губернатор. С 1 7 1  О в П. существо
вала Ратуша, с 1 72 1  - Городской ма
гистрат - сословные органы управлении 
торг.-пром. населением; гл. их функцией 
была судебна.11 . В 1 7 1 8  учреждён первый 
общегор. адм. орган - Главная полиц
мейстерская канцелярия. Петерб. церкви 
входили в состав (с 1 742) С.-Петерб. 
епархии, делами к-рой ведала духовна.11 
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консистории. В 1 770-80-х IТ. проведена 
реформа местного управлении. Началь
ником П. с 1 7 8 1  вновь стал генерал
губернатор со своей канцелярией. Ему 
подчинились гражд. губернатор, гарни
зон, комендант города, органы местного 
самоуправлении и полиция. В 1 782 пере
строен полицейский аппарат: созд. Уп
рава благочиния во главе с обер-полиц
мейстером, П. разделён на 10 (затем на 
1 3 )  частей во главе с частными при
ставами; части делились на 42 квартала 
(в 1 -й пол. 1 9  в. - на 56) во главе с квар
тальными надзирателями и их помощни
ками - квартальными поручиками. Фи
нансами П. и С.-Петерб. губ. ведала 
Казённа.11 палата. Надзор за судопроиз
водством осуществлял губ. прокурор. 
В 1 785 учреждены губ. и уездные дво
рянские собрании, куда входили и пе
терб. дворяне, избиравшие предводите
лей дворянства. Созд. органы гор. само
управлении: Гор. собрание, Городская 
дума (ликвидирована в 1 796, заменена 
Ратzаузом в 1 798, восстановлена в 
1 802) . В 1 798 образованы 2 полицей
ских отдемния (в 1 9  в. - 3) во главе 
с полицмейстерами. В 1 827 созд. Петерб. 
жандармский округ, в 1 867 - губ. Жан
дармское управление (см. Жандарме
рия) , осуществлившее полит. сыск в П. и 
губернии. В ходе бурж. реформ 1 860-
70-х гг. Гор. дума преобразована во все
сословную, с 1 873 её исполнит. органом 
стала Городская управа. Дли борьбы 
с рев. движением в 1 866 созд. Охранное 
отделение. В 1 867 кварталы заменены 
полицейскими участками,, к-рые дели
лись на околотки. Уnразднены долж
ность ген.-губернатора, Управа благо
чинии; в 1 87 1  дли адм.-полицейского 
управлении П. образовано градоначаль
ство. Судебна.11 реформа 1 864 создала 
коронные ( назначаемые) суды (Окруж
ной суд, Судебную палату, Воен.-окруж
ной суд) и избираемые - мировые суды 
(П. делилс.11 на судебно-мировые участки 
во главе с иЭбираемыми мировыми судь
ями) . Перечни органов Г. у. с указанием 
фамилий чиновников публиковались в 
«Адрес-календарях•, справочнике «Весь 
ПетербурГ:t. Февр. рев-ци.11 уничтожила 
адм.-полицейский аппарат царизма. Ор
ганом гор. управлении стала петрогр. 
Центр. дума, в марте - июле созданы 
районные Думы. Постановлением Врем. 
пр-ва в кон. февр. созд. милиции, сменив
ша.11 полицию. Параллельно с этими орга
нами власти · действовал Петроградский 
совет рабочих и солдатских депутатов. 
На местах на основе традиц. парт. р-нов 
созд. советские р-ны (см. Районирова
ние) . После Окт. рев-ции вместо преж
них оргалов Г. у. в 1 9 1 8  осн. Комисса
риат гор. х-ва Петросовета (см. Ленсо
вет) . 

Лит.: Е р о ш к и и Н. П., И с тори государствен
ных учреждений дореволюционной России, 3 ИЗА., 

м., 1 983. 

гоРОдской головА, пред. (до 1 903) 
и глава Городской думы. Должность Г. г .  
учреждена в 1 766; избиралс.11 на 2 года 
из числа домовладельцев не моложе 
30 лет, первоначально пост. обязан
ностей не имел, существовал на случай 
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передачи магистрату распоряжений · вер
ховной власти. Жалованная грамота ГQ
родам ( 1 785) создала органы гор. само
управления и определила обязанности 
Г. г. Избирался Думой на 4 года (с 1 903 
на 6 лет) ; утверждался императором по 
представлению мин. внутр. дел, отчиты
вался перед гражданским губернатором. 
С 1 892 считался на гос. службе. Г. г. вёл 
заседания Думы, контролировал выпол
нение её решений, осуществлял сноше
ния с адм. властями; подчинялся градо
начальнику. Должность Г. г. упразднена 
в сент. 1 9 1 8. 

ГОРОДСКОЙ ДЕТСКИй ПАРК Цен
тральный, см. в ст. Таврический сад. 

ГОРОДСК6й МАГИСТРАТ, сослов
ный орган местного управления торг.
пром. населением в 1 8  в. Включал прези
дента, 4 бургомистров, 2 ратманов (вы
бирались из наиб. состоят. горожан) . 
Ведал распределением и сбором нало
гов и повинностей, орг-цией гильдий, 
цехов, содействовал развитию ремёсел, 
торговли, мануфактур, гор. х-ва, осу
ществлял функции суда для торг.-пром. 
населения и нек-рые полицейские 
функции (регистрировал приезжав
ших в П. купцов и промышленников, 
при отьезде выдавал им паспорта или 
отпускные письма) .  В П. функции Г. м. 
исполнял Гл. магистрат ( созд. в 1 72 1 -
2 2  п о  указу 1 720) , постаменный во 
главе всех Г. м. страны. В 1 727 времен
но заменён Ратушей, восстановлен 
в 1 743 как контора Гл. магистрата, 
переведённого в Москву. В 1 774 обра
зован собств. Петерб. Г. м. с функция
ми суда для купечества (был подчи
нён губ. администрации) .  Г. м. упразд
нён в 1 796, с 1 798 судебные функции 
перешли в ведение Ратгауза. 

ГОРОДСКОЙ ОСТРОВ. название 
Петроградского о-ва в 1 -й трети 18 в" 
бытовало наряду с наим. Троицкий о-в 
(см. Петроградская сторона) . 

r:оРОдской ,УЧНЩtЩНЫй дом 
ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛЙКОГО ( Петров
ская наб., 2-4) , пам. арх-ры. Построен 
в 1 9 1 0- 1 2  (арх. А. И. Дмитриев) . В 
арх-ре здания рациональный свобод
ный план и живописная асимметрич
ная композиция, свойственные приё
мам «модерна•, сочетаются с декор. 
элементами, заимствованными из арх
ры петровского барокко. Скульпт. уб
ранство фасадов (картуш с бюстом 
Петра 1, группа на фронтоне) выпол
нено по эскизам худ. А. Н. Бенуа 
скульп. В. В. Кузнецовым. Силуэт зда
ния играет важную роль в форми
ровании архит. облика Сrрелки Пет
роградского о-ва, омываемой Б. Невой 
и Б. Невкой. До 1 9 1 7  в здании нахо
дилось Петровское гор. уч-ще, в 1 920-
30-х rr. - школа № 1 76, с 1 944 - На
химовское воен.-мор. уч-ще. В 1948 
близ здания установлен на вечную 
стоянку крейсер «Аврора• (до 1 96 1  
уч, база уч-ща) . 
ГОРСТКИН МОСТ, мост-теплопровод 
с пешеходным движением через 
р. Фонтанка, в створе ул. Ефимова 

(быв. Горсткина ул" отсюда назв. ) .  
П,остроен в 1 9 1 0. Три пролёта пере
крыты металлич. балками, опоры де
ревянные, по ко�щам моста лестнич
ные спуски. Дл. моста ок. 54,5 м, шир. 
6,2 м. 
ГОРЬКИй Максим (наст. имя и фам. 
Алексей Максимович П е ш  к о в )  
( 1 868- 1 936) , писатель, обществ. дея
тель. Впервые приехал в П. в 1 899. 
Был восторженно встречен петерб. 
лит. публикой. В 1 900 вступил в книго
издат. т-во •Знание» и в одноим. сб-ках 
опубл. пьесы «Мещане• ( 1 902) ,  «Дач
ники• ( 1 904) , «дети солнца• ( 1 905) 
и др.; более 10 лет был идейным рук. 
т-ва, объединившего писателей демокр. 
направления. Вёл широкую обществ. и 
рев. деятельность, в т. ч. в 1 90 1  присут
ствовал на студеич. демонстрации по 
случаю 40-летия отмены крепостного 
права, подписал письмо против разго
на студенч. демонстрации у Казанско
го собора. За участие в орг-ции под
польной типографии был выслан в Ар
замас. В нач. 1 905 приехал в П., 8 яив. 
в числе депутации петерб. литераторов 
обратился к С. Ю. Витте с просьбой 
о предотвращении кровавых событий, 
9 янв. присутствовал на демонстрации; 
за прокламацию, направленную против 
самодержавия, был заключён в Петро
павловскую крепость, что вызвало ак
тивный протест в среде демократиче
ски настроенной петерб. интеллиген
ции. После освобождения работал в 
газ. « Новая жизнь. («Заметки ·о ме
щанстве•, 1 905) ,  к-рой руководил 
В. И. Ленин (их· первая встреча состоя
лась в д. 20/ 1 6  по Знаменской ул., ныне 
ул. Восстания) . С нач. 1 906 жил за 
границей. В кон. 1 9 1 3  вернулся в П. 
Квартира Г. на Кронверкском просп., 
где он жил до 1 92 1  в д. 23 (мем. доска) ,  
а также организованные им в 1 9 1 5  изд-во 
«Парус• и ж. «Летопись. (Б. Монет
ная ул., ныне ул. Скороходова, 1 8) 
стали одним из центров лит. жизни 
П. В апр. 1 9 1 7  - июле 1 9 1 8  гл. ред. 
газ. « Новая жизнь.; свое отношение 
к Отк. рев-ции и политике большевиков 
в 1 9 1 7- 1 8  выразил в цикле ст. «Не
своевременные мысли• (переизд. 1 990) . 
Активно участвовал в процессе сохра
нения и возрождения культуры, был 
инициатором создания в 1 9 1 8  изд-ва 
•ВсемирнаJI литература» и в 1 9 1 9  Боль
шего драматического театра. При под
держке Г. основан петрогр. •дом ис
кусств», действовала комиссия по улуч
шению быта учёных (ЦКУБУ) . В 1921  
Г .  по  совету Ленина уехал за  границу 
на о. Капри (Италия) ,  там же начал 
ром. «Жизнь Клима Самгина• (ч. 1 - 4, 
1927-37) .  Скрупулёзио реконструиро
вал эпоху последней четв. 19 - нач. 
20 вв., особое место уделил в романе 
столице империи - П.; в повествование 
введены подлинные ист. события и пер
сонажи (9 янв., Февр. рев-ция, приезд 
Ленина в П. ) ,  UD1poкo использованы 
прототипы, реалии интеллектуально
худ. и обществ.-полит. жизни, исто
рии рев. борьбы, что создаёт панораму 
П. - города назревающих событий 

Пам•тник М. Горькому. 

1 9 1 7. Приезжая в СССР в 1 928 и 1 929, 
Г. бывал в Л.; в память посещения им 
Дворца культуры (ныне им. М. Горько
го; пл. Стачек, 4) в 1 930 установлена 
мем. доска. В 1 932 быв. Кронверкский 
просп. на Петроградской стороне назван 
просп. Максима Горькоrо. Его имя при
своено Большому драм. т-ру, Дому учё
ных, б-ке ЛГУ, двум б-кам ( Выборг
ское шоссе, 379; Лиговский просп., 2 1 5) ,  
типографии «Печатный двор. и др. 
Пам. Г.: на пересечении Кировско
rо просп. с просп. Максима Горько
rо - бронз. фигура (скульп. В. В. Исае
ва, М. Р. Габе, арх. Е. А. Левинсон) , от
крыт в 1 968; на терр. дома отдыха 
им. Г. (ст. Репино) - бронзирован
ная бетон. фигура, установлена в 
1957. 

Лит.: Э в е и т о а И" Гop"8utA а Петербурrе -
Ленинrраде, л" 1 9$6; г р е ч  и е .  в" Гop"8UIA • 

Петербурrе - Ленннrраде, Л" 1968; М. Горький 
• восnомииани•х современникоа, т. 1 -2, М., 1 9 8 1 .  

«ГОРЬКОВСКАЯ•, станция метро Мос
ковско-Петроградской линии. Открыта 
1 июля 1 963. Наземный вестибюль -
в Парке им. В. И. Ленина, на пересече
нии проспектов Кировскоrо и Макси
ма Горького. В перронном зале (арх. 
С. И. Евдокимов, Н. Н. Башкин, А. П. 
Изоитко, С. Л. Михайлов, Е. И. Трав
ников) пилоны облицованы сааремским 
известняком с включением грубообра
ботанных блоков. На торцовой стене 
портрет М. Горького, выполненный из 



камня той же породы (скульп. М. Р. Га
бе, А. М. Торич, П. А. Якимович) .  Рису
нок декор. решёток на путевых стенах 
связан с темами горьковских произве
дений. 
ГОСПИТАЛИ ВОЕННЫЕ. Первый в 
России воен.-мор. госпиталь (Адмирал
тейская гошпиталь) по указанию Пет
ра 1 был заложен в 1 7 1 5  на Выборг
ской стороне. Рядом с ним в 1 7 1 7  открыт 
Сухопут. воен. госпиталь. Они занимали 
дер. казачьи казармы, на месте к-рых 
в 1 720-х гг. построены кам. здания 
(арх. Д. Трезини) ; на терр. отведены 
участки для сада и аптекарского огорода, 
где выращивались лекарств. растения. 
С 1 733 госпитали стали «генеральны
ми» (учебными ) - при них открыты гос
питальные школы по подготовке лека
рей для нужд армии и флота, в 1 786 ре
организованные в мед.-хирургич. уч-ща; 
на их базе в 1 798 созд. МХА. С откры
тием академии госпитали стали её кли
нич. базой. В 1 836-49 помещения Ад
миралтейского госпиталя переданы Су
хопутному, к-рый вошёл в состав МХА 
(с 1 8 8 1  Военно-медицинсКШI академШI) 
под назв. Клинич. воен. госпиталь. В 
1 836 воен.-мор. госпиталь переведён 
к Калинкину мосту (с 1 880 на наб. 
р. Фонтанки, 1 56) ; с 1 939 клинич. база 
воен.-мор. ф-та 1 -го ЛМИ, с 1 940 -
Воен.-мор. мед. академии (с 1 956 в со
ставе ВМА) . Во время Вел. Отеч. войны 
госпиталь оставался в Л" оказывал по
мощь больным и раненым; награждён 
орд. Ленина ( 1 944) . На фасаде гл. зда
ния, построенного в 1 958 (просп. Газа, 
2) , - мем. доска учёным и врачам, 
работавшим в госпитале: В. П. Аннину, 
А. Г. Бехарду, Р. А. Засову, М. Я. Муд
рову, В. С. Кравченко, В. К. Лубо, Д. С. 
Самойловичу, С. И. Сорокину. 

В связи с недостатком госпитальных 
коек для обеспечения возросшего при 
Николае 1 столичного гарнизона в 1 840 
близ Смольного мои. открыт Сухопут. 
госпиталь (с 1 869 Николаевский воен. 
госпиталь, ныне Ленинrр. окружной 
клннич. воен. госпиталь им. З. П. Со
ловьёва ) на 1 340 коек ( 1 0  отделений) ; 
отличался благоустройством и хорошим 
оборудованием. В 1 847 R И. Пирогов 
произвёл здесь первую в истории отеч. 
хирургии операцию под эфирным нар
козом. Госпиталь среди первых леч. 
учреждений России в кон. 1 9  в. ввёл в 
хирургию методы антисептики и асеп
тики. В этом госпитале в марте 1 8 8 1  
скончался М. П .  Мусоргский; здесь 
И. Е. Репин написал его последний 
портрет. В разное время в госпитале ра
ботали М. И. Аствацатуров, И. М. Ба
линский, В. М. Бехтерев, Н. А. Вель
яминов, Р. Р. Вреден, П. А. Куприянов 
(на здании - мем. доска) ,  R В. Скли
фосовский, С. М. Янович-Чайнский 
и др. С 1 923 носит имя Соловьёва. 
В 1 990 в госпитале 32 отделения на 
1 700 коек. 

В 1 94 1 ,  когда армейский тыл практи
чески совпадал с фронтовым, в Л. ока
зались сосредоточенными многочисл. 
этапы мед. эвакуации: рядом располага
лись фронтовые, армейские, дивизион-
1 1 '  

ные, полковые леч. учреждения. Эва
когоспитали были развёрнуты в б-цах, 
ин-тах, в зданиях школ и др. Гитлеровцы 
прицельно бомбили и обстреливали леч. 
учреждения. Так, 19 сент. 1 94 1  2 бомбы 
попали в эвакогоспиталь, развёрнутый 
в быв. Академии лёгкой пром-сти ( Суво
ровский просп" 50) . В результате от ран 
и ожогов, полученных от возникшего 
пожара, погибло ок. 400 чел., в т. ч. 
50 мед. работников. 

Лиr .: К о л о д е з и и к о • В. П.1 Материалы. 1t 
истории Петербургского Николаевского военного 
rоспитала ( 1 840- 1 890) , СПБ, 1 890; Материалw 
к истории Ленииrрадскоrо окружного военного 
rоспитал•, под ред. Б. Н. Ибраrи"01а. Л" 1 948; 
Г а л к и  и В. В., 1 -А военно-морской ордена Ленина 
госпиталь. Краткий исторический очерк, Л., 1 965; 
6 а з а н о • В. А" С е  п и • а и о а В. И.1 С е  л и • а -
и о а Е. Ф., Медицинские пам"тные места Ленин
града. л" 197 1 .  

«ГОСТЙЛИЦКИЙ», мемориал в составе 
•Зелёного пояса Славы• (арх. А. И. Ла
пиров, скульп. Г. П. Якимова ) .  Соору
жён в 1 967 трудящимися Куйбышевско
го р-на Л. в с. Гостилицы Ломоносов
ского р-на. В-метровый гранитный обе
лиск установлен на братской могиле 
2354 сов. воинов (среди похоронен
ных - Герои Сов. Союза А. И. Спирин, 
R А. Рытов, С. П. Пальчиков) .  Мем. 
надпись повествует о подвигах сов. 
воинов, моряков Балт. флота и опол
ченцев в сент. 1 94 1  и о боях в янв. 1 944, 
в ходе к-рых части 90-й ед освободили 
село. 
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гостИницы. Начало гостиничному 
х-ву П. в 1 8  в. положили постоялые дво
ры и трактиры, предоставлявшие проез
жим пищу и ночлег. С развитием торгов
ли появились гостиные дворы, при к
рых останавливались купцы. Одной из 
первых Г. в П. была •Большая гостини
ца Париж•, осн. в 1 804 в д. 23/8 по 
М. Морской ул. (ныне ул. Гоголя) .  В 19 в. 
стали появляться маленькие и недоро
гие Г., т. н. меблированные комнаты. 
Большинство Г. размещалось в центре 
города. в 1 894 в п. 40 г. и 209 адре
сов меблированных комнат. Из старых 
Г. сохранились «Европейская•, •Боль
шая Северная• (ныне •Октябрьская•) , 
•AcтopUJ1•. Накануне Окт. рев-ции в П. 
было 1 20 Г.,  по 251 адресу находились 
меблированные комнаты. В годы Гражд. 
войны гостиничное х-во пришло в упа
док (в 1 9 1 9  было всего 1 1  ночлежных 
домов) . Постепенно оно восстанавлива
лось. В 1 925 в ведении Ленингр. губис
полкома 7 Г. и 6 домов ночлега. В 1 929 
построена первая сов. Г. - •Примор
ская». В 1940 в Л. 10 Г. и Дом крестьяни
на. В ГОДЫ Вел. Отеч. ВОЙНЫ Г. ИСПОЛЬЭО
вались в осн. как госпитали, стацио
нары или были заняты разл. учрежде
ниями, оставшимися в осаждённом го
роде. В послевоен. период гостиничный 
фонд развивался в осн. за счёт переобо
рудования общежитий (напр., г-цы «Ту
рист•, •Спутник•, •За невская•) . В нач. 
1 960-х гг. по типовым проектам построе-

Вверху: гостиница •Ленинrрад•. Внизу: гостикица • Речив••· 
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ны г-цы •Киевская", «Заря•, •Выборг
ская", •Ладога"; по индивид. проектам -
•Россия", •Советская", «Ленинград" 
( 1 967-70) , •Москва". Проводилось 
укрупнение Г. («Заря•, «Заневская», 
«Московская•, «Северная• стали фи
лиалами др. Г.) . К Олимпийским иг
рам 1 980 в Л. построено 6 новых Г. 
Для повышения комфортности Г., под
ведомственных Интуристу, привлекают
ся иностр. фирмы (швед. строители по
строили крупнейшую в Л. г-цу «Прибал
тийская" на 2400 мест, фин. строите
ли - одну из самых комфортабельных 
Г. города - •Пулк.овск.ую") . В 1 990 в Л. 
ок. 70 Г. (включая Г. при рынках) .  Гос
тиничный фонд ок. 30 тыс. мест. Из них 
примерно по 9 тыс. мест имеют Управ
ление Г. Исполкома Ленсовета (образо
вано в 1 969) и Ленингр. объединение 
Гос. к-та по иностр. туризму, в состав 
к-рого входят г-цы «Астория•, «Евро
пеiiская•, «Ленинград•, «Москва•, «Ка
релия•, «Прибалтийская•, «Пулков
ская•, мотель-кемпинг в Ольгино. Ок. 
3 тыс. мест находится в Г. Облсовета 
по туризму и экскурсиям ( •Гавань", 
«Енисей•, сМир• и «Репинский• с фи 
лиалами) ,  ок. 1 тыс. мест принадлежит 
Бюро междунар. молодёжного туризма 
«Спутник•. Остальные места находятся 
в Г. разл. мин-в и ведомств. Ежегодно 
Г. в Л. принимают ок. 3 млн. чел., каж
дый т�тий из них - иностранец. 
ГОСПtНЫЙ ДВОР ( Невский просп., 
35) , крупнейшее торг. предприятие в 
Л. Первый Г. д., к-рый состоял из мно-

жества дер. лавок, появился в 1 705 на 
Городском о-ве (в р-не совр. пл. Рево
люции ) ;  сгорел в 1 7 1 0. В 1 7 1 3  на его 
месте построен кам. Г. д., назв. Новым 
(существовал до 1 737, позднее в нём 
хранилась полковая амуниция; здание 
не сохр. ) ;  при этом Г. д. собирались 
купцы «для биржи•, эдесь же была пер
вая книжная лавка в П. (открыта в 
1 7 1 4) . в 1 7 1 9-36 существовал г. д. у 
моста через р. Мойка в р-не совр. Нев
ского просп. (арх. Г. И. Маттарнови ) .  
В 1 723-37 построен ещё один Г. д., 
каменный, на Васильевском о-ве (арх. 
Д. Трезини ) ,  назв. Портовым, затем Ста
рым; после пожара 1 763 использовался 
под склады (до 1 9 1 0 ) , в 1 9 1 2  почти пол
ностью снесён, сохранилась небольшая 
часть здания ( ТИфлисская ул., 1 ) ,  в 
к-рой находится филиал ВАН СССР. Ря
дом со Старым г. д. в 1 8 1 0-х гг. сущест
вовал также Новобиржевой Г. д. -
2-этажное здание (арх. Дж. Кваренги ) ,  
в 1 930-х гг. надстроено; ныне одно из 
зданий ЛГУ. 

Первый проект кам. Г. д. на Невском 
просп. разработан в кон. 1 750-х гг. арх. 
А. Ринальди; осуществлён не был. В 
1 757 утверждён проект 2-этажного зда
ния (арх. В. В. Растрелли) ,  тогда же 
начаты работы. В 1 76 1  проект пересмот
рен, т. к. купцы считали его слишком 
пышным и дорогостоящим, стр-во пору
чено арх. Ж. В. Валлен-Деламоту, к-рый 
сохранил план и общее компоэиц. реше
ние, изменил фасады и спроектировал 
(при участии арх. А. Ф. Кокоринова) 

сугубо деловую постройку в стиле ран
него классицизма. В 1 785 стр-во закон
чено. Г. д. получил назв. Большого Г. д. 
[рядом располагался Малый Г. д. (ул. 
Ломоносова, 2; арх. Кваренги ) ) .  Торгов
ля велась в рядах (суконный, меховой, 
шерстяной, шубный, холщёвый, сереб
ряный, сапожный и др. ) .  Всего в Г. д. 
было ок. 1 00 лавок. Выделились 4 осн. 
линии: Суконная (ныне Невская) , В. Су
ровская ( Перинная) ,  м: Суровская (Ло
моносовская) ,  Зеркальная ( Садовая) .  
Площадь г .  д. св. 5 3  тыс. м2, длина по 
периметру св. 1 км. По наружным ли
ниям Г. д. шла торговля пром. товара
ми в розницу, во внутр. лавках - nреим. 
оптовая. Г. д. был одним из центров 
книжной торговли в П. (в лавке купца 
г. к. Зотова были проданы первые 25 
из 650 отпечатанных А. Н Радищевым 
экз. «Путешествия из Петербурга в 
Москву•, у книгопродавцев Я. Сленина, 
И. Лисенкова и др. часто бывал 
А. С. Пу111кин ) .  Помещения верх. этажа 
были заняты в осн. складами. В 1 802-06 
к Перинной линии пристроен дорич. пор
тик (арх. Л. Руска) ; разобран в 1 963, вос
становлен в 1 972. К 1 00-летию Г. д. в 
1 886-87 изменена отделка фасада зда
ния со стороны Невского просп. (арх. 
А. Н Бенуа ) .  В Вел. Отеч. войну здание 
было сильно повреждено, в 1 944-48 
восстановлено с приближением к пер
вонач. облику (арх. О. Л. Лялин) . В 
1 955-58 осуществлена реконструкция: 
разобраны внутр. стены, взамен 1 78 ма
газинов образован единый универмаг 
Г. д. (арх. И. А. Вакс, Л. С. Катонин, 
инж. М. А. Юношев) . Площадь торг. за
лов св. 15,3 тыс. м2; 7 товарных отде
лов, 1 22 секции, 61 склад; св. 3 тыс. со
трудников. Ближайшие ст. метро -
«Гостиный двор• и « Невский проспект•. 
Г. д. имеет филиалы: No 2 - Невский 
просп., 92 (сувениры ) ,  No 4 - Невский 
просп., 51 (изделия худ. промыслов) , 
No 1 - Загородный просп., 1 3  (суве
ниры) . 

Лит.: 6 о r д а  н о  в И. А .• Гостнныl Д8Ор, Л., 
1988.  , 
«ГОСТИНЫЙ ДВОР,., станция метро 
Невск.о-Василеостровск.ой линии. Откры
та 3 нояб. 1 967. Один наземный вести
бюль (арх. А. К. Андреев, Я. Е. Моска
ленко, инж. С. П. Крукин) встроен в 
здание Гостиного двора; перt!крыт склад
чатым потолком с вмонтированными в 
него осветит. устройствами, стены об
лицованы светлым мрамором. На одной 
из них витраж (худ. А. Л. Королёв) , 
на к-ром запечатлены события 4 июля 
1 9 1 7  (расстрел по приказу Врем. пр-ва 
мирной демонстрации на перекрёстке 
Невского просп. и Садовой ул.) . Дру
гой вестибюль встроен в здание быв. 

В•ерху: • Бир•а и ГостииыА двор в Петербурге>.  
Гравюра П. Л. Оврэ по рисунку Л. Н. Деспииасса. 
1 783 (переrра•ировка гравюры И .  П. Бепакоаа по 
рисунку М. И. MaxaeN •Проспект Биржи н Гости-

ного двора в"рх по МапоА Не" реке•. 1 753) . 

Внизу слева: станци11 метро • Гостиный даор•. ин
терьер перронноrо з8'ла. 

Внизу справа: станци11 метро • Гостиный двор•, 
аитраж. 



Воерху: дом Граббе. 
Cnpaaa: Гражданка. Район массового жилищного 

строительства. 
Вниэу: станцм• метрv .. Г J.'d "".J."' •t..:кмй проспект•, 

наземный вестибюль. 

Энгельгардrа до.llШ на пересечении Нев
ского просп. с кан. Грибоедова. В пер
ронном зале (арх. С. Г. Майофис, 
Э. С. Белит) белые стены с серебристы
ми карнизами прорезаны глубокими ни
шами с чёрными дверими из анодиро
ванного алюминии, пол из тёмно-серого 
гранита. Соединена тоннельным пере
ходом со станцией •Невский проспекr». 
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ГРАББЕ ДОМ (наб. кан. Грибоедова, 
40; ул. Дзержинского, 26) , пам. арх-ры 
барокко. Один из немногих сохраиив
шихси образцов «обывательского• мно
гоквартирного JКИЛ. дома сер. 1 8  в. Гл. 
фасад, обращённый в сторону канала, 
отличаетси богатством архит. офорМле
нии (коринфские пилистры, наличники 
усложнённой формы, почти сплошное 
заполнение стены декор. деталями) .  В 
1 838 надстроен 4-й этаж (арх. А. Ка
муцци) . В 1 956 проведена реконструк
ция здания. , 
ГРАДОНАЧАЛЬСТВО Петербургское, 
адм. единица, выделенная в 1 87 1  из 
С.-Петерб. губернии; орган адм.-поли
цейского управления в П. и пригородах. 
Возглавлялось градоначальником (под
чинился министру внутр. дел) . В состав 
управлении г. в п. [помещалось на углу 
Адмиралтейского просп. и Гороховой ул., 
в д. 6/2) входили также помощник гра
доначальника, чиновники по особым 
поручениям, секретарь, канцелярия, вра
чебное управление, техн. часть, адрес
ный стол, полицейский архив, Охранное 
отделение. При градоначальнике были 
также совещат. присутствие, совещат. 
по врачебно-сан. части присутствне, вра
чебно-полицейский к-т. В ведении гра
доначальника находились полицейский 
телеграф, редакция «Ведомостей С.-Пе
терб. градоначальства и С.-Петерб. гор. 
полиции•, помещение для содержания 
должников, арестантские помещения 
при полицейских домах и инспекторы 
литографий, типографий и книжной тор
говли в П. Градоначальник председа
тельствовал в особом по гор. делам при
сутствии и в губ. распорядит. к-те при 
решении вопросов гор. х-ва. Ему под
чинялась поличия, под его контролем ра
ботала Городская ду.llШ. В авг. 1 88 1  -
июне 1 883 в условиях роста рев. дви
жения должность градоначальника вре
менно упразднена, вместо него был на
значен обер-поличмейстер. Г.  упраздне
но после Февр. рев-ции, Врем. к-том Гос. 
думы утверждён новый, «общественный 
градоначальник•, в здании г. размести
лось Управление гор. милиции, после 
Окт. рев-ции - ВЧ К (до марта 1 9 1 8) , 
затем - ,ПетроЧК. 
ГРАЖДАНКА, местность в сев. части 
Л., между совр. просп. Непокорённых и 
поймой Муринского ручья. Во 2-й пол. 
1 8  в. на Старой Муринской дороге близ 
д. Кушелевка возникло поселение нем
цев-колонистов (т. н. колония Г.) , к С. 
от него - рус. село ( Русская Г.) , вдоль 
тракта, связывавшего Г. с П., слоJКИЛось 
поселение (т. и. Дорога в Г. ) .  В 1 94 1  в 
р-не Г. сооружён воен. аэродром «Граж
данка• (в память о нём в 1 976 на просп. 
Науки у к/т «Современник• открыта мем. 
композиция) .  С 1 963 Г. в черте Л., р-н 
массового жил. стр-ва (арх. А. И. Нау
мов, О. И. Гурьев, С. Г. Краевиков, 
В. П. Краснобрыж, О. С. Мильберг) . В 
Г. размещаются Агрофиз. ин-т ВАСХ
НИЛ, НИИ гидротехники им. Б. Е. Ве
денеева, НИИ «Гипроникелы, первая в 
стране дет. футбольнаи школа «Смена•, 
Дворец спорт. игр сЗениn, спорт. ин
тернат Школы олимпийского резерва и 
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др. В 1 975 открыта станция метро «Ака- мёт Г. хранится в Военно-ист. музее ар
демическая•. Назв. сохранилось в наим. тиллерии, инж. войск и войск связи. 
Гражданского проспекта. Лит.: Б у р  о • А. в.. Т.ои герои. Ленинград, 

ГРАЖдАНСКАЯ УЛИЦА (до 1 9 1 8  2 изд . •  л "  1 970· 

М е щ а н с к а я, С р. М е щ а н с к а я) ,  ГРАФ1ИО Генрих Осипович ( 1 869-
между как. Грибоедова и просп. Майо- 1 949 ) ,  учёный и инженер, один из пионе
рова. Возникла в 1 730-х rг. на терр. ров отеч. гидроэнергетич. стр-ва, акад. 
Переведенской слободы, заселённой ино- АН СССР ( 1 932) . Окончил Новороссий
городними мещанами-ремесленниками. ский ун-т в Одессе ( 1 892) и Петерб. 
В 1 900 построены торг. дом и ф-ка фир- ин-т инженеров путей сообщения ( 1 896) . 
мы «Г. Бертголь№ (д. 1 3, арх. Р. И. Кри- В 1 900- 1 7  проектировал и строил ж. д" 
гер) . Ряд домов по Г. у. связан с жизнью принимал участие в проектировании и 
и деятельностью В. И. Ленина: в д. 1 0  стр-ве трамвая в П .  С 1 907 преподава
осенью 1 893 он встречался с петерб. тель, с 1 92 1  проф. Петерб. (Ленинrр.) 
марксистами на кв .  М. А. Сильвина; в электротехн. ин-та. Участник составле
д. 26, где помещалась Канцелярия съезда иия плана ГОЭЛ РО. Рук. стр-ва Вол
мировых судей, регулярно бывал в ховской и Нижнесвирской ГЭС и др. 
1 893-95 (ныне в здании Дом пионе�в Чл. ЦИК СССР. Похоронен на Больше
м школьников Октябрьского р-на) ; · в · '  охтинском кладб. Именем Г. в 1949 на
д. 6 в 1 895 участвовал в собрании Петерб. звана улица (быв. Пермская, на Петро
«Союза борьбы за освобождение рабо- градской стороне) .  На здании Ленингр. 
чего класса• (мем. доска) .  электротехн. ин-та им. В. И .  Ульянова 
ГРАЖМНСКИЙ ГУБЕРнАТОР, гла- (Ленина ) ,  где в 1 907-49 работал Г. 
ва гор. и губ. администрации. Первонач. (Аптекарский просп., 3) , - мем. доска. 
ведал делами С.-Петерб. губернии (до Мем. доски установлены также на доме, 
1 7 1 0  Ингерманландская) ,  после губ. где в 1 9 1 4-49 жил Г. (просп. Добролю
реформы 1 775 - и П., с 1 87 1  (после бова, 1 5 ) ,  и на здании Ленингр. ин-та ин
образования Петерб. градоначальст- женеров ж.-д. транспорта им. акад. 
ва) - вновь только делами губернии. В. R Образцова (Московский просп., 9) . 
Г. г. контролировал работу Городской Лит.: Ш е а ц о •  В. Н., с м и р и  о •  И. с .• 
думы, руководил Приказом обществен- r. О. Графтио. М.-л" 1 955. 

ного призрения. Под его председательст- ГРЕБЕЮЦИКОВ Илья Васильевич 
вом действовало губ. правление - осн. ( 1 887- 1953) , химик-технолог, акад. 
адм. учреждение губернии. Г. г. подчи- АН СССР ( 1 932) . Окончил Петерб. 
нялся до 1 866 генерал-губернатору, а ун-т ( 1 9 10) . В 1 9 1 2-32 работал в Пе
позже министру внутр. дел и Сенату. терб. (Ленингр. ) электротехн. ин-те 
Должность Г. г. упразднена после Февр. (с 1 922 проф.) .  Один из основателей 
рев-ции. ( 1 9 1 8) Гос. оптич. ин-та, где работал до 
ГРАЖдАНСКИЙ ПРОСnЕКТ, между 1 947. В 1 933 организовал лабораторию 
проспектами Непокорённых и Суздаль- химии силикатов, преобразованную в 
ским. Назван по местности Гражданка. 1 948 в Химии силикатов институт АН 
Образован в 1 962, включил ряд окраин- СССР (в 1 948-53 дир. ) ,  носящий имя 
ных улиц и проездов. Застраивался жил. Г.; на здании ин-та (наб. Макарова, 2) -
домами и адм. зданиями (арх. В. Ф. Бе- мем. доска. Тр. по химии силикатов, 
лов, Л. Л. Шрётер, А. В. Васильев) . В физ.-хим. свойствам прозрачных мате
р-не Г. п.: ин-т «Гипроникелы, Гидро- риалов. Один из организаторов отеч. 
техники институт, станции метро .rАка- произ-ва оптич. стекла. Разработал ме
демическая», «Гражданский проспект:.. тод поверхностной обработки оптич. 
•ГРАЖДАНСКИЙ ПРОСПЕКТ., стан- стёкол (т. н. просветление оптики ) .  
ция метро Кировско-Выборгской линии. Пред. Ленингр. отделения Всес. хим. 
Открыта 29 дек. 1 978. Арх. Г .  Н. Булда- об-ва им. Д. И. Менделеева. Деп. ВС 
ков, Л. Е. Кисельгоф. Наземный вести- СССР в 1 950-53. Гос. пр. СССР ( 1 942, 
бюль - на Гражданском просп. В пер- 1 952) . 
ровном зале пилоны и стены облицова- Лит.: И. В. Гребенщиков, М.-л., 1 947. 

ны серовато-бежевым мрамором, на тор- ГРЕБнОй КАнАЛ. находится на Крес
цовой стене изображение Герба Сов. товском о-ве, в сев.-зап. его части, на 
Союза. терр. Приморского парка Победы. По 
ГРАФОВ Игорь Александрович ( 1 923- проекту А. С. Никольского ( 1 938) пред-
44) , Герой Сов. Союза ( 1 944, поем. ) ,  полагалось прорыть Г. к. с прямой трас
мл. лейт" артиллерист. Канд. в чл. Ком- сой дл. 1 ,5-2 км от Ср. Невки· у стадио
мунистич. партии с 1 943. Род. в П. В на до 2-го Елагина моста. Сооружение 
1 941  добровольцем ушёл в армию, учил- канала велось в 1 958-60, далее работы 
ся в воен. уч-ще. В Вел. Отеч. войну ком. были приостановлены. В сер. 1 960-х rг. 
зенитно-пулемётного взвода 803-го зе- Г. к. был прорыт по несколько изме
нитного арт. полка. В бою 22 февр. 1944 нённому проекту: вдоль сев. берега Крес
его взвод, оборонявший вместе с пехотой товского о-ва по руслу р. Винновка, 
занятый плацдарм на лев. берегу Нар- отделившей о. Бычий от Крестовского. 
вы, отбил 1 1  атак противника, уничто- Длина Г. к. ок. 1 000 м, шир. 40 м. Здесь 
жил 2 тяжёлых и 3 лёгких пулемёта, мно- проводятся тренировки гребцов, спорт. 
го гитлеровцев и удержал позицию. Сам соревнования. 
Г" несмотря на ранения, вёл огонь из ГРЕБнЬlЕ КЛУБЫ. Занятия греблей 
пулемёта, пока не кончились патроны, начались в П. с учреждением в 1 7 1 8  
а затем и з  пистолета. Погиб в этом бою. Петром 1 первого яхт-клуба « Невский 
Именем Г. в 1 949 названа улица (быв. флот•. Позже произошло отделение т. и. 
Тавастгусская, в Новой Деревне) .  Пуле- нар. гребли от спортивной. В 1 850 Гор. 

дума организовала первые в П. гонки 
лодочников-перевозчиков, ставшие за
тем традиционными. В 1 860 открыт пер
вый в России «С.-Петерб. речной яхт
клуб•, объединявший парусников и греб
цов (располагался в р-не Новой Дерев
ни ) .  В 1 864 англичане, жившие в П., от
крыли свой г. к. «Стрела• (на втором 
пруду Петровского о-ва ) .  В 1 901  он пере
ехал на место, где ныне находится греб
ной клуб «Буревестник• (ул. Ольгина, 
6) . В 1 866 при «С.-Петерб. речном яхт
клубе• открылась первая мастерская 
гребных судов, где начали строить отеч. 
спорт. лодки. В 1 889 из клуба выделилась 
группа гребцов, организовавшая в 1 890 
«С.-Петерб. гребное об-во•. Первонач. 
оно находилось на Петровском о-ве, за
тем в 1 895 переехало на Крестовский 
о-в, где сейчас находится гребной клуб 
«Знамя• (ул. Вязовская, 4) . Гребной 
кЛуб «Фортуна• располагался на озёрах 
в Шувалово, члены клуба занимались 
только академич. греблей. В 1 8 8 1 - 1 9 1 6  
действовал Гаванский гребной кружок -
первое в дорев. России спорт. об-во, 
организованное рабочими. Гребной клуб 
«Энергия• был образован в 1 9 1 1 в р-не 
Новой Деревни. В 1 9 1 2  переехал на мес
то, где располагается ныне (ул. Депу
татская, 15 ) . В 1 920-х rг. в яхт-клубах 
города начал возрождаться гребной 
спорт. Открылись новые гребные клу
бы «Спартак• ( 1 929) , «Динамо• 
( 1 930) и др. В 20-30-е гг. действовало 
св. 20 Г. к. В 1 985 отмечен 1 25-летний 
юбилей открыт.ия первого в России греб
ного клуба. Состоялись традиц. гонки -
регата на «Кубок Большой Невы• (орга
низатор - газ. «Вечерний Ленинград• ) .  
Ежегодно проходят первенство и чем
пионат Л. по гребле для всех возрастных 
групп и две марафонские гонки (в мае 
и октябре) на призы клуба «Энергия•. В 
1 987 они проводились в 50-й раз. Боль
шинство совр. г. к. располагает гл. здани
ем со спорт. залами - гимнастическим, 
игровым, тяжелоатлетическим и др" от
крытыми площадками - волейбольной, 
баскетбольной, теннисной и др., кабине
тами - методическим, медицинским и 
кают-кампанией. В эллингах хранятся 
спорт. суда разных классов. Нек-рые клу
бы имеют г-цу или общежитие для спорт
сменов на время проведения уч.-трениро
вочных сборов. Все г. к. города являют
ся водно-спорт. базами дет.-юношеских 
спорт. школ (ДЮСШ ) ,  специализиро
ванными по гребле. Они также служат 
центрами подготовки мастеров гребного 
спорта к выступлениям на очередных 
летних олимпиадах. На базе быв. Г. к. 
«Водник• работает Отделение академич. 
греqли комплексной ДЮСШ. 
ГРЕКОВ Иван Иванович ( 1 867- 1 934) , 
хирург. Окончил ( 1 894) Юрьевский 
( Тартуский) ун-т. С 1 895 до конца жизни 
работал в Обуховской б-це (ныне клини
ка ВМА) (с 1 927 гл. врач ) ,  одноврем. 
в 1 9 1 5-34 проф. Психоневрологич. ни
та (ныне 2-й ЛМИ ) .  Тр. по хирургии 
лёгких, сердца, органов брюшной полос
ти (ряд операций носит его имя ) .  Пред. 
(с 1 9 1 9) и почётный пред. (с 1 920) 
Хирургич. об-ва им. R И. Пирогова. 
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С 1 922 возобновил выпуск ж. • Вестник в Семилетней ( 1 756-63) , рус.-тур. 
хирургии и пограничных областей» ( 1 768- 74, 1 828-29, 1 877- 78 ) ,  рус.
( ныне « Вестник хирургии им. И.  И. Гре- швед. ( 1 788- 90, 1 808-09) войнах, в 
кова• ) .  Похоронен на Коммунистич. сражениях против армии Наполеона под 
площадке Александро-Ненской лавры. Аустерлицем ( 1 805) и Фридландом 
На гл. корпусе быв. Обуховской б-цы ( 1 807) , в Отеч. войне 1 8 1 2  и загран. по
(наб. р. Фонтанки, 1 06)  - мем. доска. ходах 1 8 1 3- 1 4. За отличия в Отеч. вой-

Лur.: Л еf> е д е а  л. Н" и.  и. Греков, л" 1 956. не 1 8 1 2  был причислен к молодой гвар
ГРЕНАДЕРСКИЙ МОСТ (быв. С а м п- дни (с дек. 1 83 1  - к старой гвардии) , 
с о н  и е в  с к и й) ,  через Б. Невку, соеди- назван лейб-гв. Г. п. и награждён rеорги
няет правобережную наб. р. Карповки, евскими знамёнами. Часть полка ( 1 250 
ул. Чапаева и Петроградскую наб. (лев. чел.)  под командой А. R Сутгофа и 
берег Б. Невки) с Гренадерской ул. и R А. Панова участвовала в восстании 
Выборгской наб. (прав. берег) . Назв. 14 декабря 1825. С 1 9 1 6  полк находился 
от казарм лейб-гв. Гренадерского · полка. . на Юго-Зап. фр. Летом 1 9 1 7  из его ре
Наплавной Г. м. наводился с 1 758 у " зервного батальона в П. был развёрнут 
ул. Б. Вульфова (ныне Чапаева) и Гренадерский лейб-гв. резервный полк 
М. Сампсониевского пр. ( ныне ул. Брат- (в окт. ок. 2,5 тыс. чел. ) ,  находившийся 
ства ) .  К 1 806 переведён вверх по реке под влиянием большевиков. В Июльские 
на место Сампсониевского ( ныне Сво- дни 1917 полк в полном составе выступил 
боды ) моста, а на его месте устроен пе- на стороне большевиков. По решению 
ревоз. В 1 904-05 по старому створу по- Врем. пр-ва был частично расформиро
строен дер. балочный свайный подкос- ван, большинство его солдат отправлено 
ный мост в 1 2  пролётов (в т. ч. 2-крылый на фронт. Гренадеры участвовали в по
разводной) .  В 1 95 1  установлены метал- давлении корниловщины. Во время Окт. 
лич. пролётные строения и металлич. вооруж. восстания охраняли сев. подсту
рамная обстройка в надводной части пы к П" Нар. дом на Кронверкском 
опор. В 1 97 1 - 75 на 90 м ниже по тече- просп" Петровский арестный дом, Ми
нию был построен новый Г.  м. (инж. хайловский манеж, мосты через Б. Нев
Б. Б. Левин и др" арх. П. А. Решев, ку, разоружили Павловское и Владимир
Л. А. Носков) .  Движение открыто в ское пех. уч-ща. В нач. 1 9 1 8  оба Гре-
1 974. И меет 3 пролёта. Боковые перекры- надерских полка (основной и резерв
ты преднапряжёнными металлич. упру- ный) были расформированы. От назв. 
гозащемлёнными балками; центр. про- казарм полка происходит наим. Грена
лёт разводной, 1 -крылый, раскрываю- дерского моста и соседней с ним 
щийся с неподвижной осью вращения; Гренадерской ул. 
опоры железобетонные, облицованы гра- Комплекс Петровских казарм, постро
нитом. На прав. берегу устроен трансп. енных в 1 805 (арх. Л. Руска) , вклю
тоннель. На лев. берегу к Г. м. примыкает чал 2-этажные солдатские и 3-этажный 
широкий Аптекарский мост через р. Кар- офицерский корпуса, полковой госпи
повка, образующий предмостную пло- таль, полковую школу, манеж, кузницу, 
щадь. Дп. моста 2 1 8,8 м, шир. 27,0 м. помещения хоз. роты. Несмотря на 

Лиr.: :Ж у к  о а с к и А Л. П" В районе Гренадер- позднейшие переделки, здания сохрани-
ского моста, •СиАЛ•, 1 969, NR 1 2. ли элементы арх-ры классицизма: пор-
ГРЕНАДЕРСКИЙ ПОЛК лейб-гвардии, тики дорич. колонн, пилястры, карнизы 
сформирован в Риге в 1 756 из гренадер- с модульонами. Солдатские корпуса 
ских рот 10 армейских пех. полков. в плане в виде растянутой буквы «П» име

Имел разл. названия. С 1 790 дислоциро- ли со стороны двора открытые галереи 
вался в П. в Ямской слободе, с 1 800 - вдоль фасада (позже застеклены ) .  В 
в казармах на берегу р. Фонтанка у Се- 1 866 три солдатских корпуса объеди
мёновского моста, с кон. 1 8 1 1 в т. н. Пет- иены в одно целое. В 1 934-39 над быв. 
ронских казармах ( Петроградская наб" офицерским корпусом надстроен 4-й 
44; наб. р. Карповки, 2) . Полк участвовал этаж. 
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на баАдарках-чет•ёрка х .  

Лиr.: С у д  р а •  с к и А В. К" Исrорня ЛеАб
rварднн гренадерского полка, 1 756- 1 906, СПБ, 
1 906. 

ГРЕЧ Николай Иванович ( 1 787- 1 867 ) ,  
журналист, писатель, филолог, ч.-к. Пе
терб. АН ( 1 827) . В 1 806- 1 5  служил в 
Петерб. цензурном к-те (одноврем. за
нимаясь преподават. деятельностью) ,  
позднее - в Мин-ве внутр. дел и Мин-ве 
финансов ( 1 828-43 ) .  С 1 8 1 0  чл. Воль
ного общества J1Юбителей словесности, 
наук и художеств, в 1 8 1 8-23 участник 
Вольного общества любителей россий
ской словесности. В 1 8 1 2-39 издавал ж. 
«Сын отечества» (с 1 826 соиздател ь 
Ф. В. Булгарин; с 1 829 «Сын отечест
ва и Северный Архив» ) ,  к участию в 
к-ром привлёк лучшие лит. силы. В кон. 
1 8 1 0-х - нач. 1 820-х гг. был близок 
к декабристским кругам; в квартире Г. 
на Невском просп" 15 часто собирались 
К. Ф. Рылеев, А. А. Бестужев, А. О. Кор
нилович и др" летом 1 825 жил В. К. Кю
хельбекер. После восстания декабрис
тов ( 1 825) Г" отошедший от либераль
ных идей, примкнул к лагерю официоз
но-коммерч. журналистики; в качестве 
соредактора газ. «Северная пчела» (совм. 
с Булгариным, 1 83 1 -59) и ж. «Биб
лиотека для чтения» ( 1 834- 35) приоб
рёл репутацию расчётливого лит. дель
ца. Г. - автор тр. по рус. грамматике 
(«Практическая рус. грамматика», 1 827 ) , 
истории рус. лит-ры и беллетристич. соч. 
(роман «Чёрная женщина», 1 834) . Цен
ные сведения о лит.-журнальной, об
ществ. и полит. жизни П. кон. 1 8  - 1 -й 
трети 1 9  вв. (в т. ч. дворцовый перево
рот 1 80 1 ,  восстание декабристов и др. )  
содержат «Записки о моей жизни» ( 1 930; 
нов. изд" 1 990) . В 1 829-65 жил на наб. 
р. Мойки, 92. В доме Г" славившегося 
мастерством беседы и остроумием, про
ходилlf знаменитые в П. «четверги• 
( 1 820- 30-е rr. )  с участием лит. зна
менитостей; там бывали А. С. Пушкин, 
К. П. Брюллов, П. А. Плетнёв, Н. В. Ку

кольник, О. И. Сенковский и др. Похо
ронен на Волконском лютеранском 
кладб. 

Лит.: Б у р  и а ш е 11 в" И з  •оспоминаниА петер
бургского старожила. Четверrм у Н. И. Греча, •Эа
Р••, 1 8 7 1 ,  No 4. 
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ГРИВАКИНЬI, участники рев. движе
ния, братья. П ё т р С т е п а н о в и ч 
( 1 877- 1 9 1 2 ) ,  рабочий Александровско
го э-да. Чл. Петерб. •Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса•. В 1 896 
арестован, сослан в Тверь. Чл. РСДРП, 
большевик. Вёл рев. работу в разл. горо
дах. Неоднократно подвергался арестам. 
Убит .жандармами в петерб. Доме пред
варит. заключения. В а с и л  и й С т  е
п а н  о в и ч ( 1 885- 1 9 1 9 ) ,  чертёжник 
на Семянниковском, затем Обуховском 
э-дах. Чл. Коммунистнч. партии. Участ
ник Февр. и Окт. рев-ций. В 1 9 1 8  ини
циатор создания и пред. с.-х. коммуны 
рабочих-обуховцев (•Первое Рос. об-во 
эемлеробов-коммунистоВI>) на Алтае, 
в пос. Кондратьевский (ныне в Воет.
Казахстанской обл. ) .  В сент. 1 9 1 9  арес
тован и расстрелян колчаковцами в чис
ле 28 коммунаров. Именем Г. в 1 967 на
звана улица (быв. Трамвайный пер.) ; 
в 1 976 в её состав включена быв. Вар
фоломеевская ул. 
ГРИВАJIЕВА Валентина Александров
на ( 1 9 1 9-45) , сержант. Чл. ВЛКСМ. 
В. Л. с 1 932, работала кладовщицей в 
автотрансп. управлении Ленсовета. Без 
отрыва от проиэ-ва окончила курсы шо
фёров Осоавиахима. С нач. Вел. Отеч. 
войны в отряде МПВО. В янв. 1 943 доб
ровольно вступила в Кр. Армию, овладе
ла специальностью механика-водителя. 
В составе 220-й отд. танк. бригады от
важно сражалась в боях по снятию бЛо
кады Л., участвовала в освобождении 
Эстонии. и Польши. В февр. 1 945 погиб
ла в боях на лев. берегу р. Одер. Именем 
Г. в 1 969 названа новая улица (в Вы
боргскоч р-не ) .  
ГРИВОЕДОВ Александр Сергеевич 
( 1 790, по др. данным - 1 794 или 
1795, - 1 829) , поэт, драматург, дипло
мат. В П. с 1 8 1 5, где были написаны, на
печатаны и поставлены первые пьесы Г. 
«Молодые супруги• ( 1 8 1 5 ) ,  «Своя семья, 
или Замужняя невеста• (в соавторстве 
с А. А. Шаховским и Н. И. Хмельниц
ким, 1 8 1 7 ) ,  «Притворная неверность. 
(совм. с А. Жандром, 1 8 1 8 ) ,  «Проба ин
термедии• ( 1 8 1 9) .  С темой П. связаны 
статьи Г. «Частные случаи петербургско
го наводнения•, «Загородная поездка•, 
комедия «Студент. (совм. с П. А. Ка
тениным, 1 8 1 7) и др. Петерб. впечатле
ния отражены в переписке г. с 1 8 1 7  
служил в Коллегии иностр. дел, в 1 8 1 8  
назначен секретарём рус. миссии в Теге
ране. В 1 8 1 6- 1 8  (?)  жил на Екатеринин
ском кан. (ныне кан. Грибоедова, 1 04/25; 
дом перестроен) . После возвращения 
в П. в 1 824 завершил работу над коме
дией «Горе от ума•, сцены из к-рой были 
напечатаны 15 дек. 1 825 в альманахе 
Ф. В. Булгарина «Русская Талия•. В пол
ном · виде комедия распространялась в 
списках. Постановка отд. сцен была 
осуществлена в П. на сцене Большого 
т-ра 2 дек. 1 829. г. был чл. Вольного 
общества любителей российской СJIО8еС
ности. В 1 824-25 жил на Торговой ул. 
(ныне ул. Союза Печатников, 5) и у 
А. И. Одоевского на Исаакиевской пл. 
(ныне д. 7 ) ; эдесь встречался с декабри
стами А. А. Бестужевым, В. К. Кюхель-

бекером, И. И. Пущиным, П. Г. Кахов
ским, К. Ф. Рылеевым. В мае 1 825 
выехал из П. 1 1  февр. 1 826 был достав
лен обратно, привлечён к следствию по 
делу декабристов и посажен на гаупт
вахту Гл. штаба. После освобожденю1 
(июнь 1 826) с аттестатом о невиновнос
ти в авг. выехал в Москву. В П. послед
ний раз был с 14 марта по 6 июня 1 828. 
Останавливался в г-це Демута, где встре
чался с А. С. Пушкиным, жившим в 
это время там же; потом переехал на 
Б. Морскую ул. (ныне ул. Герцена, 1 4; 
мем. доска) .  1 6  мая слушал чтение Пуш
киным •Бориса Годунова• в салоне Ла
валя (ныне наб. Красного Флота, 4) . 
Именем Г. названы канал, сад. Его имя 
присвоено ер. школе № 203 и б-ке 
Октябрьского р-на. На Пионерской 
пл. в 1959 установлен пам. Г. 
(скульп. В. В. Лишев, арх. В. И. Яков
лев) . 

Лит.: Л. С. Грибоедов • воспоминаииАх со•ре
менникоа, М., 1980; Ф о м и ч е • С. А" Грибоедов 
• Петербурге, Л., 1982. 

ГРИБОЕДОВА КАНАЛ (до 1 923 Е к а
т е р и н и н с к и й) , начинается из 
р. Мойка у Марсова поля. Впадает в 
р. Фонтанка у Мало-Кадинкина моста. 
Дл. 5 км, шир. 32 м. Расход воды 3, 1 -
3,4 м3 /с. Пересекает Невский просп., 
ул. Дзержинского, пер. Гривцова, просп. 
Майорова, просп. Римского-Корсакова, 
Крюков кан., Лермонтовский просп., 
просп. Маклина. Прав. берег Г. к. слива
ется с просп. Римского-Корсакова (от 
д. 133б ДО пл. Репина) . г. к. прw,ожен 
по руслу р. Кривуша, исток к-рой в 1 739 
соединили с р. Мойка. В 1 764-90 углуб
лено дно, укреплены берега и сооруже
ны гранитные набережные (строители -
инж. И. М. Голенищев-Кутуэов, И. Н. Бо
рисов, Ф. В. Баур, К. Ф. Модерах) . В 
1 954-56 участок набережной от р. Мой
ка до ул. Ракова облицован гранитом. 
Набережные канала являются проезжи
ми улицами с односторонним движением. 
Нумерация зданий идёт от р. Мойка, 
прав. сторона нечётная. На Г. к. 21 мост, 
из них наиб. значительны как пам. 
арх-ры и инж. иск-ва Казанский мост, 
Каменный мост, Мало-Калинкин мост, 
Аларчин мост, Пикалов мост, Львиный 
мост, Банковский мост, Мало-Конюшен
ный мост, Демидов мост. 

На набережных Г. к. ряд пам. истории 
и культуры. В сер. 1 8  в. построен Граббе 
дом (д. 40/26) . В 1 783-90 возведено 
здание Ассигнационного банка (д. 30-
32) , ныне Финансово-экономический ин
ститут; в 1790-е гг. - Малый Гостиный 
двор (д. 26/2, арх. Дж. Кваренги ) .  В 
1 801 -05 построен Дом ордена иезуи
тов (д. 8) . На набережных Г. к. сохра
нился ряд жил. домов, характерных для 
рядовой застройки 1 -й пол. 19 в. (дома 
106, 87-9 1 ,  1 1 9 и др. ) . в 1 8 1 6- 1 8  в до
ме Валька (д. 104/25, перестроен) жил 
А. С. Грибоедов, в честь к-рого переиме
нован канал. В д. 93 до 1 836 помеща
лась Театральная школа. В 1 8 1 9-20 в 
доме Паульсена на углу Театральной пл. 
(д. 1 09/8, перестроен в 1902-04, арх. 
Л. М. Харламов) в квартире Н. В. Все
воложского собиралось лит. об-во •Зе-

Канал Грибоедова. Вид с &анкоаскоrо мосте. С.пе
" - колоннад.а К131нскоrо собора. 

лiiна11 ммм». В 1 825 в г-це « Неаполь• 
(д. 79/23, перестроен в 1 855-56, арх. 
А. И. Ланге ) жил и был арестован де
кабрист П. Г. Каховский. В доме купца 
Зверкова (д. 69/ 1 8) в 1 829- 3 1  жил 
Н. В. Гоголь. В 1 846 в д. 44/2 и 38/ 1 жил 
Н. Г. Чернышевский. В 1 840-х гг. по
строен съезжий дом Коломенской части 
(д. 1 39, арх. Р. А. Желяэевич) . 

Во 2-й пол. 1 9  - нач. 20 вв. набереж
ные Г. к. застраивались многоэтажными 
доходными домами (д. 7 1 ,  1 886-88, арх. 
П. Ю. Сюэор; д. 1 32, 1 88 1 - 82, арх. 
А. И. Аккерман; д. 50-54, 1 903-05, арх. 
Ю. Ю. Бенуа; д. 1 58, 1 9 1 1 - 1 2, арх. 
И. А. Претро) ,  а также обществ. здания
ми (д. 1 3, дом Об-ва взаимного кредита, 
1 888-90, арх. Сюэор, ныне Ленингр. 
обл. контора Госбанка СССР; д. 2 1 /28, 
торг. дом компании «Зингер•, 1 902-04, 
арх. Сюэор, ныне •дом книги»; здание 
Школы нар. иск-ва, д. 2а, 1 9 1 4- 1 5, арх. 
И. Ф. Беэпалов, Н. Е. Лансере, скульп. 
Я. А. Троупянский; Дворец выставок, 
д. 2/2, 1 9 1 4- 1 6, арх. Л. Н. Бенуа, 
С. И. Овсянников, ныне зап. корпус ГРМ 
и др. ) . в д.  6 1 / 1  в 1 86 1 - 63 жил 
Ф. М. Достоевский, эдесь же в 1 880 на
ходилась подпольная типография •Се
верного союза русских рабочих», где был 
отпечатан первый номер газ. «Рабочая 
заря•. В д. 78/25 в янв. - апр. 1 8 8 1  на
ходилась конспиративная квартира Ис
полнительного к-та •Народной воли». 
1 марта 1 8 8 1  на набережной Г. к. у Ми
хайловского сада смертельно ранен на
родовольцами имп. Александр 11 (см. 
Первое марта 1881 ) . На месте покуше
ния воэведён в 1 883- 1 907 Воскресени11 
Христова храм. В д. 1 35/3 в 1 882-95 
жил и работал И. Е. Репин (мем. доска) .  
В д. 7 7  ( 1 872, арх. А. Л .  Гольм) жил с 
1 893 и умер 22 дек. 1 899 писатель 
Д. В. Григорович. В д. 90 в 1 9 1 2- 1 7  на
ходился т-р «Кривое зеркало". 26 февр. 
1 9 1 7  солдаты 4-й роты Павловского пол
ка перешли на сторону восставшего на
рода и вступили в бой с конными горо
довыми на набережной Г. к. в р-не Ко
нюшенной пл. В д. 9 /2 в двух этажах 
«писательской надстройки• с 1 930-х гг. 
жили и работали писатели Ю. П. Герман, 
М. М. Зощенко, В. А. Каверин, В. К. Кет-



линская, М. И. Козаков, В. Н. Орлов, 
В. А. Рождественский, В. М. Саянов 
(мем. доска) ,  О. Д. Форш, В. Я.  Шишков 
(мем. доска ) ,  Е. Л. Шварц и др. На на
бережных Г. к. находятся: ин-т сГипро
шахn (д. 6/2) , Дом культуры ПТУ Л. и 
области (д. 9) , ресторан «Чайка• (д. 1 4 ) , 
Центр. ж.-д. бюро обслуживания пасса
жиров (д. 24) , Архив нар. судов (д. 1 03 ) ,  
Учётно-кредитный техникум (д. 1 23) , 
Интерклуб моряков (д. 1 66) . 

Лиr .: В • э е м с к и А С., Канал Грибоедо•а, 
сБА•, 1 968, N!! 24, 25; Ленинград. ПутеооАИтель, 
2 Н 3Д., л . . 1988, с .  1 4 1 -SO. 

ГРИВЦОВ Александр Иванович ( 1 9 1 4-
44) ,  Герой Сов. Союза ( 1 944, поем. ) ,  ря
довой. В Вел. Отеч. войну шофёр 504-го 
лёгкоарт. полка (Ленингр. фр. ) .  В февр. 
1 944 неоднократно перевозил по льду с 
прав. берега р. Нарва на левый орудия, 
боеприпасы, продовольствие; доставлял 
боеприпасы через вражеские боевые по
рядки окруж.ённому арт. дивизиону. По
гиб во время одного из рейсов. Именем 
Г. в 1 952 назван переулок (см. Гривцова 
переулок) . 

Лит.: Б у р о • А. В., Т.ои герои, Ленинград, 
2 Н3д., Л., 1 970. 

ГРИВЦОВА ПЕРЕУЛОК (прежнее 
назв. К о и и ы й, Д е м и д  о в ) ,  между 
наб. р. Мойки и пл. Мира. Назван в 1 952 
в честь А. И. Гривцова. Проложен в 1 -й 
пол. 1 8  в. В 1 757-59 построен один из 
домов Демидова (д. 1 ;  отсюда прежнее 
назв.) ,  в 1 862 в нём открыта Петерб. 
консерватория. В Г. п. - Географиче
ское общес'/'во СССР (д. 10 ) . 

Лит.: .Ж а р о •  С., Переулок Грuцо•а, •БА•, 
1 970, N!! 3. 

ГРИГОРИН (Г р и г о р  я и) Андрей 
Семёнович ( 1 907-41 ) ,  ст. лейтенант 
( 1 94 1 ) .  Чл. Коммунистич. партии. До 
Вел . Отеч. войны геолог-изыскатель Ле
нингр. треста сСоюзоловоникельпроект•. 
С нач. войны политрук роты пулемётно
арт. батальона армии нар. ополчения. 
Участник августовских боёв 1 94 1  за 
Гатчину. В сент. руководил прикры
тием отхода сов. частей из Гатчины. 
Попав раненым в плен, несмотря на истя
зания и обещание сохранить жизнь, Г. 
отказался отвечать на вопросы фашис
тов и был повешен на центр. улице го
рода. Именем Г. названа улица в Гат
чине. На доме, в к-ром группа ополчен
цев под командованием Г. вела свой по
следний бой ( Советская ул., 2) , - мем. 
доска. 
ГРИГОIОВИЧ Дмитрий Васильевич 
( 1 822-99 ) ,  писатель, ч.-к. Петерб. АН 
( 1 888) . :Ж ил (с 1 836) преим. в П., на
долго выезжал в своё подмосковное 
имение. Учился в Гл. инж.. уч-ще ( 1 836-
40; не закончил) , где сблизился с Ф. М. 
Достоевским; в 1 844 жил с ним на од
ной квартире ( Владимирский просп., 1 1 ) .  
В 1 840 поступил в АХ, н о  курса также 
не кончил. В 1 842 служил в Дирекции 
имп. т-ров; пробовал себя в живописи 
и на сцене. Г. - один из участников не
красовского альм. «Физиология Петер
бурга• ( 1 845) , в к-ром напечатал очерки 
«Петербургские шарманщики• и «Лоте
рейный бал•. Повести «Деревня• ( 1 846) 

и «Антон-Горемыка• ( 1 847, опубл., как 
и др. произв. Г., в «Современнике#) ,  
написанные в духе натуральной школы 
и носящие антикрепостнич. характер, 
принесли Г. широкую известность. В 
них, как и в более поздних романах 
сПросёлочные дороги• ( 1 852) , «Рыбаки• 
( 1 853) , с Переселенцы• ( 1 855-56) , 
отразивших умеренно либеральные 
взгляды Г., в центре повествования драм. 
судьба крестьянина, вызывающая горя
чие симпатии автора. В 1 860, ввиду идей
ных разногласий, Г.  вышел из «Совре
менника•. В сер. 1 860-х IТ. надолго 
(до нач. 1 880-х IТ.) оставил лит-ру, вы
ступая преим. как критик-искусствовед. 
В 1 863-94 секр. 06-ва поощрения худо
жеств, инициатор создания при нём Худ. 
музея и Рисовальной школы. Г. был тес
но связан с лит. и худ. кругами П.: спе
тербургская тема• звучит в его повестях 
«Похождения Накатова• ( 1 849) , сНе
удавшаяся жизнь. ( 1 850) , •Столичные 
родственники• ( 1 857) .. Остался неокон
ченным роман «Петербург старого вре
мени•. Одно из последних произв. Г.  -
повесть «Гуттаперчевый мальчик• 
( 1 883) , ставшая классич. произв. дет. 
лит-ры. «Литературные воспоминания• 
Г. ( 1 892-93) - важный источник для 
изучения лит. процесса 1 840-50-х гг.: 
Г. воссоздал в них образы молодого 
Достоевского, Н. А. Некрасова, И. С. 
Тургенева, рассказал о встречах с В. Г. 
Белинским, И. И. Панаевым, В. Ф. Одо
евским, В. П. Боткиным и др. петерб. и 
моск. литераторами (мемуары доведены 
до нач. 1 860-х IТ.) ; к ним примыкает 
очерк «Скучный город• ( 1 897)  - о лит. 
быте · 1 840-х - сер. 1 860-х IТ. Похо
ронен на Литераторских мостках. На 
доме, где в 1 893-99 жил Г. (наб. кан. 
Грибоедова, 77) , - мем. доска. 

С о ч.: Литературные •оспоминани•, М., 1987 
( астуn. с т .  Г.  П.  Е.ли:sаветиной) . 

Лит.: М е щ е р • к о а В. П., Д. В. Григорович -
писатель и искусствовед, Л., 1 985. 

ГРИГОРЬЕВ Григорий Петрович 
( 1 9 1 4-44) , Герой Сов. Союза ( 1 944, 
поем.) ,  ст. лейтенант. Чл. Коммунистич. 
партии с 1 938. С 1 933 служил в армии, 
уволен в запас в звании лейтенанта. Ра
ботал в Сестрорецке столяром, затем 
инструктором воен. обучения при гор. 
Совете Осоавиахима (с 1 940 его пред. ) .  
В нач. Вел . Отеч. войны возглавил отряд 
особого назначе.нив из рабочих Сестро
рецкого з-да им. С. П. Воскова, к-рый 
св. 2 лет действовал в тылу врага. В инв. 
1 944 партиз. полк под команд. Г. вёл 
ожесточённые бои в р-не Новгорода. 
В одном из боёв Г. погиб. Именем Г. 
названа улица в Сестрорецке. 

Лит.: Храбрейшие из храбрых. Очерки о ленин
градских партизанах - Геро•х Советскоrо Сою
за, Л., 1 964, с. 284-98. 

ГРИГОРЬЕВ Никандр Семёнович 
( 1 890- 1 9 1 9 ) ,  участник Окт. рев-ции и 
обороны П. Чл. Коммунистич. партии 
с 1 9 1 2. Род. в П. В рев. движении с 
1 905. С 1 905 рабочий-печатник в типо
графии газ. «Копейка•, участвовал в 
печатании газ. «Казарма•. В 1 9 1 4  моби
лизован в армию, за рев. пропаганду за
ключён в «Крес'/'Ы#, освобождён Февр. 
рев-цией. Работал в профсоюзе печат-
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инков. Во главе красногв. отряда в дни 
Окт. вооруж.. восстания охранял Троиц
кий мост, выполнял paЗJJ. поручения 
ПВРК. 5 ( 1 8) инв. 1 9 1 8  отряд Г. разогнал 
демонстрацию в поддержку Учредит. 
собрания на Литейном просп. В период 
наступления герм. войск на П. в февр. 
1 9 1 8  ком. партиз. отряда. В сент. - окт. 
1 9 1 9  военком 2-й ед 7-й А. Погиб в бою. 
Похоронен на Марсовом поле. Именем 
Г. в 1 930 названа улица - ул. Печат
ника Григорьева (быв. Сайкин пер., меж.
цу Лиговским просп. и ул. Тюшина) .  
Его имя в 1 930 присвоено типографии 
№ 1 0. 

Лит.: П е  р о в  А., Ш т  н н А., Г р  н r о р ь е в Ф., 
Н. С. Грнгорьеа, Л., 1 966. 

ГРИН Александр Степанович (наст. 
фам. Г р  и и е в  с к и й) ( 1 880- 1 932) , 
писатель. Приехал впервые в П. в дек. 
1 905 нелегально (был чл. партии эсе
ров, преследовался за антиправительств. 
агитацию) , в мае 1 906 выслан в Тоболь
скую губ.; по дороге бежал и возвратил
ся в П., где в том же году опубл. (под 
псевд.) первые рассказы. Летом 1 9 1 0  
вновь арестован. В П .  возвратился в мае 
1 9 1 2, вошёл в петерб. лит. круги. Со
трудничал во мн. петерб. журналах, 
печатал стихотворения, поэмы, сати
рич. миниатюры; мн. рассказы Г. («Зим
няя сказка•, сЧетвёртый за всех•, 
•Проходной двор• - все 1 9 1 2) вобра
ли в себя пережитое им в эти годы в П. 
В 1 ·9 1 6  в П. начал писать сповесть
феерию• «Алые паруса• (опубл. 1 923) . 
С кон. 1 9 1 6  вынужден был скрываться 
в Финляндии, но, узнав о Февр. рев-ции, 
вернулся в П. (очерк «Пешком на рево
люцию•, 1 9 1 7 ) .  В 1 9 1 8  написал, по 
собств. выражению, «один из лучших 
рассказов• - «Корабли в Лиссе• (опубл. 
1 922) . В 1 9 1 9, призванный из П. в армию, 
Г. заболел сыпным тифом. Тяжелоболь
ного Г. привеЗJJи в 1 920 в П., где с по
мощью М. Горького ему удалось полу
чить академич. паёк и комнату в «Доме 
иск-в•; здесь он жил рядом с В. Пястом, 
В. А. Рождественским, Н. С. ТИхоновым, 
в воспоминаниях к-рых отраж.ён петерб. 
период жизни Г. В рассказе «Крысо
лов• (опубл. 1 924) представлена реаль
ность П. тех лет - пустующие здания 
акц. об-в и банков, беззвучные телефоны, 
олицетворяющие рухнувшую обществ. 
систему, картины голода, эпидемии. 
К теме послерев. П. обращался Г. и в 
рассказе «Фанданго• (опубл. 1 927) . 
В 1 924 в Л. был напечатан роман Г. 
«Блистающий мир•. В 1 924 Г. переехал 
в Феодосию. На доме, где в 1 92 1 -22 
жил Г. (ул. Декабристов, 1 1 ) ,  мем. 
доска. 

Лит.: Воспоминанн• об А. Грине, Л., 1972; 
М и х  а А л  о •  а Л., А. Грин. Ж изнь, личность, 
творчество, 2 изд., М.,  1980. 

ГРИНЕВЙЦКИЙ Иг.11атий Иоахимович 
(ок. 1 856- 8 1 ) ,  народоволец. В 1 875-80 
учился в П. в Технол. ин-те, член сту
денч. кружков, в 1 879 примкнул к �на
родной воле#, с 1 880 вёл рев. пропаган
ду среди рабочих на Выборгской сторо
не. Г. - один из организаторов « Рабо
чей газеты•, наборщик в её нелегальной 
типографии на Подольской ул., член 
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«боевой рабочей дружины•. 26 февр. 
1 8 8 1  на квартире Г. (Симбирская ул., 
ныне ул. Комсомола, 49) проходило за
седание Исполнит. к-та «Нар. воли• по 
вопросу о покушении на Александра 1 1 .  
Первого марта 1881 на Екатеринин
ском кан. Г. бросил бомбу, взрывом 
к-рой были смертельно ранены импера
тор и сам Г. Именем Г. в 1 975 назван 
мост через кан. Грибоедова (сооружён 
в 1 907, реконструирован в 1 967) , нахо
дищийся в р-не ПОКУ)llеНИЯ. 
ГРИППА ИНСТИТУТ Всес. н.-и. Мин
здрава СССР (ул. Профессора Попова, 
1 5/ 1 7 ) ,  осн. в 1 967 (выделился из НИИ 
эксперим. медицины АМН СССР) ; 
с 1 970 Всес. центр по гриппу и острым 
респираторным заболеваниям. Разраба
тывает проблемы молекулярной био
логии, генетики и генной инженерии 
вирусов гриппа и гриппоподобных ин
фекций, эпидемиологии, этиологии, па
тогенеза, иммунологии, диагностики и 
профилактики этих заболеваний. Зани
мается клинич. изучением противо
вир�сных препаратов. 
ГРОМО� Василий Прохорович ( 1 89 1 -
1 932) , участник Окт. рев-ции. Чл. Комму
нистич. партии с апр. 1 9 1 7. С 1 9 1 3  ми
нёр Кронштадтского крепостного мин
ного батальона, затем радиотелегра
фист. После Февр. рев-ции деп. Крон
штадтского, Ревельского советов; участ
ник штурма Зимнего дворца. В 1 9 1 8  
зав. радиостанцией форта Ино, затем 
комиссар форта «Красная Горка». 
Чл. ПК РКП (б) , чл. Ревтрибунала 
Кронштадтской крепости. Во время 
подавления мятежа на «Красной Гор
ке• (июнь 1 9 1 9 )  комиссар бронепоезда. 
С сент. 1 9 1 9  комиссар штаба Кронштадт
ской крепости. При ликвидации Кронш
тадтского митежа 1921  ком. батальона 
особого назначения. В 1 922-23 комис
сар подразделений штаба Мор. сил 
Балт. м., затем на хоз. работе. Автор 
воспоминаний «Первое наступление на 
Кронштадт» (в кн.: Крах контррев. аван
тюры, Л., 1 978) . Похоронен на Якорной 
пл. в Кронштадте. Именем Г. в 1 939 на
зван проспект в Л. (быв. Петровский, на 
М. Охте) . 

Лиr.:  М • r к о в П. С.,
1 

В. Громов, М" 1 952. 

гЮмовскоЕ КЛАДБИЩЕ (Таш
кентская ул., 8 ) ,  в юж. части Л., между 
линиями Балт. и Варшавской ж. д. 
Пл. 1 1  га. Г. к. открыто в 1 835 на земле, 
пожертвованной купцом-миллионером 
Ф. Г. Громовым (отсюда назв. ) ,  до 1 9 1 7  
принадлежало старообрядцам-попов
цам Поморского согласия. В 1 840-х 
rr. на Г. к. построена дер. старообридч. 
ц. Успения, в 1 9 1 2- 1 5  - кам. ц. По
крова (арх. Н. Г. Мартьянов) , в 1 920-х гг. 
обе церкви снесены. С 1 939 Г. к. закры
то для захоронения, терр. пришла в за
пустение, мн. надгробия уничтожены 
или повреждены. 
ГРОТ Константин Карлович ( 1 8 1 5-
97) ,  гос. и обществ. деятель, брат 
Я. К. Грота. Окончил Царскосельский 
лицей ( 1 835) , с 1 86 1  служил в П., участ
ник проведения крест. реформы 1 86 1 ,  
с 1 863 статс-секр., дир. Департамента 
неокладных сборов, с 1 870 чл. Гос. со-

вета, в 1 8 8 1 __:82 возглавлил Гл. тюрем
ное управление, в 1 882-85 главноуправ
ляющий 4-м отделением Собств. его имп. 
величества канцелирии (ведало благо
творит. учреждениями, б-цами и жен. уч. 
заведениями) .  В 1 8 8 1 -95 пред. попе
чительства о слепых. В 1 8 89 по инициа
тиве и на средства Г. в П. открыта пер
вая школа дл.я слепых детей ( Песочная 
ул., ныне ул. Профессора Попова, 37б, 
арх. А. И. Томишко) . В 1 906 перед зда
нием школы установлен пам. Г. (скульп. 
М. М. Антокольский; в 1 963 по решению 
Ленгорисполкома пам. перенесён к но
вому зданию школы-интерната дл.я сле
пых детей на просп. Шаумяна, 44) . 
Именем Г. в 1 902 названа улица (на 
Аптекарском о-ве, между Песочной наб. 
и ул. Профессора Попова) . 
ГРОТ Яков Карлович ( 1 8 1 2-93 ) ,  фи
лолог, акад. Петерб. АН ( 1 856) . Род. 
в П. Брат К. К. Гроrа. Окончил Цар
скосельский лицей ( 1 832) , проф. Алек
сандровского лицея ( 1 852-62) . Автор 
работ по истории швед. и фин. лит-ры, 
иссл. о рус. писателях 18 - нач. 19 вв. 
Издал собрание соч. и писем Г. Р. Дер
жавина. Большое значение имел тр. 
«Русское правописание• ( 1 885) , выдер
жавший 22 изд. и установивший нормы 
рус. правописания (сохранявшиеся до 
1 9 1 8 ) .  В 1 89 1  под рук. Г. начал издавать
ся академич. «Словарь русского .языка» 
(участвовал в 3 выпусках - буквы 
А-Д) . Похоронен на Новодевичьем 
кладб. На доме, где жил Г. (наб. Лейте
нанта Шмидта, 1 /2 ) ,  - мем. доска. 

Лит .:  Г р  о т  К. я . .  Материалы длн жизне
опис ании академика Я . К. Грота, СПБ, 1 9 1 2. 

Г РУММ-ГРЖИМАЙЛО ( Г р у м  -
Г р ж и м а й л о) Григорий Ефимович 
( 1 860- 1 936) , географ и зоолог. Окон
чил естеств. отделение Петерб. ун-та 
( 1 884) . С сер. 1 880-х гг. активно участ
вовал в работах Рус. геогр. об-ва. В 
1 884-87 путешествовал по Алтаю, Па
миру, Тянь-Шаню и др. В 1 889-90 
возглавил экспедицию в Центр. Азию. 
В 1 903- 1 4  совершил р.яд поездок и экс
педиций в Зап. Монголию, Туву, на 
Д. Восток и др. р-ны. Труды по физ., 
полит., ист. географии и этнографии 
Центр. Азии, а также по энтомологии. 
Похоронен на Литераторских мостках. 
На доме, где в 1 9 1 2-36 жил Г.-Г. 
(ул. Графтио, 2б) , - мем. доска. 

Лиr.: Г р у м м - Г р ж и м а й л о  А. Г., Дела и 
дин Г. Е. Грумм-ГраимаАпо ( путешественника и 
reorpaфa ) .  М" 1 947. 
ГРУППА НАРОДОВ6ЛЬЦЕВ, рев. 
орг-ция, созданная в П. осенью 1 8 9 1  быв. 
участниками народовольч. студенч. 
кружков. Во главе Г. н. - М. С. Алек
сандров (Ольминский) ,  Е. М. Александ
рова, А. А. Ергин, Б. Л. Зотов, Н. Л. Ме
щеряков, М. Я. Сущинский, А. А. Феду
лов, А. Ю. Фейт и др. В идейном отноше
нии часть членов Г. н. стоила на пози
циях «Народной воли•, на взглидах дру
гих отразилось влияние марксизма. Чле
ны Г. н. создали нелегальные типогра
фии (одну - в П. ) ,  в к-рых отпечата
ли № 1 и 2 «Летучего листка• ( 1 892-
93) ,  рид листовок, выпустили на гекто
графе «Рабочий сборник» ( 1 894) , посв.я
щённый проблемам рабочего движения 

в России, организовали рид рабочих 
кружков на пром. пр-ти.ях П. Г. н. сотруд
ничала с петерб. с.-д. кружками. В апр. 
1 894 большинство руководителей Г. н. 
арестовано. Осенью 1 894 Г. н. восстанов
лена (во главе Ергин, Федулов, А. С. Бе
лецкий, М. Е. и Г. Е. Тулуповы, П. Н. Ле
пешинский, Е. А. Прейс, А. С. Ш апова
лов и др.) . Осн. силы Г. н. сосредоточены 
на издании агитационной лит-ры и про
паганде в рабочих кружках. В типогра
фии Г. н. (см. Лахтинская типография) 
отпечатаны № 3 и 4 «Летучего лист
ка• (апр. и дек. 1 894) , р.яд брошюр и 
листовок. В 1 895 члены Г. н. установили 
св.язи с Петерб. «Союзом борьбы за ос
вобождение рабочего класса•. В дек. 
1 895 мн. члены Г. н. и «Союза бoptliы» 
арестованы. После провала Лахтинской 
типографии ( 1 896) Г. н. прекратила су
ществование. В 1 897-98 после несколь
ких лет предварит. заключения аресто
ванные члены Г. н. сосланы в адм. по
рядке в Сибирь и др. отдалённые гу
бернии, впоследствии многие из них 
(Ольминский, Лепешинский, Мещер.я
ков, Л. М. Книпович, П. Ф. Куделли и 
др.) примкнули к большевикам, часть -
к эсерам. 

Лит.: К у д е л  л и  П.  Ф., Народовольцы на 
перепутьи. Дело ЛахтинскоА типографии, Л . •  
1 925; Or народничества - к марксизму. Воспомина
ни11 участников революционного движ.ениJ1 в Петер
бурrе ( 1 883- 1 8J14 r-r. ) .  л .. 1 987.  
ГРЯЗНЫЙ ОСТРОВ, в юж. части дель
ты Невы. Омывается с З. р. Екатерин
гофка, с В. - р. Таракановка. Ранее 
эдесь существовали о-ва Б. и М. Гряз
ные и неск. более мелких. Вследствие 
преобразований гидрографич. сети кон
фигурация о-ва сильно изменена. Пере
кинуты мосты через р. Таракановка и 
на о. Берёэовый. На Г. о. Гидролиз
ный з-д Всес. объединения «Микро
биопром•. 
ГУМИЛ2В Николай Степанович 
( 1 886- 1 921 ) ,  поэт. Род. в Кронштад
те. В 1 887 семь.я Г. переехала в Царское 
Село, во 2-й пол. 1 890-х гг. - в П. (в 
дом на углу Дегтярной и 3-й Рождест
венской улиц, затем в квартиру на Нев
ском просп., 97 ) .  В П. Г. учился в гимна
зии Я. Г.  Гуревича. После возвраще
ния из Тифлиса в 1 903 Гумилёвы жили 
вновь в Царском Селе (на углу Оран
жерейной и Средней улиц) , где Г. окон
чил Николаевскую Царскосельскую гим
назию ( 1 906; её дир. И. Ф. Анненский 
оказал влияние на формирование творч. 
позиций Г.) . В 1 905 в П. вышел первый 
сб. стихов Г. «Путь конквистадоров•. 
В 1 908 (по возвращении из-за границы) 
Г. поступил на юрид. ф-т Петерб. ун-та, 
в 1 909 перешёл на ист.-филол. ф-т, а 
после перерыва (вышел в мае 1 9 1 1 )  про
должил образование на романо-герман
ском отделении (с 1 9 1 2 ) ,  но курса не 
кончил. С 1 908 активно участвовал в лит. 
жизни П.: посещал «вечера• К. К. Слу
чевского (см. •7/ятницы» и •вечера» 
К. К. Случевского) ,  •Ивановские сре
ды», Об-во ревlПfтелей худ. слова. В том 
же году Г. - один из И!Пfциаторов со
зда!Пf.Я и один из пост. сотрудников ж. 
•AnoJIJIOн», где печатался до 1 9 1 7  и вёл 
рубрику лит. критики. Г. стал основа-



телем нового лит. течения - акмеизм, 
создал вместе с С. М. Городецким по
этич. объединение акмеистов - 1 -й «Цех 
поэтов» ( 1 9 1 1 ) ,  изд-во и ж. «Гипербо
рей• ( 1 9 1 2- 1 3, редакция - Разъез
жая ул., 3) . С выходом статьи Г. « На
следие символизма и акмеизм» ( «Апол
лон•, 1 9 1 3, No 1 ) ,  ставшей одним из 
манифестов акмеизма, и сб-ка его сти
хов «Чужое небо• ( П., 1 9 1 2) нача
лась лит. известность Г. В 1 9 1 4  в его 
переводе вышел сб. Т. Готье «Эмали 
и камеи• (переиздан в 1989 ) ,  в 1 9 1 6  -
сб. Г. «Колчан•. Одноврем. с интенсив
ной лит. деятельностью г. в эти же 
годы ( 1 906- 1 3 )  много путешество
вал: Франция, Италия, Египет, Абис
синия и др. ;  в 1 9 1 0  совершил свадеб
ное путешествие в Париж с А. А. Горен
ко (А. А. Ахматовой) ,  к-рая 25 апр. то
го же года стала его женой (разрыв 
отношений произошёл в 1 9 1 3, уже после 
рождения сына - Л. Н. Гумилёва ) .  С 
нач. 1 -й мир. войны Г. добровольцем 
ушёл на фронт, но наезжал и в П., и в 
Царское Село. В первый же приезд в П. 
(конец сент. 1 9 1 5) в лит.-артистич. ка
баре «Бродячая собака» было устроено 
чествование поэта-воина (за отличие в 
боях в 1 9 1 6  произведён в прапорщики ) .  
в 1 9 1 8  г. вернулся в п. из-за границы 
(жил на Ивановской ул., 20/65, с весны 
1 9 1 9  - на Преображенской ул., 5/ 1 2 ) . 
В П. почти одновременно вышли его кни
ги «Мню•, «Костер•, «Фарфоровый па
вильон•, переизданы ранние сб-ки сти
хов. в 1 9 19-21 г. - чл. редколлегии 
изд-ва «Всемирная литература»; читал 
лекции (по теории и истории поэзии ) в 
«Ин-те живого слова•, в студиях Про
леткульта, Балтфлота, в 1 -й культ.-про
свет. коммуне милиционеров и др.; пре
подавал в студии «Всемирной лит-ры». 
Возглавил лит. кружок молодых поэтов 
«Звучащая раковина» при «Доме ис
кусств», где нек-рое время жил. Зимой 
1920-21 возобновил 3-й «Цех поэтов•. 
В янв. 1921  избран пред. Петрогр. отде
ления Всерос. союза поэтов. 

Тема П. в поэзии Г. периферийна, од
нако приметы города присутствуют в 
стихах разных лет. Наиб. часты упоми-

нания - «изменчивой» или «мрачной» 
Невы, «невские слепые зеркала» ( «Л ю
бовь весной•, «Ледоход», «Абиссиния» ) .  
Из петерб. реалий встречаются Летний 
сад («Что я прочёл? Вам скучно, Ле
ри".» ) ,  петерб. соборы («Крест на Казан
ском соборе и на Исакии крест» - «Му
жик») . Иногда появляется город, «где 
вам и холодно, и скучно, и даже страшно 
иногда» (•Приглашение в путешествие», 
1 9 1 8 ) ,  или «петербургская злая НОЧЬ>> 
(«Сентиментальное путешествие•, 1 920 ) .  
Значимое упоминание П .  возникает лишь 
однажды - в стих. из сб-ка •Огненный 
столп• ( П., 1 92 1 )  «Заблудившийся трам
вай•, к-рый, описав круг •Через Неву, 
через Нил и Сену• (не столько геогр. 
круг, сколько круг жизни) ,  возвраща
ется в П., где поэта ждет смерть. В судь
бе Г. как бы осуществился один из пе
терб. мифов, миф о городе, где поги
бают поэты. 

В ночь на 4 авг. 1 92 1  Г. был арестован 
по обвинению в принадлежности к контр
рев. «Петрогр. боевой орг-ции» (т. н. де
ло проф. В. Н. Таганцева) - обвине
ние, отвергнутое Г. и не доказанное след
ствием. В «Петрогр. правде• от 1 сент. 
1921  появилось пост. Петрогр. ЧК от 
24 авг. о расстреле 61 чел. по делу Та
ганцева; 30-м в списке был Н. С. Гуми
лёв. 

Лит.: Л у к н и ц к  а я В. К" Материалы к био
графии Н. Гумилева, в кн.:  Г у м и л е  в Н. С., Сти
хи. Поэмы, Тб" 1 988, с. 1 5-73; Т е р е х о в  Г. А" 
Воэараща•сь к 11.елу Н. С. Гумиле88, • Новыl мир•, 
1 987, N11 12; К р е й д  В" Н. С. Гумилев. Библио
rрафиR, Париж. 1 988; А х м а т о в а А., Дес11тые 
годы, м" 1 989, с.  255-62; о д  о е • ц е • а и .  в" 
На берегах Невы. Лит. мемуары, М . •  1 989; Х л е 6-
н и к о в О.. Шагреневые переплеты. •Оrонёк•. 
1 990, N!! 1 8. 
ГУСЕВ Илларион Павлович ( 1 888-
1924) , участник Окт. рев-ции. Чл. Ком
мунистич. партии с июня 1 9 1 7 . Род. 
в Кронштадте. Рабочий в Кронштадте и 
П. В 1 -ю мир. войну мобилизован в ар
мию; солдат. После Февр. рев-ции чл. 
Облисполкома армии, флота и рабочих 
Финляндии ( Гельсингфорс ) .  25 окт. 
( 7 нояб. ) 1 9 1 7  по поручению Центробал
та доставил из Финляндии 2 тыс. винто
вок и неск. млн. патронов для Выборгско
го РК РСДРП (б) . Делегат 2-го Всерос. 
съезда Советов, участник штурма Зимне-
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го дворца. В 1 9 1 8  военком 1 -х пех. ко
мандных курсов в П., затем ответств. 
секр. «Красной газеты» в П. С 1 922 
ответств. ред. газ. «Красный Кронш
тадт», зав. отделом Кронштадтского 
РК РКП (б) . Именем Г. названа улица 
в Кронштадте. 

ГУТУЕВСКИЙ МОСТ (быв. С е л  ь д я
н о й) , через р. Екатерингофка, соеди
няет наб. Обводного кан. с быв. Сель
дяным буяном (отсюда прежнее назв.) 
на Гутуевском о-ве (отсюда совр. назв. ) ,  
в створе Двинской ул. С сер. 1 820-х гг. 
на этом месте наводился наплавной 
мост, во 2-й пол. 1 830-х rr. соору
жён дер. 7-пролётный ригельно-подкос
ный мост с 2-крылым разводным пролё
том и русловыми опорами в виде чу
гунных колонн (инж. А. Д. Готман, 
А. И. Мальте) , в 1 949 дер. балки заме
нены металлическими. В 1977-79 соору
жён новый Г. м. (инж. А. С. Евдонин, 
И. П. Ладышкин, арх. Ю. П. Синица) -
3-пролётный, с жел.-бетон. неразрезным 
балочным пролётным строением с кри
волинейным очертанием ниж. пояса, 
жел.-бетон. опоры облицованы гра
нитом. Дл. моста 95,7 м, шир.•27,6 м. 
ГУтУЕВСКИЙ ОСТРОВ, в устье Б. Не
вы. Омывается водами Морского канала, 
р. Екатерингофка и Морского порта. 
Дл. ок. 4 км, наиб. шир. св. 1 км, пл. 
ок. 3 км'. Прежние назв.: фин. Витса
саари (Прутовый, или Кустарниковый, 
о-в) , Незаселённый, Св. Екатерины, 
Приморский, Новосильцов. С сер. 
18 в. - Г. о" от прозвания владев
шего им купца-судостроителя Конона 
Гутуева. Г. о. менял очертания (с кон. 
18 в. и на всём протяжении 19 в ) :  про
резан межевым каналом и рядом мел
ких осушительных каналов, позже за
сыпанных; вырос при стр-ве Морского 
канала в 1 874- 85, когда на .месте мел
ководий появились Гутуевская гавань и 
смежные терр.;  тогда же Г. о. соединён 
с о. Вольный ( Круглый) ;  в 20 в. при
соединены о-ва Б. Резвый и Гладкий. В 
юж. части находятся пирсы с прича
лами, Мор. порт, пром. пр-тия. Ж .-д. и 
2 моста соединяют его с материком, 
а тоннель - с о. Канонерский. 



ДАВИДЁНКОВ Сергей Николаевич 
( 1 880- 1 96 1 ) ,  невропатолог, акад. АМН 
СССР ( 1 945) . Окончил Моск. ун-т 
( 1 904) . Работал в Харькове, Баку, Моск
ве. С 1 932 зав. кафедрой нервных бо
лезней Ленингр. ин-та для усовершенст
вования врачей, одноврем. в 1 933- 36 
зав. клиникой неврозов Ин-та эксперим. 
медицины. Во время Вел. Отеч. войны 
гл. невропатолог Ленингр. фр. ( 1 942-
45) . Организатор первых в стране мед.
генетич. консультаций при б-це им. 
В. И. Ленина ( 1 934) и Ин-те нервно-пси
хич. профилактики ( 1 935, Москва) . Тр. 
по вопросам теоретич. неврологии, нас
ледств. болезням и травматич. повреж
дениям нервной системы. Похоронен на 
Богословском кладб. На здании Ин-та 
для усовершенствования врачей (ул. Сал
tыкова-Шедрина, 4 1 )  - мем. доска. 

/lllТ .: с. и. Дааидеикоа, м" 1 966. 
ДАЛЬ Владимир Иванович (пс. К а
з а к Л у г а н с к и й) ( 1 801-72) , писа
тель, лексикограф, этнограф, ч.-к. Пе
терб. АН ( 1 838) . В 1 8 1 4- 1 9  учился в П. 
в Мор. кадетском корпусе (впечатления 
о пребывании в нём - в повести «Мич
ман Поцелуев-, 1 841 ) .  В 1 832 опубл. в 
П. обработанные «русские сказки".•. 
В 1 837 находился в П. при умирающем 
А. С. Пушкине, с к-рым был в дружбе. 
Впоследствии Д. составил ценные запис
ки о Пушкине. В 1 830-40-х гг. в петерб. 
журналах и сб. «Физиология Петербур
гu (ч. 1, 1 845) опубл. т. н. физиологич. 
очерки в духе натуральной школы. В 
1841 -49 жил в П. (пл. Александринско
го театра, ныне пл. Островского, 1 1 ) ,  
служил чиновником особых поручений 
при Мин-ве внутр. дел. Был близок с 
В. Ф. Одоевским, Н. В. Гоголем, В. А. 
Жуковским. Св. 50 лет отдал работе над 
«Толковым словарём живого велико
русского языка• (т. 1 -4, 1 863-66) , 
содержащим ок. 200 ООО слов, за к-рый 
удостоен Ломоносовской пр. АН и зва
ния почётного академика ( 1 863) ;  издал 
сб. «Пословицы русского народа• 
( 1 86 1 -62) . Именем Д. в 1 9 1 3  названа 
улица (на Аптекарском о-ве ) .  

Лит.: П о р  у А о м  и н с  к и А В .  И "  Даль, М.,  
197 1 ;  Б е с с а р а б  м. я" в. Даль, 2 И3А" 
м .. 1972. 

«дАльИИА РУБЕЖ•, мемориал в сос
таве сЗелёного пояса СЛQ8Ы» (проект 
разработан на обществ. началах в Смоль
нинском РК ВЛКСМ при участии арх. 
Т. Козыревой) .  Сооружён в 1 966 тру
дящимися Смольиинского р-на Л. на 

Дом Г. Р. ДерJОtааииа. 

прав. берегу р. рудица близ д. Шере
метьево, где в 1941 -44 проходWI ру
беж обороны Ораниенбаумского п.1ищ
дарма. Прямоуг. гранитный камень 
с надписью: «Здесь в 1 94 1  году моряки
балтийцы остановили фашистские вой
ска•. 
длниntвскиА Григорий Петрович 
( 1 829-90 ) ,  писатель. В П. в 1 846-
57 и с 1 869 до конца жизни. В 1 850 
окончил юрид. ф-т Петерб. ун-та, тогда 
же начал печататься. В 1 849 был аресто
ван по подозрению в связях с петра
шевцами и на 3 месяца посажен в Пет
ропавловскую крепость. С 1 850 служил 
в Мин-ве нар. просвещения. Выйдя 
в 1 857 в отставку, Д. уехал в Харь
ковскую губ.; в течение всей жизни про
пагандировал укр. культуру. Вернувшись 
в П. в 1 869, стал ред. (до 1 88 1  пом.) 
офиц. газ. «Правительственный вест
ник• (до 1 890) и '  крупным чиновником 
(тайный советник, чл. Совета Гл. управ
ления по делам печати, с 1 882) . Из
вестность Д. принесли романы о борь
бе крестьян против крепостного права 
«Беглые в Новороссии• ( 1 862) и «Воля• 
(«Беглые воротились., 1 863 ) ,  напеча
танные под пс. А. Скавронский в 
ж. «Время•. Наиб. популярны ист. ро
маны Д. «Мирович• ( 1 879) ,  «Княжна 
Тараканова• ( 1 883) ,  «Сожжённая Моск
ва• ( 1 886, об Отеч. войне 1 8 1 2 ) ,  «Чёр
ный ГОАJО («Пугачёвщина•; 1 888-89 ) .  
П .  - одно и з  осн. мест действия 
в «Мировиче• и «Княжне Таракано
вой•, рассказывающих о времени цар
ствования Екатерины 11 .  На доме, где 
жил и умер Д. ( Невский просп., 7 1  ) , -
мем. доска. 

Лит .: М е щ е р •  к о в В. П., ТаорческнА п у т ь  
r. п. Данилевского и е г о  исторические романы.  
в кн. :  Д а н  и л е •  с к и А Г.  П "  Княжна Тара· 
какова. - Сож.11tенна11 Москва, М. ,  1983. 

ДАРГОМЬl.ЖСКИА Александр Сер
геевич ( 1 8 1 3-69 ) ,  композитор. С 1 8 1 7  
жил в П. Выезжал ненадолго в Москву 
( 1 841 ) ,  а также за границу ( 1 844-
45, 1 864-65) . Решающую роль в его 
муз. развитии сыграло общение с 
М. И. Глинкой. С кон. 50-х гг. развер

'нулась муз.-обществ. деятельность Д. 
С 1 859 чл. к-та рус. муз. об-ва, с 
1 867 пред. его Петерб. отделения. В 
кон. 50-х - нач. 60-х гг. сблизился с 
группой молодых рус. композиторов 
(впоследствии «Могучая кучка• ) ,  ока
зал большое влияние на их творчест
во. С 1 859 сотрудничал в сатирич. 
ж. «Искра•, с. 1 864 - также в ж. «Бу
дильник•; написал ряд романсов на 
слова «искровцев• - В. С. Курочки
на, П. И. Вейнберга. В П. компози
тор создал все свои произв., в т. ч. 
оперы «Русалка• (пост. 1 856, «Театр
цирк• ) ,  «Каменный госты (завершена 
Ц. А. Кюи, Н. А. Римским-Корсако
вым; пост. 1 872, Мариинский т-р) , . а  
также цикл вокальных трио «Петербург
ские серенады•. Д. - один из осново
положников рус. классич. композитор
ской школы. Он впервые в рус. музыке 
воплотил тему социального неравенства 
(«русалка•, романсы «Старый капрал•, 
«Червяк•, «ТНтулярный советник• и др. ) .  
Ввёл новые жанры: в опере - нар.-бы
товую психол. муз. драму, в вокаль
ной лирике - драм. песню, сатирико
комич. песню и др. Д. стремился к 
воспроизведению в музыке живых инто
наций человеческой речи. Похоронен 
в Некрополе мастеров иск-в. На доме, 
где жил и умер Д. ( Моховая ул., 
30 ) ,  - мем. доска. 

Ли.r.: П е  к е л  и с М.  С., А. С. Дарrомы•
скиА и его окружение, т. 1 -3, М., 1966-83; 
Т а  р а с о •  Л. М" Даргомыжский в Петербурге, 
л" 1 988. 

д,\ЧНОЕ, район массовой жил . заст
ройки в юго-зап. части Л., между р. 
Красненькая на С. и просп. Народ
ного Ополчения на Ю., на 3. соседству
ет с Ульянкой. В 1 8  в. в этом р-не 
дачи мн. сановников, после постройки 
Балт. ж. д. ( 1 857) возник пос. Д. В 
1941 -44 к Ю. от Д. проходила линия 
фронта. С кон. 1 950-х гг. Д. в черте 
Л. В 1 96 1 -62 на терр. Д. началось 
массовое жил. стр-во (проект деталь-



ной планировки - арх. В. А. Камен
ский, А. В. Жук, С. Г.  Майофис, Т. В. Ни
колаев) ,  в осн. завершённое к кон. 
1960-х гг.; гл. магистрали - проспек
ты Ленинский и Ветеранов. Назв. сохра
нилось в наим. ж.-д. платформы Дач-
ное. 
ДАШКЕВИЧ Пётр Васильевич ( 1 888-
1942 ) ,  участник Окт. рев-ции. Чл. Ком
мунистич. партии с 1 9 1  О. Род. в Пе
тергофе. Окончил филос. ф-т Петерб. 
ун-та. Учитель. Сотрудник газ. •Звезда• 
и •Правда•. С 1 9 1 5  в армии; подпоручик 
3-го пех. запасного полка в Петергофе. 
Вместе с полком участвовал в Февр. 
рев-ции в П. Один из рук. Воен. орг-ции 
при ПК, чл. Всерос. бюро Воен. орг-ций 
при ЦК РСДРП (б) . Делегат 1 -го Всерос. 
съезда Советов, чл. ВЦИК. После Июль
ских дней 1917 арестован, освобождён 
под денежный залог, собранный и вне
сённый солдатами 3-го полка. Чл. ПВРК, 
командовал солдатами Павловского 
полка при штурме Зимнего дворца, был 
парламентёром ПВРК во дворце. Во 
время мятежа Керенского - Красно
ва эмиссар ПВРК в Гельсингфорсе 
и Ревеле. В 1 9 1 8  пред. Исполкома 
Петергофского совета, чл. Сев. обл. 
к-та РКП (б) , чл. ВЦИК. С авг. 1 9 1 8  в 
Кр. Армии. С 1 922 на адм., сов. и парт. 
работе. Необоснованно репрессирован; 
реабилитирован посмертно. Именем Д. 
в 1 965 названа улица в Петродворце. 

яз., ч. 1 -6, 1 789-94) и 1 -е собр. 
соч. М. В. Ломоносова (ч. 1 -6, 1 784-
87) .  С воцарением Павла 1 ( 1 796) Д. 
отстранена от дел. Д. - автор ряда 
лит. произв., её •Записки� (написаны 
в 1 804-06, репринтное изд. 1 987 и 
1990) - ценный источник по истории 
России сер. 1 8  в. Д. владела домом в П. 
и пригородной усадьбой •Кирьяново• 
(см. Дашковой дача) . Скульпт. фигура 
Д. входит в композицию пам. Екатери
не 11 на пл. Островского. 

Лит.: Л о э и н  с к а • Л. Я . •  Во главе двух ака
демий, 2 изд., М., 1 983. 

дАшковой дАчА <•К и р  ь я н о
в о•) (просп. Стачек, 45) , пам. арх-ры 
классицизма. Принадлежала Е. Р. Даш
ковой и первонач. наз. •Кир и Иоан
ново• (в память о дне дворцового пе
реворота 1 762) . Стр-во начато в 1 783 
(по-видимому, проект арх. Дж. Кварен
ги) .  Композиция Д. д. построена по 
характерной для 18 в. схеме: центр. кам. 
корпус с выступающим 4-колонным 
портиком соединён дугообразными 
крыльями с симметричными дер. 2-этаж
ными флигелями. Обширный парк, про
стиравшийся между домом и взморьем, 
был уничтожен в сер. 19 в., тогда же 
Д. д. nыла несколько перестроена. В 
1 820-х гг. Д. д. сдавалась внаём од
ному из петерб. лит. клубов; здесь_ 
бывали И. А. Крылов, Д. И. Хвостов, 
П. А. Катенин. В кон. 19 в. в парке про-
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взаимодействии с 23-й А, 1 3-й ВА и Балт. 
флотом нанесла поражение фин. груп
пе войск «Карельский перешеек• и 20 
июня штурмом овладела г. Выборг. В 
последующем вела боевые действия по 
окончат. разгрому финл. войск. После 
заключения перемирия с Финляндией 
обороняла юж. побережье Фин. зал., в 
нояб. 1 944 передана в состав 3-го Бело
рус. фр. Ряд соединений и частей армии 
удостоен почётных наим. Ленинградские 
и Выборгские. 
Командующий - ген.-лейт., с июня 1 944 
ген.-полк. Д. Н. Гусев (апр.-нояб. 1 944) . 

Лмr.: 3 у б а •  о а В., 2 1 ·• армиа • Выборг· 
ской наступательной операции ... , • Военно-исторм
ческ'А J1<ypнan•, 197 1 ,  N9 6. 

ДВАДЦА ть ТРtтья АРМИЯ, сформи
рована в мае 1 941  в Ленингр. ВО. В её 
состав (на 22 июня) входили 1 9-й и 
50-й ск, 1 0  мк, 27-й и 28-й УР, ряд 
арт., танк. и др. отд. соединений и час
тей. С нач. Вел. Отеч. войны армия 
24 июня была включена в Сев. фр. и 
в его составе до кон. июля обороняла 
Гос. границу СССР севернее и сев.
восточнее Выборга, с 31 июля вела 
оборонит. бои на Карельском перешей
ке (с 23 авг. в составе Ленингр. фр. ) .  
В сент. 1941  - июне 1944, опираясь 
на Карельский УР, обороняла сев.-зап. 
подступы к Л. В Выборгской опера
ции 1944 армия (97-й, 98-й и 1 1 5-й ск, 
1 7-й УР и др. соединения и части) , 
используя успех 2 1 -й А, прорвала две, 

Здание ДкиаАЦати ко.меrиА (фрагмент с Панорамы центра Петербурга с башни Кунсткамеры•, худоаник д. Аткинсон, 1 827 ) .  

ДАШКОВА (урожд. В о р о н ц о в а) 
Екатерина Романовна ( 1 7  44- 1 8 1  О) , 
княгиня, деятель рус. культуры. Род. в П., 
в молодости близкая подруга вел. кн. 
Екатерины Алексеевны (будущей имп. 
Екатерины //) , участница переворота 28 
июня 1 762, возведшего её на престол. С 
нач. 1 760-х гг. в опале, с 1 769 жила 
гл. обр. за границей. В 1 782 вернулась 
в П., вновь приближена ко двору, с 
1 783 дир. Петерб. АН и одноврем. преэ. 
учреждённой по её инициативе Россий
ской академии. Д. основала ж. «Собе
седник любителей российского слова• 
( 1 783-84) , возобновила периодич. изда
ния и публ. чтения на рус. яз. при 
АН по разл. наукам. По инициативе 
Д. изданы «Словарь Академии Россий
ской• (первый толковый словарь рус. 

ходили нелегальные собрания рабочих. 
В 1 970-75 здание реставрировано, в 
нём размещается Дворец бракосочета-
ния , Кировского р-на. / 
ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ АРМИЯ, сфор
мирована в резерве Ставки ВГК в нояб. 
1943, в кон. апр. 1944 передана Ленингр. 
фр. и в мае сосредоточилась в р-не 
Ропша, Тайцы (юго-западнее Л.) . В нач. 
июня переброшена на Карельский пе
решеек в р-н Сертолово, Белоостров. 
В Выборгской операции 1944 армия 
(30-й гв., 97-й и 1 09-й ск, 22-й У Р, ряд 
арт., танк. и др. соединений и отд. час
тей) , наступая на направлении гл. уда
ра фронта по труднопроходимой мест
ности, последовательно прорвала 3 силь
но укреплённые оборонит. полосы про
тивника на Карельском перешейке, во 

а затем на своём лев. фланге и 3-ю 
оборонит. полосы противника. В центре 
и на прав. фланге её войска вышли на 
юж. берег озёр Вуоксинской системы. 
После заключения перемирия с Фин
ляндией и до кон. войны соединения 
армии обороняли Гос. границу СССР на 
Карельском перешейке. Ряд соедине
ний и частей армии удостоены почётных 
наим. Ленинградские и Выборгские. 

Командующие: ген.-лейт. П. С. Пшен
ников (май-авг. 1941 ) ,  ген.-лейт. 
М. Н. Герасимов (авг.-сент. 1 941 ) ,  
ген.-майор, с сент. 1 943 ген.-лейт. А .  И. 
Черепанов (сент. 1 94 1  - июль 1 944) , 
ген.-лейт. В. И. Швецов (июль 1 944 -
май 1 945) . 
ДВЕuАДЦАТИ КОЛЛЕГИЙ ЗДАНИЕ 
(У н и в е р  с и т е т) (Университетская 
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Комплекс Даорца молодfж.и. 

наб., 7 ) ,  пам. арх-рЫ. Построено в 
1 722-42 · (арх. Д. Трезини, с 1 734 в 
стр-ве принимали участие Дж. Трези
ки, М. Г. Земцов, Т. Швертфегер) для 
высш. гос. учреждений (Сената, Синода 
и коллегий) . Вытянутый корпус здания, 
обращённого торцовым фасадом к Б. 
Неве, членится на одинаковые секции, 
перекрытые отд. крышами. Идентично 
обработанные фасады секций (в духе 
петровского барокко) объединены в еди
ную прямолинейную композицию (дл. 
ок. 400 м) . С зап. стороны во всю 
длину здания пристроена 2•этажная 
галерея (арх. Дж. Трезини) .  Сохранив
шиеся в Петровском зале скульпт. 
украшения стен и потолка выполнены 
в 1 736 (мастер И. Росси) . В 1 835 
Д. к. з. было передано Петерб. универ
ситету и в связи с этим частично пе
рестроено ( 1 834-38, арх. А. Ф. Щед
рин) , застеклена открытая аркада, вдоль 
гл. фасада разбит сад, в центр. части 
здания сооружены парадная лестница и 
белоколонный акто�tый зал. 
,IJ.ВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ и тЕхники 
ИМЕНИ В. В. КАПРАIЮВА ( Мос
ковский просп., 97) , построен в 1 930-
31 в дни субботников трудящимися 
ф-ки сСкорохо� (арх. М. С. Рейзман) 
как Дом культуры кожевников, с 
1 932 им. В. П. Капранова, с апр. 1 978 
совр. назв. В ДК имеются театр. зал 
( 1 400 мест) , кино- и лекционные залы, 
б-ки, действуют коллективы худ. само
деятельности (ок. 5000 чел.) .  С 1 976 
здесь работает филиал Драм. т-ра 
им. В. �- Комиссаржевской. . 
ДВОРЕЦ КУJ.IЬТУРЫ И ТЕХl;IИКИ 
ИМЕ НИ ПЕ РВОЙ ПЯТИЛЕТКИ 
(ул. Декабристов, 34) , построен в 
1 929-30 (арх. Н. А. Митурич, В. П. 
Макашов) . Открыт в окт. 1 930 как клуб 
совторгслужащих, с 1 93 1  им. 1 -й пяти
летки, с 1 978 совр. назв. Имеется зри
тельный зал (ок. 3000 мест) . Работа
ют лектории, клубы по интересам, ок. 20 
коллективов худ. самодеятельности. 
В 1 958 при ДК создан дет. к/т сВесё
лые ребята•, работает юношеский т-р 
для детей младшего и школьного воз
раста . .  
ДВОРЕЦ моло�жи (ул. Профес
сора Попова, 47) ,  центр по орг-ции куль-

турного отдыха молодёжи. Построен в 
1 969-80 (арх. П. С. Прохоров, В. П. 
Тропки, А. П. Изоитко, инж.-конструк
тор В. В. Панова, М. Э . .Христиансен) . 
Во Д. м. устраиваются концерты и спек
такли, читаются лекции, работают кол
лективы худ. самодеятельности и др. 
Архит. композиция Д. м. строится на 
противопоставлении горизонтального, 
сильно протяжённого здания Дворца, 
где размещаются концертный ( 1 1 00 
мест) , танцевальный и выставочный 
залы, клубные помещения, зимний сад, 
wiавательный бассейн и др., высот
ному объёму 1 4-этажной г-цы (630 
мест) , входящей в комплекс Д. ·м. Зда
ние господствует среди окружающей 
застроiJки. , 
ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ Ленингр. (го
родской) ( Невский просп., 39) , открыт 
li 1 937 (идею его создания предложил 
С. М. Киров в 1 934) в быв. Аничковом 
дворце. В годы Вел . Отеч. войны про
должал работу. Ежегодно 15 тыс. пио
неров и школьников занимаются в круж
ках и секциях, в коллективах худ. са
модеятельности - т-рах юношеского 
творчества, кукольном, ансамбле песни 
и пляски (включает хор, оркестры -
симф. и баянистов, группы - танцеваль
ные и чтецов) .  Имеются театрально
спорт. комплекс (в т. ч. 2 дет.-юноше
ские спорт. школы олимпийского резер
ва ) ,  игротека, круглогодичный ла
герь комсомольско-пионерского актива 
сЗеркальный•; в Д. п. читаются лек
ции, проводятся праздники, смотры, 
гор. олимпиады и др. Ведёт метод. ра
боту (организует учёбу актива, готовит 
метод. материалы и пособия, оказывает 
помощь районным Д. п.) . Работают св. 
800 сотрудников. В 1 986 на терр. Д. п. 
выстроен новый уч.-репетиц. корпус 
(арх. И, Б. Ноах, Н. М. Куликова) .  В 
1 990 преобразован в Ленингр. гор. дво
рец творчества юных. Награждён орд. 
Труд. Кр. Знамеки ( 1 966) . 

Лwr.: Повесть о таое'8( аоаатом, Л., 1 974. 

ДВОРЕЦ ПУШнИНЬI (Д о м  п у ш -
н и  н ы) (Московский просп., 98) , адм.
торг. здание. Построено в 1 937-39 
(арх. Д. Ф. Фридман) .  Монумент. фа
сад оформлен колоннами, балконами, 
огромными окнами, порталом-аркой гл. 

Бал ао Дворце молодёаи. 

Дворец творчестаа юных (быаший Даорец пионе
ров ) .  Одно из помещеииА All• кру•ко•ых занатий. 

Даорец таорчестаа юных ( быаwиА Даорец пионе
ров) .  Интерьер одного из помеще ний. 

входа. Имеются аукционный зал (т. н. 
полукруглый зал) , большие, хорошо 
освещённые помещения, где оргакизу
ются предварит. выставки образцов ме
хов, предназначенных для пушных аук
ционов. В здании находится Ленингр. 
отделение Всес. экспортно-импортного 
объединения сСоюзпушнина•. 
ДВОРЕЦ ТЕАТРАnЬНЬIХ ДЕЯТЕЛЕЙ 
им. К. С. Станиславского ( Невский 



Дворец пушнины. Меха. подrотоаленные к пушному 
аукциону. 

Дворец театральных деитепей им:. К. С. Станислав
ского. 

ДIОрец Труд.а (быоwий Николаеоский д.ворец) . 

просп., 86) , культурно-просветительное 
учреждение. Осн. в 1 924 как Дом иск-в, 
слившийся позднее с Домом актёра, с 
1959 Дворец работников иск-в, с 1 988 
совр. назв. Во Д. т. д. имеются неск. 
творч. секций, б-ка; читаются лекции, ор
ганизуются творч. вечера и встречи, 
диспуты, выставки, работают ун-ты и 
лектории по разл. видам иск-ва. В этом 
же помещении находится Ленингр. от-
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•дворцоваи набережнаи в Петербурге>.  Раскраwеннаи лнтоrрафи• Ф. Перро. 1 8 4 1 .  

деление Союза театральных деятелей 
РСФСР. 

Здание построено в кон. 1 8  в. В 1 823-
25 арх. М. А. Овсянников украсил фа
сад 6-колонным портиком ионич. ордера. 
Затем арх. А. Ф. Щедрин перестраивал 
здание д.пя Гл. пед. ин-та. В 1 835 арх. 
Г. Фоссати украсил фасад лепными рель
ефами, в парадных комнатах появились 
кариатиды, фризы. В 1 865- 73 эдесь 
жил М. А. Балакирев, у к-рого часто 
встречались композиторы •Могучей 
кучки• М. П. Мусоргский, Н. А. Рим
ский-Корсаков, А. П. Бородин, Ц. А. 
Кюи, критик В. В. Стасов. В кон. 19 в. 
здание ,принад.пеJ1$алО кн. Юсуповой. 
ДВОРЕЦ ТРУДА (пл. Труда, 4) , центр 
ленингр. профсоюзов. 1 1  (24) дек. 1 9 1 7  
на заседании СНК принят декрет о пе
редаче здания Ксениинского института 
(помещался здесь с 1 895) в ведение 
Петрогр. совета профсоюзов; 8 нояб. 
1 9 1 8  в нём торжественно открылся 
Д. Т. Св. 100 тыс. чл. профсоюзов уча
ствовало в шествии перед Д. Т. На празд
нике выступили А. В. Луначарский, М. И. 
Калинин, пред. Совета петрогр. проф
союзов Н. М. Анцелович и др. В дек. 
1 9 1 8  в здании открыты Центр. б-ка, 
нар. ун-т профработников, в 1 9 1 9  - по
литехникум организаторов произ-ва, 
13 марта 1 9 1 9  В. И. Ленин выступил в 
Д. Т. на проходившем здесь 1 -м съезде 
с.-х. рабочих Петрогр. губ. (мем. доска) .  
В том же году во время наступления 
на П. белоrв. войск ген. Н. Н. Юдени
ча во Д. Т. размещались Центр. мобили
зац. комиссия, штаб рабочих полков П. 
Во Д. Т. функционировала типография, 
где издавался ж. •Вестник профессио
нальных союзов» и газета петрогр. проф
союзов •Труд», ставшая с февр. 1 92 1  
общерос. органом профсоюзов. В 1 926 
во Д. Т. открылась Высш. школа проф
движения; помещалось Центр. бюро по 
рабочему шефству над деревней ( Шеф
бюро ЛОСПС) . Здесь неоднократно вы
ступали Калинин, Ф. Э. Дзержинский, 
С. М.  Киров и др. деятели Коммунистич. 
партии. Во время Вел. Отеч. войны часть 
Д. Т. передана под госпиталь; были 
организованы курсы медсестёр и сан
дружинниц. В 1 946 здание отремонтиро
вано и реставрировано. В кон. 50-х гг. 

в одном из залов организована галерея 
Героев Соц. Труда - тружеников Л. и 
области. В 1 962 в помещени�.t Д. Т. от
крыт Дворец культуры ЛОСПС. Во Д. Т. 
и в прилегающих к нему домах по буль
вару Профсоюзов ( 1 9, 2 1 )  сосредоточе
ны ЛОСПС и обл. к-ты профсоюзов. 

д. Т. размещён в быв. дворце вел. кн. 
Николая Николаевича (сына Нико
лая 1 ) .  Построен е 1 853-6 1  (арх. 
А. И. Штакеншнейдер) . Значительный 
по объёму, богатый по оформлению (фа
сады обработаны 3 ярусаМI( пилястр и 
многочисл . .11.екор. деталями) дворец рас
положен с отступом от красной линии 
улицы. Перед ним создан парадный 
двор, ограждённый чугунной решёткой, 
открывающий перспективу на здание 
со стороны небольшой площади. Со
хранилась первоначальная отделка вес
тибюля, двусветного зала заседаний, 
парадной лестницы и др. 

От назв. Д. Т. происходит наим. Тру
да площади и ул. Труда (до 1 923 Бла
говещенская ул. ) .  

Л�r.: С т  о л п а н с  к и й  П .  Н. ,  Старый Петер
бург. Доорец Труда, П" 1 92�;· Н о  с а ч В. И" Проф
союзы а борьбе за соэдание социалистической 
культуры (окт•брь 1 9 1 7-20 rr. ) ,  л" 1 974; 
К а н  н П. я .. Площад.ь Труда, л" 1 9 8 1 .  

ДВОРЦ6ВАЯ ttАБЕРЕ.ЖНАЯ (до кон. 
18 в. В е р х н я я  н а б., П е р в а я  
В е р х н я  я н а б., в 1 923-44 н а б. 
Д е в я т о г о  Я н в а р я) ,  на лев. бере
гу Невы, между Кутузовской и Ад
миралтейской набережными, пересека
ет Суворовскую пл., соединена Двор
цовым мостом с Васильевским о-вом и 
Кировским мостом с Петроградской 
стороной. Создавалась с 1 7 15.  В 1 754-
62 сооружено здание Зимнего дворца 
(отсюда назв. набережной) ,  в 1 763-
67 - гранитная набережная со спус
ками к воде (арх. И. Росси, мастер 
Г. И. Насонов) . Участок Д. н. перед 
Зимним дворцом перестраивался в 
1 772- 73. В 1 763-66 построен Эрми
тажный мост через ЗимнюJQ канавку, в 
1 767-68 - Верхне-Лебяжий мост через 
Лебяжий кан. В 1 764-67 возведено 
здание М. Эрмитажа, в 1 7 7 1 - 87 - Ста
рого Эрмитажа, в 1 783-87 - Эрмитаж
ный т-р (см. Эрмитаж) . На Д. н. выхо
дит чугунная ограда сада Мраморного 
дворца ( 1 768-85) . В 1 8 1 8- 1 �1 5  у совр. 
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Спеаа: Дворцо11• набереаН1• у Летнеrо сада. 

Olpa11: Даорцо11• площадь: 1 - :з.."ннА Д8орец; 
2 - Muwй Эрмктаа; 3 - Старый Эр"итаа; 4 -
Эрмитааиwй театр; 5 - HoowA Эрмитаа; 6 - 3AI· 
иие Штоба Г11pAeAc1toro 1topnyca; 7 - 3Д8ИИе 

Глааноrо штаба; 8 - Апексаидроаска• ко.11онна; 
9 - 3Д8 иие Г naoиoro А,а.мирuтейСТll. 

Вии•у: Даорцо11• площадь, И1 переАИеМ моие -
Эим1111А А1Орец. • центре - Алексацрооска• ко
.11оииа, на эаАНем: маке - :�д.ание Глааиоrо штаба. 



въезда на Дворцовый мост была при
стань, украшенная бронз. скульптурами 
львов (скульп. И. П. Прокофьев) и ва
зами из порфира, перенесёнными в 1 873 
на Адмирадийскую набережную. В 
1 857-6 1  сооружён Ново-Михайловский 
дворец, в 1 867-72 - дворец вел. кн. 
Владимира Александровича (ныне Дом 
учёных) . 

Лur.: к о ч е д. N о. в. и .. набережные Неаы:, 
Л.-М., 1954; В• з ем с к• А С., Д80рцоаа• на
бережна•. сБА•, 1972, N9 18-19. 
ДВОРЦОВАЯ nлоuiлдь (в 1 923-
44 п л. У р и ц к о г о, в честь М. С. У риц
кого), между Адмиралтейским ·просп. 
и ул. Халтурина. Центр. площадь Л., 
место проведении демонстраций, тор
жеств, парадов, митингов. Здании, 
оформляющие Д. п., составляют единый 
архит. ансамбль. В основе. идейно-худ. 
замысла анfамбли - прославление побе
ды рус. оружии в Отеч. войне 1 8 1 2: арка 
Гмв1Юго штаба здани11, увенчанная ко
лесницей Победы, Александровская ко
.1/ОНна с аллегорич. фигурами. Д. п. 
возникла в сер. 18 в. в свиэи с возведе
нием в 1 754-62 Зимнего дворца. Юж. 
периметр площади в 1 780-х гт. был за
строен JКИJJ. домами, в 1 837-43 построе
но Штаба Гвардейского корпуса здание, 
а в 1 846 достроена угловая часть зда
нии Гл. штаба в сторону Невского просп., 
завершившая формирование площади. 
Умелая орг-ции пространства, сораз
мерность членений разл. архит. объёмов, 
единство масштаба, ритма и модули обу-

12 Ленинград 

словили соэдание целостного ансамбли 
зданий, разных по стилю. 9 инв. 1 905 
на Д. п. расстреляна демонстрации 
безоружных рабочих. В дни Октябри 
1 9 1  7 красногвардейцы, матросы и сол
даты штурмом взяли Зимний дворец, 
где размещалось Врем. пр-во. В окт. -
ноиб. 1 9 1 7  на Д. п. неоднократно высту
пал В. И. Ленин. В 1977 на Д. п. прове
дены реставрац. работы, выполнено де
кор. мощение. 

Лиr.: П и л •  в с к и А В. И., Дворцова• площадь 
•Ленинграде, Л.-М., 1944; Се р  n о к р  ы л С. М ., 
Дворцова• площадь, Л., 1973: Дворцов&• площадь, 
(Л., 1974). 
ДВОРЦОВЫЙ МОСТ (с 1 920-х гг. до 
1 944 Р е  с п у б л и  к а н с  к и й) , через 
Б. Неву, соединяет Биржевую пл. ( Ва
сильевский о-в) с Дво�вым проездом. 
Назван по нахоД.Ящем�си рядом Зим
нему дворцу. Проект наплавного Д. м. ок. 
1 828 создал инж. П. П. Базен. В 1 856-
1 9 1 2  эдесь наводился Исаакиевский 
мост. В 1 879 на нём установили экспе
рим. электрич. фонари П. Н. Яблоч
кова. Постоянный Д. м. (без архит. 
оформлении) был построен в 1 9 1 2- 1 6  
(инж. А. П .  Пшеницкий и сОб-во коло
менских э-дов•) .  Стр-ву предшествовало 
длит. обсу.ждсн• ( 1 900- 12) , в т. ч. 
3 конкурса (поступило 54 проекта ) .  
Д. м .  металлический, 5-пролётный. Боко-

, вые пролёты перекрыты нераэреэными 
балочными сквозными фермами с кри
волинейным очертанием ниж. поясов. 
Разводное 2-крылое пролётное строе-
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Вверху слеаа: строительство Дворцового моста 
(фото начала 20 •.) 

Внизу слева: Дворцовый мост через Большую Неву. 

Вверху справа: Дюрец бракосочетании на улице 
Петра Лавроп. 

ние ивлиется первым в мире удачным 
решением системы замыкании в 3-шар
нирную арку. Опоры бетонные с гранит
ной облицовкой, основание кессонное. 
В 1 939 на мосту установлена чугунная 
решётка (арх. Л. А. Носков, скульп. 
И. В. Крестовский) , в 1 956-57 на опо
рах - парапеты из розового гранита. В 
1967 и 1977 Д. м. капитально отремон
тирован. Дл. моста по створу набе
режных 260, 1 м, шир. 27,7 м. 

Лu"t .: П у и и и А. Л .• Поаесть о ленинградских 
мостах, Л .• 1971, с. 115-16; е ro .ае, Архитек
тура отечест11енных мостов, л .. 1982; Б у и и и М. С., 
Мосты Лен�нграда, Л., 1986, с. 14}-48. 
ДВОРЦЫ БРАКОСОЧЕТАНИЯ. Впер
вые в СССР были открыты в Л. Дворец 
No 1 начал действовать в 1 96 1  (наб. 
Красного Флота, 28; здание построено 
в 1 890-е гт., арх. А. Ф. Красовский) .  
С 1 963 работает Д. б. No 2 (ул. Петра 
Лаврова, 52; здание построено в 1 897, 
арх. А. И. Гоген) ,  с 1 985 - Д. б. No 3 
(Петровская наб., 4; здание построено 
в 1 9 1 0, арх. А. С. Хренов) . Ежегодно в 
Л. в Д. б. регистрируется ок. 40 тыс. бра
ков. Торжественная регистрации рож
дений производится Во дворце <1.Ма
Л10Тка». 

Лиf' .: П р и ц к е р Е. Д., Звучат свадебные мар-ДiЮЛрЦJ986НN9 ДомЛ пионЕrов и 
ШКОЛЬНИКОВ, создаются отделами 
нар. образовании исполкомов Советов 
нар. депутатов, взаимодействуют с к-та
ми комсомола и советами пионерской 
орг-ции. Первые Дома пионеров и школь
ников в Л. возникли в сер. 30-х гт. В 1 937 
открыт гор. Дворец пионеров. В 1 990 в 
Л. действовали 3 Дворца пионеров и 
школьников (городской, Выборгского 
и Кировского р-нов) , 28 районных До
мов пионеров и школьников (2 Василе
островских, Дзержинский, 2 Примор
ских, 2 Калининских, Колпинский, 
2 Красногвардейских, Красносельский, 
Куйбышевский, Ленинский, 2 Москов
ских, 2 Невских, Октябрьский, Петро-
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градский, 2 Петродворцовых, 2 Сестро
рецких, Смольнинский, Фрунзенский, 
2 Пушкинских, Кронштадтский). В них 
работают кружки и секции, коллективы 
худ. самодеятельнос.ти, любительские 
объединения и клубы. Проводятся 
праздники, слёты, фестивали, олимпиа
ды, конкурсы, соревнования, выставки 
�т. творчества и др. В летнее время они 
организуют отдых �тей, не выезжающих 
в приrоР.9.дную зо�� ДВОРЦЫ КУЛЬ ... УРЫ, многоотрасле
вые клубные учреждения. Обслуживают 
отд. р-ны города и крупные пром. пр-тия. 
Их стр-во как общественно-культурных 
центров началось во 2-й пол. 1920-х гг. 
на быв. рабочих окраинах. В 1990 в Л. 
работали 16 Д. к. Крупнейшие из них: 
Д. к. и м. и. и. г а з ы (просп. Сrачек, 
72), пром. объединения •Кировский за
вод• (ныне Дворец культуры и техни
ки им. И. И. Газы). Построен в 1930-
35 (арх. А. И. Гегелло, Д. Л. Кричев
ский), над входом скульпт. фриз на те
му социалистич. стр-ва (скульп. Л. А. 
Дитрих). Реконструирован и надстроен 
в 1961-67 (арх. Е. М. Полторацкий, 
инж.. Л. R Бубарина). Назван в честь 
И. И. Газы, бюст к-рого установлен в 
1962 перед Д. к. Имеет театральный 
(1200 мест), кино- и танц. залы, муз. 
школу и клуб юных техников. С 1962 
работает музей истории Кировскоrо 
з-да. В 1941-42 в здании размещались 
штабы истребит. батальона и отдельно
rо арт. дивизиона, сформированных из 
рабочих и служащих Кировскоrо з-да 
(мем. доска). 

д. к. и м. м. го р ь к о г о  (до 1933 
Моск.-Нарвский Д. к.) (пл. Сrачек, 4), 
первый в СССР Д. к. ВЦСПС. В 1933 
присвоено имя М. Горькоrо, к-рый вы
ступал здесь перед трудящимися. По
строен в стиле конструктивизма в 1925-
27, к 10-летию Окт. рев-ции (арх. А. И. 
Гегелло, А. И. Дмитриев, Д. Л. Кричев
ский, инж. В. Ф. Райлян). Здание имеет 
компактный симметричный объём (ок. 
100 тыс. м3). В центре фасада застеклён
ный полуовал, расчленённый по всей 
высоте на 5 полос выступающими стол
бами треуг. формы и завершённый фри
зом. Центр. часть фланкирована 2 баш
нями лестничных клеток, к к-рым при
мыкают 5-этаж.ные корпуса клубных 
построек. Ядром композиции плана яв
ляется театральный зал (2200 мест), 
имеющий форму сектора с примыкающей 
к нему сценой-эстрадой с одной стороны 
и фойе с вестибюлем с другой. Интерь
ер зала отличается ясностью замысла 
и пространств. выразительностью: полу
круглые лож.и, спускающиеся усту
пами к сцене, вместе с рядом полукруг
лых балконов ритмично членят поверх
ность стен. Покрытия большого зала 
(пролёт 35 м), малых залов 5-го этаж.а 
и физкультурноrо зала выполнены по 
дер. формам и балкам, междуэтажные 
перекрытия - из железобетона, сте
ны - из кирпича на бутовых фунда
ментах. На Всемирной выставке в Па
риже в 1937 автору проекта Гегелло 
присуждён диплом Гран при. Д. к. имеет 
также б-ку, кино.театр. Работают народ-

Дворец культурw и техники нw. И. И. Гаэw. 

ный ун-т, коллективы худ. самодеятель
ности, в т. ч. нар. т-р балета, и клубы 
по интересам, объединяющие св. 3000 
чел. Здание сооружено на месте старой 
школы, в к-рой летом 1917 проходил 
Шестой с-ъезд РСДРП(6) (мем. 
доска). 

Д. к. и м. Ф. Э. Д з е р ж. и н с к о г о 
(Харьковская ул" 9; Полтавская ул" 12), 
открыт в 1940 как клуб НКВД в здании 
быв. Калашниковской хлебной. бирж.и, 
пострЬенном в 1907. Имя Дзержинского 
присвоено в 1937. В зале Бирж.и был 
впервые в России в .1913 отмечен День 
работниц (Междунар. жен. день; на сте
не зрительного зала мем. доска). 3 эала 
Д. к" кроме выставочноrо, вмещают 
до 2000 чел. В нар. ун-тах культуры, 
здоровья, правовых знаний, лекториях, 
клубах по интересам и кружках зани
мается св. 3000 чел. 

Д. к. и м. С. М. К и р о в а  (Большой 
просп. В. О" 83), построен в 1931-37 
в стиле конструктивизма (арх. R А. 
Троцкий, С. R Козак), 1-я очередь 
открыта в 1933. Имя Кирова присвое
но в 1934. Имеет театральный зал 
(1370 мест), кинотеатр (660 мест), 
2 спорт. зала, 2 б-ки, корпус АЛЯ работы 
с детьми, 250 комнат АЛЯ кружковой ра
боты, танц. зал. Клубы по интересам 
объединяют св. 8000 чел. В здании Д. к. 
находится к/т «Кинематограф•. 

Д. к. и м. R К. К р у п с к о й (просп. 
Обуховской Обороны, 105), построен 
в стиле конструктивизма в 1926 (арх. 
С. И. Овсянников). Имеет театральный 
зал (1500 мест), спорт. залы, б-ку, лек
ционные и многочисл. др. клубные поме
щения. Перед Д. к. пам. R К. Круп
ской ( 1960; скульп. Л. М. Холина, арх. 
Л. Л. Шрётер). 

Д. к. и м. В. И. Л е н и н а (просп. Обу
ховской Обороны, 223), начал свою дея
тельность в апр. 1919 как Клуб ком
мунистов им. В. И. Ленина (первое 
культ.-просвет. учреждение в городе, 
к-рому присвоено имя Ленина) . В 1929 
построено новое здание (арх. В. А. Щу
ко, В. Г. Гельфрейх). В 1932 Клуб 
коммунистов преобразован в Дом куль
туры им. Ленина, совр. назв .. с 1964. • 
В сквере Д. к. в 1956 установлен пам. 
Ленину (скульп. П. И. Бондаренко, 
арх. Е. R СаНАЛер). Д. к. имеет 2 зри-

тельных зала (1000 и 320 мест), 2 фойе, 
б-ки, Ленинскую комнату, помещения 
АЛЯ кружковой работы. Работают нар. 
ун-ты, лектории, разл. любительские 
объединения, молодёж.ные клубы. 

Д. к. и м. Л е н  с о в е т а  (Кировский 
просп., 42), построен в 1930-38 (арх. 
Е. А. Левинсон, В. О. Мунц), 1-я оче
редь открыта в 1934. При сооружении 
Д. к. использованы ж.ел.-бетон. кон
струкции здания Скетинг-Ринга (1910-
11, арх. С. Г. Гингер, А. Е. Белогруд). До 
1960 наз. Дом культуры промкоопера
ции. Имеет театральный зал (2400 мест), 
кинотеатр (850 мест), неск. концертных 
и выставочных залов, танц. зал. В Д. к. 
создана зона отдыха с зимним садом и 
зелёной rостиной, где размещены сотни 
аквариумов с ценными породами декор. 
рыб. Работают лектории, нар. ун-т Пет
рогр. стороны. В клубах и объеди
нениях занимается св. 9000 чел. 

Д. к. р а б о т н и к о в  п р о с в е щ е 
н и я (наб. р. Мойkи, 94), открыт в быв. 
Юсуповском дворче в 1925 как Обл. 
дом работников просвещения, совр. 
назв. с 1961. В Д. к. работают ун-т АЛЯ 
родителей, клубы по интересам, кружки 
дет. техн. и худ. творчества, объединя
ющие св. 1 ООО детей. 

Д. к. р а б о т н и к о в с в я з и (ул. 
Герцена, 58), открыт в 1940 (арх. П. М. 
Гринберг, Г. С. Райц). Имеет 2 зри
тельных зала (1250 мест). В большом 
зале демонстрируются фильмы первого 
экрана, проходят встречи с творче
скими работниками. В Д. к. работают 
любительские объединения охотников, 
рыболовов, автотуристов, шахматистов 
и шашистов, дет. техн. станция и др. 

Ли:r.: Архитектура рабочих мубоа и д.аорunв 
культуры, М., 1953. 

ДВОРЦЬl СПОРТА, крытые сооружения 
АЛЯ проведения спорт. соревнований 
и массовых зрелищных мероприятий. 
В Л. почти все Д. с. универсальные: при
меняется временная арена, к-рая может 
трансформироваться, напр., в площадку 
АЛЯ спорт. игр, футбольное поле, каток 
АЛЯ фигуристов или хоккеистов, гим
настич. помост и т. д. В 1967 открыт пер
вый Д. с. - •Юбилейный•. В иём прохо
дят крупнейшие чемпионаты мира, Ев
ропы, СССР и др., спорт. праздники и 
культурно-массовые мероприятия: вы
ступления балетных ансамблей на льду, 
вечера поэзии, концерты, фестивали 
иск-в. Д. с. является и Спортивно-кон
чертный комплекс имени В. И. Ленина 
(просп. Юрия Гагарина, 8) на 25 тыс. 
зрителей, Д. с. строят отд. крупные пр
тия и пром. объединения. В климатич. 
условиях Л. Д. с. позволяют круглогодич
но вести спорт. занятия, физкультурно
оздоровит. работу среди населения. 
Д. с. - центры спорт., физкультурно
оздоровит. и культурно-массовой рабо
ты также среди детей и подростков. 
В 1990 в Л. имелось 4 Д. с., различных 
по назначению и ведомственной под
чинённости. 
ДВОРЯНСКИЙ ПОЛК, см. в ст. Ка-
детские корпуса. , 
ДВУХСQmятидЕСЯТИЛЕТИЕ ЛЕ
НИIП'РАДА, отмечено в июне - июле 
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1957 (официально праздновалось 22 ию
ня). Улицы и площади Л. были нарядно 
убраны; Невский просп. украшен ши
рокими лентами с изображениями орде
нов и медалей, к-рыми награждён город; 
в центре фасада Гостиного двора порт
рет В. И. Ленина, 4 огромных полотни
ща с эмблемами Л. и др. 19 июня на пл. 
Искусств открыт пам. А. С. Пушкину 
(скульп. М. К. Аникушин, арх. В. А. Пет
ров). 20 июня в Л. из Финляндии при
был паровоз № 293, на к-ром летом 
1917 Ленин уехал в Финляндию, а в окт. 
1917 возвратился в П. Паровоз уста
новлен на перроне Финл. вокзала. Вече
ром 22 июня в Т-ре оперы и балета им. 
С. М. Кирова на юбилейной сессии Лен
совета, где присутствовали представите
ли всех союзных республик, краёв и об
ластей РСФСР, Москвы и др. городов 
страны, гости из заруб. стран, Л. был 
вручён орд. Ленина. 23 июня утром за
ложен Монумент героическим защитни
кам Ленинграда·; днём на 29-м км шоссе 
Л.-Москва, где в сент. 1941 бо·йцы 55-й 
А остановили врага, открыт обелиск 
(ныне в составе мемориала «Штурм»). 
В 12 ч того же дня с Нарышкина бас
тиона Петропамовской крепости про
звучал полуденный выстрел сигнальной 
пушки, возродивший после 20-летнего 
перерыва гор. традицию. В дни праздно
вания был открыт филиал Центр. 

воен.-мор. музея на крейсере «Аврора». 
Св. 100 тыс. ленинградцев участвовали 
в празднике на Стадионе им. С. М. Киро
ва. Под звуки рев. песен по полю про
шли ветераны рев-ции, Герои Сов. Союза, 
Герои Соц. Труда, новатор\;� произ-ва, 
учёные, учителя, врачи, было дано гран
диозное театральное представление 
•Петербург - Петроград - Ленин
град•. Вечером зажглись факелы на 
РосТральных колоннах Стрелки Василь
евского о-ва, огни на кораблях Балт. 
флота, вошедших в честь праздника 
в Неву, состоялись нар. гулянья на 
Дворцовой пл., набережных и в пар
ках Л. В 22 ч прозвучали 20 залпов празд
ничного салюта. 6 ИЮJIЯ 1957 на круп
ных .JJенингр. пр-тиях прошли митинги. 
Торжества завершились 7 июля 1957 
на Дворцовой пл. демонстрацией, в к-рой 
участвовало 700 тыс. трудящихся. В свя
зи с празднованием уч�ждена медаль 
«В память 250-летШI Ленинграда». Ука
зом През. ВС СССР от 21 июня 1957 
20 ленинградцам присвоено звание Ге
роев Соц. Труда, 7214 чел. награждены 
орден,ами и медалЯМJf. 
ДЕВЯТОЕ ЯНВАРЯ 1905 («К р о в а -
в о е в о с к р е с е н ь е•), день массово
го расстрела 9 (22) янв. царскими вой
сками по приказу Николая 11 мирного 
шествия петерб. рабочих, направляв
шихся к Зимнему дворцу с петицией 
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к царю о своих нуждах. Поводом для 
орг-ции шествия послужило увольне
ние 4 рабочих-путиловцев. 3 янв. нача
лась стачка 13 тыс. рабочих Путилов
ского з-да с требованием возвращения 
уволенных, введения 8-часового рабочего 
дня, отмены сверхурочных работ. ПК 
РСДРП выпустил листовки, в к-рых 
призвал пролетариат П. присоединиться 
к стачке. Путиловцев поддержали Обу
ховский, Невский судостроит., патрон
ный и др. з-ды, к 7 янв. стачка стала все
общей (по неполным офиц. данным, в 
ней участвовало св. 106 тыс. чел.). В кон
фликт рабочих с предпринимателями 
вмешался священник Г. А. Гапон (см. 
Гапоновщина), предложив подать царю 
петицию о нуждах рабочих. Большеви
ки (среди них - Е. М. Ярославский, 
А. П. Серебровский, В. А. Шелгунов, 
В. С. Цыцарин; К. С. Жарновецкий 
и др.) 7 и 8 янв. выступили на ф-ках и 
з-дах, на гапоновских собраниях, преду
пре�дали рабочих, что в них будут 
стрелять, но предотвратить шествие не 
смогли. Демокр. интеллигенция (в част
ности, К. К. Арсеньев, Н. Ф. Анненский, 
А. В. Пешехонов, И. В. Гессен, В. А. Мя
котин, В. И. Семевский, М. Горький, 
Е. И. Кедрин, Н. И. Кареев) также пы
талась не допустить кровопролития, но 
безуспешно. Под влиянием с.-д. и эсе
ров в петицию рабочих были включе
ны требования созыва Учредит. '.собра
ния, 8-часового рабочего дня, полит. 
свобод. Пр-во готовилось к расправе. 
Были привлечены все части Петерб. 
гарнизона, вызваны войска из Петерго
фа, Пскова и Ревеля. 7 и 8 янв. у градо
начальника И. А. Фуллона, 8 янв. у ко
манд. гв. корпусом С. И. Васильчикова, 
назначенного «главноначальствующим 
по подавлению беспорядков•, был вы
работан план совм. действий войск и 
полиции. Ими руководили также команд. 
(вел. кн. Владимир Александрович) и 
нач. штаба (ген. Н. Ф. Мешетич) войск 
гвардии и Петерб. воен. округа. О при
нимаемых мерах доложено Николаю 11, 
выехавшему в Царское Село. В ночь и ут
ром 9 янв. в городе было сосредоточено 
20 батальонов пехоты, 231/2 эскадрона 
и 8 сотен кавалерии. Ранним утром 9 янв. 
140 тыс. рабочих с семьями направились 

Слеаа: 9 RН8ар• 1 905. ооАска на ДворцоооА площади. Спрааа: моrипы ••рт• сКроаавоrо воскресень•• на Преобра•енском кладбище (фото 1 905) . 
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к Зимнему дворцу из разных р-нов П. 
Они были встречены огнём: рабочие 
Нарвской заставы (шли по Петергоф
скому ш.) - у Нарвских ворот (на д. 4 
по просп. Стачек - мем. доска), Нев
ской заставы (от Новопрогонного 
пер.) - у Шлиссельбургской пожарной 
части, Выборгской (от Оренбургской 
ул.) и Петерб. (от Геслеровского пер. 
по Каменноостровскому просп.) сто
рон - у Троицкого моста. Часть рабо
чих в одиночку и группами прошла к 
Дворцовой пл. К 1 часу дня неск. десят
ков тыс. чел. сконцентрировались на 
Невском просп., ул. Гоголя, близ Алек
сандровского сада. В 14 часов части, 
стоявшие у Зимнего дворца, дали 3 зал
па по участникам шествия (в Александ
ровском саду, у Дворцового моста и у 
здания Гл. штаба). Кавалерия и конные 
жандармы рубили рабочих шашками, 
добивали раненых. По данным коррес
пондентов петерб. газет, было убито и 
ранено примерно 4,6 тыс. чел., по пра
вительств. данным - ок. 1 тыс. чел. Уби
тых полиция хоронила ночью тайно на 
Преображенском, Митрофаньевском, 
Успенском и Смоленском кладбищах. 
Большевики Васильевского о-ва отпеча
тали листовку, в к-рой призвали рабо
чих захватывать оружие и начать во
оруж. борьбу с царизмом. Во 2-й пол. 
дня на улицах Васильевского о-ва по
явились баррикады (мем. доски на 4-й 
линии в. о" 35 и на 5-й линии в. о" 46). 

Мост Декабристов через Крюков канал. 

9 инв. стало первым днём Револючии 
1905-07. Память о «Кровавом воскре
сенье• увековечена в назв. Дет. пар
ка им. 9 Января и просп. 9 Января. Пре
ображенское кладб. переим. в Кладби
ще памяти жертв 9 Января (в 1931 от
крыт памятник погибшим, скульп. 
М. Г. Манизер, арх. В. А. Витман; 
трибуна памятника - место традиц. 
митингов). 

Лur .: С е  м а н о • С. Н., Кроааюе аоскрс:сенье, 
л" 1 965; На баррикадах. Воспо"инании, л" 1 984. 

ДЕГТЯР2В Василий Алексеевич 
(1879-1949), конструктор стрелк. ору-

жия, ген.-майор инж.-арт. службы 
(1944), д-р техн. наук (1940), Герой 
Соц. Труда (1940). Чл. КПСС с 1941. 
В 1901 призван на воен. службу, к-рую 
проходил в Ораниенбауме (ныне Ломо
носов) в оружейной мастерской, с 1905 
работал слесарем в мастерской при ору
жейном полигоне. В г. Ломоносов на до
ме, где в 1914-15 жил Д. (просп. Во
лодарского, 18), - мем. доска. Создал 
ряд образцов стрелк. оружия, принятых 
на вооружение Сов. Армией: ручные 
nулемёты (1927 и 1944), пистолеты-пу
лемёты (в т. ч. ППД, 1940), однозаряд
ное противотанковое ружьё (ПТРД, 
1941) и др. Деп. ВС СССР в 1940-49. 
Гос. пр. СССР (1941, 1942, 1946, 1949-
посм.). Именем Д. в 1952 названа улица 
(быв. Васильевская, на Б. Охте). 

с о ч.: Мои &И3НЬ, м" 1 9 5 1 .  
Лur.: 6 а х  и ре 1 В. 8 "  К и р и л л о 1 И .  И" 

Конструктор В. А. Деrrарёо, 2 изд., М" 1 983. 

ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ 
(Финский пер" 4), специализированное 

сан.-противоэпидемич. учреждение при 
Гл. управnении эдравоохранения Лен
горисполкома, обеспечивающее орг-цию 
и проведение всех видов деэинфекц. ра
бот в городе, направnенных на преду
rtреждение возникновения и распростра
нения инфекц. заболеваний. Первое 
противоэпидемич. учреждение в Рос
сии - паровая дезинфекц. камера, от
крытая в П. в 1883 при Александров
ской барачной б-це (ныне инфекц. б-ца 

Площадь Декабристов. В центре - памитник Петру 1 (• Медный всадник•). 



No 30 им. С. П. Боткина) .  В 1 9 1 7  создана 
самостоит. сан.-противоэпидемич. служ
ба - «Дезинфекционно-ремонтнаи бри
гада•. С 1 930 работа Д. с. строится по 
принципу ликвидации очагов инфекции 
из одного центра (т. н. ленингр. метод, 
получивший распространение в др. го
родах ) .  Во время Вел. Отеч. войны Д. с. 
занималась вопросами профилактики 
инфекц. заболеваний в блокадном горо
де. В составе Д. с. работают отделы: 
учёта, регистрации и госпитализации 
инфекц. больных; очаговой дезинфек
ции; камерной дезинфекции и сан. обра
ботки; лаборатории; отдел профилактич. 
дезинфекции, дезинсекции и дератиза
ции с 15 хозрасчётными межрайонны
ми, районными и специализированны
ми филиалами. 

ДЕКАБРИСТОВ МОСТ (до 1 9 1 8  О ф и
ц е  р с к и й) ,  через Крюков кан., на ул. 
Декабристов (быв. Офицерской, отсюда 
прежнее назв.) . Построен в 1 784-86. 
3-пролётный с опорами бутовой кладки 
с гранитной облицовкой, имел дер. про
лётные строении, центральное - раз
водное. В 1 9 1 4  расширен, установле
ны металлич. пролётное строение (инж. 
А. П. Пшеницкий) , новые кованые ре
шётки сложного рисунка. Дл. моста ок. 
29 м, шир. 23,3 м. 
дЕКАБmстов 6стrов (до 1 925 
Г о л о д а й) ,  в зап. части Л., к С. от 
Васильевского о-ва (отделён от него 
р. Смоленка) .  Пл. 4, 1 км2 (вместе с 
о. Вольный) .  На С. омывается М. Не
вой, на 3. выходит к Фин. зал. Преж
нее назв. по фам. англ. врача Т. Голли
деи (Холлидеи) , к-рый владел на о-ве 
земельным участком; переим. в память 
о казнённых руководителях движении 
де'Кilбристов (в 1 926 на месте их предпо
лагаемого захоронении открыт пам.) . 
В кон. 1 7  в. небольшие посёлки нахо
дились на берегу р. Смоленка и в сев.
воет. части о-ва, в 1 8  в. построены бой
ни, кожевенный и канатный з-ды, в сер. 
18 в. - тюрьма («остро�-.; закрыта в 
1777 ) .  С сер. 1 9  в. велось большое пром. 
стр-во (созданы совр. з-д им. М. И. Кали
нина, кожкомбинат «Марксист., кра
сильно-ткацкаи ф-ка им. А. И. Желибо
ва, бумажная ф-ка им. М. Горького, з-д 
«Вперё�) . В нач. 20 в. в зап. части о-ва 
строился жил. р-н (« Новый Петербурп, 
не завершён) .  В 1 9 1 7  о-в вошёл в состав 
Васил.еостровскоzо райо1U1. В 1 970-х гг. 
терр. Д. о. значительно расширена за 
счёт присоединении о. Вольный и на
мыва грунта. В зап. части построен но
вый жил. р-н. В 1 979 открыта ст. метро 
«Приморская•. На терр. Д. о. Армян
ское, Смоленское лютеранское и Бло-
кадное щдбища. , 
ДЕКАБРИСТОВ ПЛОЩАДЬ (до 1 925 
С е н а т с к а я, П е т р о в е  к а  и ) ,  
между Адмиралтейской наб. и Исааки
евской пл. Возникла в нач. 1 8  в к 3. от 
внеш. вала Адмиралrейской крепости, 
по юж. стороне площади проходил Ад
миралrейский 'Кilнал. В 1 7 1 7- 35 на С. 
площади стоила ц. Исаакии Далматско
го (арх. Г. Матарнови) .  В 1 763 во дво
рец ген.-фельдм. графа А. П. Бестуже-

обелиск на месте 11.аэни декабристов. 

ва-Рюмина был переведён Сенат (отсю
да первое назв.) . Во 2-й пол. 18 - 1 -й 
пол. 1 9  вв. Д. п. формировалась в стиле 
/СJIQссициз.ма. В 1 782 установлен пам. 
Петру 1 (•Медный всадник»), площадь 
стала называться Петровской. В 1 829-
34 на 3. площади сооружены здании Се
ната (первое назв. площади восстанов
лено) и Синода (ныне в них Центр. гос. 
исторический архив СССР). В 1 840-х гг. 
в начале совр. бул. Профсоюзов уста
новлены Код0нны славы. В 1 872-74 
вдоль зап. и юж. фасадов Адмиралrей
ства разбит Александровский ( ныне 
Адмиралтейский) сад. Обширная, от
крытая в сторону Невы Д. п., композиц. 
центром к-рой ивлиетси хорошо обозре
ваемый со всех сторон пам. Петру 1, 
органически вливается в ансамбль центр. 
площадей Л. На Д. п. произошло вос
стание 14 дe'КilбfJSI 1825 (отсюда совр. 
назв. площади) .  В период бд0Кilды 
1941-44 пам. Петру 1 был обнесён дер. 
опалубкой и засыпан песком. Д. п. -
один из символов Л., традиц. место 
праздничных гуляний. 

Лмr .: К а и н П. Я., Площади революционных 
llОССТаниА. л., 1 955; го р д  и и А., r о р д  и и я .. 
Площадь Декабристов, (Л.), 1 966. 

ДЕКАБРНСТЬI, дворянские революцио
неры, поднявшие в дек. 1 825 (отсюда 
назв.) восстание против самодержавии и 
крепостничества. Многие Д. род. в П. 
Св. 70 будущих Д. учились в уч. заведе
ниях П. (в кадетских, морском, пажес-
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ком, волонтёрском, горном корпусах, 
благородном и иезуитском пансионах, 
школе св. Петра, Царскосельском лицее 
и др.) . В 1 8 1 4, вскоре после возвраще
нии гвардии из загран. походов, в П. 
возникли ранние преддекабристские орг
ции: артели офицеров Генштаба («Сви
щеннаи артель•) и Семёновского полка 
(«Семёновскаи артель•) .  9 февр. 1 8 1 6  
на собрании в офицерских казармах 
Семёновского полка (здание не сохр.) 
создано первое тайное об-во - «Союз 
спасенШ1». Со 2-й пол. 1 8 1 8  в П. дей
ствовали Дума и рид управ «Союза бла
zоденствШI». собрании Д. проходили 
на квартире Н. М. Муравьёва (наб. р. 
Фонтанки, 25; мем. доска) , Н. И. Турге
нева (там же, д. 20) , И. А. Долгоруко
ва ( Екатерингофский просп., ныне просп. 
Римского-Корсакова, 37) , И. П. Шипова 
в Преображенских казармах на Кироч
ной ул. (ныне ул. Салтыкова-Щедрина) 
и др. В инв. 1 820 на квартире Ф. Н. Глин
ки ( Театральная пл., 1 8) состоялось со
вещание коренной управы «Союза бла
годенствии•, на к-ром по инициативе 
П. И. Пестеля принято решение о не
обходимости борьбы за установление 
республики в России. Разногласии меж
ду членами «Союза•, обострившиеся пос
ле выступлении в окт. 1 820 солдат 
лейб-гв. Семёновского поЛ'Кil, привели 
к самороспуску орг-ции. В 1 82 1  Муравь
ёв и Тургенев основали в П. Северное 
общество декабристов (оформилось 
к осени 1 822; почти одновременно на Ю. 
России сложилось Юж. об-во Д.) . 
К сер. 1 825 Сев. об-во возглавили 
убеждённые сторонники республики и 
решит. действий ( К. Ф. Рылеев, Е. П. 
оболенский, А. А. Бестужев) . Члены 
тайного об-ва действовали во всех полках 
гвардии. С 1 823 в П. велись перегово
ры об объединении Юж. об-ва и Сев. 
об-ва Д. Совм. выступление планиро
валось на 1 826, но династич. кризис, 
возникший после внезапной смерти имп. 
Александра 1, побудил Д. выступить 
раньше срока. В период междуцарствии 
на квартире Рылеева (наб. р. Мойки, 
72; мем. доска) разработан план восста
НШI 14 декабря 1825. Д. предполагали 
силой оружии не допустить Сенат к при
сяге новому государю и принудить его 
объявить о свержении самодержавии 
и созыве Учредит. собрании. После раз
грома восстании в П. и на Украине боль
шинство Д. арестованы и заключены в 
Петропавд0вскую крепость (ок. 300 чл. 
тайных об-в и св. 700 солдат и матросов) .  
В доме коменданта крепости с 23 дек. 
1 825 заседал следств. к-т, а 1 2  июли 
1 826 объявлен приговор Верх. уголов
ного суда (ныне в здании экспозиции 
Музеи истории Л., посв. Д.) .  1 3  июли 
1 826 на воет. валу кронверка Петро
павловской крепости повешены Рыле
ев, П. Г. Каховский, С. И. Муравьёв
Апостол, Пестель и М. П. Бестужев
Рюмин (в 1 926 открыт обелиск на о. Де
кабристов на месте предположит. захо
ронении Д., в 1 975 - на месте казни) .  
В тот же день на гласисе кронверка (ны
не терр. Парка им. В. И. Ленина) совер
шён обряд гражд. казни над 97 Д., при-
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говорёнными к каторге и ссылке (над 
15 мор. офицерами этот обряд совер
шён в Кронштадте). Ок. 50 Д., вернув
шихся во 2-й пол. 1850-х rг. из ссылки, 
похоронены в П. на Смоленском, Боль
шеохтинском, Новодевичьем, Волков
ском и др. кладбищах (ряд могил не 
сохр.). В 1918 именем Д. названы быв. 
Офицерские улица и мост, в 1925 - быв. 
Сенатская пл. и о. Голодай, в 1940 -
быв. Голодаевский пер. 

Лиr .: Восстание декабристов. Материалы по ис
тории 1осстаниJ1 декабристов, т. 1 - 1 8, М.-Л" 
1 925-86; М а р г о  л и  с А. Д. (сост. ) .  Пам•тиые 
места даижеииа декабристов в Петербурге, Л., 1 975; 
П р  и и ц е в а Г. А •• 6 а с т  а р е  в а Л. И., Декаб
ристы в Петербурге, Л., 1 975; Верные сыны Оrече
ства. Воспоминани• у111астников декабристского дви
•еии• в Петербурге, Л., 1 982;  Декабристы. Биогра
фический справочник, М., 1 988;  Декабристы • вос
поминаниях современников, М., 1 988;  Мемуары де
кабристов, М., 1 988;  Ф е д о р  о •  В. ·А., сСвоеА судь
бой rор,цимса мы ... •. Следствие и суд над декабрис
тами, М., 1988;  П р  и н  ц е • а  Г. А., Декабристы 
в изобразительном: искусстве. Собрание Государ
ственно

,
го Эрмитажа, М., 1 990. 

ДЕКАБРЬСКАЯ политИЧЕСКАЯ 
СТАЧКА 1905 в П" явилась протестом 
против контррев. наступлении царизма. 
26 ноиб. арестован пред. Петерб. совета 
рабочих деп. Г. С. Хрусталёв-Носарь, 
2 дек. закрыты 8 демокр. газет, 3 дек. 
арестован Петерб. совет (267 чел. от
правлены в Петропавловскую крепость 
и тюрьму «Кресты•). ПК РСДРП при
звал рабочих к всеобщей стачке. Испол
ком Совета нового состава после коле
баниii назначил её на 8 дек. Забастова
ли Путиловский, Обуховский, Балтий
ский, Ижорский и др. з-ды (по непол
ным данным, ок. 70 тыс. чел.). 9 дек:. 
бастовали 200 пр-тий (ок. 130 тыс. чел.). 
Проходили митинги, демонстрации. 
9 дек. на Васильевском о-ве и за Нарв
ской заставой, l О дек. на Петербург
ской стороне и у Моск. ворот были столк
новении рабочих с войсками, попытки 
строить баррикады. Затем забастовка 
пошла на убыль. В П. были сконцентри
рованы крупные воен.-полицейские си
лы, войска введены на терр. з-дов. Не 
было единого руководящего центра 
борьбы, Петерб. совет занял выжида
тельную позицию. Аресты (за полме
сяца 800 большевиков и передовых ра
бочих), разгром техн., организац., аги
тац., боевой групп ПК РСДРП ослаби
ли рев. ряды. Петерб. рабочие были 
истощены Д11ительной борьбой (в 1905 
каждый в среднем бастовал 4 раза), 
локаутом, голодом. В связи с этим, в 
отличие от Москвы, стачка не перерос
ла в вооруж. восстание. 

Лиr .: С м о л и и И. С., Революционная: борьба 
петербургских рабочих в дек.  1 905 г.;· в кн.: Сбор
ник статей кафедр общественных наук, в. 1, Л., 
1 960. 

дЕльвиг Антон Антонович ( 1798-
1831), поэт, критик, журналист. Окончив 
Царскосельский лицей (1817), до конца 
жизни жил в П. В кон. 1810-20-х rг. слу
жил в Департаменте горных и соляных 
дел, в канцелярии Мин-ва финансов и 
др., в 1821-25 пом. библиотекари имп. 
Публ. б-ки (ныне ГПБ). В 1818 вошёл 
в т. н. союз поэтов - вместе с А. С. Пуш
киным, В. К. Кюхельбекером (лицей
скими друзьями Д.) и Е. А. Баратын-

ским; тогда же избран членом Вольного 
общес"l"ва люби"l"елей с.ловеснос"l"и, наук 
и художеств (печатался в журнале об-ва 
«Благонамеренный•, 1818-20), посещал 
салон С. Д. Пономарёвой, где утверждал 
принципы «новой школы• Батюшкова -
Жуковского, поэтич. приоритет юного 
Пушкина. Став членом Вольного обще
сiва любиилей росрийской словеснос"l"u 
(1819), примыкал к его лев. крылу, 
сблизился с Ф. Н. Глинкой, Н. И. Гнеди
чем, К. Ф. Рылеевым; позднее занял 
умеренную позицию. Увлечённый ан
тичностью и фольклором, Д. создал мно
жество идиллий, «рус. песен• («Ах ты, 
ночь ли, ноченька!•, «Не осенний частый 
дождичек•, «Скучно, девушки, весною 
жить одной•), а также сонетов, элегий, 
романсов («Соловей мой, соловей•, «Ког
да, душа, просилась ты•), частью во
шедших в изданный в П. сб. «Стихо
творении барона Дельвига• (1829). 
В 1825-26 Д. жил на Миллионной ул. 
(ныне ул. Халтурина, 26); с кон. 1826 -
нач. 1827 в его квартире на Загород
ном просп. (участок д. No 9; не сохр.) 
устраивались собрании близких Д. ли
тераторов (см. Дельвиzа кружок), про
должавшиеся и на другой, последней 
квартире Д. по Загородному просп., l 
(здание снесено в 1986), куда он пере
ехал в кон. 1829. В 1825-31 Д. изда
вал альманах «Северные цветы• (семь 
книжек), к участию в к-ром ему уда
лось привлечь лучшие петерб. и моск. 
силы. Реализуя замысел писателей пуш
кинского круга, Д. стал редактором и 
издателем «Литературной газеты• (кон. 
1829.:....30; запрещена цензурой; возоб
новлена под ред. О. М. Сомова - при 
участии Пушкина, П. А. Вяземского, 
Сомова), здесь он поместил большинство 
своих критич. статей (анонимно), на
пра11,11енных против «торговой словесно
сти• и «нравственно-сатирич.• романов 
Ф. В. Булгарина. Похоронен в Некропо
ле мастеров иск-в. 

Лиr.: Д е  11 ь в и r А. И.,  Полвека русской жиз
ни, т. 1, М.-Л., 1 930; В а  ц у  р о  В. Э.,  •Северные 
цветы.•. История альманаха Дельвмrа - Пушкина, 
М.,  1 978;  Ш у б и н В. Ф., Поэты пушкинского Пе
тербурга. Л., 1 985. 

ДЕЛЬВИГА КРУЖОК (с 1828 лит.
муз. салон), собиравшийся в 1826-30 
на квартирах А. А. Дельвиzа. На собра
ниях, проходивших преим. по воскре
сеньям, говорили только по-русски, об
суждались лит. новости, рус. и иностр. 
издании, рукописи ДllJI альманаха «Се
верные цветы•; устраивались домашние 
концерты, в к-рых заметную роль играл 
Дельвиг, исполнивший собств. пес
ни «на голос•, его жена Софьи Михай
ловна, М. Н. Яковлев и М. И. Глинка. 
Среди пост. посетителей - А. С. Пуш
кин, П. А. Плетнёв, В. Ф. Одоевский, 
О. М. Сомов, А. Д. Иллнчевский, А. Н. 
Вульф, Л. С. Пушкин; из поэтов млад
шего поколении - А. И. Подолинский, 
В. Н. Щастный, М. Д. Деларю, Е. Ф. Ро
зен. В 1828 в кружке часто бывал А. Миц
кевич. Созданию открытой и шумной, 
с дружескими импровизациями атмо
сферы вечеров Дельвига во многом спо
собствовало очарование и светская об
разованность А. П. Керн, по воспомина-

Демидов мост через канал Грибоедова. 

ниим к-рой в Д. к. «преобладала любез
ность и раздольная ... весёлость, блесте
ло неистощимое остроумие, высшим об
разцом которого был Пушкин. Но ду
шой всей этой счастливой семьи поэтов 
был Дельвиг•. Д. к. был неотьемлемой 
частью сложившегося в те годы пушкин
ского круга писателей. 

Лиr.: Шу б и и В. Ф., Поэты пушкинского Пе
тербурга, Л., 1 985; см. также лит. при ст. А. А. Д�Aь
tJuz. 
ДЕМНДОВ МОСТ, через кан. Грибое
дова, по трассе пер. Гривцова (быв. 
Демидов, отсюда назв.). Существовал 
уже в 1776 в виде дер. свайного моста. 
В 1834-35 перестроен (инж. Е. А. Адам, 
при участии в проектировании П. П. Ба
зена). Пролёт перекрыт косым чугун
ным тюбинговым сводом, опоры буто
вой кладки с гранитной облицовкой. 
В 1954-55 восстановлены утраченные 
элементы архит. декора: торшеры с фо
нарями, чугунные решётки тонкого ри
сунка (арх. А. Л. Ротач). Дл. моста ок. 
33,0 м, шир. 16,1 м. 

ДЕМНДОВ САД, первый в П. обществ. 
увеселительный сад. Находился на Офи
церской ул. (ныне ул. Декабристов, 
39). В нач. 18 в. этим участком владел 
сподвижник Петра 1 барон П. П. Шафи
ров. Во 2-й пол. 18 в. участок пере
шёл к Л. А. Нарышкину. В 1793 на 
терр. сада, занимавшего значит. часть 
участка, открыт «Воксал в Нарышкином 
саду» - своеобразное увеселит. заве
дение, в к-ром устраивались танц. ве
чера, маскарады, театральные и цирко
вые представлении. В 1830-х rг. владель
цем участка стал А. Н. Демидов. В 1833 
на его средства открыт «Демидовский 
дом призрении трудящихся• - филан
тропич. заведение Д11J1 малоимущих. 
В 1864 часть участка арендовал антре
пренёр В. Н. Егарев, к-рый открыл 
на нём «Рус. семейный сад• (в просто
речии Д. с.). Первонач. в Д. с. прохо
дили нар. гулянья, выступали оркестры 
и хоры. Здесь отдыхали жители сосед
ней Коломны и др. местностей. В 1870-х 
rг. Д. с. стал местом вечерних развле
чений «золотой молодёжи•, в основе ре
пертуара - франц. шансонетки и кан
кан. У петербуржцев Д. с. получил иро
нич. назв. «демидрон•. М. Е. Салтыков-



Шедрин, создавший в своих произв. са
тирич. образ бульварной газеты, при
своил ей назв. «Краса Демндрона•. В 
1 880-х rr. Д. с. перешёл к актрисе 
В. А. - Линской-Неметти, на его терр. 
сооружены летний (деревянный) и зим
ний (каменный) т-ры. В 1 906-09 в зим
нем т-ре выступал т-р В. Ф. Комис
саржевской, в 1 9 1 3  прошли первые 
представления футуристов (2 и 4 дек. -
трагедия «Владимир Маяковский• с ав
тором в заглавной роли) . В 1 9 1 2  на сво
бодной терр. Д. с. открыт Луна-парк. 
После Окт. рев-ции Д. с. переоборудо
ван в стадион (в 1 924 передан Ин-ту 
физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта) .  Об� 
ветшавшее здание зимнего т-ра разоб
рано в 1930-х гг. 

Лит.: И в а и о а А. А., Демидов сад, •ЛП•, 
1 988,  № 5. 

ДЕМНДОВА ДОМ (ул. Герцена, 43) , 
пам. арх-ры позднего классицизма. Пост
роен в 1 836-40 (арх. А. Монферран) 
для заводчика П. Н. Демидова. Состоит 
из неск. корпусов, образующих замкну
тое каре с небольшим световым дво
риком в центре. Фасад 3-этаж.ного зда
ния перегружен крупными деталями: 
1 -й этаж. обработан тяж.ёлыми рустами, 
в средней части - мрам. атланты и ка
риатиды поддерживают массивный бал
кон, на к-ром установлена мрам. скульпт. 
группа в виде двух крылатых фигур 
Славы, поддерживающих герб Демидо
вых (скульп. Т. Жак) . В отделке ин-

Дом П. Н. Демидова. 
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Дом Н. А. Демидова (А. Ф. Гауша) .  

терьеров использованы ценные мате
риалы: золочёная бронза, малахит, разл. 
породы дерева. В кон. 19 - нач. 20 вв. 
в здании помещалось посольство Ита
лии. Ныне Ленингр. отделение ин-та 
«Гипростанок•. 
ДЕМЙДОВА ДОМ (Г а у ш а  д о м) 
(наб. Кр. Флота, 74/2) , пам. арх-ры. 
Построен в 1 737-38 для заводчика 
Н. А. Демидова по типу образцовых 
домов «для именитых•, отличаясь от 
них несколько большими размерами. 
Стр-во велось под наблюдением арх. 
М. Г. Земцова. Не позднее 1 809 вла
дельцем дома стал през. МХА акад. 
Я. В. BUJ1J1ue. Между 1 826-3 1  зда
ние перестроено и приобрело классич. 
облик с безордерным решением фаса
да, центр. часть к-рого отмечена слег
ка выступающим ризалитом и • фрон
тоном. От первонач. внутр. отделки до
ма сохранились своды над помещения
ми 1 -го и 2-го этаж.ей. В 1830-х гг. у Вил
лие снимал квартиру штаб-лекарь 
А. Д. Бланк, у к-рого здесь 22 февр. 
(6 марта) 1 835 родилась дочь Мария, 
будущая М. А. Ульянова .- мать 
В. И. Ленина. В нач. 20 в. 'дом при
надлежал худож.инку А. Ф. Гаушу, од
ному из основателей музея «Старый Пе
тербург.. , 
ДЕММЕНИ Евгений Сергеевич ( 1 898-
1969) , сов. актёр, реж.иссёр театра ку
кол, засл. арт. РСФСР ( 1 934) . Один 
из зачинателей сов. т-ра кукол. Сценич. 
деятельность начал как любитель в 
1 9 1 8  в Петрогр. коммунальных т-рах 
(быв. Нар. дом) . В 1 924 организовал 
и возглавил при ТЮЗе Т-р кукол-петру
шек, к-рый в 1 930 был объединён с Т-ром 
марионеток Л. В. Шапориной-Яковле
вой и получил назв. Кукольный т-р 
(Ленингр. т-р кукол под рук. Евг. 
Деммени; с 1 977 Т-р кукол-марионеток) ,  
где Д. пост. спектакли дл я  детей и 
взрослых: «Свадьба• по А. П. Чехову 
( 1 928) , «Ссора Ивана Ивановича с Ива
ном Никифоровичем• по Н. В. Гоголю 
( 1 929) , «Пустяки• Е. Л. Шварца ( 1 932) , 
«Мальчик с пальчик• по Ш. Перро 
( 1 946) , «Проказницы из Виндзора• по 
У. Шекспиру ( 1 947 ) ,  «Кем быть?• 
В. В. МаяковскоГо ( 1 950) , «Умные 
вещи• ( 1948) и «Терем-теремок• ( 1 950) 

С. Я. Маршака и др. Выступал с кук
лами на эстраде. Автор ряда статей о 
т-ре кукол. В вестибюле Т-ра кукол
марионеток (Невский просп., 52) ,  где в 
1924-69 работал Д., - мем. доска. 
Похоронен на Большеохтинском кладб. 

Лит.: Е. С. Деммеии. Призвание - кукольник. 
Статьи. Вwступлени•. Заметки. Воспоминания о 
Е. С. Деммени, Л., 1 986. 

ДЕМУТ-МАЛИНОВСКИЙ Василий 
Иванович ( 1 779- 1 846 ) ,  скульптор. 
Учился в АХ ( 1 785- 1 800) у М. И. Коз
ловского; преподавал там же (с 1 808, 

В. И. Демут-Малиноаский. Скульптурна• группа 
сПохищекие Прозерпины• у здани• Горного ин

ститута. 1 809- 1 1 . 
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проф. с 1813, ректор с 1836); пенсионер 
АХ в Риме (1803-06). Автор монумент.
декор. скульптуры в стиле ампир: скульп
туры Казанского собора, Горного инсти
тута, арки Главного штаба здания, Пуб
личной библиотеки им. М. Е. Салты
кова-Шедрина, надгробий (М. И. Коз
ловскому, мр" 1802, Музей гор. скульп
туры), станковой пластики (бюст М. В. 
Ломоносова, 1821, Пушкинский Дом). 
Осуществлял надзор за скульптурой 
дворцов и парков П. Мужеств., героич. 
образность его пластики, составлявшей 
органич. единство с арх-рой, во мно
гом определила облик классицистич. 
П. Жил в собств. доме на Васильев
ском о-ве. Похоронен в Некрополе 
мастеров иск-в. 

Ли.r.: Шм и д т  И., В. И. Демут-Малиновскнй, 
М., 1 960; А п е  к с а н д р  о в а Л. Б.,  В. И. Демут
Мапиновский, Л., 1 980. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА, 
ежегодный общегор. массовый театрали
зованный праздник, посв. основанию го
рода. Проводится с 1983 в последнее 
воскресенье мая. Центр праздника -
Соборная пл. Петропавловской крепости, 
сигнал к началу - полуденный выстрел 
сигнальной пушки и колокольная музыка 
курантов Петропавловского собора. В 
празднике участвуют самодеятельные и 
проф. театральные и муз. коллективы. 
В рамках Д. р. Л. проходят во всех р-нах 
города праздники улиц, площадей, до
мов; организуется ярмарочная торговля. 
В этот день в Петродворце под музы
ку Р. М. Глиэра «Гимн Великому горо
ду• включаются фонтаны. Д. р. Л. за
канчивается праздничным фейерверком 
в центре города. С Д. р. Л. начинает
ся муз. фестиваль «Белые ночи•. 

ДЕРЖАВИН Гаврила Романович 
(1743-1816), поэт, предст. рус. клас
сицизма. С 1762 с перерывами жил в 
П. Около 10 лет служил солдатом, а за
тем офицером в лейб-гв. Преображен
ском полку. Уволенный в 1777 из воен. 
службы, Д. служил до 1783 в Сенате; до 
1788 был олонецким и тамбовским губер
натором. В П. начал печататься (с 1773) 
и создал большинство известных сти
хотворений - «На смерть князя Мещер
ского• (1779), «Властителям и судиям• 
(ок. 1780-87), «Бог. (1784), «Изобра
жение Фелицы• (1789), «Водопад" 
(1791-94), «На переход Альпийских 
гор• (1799) и др., в осн. опубликован
ных в петерб. журналах. В 1783 в ж. 
«Собеседник любителей российского 
слова• (№ 1) наречатал обращённую к 
Екатерине 11 оду «Фелица•, в к-рой соз
дал образ умной, деятельной и просве
щённой правительницы (императрицы), 
поддерживавший её репутацию «фило
софа на троне•; ода принесла Д. успех 
и расположение Екатерины 11. Став ка
бинет-секретарём императрицы ( 1791-
93), Д. докучал ей своим усердием, рев
ностным служением, требованием не
укоснительного соблюдения справедли
вости и был «разжалован• в сенаторы. 
Занимал ряд видных постов: през. Ко!14-
мерц-коллегии, гос. казначей, мин. юстR
ции (1802-03). С 1803 в отставке. 

В поэзии Д" отдавая дань традиции 
риторич. восхваления Петрополя, при
даёт П. конкретные индивидуальные 
черты («Шествие по Волхову Россий
ской Амфитриты•, 1810), впервые ри
сует ночной петерб. пейзаж. («Видение 
Мурзы•, 1783-84). П. у Д. - город 
иск-ва: здесь слышится «муз афинских 
звон•, виднеются «кумиры изваянны•. 
Образы мн. стихотворений навеяны 
произв. иск-в, хранящимися и ныне в му
зеях Л. В стих. «Прогулка в Сарском 
Селе• (1791; Д. часто бывал в Царском 
Селе в 1789-93), «Развалины• (1797) 
изображены царскосельский парк и дво
рец; здесь в 1815 на лицейском экза
мене Д. «благословлял• юного А. С. Пуш
кина. В «Записках• Д. (1811-13, опубл. 
1859) отражены мн. петерб. ·события, 
в т. ч. дворцовый переворот 1762, участ
ником к-рого он быЛ. В кон. 1770-х гг. 
вокруг Д. стал складываться друже
ский круг литераторов: поэт и архи
тектор Н. А. Львов, В. В. Капнист, 
И. И. Хемницер; позднее к нему примк
нули М. Н. Муравьёв, А. Н. Оленин. 
В 1779 Д. осуществлял надзор за пе
рестройкой зданйя Сената. В 1783 при 
учреждении Российской академии Д. 
в числе первых был избран её членом. 
В 1790-91 он жил в арендованной квар
тире (в кам. флигеле, принадлежав
шем Рос. академии) на наб. р. Фонтан
ки, 112 (дом перестроен), с 1791 и до 
конца жизни - в собств. доме (с пост. 
наездами в своё новгородское имение 
с. Званка, где и умер; погребён в Хутын
ском мои., перезахоронен в 1959 в Нов
городе), достраивавшемся по чертежам 
Львова (наб. р. Фонтанки, 118; мем. 
доска на доме и в одной из комнат, 
где был кабинет Д.; см. Державина 
дом); с ним связаны стих. Д. «Ко вто
рому соседу• (1791 или 1798), «Чело
битная о постройке дома», черновой наб
росок «Дом• (оба ок. 1791). В доме 
Д., славившемся хлебосольством (см. 
стих. «Приглашение к обеду•, 1795), 
бывали писатели, худож.инки, компо
зиторы - И. И. Дмитриев, Н. М. Ка
рамзин, М. М. Херасков, И. А. Кры
лов, Н. И. Гнедич, Д. С. Бортнянский, 
Д. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский 
и др. В зале дома Д. проходили за
седания «Беседы любителей русского 
слова.. В 1979 проезд от этого дома в 
сторону 1-й Красноармейской ул. назван 
Державинским пер. В сквере перед 
Т-ром им. А. С. Пушкина у подно
жия пам. Екатерине 11 среди крупней
ших гос. деятелей России 18 в. -
скульпт. изображение Д. 

Ли<.: М и х  а й  п о  в О. Н .• Державин. М., 1977;  
Г п и и к а Н. И. ,  Державин в Петербурге, л . . 
1 985 (библ. ) ;  Б у н  а т •  н Г. Г., Город муз, 2 изд .• 
л .• 1 987. с.  1 6-24; Хо д а с е в и ч  В. Ф., Держа
вин, м., 1 988. 

ДЕРЖАВИН Николай Севастьянович 
(1877-1953), филолог, славяновед, 
акад. АН СССР (1931). Чл. КПСС с 
1945. Окончил Неж.инский ист.-филол. 
ин-т (1900). Науч. и пед. деятельность 
Д. проходила в ЛГУ: ректор (1922-25), 
зав. кафедрой славянской филологии (с 
1925). В 1931-34 дир. Ин-та славяно
ведения АН СССР, с 1947 руководил 

Ленингр. отделением этого ин-та. Опубл. 
св. 500 работ по истории и культуре 
болгар и др. славянских народов. Гос. 
пр. СССР (1948). Похоронен на Литера
торских мостках. На доме, где в 1931-
53 JКИЛ Д. (6-я ЛИНИЯ В. 0., 39), -
мем. доска. 

Лиr .: .Ж а к о в а Н. К., Пам•ти выдающеrоси: 
ученоrо-слаанста Н. С. Державина, • Вестник ЛГУ, 
сер. Исторно, •зык,  литература•, 1 978,  № 14,  
•.  3. , ДЕРЖАВИНА ДОМ (наб. р. Фонтан
ки, 118), пам. арх-ры, Дом-усадьба 
Г. Р. Державина. Построен после 1791 
на месте усадьбы М. П. Захаровой; по· 
проекту арх. Н. А. Львова (рук. стр-ва 
Г. П. Пильников) был расширен гл. 
3-этаж.ный корпус, пристроены 2 симмет
ричных 3-этаж.ных флигеля, создан об
ширный двор с открытыми галереями
колоннадами (все в стиле класси
цизма) и разбит большой пейзажный 
сад с искусств. прудами, протоками, с 
мостиками и беседками. С 1811 в Д. д. 
происходили заседания лит. об-ва «Бе
седа любителей русского слова•, осн. 
Державиным и А. С. Шишковым, в к-рых 
принимали участие И. А. Крылов, С. Т. 
Аксаков и др. В 1846-48 Д. д. был пе
рестроен (арх. А. М. Горностаев) для 
Римско-католич. духовной коллегии. В 
одной из сохранившихся комнат (кв. 
27) и на гл. фасаде флигеля по Фон
танке - мем. доски, посв. Державину. 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОтЕКА гор. Цент
ральная им. А. С. Пушкина Гл. управ
ления культуры Исполкома Ленсовета 
(ул. Герцена, 33), осн. в 1921. В годы 
Вел. Отеч. войны не прекращала работу. 
В фондах (1990) ок. 200 тыс. ед. хр. 
В б-ке 2 чит. зала на 60 мест. Ежегод
но выдаёт ок. 170 тыс. произв. печати. 
Науч.-метод. центр дет. б-к Л. Организо
ваны лектории, клуб «Иск-во быть 
читателем», «Комната сказок•. Здание 
б-ки - одно из памятных ленинских 
мест: в кон. 19 в. в нём находились 
читальня и книжный маг. «Новости•, 
к-рые посещал В. И. Ленин и где он в 
1894-95 встречался с петерб. маркси
стами. 
ДЕТСКАЯ БИБЛИО'fЕКА ОБЛАСТ
ttАЯ Управления культуры Леноблис
полкома (просп. Мориса Тореза, 32), 
осн. в 1968. В фондах (1990) ок. 130 тыс. 
ед. хр. Ежегодно обслуживает св. 71 тыс. 
чел., выдаёт св. 171 тыс. произв. печа
ти. Метод. центр дет. б-к ЛениlU'р. обл. 
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА НМЕНИ Н. Ф. 
ФИJIА ТОВА Гор. клиническая (ул. Ча
пыгина, 13). С 1918 носит имя Н. Ф. Фи
латова. Открыта в 1834 как первая в 
России и одна из первых в мире дет. 
6-ц (на 50 коек). Основана на Екате
рининском кан. у Аларчина моста (с 
1842 - на Б. Подьяческой ул., 30) на 
частные пожертвования; содержалась на 
пособия от Ведомства учреждений имп. 
Марии и Гор. думы. С 1859 наз. Нико
лаевская дет. б-ца. В оер. 19 в. в ней 
консультировал Н. И. ОЩ>оrов. В нач. 
20 в. при б-це открыты первая в П. мо
лочная кухня •Капля молока• и сана
торное отделение в Сестрорецке для до
лечивания детей. В 1914-17 построено 
совр. здание б-цы (арх. А. Г. Голуб-



ков). В период блокады здание сильно 
пострадало от бомбёжек и артобстре
лов, в кон. 1940-х гг. полностью восста
новлено. Клинич. база 1 -го ЛМИ и Ле
нингр. педиатрич. мед. ин-та. Имеет 
409 коек. , , 
ДЕТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГ А им. 
30-летия ВЛКСМ, открыта для движе
ния в 1948; получила назв. «Малая 
Октябрьская ж. д.-.. Находится в Озер
ках, работает только в летнее время. 
В 1965 произведена реконструкция доро
ги с оснащением более совершенной 
техникой. Протяжённость дороги 3, 1 км; 
имеет станции: «Озёрная-., «Юный•, 
«Пионерская•. Составы «Сказка• и 
«Пионер• водят тепловозы ТУ-3. Дорога 
оборудована полуавтоматич. релейной 
блокировкой, светофорной сигнализа
цией, автоматич. телеф. связью, оповес
тит. сигнализацией с электрошлагбаума
ми. Станции радиофицированы. На 
всех должностях, начиная с провод
ника вагона и стрелочника, кончая ма
шинистом и дежурным по станции, 
работают ребята под рук. взрослых. На 
Д. ж. д. принимаются школьники с 
5-го класса. Во время уч. года они за
нимаются в ж.-д. кружках, летом про
ходят практику на дороге. Ежегодно в 
работе Д. ж. д. принимает участие ок. 
700 ,чел. , 
«ДЕТСКАЯ КНИГА« фабрика, No 2 
(2-я Советская ул., 7), базовое полиграф. 
предприятие изд-ва «Детская литера
тура•. Специализируется на печата
нии книг для детей дошкольного и 
школьного возраста. Осн. в 1903. В 
дорев. период печатала в осн. ж.-д. би
леты. После Окт. рев-ции находилась в 
ведении разл. орг-ций, в т. ч. входила 
в издат. базу «Вестника Ленинградского 
совета•. Совр. назв. с 1940. В годы 
блокады выпускала листовки, плакаты и 
др. В нач. 1 970-х гг. одной из первых в 
стране полностью перешла на офсетный 
способ печати. Выпускает св. 1 30 наиме
нований изданий в год общим тиражом 
более 26 млн. экз. 
ДЕТСКИЕ ДОМА, см. в ст. Народное 
о6qазование. , 
ДЕТСfSИЕ И ЮНОШЕСКИЕ БИБ
ЛИОТЕКИ. Первые дет. б-ки возникли 
в П. после Окт. рев-ции. В 1921  соз
дана Центр. гор. детская библиотека 
им. А. С. Пушкина, ныне метод. центр 
дет. б-к Л. Дет. б-ки обслуживают уча
щихся 1 -8-х классов, родителей, руко
водителей дет. чтения. В 1 990 в Л. насчи
тывалось св. 60 дет. б-к (общий фонд 
ок. 4 млн. ед. хр., число читателей 
св. 330 тыс.). Улучшению обслужива
ния читателей способствовало созда
ние централизованной библиотечной сис
темы, включающей центр. районные 
б-ки, их филиалы и Межрайонную цент
рализованную систему дет. б-к (в её 
составе 5 гос. массовых б-к). Юноше
ские б-ки обслуживают читателей от 
14 до 21 года. К юношеским б-кам 
относятся: отдел по обслуживанию юно
шества Центр. гор. б-ки им. В. В. Мая
ковского (метод. центр по работе с юно
шеством), 3 юношеских филиала цент
рализованных библиотечных систем р-

нов: No 3 им. А. П. Гайдара - Петрогр. 
р-на (Большой просп. П. С., 18), No 3 
им. Н. Островского - Василеостров
ского р-на (Съездовская линия, 2 1 ), 
No 4 - Кировского р-на (Ленинский 
просп., 1 35, корп. 4). Кроме них в гос. 
массовых б-ках действуют юношеские 
подразделения: абонементы, кафедры и 
группы. Общее число читателей ( 1 990) 
ок. 200 тыс. В Л. в 1990 имелось также 
св. 600 школьных б-к (общий фонд 
св. 7 млн. ед. хр., число читателей 
св. 460 тыс. чел.). 
ДЕТСКИЕ САДЬl, см. раздел Дошколь
ное воспитание в ст. Народное обра-
ЗОf!ание. , 
ДЕТСКИЕ ТЕАТРЫ, см. Театры для 
детей. 
ДЕТСКИЙ ПАРК НМЕНИ 9 ЯНВАРЯ 
(просп. Стачек, 20), между просп. Ста
чек и ул. Маршала Говорова, к Ю. от 
Кировской пл. Пл. 1 0,5 га. Заложен 
1 мая 1920 по проекту садовода Р. Ф. 
Катцера рабочими Нарвской заставы 
в день первого коммунистич. суббот
ника. От этого места 9 янв. 1 905 ра
бочие Нарвской заставы двинулись с 
петицией к Зимнему дворцу. У пл. Нарв
ской заставы (ныне пл. Стачек) войска 
расстреляли шествие (отсюда первонач. 
назв. парка - «Сад в память жертв 
расстрела 9 янв. 1 905 года•) . В 1924 
по проекту арх. Л. А. Ильина со сто
роны просп. Стачек установлена кованая 
решётка, перенесённая от Зимнего двор
ца ( 1 899- 1 90 1 ,  арх. Р. Ф. Мельцер). 
В 1936 открыт бюст В. П. Алексеева. 
В годы блокады Л. деревья вырублены 
на топливо, терр. использовалась под 
огороды. В послевоен. годы парк вос
становлен, благоустроен, расширен, в 
1954 передан детям. В Д. п. многочисл. 
спорт. и игровые площадки, работает 
станция (<Юный техник•. 
ДЕТСКИХ ИНФЕКЦИЙ инститУт 
н.-и. Минздрава РСФСР (ул. Профес
сора Попо11а, 9), осн. в 1 927 как Науч.
практич. ин-т по охране здоровья де
тей и подростков; организатор и первый 
дир. А. А. · Матушак. С 1 940 НИИ пе
диатрии;· во время блокады Л. б-ца для 
детей с алиментарной дистрофией; 
после Вел. Отеч. войны клинич. центр 
по изучению дет. ревматизма; с 1 96 1  
совр. назв. Разрабатывает проблемы 
этиологии, патогенеза, терапии и меро
приятия по снижению и ликвидации 
дет. инфекций. Награждён орд. «Знак 
Пqчёта• ( 1977). , 
ДЕТСКОЕ СЕЛО, название г. Пушкин 
в 1 9 1 8-37. От назв. Д. С. происхо
дит наим. Малодетскосельского просп. 
(быв. М. Царскосельский). 
ДЕХТЕРЕВА ДОМ (ул. Петра Алек
сеева, 1 1), пам. арх-ры классицизма. 
Построен в нач. 19 в. (автор неизв.). 
Центр фасада 4-этажного доходного до
ма акцентирован 6 пилястрами корин
фского ордера, завершён треуг. фрон
тоном с прорезанным в нём полуцир
кульным окном. Гармоничный, совер
шенный по пропорциям фасад обогащён 
барельефными вставками. В помещениях 
2-го этажа сохранились остатки лепных 
карнизов с модульонами, на центр. лест-
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нице - крестовые своды, опорная сте
на, обработанная нишами и полуколон-
нами. • 
ДЖАЗ-ОРКЕСТРЫ. Первый ленингр. 
Д.-о. созд. в 1927 дирижёром Л. Я. Теп
лицким. С 1 929 выступали «Джаз
капелла• под рук. Г. В. Ландсберга 
и «Передвижной концертный джаз
банд• под рук. Б. И. Крупышева. Л. О. 
Утёсов, организовавший в том же году 
«Теа-джаз• (выступал в программах 
Мюзик-хол.ла), создал в сотрудничест
ве с комп. И. О. Дунаевским новый 
тип эстрадно-муз. представлений, свя
занных с массовой песней, - джаз
обозрение, джаз-водевиль: •джаз на 
повороте• ( 1930), «Музыкальный ма
газин• ( 1932, послужил основой для 
ф. «Весёлые ребята•, 1 934), «Тёмное 
пятно• ( 1935). В 30-х гг. утверждению 
джаза на эстраде способствовали Д.-о. 
Н. А. Игнатьева, Э. Ф. Кемпера, А. В. Се
мёнова; инстр. танц. джаз связан с дея
тельностью трубача-сО.листа Я. Б. Скомо
ровского, руководившего эстрадно-танц. 
(джазовым) оркестром. Комп. Н. Г. 
Минх организовал в 1 940 Д.-о. Ленингр. 
радио, в блокадном л: - Д.-о. КБФ. 
В 50-е гг. эстрадно-джазовые тради
ции продолжил джаз-оркестр А. М. Блех
мана (муз. рук. О. Н. Хромушин, 
А. В. Кальварский, О. К. Анисимов). В 
то же время завоевали известность не
большие ансамбли с импровизирующими 
музыкантами, в их числе октет О. О. Кан
дата. Из молодёжных составов выделя
лись Д.-о. С. И. Пожлакова, В. П. Ми
левского, эстрадно-симф. оркестр А. С. 
Бадхена, ансамбли традиц. джаза •док
тор-джаз•, «Семь диксилендовых пар
ней• и др. Зачинателем концертного 
джаза в Л. стал Д.-о. И. В. Вайнштей
на (в 60-х гг. в его составе музы
канты-солисты Г. Л. Гольштейн, В. И. 
Игнатьев, А. Д. Канунников, К. Г. Но
сов, В. М. Чевычелов). Среди популяр
ных коллективов традиц. джаза - «Ле
нинградский диксиленд• (впервые высту
пил как любительская группа ещё в 
1958, с 1 966 профессиональный), «Гам
ма-джаз-. (имеет статус любительского 
коллектива), септет Д. С. Голощёкина 
(выступает с 1 969), оркестр Мюзик
холла под рук. О. С. Куценко (созд. 
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в 1974) ,  а также трио В. С. Мысовского 
(одного из основателей первого в СССР 
джаз-клуба, 1958) . Становлению мн. 
коллективов способствовали клубы лю
бителей джазовой музыки, в особен
ности «Квадрат.,. (1964) ,  а также «Клуб 
любителей совр. музыки» (осн. в 1979) ,  
ставший средоточием джазового аван
гарда и содействовавший рождению 
ансамблей нового джаза А. П. Вапи
рова, В. Б. Гайворонского, С. А. Курё
хина и др. В Л. проходили джаз-фести
вали (1965, 1966) . С 1978 проводится 
ежегодный Всес. фестиваль джаза ((Осен
ние ритмы.,. (с 1986 международный) .  
В нач. 60-х гг. в Л. открыто Вечернее 
муз. уч-ще с джазовым отделением. В 
муз. уч-ще при консерватории в 1974 
организовано эстрадно-джазовое отде
ление (в 1979 передано Муз. уч-щу им. 
М. П. Мусоргского) ,  создан оркестр 
«дипломант» (под рук. И. Л. Черны
шёва) ,  в консерватории организован 
класс саксофона (с 1977) . 

Лит.: Б а  т а  w е а А., Советский дж.аз, М" 1 972; 
М а р  х а  с е  в Л., В легком жанре, Л.,  1 984. 

ДЖАНЕЛНДЗЕ Иустин Ивлианович 
(Юстин Юлианович) (1883-1950) , хи
рург, акад. АМН СССР (1944) ,  ген.-лейт. 
мед. службы (1943) ,  Герой Соц. Труда 
(1945) .  В 1905 за участие в студенч. 
волнениях исключён из Харьковского 
ун-та; мед. образование завершил в 
Швейцарии. Получив диплом врача в 
Моск. ун-те, с 1911 работал в Петерб. 

жен. мед. ин-те (ныне 1-й ЛМИ) ,  с 
1921 проф., зав. кафедрой общей хи
рургии там же; одноврем. (с 1932) 
возглавлял Ин-т скорой помощи (ныне 
им. Д. ) .  С 1939 гл. хирург ВМФ, с 1943 
нач. кафедры Воен.-мор. мед. академии. 
Тр. по травматологии, хирургии серд
ца, пластич. и неотложной хирургии. 
Впервые в мировой практике (1913) ус
пешно зашил рану восходящей аорты. 
Гос. пр. СССР (1950) .  Похоронен на 
Литераторских мостках. На здании кли
ники общей хирургии 1-го ЛМИ, где 
в 1911-50 работал Д. (ул. Льва Тол
стого, 6 ) ,  - мем. доска. 

Лит.: Ж изнь и деJ1тепьность Ю. Ю. Дж.ане
лидзе. По воспоминани•м учеников, Тб., 1 977 .  

ДЗЕРЖННСКИЙ Иван Иванович 
(19U9-78) ,  композитор, нар. арт. 

РСФСР (1977) . Чл. КПСС с 1942. С 
1930 жил в л. в 1932-34 учился в 
консерватории. В Л. были впервые ис
полнены многие его соч., в т. ч. оперы 
((Тихий Дон» (1935) ,  к-рая сыграла 
значит. роль в развитии сов. оперного 
иск-ва, ((Князь-озеро» (1947) , «Судьба 
человека» (1961, возобновлена в 1985) .  
Гос. пр. СССР 1950) . На доме, 
где жил Д. (Озёрный пер., 2) , - мем. 
доска. 

Лит.: И. Дзержинский. Статьи. Вос поминании, 
м" 1 988 .  

ДЗЕРЖННСКИЙ Феликс Эдмундович 
(1877-1926) ,  парт. и гос. деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1895. С 1903 
один из рук. Социал-демократии Коро
левства Польского и Литвы. В ·  авг. 
1906 приехал в П. В 1907 на 5-м съезде 
РСДРП избран чл. ЦК. Делегат 7-й 
(Апр.) Всерос. конференции и 6-го 
съезда РСДРП (б ) (на этом и на всех 
след. съездах избирался чл. ЦК) .  В Окт. 
рев-цию чл. Воен.-рев. парт. центра и 
ПВРК. Под рук. Д. 25 окт. (7 нояб.)  
заняты Гл. почтамт и телеграф. Делегат 
2-го Всерос. съезда Советов (на этом и 
на всех др. съездах избирался чл. 
ВЦИК) . С нояб. 1917 чл. През. ВЦИК и 
чл. коллегии НКВД. В дек. 1917 -
февр. 1922 пред. ВЧК [на ул. Дзержин
ского (быв. Гороховая) , 2/6, где Д. рабо
тал до марта 1918, - мем. доска; с 
1974 в этом доме Мем. музей-кабинет Д.; 
см. Дзержинского улица] . В 1922-
26 пред. ГПУ-ОГПУ . Одноврем. в 1919-
26 нарком внутр. дел, нарком путей 
сообщения, пред. ВСНХ СССР. С 1921 
канд. в чл" затем чл. Оргбюро ЦК, с 
1924 канд. в чл. Политбюро ЦК ВКП (б) . 
Чл. ЦИК СССР. Именем Д. названы 
улица в пос. Володарский, гор. р-н, сад 
(в нём пам., 1930, скульп. А. В. Кры
жановская) , его имя присвоено ткацкой 
ф-ке, Дворцу культуры, б-це Окт. ж. д. 
Памятники Д. на терр. Гл. Адмирал
тейства (1967, автор неизв. ) ,  на ул. Вои
нова (1981, скульп. В. Э. Горевой, С. А. 
Кубасов, арх. В. Б. Бухаев) . 

Лит.: Ф. Э. Дзержинский. Жизнь и деятель
ность в фотоrрафинх и документах, 4 изд" М. ,  
1 983;  Ф. Э. Дзержинский. Биографии, 3 иэд" М. ,  
1 9 8 6 ;  Солдат революции. Военная и политиче
ская деятельность Ф. Э. Дзержинского, М., 1 98 7 ;  
О Ф.  Дзержинском. Воспоминани11, очерки, статьи 
соаременникоа, 2 изд.., М., 1 987 .  

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, адм.-терр. 
единица в Л. (райисполком - на ул. 
Чайковского, 30) .  Назван в честь Ф. Э. 
Дзержинского. Образован в 1936, в совр. 
границах с 1978. Расположен в центр. 
части Л., на левобережье Невы, на к-рую 
выходит часть р-на. Д. р. пересекают 
рр. Фонтанка и Мойка. Пл. 589 га, в т. ч. 
зелёных насаждений 100 га (Летний 
и Михайловский сады, партерный сад 
на Марсовом поле, сквер на пл. Ис
кусств). Нас. 98 тыс. чел. (1990) . Осн. 
магистрали: Литейный просп., ул. Во11-
нова, набережные Дворцовая, Куту
зова, Робеспьера, ул. Халтурина. 

.На терр. Д. р. находятся Дворцовая 
пл., в р-не к-рой Девятого января 1905 
была расстреляна демонстрация рабо
чих, и Зимний дворец, взятый штурмом 
в ночь с 25 на 26 окт. (с 7 на 8 нояб. )  
1917 рев. рабочими, солдатами и матро
сами (см. Штурм Зимнего дворца) .  
В нач. Вел. Отеч. войны из трудящих
ся р-на (в границах того времени) 
была сформирована 4-я див. нар. опол
чения. 

В 1990 в р-не 12 пром. пр-тий: хле
боз-д, ф-ка u«�:Ловых товаров, молокоз-д 
№ 3 и др., ряд НИИ и проектных орг
ций, управление Сев.-Зап. речного па
роходства, Ленэнерго; 4 вуза (Ин-т куль
туры им. Н. К. Крупской, Ин-т т-ра, 
музыки и кинематографии, Высш. худ.
пром. уч-ще им. В. И. Мухиной, Сев.
Зап. заочный политехн. ин-т), 4 тех
никума; 13 общеобразоват. школ, 4 ПТУ, 
55 ДОШКОЛЬНЫХ учреждений, 6 б-ц, 7 по
ликлиник. Население обслуживают 74 
прод. и 45 промтоварных магазинов, 
159 пр-тий обществ. питания. Среди 
культ.-просвет. учреждений - Эрмитаж, 
Русский музей, Музей В. И. Ленина, Му
зей этнографии народов СССР, Малый 
т-р оперы и балета, Большой т-р кукол, 
Капелла им. М. И. Глинки, Дом офи
церов, Дом учёных, Дом писателя, Дом 
кино, цирк. 

Общая полезная пл. жил. фонда 
1971 тыс. м2 • 

Архит. облик р-на сложился к сер. 
19 в. На его терр. находится ряд вы
дающихся ансамблей, пам. истории и 
культуры: Зимний дворец, Александров
ская колонна, здание Гл. штаба, Мра
морный дворец, здание Конюшенного 
ведомства, казармы Павловского полка, 
Инженерный (Михайловский) замок, 
храм Воскресения Христова («Спас на 
крови• ) ,  Летний дворец Петра 1, Ми
хайловский манеж, казармы Кавалер
гардского полка и др., пам. Петру 1, 
А. С Пушкину, И. А. Крылову, А. В. 
Суворову, мемориал Марсова ПOllJI, 
Музеи-квартиры Пушкина, Н А. Не
красова. 

Лит.: Д а р  и н  с к и А А. В., Дэерж.ннск.нй район, 
а его кн.: Географии Ленинграда, Л., 1982;  Памит� 
инки истории и культуры Ленинграда, состокщие 
под rосуд.арст•енной охраной. Справочник., Л., 
1 985. 
ДЗЕРЖННСКОГО УЛИЦА (до 1918 
С р е д н я я  п е р  с п е к  т и в ·а, А д  м и
Р а л т е й с к а я , Г о р о х о в а я, в 
1918-27 К о м и с с а р о в с к а я), 
между Адмиралтейским и Загородным 
проспектами, пересекает р. Мойка 
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(Красный мост), кан. Грибоедова (Ка
менный мост) , р. Фонтанка ( Семёнов
ский мост). Названа в честь Ф. Э. Дзер
жинского. Возникла в нач. 18 в. как 
ер. луч между совр. проспектами 
Майорова и Невским, ориентированный 
на шпиль Адмиралтейства (отсюда два 
первых назв. улицы). В 1756 построены 
кам. дом и лавка купца Горохова (от
сюда 3-е назв.). В сер. 18 в. сооружён 
Граббе дом, в кон. 18 в. - д. 18, позже 
Уч-ще глухонемых (здание перестрое
но в 1817-20 и в 1844-47 - арх. 
П. С. Плавов), ныне один из корпусов 
ЛГПИ им. А. И. Герцена, в 1820-х гг. 
построены дом Васильевых (д. 40) и До
монтовичей дом, в 1907-09 - д. 4, до
ходный дом страхового об-ва «Саламанд
ра• (арх. М. М. Перетяткович, Н. Н. Ве
рёвкин). 14 дек. 1825 восставшие офи
церы и солдаты лейб-гв. Московского 
полка направлялись по Гороховой ул. из 
казарм (д. 52/90) на Сенатскую пл. 
В д. 2/6 (1780-е гг. арх. Дж. Кварен
ги) в управлении Петерб. градоначальст
ва 21-31 мая 1900 находился под арес
том В. И. Ленин, в этом доме с 7 дек. 
1917 по 10 марта 1918 помещалась ВЧК, 

к-рую возглавлял Ф. Э. Дзержинский, 
ныне Мем. музей-кабинет Дзержин
ского. 

КПСС. Издаётс11 с 1 942 (до июни 1 987 
под назв. «Блокнот агитатора•) , 3 номера 
в мес11ц. Адресуетс11 агитаторам, ПОllИТ· 
информаторам, пропагандистам, парт. 
активистам. Публикует материалы на 
междунар. темы, к знаменат. датам, о 
социально-экон. развитии страны, Л. и 
области, об истории Л" его улицах, пло-

Лит.: Я к о •  ч е и к о Р. Н., Улица Дзерж.инско· 
ro, Л., 1 974. 

«ДИАЛОГ• (наб. 
журнал Ленингр. 

р. Фонтанки, 59), 
обкома и горкома 

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН 
1 Нрасногеардейский район 
1 Музей В.И. Ленина (быв. 
Мраморный дворец) 

2 Памятник "Борцам революции" 
3 Летний дворец·музей Петра 1 
4 Памятннн Петру 1 
5 Памятнии А.В. Суворову 
6 Памятнин А.С. Пушнину 

8 Памятник Н.А. Некрасову 
9 Памятник В.В. Манновскому 
10 Памятник Ф.Э. Дзержинскому 
11 Памятник Ф.И. Шубину 
12 Эрмитаж: 

а) Зимний дворец 
6) Боnьшой (Старый) Эрмитаж 
в) Маnый Эрмитаж 
r) Эрмитажный театр 
д) Новый Эрмитаж 

13 Русский музей (быв. Ми.ай
ловсний АВОрец) 

14 Музей "В .И . Ленин и газета 
. .Правда" 

15 Музей этнографии народов 
СССР 

16 Музей-квартира А.С. Пушнина 
(быв.дом Волнонсних) 

17 Музей-квартира Н.д.  Некрасова 

18 Музей-нвартнра И.И.Бродсноrо 
(быв .дом Г опенмщева-Нутузова) 

19 Музей "Ганrутсннй меморнаn" 
( церковь св. Пантеnеймона )  

2 0  Военно-мстормчесний музей 
Ленмнградсного военного 
он руга 

21 Музей мсторнн профтеаобразования Ленинграда и области 
22 Мапый театр оперы и балета (быв. Михайловский театр) 
23 Наnелла нм. М .И. Г линии 
24 Большой театр кумол 
25 Цмрн 
26 Дом учёных мм. М. Г орьного 

(быв. дворец великого князя 
Владимира Александровича) 

27 Дом nмсателя мм. В.В. Маянов-
сного 

с м о л ь н И н с к и А Р А А О Н 

41 Цериовь св. Симеона 
м Аннь� 

42 Сnасо-Преображенсннй 
собор 

43 Церновь "Всеа Снор
бящма" 

44 Лютерансна• церновь 
се. Анны 

45 Hocтln фр8'tцузсноrо 
nосольстаа 

46 Быв. Ннннны палаты 
lt1 Быв. Училище праеове" 

А8ННА 
48 Быв. Гnавная аптена 

28 Дом ннно 49 Быв. Нруrnый рwнон 

29 Аленсандровсная ноnонна SO �:�о::••ы Павnовсно· 
30 Быв.Штаб Гвардейсноrо норпуса Б 31 Бые. Главный wтаб 

ыеwие А�°:
"
�· особнАкм, 

32 Бые. Военно-походная нанце- 51 Ноео·Михайnоесний дво-
дRрмя рец 33 Быв. Нонюшенное ведомство 52 дом Нушеnева-Беэбо-

34 Быв. Нонюwенный музей родно 
35 Быа. дом Департамента уде· 53 Особняк Неnыа nов (Аом Пашнова) 54 Особнян Нечаееа-Маnь· 36 Быв. Инженерный (Ммхайпое• снмй) эамон 
37 Бые. конюшни Михайпоесноrо 

зам на 
38 Ордонансrауз • 39 Быв. манеж Наваnергардсного 

non на и казармы 
40 t.���сВ��

н
�:;:;1

я 
Хр

истова 

ц"а 
55 Дом Ночубе• 
56 Дом Барятммсноrо 
57 Дом Баура 
58 Дом Бутурnмной 
59 Дома Абамепен-Лазарева 
60 Дом Ноношннна 

61 Дом Адамннм 
62 Дом Жано 
63 Дом Внеnьrорсноrо 
64 Дом Яноаnной 
65 Дом Оnсуtьееыа 
66 Дом Пашноеwа 
67 Дом ГоnнQWма 
68 Дом Ммжуеаа 
69 Дом Аранчеееа 
70 Дом Буnатоеа 
71 Инстмтут театра, музw· 

ни м нмне11атоrраtмм 
мм. Н.Н. Чернасоеа 

72 Bwcwee аудожестаен· 
но"nромwwnенмое учм" 
nнще мм. В.И. МуамноА, 
Myseo\ денорат"но-nрм
КАЦМОrо мснусст1аfбwе. 
учнпмще м музей Wтмr" 
Амца) 

73 Имстмтут нуnьтурw 
••· Н.К НрупсноА 
а) бwа. дом Бецноrо 
б) бые.дом Саптынова 

7• Сеаеро- Западный за
очный nоnнтехннчес· 
НМЙ МНСТМтуТ 

75 Гостннмца .Нееа· 
76 Тостмнмца "Енмсей"' 
77 Зммннй стадиом (быв. 

Мнхайло1снмй манеж) 
Мостw : 

78 Прачечный 
79 Пеечесннй 
80 Маnо-НонюwенныА 
81 ·Т еатраn•нwй 
82 Эрмнтвжнwй 
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щадях, памятных местах, выдающихся 
земляках. 
ДИБУнЬl, до 1 954 посёлок на сев. бе
регу Фин. зал., .ж.-д. ст. на линии Л. -
Выборг, в 24 км от Л. Назв. от харак
тера местности (сев.-рус. дыбун - бало
то, трясина). В 1 8  в. в р-не Д. добыва
лась балотная руда .цля Чернореченско
го чугунного з-да. К нач. 20 в. дачная 
местность (существовавшие в р-не стан
ции 4 насел. пункта слились в пос. Д.). 
В авг. 1 9 1 7  В. И. Ленин через Д. пере
брался из Разлива в Финляндию. В 1 942 в 
период обороны Л. сов. войска создали 
в р-не Д. укреплённый р-н. В 1 954 пос. 
Д. включён в состав пос. Песочный. В Д. 
имеется машинно-мелиоративная стан
ция. От назв. Д. происходит наим. Ди
буновской ул. (до 1 939 Александров
ская) в Новой Деревне. 
ДНЗЕЛЬНЬIЙ ИНСТИтУТ Центр. н.-и. 
(ЦНИДИ) Мин-ва тя.жёлого маш-ния 
СССР (Московское ш., 25/ 1),  органи
зован в 1 930 на базе существовав
шей с 1 924 Ленингр. лаборатории теп
ловых двигателей её руководителем -
проф. Л. К. Мартенсом; до апр. 1 949 
Всес. н.-и. Д. и. В годы предвоен. пя
тилеток в ин-те созданы первый сов. ди
зельный двигатель •Пионер•, др. ди
зели, газовый двигатель, газогенераторы; 
в годы Вел. Отеч. войны выпускалась 
топливная аппаратура .цля нужд фрон
та, ремонтировались дизели. Ведутся ис
следования по проблемам рабочего про
цесса двигателей и теплоподачи, дина-
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мики и прочности узлов и деталей ди
зелей, по с�зданию систем регулирова
ния и автоматизации дизельных уста
новок, приборов измерит. техники, важ
нейшие работы по развитию и совер
шенствованию типов дизелей (судовых, 
тепловозных, пром.-трансп., буровых), 
применению в двигателях вычислит. и 
микропроцессорной техники; разработки 
новых высокофорсированных экономич
ных дизелей повышенной мощности, уни
фицированных рядов турбокомпрессо
ров, регуляторов, охладителей, фильтров 
и др. техн. устройств. Награждён орд. 
«Знак Почёта» ( 1 97 4) . 
дил�жАнс, см; Омнибус. 
ДИРЕКЦИИ ТЕАТРОВ ЗДАНИЕ (ул. 
Зодчего Росси, 2), пам. арх-ры ам
пира. Построено в 1 828- 34 (арх. К. И. 
Росси) как одно из двух идентичных 
по арх-ре зданий, образующих улицу 
(см. Зодчего Росси улица), связываю
щую здание Александринского т-ра с 
Чернышёвой пл. (ныне пл. Ломоно
сова). 3-эта.жные фасады отличают
ся строгостью форм и акцентированы 
лоджиями с дорич. полуколоннами. Ныне 
в здании Хореогр. уч-ще им. А. Я. Ва
гановой, Музей театрального и муз. 
иск-ва, Театральная б-ка им. А. 8. Лу
начарского . .L 
ДИСПАНС�:;РЫ, специализированные 
мед. учреждения, оказывающие леч.
профилактич. помощь бальным опре
дел. заболеваниями (напр., туберкулёз) 
и осуществляющие систематич. набпю-

Дневник Тани Савичевой. 

дение за состоянием их здоровья, а 
так.же за нек-рыми группами здоровых 
людей (напр., спортсменами). В 1 804 в 
П. Мед.-филантропич. к-том были откры
ты �спенсарии .цля бедных• с небаль
шими лазаретами при них. В связи 
с ростом т. н. социальных балезней (в 
первую очередь туберкулёза) возникла 
необходимость в создании мед. учреж
дений диспансерного типа, где наряду 
с индивид. лечением оказывалась бы и 
социальная помощь. В нач. 20 в. в Рос
сии возникли благотворит. диспансер
ные учреждения .цля бальных туберку
лёзом - амбулатории-попечительства. 
Первые противотуберкулёзные Д. откры
ты в 1 9 1 8. В 1 990 в Л. 56 диспан
серов (nротивотуберкулёзные, ко.жно
венерологические, психоневрологиче
ские, наркалогические, онкалогические, 
кардиологические, врачебно-физкуль
турные). При 8 из них стационары на 
1 460 коек. 
ДМНТРИЕВ Александр Иванович 
( 1 878- 1 959), архитектор, акад. арх-ры 
( 1 9 1 2), д. ч. Академии арх-ры СССР 
(с 1 939), поч. ч. Академии стр-ва и 
арх-ры СССР (с 1 956). Окончил ИГИ 
( 1 900) и АХ ( 1 903) . Проф. ИГИ -
Ленингр. ин.ж.-строит. ин-та (с 1 904). 
Автор проектов .жил., обществ. зданий 
и инж. сооружений: интерьеры Кше
синской особняка ( 1 904-06), реконст
рукция Адмиралтейского судостроит. 
з-да ( 1 907- 1 2, совм. с инж. Н. И. Дмит
риевым), Городской училищный дом 
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имени Петра Великого; участие в проек
тировании ДК им. М. Горького и Вер
хнесвирской ГЭС (1920-е гг.), Науч. тр. 
в области архит.-худ. критики, мосто
строения, стр-ва в условиях вечной мерз
лоты. Жил на 2-й линии В. О., 35. По
хоронен на Серафимовском кладб. 

Ли-r .: К и р и к о в Б., Архитектор А. И. Дмит
риев. (К 1 00-летию со дн• рождения ) ,  • Архи
тектура СССР•, 1 979, No 2; е r о ж. е, Поиски нового 
в творчестве архитектора А. И. Дмитриева (пе
риод 1 900- 1 9 1 7  rr. ) ,  • сб.: Архитектурное на
следство, •. 27, м" 1 979. 

ДНЕВНИК ТАНИ САВИЧЕВОЙ. Ле
нингр. школьница Т. Савичева (р. 1930) 
жила на 2-й линии В. О., 13; в дек. 1941 -
мае 1942 в условиях блокады вела крат
кие записи о том, как на её глазах уми
рали ближайшие родственники (бабуш
ка, дяди, мать и др.). После смерти ма
тери Таня в мае 1942 помещена в детдом 
N2 48 Смольнинского р-на, в авг. 1942 
эвакуирована в Горьковскую обл" умер
ла в 1944 от прогрессирующей дистро
фии в пос. Шатки (в 1972 на могиле 
открыт пам.). Д. Т. С. - документ, об
личающий войну, развязанную фашиз
мом и принёсшую человечеству огром
ные потери и неисчислимые страдания. 
Подлинник дневника в Музее истории 
Л., фотокопия экспонируется в одном 
из павильонов Пискарёвского кладби
ща, текст воспроизведён на стелах ме
мориала •Цветок жизни». 

Лиr.: п и .  е н ь 3. г" Навечно в П8МJIТИ на
родной, л" 1 984, с .  1 0 1 -05. 

ДОБРОЛIОБОВ Николай Александро
вич (1836-61), революционер-демократ, 
лит. критик, публицист, поэт. Приехал 
в П. в 1853. Окончил Гл. пед. ин-т (1857), 
где был фактич. главой оппозиц. сту
денч. кружка, в 1855 выпускал неле
гальную рукописную газ. •Слухи•. С 
1856 один из ведущих сотрудников ж. 
•Современник» (ред. критико-библио
графич. отдела); соратник Н. Г. Черны
шевского. Статьи Д. «Луч света в тём
ном царстве", •Что такое обломовщи
на?•, •Когда же придёт настоящий 
день?• и др. явились этапом в развитии 
рус. лит. критики и рев.-демокр. публи
цистики. В 1859-61 Д. - составитель, 
ред. и основной автор сатирич. отдела 
•Современника• - «Свисток", В 1857-
58 жил на наб. р. Фонтанки, 38, в 1858-
59 - на Литейном просп" 36 (мем. 
доска), с авг. 1861 - на Литейном 
просп., 32. Умер от туберкулёза. По
хоронен на Литераторских мостках. 
В 1923 именем Д. назван проспект (быв. 
Александровский, на Петроградской сто
роне). В 1959 на Большом просп. П. С. 
открыт пам. Д. (скульп. В. А. Синай
ский, арх. С. Б. Сперанский). 

Лиr .: З о л и н а Н., Л е о н т ь е в Н., Добро
любов в Петербурге, Л" 1 97 1 ;  Н. А. Добролюбоо 
в воспоминаниах современников, 2 изд., М., 1 986; 
в мире Добролюбова. м" 1 989. 

ДОБРОЛIОБОВСКАЯ ДЕМОНСТРА
ЦИЯ, полит. демонстрация 17 нояб. 
1886 у Волковского правосл. кладб. в 
25-ю годовщину смерти Н. А. Добро
любова. Организована рев. студенч. 
кружками (в т. ч. Союзом землячеств); 
св. 3 тыс. участников (студенты и кур-

снетки). Полиция не допустила демон
странтов к могиле Добролюбова, раз
решив лишь делегатам возложить вен
ки. Пропев «Вечную память", участни
ки Д. д. двинулись вдоль Лиговского 
кан. к Невскому просп" близ к-рого 
были окружены казаками (отпущены 
небольшими группами через неск. ча
сов). 28 участников Д. д- высланы 
из п. 
ДОБУ.ЖННСКИЙ Мстислав Валерья
нович (1875-1957), график и живопи
сец. Учился в Рисовальной школе ОПХ 
(1885-87) и в Мюнхене в школе А. Аж
бе (1899-1901). Преподавал в АХ 
(1918-23). Чл. объединения •Мир ис
кусства» (1902-21 ) . Работал в области 
станковой и книжной графики. В 1905 
сотрудничал в сатирич. ж. «Адская поч
та», «Жупел» («Октябрьская идиллия»), 
в несколько стилизованной, изящно
отточенной манере оформлял ж. «Золо
тое руно", «Мир искусства•, «Аполлон», 
с 1907 работал в «Старинном т-ре» Н. Н. 
Евреинова и в т-ре В. Ф. Комиссаржев
ской, с 1914 участвовал в антрепризах 
С. П. Дягилева. В работах, посв. П., осо
бое место занимает тема совр. индустр. 
города, к-рый порой приобретает фан
тастически одушевлённый трагич. облик: 
«Домик в Петербурге» (пастель, гуашь, 
1905) , «Старый домик" (гуашь, графит
ный кар" 1905), «Человек в очках» 
(уголь, акв., белила, 1905-06); «Окно 
парикмахерской» (акв" гуашь, уголь, 
1906; все в ГТГ), «Петербург» (пас
тель, гуашь, 1914, ГРМ); илл. к «Белым 
ночам» Ф. М. Достоевского (1923), от
меченные повышенной экспрессией ли
ний и пятен. Принимал участие в оформ
лении массовых театрализованных по
становок в П. («Гимн освобождённо
му труду», 1920). С 1925 жил за гра
ницей. 

С о ч.: Воспоминания, М. ,  1 9 87. 
Лит.: М. В. Добужинский. Каталог выставки. 

( Автор вступит. статьи А. П. Гусарова, М.,  1 975} ; 
Г о  r о л и ц ы н Ю. М.,  Поэзия в графике. nетер
бурrские пейзажи М .  В. Добужинского, •ЛП•, 
1 983, № 9; ч у  r у н о  в r" м. в. Добужинский, 
л" 1 988.  

ДОКУЧАЕВ Василий Васильевич 
(1846-1903), естествоиспытатель, осно
ватель совр. генетич. почвоведения, ор
ганизатор комплексного исследования 
природы России. В 1871 окончил естеств. 
отделение Петерб. ун-та, где затем ра
ботал 25 лет (с 1883 проф.) (Менде
леевская линия, 2; мем. доска). Мировую 
известность получила монография «Рус
ский чернозём» (докторская диссер
тация, защищена в 1883), в к-рой впер
вые изложены основы генетич. почво
ведения. Д. - организатор и рук. экспе
диций по изучению природы, в т. ч. почв, 
России (1877-95), разработал план 
борьбы с засухой в степных р-нах. Уче
ние Д. о широтных и вертикальных 
«естественно-ист. зонах» составило гл. 
содержание рус. школы в физ. геогра
фии. Похоронен на Смоленском лю
теранском кладб. Имя Д. присвоено 
Центр. музею почвоведения (см. Почво
ведения музей) . В 1946 АН СССР учреж
дены Зол. медаль и премия его име-
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ни за выдающиеся науч. работы в об
· ласти почвоведения (присуждается еже
годно). В 1962 на Академическом 
просп. в г. Пушкин перед зданием 
С.-х. ин-та установлен пам. Д. (скульп. 
И. В. Крестовский, арх. М. Б. Сере
бровский). 

Лит.: П о л ы  н о  а Б. Б., К р у п е  и и к о в И. А., 
К р у п е н и к о в Л. А., В. В. Докучаев. Очерк жиз
ни и творчества, М. ,  1 956; К и р  ь Jt н о  в Г. Ф., 
в. в. Докучаев, м" 1 966. 

ДОЛГОРУКОВА ДАЧА (наб. М. Нев
ки, 11), пам. дер. арх-ры классицизма. 
Построена на Каменном о-ве в 1831-
32 (арх. С. Л. Шустов) в монумент. 
формах кам. арх-ры. Квадратное в плане 
здание увенчано невысоким куполом, 
перекрывающим центр. круглый зал. 
Портики с каннелированными дорич. 
колоннами завершены карнизом на 
кронштейнах. Большие полуциркульные 
окна и орнамент. резные барельефы над 
ними типичны для рус. арх-ры 1820-
30-х гг. Интерьеры дачи были заново 
декорированы в кон. 1830-х - нач. 
1840-х гг. (арх. А. И. Штакеншнейдер), 
когда она перешла в собственность 
принца, Ольденбургского. 
ДОЛГУШИНЦЫ, рев. народнич. кру
жок, созд. в П. осенью 1872 А. В. Долгу
шиным (отсюда назв.). Входили Л. А. 
Дмоховский, Н. А. Плотников, И. И. Па
пин и др" близкий к Д. публицист В. В. 
Берви-Флеровский. Вели рев. пропаган
ду среди рабочих п" распространяли 
написанные Долгушиным и Берви-Фле
ровским прокламации. Собирались на 
квартире Долгушина (Большой просп. 
п. с" 71). Весной 1873 Д. перебрались 
в Москву, летом приступили к рев. про
паганде среди крестьян, но осенью бы
ли арестованы, в июле 1874 в П. судом 
Особого присутствия правительствую
щего Сената 5 руководителей кружка 
приговорены к разл. срокам каторги, 
8 - к разл. срокам заключения. После 
объявления приговора осужденные на 
каторгу Д. переведены в Литовский 
замок, 5 и 6 мая 1875 над ними со
вершён обряд гражд. казни (на 
Конной пл.). Деятельность Д. - одна 
из первых попыток «хождения в на 
род». 

Лит.: К у  н к л  ь А" Долгуwинцы, ( М "  1 93 2 ] ; 
С а в ч е н к о В., Раскройте ваши сердца. Повесть 
об А. Долrуwине, М" 1988 .  

«ДОМ АКАДЕМИКОВ. (наб. Лейте
нанта Шмидта, 1 /2), пам. арх-ры клас
сицизма, жил. дом АН СССР. Построен 
в 1750-х гг. (арх. С. И. Чевакинский), 
перестроен в 1806-08 (арх. А. Д. Заха
ров, А. Г. Бежанов). Типичный образец 
многоквартирного жил. дома нач. 19 в. 
Лаконичная архит. обработка 3-этаж
ных фасадов дополнена монумент. пор
тиком с 4 каннелированными дорич. ко
лоннами, поддерживающими тяжёлый 
антаблемент и балкон. На стенах 
•д- а." - мем. доски с именами В. В. 
Петрова, М. В. Остроградского, А. П. 
Карпинского, В. А. Стеклова, Ф. Ю. Ле
винсон-Лессинга, Н. Я. Марра, А. Е. 
Ферсмана, Б. Я. Якоби и др. учёных, 
живших в этом доме. Мем. музей-квар
тира акад. И. П. Павлова. 
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Лur .: К н • :J е • Г ., Дом 1кадемико1, 1 сб.: &е
пые ио•и, (1. 2( , Л., 1 973. 

ДОМ АРХИ'fЕКТОРА (д о м П о л о в
ц о в а) (ул. Герцена, 52) ,  пам. арх-ры. 
Фасад дома с попукруглым эркером, об
ращённый на ул. Герцена, сохраняет 
облик архит. пам. позднего рус. класси
цизма ( 1 835-36, арх. А. Х. Лель) . Во 
2-й поп. 1 9  - нач. 20 вв. принадлежал 
гос. деятелю А. А. Поповцову (отсюда 
2-е назв.) .  Внутр. отделка ( 1 870-е ·гг. -
Н. Ф. Бр1О11Лов, 1 880 - нач. 1 890-х rr. -
М. Е. Месмахер) , несмотря на несколь
ко излишнюю пышность и роскошь, от
личается высоким уровнем мастерства: 
Зопотой зал облицован мн. сортами мра
мора; Дубовый зал украшен резьбой, 
скульптурой; Бронз. зал отделан мала
хитом, бронз. накладными деталями, 
зеркалами, шпалерами; Белый зап. Д. а. 
работает под рук. Ленинrр. орг-ции Сою
за архитекторов СССР ( РСФСР) . Д. а. 
устраивает доклады, лекции, встречи с 
мастерами арх-ры и деятелями науки и 
иск-ва, с представителями др. творч. 
союзов, выставки, концерты, спектакли, 
просмотры кинофильмов и т. д., орга
низует творч. выставки архитекторов, 
проводит реставрац. работы по зданию и 
предметам декор.-прикладного иск-ва; 
имеется б-ка. 

ДОМ ВЕТЕРАНОВ СЦЕНЫ им. М. Г. 
Савиной ( Петровский просп., 1 3 ) ,  осн. 
в 1 896 актрисой М. Г. ОиJиной при Рос. 
театр. об-ве под назв. «Убежище для 
престарелых актёров•. Первоначально 
находился на Кирочиой ул. (ныне ул. 
Саптыкова-Шедрииа, 23) ,  затем в Ба
бурииом пер., с 1 902 в специально вы
строенном здании (арх. Б. А. Апьме
динrеи) на берегу р. М. Невка. Средства 
на его содержание складывались преим. 
из пожертвований частных лиц и учреж
дений, доходов от спектаклей, концер
тов. Перестраивался в 1 946-58 (арх. 
В. Н. Талепоровский, Ф. И. Милюкова) .  
Состоит в ведении Союза театр. деяте
лей РСФСР. В комПJJекс д. в. с. входят 
7 жил. корпусов ( 1 85 мест) ; имеются 
6-ка, концертный зал, спец. мед. корпус, 
парк ПJJ. 6,5 га. На терр. могила М. Г. Са
виной и её мужа А. Е. Мопчаиова, также 
одного из учредителей Д. в. с. 

«ДОМ ВОЕННОЙ КННГИ• (до 1976 
«В о е н н а я  к н и г а•)  ( Невский 
просп., 20) , универсальный книжный ма
газин, одни из первых воен. книжных 
магазинов в стране. Открыт в 1920. В 
период блокады продопжал работать, 
выезжал с книгами к бойцам на передо
вые позиции. Книги по всем отраслям 
знаний (преобладает воен., воен.-патри
отич. и массово-попит. тематика) .  От
делы: букииистич., книгообмена, «Кни
га-почтой•. Товарооборот ок. 4 млн. 
руб. ( 1 990) . Имеет ок. 30 филиалов и 
киосков. При магазине Клуб любителей 
книги. Помещается в быв. Голмндской 
церкви доме. , " 
ДОМ ГОРОДСКИХ У Ч РЕЖДЕ НИЙ 
(просп. Максима Горького, 49 ) ,  пам. 
арх-ры. Построен в 1 9 1 0- 1 4  (арх. М. М. 
Перетяткович при участии М. С. Ляпе
вича) с испопьзоваиием элементов арх
ры классицизма. Ниж. этаж, обрабо
танный мощными рустами и служащий 
цокопем для двух верхних, прорезан по 
фасаду высокими и широкими арками 
застеклённых проёмов, а центр. риза
лит - ещё бопее высокой аркой проезда. 
На уровне двух верх. этажей боковые 
ризалиты декорированы копоннами, не
сущими треуг. фронтоны, украшенные 
скульптурой;  в центре здания 4-rраниая 
массивная башня, увенчанная купопом. 

Здание построено на средства Гор. 
думы для размещения разл. гор. учреж
дений (отсюда назв. ) .  1 -й этаж сдавал
ся под магазины, на др. этажах - торг. 
палата, камера мирового судьи, аукци
онный зал, зап для заседаний и др. Пос
ле победы Февр. рев-ции в двух комна
тах верх. этажа разместился первый ле
гальный Петерб. к-т РСДРП (вскоре 
переехал в Кшесинской особняк) . В 
1 9 1 7-29 бопьшую часть здания зани
мала Биржа труда, затем - сектор по 
регулированию организованного набора 
рабочей силы Леноблиспопкома. В кон. 
1930-х гг. здание передано Высш. проф. 
шкопе. После Вел. Отеч. войны - одни 
из корпусов Лениигр. ин-та точной ме
ханики и оптики . .  
ДОМ ЖУРНАЛИСТА Ленинградский 
(ЛДЖ ) ,  творч. клуб журналистов. Уч
реждён в 1926 как Дом печати; поме
щался на наб. р. Мойки, 94, неоднократ-

Дом арх.итектора (бы•wиА особник Половцова ) .  
6роизо1ыА зал. 

но менял адреса, с 1973 - на Невском 
просп., 70. В 1 932 открыты его филиа
лы в Володарском, Выборгском , Мос
ковском и Нарвском р-нах, тогда же 
созд. Т-р малых форм (спектакли с ис
попьзованием газетных материалов) .  В 
1938 Дом печати реорганизован в Д. ж., 
в 1 941 -57 не функционировал, в 1 958 
вновь образован при Ленинrр. орг-ции 
Союза журналистов СССР. В 1 958 в 
Д. ж. открыт первый в стране Ун-т ра
бочих корреспондентов (к 1 990 его окон
чили ок. 5 тыс. чел. ) .  Проводятся встре
чи с деятелями науки и культуры, ор
ганизуются выставки. В Д. ж. имеются 
мем. доски в память ленингр. журналис
тов, погибших в Вел. Отеч. войну. Зда
ние Д. ж. - быв. особняк ген. Сухоза
нета, построен в 20-х гг. 19 в. (арх. Д. 
Квадри) . 

ДОМ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ НАУКИ, 
просветительное учреждение для про
паганды естеств.-науч. и техн. знаний. 
Созд. в 1 935 популяризатором науки 
Я. И. Перельманом при участии В. А. 
Камского, В. И. Прянишникова, Л. В. 
Успенского, А. Я. Малкова. Помещался 
в быв. Шереметевском дворце. В д. з. н. 
насчитывалось св. 500 крупных экспо
натов и множество мелких (диапозити
вы, макеты, приборы, схемы и диаграм
мы) . Все они были сгруппированы в 4 от
делах ( 1 939 ) :  астрономии, географии 
(с залом геологии ) ,  математики и фи
зики (с отделом оптики ) .  Создавался 
Зал электричества, предпопагалось ус
троить экспозицию «Залы Ж юля Верна• 
и открыть Зал занимательного языко
знания. Экспозиции Д. з. н. отличались 
динамизмом, бопьшинство экспонатов 
были действующими. Демонстрируемые 
явления часто отражали ленингр. реа
лии: так, электрифицированная звёзд
ная карта моделировала небо Л. (отдел 
астрономии ) ,  одна из экспозиций в Зале 
геопогии была посвящена геол. проwло
му р-на, на терр. к-рого возведён Л. 
Д. з. н. издавал серию миниатюрных 
(8 Х 12 см) науч.-популярных книжек 
по разл. отраслям науки и техники (со
ставитель и ред. Перельман) , выходив
ших тиражом 100- 200 тыс. экз. Экспо
зиция Д. з. н. погибла во время блокады, 



сохранились лишь описания и снимки 
нек-рых экспонатов. 

Лит.: М и  w к е • и  ч Г., Дом эаннмательной 
науки. •Наука и жиэны, 1 968, № 3; е r о ж е, 
Это б..,,о а дзн .. " там J1<e, 1 973, № 7; е r о "' е, 
Доктор занимательных наук. М" 1 986. 

«ДОМ ИСКУССТВ., орг-ция работни
ков иск-в. Существовала в кон. 1 9 1 9-22. 
Помещалась в быв. Чичерина доме. Ор
ганизована К. И. Чуковским и А. Н. Ти
хоновым при поддержке М. Горького. 
сД. и.• ставил задачей оказание соци
альной помощи деятелRм иск-в - уст
ройство столовых, б-к, общежитий; в 
сД. и.• ело.жилась своего рода списа
тельская коммуна•, в к-рой жили и рабо
тали А. С. Грин, Н. С. Гумилёв, О. Э. 
Мандельштам, В. Ф. Ходасевич, А. Л. 
Волынский, М. С. Шагинян, Н. С. Тихо
нов, М. Л. Слонимский и др. Науч. и 
культурная деятельность «д. и.» состоя
ла в rrроведении лит. вечеров и лекций, 
орг-ции худ. выставок, концертов. В 
1921  бЫJОt выпущены два сб-ка «Дом ис
кусства. При «д. и.•, ставшем в эти годы 
центром лит . .жизни П., создана лит. сту
дия (куда была перенесена работа сту
дии изд-ва «BceмиplUlSI Литература») , 
курсы лекций читали Гумилёв (вместе с 
М. Л. Лозинским и Е. И. Замятиным он 
вёл и практич. занития) , Н. Н. Евреинов, 
В. М. Жирмунский, Ю. Н. Тынянов, 
В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум и др. 
Чуковский, руководивший работой сту
дии, привлёк к участию в ней молодых 
писателей, выступавших, наряду с М. 
Горьким, А. А. Блоком, А. Ф. Кони, с 
чтением своих произведений: Вс. В. Ива
нова, В. А. Каверина, М. М. Зощенко, 
К. А. Федина, Л. Н. Лунца и др., соста
вивших ядро «Серапионовых братьев». 
«д. и.• описан в романе О. Д. Форш 
сСумасшедший корабльа, в воспомина
ниях Чуковского, В. А. Рождественско
го («Страницы жизни•) ,  Слонимского 
( сЗавтра. Проза. Воспоминания» ) ,  Н. Н. 
Берберовой ( сКурсив мой•) , И. В. Одо
евцевой («На берегах Невы•) .  

Лur.: З а  А д  м а н А. д .. Литературные студни 
•Всемирной литературы:• и •дома искусств•,•Рус
ска• литература>, 1 973. № 1 .  

ДОМ КИНО Ленинградский (ул. Толма
чёва, 1 2 ) , старейший в стране творч. 
клуб деятелей кино Ленингр. орг-ции 
Союза кинематографистов СССР. От
крыт 8 нояб. 1 928 в помещении быв. т-ра 
(Невский просп., 72, ныне к/т «Знание• ) ,  
с нояб. 1 960 на ул. Толмачёва, 1 2. Орга
низует премьеры фильмов, вечера отды
ха, проводит творч. встречи, дискуссии, 
кинофестивали. Имеет 2 зрительных за
ла (600 и 1 00 мест ) .  В фойе - мем. дос
ка в память ленингр. кинематографис
тов, погибших в Вел . Отеч. войну. 
«ДОМ КННГИ• ( Невский просп., 28) , 
крупнейший универсальный книжный 
магазин Л., первенец гос. книжной тор
zов;ш в городе. Открыт в 1 9 1 9  как мага
зин Петрогр. отделения Госиздата. В 
период блокады работал до нояб. 1 942, 
после восстановления и реконструкции 
вновь открыт в нояб. 1 948. Книги по 
всем отраслям знаний (представлена 
продукция всех крупных издательств 
страны) .  Имеются отделы: справочно-

Дом кино. 

библиографический и «Книга - почтой». 
Товарооборот ок. 7 млн. руб. ( 1 990) . 
Здание, построенное в 1 902-04 для ком
пании «Зингер» (арх. П. Ю. Сюзор) , -
один из ярких пам. стиля «модерна, вы
деляется в ансамбле застройки Невско
го просп. богато стилизованными архит. 
фермами, обилием декор. скульптуры на 
фасадах (скульп. А. Л. Обер, А. Г. Адам
сон) . В 1920-30-х гг., кроме «д. к.», в 
здании помещались Петрогр. отделение 
Госиздата (Петрогосиздат, позднее Лен
гиз) , изд-во «Academia•, ред. ж. «Звез
да• и др.; ныне размещаются ЛенинГр. 
отделения изд-в «Агропромиздат», «Ис
кусство•, «Просвещение», «Химия•, «Ху
дожественная литература», книготорг. 
объедИнение Ленкниzа. 
ДОМ КОМПОЗНТОРОВ (ул. Герцена, 
45) ,  клуб композиторов Ленингр. орг
ции Союза композиторов РСФСР. От
крыт в 1 948 в Гагариной доме. Органи
зует прослушивания новых произв., ав
торские отчёты, концерты, лекции, дис
куссии, науч.-теоретич. конференции и 
др. мероприятия. С 1 965 Д. к. проводит 
фестиваль «Ленингр. муз. весна• (еже
годно) , Всес. неделю музыки для детей 
и юношества ( 1 раз в 2  года ) .  В Д. к. раз
мещаются: правление Ленингр. орг-ции 
Союза композиторов РСФСР, Ленингр. 
отделение Всес. бюро пропаганды сов. 
музыки, б-ка, кабинет звукозаписи. 
ДОМ КУЛЬТТРЫ ПРОМКООПЕРА
ЦИИ, название до 1960 ДК им. Ленсо
вета (см. в ст. Дворцы культуры) . 
«ДОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ТОРГОВ
ЛИ• («ДЛТа) (ул. Желябова, 2 1 -23) ,  
торг. фирма и универмаг; специализиру
ется на торговле товарами для детей. От
крыт в 1 927 в 1 0-летний юбилей Окт. рев
ции как Дом ленингр. кооперации (ДЛ К; 
у входа - мем. доска) .  В 1930-х гг. на 
1 -м и 2-м этажах ДЛ К помещался Центр. 
маг. «Торгсин», в 1 945-46 - Центр. 
коммерч. промтоварный маг. В 1965 об
разована торг. фирма «ДЛТ•, в к-рую 
вошли универмаг «ДЛТ• и его филиа
лы - маг. «Аист», «Андрейка», «Алёнка» 
и др. Пл. торг. залов универмага 9 1 70 м2• 
Товарооборот ок. 100 млн. руб. ( 1 990) . 
Здание «ДЛТ» построено в 1 908-09 для 
маг. Гв. экон. об-ва (арх. Э. Ф. Виррих, 
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•дом КНИГИ•. 

С. С. Кричинский, Н. В. Васильев, И. В. 
Падлевский, Б. Я. Боткин) ; малый зал 
пристроен в 1 9 1 2- 1 3  (инж. И. Л. Бал
башевский) .  В архит. композиции от
чётливо выявлен жел.-бетон. каркас. В 
оформлении фасадов использованы мо
дернизированные классицистич. элемен
ты (колонны, пилястры, шпиль, венчаю
щий ротонду) и майоликовые вставки 
(худ.-керамист П. К. Ваулин) .  Здание 
разделено перекрытиями на галереи, 
опоясывающие его по периметру и опи
рающиеся на колонны, равные по высоте 
трём этажам. Свободное внутр. простран-

•дом ленинградской торrовли• ( •ДЛТ• ) .  
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ство насыщено воздухом и светом. В Вел. 
Оrеч. войну здание сильно пострадало 
от артобстрелов, восстаномено в 1 944-
47. ' 
ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ, лит. орг-цни. 
Существовала в кон. 1 9 1 8-22. Помеща
лась иа ул. Бассейной (ныне ул. Некра
сова) , 1 1 . Возгламилась к-том: Н. А. 
Котлиревский (пред. ) ,  А. А. Ахматова, 
А. В. Амфитеатров, А. А. Блок, Н. С. Гу
милёв, В. Я. Ирецкий, А. М. Ремизов, 
Ф. Смогуб, В. Ф. Ходасевич. Первона
чально ставила исключительно задачи 
материальной поддерJКХИ литераторов 
(орг-ЦНJI сТО11овой, тёплой читальни, ра
бочих комнат; была создана комиссии 
по улучшению быта писателей) .  С 1 920 
устраitвались публ. чтении и диспуты, 
лит. и муз. концерты, действовали кнюк
ный киоск и лит. студии дли ммодёжи, 
читались лекции по истории рев. движе
нии в России, философии, истории -
при участии К. И. Чуковского, В. Я. 
Шишкова, Е. В. Тарле, Л. П. Карсавина, 
П. Е. ЩёГО11ева, Э. Л. Ра�ва и др. В 
1921 -22 издавалси лит.-исследоват. и 
критико-библиографич. ж. «Летопись 
Дома литераторов. (в 1 922 «Литератур
ные записки• ) .  

Лиr.: М а р т ы и о а И. Ф., К л е й н Т. П., К ис
тории литературных объединений n�Раых пет со· 
аетскоА власти. •Русска• литература•, 1 9 7 1 ,  № 1 .  

дом НАУЧНО-ТЕХнИЧЕСКОЙ ПРО
ПАГАНДЫ Ленингр. орг-ции об-ва •Зна
ние• (Невский просп" 58) , ведущий гор. 
центр по изучению и распространению 
передового производств. опыта, дости
жений науки и техники. Оrкрыт в 1 924. 
Здесь работает гор. совет новаторов. Зда
ние постр:>ено в 1 896-98 (арх. С. А. 
Бржозовский )  дли Междунар. коммерч. 
банка. , 
ДОМ ОРДЕНА ИЕЗУИТОВ (наб. 
кан. Грибоедова, 8 ) ,  пам. арх-ры класси
цизма. Доходный дом, построенный в 
1 801 -05 (арх. Л. Руска) , занимает по 
периметру бQIJЬшой участок, ограничи
вав с двух сторон примоуг. в плане двор. 
Значительный по протижённости фасад 
по ул. Ракова декорирован ионич. ко
лоннадой из 10 кмонн, объединиющих 
2 верх. этажа; центр др. фасада обрабо
тан 6-кмонным портиком, поддержива
ющим фронтон. Примыкав к группе зда
ний, входищих в ансамбль Искусств пло
щади, Д. о. и. свизываетси с ними общно
стью композиц. приёмов и форм. До 
1 8 1 5  в д. о. и. размещалси частный пан
сион, где воспитывались будущие декаб
ристы А. П. Баритинский, И. В. Поджио, 
П. И. Свисту!JОВ. 
ДОМ ОФИЦЕРОВ Окружной им. С. М. 
Кирова (Литейный просп., 20) , культ.
просвет. учреждение A11J1 военнослужа
щих, рабочих и служащих Сов. Армии 
и членов их семей. Созд. в 1 9 1 8  как Дом 
РККА (позднее Дом Кр. Армии, ДКА) , 
с 1 934 им. С. М. Кирова, с 1972 совр. 
назв. В 1 9 1 8  здесь формировались пер
вые части Кр. Армии, позднее велась 
культ.-просвет. работа среди красноар
мейцев (действовали курсы ликбеза, 
шкма, читались курсы лекций, работали 
нар. уи-т и науч. кинематограф) . С нач. 
Вел. Отеч. войны при ДКА созданы кур-

Дом ордена иезуитов. 

сы снайперов, бронебойщиков, гранато
мётчиков. Фронтовые концертные брига
ды ДКА в 1 941 -44 дали ок. 34 тыс. кон
цертов и спектаклей на фронте, в частих 
и госпиталих. При ДКА работала брига
да художников, создававшаи агитац. экс
позиции на улицах Л., по . к-рым войска 
следовали на фронт. Совр. Д. о. - центр 
лекционномассовой работы Л ВО, эдесь 
проходит концерты и выступлении мас
теров иск-в и творч. коллективов, прово
дитси устные журналы, диспуты, рабо
тают коллективы худ. самодеительнос
ти, действует клуб ммодой офицерской 
семьи. В б-ке Д. о. 1 63 тыс. тт. (при б-ке 
клуб книголюбов •Краснаи Звезда• ) .  Д. 
о. награiкдён орд. Кр. Звезды ( 1 944 ) .  

Здание Д .  о .  - пам. арх-ры кон. 19  в. 
( 1 895-98, воен. инж. В. К. Гаугер, А. Д. 
Донченко, рук. работ - воен. инж. И. В. 
Смирнов) . До Окт. рев-ции эдесь поме
щалось Офицерское собрание армии и 
флота (своеобразный офицерский клуб) . 
В оформлении фасадов использованы 

' элементы др.-рус. зодчества, уrловаи 
башни с шатром соэдаёт высотный ак
цент в панораме Литейного просп. Со
хранилась богатаи декор. отделка мн. 
интерьеров. До 1 9 1 4  в этом здании про
ходили заседании Общества ревнителей 
военных знаний. . 

В 1 9 1 8  в здании нек-рое времи работал 
ПК РКП (б) . В сент. 1950 в зале Д. о. 
выеэднаи сессии Воен. коллегии Верх. 
суда СССР провела •открытый• процесс 
по сфабрикованному •Ленинградскому 
делу». 1 4- 1 9  дек. 1 954 здесь же прошёл 
суд над быв. руководителими Мин-ва 
госбезопасности В. С. Абакумовым, А. Г. 
Леоновым, В. И. Комаровым, М. Т. Лн
хачёвым, И. А. Черновым и Я. М. Бро
верманом, виновными в злостном нару
шении законности. 

В эдан\tи Д. о. Музей истории войск 
л во. 

Л11.r.: З о л о т о •  В. Н., С КрасноА ЭвездоА на 
фасаде, сЛП•, 1 986, № 2. 

ДОМ ПЕРВОГО • РОССНЙСКОГО 
СТРАХОВОГО ОБШЕСТВА ( Киров
ский просп., 26-28; Кронверкскаи ул., 
29/37) , пам. арх-ры. Построен в 1 9 1 1 -
1 3  (арх. Л .  Н., А. Н. и Ю .  Ю .  Бенуа) с 
испQIJЬЭованием элементов арх-ры нео
классицизма. Огромный доходный дом 

Дом Первого РоссиАскоrо страхового общества. 

с внутр. парадным двором, отделённым 
от улицы декор. колоннадой, занимает 
ведущее пможение на бмьшом участке 
проспекта. Фасады, облицованные швед. 
•ГQршечным• камнем, не впитывающliм 
магу, украшены кмоннадами, эркера
ми и скульптурными барельефами. В 
1 9 1 3- 1 4  на смежном участке дли того 
же 06-ва было построено ещё одно зда
ние. Свиэанные внутр. дворами эти дома 
составили единый жил. комплекс. В доме 
жили и работали С. М. Киров ( ныне 
Музей Кирова) ,  А. А. Кузнечов. Л. А. 
Говоров, Д. Д. Шостакович, А. А. Про
кофьев (мем. �оска) .  
•ДОМ ПЛЕХАНОВА• ( 4-я Красноар
мейская ул., 1 /33) , н.-и. архивное учреж
дение, сектор Оrдела рукописей ГПБ 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. «д. П.• 
образован в 1 928 как 5-е отделение ГПБ 
после передачи в дар Сов. пр-ву 6-ки и 
архива Г. В. Плеханова его вдовой Р. М. 
Плехановой-Боград. В •д. П.• - личные 
архивные фонды Плеханова, В. И. Засу
лич, Л. Г. Дейча, Плехановой-Боград 
(св. 7 тыс. ед. хр. ) ,  др. рев. и обществ. 

деителей кон. 19 - нач. 20 вв., личнаи 
б-ка Плеханова (св. 8 тыс. тт., в т. ч. кни
ги с его пометками ) ,  многочисл. мемуа
ры деителей и участников рев. и обществ. 
движении в России кон. 19 - нач. 20 вв. 
Сотрудниками «д. П.» подготомены до
кумент. публикации «Литературное на
следие Г. В. Плеханова• (сб. 1-8, 
1934-40) , «Философско-литературное 
наследие Г. В. Плеханова• (т. 1-3, 
1973-74 ) ,  •Пометы Г. В. Плеханова на 
книгах его библиотеки• (сб. 1 -3, 1 983-
90) и др. «д. П.» занимает флигель зда
нии быв. Вольного экономического об
щества. 

Лит.: Каталоr библиотеки Г. В. Плеханова. в. 
1 - 4, Л., 1 965; Воспомииаии• участников общест· 
аенно·nолитическоrо и реаолюциоиио·демокра· 
тическоrо Д8Нж.енн• а России ( Линотированнwй 
катапоr по материалам Дома Плеханова ) ,  Л. ,  
1 973.  

ДОМ ПОЛИТКАТОРЖАН (пл. Рево
люции, 1 ) ,  пам. арх-ры конструктивиз
ма. Построен в 1 929-33 по инициативе 
и на средства членов Ленингр. отделении 
Об�ства бывших политкаторжан и 
ссыльнопоселенчев как жилой дом-ком
муна с развитым обществ. сектором (арх. 
Г. А. Симонов, П. В. Абросимов, А. Ф. 



•дом Ппехаио•а• ( бw:•mмА фпмrепь дома Вольного 
экоиомическоrо общества) .  

Хряков) . Объёмно-пространств. реше
ние 6-этажного здания основано на сво
бодной планировочной схеме, прибли
жающейся к треугопьнику, с внутр. оэе
ленённым двором. Гл. корпуса, обра
щённые к Неве и площади, образуют 
динамичную, раскрытую к окружаю
щей среде композицию. Строгий, выра
зительный силуэт Д. п. хорошо воспри
нимаеrся с Кировского моста. В 1 -
2-м· этажах корпуса, выхо.цАщего на 
Петровскую наб., помещались клуб и 
Музей каторги и ссылки, на крыше кор
пуса - сопярий. В 1 -м этаже корпуса, 
обращённого к площади, были стоповая
ресторан, .цет. комнаты, медпункт, 
магазин (про.цуктовый распре.целитель) , 
в подвале - механич. прачечная. В Д. п. 
1 44 квартиры из 2-5 комнат со все
ми удобствами (в т. ч. с редкими .цля 
1930-х гг. горячим водоснабжением и 
ваннами) .  В Д. п. JltИЛИ члены разл. по
лит. партий и групп (бопьшевики, быв
шие народовольцы, меньшевики, эсеры, 
бундовцы и .цр. ) .  В июне 1 935 об-во быв. 
попиткаторжан было ликвидировано, 
1 32 семьи выселены из Д. п. и подвергну
ты необоснованным репрессиям. В па
МJIТЬ о · жертвах сталинского террора в 
1 987 на Д. п. установлена мем. доска, в 
1 990 в сквере на пл. РеВО11юции близ 
Д. п. открыт закладной камень памятни
ка «Жертвам политических репрессий 
в Петрограде - Ленинграде•. 
дом ПРЕДВАРl\твльного ЗАКЛЮ
ЧЕНИЯ, первая в России следственная 
тюрьма. Построена в 1 875 (арх. К. Я. Ма
евский) на Шпалерной ул. (ныне ул. 
Воинова, 25) . Имела 3 1 7  одиночных, 
68 общих камер и карцеры; рассчитана 
на 700 эаключённых. Испоп�.эовалась 
гл. обр . .цля заключения участников рев. 
движения. Узники содержались в Д. п. э. 
в период следствия и в ходе судебных 
процессов, к-рые проходили в здании 
судебных установлений (Литейный 
просп., 4; не сохр. ) ,  сое.цинённом с тюрь
мой коридором. Одними из первых эак
лючённых Д. п. э. были участники схож
дения в народ,., судившиеся по «процес
су 1 93-х•. Впоследствии через Д. п. э. 
прошли мн. эемл_еВО11ьцы, народовольцы, 
с сер. 90-х гг. - с.-.ц., представители .цр. 
рев. орг-ций и групп. 1 4  мес1щев (с 9 
13 Леиииrрад 
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Ваерху: Дом политкаторжан. Внизу: Дом с счетырьм• колоннадами•. 

.цек. 1 895 .цо 14 февр. 1 897) провёл в ка
мере No 1 93 В. И. Ленин. В .цни Февр. рев
ции узники Д. п. э. освобож.цены вос
ставшим народом. Порядки Д. п. э. кра
сочно описаны в мемуарах Н. А. Моро
зова, С. С. Синегуба («Записки чайков
ца•, 1 929) , Н. А. Чарушина ( сО далёком 
прошлом•, 2 изд., 1 973) и .цр. быв. узни
ков. В 1 930-50-х гг. Д. п. з. - следст
венная тюрьма Ленингр. управления 
НКВД - М ВД. Здесь содерJКаЛИсь мно
гочисл. жертвы массовых репрессий 
1 930-х - нач. 1 950-х гг. Назв. «Шпалер
ная• стало нарицательным ере.цк ленин
градцев. Ныне в здании следственный 
изолятор Управления КГБ по Л. и Ле
нингр. обл. 
дом с «ЧЕТЫРЬМЯ колоннАДА
МИ• (Садовая ул., 1 2 ) ,  пам. арх-ры клас
сицизма. Построен в 1 750-60-х гг. (ав
тор проекта, возможно, А. Ф. Кокори
нов) , фасады перестроены в 1 809 (арх. 
С. П. Берников, Л. Руска) . Прямоуг. 
в плане 3-этажное здание с аркадой в 
цокопьном этаже и 4 монумент. 8-колон
ными портиками ионич. ордера (3 из 
них - на гл. фасаде) носит величест
венный, парадный характер и домини
рует в застройке улицы. Фасады украше
ны рельефами на мифопогич. темы. 

Здание построено AJU1 графа И. И. Шу
валова на месте дома 1 -й пол. 18 в., в 
к-ром ранее помещалась Тайная канце
лярия (орган полит. сыска и суда ) .  В 
1 773 .цом был арендован, а в 1 777 куП.11ен 

казной .цля Уложенной комиссии (пред
ставит. органа, созданного имп. Екате
риной 11 АЛА выработки нового У ложе
НИJI - свода законов) .  В 19 в. здание 
прина.цлежало Мин-ву финансов. В нач. 
20 в. .цом переоборудован, помещения 
сданы в арен.цу разл. предпринимате
лям. В части здания разместился Т-р 
миниатюр, в 1920-х гг. - т-ры сВопьная 
комедия• и «Балаганчик•, затем - к/т 
сКапитолнй•, с 1 929 - к/т сКРАМ• 
(«Кинотеатр рабочей мопо.цёжи• ) ,  ны
не - к/т «Мопо.цёжный•. Центр. часть 
здания занимает ресторан «Баку•. 

ДОМ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО тв6Р
ЧЕСТВА Ленингр. межсоюэный 
(ЛМДСТ) , культ.-просвет. учреж.цение. 
Осн. в 1938 как Ленингр . .цом ху.ц. само
деятельности; нахо.цилси в ведении Уп
равлении по делам иск-в при Ленсовете. 
Формы работы: творч. студии и семина
ры, метод. и репертуарнаи помощь само
деительным коллективам. Первым ди
ректором был видный театральный .цеи
тель С. Д. Голубев. В 1941 переим. в Дом 
нар. творчества, в годы войны эдесь бы
ли организованы бригады АЛА обслу
живании госпиталей и бойцов Ленингр. 
фр. В 1953 передан Управлению куль
туры, а в 1 960 - Обл. совету профсо
юзов. В 1 978 переим. в ЛМДСТ; зани
мается развитием всех видов и форм 
само.цеительного творчества, формиро
ванием репертуара само.цеительных 
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коллективов и пропагандой их луч
шего опыта, орг-цией фестивале.�, 
праздников, смотров и конкурсов, ведет 
работу с руководителями коллективов, 
организуя для них семинары и творч. 
конференции. ЛМДСТ работает в кон
такте с творч. союзами, содействует 
развитию связей самодеят. и проф. иск
ва. Имеет 1 4  творч. и орг. отделов, 
худ. совет, к-рый является обществ. 
органом. Расположен с 1 945 на ул. Ру
бинштейна, 13 в особняке 1 -й трети 
19 в. 
«ДОМ СОВЕТОВ• ( Московский просп., 
2 1 2 ) ,  пам. арх-ры. Построен в 1 936-41 
по проекту и под рук. арх. Н. А. Троц
кого (арх. Л. М. Тверской, Я. О. Сви�
ский, Я. Н. Лукин, М. А. Шепилевскии, 
л. д. Акопова и др. ) и должен был стать 
доминантой нового планируемого центра 
л. (план 1 935) . Внутр. отделка здания 
завершена после 1 945. Располож�нное 
на обширной площади, образуемом пе
ресечением Московского просп. с Юж. 
дуговой магистралью, здание носит тор
жественный, монумент. характер. На вы
соком стилобате - гигантский 1 4-к�
лонный портик, охватывающий 7 этажеи, 
завершённый мощным аттиком (скульпт. 
фриз на тему социалистич. стр-ва -
скульп. Н. В. Томский) и Гербом СССР 
(скульп. И. В. Крестовский) ; центр пор
тика акцентирован 2 сильно выступа
Ющими рустованными пилонами. Боко
вые симметричные 5-этажные крылья 
также акцентированы портиками. Воет. 
фасад имеет развитую объёмную ком
позицию с выступающей полуротондой 
зала заседаний и богатую пластич. раз
работку фасада. Членения стен и ритм 
больших лоджий создают сильную игру 
светотени и хорошо сочетаются с глу
хими плоскостями стен. В стр-ве здания 
использованы новейшие для того вре
мени техн. достижения, в отделке при
менены разл. виды гранита, мрамора 
и ценные породы дерева. Осенью 1941  в 
р-не «д. С.• был создан узел оборо
ны. В этом здании находился наблю
дат. пункт команд. артиллерией Ленин
гр. фр., в нач. операции по снятию бло
кады Л. в янв. 1944 - команд. Ленингр. 
фр. После войны в здании размещаются 
науч. ин-ты. 

Лит.: я к 0 в ч е н к о Р. Н., Московский про
спект. л., 1 986, с. 83- 84. 89-92; М и  к и ш а т  ь • 
е 8 М. н., Дома Советов: образные решеню1, •ЛП•, 
1 986. N!! 1 1 .  

ДОМ УЧ�НЬIХ им. М .  Горького АН 
СССР (Дворцовая наб., 26) , старейший 
в СССР творч. клуб науч. интеллиген
ции. Открыт в янв. 1 920 решением Пет
росовета по инициативе Петрогр. комис
сии по улучшению быта учёных (пред. 
М. Горький) в быв. дворце вел. кн. Вм
димира Александровича. В 1 920-30-х 
гг. в д. у. еженедельно по субботам чи
тались науч. доклады, по четвергам -
общедоступные лекции для трудящих
ся, проводились диспуты, концерты. 
В окт. 1920 д. у. посетил англ. писатель 
Г. Узллс (см. в его кн. «Россия во мгле•) .  
В нач. 1 930-х гг. избран первый обществ. 
Совет д. у. (пред. - акад. Н. И. Вави
лов) , организованы первые науч. сек
ции. В годы Вел. Отеч. войны Д. у. про
должал работу, оставаясь одним из об
ществ.-культурных центров Л. Осенью 
1941 в Д. у. развёрнут стационар для 
страдавших дистрофией. При Д. у.  дей
ствовало Бюро науч.-техн. помощи горо
ду и фронту (многие его разработки 
осуществлены по заданию штаба Ле
нингр. фр. ) .  Учёные выступали с лек
циями и докладами в воинских частях, 
на кораблях, в госпиталях. В Д. у. ра
ботают ( 1 990) ок. 40 науч. секций по 
разл. направлениям фундам. и приклад
ной науки (в контакте с коллективами 
пром. пр-тий и науч.-техн. об-вами ) ,  про
водятся лекции, беседы «за круглым 
столом•, деловые встречи с руководи
телями пр-тий, дискуссии по важней
шим вопросам науки и техники. Рабо
той Д. у. руководит обществ. Совет, 
к-рый координирует деятельность 13 об
ществ. комиссий по разл. отраслям дея
тельности. В 1 934 по инициативе акад. 
А. Ф. Иоффе, Н. Н. Семёнова и А. А. Бай
кова в Л. открыт 2-й Д. у. (в Лесном; По
литехническая ул., 29) ,  к-рый разместил
ся в здании быв. школы для детей сотруд
ников Политехн. ин-та. 

домА МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАР
СТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ ( Исаакиев
ская пл., 13 и 1 4 ) ,  пам. арх-ры, 2 симмет
ричных здания, оформляющие воет. 
часть Исаакиевской пл. Построены в 

Дом ученых мм. М. Горькоrо (б ... wмl Д80рец 
ипикоrо ки•з• 8лаА1111ира Александ,роаича) . 

1 844-53 (арх. Н. Е. Ефимов) .  В реше
нии фасадов использованы композиц. 
приёмы и мотивы итал. арх-ры эпохи 
Возрождения. Пластич. декор д. 14 («дом 
министра•) ,  обработанного трёхчетверт
ными коринфскими колоннами, более 
рельефен, чем декор на фасаде · д. 1 3  
(•дом министерства•) , украшенного 
плоскими пилястрами. Композиционно 
здания уравновешивают друг друга. В 
нек-рых парадных помещени.11х сохра
нились богатое лепное убранство и рос
пись (скульп. А. И. Теребенёв, Д. И. Иен
сен, лепщик А. Дылев и др.) .  Ныне в 
зданиях - Всес. НИИ растениеводства 
им. акад. Н. И. Вавилова. 
ДОМА ФИЗНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
(ДФК) . Как центры развития физкуль
турного движения появились в Л. в 
1920-е гг. Для них выделялись здания, 
к-рые приспосабливались для новых 
форм массовой физкультуры. В 1927 в 
Абаме.лек-ЛазареtJа доме (ул. Халтури
на, 22) был открыт Гор. ДФК. В нём с 
1933 находится К-т по физкультуре и 
спорту Ленгорисполкома и Обл. к-т по 
физкультуре и спорту. Осн. направ
ления в работе Гор. ДФК - участие 
в подготовке и проведении крупных 
спорт. мероприятий в масштабе города, 
обеспечение деятельности арендующих 
его спорт. залы спорт. комитетов, а так
же оказание физкультурно-оздоровит. 
услуг населению. Здесь работают спорт. 
секции по фехтованию и спорт. гимнас
тике (ДСО «Трудовые резервы•) ,  1 0  
групп здоровья и общей физ. подготов
ки, специализированная группа ветера
нов спорта. В помещениях Гор. ДФК 
проходят общегор. собрания актива, 
конференции, заседания науч. советов, 
коллегии федераций по видам спорта..' офиц. открытия крупных �оревновании 
(всес. и междунар. ) ,  приемы иностр. 
делегаций по междунар. спорт. обмену 
и др. Имеются б-ка ( 1 2  тыс. ед. хр. ) и 
обществ. музей истории физкультуры 
и спорта. 

ДФК «Петроградец• (ул. Льва Тол
стого, 10)  построен на средства пр-тий 
Петрогр. р-на, открыт в 1 968. В спорт. 
комплекс входят плавательный бассейн 
с 5 дорожками, универсальный спорт. 
зал (36 Х 18 м) для игровых видов спор-



та, 2 разминочных зала, оборудован
ные тренажёрами. 

Свои ДФК имеют крупные пр-тия 
(«Арсенал•, «Турбостроитель•, «Элек
тросила» ) ,  орг-ции ( «Ленметрострой», 
Дворец пионеров) ,  уч. заведения [ «По
литехник» - Гос. техн. ун-та им. М. И. 
Калинина, ЛЭТИ им. В. И. Ульянова 
(Ленина) ) ,  ДСО ( «Буревестним, 
«Труд», «динамо», «ЛОКОМОТИВ» ) и др. 
В Л. строятся специализированные комп
лексы спорт. сооружений Дворцы 
cnopra. Общегородским из них явлиется 
«Юбилейный», открытый в 1 967. 
«д6мик ПЕТРА 1» (Петровская наб., 
6) , музей, первая резиденция Петра 1 
в П. («Первоначальный дворец», или 
«Красные хоромы•) ,  старейшая построй
ка города. Сооружён 24-26 мая 1 703 
из тёсаных сосновых брёвен (пл. 60 м2, 
высота до конька крыши 5, 7 м, крыт 
гонтом - сосновыми дощечками кли
нообразного сечения) .  Снаружи окра
шен под кирпич, изнутри обит хол
стом «на гомандский манер». Состоит 
из 2 «светлиц» (кабинета и столовой) ,  
разделённых сенями и спальней. В ин
терьере сохранилась гомандская печь, 
облицованная расписными изразцами. 
Пётр 1 жил в домике в 1 703-08 во вре
мя приездов в П. В 1 723 по его указу 
вокруг домика возведена защитная гале
рея с крышей. В 1 844 сооружён кир
пичный футляр (арх. Р. И. Кузьмин) ,  
в 1 889-90 - сев. и юж. пристройки, в 
1 874 установлена чугунная ограда, в 
1 875 в саду перед домиком открыт бронз. 
бюст Петра 1 (скульп. П. П. Забемо ) .  
С 1 9 1 8  домик под охраной гос-ва, с 
1 930 музей. С началом Вел. Отеч. вой
ны экспонаты эвакуированы в Сарапул 
или укрыты в подвалах Исаакиевско
го собора. В 1 94 1 -42 домик повреж
дён в результате артобстрела, открыт 
после ремонта в 1 944, в 1971 -76 рестав
рирован (арх. А. Э. Гессен) . В экспози
ции материалы о победе России в Сев. 
войне 1 700-2 1 ,  основании П., стр-ве 
домика и освоении прилегающей терр., 
в интерьерах предметы быта нач. 18 в. 
и личные вещи Петра 1. 

Лит.: З и э е в  а Л. К .• Домик Петра 1 .  Путево· 
АИтепь по музею, Л.,  1 983.  

домонтОвичвА дом (ул. дзер
жинского, 66 ) ,  пам. арх-ры позднего 
классицизма. Построен в 1 820-х гг. (ав
тор неизв. ) .  Доходный дом, состоит из 
осн. 3-этажного корпуса и дворовых 
флигелей, ограничивающих узкий внутр. 
двор. Пластически выразительны дета
ли фасада: дверь в виде портала с не
большим фронтоном, пальметты, орна
мент. венки, львиная маска в замке во
рот, узорна я решётка балкона. Сохра
нились первонач. интерьеры здания с 
кафельными печами, лепными карниза
ми. Hi,iнe жилой дом. 
«ДОРОГ А Ж:НЗНИ•, единственная 
воен.-<тратегич. трансп. магистраль, 
связывавшая в сент. 1941  - марте 1 943 
блокадный Л. со страной, проходила 
через Ладожское оз. В навигац. периоды 
перевозки по «д. ж.• производились по 
водной трассе на кораблях Ладожской 
военной флотилии и судах Северо-За-

1 3• 
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Вверху: дом бывшего Министерства государственных имущест11. Внизу: •домик Петра J-.. 

Линия фронта к исходу 26 сентября 1941 г . Стабилизация фронта под Ленинградом 
_ Ладожсная ледовая трасса с 22 ноября 1941 г. 

Ладожский трубопровод проложенный по дну 
........_.... Ладожского озера в мае-июне 1942 г. 

�::��с"к�г6к�:е��б:л�g4��.ложенный по дну 
Автомобильная дорога, проложенная зимой 
1941 - 1942 гг . 

ДОРОГ А ЖИЗНИ 

- о.Сухо 
з е р о 

Железная дорога, вступившая в эксnлуата
__.._ цию 10  февраля 1942 г. 

Перевозим Ладожской флотилии 
по большой трассе по малой трассе 

- с сентября 1941 г . -- с мая 1942 г. 
Направление движения грузов в Ленинград 
- летом - зимой 
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•дnpor� аnим.. Пам•тник-пароао:t на станции 
Ладожское озеро. 

nадного речного пароходства из пор
тов Н. Ладога (трасса 1 35 км) и Ко
бона (трасса 35 км) до порта Осино
вец, в ледостав - по ледовой дороге 
на автотранспорте из Кобоны до Ко
корева и Ваганова (ок. 30 км) , да
лее до Л. по ж. д. За перевозку гру
зов по •д. ж.• отвечал нач. тыла Ле
нингр. фр. - ген.-лейт. Ф. R Лагунов, 
непосредственное руководство воен.
автомобильной дорогой ( ВАД- 1 0 1 ,  с 
7 дек. 1941  ВАД-1 02) осуществлял 
его зам. - ген.-майор интендантской 
службы А. М. Шилов. 

Первые суда с грузами д,пJ1 Л. вышли 
из Волховстроя и Лодейного Поля 3 сент. 
1 94 1 ,  а 1 2  сент. в Осиновец прибыли 
первый конвой судов, доставивший 
800 т зерна, сторожевой корабль •Пур
га• с 60 т боеприпасов. С наступлени
ем зимы с 22 нояб. 1 94 1  начала дей
ствовать ледоия трасса, назв. ленин
градцами •д. ж.•. Особо важное зна
чение •д. ж.• имела в первую блокад
ную зиму 1 941 -42, когда по ней в Л. бы
ло доставлено св. 360 тыс. т грузов, 
переправлены с полным вооружением 
6 стрелк. дивизий и танк. бригада. Од
новрем. были эвакуированы 539 400 чел., 
ок. 3700 вагонов пром. оборудования 
и др. имущества. Общее кол-во грузов, 
переilезёниых в Л. по •д. ж.• за весь 
период её действия, составило св. 1 6 1 5  
тыс. т ;  за это же время и з  города было 
эвакуировано ок. 1 376 тыс. чел. Для 
подачи в Л. нефтепродуктов по дну 
озера был проложен Ладожский тpy-
6onpotJoд. 

Нем.-фаш. командование прилагало 
большие ycиJDtя, чтобы парализовать 
•д. ж.•. Она подвергалась систематич. 
ударам авиации и обстрелу тяжёлой 
артиллерией противника, к-рый пытался 
также перерезать магистраль высад
кой десантов и постановкой мин; все 
его попытки были успешно отражены 
сов. войсками. Охрана и оборона •д. ж.• 
осуществлялась стрелк. частями, рас
положенными по берегам озера и вдоль 
трассы, бригадами мор. пехоты, а также 
авиац. и зенитными частями Ленинrр. 
фр., Войск ПВО страны, Балт. фло
та и Ладожской воен. флотилии, объ
единённых в Ладожский р-н ПВО. На 

ледовой трассе были созданы службы 
связи, регулирования, дорожно-ко
мендантская, сан. и спасательная, 
воен.-прод. пункты. За боевую и трудо
вую доблесть св. 340 чел. были награж
дены орденами и медалями, в т. ч. орд. 
Ленина - Лагунов, Шилов и комиссар 
дороги - бригадный комиссар И. В. 
Шикин. 

Память о массовом героизме сов. 
людей, обеспечивших движение по 
•д. ж.•, увековечена в памятниках 
и мем. ансамблях, входящих в •Зе.лё
ный пояс Славы•. Центр. место среди 
них занимают архит.-скульпт. компо
зиция •Разорванное ком.чо•, ансамбль 
•Рум6оловс"4JI юра•, памятник •Цве
ток жизни•. На протяжении наземной 
части •д. ж.• установлено 45 мем. ки
лометровых столбов (бетон, 1 966, арх. 
М. R Мейсель) .  В 1 972 в пос. Осино
вец на зап. берегу Ладожского оз. 
открыт Музей •д. ж.• (филиал Центр. 
воен.-мор. музея) . В 1 974 на ст. Ла
дожское Озеро близ Осиновца соору
жён мем. вокзал-памятник. 

Лuт � Х а р • т о и о а А. д.. Леrендарна• J1eAO· 
аа• трасса, М., 1 965; К о а а J1 ь • у к  В. М., Ле
нинrраА и 6оJ1ьша• зеМJ1•. Исторм• JlаАОжскоА 
ко1111уннuцмм 6Jloupoaaнiюro Ле1111нrрада а 1 94 1 -
1 943 rг" д,, 1 97 5; На Дороrе жмэни, л.. 1 975; На 
Дороrе жмзни. Восnо11Инани• о фронтоаоА Ла
АОrе, м., 1 980; п • •  JI 11) q е и lt о в. Ф., р е  А " • 
к и и П. Л., Музей сДороrа жизни•. ПутеаоАИ
теJ1ь, 3 ••А.. Л., 1 988. 
•дОIОГА ПОБЕДЫ•, врем. ж.-д. JDIHИЯ 
Поляны - ШJDtссельбург, построенная 
в 1 943 после прорыва бЛокады Л. и осво
бождения войсками Ленин� 1-'· ,, Нолхов
ского фронтов 1 8  инв. г. Шлиссельбург 
и юж. побережья Ладожского оз. (шир. 
8- 1 1  км) .  19 янв. rкu принял пnст. 
о стр-ве ж.-д. линии протяжённостью 
33 км, связывающей Л. с ж.-д. сетью 
страны через ст. Волховстрой. Сrр-во 
•д. п.• возглавлял И. Г. Зубков 
(нач. УправленШ1 военно-восстанови
тельных работ № 2 - УВВР-2) . Трасса 
дороги прокладывалась по краям Си
нявинских болот, в 3-5 км от пози
ций противника, и подвергалась арт.
миномётному обстрелу. Гл. объект стр
ва - мост через Неву дп. 1 300 м -
на первом этапе возводился как низко
водная свайно-ледовая эстакада с 2-
метровыми пролётами. Через мост, по
строенный за 1 1  дней, пропущен первый 
сквозной поезд с Большой земли в Л. 
в ночь с 6 на 7 февр. Поезд подошёл 
к перрону полуразрушенного Финл. 
вокзала Л. в 10 часов 9 минут. В чис
ле др. грузов он доставил 800 т продо
вольствия - подарок из Челябинска. 
Вскоре после ввода •д. п.•, 23 февр., 
повысились нормы выдачи продоволь
ствия ленинградцам. Более капитальный 
высоководный ж.-д. мост через Неву 
был построен 25 марта 1 943. Чтобы 
снизить эффективность артобстрелов 
противника, параллельно дороге был 
сооружён 1 8-километровый обход на 
1,5-2 км ближе к озеру. Дорога имела 
и другое назв. - •Коридор смерти•. 
Поэтому поезда двигались только ночью 
один за другим на расстоянии видимо
сти хвостовых сигналов. Для увеличе
ния пропускной способности линии 

7 маи 1943 была введена •живая бло
кировка•, к-рую осуществляли стояв
шие вдоль всей трассы на расстоянии 
видимости световых сигналов желез
нодорожники (в первую ночь в Л. при
было 24 поезда) . 25 мая •живая бло
кировка• заменена полуавтоматической, 
что увеличило пропускную способ
ность дороги до 32 поездов в ночь. 
В 1 943 в Л. было доставлено 4,4 млн. 
т разл. грузов (в 2,5 раза больше, чем 
по •Дороzе жизни•). После полного сня
тия блокады Л. дорога утратила значе
ние, частично разобрана. 

Лuт.: М а А о р о а JI. М., Маn1стрuи муже
ства, М., 1 982; 3 е и э и и о а IL А., Военные ае
леэиодоро•нп.и а обороне Ленинград.а, •Тран
спортное строитепы:тао•, 1 982, Nt 5; К о • а п ь -
q у К В. М" Дороrа noбeAW ОС8ЖАеННОl"О Ленин
rраАа, л" 1 984. 

ДОIОГИ как названия улиц. Изначаль
но возникали в 18 в. как собственные 
названии именно дорог из П. в приго
родные насел. пункты. С ростом гор. 
территории Д. превращались в обыч
ные гор. улицы, но в ряде случаев со
храняли свои ставшие традиционными 
названия. В нач. 20 в. в П. было св. 
10 улиц с названием Д. В сов. время 
почти все они переименованы: Дорога 
в Весёлый посёлок - в ул. Тельмана, 
Дорога в Сосновку - в Политехниче
скую ул" Дорога на Озерки - в Север
ный просп., Дорога на Пруды - в ул. 
Новосёлов, Дорога в Гражданку 
в Гражданский просп., Дорога в Мед
вежий стан - в Челябинскую ул" До
рога на ст. Нева - в Народную ул. 
На 1 990 в Л. слово Д. сохранилось 
в названиях улиц Дорога на Турух
танные острова ( Кировский р-н) и До
рога в Рыбацкое ( Красногвардейский 
р-н ) .  

Лuт.: Г о р б  а ч е а и ч К .  С. ,  Х а  б "  о Е. П., 
ПочеNу так наэаанN?, (3  ИЗА. J . Л., 1 985 (с". ук. ) .  

ДОIОЖНАЯ БИБЛИО'JiКА науч.
техн. Октябрьской ж. д. Мин-и путей 
сообщения СССР (Литейный просп" 
62) ,  СОЗД. в 1 925. в ГОДЫ Вел. Отеч. 
войны не прекращала работу. В фон
дах ( 1 990) св. 630 тыс. ед. хр. Располага
ет лит-рой по ж.-д. транспорту и смеж
ным отраслям нар. х-ва, спец. периоди
кой, ведомств. изданиями. Ежегодно 
обслуживает 50 тыс. чел., выдаёт ок. 
1 млн. произв. печати. Орг.-метод. 
центр сети техн. б-к дороги. Имеет 
38 филиалов и св. 100 передвижных 
б-к. 
доЮжtЮ-ТРАНСПОРТНЬIЕ ПРО
иапвствия (ДТП ) .  Осн. ДПI в 
1 8- 1 9  вв. - наезды гужевого транс
порта на пешеходов, опрокидыиние 
телег, экипажей, с нач. 20 в. - наезды 
автомобильного и электрич. транспор
та на пешеходов, столкновения. Еже
годно в Л. происходит 4,2-4,5 тыс. 
ДПI, из к-рых св. 50% - по вине пе
шеходов; ежегодно в ДПI погибают 
500-600 чел" св. 6 тыс. чел. получа
ют ранения и травмы. Из аварий по ви
не водителей св. 1 / 2  совершают автолю
бители. Каждый десятый виновный во
дитель находился в нетрезвом состоя
нии. Наиб. аварийные дни в Л. - среда 
и четверг, наименее - воскресенье. 



Наиб. аварийные часы - от 1 5  до 111, 
наименее - от 3 до 6. Самые аварий
ные магистрали - Московский и Нев
ский проспекты. Наиб. аварийные дни 
в Ленингр. обл.- пятница и суббота, 
наименее - понедельник. Наиб. ава
рийные часы - от 18 до 2 1 ,  наименее -
от 3 до 6. Самые аварийные участки -
шоссе Киевское в Гатчинском р-не и 
Московское в Тосненском р-не. Работу 
по предотвращению ДЩ их расследо
ванию, анализу и учёту ведёт Гос. авто
мобильная инспекции. Сведении о дm 
периодически публикует газ. • Вечерний 
Ленингv�· 
ДОСААФ (Д о б р  о в о л ь  н о  е о б
щ е с т  в о с о д е й с т в и и  а р м и и, 
а в и а ц и и  и ф л о т у) .  Ленингр. 
орг-ции ДОСААФ образована в 1 951 
слиянием местных орг-ций доброволь
ных об-в содействии армии (ДОСАРМ ) ,  
авиации (ДОСА В) и флоту 
(ДОСФЛОТ) , к-рые возникли в 1948 
на базе Осоав�шхима. На нач. 1 990 в Л. 
и Ленингр. обл. ок. 1,7 млн. чл. ДОСААФ, 
св. 4, 7 тыс. первичных орг-ций. Обл. 
орг-ции делится на районные, к-рые объ
единяют первичные орг-ции. Во гла
ве - к-т ДОСААФ Л. и Ленингр. обл. 
Ленингр. орг-ции ДОСААФ имеет авиа
спортклуб, автомотоклуб, стадион техн. 
видов спорта, Дом обороны в Л. (наб. 
р. Фонтанки, 7) . В 14 школах ДОСААФ 
готовит автоводителей, парашютистов, 
операторов радиолокац. станций, радио
телеграфистов, электромехаников и др. 
специалистов для армии и флота, а так
же по 50 профессиям Д11J1 нар. х-ва. 
Са. 1 40 досаафовцев - чемпионы мира, 
Еврбпы и СССР по техн. и воен.-при
кладиым видам спорта. Прамение 
ДОСААФ Л. и Ленингр. обл. находит
ся на иВб. кан. Грибоедова, 20. 
•ДОСТОЕВСКАЯ•, станции метро Прu
вобережной линии. Открыта в 1 99 1 .  
Наземный вестибюль (группа архи
текторов ПОД рук. в. г. Хильченко) -
на углу Владимирской пл., пер. Щер
бакова и Загородного просп" недалеко 
от Лит.-мем. музеи-квартиры Ф. М. До
стоевского и улицы его имени. В пер
ронном зале (арх. А. В. Жук, А. Д. Ток
мань) колонны, на к-рые опирается 
свод, облицованы серым гранитом, пу
тевые стены - серым известняком в тон 
кам. пола. Торец украшен декор. панно. 
Соединена переходом со ст. сВлади-

11ШрсК1U1». 
ДОСТОЕВСКИЙ Фёдор Михайлович 
( 1 82 1 -8 1 ) ,  писатель. В П. с маи 1 837, 
когда с братом Михаилом приехал из 
Москвы (где он род. и JКИJJ) дли опре
делении в гл. инж. уч-ще, во время учё
бы в к-ром ( 1 838-43) сблизился с поэ
том-романтиком И. Н. Шидловским и 
Д. В. Григоровичем. Жить приходилось 
• стеснённых обстоятельствах (Д. не 
приняли • уч-ще на каэённый счёт) . 
По окончании уч-ща слуJКИJJ в С.-Петерб. 
инж. команде (прикомандирован к чер
тёжной Инж. департамента) .  В 1 844 
вышел в отставку, чтобы посвятить 
себя лит-ре. В 1 846 опубл. своё первое 
соч. - повесть сБедные люди• (в •Пе
терб. сборнике• Н. А. Некрасова) ,  

Дом в Кузне•ном переулке, 5/2, 
где аил Ф. М. ДостоеескиА. 

восторженно принятую в. г. Белин
ским. В 1 842-46 жил на Владимир
ском просп., 1 1 , до 1 849 сменил ещё 
6 адресов. В 1 846 познакомился с В. Н. 
Майковым, а вскоре и с его братом -
поэтом А. Н. Майковым, ставшим близ
ким другом Д.; в этом же году началось 
расхождение писатели с кругом Белин
ского. В 1 849 как участник кружка 
М. В. Петрашевского (с 1 847) Д. был 
арестован и заключён в Алексеевский 
равелин Петропамовской крепости (где 
провёл 8 месяцев) , приговорён к смерт
ной казни, заменёиной каторгой (пере
житые минуты на Семёновском плацу 
после объимении смертного пригово
ра описаны в романе •Идиот•) .  С 1 850 
до нач. 1 859 Д. отбывал каторжные ра
боты и жил на поселении в Сибири. 
С кон. 1 859 получил разрешение жить 
в П. Неоднократно менял квартиры, 
в т. ч. JКИJJ в 1 860-е гг. на М. Мещан
ской ул. (ныне Казначейская ул., до
ма 1, 7, 9) . С 1 861  начал издавать вме
сте с братом Михаилом ж. сВреМR» 
(запрещён в 1 863) и «Эпоха» ( 1 864-
65) ,  к участию в к-рых примёк Н. Н. 
Сrрахова (друга Д.) и А. А. Григорь
ева. Во с Времени• были напечатаны 
•Записки из Мёртвого дома•, сУни
женные и оскорблённые•, повести и 
рассказы Д. В П. в 1 867 Д. женился 
на А. Г. Сниткиной и выехал с ней 
за границу, где находился до 187 1 ,  
работая над романом •Идиот. (опуб
ликован, как и романы •Преступление 
и наказание•, сБесы•, •Братья Кара
мазовы•, в моск. ж. •Русский вестник•) .  
В 1 873-81  издавал сДневник писате
ля•. В 1 877 избран ч.-к. Петерб. А Н.  
В 1 87 1 - 8 1  снова сменил неск. адре
сов; последний, где Д. JКИJJ в 1 878-81 ,
Кузнечный пер., 5/2 (ныне Лит.-мем. 
музей-квартира писателя) .  

Начиная с •Бедных люд�ей•, произв. 
Д. насыщены петерб. реалиями: 01111са
ния улиц, площадей, мосто•, каналов, 
домов (как правило, доходных) и ком
нат-клетушек, переулков и задворок П. 
Однако Д. не только своспрои:sводиn 
П. как место действии происхо1J,11щего, 
но приобщает город к размгрывающей
ся драме своего герои. Эта тесная 
слитность города и героя породила 
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\!узеА-квартира Ф. М. Достоевскоrо. Интероер. 

особые спетерб. типы• Д.: обитателей 
«ДЫмных углоп с их ститулярным серд
цем•, уизвлённым страданиями и рав
нодушием враждебного им города 
(•Бедные люди•) ;  «одинокого мечтате
ля•, создающего свой город грёз и не
способного противостоять угрожаю
щей реальности П. ( сБелые ночи•, 
•Хозяйка•, сСлабое сердце•, с Неточка 
Незванова•) ; «униженных и оскорб
лённых•, сопротимиющихси бездуш
ной громаде города, но чаще раздав
ленных сбольным, странным и угрю
мым Петербургом•. Топографически 
П. в большинстве произв. Д. сосредо
точен в р-не Вознесенского просп. (ны
не просп. Майорова) ,  на Фонтанке, 
на Сенной пл. и рядом с ней, где распо
лагались т. и. петерб. трущобы, места 
обитании ер. и низших слоёв об-ва. 
Этот прозаич. снизовой• П. уже в дока
торжный период творчества Д. несёт 
в себе фантастич. черты (город-ловуш
ка, город-лабиринт в больном созна
нии господина Гол.ядкина в «Двойни
ке•) . С самого начала пребывании Д. 
в П. он воспринимал город как ссмесь 
чего-то фантастического, горячо иде
ального и вместе с тем." тускло про
заического и обыкновенного, чтобы не 
сказать до невероятности пошлого•. 
П. представал молодому Д. полумистич. 
видением (см. окончание сСлабоrо 
сердца•, фельетоны •Петербургские 
сновидении• и •Петербургская лето
писы) , • таинств. образом совмещаю
щим оба плана бытии. Позднее фанта
смагоричность П. писатель связывал 
с его беспочвенностью и сумышлен
ностью• ( ссочинённостью•) :  Д. по-<:во
ему продолжил и интерпретировал 
спетерб. миф• о создании рукотворной 
ое" столицы (ер. статьи А. С. Пушкин, 
Н. В. Гоzоль, В. Ф. Одоевский) . Воз
никно11ение П. нз идеи его соэдател11, 
свое11ОJ1ьно воздвигнувшего горо,f, как 
бw нар; эемлёй (на болоте) ,  предопре
делило его апокалиптич. призрачность: 
сгород, который может провалитьсJI 
в бездну, и останется от него только 
скачущий на коне император• (•Под
росток•) . Д. не устаёт подчёркивать 
исключительность П., одно•рем. ре
ального и мифологического, •самого 
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отвлечённого и умышленного города 
на всём земном шаре• («ЗаписJ<:и из 
ПОДПОЛЬЯ•) .  «Петербург д.. - это го
род J<:атастрофы, город странных и 
страшных событий, преступлений и 
драм. Именно в таJ<:ом заражённом со
циальными и ду�овными болезнями 
городе, где нет корней, где «все врозны 
(тема, особенно развитая в «Подрост
ке») ,  зарождается самоубийств. фило
софия идеолога подполья («Записки 
из подполья») , созревают бонапартист
ские замыслы, реализуется Расколь
никовым «идеологич.» план убийства; 
в мрачном петерб. доме Рогожина на
ступает развязка трагедии в «Идиоте». 
Апогей образа П. у Д. - роман «Пре
ступление и наказание•, один из самых 
«городских" романов рус. лит-ры, объ
единяющий осн. петерб. мотивы и сю
жеты творчества Д. В романе город 
предстаёт то промозглым, сырым, вет
реным, с «как будто залитым тушью 
куполом петербургского неба», то пыль
ным, знойным, удушливым (в духоте 
и зловонии летней столицы идёт к сво
ей жертве Родион Раскольников) . П. 
в «Преступлении и наказании» - это 
фантасмагорич. город наваждения и 
кошмара, из к-рого Раскольников не 
может вырваться (низкие потолJ<:и его 
комнаты-гроба «душу и ум теснят.) и 
в к-ром город и герой становятся как 
бы соучастниками преступления. При 
этом, стремясь СО:}даТь впечатление 
подлинности («фантастический ре
ализм» Д. ) ,  писатель опирается на 
скрупулёзное описание многочисл. пе
терб. реалий, хроники гор. жизни сер. 
1 860-х гг. С протокольной достовер
ностью воссоздаётся р-н Сенной пл., 
«канава», рынок, трактиры, мосты, 
углы, лестницы домов, где происходит 
развитие и крушение идеи Раскольни
кова. Однако мн. конкретные приметы 
уличных маршрутов, дома Раскольни
кова (один из возможных адресов -
дом купца Алонкина в Столярном пер., 
в к-ром в 1 864-67 жил сам Д., ныне 
ул. Пржевальского, 9) , дома Сони (Ека
терини11ский кан., ныне кан. Грибоедо
ва, 63 или 73) , дома старухи-процент
щицы и т. д. не только отражают пе
терб. топографию, но и несут обобщён
но-символич. смысл (от лестницы 
«восхождения" и падения героя, до 
площади - храма под открытым не
бом, где происходит его покаяние) .  

Существенную и во многом традиц. 
эволюцию Д. проделал в публицистич., 
социально-ист. осмыслении темы П.: 
в «Петербургской летописи" ( 1 847) мо
лодой Д. вслед за Белинским видел в 
новой столице выражение передовой 
современности и будущего «всей Рос
сии» («Петербург и глава и сердце Рос
сии») , к концу жизни он признал свер
шившимся фактом «духовное отделе
ние» России от П. и призывал П. «сба
вить» «высокомерия во взгляде своём 
на Россию". Влияние созданного Д. 
образа П. на последующее развитие 
рус. лит-ры огромно, оно охватывает 
все сферы худ. лит-ры и публицистики; 
совр. исследователи указывают на осо-

бый «петерб.» словарь Д., ставший осно
вой для последующего развития «Пе
терб. текста". 

Похоронен в Некрополе мастеров 
иск-в (пам. - 1 883, скульп. Н. А. Лав
рецкий, арх. Х. К. Васильев) . 

Именем Д. названы улица (см. До
стоевского улица) , ст. метро «Достоев
ская». В 1 990 в Л.  создан Дет. фонд 
им. Ф. М. Достоевского. 

Лur.: А и ц и ф е р  о а Н. П" Петербург До
стоеаскоrо, П., 1 923; Г р о с с м а и Л., Достое•
скиА, М., 1962; С а р у х а и • и Е. П., ДостоеаскиА 
а Петербурге, 2 изд" Л" 1 972; К у м n а и К" 
К о н е ч и w А А., наблюАени• ИВА топографи
ей •Преступnения и наказами••, сИзвести• АН 
СССР. Сер. литературы и •зwка•, 1976, т. 35, N! 2: 
Б е л  о а С. В., Роман Ф. М. Достоеаскоrо с Пре
ступление и наказание•. Комментарий, Jt., 1979 
(библ.) ;  Ф. М. Достоевский а аоспоминаии•х со
временников, т. 1-2, М., 1 990; Се л е з н е в  Ю., 
Достоевскн}i. 3 изд .• М ..  1 �90. 
ДОСТОЕВСКОГО У ЛИЦА (до 1 9 1 5  
Я м  с к а я у л. ) ,  между Социалисти
ческой ул. и Кузнечным пер. Названа 
в честь Ф. М. Достоевского, к-рый 
здесь жил (Лит.-мем. музей-квартира, 
д. 2/5) . Проложена в кон. 1 730-х гг. в 
слободе ямщиков Конюшенного ведом
ства (отсюда прежнее назв.) .  В 19 -
нач. 20 вв. застраивалась доходными 
домами. В д. 2 в 1 9 1 2  помещалась ре
дакция газ. •Правда•, в д. 6 в 1 9 1 4  -
редакция ж. « Работница". 

Лит.: В а с и л ь е в  В., У лица Достоевского, 
сБА•, 1 974.,№ 34. 
«ДОШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ РЕБ�НКА•, 
музей и метод. центр по дошкольному 
воспитанию в 1 9 1 7- 4 1 .  Располагался 
на Казанской ( ныне Плеханова ) ул., 
3, или наб. р. Мойки, 48. Осн. как вы
ставка на базе Калашниковского дет. 
сада. Состоял в ведении Об-ва содей
ствия дошкольному воспитанию детей, 
с 1 9 1 8  в ведении Петрогубсоцвоса и его 
преемников, в нач. 20-х гг. - Пед. ин-та 
дошкольного образовании, с 1 925 -
Пед. ин-та им. А. И. Герцена. Занимал
ся повышением квалификации дошколь
ных работников и науч. разработкой 
вопросов дошкольного воспитания . От
делы: развития речи и внеш. чувств, 
грамоты и счёта, физ. воспитания, муз. 
воспитания, игр и игрушек, моделиро
вания и конструирования, изучения сре
ды и интересов совр. ребёнка. Имел пед. 
читальню, кружки для дошкольных ра
ботников, отделение в Детском Селе. 
Выпускал печатные пособия. В 1 936-
41  Дошкольная гор. пед. станция. 
дошк6льныЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, см. 
раздел Дошкольное воспитание в ст. 
Народное образование. 
ДРОЗД Валентин Петрович ( 1 906-43 ) ,  
вице-адмирал ( 1 94 1 ) .  Чл. Коммунистич. 
партии с 1 930. Окончил Воен.-мор. уч-ще 
им. М. В. Фрунзе ( 1 928 ) .  Служил на 
Балт. флоте. В 1 938-40 команд. Сев. 
флотом. С февр. 1941  на Балт. флоте. 
В Вел. Отеч. войну ком. отряда лёгких 
сил, с сент. 1 94 1  команд. эскадрой Балт. 
флота; руководил гл. силами при про
рыве флота из Таллинна в Кронштадт 
(авг. 1941 ) ,  боевыми действиями кораб
лей при обороне Моонзунда (сент.
окт. 1 94 1 ) ,  эвакуацией личного соста
ва и воен. техники с п-ова Ханко (окт. -
11.ек. 1 94 1 ): участвовал в обороне Л. По-

mб 29 янв. на ледовой трассе под Крон
штадтом. Похоронен на Коммунистич. 
площадке Александро-Невской лавры. 
Имя Д. увековечено на мем. доске в па
мять воспитанников Высш. воен.-мор. 
уч-ща им. М. В. Фрунзе ( наб. Лейтенан
та Шмидта, 1 7 ) .  

Лит.: М и х  а А л  о •  с к и й  Н.. Вице·адмирал 
Дрозд, • Морской сборник>, 1971, № 4. 

«ДРУЖБА» ( Московский просп., 202 ) ,  
специализированный дет. кинотеатр. 
Открыт в 1 953; встроен в первый в Л .  
!О-этажный жил. дом (арх. М.  Е .  Руса
ков, В. М. Фромзель) . Имеет 2 зала 
(на 20 1 место каждый) с широкими эк
ранами. Демонстрируются мультиплика
ционные и худ. фильмы, работают кино
лектори11. 
«ДУБКИ» ( Дубковское ш., 42) , парк 
культуры и отдыха на сев. побережье 
Фин. зал., у Сестрорецка. Пл. 68,6 га 
(протяжённость 1 0  км, шир. от 50 до 
1 000 м ) .  Заложен при Петре 1 как ко
рабельная роща. Однако выросшие мо
гучие дубы (развесистые, с короткими 
стволами) оказались непригодными 
для нужд кораблестроения. Планиров
ка парка - в пейзажном стиле. Дубы 
(7290 деревьев) в возрасте от 15 до 
280 лет составляют 27% древостоя; мно
го сосны, КJ1ёна, берёзы и др. пород. 
Естеств. поляны служат для отдыха 
посетителей. Проложенная от жил. квар
талов к побережью Фин. зал. центр. ал
лея ( Дубковское ш.) асфальтирован
ная, делит парк на сев. и юж. части: 
прогулочные дорожки щебёночно-набив
ные. Работают аттракционы, зал игро
вых автоматов, конноспортивная шко
ла, танцплощадка. Дубовая роща 
выдающийся пам. культур дуба череш
чатого 1 8  в., служит семенной базой для 
его восстановления по побережью Фин. 
зал. , 
ДУДЕРГОФКА, река на юго-зап. окра
ине Л. Исток в центр. части Дудергоф
ской впадины из цепи озёр ( Дудергоф
ское, Долгое, Безымянное) ,  снабжаю
щих водой Красное Село. Впадает в Нев
скую губу. Дл. 21 kм, шир. 2- 1 0  м, 
глуб. до 0,8 м, пл. басе. 327 км1. Вода 
поступает в Д. из оз. Безымянное через 
плотину. В 8,5 км ниже истока от Д. от
деляется Лиговский канал, куда в ме
жень поступает вся её вода; старое рус
ло наполняется только в половодье. 
В 1 977-79 прорыт Ново-Дудергофский 
кан" отводяший сток Д. и др. малых 
рек в сис�му прудов. , 
ДУДЕРГОФСКИЕ ВЫСОТЫ, располо
жены на сев.-вост. окраине Ижорской 
возвышенности, в басе. р. Дудергофка. 
Представляют собой систему широтно 
вытянутых гряд. Наиб. высокие: Во· 
ронья гора ( 1 47 м) , Кирхгоф ( 1 55 м) 
и Ореховая, или Петра 1 ( 1 76 м) . К Ю.-3. 
от ст. Можайская Д. в. переходят в Та
ицкие валообразные конечно-моренные 
гряды. На склонах местами сохранились 
реликтqвые заросли лещины. 
ДУНАЕВСКИЙ Исаак Осипович (Иоси
фович) ( 1 900-55 ) ,  композитор, нар. 
арт. РСФСР ( 1 950) . В 1 929-41 жил 
в Л. В 1 929-34 муз. руководитель и гл. 
дирижёр Мю.1ик-холла, в сотрудниче-



стве с Л. О. Утёсовым и его джазом (см. 
Джоз-оркестры) создал новый тип 
эстрадного муз. представления, в осно
ве к-рого - массовая песня. В ленингр . •  
период много писал для кино. Д. - один 
из создателей (в сотрудничестве с реж. 
Г. В. Александровым, поэтом В. И. Ле
бедевым-Кумачом) сов. муз. киноко
медии, в к-рой музыка - главнейший 
компонент драматургии фильма. Д. -
автор песен к фильмам (ставились на 
Моск. киностудии)  «Весёлые ребята• 
( 1934) , «Вратарь•, «Цирк•, «дети капи
тана Гранта• (все 1936 ) ,  «Волга-Вол
га• ( 1 938) и др. По инициативе Д. осн. 
Ансамбль песни и пляски ленингр. Двор
ц�1 пионеров (в 1 938-41 его худ. рук. ) .  
В 1937-41  Д. - пред. Ленингр. отде
ления Союза композиторов. В Л. впер
вые пост. оперетта Д. «Дороги к счастью• 
( 1 94 1 ,  Т-р муз. комедии) .  Гос. пр. СССР 
( 1 94 1 ,  1 951 ) .  До 1 936 Д. ж.ил на Боро
динской ул., 9 (во дворе, дом не сохр. ) ,  
в 1936-41 - на ул. Дзержинского, 4 
(мем. доска ) .  

Лur.: С 1 р 1 е в 1 - Б о н А • Р• А. М .• Дунаеа
скиА • ЛеиииrраАе, Л., 1 985. 

ДУРновО дАчА (Свердловская наб., 
22) , пам. арх-ры классицизма. Постро
ена в 1 785-86 (возможно, арх. Н. А. 
Львов) и представляла собой прямоуг. 
в плане одноэтажное здание с повышен
ной центр. частью, включавшей двусвет
ный зал. В 1 8 1 3- 14 к дому был пристро
ен монумент. !О-колонный портик ионич. 
ордера с балконом (арх. А. А. Михай
лов 2-й) , придавший зданию осо.бую 
парадность. В интерьерах сохраниJDtсь 
роспись и лепные карнизы 1 820-х гг. 
(по-видимому, П. Скотти) .  

К февр. 1 9 1 7  дача принадлежала чл. 
Гос. совета ген.-адъютанту П. П. Дурно
во. Вблизи находились з-ды Металли
ческий и «Промет•. После Февр. рев-ции 
на Д. д. разместИJDfсь правление проф
союзов Выборгского р-на, профсоюз 
булочников, комиссариат рабочей ми
лиции 2-го Выборгского подрайона, Со
вет Петрогр. нар. милиции, рабочий 
клуб «Просвет•, Петрогр. федерация 
анархистов-коммунистов, орг-ция эсе
ров-максималистов. Попытка мин. юсти
ции П. Н. Переверэева выселить рев. 
орг-ции из Д. д. вызвала 8 (2 1 ) июня за
бастовку рабочих Выборгской стороны, 
к-рая ускорила возникновение Июнь
ского кризиса 1917. Во время демон
страции 1 8  июня ( 1  июля) анархисты 
освободили из тюрьмы «Кресты• 6 сво
их товарищей и чл. Воен. орг-ции 
РСДРП (б) Ф. П. Хаустова. Это послу
жило поводом для разгрома Д. д., орга
низованного Врем. пр-вом в ночь на 
19 июня (2 июля) .  Был убит один из 
руководителей анархистов Ш. А. Ле
нин (Асин) , все находившиеся на даче 
временно арестованы. Захват прави
тельств. войсками Д. д. вызвал возму
щение рабочих и солдат и стал звеном 
в цепи событий, приведших к Июльским 
днs�м 1917. 2 ( 1 5) июля тайное сове
щание анархистов-коммунистов в «крас
ной комнате• Д. д. постановило устро
ить вооруж. выступление против Врем. 
пр-ва . 3 ( 16 )  июля они вывели на улицу 

Дача Дурново. 

1-й пулемётный полк, что явилось на
чалом июльской демонстрации. После 
июля 1 9 1 7  анархисты покинули Д. д., 
остальные орг-ции ещё нек-рое время 
оставались там. Ныне на Д. д. клуб 
объединения «Ленинградский Метал
JDtческий эаво�. 

Лит.:  Э и а м е и с к и й  О. Н" Июльский кри
зис 1 9 1 7  r., М.-Л., 1 964; Питерские рабочие и Ве
ликий Окт•брь, Л" 1 987. 

ДУХ6внля АКАДЕМИЯ ( наб. Обвод
ного кан., 1 7 ) ,  высш. уч. заведение Моск. 
патриархии. Готовит священнослужите
лей, церковнослужителей, преподава
телей уч. заведений Рус. правосл. церк
ви. Открыта в 1 809. Размещалась на 
терр. Александро-Невской лавры. В 
19 в. в Д. а. выполнены переводы на рус. 
яз .. книг Священного писания, мн. па
мятников религ. и филос. мысли. Издава
лась периодика и богословская лит-ра. 
В Д. а. преподавали видные церк. деяте
ли: Филарет ( В. М. Дроздов; ректор в 
1 8 1 2-20, д. ч. АН) , Макарий ( М. П. 
Булгаков; д. ч. АН) , Иннокентий (И.  А. 
Борисов; д. ч. АН) , Феофан (Г.  В. Гово
ров; ректор в 1 857-59 ) ;  профессор 
В. Н. Карпов, ч.-к. АН: В. В. Болотов, 
Н. Н. Глубоковский, проф. А. П. Лопу
хин и др. Здесь учились востоковед епи
скоп Порфирий ( К. А. Успенский ) ,  пе
реводчик Библии, писатель архимандрит 
Макарий ( М. Я. Глухарёв) и др. Вы
пускниками Д. а. были патриархи Тихон 
и Сергий. После 1 9 1 7  традиции Д. а. 
продолжили ( 1 920-28) Богословский 
ин-т, затем высш. курсы, где преподавали 
д. ч. АН Б. А. Тураев, ч.-к. АН А. И. Брил
лиантов, А. А. Дмитриевский; профессо
ра Глубоковский, Н. О. Лосский. Д. а. 
воссоздана в 1 946 (4 года обучения ) ,  раз
местилась в здании Духовной семина
рии. В 1 963 открыт ф-т для представи
телей др. правосл. и древних воет. церк
вей, в 1 978 - регентские классы. В 
б-ке богословской лит-ры св. 200 тыс. ед. 
хр. Д. а. традиционно избирает почётных 
членов. В числе первых из них - обер
прокурор Синода А. Н. Голицын, поэты 
Г. Р. Державин, И. И. Дмитриев. После 
1 946 почётными членами избраны пат
риархи Алексий (инициатор восстанов
ления Д. а.) и Пимен, главы др. правосл. 
церквей. Преподаватели участвуют в ми
ротворч. деятельности Рус. правосл. 
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церкви, трудятся в руководящих орга
нах межконфессиональных орг-ции. 
Академию окончил патриарх Алек
сий 1 1. 

Лит.: Чи с т  о в и ч И" История С. Петербурr
скоА духовной академ ии. СПБ, 1 857. 

ДУХОВНАЯ СЕМИнАРИЯ (наб. Об
водного кан" 1 7 ) ,  ер. уч. заведение 
Моск. патриархии. Готовит священно
служителей Рус. правосл. церкви. От
крыта в 1 809. Предшественники: семи
нария на р. Карповка (осн. в 1 7 1 6  Фео
фаном Прокоповичем) ,  школа в Алек
сандро-Невской лавре, осн. в 1 72 1 ,  
с 1 726 Славяно-греко-латинская семина
рия. С 1 788 считалась гл. семина
рией, куда принимались лучшие выпуск
ники провинц. семинарий. С 1 797 пе
реим. в Александро-Невскую академию, 
к-рая после реформы духовных уч. за
ведений в 1 808 разделилась на акаде
мию, семинарию и духовное уч-ще. Бы
ла одной из первых епархиальных семи
нарий, где преподавание богословия и 
др. предметов курса стало вестись на 
рус. яз. До 1 8 1 5  объединяла 2 класса, 
позже - 3: низший, средний и высший 
(2 года обучения в каждом) .  В 1 9 1 8  за
крыта. Вновь открыта в 1 946 ( 4 года обу
чения) .  С 1 84 1  размещалась в специаль
но построенном здании ( 1 838-39, арх. 
А. Ф. Щедрин) , где с 1 946 находится 
и Духовная академия. 

Лит .: Краткан записка о Санкт-Петербургс кой 
АУ•овной семинарии за 1 00 лет ( 1 809- 1 909 ) ,  СПБ, 
1 909. ' 
ДЫБЕНКО Павел Ефимович ( 1 889-
1938 ) ,  рев. и воен. деятель, командарм 
2-го ранга ( 1 935) . Чл. Коммунистич. 
партии с 1 9 1 2. В рев. движении с 1 907. 
С 1 9 1 1 матрос Балт. флота, один из рук. 
восстания на линкоре «Император Па
вел 1» ( 1 9 1 5 ) .  В 1 9 1 7  пред. Центро
балта, чл. Петрогр. ВРК, руководил фор
мированием и отправкой в П. рев. отря
дов моряков и кораблей. В июле 1 9 1 7  
арестован Врем. пр-вом, заточён в «Крес
ты», освобождён по требованию матро
сов. Делегат 2-го Всерос. съезда Сове
тов. При подавлении мятежа Керенско
го - Краснова командовал рев. войска
ми в р-не Красного Села и Гатчины, 
арестовал ген. Краснова. В окт. 1 9 1 7  -
марте 1 9 1 8  в составе СНК - чл. К-та 
по воен. и мор. делам, нарком по мор. 
делам. В Гражд. войну командовал от
рядом моряков под Нарвой, соединения
ми на разл. фронтах, сводной дивизией 
при подавлении Кронштадтского мяте
жа (март 1 92 1 ) .  Окончил Воен. акаде
мию РККА ( 1 922) . Затем на команд
ных должностях в Кр. Армии, в 1 937-
38 командовал Л ВО. Чл. ВЦИК и 
ЦИК СССР. Деп. ВС СССР с 1 937. 
Необоснованно репрессирован; реаби
литирован посмертно. Именем Д. в 1 970 
названа новая улица (в р-не Октябрь
ской наб. ) ,  по к-рой в 1 987 названа 
новая ст. метро «Улица Дыбенко». 

С о ч.:  Из неАр царс кого флота к Вел икому 
ОктJ1брю1 М" 1 958; Революционные балтийцы, М., 
1 959. 

Лиr.: Ж и r а л  о в И. М .• Дыбенко, М" 1 983; 
К и р w н е  р Л. А., Колокол гром кого боя,  Л. ,  
1 985. 

дьЯковл КРУЖОК, рев. народнич. 
кружок, созд. в 1 874 студентом Петерб. 
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ун-та В. М. Дьиковым, к-рый совм. с 
А .. И. Снриковым и А. И. Нуромским 
вёл рев. пропаганду среди рабочих на 
ф-ках Чешера и Кожевникова на Вы
боргской стороне, а также среди солдат 
лейб-гв. Моск. полка. Видными членами 
Д. к. были рабочие Д. А. Александ
ров, В. Г. Герасимов, И. Т. Смирнов, 
Л. И. Иванов (Абраменков) ,  Ф. Д. Ши
лов, А. О. Осипов. Гл. задача Д. к. -
подготовить из рабочих пропагандистов 
дJIИ работы в народе. В апр. 1 875 Д. к. 
разгромлен полицией. В июле 1 875 су
дом Особого присутствии правительст
вующего Сената Дьиков приговорён к 
10, Александров и Герасимов - к 9, 
Снриков - к 6 годам каторги. 

Лит.: К о р о л ь ч у к Э., Из истории пропа
rанды среди рабочих Петербурrа • середине 70-х rr .. 
•Каторга и ссылка•, 1 928, кн. 38. 

1 
ДЮНЫ, местность и сев. части Сест-
рорецка, в р-не одноим. ж.-д. ст. Назв. 
от преобладающих в рельефе песчаных 
холмов, поросших сосной. В р-не Д. -
лесопарк •дюнш, санатории (в т. ч. 
«Белые ночи• ) ,  дома отдыха, пансионат 
•дюны•. Д. - одно из излюбленных 
'>!ест отдыха ленинградцев. 

Лит.: К ад. е н с  к и А А. А., Геологические экс
курсии • 011:рестност11х Ленинграда, Л., 1 963. 

«ДЮНЫ•, лесопарк на берегу Фин. зал., 
протинулси полосой (шир. 3-4 км) от 
окраин Сестрорецка на С. до пос. Сол
нечное. Пл. 361 га. Назв. по местности 
Дюны. Созд. в 1968. Преобладают сос
новые насаждении; значит. место зани
мают открытые пространства, в т. ч. 
песчаные плижИ ( 1 4,4 га) .  Лесопарк пе
ресекает рукав р. Сестра - место гнез-

довании водоплавающей птицы; по его 
берегам - заросли черёмухи, осины, 
березники и ольшаники. В наиб. высоких 
дюнах сохранены как памитники Вел. 
Отеч. войны два жел.-бетон. дота. На 
терр. лесопарка - лечебницы, санато
Р"\1• пансионаты. 
ДЯГИЛЕВ Сергей Павлович ( 1 872-
1929) ,  театр. и худ. деитель, издатель, 
критик. С 1 890 в П. Окончил юрид. ф-т 
Петерб .. ун-та ( 1 896) , одноврем. воль
нослушатель в классе пении Петерб. кон
серватории, брал также уроки компози
ции. В 1 899- 1901 чиновник дли особых 
поручений в Дирекции имп. т-ров. Один 
из создателей ( 1 898) и гл. ред- ж. «Мир 
искусства.о, автор помещённой в первых 
номерах программной статьи «Сложные 
вопросы•, в дальнейшем один из ведущих 
сотрудников журнала. В 1 900 - один 
из учредителей худ. об-ва •Мир искусст
ва.о. Устроитель рида худ. выставок в 
11., в основу к-рых был положен стро
гий концептуальный отбор экспонатов 
и высокий уровень экспозиции: «Скан
динавскаи выставка• ( 1 897, в здании 
06-ва поощрении художеств) ,  «Выстав
ка немецких и английских акварелис
тов" ( 1 897) , •Выставка рус. и фиил. 
художников• ( 1 898) , «Междунар. выс
тавка картин•, организованнаи ж. «Мир 
искусства" ( 1 899) ,  выставки •Мира ис
кусства• ( 1 900-03, 1 906, все в му
зее Уч-ща техн. рисовании барона А. Л. 
Штиглица) ,  •Ист.-худ. выставка рус. 
портретов• ( 1905, Таврический дворец; 
отличалась беспрецедентной широтой 
охвата, науч. обработкой и атрибуцией 
материала, сыграла вwдающуюси роль в 

пропаганде рус. иск-ва 1 8  - нач. 1 9  вв.). 
Квартиры Д. (Литейный просп" 45, с 
1900 - наб. р. Фонтанки, 1 1 )  - центры 
худ. жизни П. кон. 19 - нач. 20 вв. 

С 1906 Д. сконцентрировал всю свою 
энергию и незауридные организатор
ские способности на пропаганде рус. 
иск-ва в Зап. Европе: в 1 906 на «Рус. 
худ. выставке• в Париже показал собра
нии икон и живописи 1 8  - нач. 19 вв. 
и работы художников «Мира искусства•, 
в 1907 в Париже организовал пить 
•Ист. рус. концертов•, представливших 
рус. музыку от М. И. Глинки до А. Н. 
Скрибина, в 1 908 на сцене «Гранд-Опе
ра• в Париже поставил оперу М. П. Му
соргского «Борис Годунов• с участием 
Ф. И. Шалипина, в 1909 организовал 
первый из ставших реrулирными «Рус. 
сезонов•, в программе к-рых значит. 
место занил балет (в 1 9 1 3-29 - «Рус. 
балеты Сергеи Дигилева• ) .  Д. привлёк 
к участию в •Рус. сезонах• ведущих 
танцовщиков М. М. Фокина, Т. П. Кар
савину, О. А. Спесивцеву, В. Ф. Ни
жинского и др., композиторов И. Ф. 
Стравинского, Н. Н. Черепнина, худож
ников А. Н. Бенуа, Л. С. Бакста, И. Я.  
Билибина, Н. К. Рёриха, М. В.  Добу
жинского и др. Руководимаи Д. ант
реприза отличалась новаторством, «Рус. 
балеты• Д. стали неотъемлемой частью 
культурной жизни Европы 1900-20-х 
гг., оказали значит. влииние на все сфе
ры иск-ва. В 1 990 в Л. открыт Центр 
междунар. иск-ва им. Д. 

Лит .: CepreA д•ntлев и русское искусство. 
т. 1 -2. м . . 1 982. 



ЕВДОКИМОВ Николай Александрович 
( 1 909-38) , лётчик, парашютист, капи
тан. Чл. Коммунистич. партии с 1930. 
Окончил лётное уч-ще (\ 930 ) ,  службу 
проходил в Красиогвардейске (ныне 
Гатчина ) в 1 -й Краснознамённой эскад
рилье им. В. И. Ленина. Совершил пер
вый в истории сов. парашютизма затяж
ной прыжок (22 мая 1932) , пройдя в 
свободном падении 600 м за 1 4  секунд. 
16 июня 1 934 пролетел, не раскрывая 
парашюта, 7900 м за 142 секунды. Про
вёл большую работу по внедрению па
рашютного спорта в частях Кр. Армии, 
руководил парашютными кружками на 
ленингр. пр-тиях. Трагически погиб 1 1  
янв. при испытании нового самолёта. 
Похоронен на Гатчинском кладб. На до
ме, где в 1 930-38 жил Е. (Гатчи
на, ул. Горького, 8/ 10 ) , - мем. доска. 

С о 111.: Записки параw1ОТиста, М .• 1 940. 

ЕВМЕНТЬЕВА ДОМ (наб. р. Фон
танки, 8 1 ) ,  пам. арх-ры классицизма. 
Построен в 1 780-90-х гг. (автор неизв. ) ,  
пможил начало созданию предмост
ной Семёновской пл. Скромное 3-этаж
ное здание украшено 8-колонным пор
тиком коринфского ордера с фрон
тоном и скульпт. рельефами над окна
ми 1 -го этажа. Внутри Е. д. сохра
нилось круглое в плане помещение па
радной лестницы, украшенное в ниж. 
этаже шестью свободно стоящими ко
лоннами. Металлич. лестницы сооруже-
ны в 1 856. ' 
Е�РЕЙСКОЕ lfСТОРИКО-ЭТНОГРА
ФИЧЕСКОЕ 06ЩЕСТВО (ЕИЭО) ,  
науч. об-во, занимавшееся изучением 
истории и этнографии евреев в России. 

Гренадерский мост через &ольwую Неаку. 

Соэд. в 1 908 по инициативе историка 
С. М. Дубнова на базе Ист.-этнографич. 
ко�иссии, основанной в 1 892 при Об-ве 
для распространения просвещения меж
ду евреями в России. ЕИЭО помещалось 
на Захарьевской ул., 25, на Троицкой 
(ныне Рубинштейна) ул., 14 (на базе Ин
та высш. еврейских знаний) ,  затем на 
5-й линии В. О., 50. Первый пред. об-ва -
юрист и обществ. деятель М. М. Вина
вер, в работе активно участвовали пуб
лицист С. А. Раппопорт (С. Ан-ский) , 
историк Ю. И. Гессен, этнограф Л. Я. 
Штернберг и др. Печатный орган об-ва -
ж. •Еврейская старина» ( 1908-30, 
редакция - на 7-й Рождественской 
ул., 6, затем - на Б. Монетной ул., 
21 ) .  В 19 1 1 - 1 4  ЕИЭО организовало 
комплексную экспедицию в губернии, 
входившие в черту оседлости евреев, 
собранный ею материал составил основу 

Слева: дом 
Е•ментьем. 

Справа: Еврейское 
кладбище. Могила 
скульптора М.  М. Ан-

токольского. 

Музе11 ЕИЭО (открыт в 1 9 1 6  на 5-й 
линии В. О., 50) .  После Окт. рев-ции 
ЕИЭО выпустило сб. архивных док-тов 
«Материалы дл11 истории антиеврейских 
погромов в России• ( 1 9 19-23 ) .  С 1923 
деятельность об-ва ограничивалась П. 
и Петрогр. губ. В кон. 1929 об-во 
закрыто (в 1930 ликвидирован его му
зей) , мн. участники подверглись необос
нованным репресси11м. 
ЕВРЕЙСКОЕ КМДБИЩЕ (просп. 
Александровской Фермы, 66а) , в юго
вост. части Л., близ ж.-д. платформы 
Обухово. Пл. 27,4 га. Открыто в 1 875 
как еврейское отделение Преображен
ского кладб. (см. Кладбище памяти 
жерrв 9 ЯIUЮр.я), ранее (с 1 802) ев
рейский участок существовал на Волков
ском лютеранском кладб. К открытию 
Е. к. сооружён дер. молитвенный дом 
(дом омовения и отпевания, в 1 908-09 
эаменён каменным, арх. Я. Г. Гервнц) . 
Среди похороненных на Е. к.: скульп. 
М. М. Антокольский, предприниматель н 
обществ. деятель С. С. Пол.яков, учёный
востоковед, издатель и меценат д. Г. 
Гннцбург, худ. С. Л. Абуrов, историк 
И. Д. Амусин, революционерка В. К. 
Слуцкая, арх. М. А. Хидекель, врач 
А. Я. Штернберг и др. На Е. к. - брат
ские моrилы мор.яков Балт. флота, пав
ших в годы Вел. Отеч. войны, и ленин
градцев, погибших в блокаду. 
«ЕВРОПtйСКАЯ• (ул. Бродского, 
1 /7 ) ,  гостиница Госкоминтуриста. Соо
ружена в 1 873-75 (арх. Л. Ф. Фонта
на) на основе быв. отел.я Г. Клее и до
ходного дома А. Рогова. В 1905 новые 
интерьеры в стиле «модерн• выпол-
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нены по проекту К. Э. Маккензена, 
в 1 908- 1 4  - Ф. И. Лидвали (оформлил 
гл. лестницу, читальню, холл бельэта
жа, ресторанные залы) . В 1 908 надстроен 
5-й этаж, где в 1 9 1  О открыт ресторан 
«Крыша• с летним залом и садом. Сох
ранились витражи, выполненные по рис. 
Л. Н. Бенуа. В разные годы в «Е.» 
проживали И. С. Тургенев, П. И. Чайков
ский, М. Горький, В. В. Маяковский, 
И. Ф. Стравинский и др. В 1 9 1 8  -
нач. 1 920-х rт. в «Е.» находился Центр. 
дет. карантинно-распределит. пункт (в 
1920 его посетил Г. Уэллс) ; среди 
воспитателей - основатель Ленингр. 
ТЮЗа А. А. Бринцев. В 1 932-34 осу
ществлена полнаи перепланировка зда
нии, создана система одинаковых номе
ров (арх. М. Н. Аналик) . В 1 933 «Е.» 
передана акц. об-ву «Интурист». В сент. 
1941  - апр. 1 942 в «Е.'> находился 
эвакогоспиталь на 1 300 мест. После 
окончании Вел. Отеч. войны «Е.'> отре
ставрирована (арх. И. Г. Капцюг) ; вклю
чала 257 номеров на 437 чел. В 1 967 при 
«Е.» открыт ресторан «Садко». В 1988 
началась реконструкции «Е». 

Лит.: Б о г д а н о в И" Эвакогоспиталь № 991, 
• Диалог•, 1 988, N9 1 6; е r о ж е, Гостеприимный 
дом,,•Неаа•, 1 988, № 1 0. 

ЕГИПЕТСКИЙ МОСТ, через р. Фон
танка, на Лермонтовском просп. Пост
роен в 1 825-26 (инж. В. ,А. Христиа
нович, г. Треттер) . Цепной однопро
лётный мост с богатым архит. оформ
лением в «египетском» стиле имел на 
въездах 4 чугунных сфинкса с фона
рями на головах (скульп. П. П. Соко
лов) . 20 инв. 1 905 при проходе эскад
рона Конно-гренадерского полка возник 
резонанс, в результате чего мост 
обрушился. Взамен против пер. Мака
ренко (быв. Усачёва) сооружён в 1 905 
временный дер. мост (разобран в 1 956) . 
Совр. мост построен в 1954-56 (инж. 
В. В. Демченко, арх. П. А. Арешев, 
В. С. Васильковский ) ,  со стальными 
сварными двухшарнирными рамными 
пролётными строениями, устои облицо
ваны гранитом; сохранены и реставриро
ваны сфинксы. Дл. моста 46,8 м, шир. 
27 м. 

Лит .: Б уи и н  М .  С., Мосты Ленинграда, Л., 
1986:f c, 8 1 -84, 227-29. 
ЕГuРОВ Иван Егорович ( 1 888- 1 9 1 8) ,  
участник рев. движении. Чл. Коммунис-

тич. партии с 1 908. С 1 900 рабочий 
в П. С 1 9 1 3  электромонтёр «06-ва 
электрич. освещении 1 886 г.•, работал 
в техн. группе ПК РСДРП. После Февр. 
рев-ции направлен на вагоностроит. 
з-д Речкина (с 1922 им. Е. ) ,  один из 
рук. большевиков з-да, пред. завкома, 
чл. Моск. (Моск.-Заставского) РК 
РСДРП (б) , деп. Петросовета. Участник 
борьбы с корниловщиной, Окт. вооруж. 
восстании. После Окт. рев-ции работал 
в Петросовете, Нарвском райисполко
ме. Летом 1 9 1 8  чл. губ. ЧК в Пензе, в 
сент. 1 9 1 8  погиб. Похоронен на Мит
рофаньевском кладб" затем прах пере
несён на Литераторские мостки. Именем 
Е. в 1 923 названа улица (быв. Тарасов 
пер., в р-не Измайловского просп. ) и 
мост через Обводный канал. 

Лит.: Б о н  д а  р е  в с к и А В.  Е., И. Е. Егоров, 
л .. 1 968. 

ЕГ6РОВА Евгении Николаевна (наст. 
фам. и нми Л е п и н и Марта-Элла) 
( 1 892- 1938 ) ,  парт. и проф. деитель. 
Чл. Коммунистич. партии с 1 9 1 1 .  Ве
ла рев. работу в Риге, Москве. С 1 9 1 5  
в сибирской ссылке; в 1 9 1 6  бежала, 
приехала в П. Вела работу на Выборг
ской стороне. После Февр. рев-ции секр. 
Выборгского РК РСДРП (б) , в дни Окт. 
вооруж. восстании чл. рев. штаба Вы
боргского р-на. В 1 9 1 8  зав. агитпропот
делом Петрогр. губкома РКП (б) . В 
1920-24 1 -й секр. Гор. РК РКП (б) , 
пред. Петрогр. губ. союза швейников, 

зав. отделом rубкома партии. В 1 924-
27 секр. парт. орг-ции з-да «Красный 
треугольник•. С 1929 на ответств. проф. 
работе в Москве, секр. ВЦСПС. Чл. 
ВЦИК и ЦИК СССР. Именем Е. в 1 977 
названа новаи улица - ул. Жени Егоро
вой (в р-не Выборгского ш. ) .  

Лит.: В е ч т о  м о а •  Е. А., Тоаарищ Jlteu, 
М., 1 915; е Е "'е, Jlteu Eropou. Исторu одноl 
Jl<И3НИ, л., 198 1 .  

«ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ сочинЕния к 
п о л ь з е и у в е с е л е н и ю с л у ж а
щ и е., первый ежемес. журнал, изда
вавшийсJI Петерб. АН в 1 755-64. Созд. 
по инициативе М. В. Ломоносова. Ти
раж до 2 тыс. экз. С 1 758 наз. «Сочине
нии и переводы к пользе и увеселению 
служащие•, с 1 763 - «Ежемесячные со
чинении и известии о учёных делах•. 
Ред. - акад. Г. Ф. Миллер. В науч. разде
ле участвовали Миллер, П. И. Рычков, 
Ф. И. Соймонов, А. Л. Шлёцер, М. М. 
Щербатов и др., в лит. части - А. П. Су
мароков, В. К. Тредиаковский, М. М. Хе
расков и др. Печатались переводы из 
соч. Аристотеля, Ж. Бюффона, Воль
тера, Ж. д' Аламбера, К. Линне,11 и 
др. 

Лит.: Б е р к о а П. Н., Исторu русскоl журна
листики XVIJI •.• М.-л., 1 952, с .  77- 107;  С.од· 
ный каталог русской книги rраJКДанс1.оА печатм 
XVIJI •· 1 725- 1 800, т. 4 - Периодические и nро
долJ1<а1>щиес• нэданив, М., 1966, с. 1 30-32 
(библ. ) .  , 
ЕКА1ЕРИНА 1 Алексеевна (до приНJ1-
тии православии Марта С к а в р о н-

Еrипетс�иА мост через р. Фонтанка. 



с к а и) ( 1 684- 1 727), императрица. 
Дочь крестьянина (по др. версии - мел
кого дворянина), в 1 702 в Мариенбур
ге (ныне г. Алуксне в Латвии )  пu11ала 
в рус. плен, была фавориткой Б. П. Ше
реметева, затем - А. Д. Меншикова, 
в 1 703 стала фактич. женой Петра 1 
(обвенчана в 1 7 1 2, коронована в 1 724). 
В 1 7 1 0  Пётр 1 пожаловал Е. 1 Сар
.:кую мызу (Царское Село, ныне г. Пуш
кин), где был сооружён дворцово-11ар
ковый,..анс11мбль. В 1 7 1 1  создана при
городная резиденции Е. 1 - Екатерин
rоф (ныне Парк 11мt>ни 30-ЛРтuя ВЛКСМJ 
см. также ст. Екатеринг()фский дво"i 
рец). После смерти Пеtра 1, ·не назна
чившего преемника; 'Е. i' возведена на 
престол ( 1 725) гв. полками под команд. 
Меншикова. Сама Е. 1 гос. делами 
фактически не занималась, вся власть 
находилась в руках Меншикова, к-рый 
возглавлял высш. орган гос. управле
нии - Верх. тайный совет. В правление 
Е. 1 в П. открыты АН (осн. в 1 724 Пет
ром 1), ун-т и гимназии при ней. За неск. 
дней до смерти Е. 1 подписала завещание 
о передаче престола Петру 11 (внуку Пет
ра 1). Похоронена в Петропавловском 
соборе. , 
ЕКА'IЕРИ НА 11 Алексеевна (урожд. 
принцесса Софьи Фредерика Августа 
А н х а л ь т - Ц е р б с т с к а и) ( 1 729-
96), императрица, в 1 745 вышла замуж 
за наследника рос. престола, будуще
го имп. Петра 111. Вскоре после его 
воцарении ( 1 76 1 )  возглавила заговор 
гв. офицеров, взошла на престол в 
1 762 в результате дворцового перево
рота. Двор Е. 1 1  отличался пышностью 
и великолепием. Е. 11 уделила большое 
внимание стр-ву в П., стремись придать 
городу парадный вид. В 1 762 учреждена 
Комиссия о каменном строении, руко
водившая перепланировкой и застрой
кой П., в городе и пригородах строи
лись многочисл. дворцы для Е. 11 и её 
приближённых: Мраморный дворец, 
Таврический дворец, дворец Браницкой 
(см. Юсуповский дворец), Каменноост
ровский дворец, Малый Эрмитаж 
(1 764-67 ) ,  Старый Эрмитаж ( 1 77 1 -
87 ) ,  Эрмитажный т-р ( 1 783-87 ) ,  двор
цово-парковые ансамбли в Царском 
Селе, Павловске, Гатчине, Ораниен
бауме, Пелле и др. В П. возводились 
величеств. обществ. здании Гостиного 
двора, Академии художеств, Гл. поч
тамта ( 1 782-89), АН ( 1 783-89), 
Публичной библиотеки и др. В 1 763-
67 сооружена Дворцовая наб., в 1 764-
80 - совр. наб. Кутузова, в 1 764-88 -
Английская наб. (ныне наб. Красного 
Флота), в 1 780-89 - наб. р. Фонтанки 
и др., проложен Екатерининский кан. 
(см. Грибоедова канал).  В царствова
ние Е. 11 в П. осн. ряд уч. заведений: 
Смольный институт, уч-ще при АХ 
( 1764) , Гл. нар. уч-ще ( 1 783), Учитель
ская семинарии ( 1 786) и др. В 1 768 от
крыт оспопрививальный дом, в 1 784 -
первая гор. б-ца. При Е. 11 . проведена 
реформа органов городского управле
ния П.: в 1 766 учреждена должность 
городского головы, в 1 774 образован 
гор. магистрат, в 1 786 - Общая и Ше-

Е11:атерина 1. Миниатюра 1 8  в. 

стигласнаи гор. думы. Е. 11 похоронена в 
Петропавловском соборе. В 1 873 в скве
ре перед совр. Т-ром драмы им. А. С. 
Пушкина открыт пам. Е. 11 (скульп. М. А. 
Чижов, А. М. Опекушин, худ. М. О. Ми
кешин, арх. Д. И. Гримм, В. А. Шрётер, 
пьедестал - Г. А. Балушкин и Н. П. 
Осетров) .  В 1 903 именем Е. 11 назван 
вновь проложенный Екатерининский 
просп. 

С о ч.: Записки императрицы Екатерины 11. Реп� 
рннтное воспроизведение и:�дани• 1 907 г., М., 1 989. 

Лuт .: Б р и к и е р А. Г . ,  ИстормJ11 Екатерины 11, 
ч. 1 -5, СПБ, 1 885; Б и л ь б а  с о а В. А., Истори• 
Екатерины 11, т. 1 -2, СПБ, 1 890-9 1 ;  К а м е н
с к и А Л. Б.,  Екатерина 11, •Вопросы истории•, 
1 989, No 3. 

Памятник Екатерине 11. Фрагмент. 
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ЕКА1ЕРИНГ6ФКА, река в юго-зап. 
части Л. Отходит влево от Б. Невы в 
1 ,3 км выше устья и впадает в Невскую 
губу в пределах акватории Ленингр. торг. 
порта. Отделяет о. Гутуевский от мате
рика. Дл. 3,6 км, шир. 90-280 м, глуб. 
по фарватеру - 4-5 м. Ср. расход воды 
выше впадении Обводного кан. 1 5  м3 /с, 
ниже - ок. 30 м3 /с. До нач. 1 8  в. наз. 
Чёрной Речкой. Назв. Е. получила от 
Екатерингофского дворца. Берега б. ч. 
укреплены деревом (дощатые и ряже
вые ) .  В Е. впадают слева (с В.) : Обвод
ный кан. и рр. Ольховка (Сельдяной 
кан.) и Таракановка; отходит БумаJ1tНый 
кан. По Е. развито судох-во. Вода Е. 
сильно загрязнена стоками, пригодна дли 
пром. водоснабжении лиuh. после очист
ки. Через Е. в 1 9 1 0- 1 4  построен Екате
рингофский мост. Имеется также новый 
жел.-бетон. Гутуевский мост. 
ЕКА 1ЕРИНГ6Фский ДВОРЕЦ дер. 
2-этажный дворец. построен в 1 7 1 1 
(предположительно арх. Д. Трезини) в 
Екатерингофе - летней резиденции же
ны Петра 1 Екатерины 1 (см. в ст. Парк 
имени 30-летия ВЛКСМ). Перед фаса
дом - искусств. гавань, соединённая 
каналом с р. Екатерингофка. В 1 747-49 
по повелению имп. Елизаветы Петров
ны Е. д. значительно расширен за счёт 
пристройки к нему двух флигелей (части 
перевезённого из Летнего сада дер. 
дворца имп. Анны Ивановны) . В 1 779 
флигели разобраны, дворцу возвращён 
облик 1 -й четв. 1 8  в. В 1 820-х гг. в Е. д. 
открыт музей, в к-ром экспонировались 
подлинные вещи Петра 1, предметы бы
та петровского времени, 6-ка (в 1 850 
переданы в Петровскую гал. Эрмитажа) .  
Вскоре после Февр. рев-ции в Е. д. раз
местились молодёжный рабочий клуб 
Нарвско-Петергофского р-на и район
ная орг-ции Социалистич. союза рабо
чей молодёжи. В 1 924 Е. д. пострадал от 
пожара и был разобран. 
ЕКА1ЕРИнг6Фский мост (быв. 
Р и ж с к и й ) , через р. Екатерингофка, 
соединяет просп. Огородникова (быв. 
Рижский просп., отсюда прежнее назв.) 
с Гапсальской ул. Гутуевского о-ва. По
строен в 1 9 10- 1 4  (инж. А. П. Пшениц
кий, Д. Я. Акимов-Перетц и др., при 
участии амер. фирмы сШерцер и к0"). 
Отверстие перекрыто металлич. развод
ным 2-крылым пролётным строением 
со сплошной стенкой откатно-раскрыва
ющейся системы, устои бутовой клад
ки, облицованы гранитом. На левобе
режном устое павильон управления в 
виде гранитной башни. Е. м. - единств. 
однопролётный разводной мост • Л. В 
1941 -44 повреждён попаданиями авиа
бомб, отремонтирован в 1950-52. Дл. 
моста 66,8 м, шир. 2 1 ,3 м. 

ЕКА 1ЕРИНГ6Ф-ский 6СТРОВ, омы
вается рр. Екатерингофка, Таракановка 
и Бумажным каНIJJ/Ом. Пл. ок. 0,4 км2• 
Назв. от дворцово-паркового комплекса 
Екатерингоф (заложен в 1 7 1 1 ,  подарен 
Петром 1 своей жене Екатерине 1; см. 
ст. Екатерuнгофский дворец) . Сrал о-вом 
после прокладки Бумажного кан. Через 
р. Таракановка и Бумажный кан. переки-
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нуты мосты. Ныне на Е. о. Парк имени 
30-леrШI ВЛКСМ. 
ЕКАТЕРЙНИНСКИЙ ИНститУт 
(У ч и л и щ е о р д е н а с в. Е к а т е
р и н  ы ) ,  институт благородных девиц 
для дочерей потомств. дворАн. Основан 
дамами орд. св. Екатерины в 1 798. В 
1 844 причислен к 1 -му разряду жен. 
ин-тов. Упразднён после Окт. рев-ции. 

С 1 800 Е. и. располагался в быв. 
Итальянском дворце (наб. р. Фонтанки, 
36) , на месте к-рого Дж. Кваренги по
строил в 1 804-07 новое здание в фор
мах классицизма, отличающееся яс
ностью и простотой композиции, стро
гостью архит. форм. К гл. 3-этажному 
прямоуг. в плане корпусу примыкают 
2 выступаюu(Их флигели (первонач. 
2-этажные, в 1 823-25 перестроены арх. 
Д. Квадри) . Центр здания акцентируют 
арочный ризалит входа и 8-колонный 
портик ионич. ордера. В основе компо
зиции интерьера - широкий коридор, 
по сторонам к-рого были расположены 
классы. В лев. флигеле помещался боль
шой двусветный зал. Ныне в здании 
филиал ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щед
рина. 
ЕКАТЕРЙНЫ СВЯТОЙ косtl:.л 
( Невский просп., между домами 32 и 
34) , пам. арх-ры в стиле, переходном от 
барокко к классицизму. Построен в 
1 762-83 (арх. Ж. Б. Валлен-Деламот, 
А. Ринальди) с использованием проекта 
планировки участка 1 739 (арх. П. Тре-

Церко•ь с•. Екатери ны. 

Елагин д•орец. 

зини ) ,  по к-рому было осуществлено 
стр-во двух жилых корпусов, связывав
ших костёл с Невским просп. Величест
венный, крестообразный в плане, увен
чанный мощным куполом костёл отодви
нут в глубь участка. Гл. фасад решён 
в виде монумент. арочного портала, опи
рающегося на свободно стоящие колон
ны. Фасад завершён высоким парапетом 
с фигурами евангелистов на нём. Рос
кошное внутр. убранство (цв. витражи, 
мозаичные полы, скульптура и лепнина, 
роспись, мрам. алтарь) 19 в. почти не 
сохранилось. В костёле в 1 837 состоя
лось бракосочетание Ж. Дантеса с 
Е. R Гончаровой. Здесь были захороне
ны польск. король С.-А. Понятовский и 
франц. ген. Ж. В. Моро. Ныне здание 
передано Ленингр. филармонии, ведутся 
реставрац. работы. 

Лкт.: К о r а и В. М., Судьба костfла на Нев 
ском, .лп •. 1 986, Nt 1 2. 

ЕКАТЕРЙНЬI СВЯТОЙ цЕРКОВЬ 
(Съездовская линия, 27-29) , пам. 
арх-ры классицизма. Построена в 1 8 1 1 -
23 (арх. А .  А .  Михайлов 2-й) . Монумент., 
крестообразное в IVJaнe здание, увен
чанное большим куполом на высоком ба
рабане, окружённом коринфскими ко
лоннами, играет существ. роль в силуэте 
застройки воет. части Васильевского 
о-ва. Колокольня, трапезная, часовня, 
сторож.ка и соединяющая их ограда по
строены в 1 863 (арх. А. М. Болотов) .  
Сохранились фрагменты первонач. внутр. 
отделки (карнизы с модульонами, кес
соны с лепными розеттами, живопись) ; 
барабан купола обработан 1 2  каннелиро
ванными пилястрами. 
ЕЛАГИИ ДВОРЕЦ (Елагин остров, 4), 
пам. арх-ры позднего классицизма -
ампира. Построен в 1 780-х гг. [арх. 
Дж.. Кваренги (7)) для И. П. Елагина, 
перестроен в 1 8 1 8-22 (арх. К. И. Росси) 
для имп. Марии Фёдоровны. До 1 9 1 7  
одна и з  летних резиденций лиц имп. 
фамилии. Почти полностью сохранив 
старые стены, Росси создал дворцовое 
здание, в к-ром торжественност" и стро
гость внеш. облика органически сочета
ЮТСА с парадностью и изысканностью 
интерьера. 2-этажное, прАмоуг. в плане 
здание занимает главенствующее поло
жение в дворцово-парковом ансамбле 

Е.лаzина осrрова. Фасады решены по 
3-частной классицистич. схеме с приме
нением коринфского ордера; централь
ный, западный выделен портиком, лест
ницей с пандусом и чугунными львами 
(скульп. И. П. Прокофьев) ,  к полуротон
де воет. фасада ведёт полукруглая лест
ница, украшенная мрам. вазами (мастер
ская П. Трискорни) .  В интерьере наиб. 
интерес представляют Овальный зал с 
ионич. паnуколоннами и кариатидами, 
поддерживающими купаn с орнамент. 
росписью, Малиновая и Голубая гости
ные (убранство выполнено при участии 
скульпторов С. С. Пименова, В. И. Де
мут-Малиновского, живописцев Д. Скот
ти, А. Виги, Б. Медичи) .  Е. д., разрушен
ный в 1 942, реставрирован в 1 952-60 
(арх. М. М. Плотников) .  В комIVJекс по
строек Е. д. входят также Кухонный и 
Конюшенный корпуса (оба 1 8 1 8-22, 
арх. Росси) ,  Оранжерея ( 1 8 19-21 ,  арх. 
Росси, скульп. Пименов) , павильон с 
гранитной пристанью ( 1 82 1 -22, арх. 
Росси ) ,  здание быв. Гауптвахты ( 1 822, 
арх. Росси, воссоздано в 1 828 после по
жара, арх. Л. И. Шарлемань) и Муз. 
павильон ( 1 8 1 8-22, арх. Росси) .  После 
Окт. рев-ции в Е. д. размещался Музей 
истории культуры и быта, затем Всес. 
ин-1' аащиты растений, с 1 960 - Дворец 
худ. выставок. В 1 987 Испаnком Ленсо
вета принял решение о превращении 
Е. д. в Елагиноостровский дворец-музей 
рус. декор.-прикладного иск-ва и интерь
ера 1 8  - нач. 20 вв. 

Лиr .: Не м '1 11 и о • а  Д., Елаrкн остр ов . Д.Ор · 
цоао-пар коамА аисамбл.., Л" 1 982. 

ЕЛАГИН OCfPOB, в сев. части дельты 
Невы, в группе Кировских осrровов. 
Омывается с С. Б. Невкой, с. Ю. Ср. Нев
кой. Пл. 0,94 км2• В нач. 18 в. (наз. Ми
шин о-в) пожалован Петром 1 П. П. Ша
фирову, в 1 720-х гг. - П. И. Ягужин
скому (затем П. П. Ягужинскому) ,  в сер. 
18 в. принадлежал А. П. Мельгунову 
(наз. Мельгунов о-в) , с кон. 1 770-х гг.
И. П. Елагину (отсюда совр. назв.) ,  
при к-ром благоустроена терр" разбит 
парк, сооружены пруды (пл. 20 га) ,  ка
налы, ансамбль усадьбы. В 1 807 Е. о. пе
решёл к В. Г. Орлову, к-рwй в 1 8 1 7  про
дал его имп. Александру 1. В 19 - нач. 
20 ••. Е. о. - одна из летних резиден-



ций лиц имп. фамилии (см. Емzин дво
рец) , во 2-й пол. 19 в. место аристокра
тич. гуляний. В 1 920-х rт. перепланиро
вана зап. стрелка Е. о. (арх. Л. А. Иль
ин) , на к-рой установлены скульптуры 
львов, перевезённые с дачи Сrроrано
вых на Чёрной Речке. В 1 932 открыт 
Центральный парк культуры и отдЫJUJ 
им. с. м. Кирова (ныне занимает всю 
терр. Е. о.) . Со Сrарой Деревней и со
седними о-вами Е. о. соединён тремя 
Емzиными МОСТiUIШ. 

Лur .: И е м ч 11 и о • а  Д., Епаr11н остр о•. Даор 
цоао-nаркоа"1 ансамбл•, Л., 1982; В и т • 3 е
• а В. А., Неаские остро•. Ellanн, КрестоаскнА1 
Кa�JIHWЙ, Л., 1 985. • 
ЕЛАГИНЫ: МОС1ЪI, три моста, соеди
НRющие Елагин о-в с др. о-вами и р-ном 
Сrарой Деревни. П е  р в ы й Е. м., через 
Ср. Невку, соедиНRет Елагин и Камен
ный о-ва. С 1 8 1 7  на этом месте - на
плавной мост. Ок. 1 83 1  сооружён 9-про
лётный дер. ригельно-подкосный мост 
(инж. А. И. Мальте ) ,  в 1 908 смонтиро
ван 2-крылый разводной пролёт. В 
1951 -52 мост перестроен в 9-пролёт
ный (один пролёт разводной, два -
судоходные) с металлич. балочными про
пётными строениями, устои бетонные, 
русловые опоры рамные, деревометал
лические. Дл. моста 107,9 м, шир. 1 1 ,5 м. 

В т о р о й  Е. м" через Ср. Невку, 
соедиНRет Елагин и Крестовский о-ва, в 
створе ул. Рюхина. С 1 82 1  на этом мес
те - наплавной мост. В 1 852 построен 
1 1 -пролётный дер. балочный мост с 
центр. разводным 2-крылым пролётным 
строением. В 1 948-50 дер. балки заме
нены металлическими, у разводного про
лёта устроены деревометаллич. рамные 
опоры. Дл. моста 14 1 ,9 м, шир. 1 4,5 м. 

Т р е т  и й Е. м., через Б. Невку, соеди
НRет Елаrин о-в с Приморским просп. 
С 1 826 на этом месте - наплавной мост, 
в 1 840 построен дер. 9-пролётный ба
почно-подкосный мост с разводным про
пётом. В 1 950-51  на его месте сооружён 
8-пролётный мост из стальных балок 
на деревометаллич. рамных опорах и 
бетонных устоях. Разводное пролётное 
строение однокрылое. Дл. моста 95,5 м, 
шир. ок. 1 1 ,5 м. , 
ЕЛИЗАаЕТА ПВТРОВНА ( 1 709-6 1 ) ,  
императрица ( с  1 741 ) ,  дочь Петра /, взо
шла на престол в результате дворцового 
переворота, свергнув малолетнего имп. 
Ивана VI Антоновича. В 1 742 Е. П. на
значила наследником престола своего 
плем.11нника вел. кн. Петра Фёдоровича 
(будущий имп. Пёrр lll) . В 1 744 в Моск

ве сочеталась морганатич. браком с пев
чим Придворной капеллы А. Г. Разумов
ским, возведR его в графское достоинст
во. Двор Е. П. отличался пышностью 
и великолепием, большое внимание она 
уделяла парадному стр-ву в П. и приго
родах, привлека• выдающихс.11 архитек
торов ( В.  В. Растре.J1.JШ, А. РиН411Ьди, 
С И. Чевакинского и др. ) .  В царствова
ние Е. П. сооружены Аничков дворец, 
ансамбль Смольного монастыри, Ни
коJJЬСкий Морской собор, Зимний дворец 
и др. здании в П. и пригородах, основа
ны фарфоровый з-д ( 1 744) , Красносель
ская ситценабивная мануфактура 
( 1 753) ,  Заёмный банк д.ли дворни и Ку-
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печ. банк (оба в 1 754) , открыты Тучков 
и Сампсониевский мосты (оба в 1 759) , 
образованы АкадемШ1 художеств ( 1 7  57) 
и Пажеский ·корпус ( 1 759) . Е. П. по
хоронена в Петропавловском соборе. 

Лиr.: А и и с и м:  о а Е. В., Росси• а сер. X V l l l  •., 
• кн.: В бор ьбе 38 anacn.. Стр аацw nопитической 
истор11и России XVJJJ 1., М., 1 988. 

ЕЛИЗАРОВ Марк ТИмофеевич ( 1 863-
1 9 1 9) ,  парт. и гос. деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1 893. Окончил физ.
матем. ф-т Петерб. ун-та ( 1 886) . В 1 903 
бухгалтер службы пути на Николаев
ской ж. д. Был близок к брату В. И. Лени
на А. И. У лы�нову и женат на их сестре 
Анне. В 1 905 в П. работал в оргбюро по 
созыву 1 -го Всерос. съезда ж.-д. служа
щих и руководил узловым ж.-д. забасто
вочнЫм к-том; арестован и выслан. С 
1 9 1 6  в П. дир.-распоридитель пароход
ного об-ва «По Волге•. С ноиб. 1 9 1 7  нар
ком путей сообщении, с 1 9 1 8  гл. комис
сар по делам страхования, чл. коллегии 
Наркомата торговли и пром-сти РСФСР. 
Умер в П. от тифа. Похоронен на Лите
раторских мостках ( Некрополь семьи 
Ульяновых) .  Именем Е. названы в 1 939 
проспект (быв. Палевский просп" в р-не 
просп. Обуховской Обороны) , ст. метро 
«Елизаровскаи•. 

Л11r .: В .11 11 з а р о • П. П., М. Елизаро• и семь. 
Ул"•ноаых, М., 1 967. 

1 «ЕЛИЗАРОВСКАЯ•, станции метро 
Невс1СО-&силеостровской JШнии. Откры
та 25 дек. 1 970. Наземный вестибюль -
на просп. Елизарова. В перронном зале 
(арх. А. К. и И. И. Комамдино8Ь1) на 
торцовой стене декор. решётка с рель
ефом «Восстание пролетариата• (скульп. 
Д. М. Никитин) .  
ЕЛИсЕЕВА ДОМ, см. Чичерина дом. 
ЕЛИсЕЕВА МАГАЗНН, см. Гастtнr 
НОМ No /. 
ЕЛИСЕЕВЬI, купцы, предприниматели, 
обществ. деятели. Родоначальник 
П ё т р  Е л и с е е в и ч  ( 1 775- 1825 ) ,  
выходец из  крестьян Ярославской губ., 
в 1 8 1 3  открыл в П. винную лавку ( Нев
ский просп., 1 8 ) ,  сим помещение для 
оптовой торговли в здании Петерб. та
можни. В 1 82 1  начал торговлю иностр. 
винами, в 1 824 купил дом на Биржевой 
линии, 1 О и открыл в нём магазин. В 
1 825-43 дела фирмы вела его вдова 

Анна Гавриловна (в 1 820-30-х гг. на
чала оптово-розничную торговлю «коло
ниальными товарами•) , затем - его сы
новья, к-рые в 1 857 учредили в П. торг. 
дом «Бр. Елисеевы• (правление на Бир
жевой линии, 14 ) ,  расширили дело, вы
строили в П. рид винных подвалов (один 
из крупнейших - на Биржевой линии, 
1 2- 14, пл. ок. 5 тыс. м2) ,  владели в 
сер. 1 9  в. тремя парусными судами и па
роходом. В 1 874 торг. дом Е . . удостоен 
права изображать гос. герб на этикетках 
и вывесках. В 1 896 фирма преобразо
вана в торг. т-во «Бр. Елисеевы• с осн. 
капиталом 3 млн. руб. В 1 9 1 1 - 1 2  обо
рот т-ва 7,3 млн. руб. (объём продажи 
товаров 3,8 млн. руб. в год) . Т-во владе
ло в П. р.11дом магазинов (наиб. известен 
магазин на Невском просп., 56 - ныне 
Гастроном No 1, к-рый ленинградцы по 
традиции именуют «елисеевским• ) ,  мно
гочисл. распивочными заведениями, по
гребами, водочным з-дом и шоколад
ной, пряничной и конфетной ф-кой 
(оба пр-тин на Биржевой линии, 14) , а 
также рядом доходных домов (в т. ч. на 
Невском просп., 15 ;  см. Чичерина дом ) .  

На средства Е .  в П .  сооружены Ели
заветинская богадельни ( 1 856, 3-я ли
нии В. О" 32 ) ,  рукодельная школа им. 
А. Г. Елисеева на 150 детей (осн. в 
1 893, Средний просп. В. О., 20/27 ) ,  Ка
занская ц. на Большеохтинском кладби
ще ( 1 881 -85, фамильная усыпальни
ца Е.) , Еленинскаи бесплатная б-ца на 
50 коек д.ля бедных женщин, страдаю
щих элокачеств. опухолями (открыта в 
1 9 1 1 ,  Политехническая ул., 6) и др. 

Из семьи Е. наиб. известны: Г р и г  о
р и  й П е т р о в и ч  ( 1 804-92) , с 1 845 
фактич. глава фирмы, в 1 858-92 глас
ный Петерб. общей, затем Гор. думы, в 
1 865-74 и с 1 877 выборный от купеч. 
сословии; биржевой старшина; с 1 869 
чл. Совета гос. кредитных установлений. 
Его сыновья - А л е  к с а и д р  Г р  и
г о  р ь е в  и ч ( 1 839- 1917 )  и Г р и г о
р и й  Г р и г о р ь е в и ч  ( 1 858- 1942) , 
совместно вели дело в 1 892-96. После 
размолвки ( 1 896) А л е  к с а н  д р  Г р  и
г о  р ь е в  и ч посвятил себя финанс. дея
тельности как чл. Совета Гос. банка 
( 1 894- 1903) , был также выборным от 
купеч. сословии, чл. имп. 06-ва судоход-
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ства, чл. Совета имп. Человеколюбивого 
об-ва (Фурштатская ул., 8 ) ,  с 1 896 
(вместе с братом) один из рук. 06-ва 
распространения коммерч. образования 
(Эртелев пер., 1 2) .  Жил на Французской 
наб., 29. Г р и г о р и й  Г р и г  о р ь е
в и ч в 1 896- 1 9 1 4  дир. правления акц. 
об-ва «Новая Бавария• (владело пиво
варенным з-дом на Полюстровской наб., 
7 ) , чл. правления акц. об-ва «Фрезе 
и К0•, почётный ген. консул Дании в П., 
в 1 898- 19 14  гласный Гор. думы (чл. ко
миссий по нар. образованию, благотвори
тельности и др. ) ,  чл.-попечитель ряда 
уч. и леч. гор. учреждений. В 1 9 14  из-за 
драм. событий в личной жизни (развод 
и самоубийство первой жены) отошёл 
от дел и уехал во Францию. 

Лиr .: Столетний юбилей торгового товарищества 
•Бр. Еписеf•ы•, М . •  1 9 1 3. 
ЕМЕЛЬЯ НОВ Николай Александрович 
( 1 87 1 - 1958) , рев. деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1 904. Рабочий Сестро
рецкого оружейного з-да (ныне инстр. 
з-д им. С П. Воскова) .  Участник Рев
ции 1 905-07. После Февр. рев-ции деп. 
Петросовета; в июле - авг. по заданию 
ЦК РСДРП (б) в пос. Разлив укрывал 
В. И. Ленина и Г. Е. Зиновьева от пресле
дований Врем. пр-ва. В дни Октября 
участвовал в охране Смольного и штурме 
Зимнего дворца. В 1 9 1 9  пред. Сестро
рецкого горсовета. Участник подавления 
Кронштадтского М11тежа 1921.  С кон. 
1 921  в системе Наркомвнешторга, затем 
на хоз. работе. С 1 932 на пенсии. Похо
ронен на Сестрорецком гор. кладб. В вес
тибюле заводоуправления Сестрорецко
го инстр. з-да - мем. доска. 

С о ч.: В последнем подполье, а кн.: Воспомина
ии• о В. И. Ленине, 3 изд., т. 2, М., 1 984. 

Лur .: М у ш т у к о в В., РидовоА ленинской гвар
дии, М., 1 9jS. 

ЕМЕЛЬЙНОВКА, река в юго-зап. части 
Л., в Автово. Впадает в Невскую губу 
близ устья р. Екатерингофка. Ограни
чивает с Ю. терр. пром. объединения 
«Кировский завод». Б. ч. русла Е. засы
пана в ,сер. 20 в. 
ЕРЕМЕЕВ Константин Степанович 
( 1 874- 193 1 ) ,  парт. и воен. деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1 896. Рабочий. 
С 1 9 10  работал в ред. газ. «Звезда•, 
«Правда•, ж. «Вопросы страхования•. 
После Февр. рев-ции чл. Рус. бюро ЦК 
РСДРП. 4 ( 1 7) марта 1 9 1 7  рабочие-пе
чатники во главе с Е. захватили типо
графию газ. «Сельский вестник•, где 
разместилась ред. «Правды" (наб. р. 
Мойки, 32; мем. доска) .  Работал в ред. 
газ. «Правда•, «Солдатская правда•. В 
Окт. рев-цию чл. ПВРК и его Полевого 
штаба, рук. штурмом Зимнего дворца 
в секторе Троицкий мост - Синий 
мост на р. Мойка. Участник разгрома 
юнкерского и Керенского - Краснова 
мятежей. В дек. 1 9 1 7  - марте 1 9 1 8  ко
манд. войсками Петрогр. ВО, затем воен. 
комиссар Петрогр. трудовой коммуны. 
В 1 9 1 9-22 уполномоченный ВЦИК и 
ЦК РКП (б) по мобилизации в Кр. Ар
мию. В 1923-26 чл. РВС, в 1 925-26 нач. 
Политуправления Балт. флота. В 1 924-
25 чл. РВС СССР. С 1 926 на хоз. и жур
налистской работе. Чл. ЦКК РКП (б) 

в 1 924-25. Автор работ об Окт. рев
ции. Похоронен на Марсовом поле. 

Лur.: К о н д р а т ь е в  Ф. Г., К. Еремеев, Пет
розаводск. 1 964. 

ЕРМАК Владимир Иванович ( 1 924-
43) , Герой Сов. Союза ( 1 944, поем.) , 
рядовой. Чл. ВЛКСМ с 1 942. Род. в Л. 
В 1 942 добровольно вступил в Кр. Ар
мию. 19 июля 1 943 в бою на Синявин
ских высотах (в полосе 86-й ед) закрыл 
своим телом пулемётную амбразуру 
вражеского дзота, препятствовавшего 
продвижению подразделения. Именем Е. 
в 1 964 названа улица - ул. Володи Ер
мака (быв. Упразднённый пер., в р-не 
наб. р. Пряжки) .  Его имя присвоено 
пионерской дружине школы No 253, в 
к-рой учился Е. 

Лur.: С о л д а т  о 1 В. А., Матросовы • битве 
эа Ленинград. Л., 1966; Б у р о в А. В., ТllОи герои, 
Ленинград, 2 иэд., Л., 1 970. 

ЕРОПКИН Пётр Михайлович (ок. 
1 698- 1740) , архитектор; предст. к.лас
сицизма. В 1 7 1 6-24 по указанию Пет
ра 1 обучался в Италии, в 1 725 получил 
звание архитектора, с 1 737 гл. арх. Ко
миссии о С.-Петерб. строении. Руково
дил составлением Ген. плана П., разра
ботал проекты планировки и застройки 
центр. р-нов города (Адмиралтейская 
и др. части ) ,  закрепив систему трёхлу
чевых проспектов. Возглавлял создание 
первого рус. архит.-строит. кодекса 
«должность архитектурной экспеди
ции» ( 1 737-41 ,  закончен М. Г. Земцо
вым) , перевёл на рус. яз. отд. главы трак
тата «4 книги об архитектуре» А. Пал
ладио. Горячий патриот и образованней
ший человек своего времени, Е. при
мкнул к кружку А. П. Волынского, вы
ступавшему против бироновщины, за 
что был осуждён и казнён. Похоронен 
в ограде Сампсониевского собора. 

Лит.: С о к о л о в  В., Судьба П. Еропкина, 
•ЛП•, 1 989: No 9. 

ЕРШ6в Иван Васильевич ( 1 867- 1943 ) ,  
певец (драм. тенор) , педагог, нар. арт. 
СССР ( 1938) , д-р иск-ведения ( 1 94 1 ) .  
Жил преим. в П. Окончил консервато
рию ( 1 893) , до 1929 (с перерывами, во 
время к-рых совершенствовался в Ита
лии, пел в Харькове) солист Мариинско
го т-ра (ныне Т-р оперы и балета им. 
С. М. Кирова) .  Среди лучших работ 
Е. - партия Гришки Кутерьмы ( •Ска
зание о невидимом граде Китеже и де
ве Февронии•; первый исполнитель) ,  
партии в др. операх Н. А. Римского-Кор
сакова, а также в операх Р. Вагнера. 
Первый исполнитель партии Хлопуши 
(•Орлиный бунт• А. Ф. Пащенко) .  С 
1 9 1 6  проф. консерватории, активно уча
ствовал в создании её Оперной студии 
(худ. рук., поставил ряд спектаклей) . 
Среди учеников - С. П. Преображен
ская. Умер в эвакуации в Ташкенте, в 
1956 его прах захоронен в Некрополе 
мастеров иск-в. Имя Е. присвоено од
ному из классов консерватории. На до
ме, где в 1 93 1 -4 1  жил Е. (ул. Дзержин
ского, 4 ) ,  - мем. доска. 

Ли:r.: И. В. Ершов. Статьи. Воспоминаник. 
Письма, Л. - М., 1 966; Г о  э е н п у д  Л. Л.,  И. Ер
шов. л . .  1 986. 

Е СЕ НИ Н  Сергей Александрович  
( 1 895- 1925) , поэт. Впервые приехав в 
П. в марте 1 9 1 5  (жил с окт. 1 9 15  по 
март 1 9 1 8) , Е. сразу стал заметной фи
гурой петерб. лит. жизни: познакомил
ся с А. А. Блоком, М. Горьким, А. М. Ре
мизовым и др. Сблизился с С. М. Горо
децким, привлёкшим Е. к участию в ос
нованной им лит. группе •Краса•, в к-рую 
входили крестьянские поэты С. А. Клыч
ков, А. В. Ширяевец и др., а также Н. А. 
Клюев, ставший другом и лит. настав
ником Е.: зимой 19 15- 1 6  он жил в квар
тире его сестры (наб. р. Фонтанки, 149) ; 
вместе с Клюевым, культивируя в лит.
бытовом поведении «крестьянский 
стиль., посещал знаменитые лит. собра
ния символистов - салон З. Н. Гиппиус, 
«башню» Вяч. Иванова (см. «Ивановские 
среды») , вечера Ф. Сологуба, где впер
вые встретился с В. В. Маяковским. Пе
чатался в петерб. ж. «Северные запис
ки• (стихи и повесть «Яр•, 1 9 1 6 ) ,  •Ле
топись. и др., газ. •Биржевые ведомос
ти•, •дело народа• (поэмы «Марфа По
садница", 1 9 1 7 ) и др. В 1 9 1 8  в газ. •Зна
мя труда• (орган лев. эсеров) опубл. 
свои ранние поэмы о Руси - «Октоих•, 
«Пришествие•, «Преображение•, •Ино
ния•. В 1 9 16  в П. при поддержке Клюе
ва вышел в свет первый сб. стихов 
Е. «Радуница•, а в 1 9 1 8  - второй сб. 
•Голубень.. В марте 1 9 1 6  - марте 1 9 1 7  
Е .  проходил воен. службу, первоначаль
но в запасном батальоне, расположен
ном в П., с апр. санитар Царскосель
ского воен.-сан. поезда No 1 43. Летом 
1 9 1 6  в Царском Селе познакомился с 
критиком и публицистом Р. В. Ивано
вым- Разумником, у него в февр. 1 9 1 7  -
с А. Белым. После Февр. рев-ции само
вольно оставил армию. Принимал актив
ное участие в альманахе «Скифы" (<.:u. 
1 -2, 1 9 1 7- 1 8) ,  издаваемом Ивановым
Разумником. Переехав в 1 9 1 8  в Москву, 
Е. бывал в П. наездами: в 1 922, в 1924 
( 1 4  апр. с огромным успехом выступил 
с чтением своих стихов в зале Ласса
ля - бывший зал Гор. думы) ; летом 1924 
написал в Л. поэму •Песнь о великом по
ходе» (опубл. в том же году в ж. •Звез
да») ,  лейтмотив к-рой - ист. судьба 
выстроенного на •крови• и •костях•, 
•онемеченного• •Питера-града•; Окт. 
рев-ция и Гражд. война изображены в по
эме как ист. возмездие народа, «сгибше
ГО» при возведении города. П. посвяще
но и стих. «Воспоминание• (•Теперь ок
тябрь не тот» ) . 24 дек. 1925 Е. остано
вился в гос-це «Англетер.; 27 дек. напи
сал там своё последнее стих. «до сви
данья, друг мой, до свиданья ... • и в ночь 
на 28 дек. 1 925, по офиц. версии, покон
чил жизнь самоубийством. На доме, где 
в 1 9 1 7 - 1 8  жил и работал Е. (Литейный 
просп., 33) , - мем. доска. Именем 
Е. в 1 974 названа новая улица в Озер
ках. 

Лит.: С. А. Есенин • воспоминани•х соаремен· 
HHIC.08, т. 1 -2. м., 1 986; Б у н .  т .  н r.  г., Город 
муэ, 2 иэд., Л., 1 987. с .  1 47-56; С и д о р м н а  
Н., • Мен• хот•т убиты. О последних днях .ж.изни 
С. Есенина, «Слово•, 1 989, N2 10 ;  Д и т ц В. Ф., 
Есенин в Петрограде - Ленинграде, Л., 1 990. 



.ж.лк6 ДОМ (пл. Искусств, 5) , пам. 
арх-ры классицизма, входит в ансамбль 
Искусств площади. Построен в 1 820-
30-е гr. (по проекту арх. К. И. Росси, 
возможно, арх. П. Жако) . Внеш. облик 
дома тождествен зд�анию Михай.1/QtJСкого 
театра. Пластич. выразительность фаса
д.а достигается разнообразием оформле
ния окон и сложным лепным карнизом. 
Во дворе 3-ярусиая галерея, оформ
ленная мощными колоннадами дорич. 
ордера, поставленными одна над дру
гой. 

В 1 837-44 в Ж. д. JКИЛИ бр. Виель
горск�. В 1 9 12- 1 5  в подвале 2-го дво
ра помещалось JDIТ.-артистич. кафе •Бро
дячая собака•, в к-ром часто бывали 
М. Горький, А. R Толстой, А. А. Ах
матова, В. Э. Мейерхольд, В. Хлебни
ков, В. В. Маяковский, С А. Есении 
и др. В 1 928-40 в доме жил сов. скульп. 
В. В. Козлов. 

ЖАНДАРМЕРИЯ, карательный орган 
самодержавия для борьбы с рев. и об
ществ. движением. В 1 8 1 7  в П. в составе 
Корпуса внутр. стражи сформирован 
Жанд�армский дивизион, подчинённый 
о6ер-мJ1Uцмейстеру; выполнял функции 
воен. ПOJDIJ.1,ИИ и отчасти полицейского 
надзора. В 1 827 учреждён Корпус жаи
д�армов как орган полит. полиции (с 1 836 
Отдельный корпус жандармов) - ис
полнит. орган Третьего отделенШI (с 
1 880 - Департамента ПОJDIЦИИ) .  В П. 
находились штаб Корпуса (наб. р. Фон
танки, 1 6; затем Фурштатская (ныне 
Петра Лаврова) ул., 40) и управление 
1 -го жандармского округа, в состав к
рого входила С-Петерб. губ. После лик
вид�ации в 1 867 жанд�армских округов 
создано Петерб. губ. жаидармское уп
равление - ПГЖУ (Очаковская ул" 
8/ 15 ) . В его распоряжении находился 
Петерб. жандармский дивизион, расквар
тированный на Кирочной (ныне Салты
кова-Щедрина) ул" 1 5/45. Ж. занима
лась (наряду с Охранным отделен�м) 
преследованием .антиправительств. зле
менто•, следила за •состоянием умов•, 
негласно надзирала за органами гос . уп
равления, участвовала в под�авлении мас
совых выступлений, производила арес
ты революционеров, конвоировала осуж
дённых, охраняла полит. тюрьмы и т. п. 
С 1 87 1  гл. функция Ж. - произ-во до
знания и ведение следствия по полит. 
делам. Для полит. розыска при ПГЖУ 

•Гостиный двор•. 

существовала сеть секретных сотрудни
ков. · Наряду с ПГЖУ в кон. 1 860-х гr. 
создано Жаидармско-полицейское уп
равление жел. дорог (6-я Рождествен
ская (ныне 6-я Советская) ул., 5) , к-рое 
следило за порядком на вокзалах и ж. д. 
Все органы Ж. ликвидированы в ходе 
Февр. рев-ции. 

Л11:r.: О р ж. е х о •  с к и А И.  В., Самодержавие 
nротп революционной России ( 1 826- 1 880 гг. ) ,  
м" 1 912 . 
.ж.дА нов Андрей Александрович 
( 1 896- 1948) , парт. и гос. деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 19 15. Рабочий. 
Участник борьбы за Сов. власть на Ура
ле. В 1 9 1 8-20 на политработе в Кр. 
Армии, затем на сов. и парт. работе. 
В 1 934-48 секр. ЦК ВКП (б) . Входил 
в ближайшее полит. окружение И. В. 
Сrалина; один из наиб. активных орга
низаторов массовых репрессий 1 930-
40-х гr. После убийства С М. Кирова 
( 1  дек. 1 934) стал 1 -м секр. Леиингр. 
обкома и горкома ВКП (б) (до 1944) . 
С 1 935 чл. Воен. совета ЛВО, с 1 938 чл. 
Гл. воен. совета ВМФ. В 1 938-41 воз
главлял Управление пропаганды и аги
тации ЦК ВКП (б) . В Вел. Отеч. войну 
чл. Воен. совета Сев.-Зап. направления, 
чл. Воен. совета Ленингр. фр.; чл. Сове
та воен.-полит. пропаганды при Гл. по
литуправлении РККА; ген.-полк. ( 1 944) . 
С 1 944 работал в Москве; как секр. ЦК 
ВКП (б) занимался вопросами идеоло
гии. ВозглавлЯJ1 кампанию гонений про
тив представителей сов. науки и куль
туры. В авг. 1 946 в Л. выступил с докла
д�ами на собраниях парт. актива и m1са
телей города, в к-рых подверг оскорби
тельной критике поэта А. А. Ахматову 

и писателя М. М. Зощенко (см. Доклад 
т. Жданова о журналах «Звезда» и «Ле
иииграД», М" 1 946) ; один из инициато
ров постановления ЦК ВКП (б) «0 жур
налах ,.Звезда" и ,,Ленинград"» от 1 4  
авг. 1 946 (отменено пост. Ц К  КПСС от 
20 окт. 1 988; см. «Известия ЦК КПСС», 
1 989, No 1, с. 45) . Чл. ЦК ВКП (б) с 1 930 
(канд. с 1 925) , чл. Оргбюро ЦК с 1 934, 
чл. Политбюро ЦК с 1 939 (канд. с 1 935) . 
Чл. ВЦИК, ЦИК СССР. Деп. ВС СССР 
с 1 937 (от Ленингр. избират. округа ) .  
Имя Ж. до 1 989 носили ЛГУ, гор. Дво
рец пионеров. судостроит. и Ижорский 
з-ды, адм.-терр. р-н Л. (до 1 949 и с 
1 989 Приморский) . По предложе
нию ЦК КПСС (янв. 1 989) решения 
об увековечивании памяти Ж. отме
нены. 

Лur .: А. А. Ждано а, М" 1 948; К а р • к и и Ю" 
•Ждановска• жидкость• или против очернитель
ства, сОrонiк•, 1 988, Nlt 19 .  

.Ж.МIЮВКА, протока дельты Невы. 
Соединяет М. Неву с М. Невкой. Отде
ляет Петровский о-в от Петроградского 
о-ва. Дл. 2,2 км, шир. 35-65 м, наиб. 
глуб. до 4 м. В 1 8  в. не имела офиц. 
названия, в док-тах именовалась Ни
кольской речкой (по приделу соседней 
ц. Успения) ,  Петровкой (от Петровско
го о-ва) ,  Болотным протоком. В 19 в. 
землю на Петровском о-ве по бере
гу реки (от её начала до совр. Мало
Петровского моста) купили ((fЧёные 
мастера» бр. Ждановы, построившие 
на этом участке «химико-апте
карский з-д». По их фамилии река 
стала наз. Ж. От наим. реки получи
ли назв. Ждановские набережная и 
улица. 

.ж.дАtювскля нАБЕРЕ.Ж.НАЯ, 
между Большим просп. и Ждановской 
ул. Формировалась в 18 в. как проезд 
вдоль прав. берега р. Ждановка (отсюда 
назв. ) .  В нач. 1 8  в. здесь размещалась Та
тарская слобод�а, позднее к ней примыка
ла застройка слобод Белозерского и Вы
боргского полков. В кон. 19 - нач. 2U вв. 
застраивалась жил. домами (д. 1 /2, 
1 898- 1900, арх. В. И. Баранкеев; д. 9, 
1903, арх. И. А. Сrюнкель; д. 3 / l, 19 1 1 -
13, арх. И .  И .  Димикелли) .  В 1 932-35 
на Ж. и. проведены работы по укреп
лению откоса (арх. К. М. Дмитриев, 
инж. И. В. Тарасеико, Г. К. Усов) . В 
нач. 1 960-х гг. на терр. быв. Мало-Пет
ровского парка сооружён стадион СКА. 
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пропаганду среди рабочих, студентов, 
офицеров, один из рук. подготовки взры
ва в Зимнем дворце 1 880. В 1 880 фактич. 
рук. Исполнит. к-та, организатор рида 
покушений на имп. Александра 11, осе
нью 1 880 разработал Программу рабо
чих - членов партии « Нар. воли•, ред. 
«Рабочей газеты•, один из создателей и 
рук. воен. орг-ции « Нар. воли• (жил 
в 1 -й Роте Измайловского полка, ныне 
2-и Красногвардейскаи ул., 1 5 ) .  Зимой 
1 880-81  руководил подкопом под М. 
Садовой ул. с целью подготовки взрыва 
во времи проезда Александра 11. 27 февр. 
188 1  Ж. арестован на квартире народо
вольца М. Н. Тригони ( Невский просп., 
66) ,  узнав в тюрьме об убийстве народо
вольцами Александра 11, потребовал пре
дать себи суду вместе с др. участни
ками покушении Первого марта 1881, 
был переведён в Трубечкой бастион, 30 
марта 1 88 1  приговорён к смертной каз
ни, 3 апр. 1 88 1  повешен на Семёновском 
n11tщy вместе с 4 др. революционерами. 
Именем Ж. в 1 9 1 8  названа улица (см. 
ЖеЛS16ова улича) . Его ими в 1 922 при
своено ткацко-красильной ф-ке. 

С Ж. н. свиэаны жизнь н деительность 
А. Н. Толстого (д. 3) . 

Лur.: 1! ф р е  м о 1 Г., JКданооские И1береан1• 
и улица, •&А•, 1 978, Nt 1 6. 

ЖЕБЕлnв Сергей Александрович 
( 1 867- 194 1 ) ,  историк, акад. А Н  СССР 
( 1 927) . Род. в П. Окончил ист.-филол. 
ф-т Петерб. ун-та ( 1 890) ; с 1 899 приват
доцент, с 1 904 проф. там же. После 
Окт. рев-ции активно участвовал в куль
турном стр-ве в П. В 1 9 1 9  ректор ун-та 
и пред. Совета Эрмитажа, в 1 920 зам. 
пред. Коллегии по делам музеев и охра
не пам. старины и иск-ва при Нарком
просе. Один из создателей ( 1 9 19 )  и рук. 
Гос. академии истории материальной 
культуры (с 1 937 Ин-т истории матери
альной культуры АН СССР) . Автор св. 
300 трудов по антич. истории, эпигра
фике, археологии, классич. филологии, 
древней истории Сев. Причерноморьи, 
создатель науч. школы (воспитал мн. 
учёных и педагогов) . В 1 930-х rr. JКИЛ на 
4-й линии В. О., 7. С нач. Вел. Отеч. вой
ны осталси в Л., возглавил все неэваку
ированные учреждении АН СССР, руко
водил спасением культурных ценностей. 
Умер от голода 28 дек. 1 94 1 .  Похоронен 
на Литераторских мостках. 

Лur.: Т о л  с т о  А И. И., Академик С. А. Жебе
ле• • разактии русскоl историоrрафни по анnсчно
сти, • Вестник .а;ре1неА истормио, 1 940, Nt 1 (список 
тру.а;о1) . 

ЖЕЛЕЭНОДОIОЖНОГО ТРАНСПОР
ТА СССР МУЗЕЙ Центральный (Садо
ваи ул., 50) . В музее ок. 6 тыс. экспона
тов, в т. ч. коллекции моделей подвиж
ного состава, мостов, ок. 800 фото- и 
акварельных альбомов и др. Оси. при 
Ин-те корпуса инженеров путей сооб
щении (см. Ин�нероtJ �.лезнодорож
ноzо транспорта институт) . Первые экс
понаты поивились в 1 8 1 3, открыт дли 
посетителей в 1 862. Единств. по своему 
профилю музей в СССР. Совр. здание 
музеи построено в 1 902 (арх. Л. С. Ку
пинский) ,  расширено в 19 10  (по проек
ту Е. Е. Баумгартена) .  Музею дополни
тельно выделена площадка перед фаса
дом Варшавсl(()zо вокза./IQ дли размеще
нии натурных образцов ж.-д. техники. 
В нач. Вел. Отеч. войны часть экспона
тов была эвакуирована в Новосибирск. 
Решение об орг-ции Центр. музеи при-

нито в 1 987. На музей возложены разра
ботка, соэдание и демонстрации пост. 
музейных экспозиций по истории и совр. 
состоинию техн. средств, исследоват. 
работа по истории развитии ж.-д. транс
порта. 

JJur.: И л ь  и и Ю. Л., Паровозы-экспонаты. 
.лп • .  ljl87. Nt 7. 
ЖЕЛЯБОВ Андрей Иванович ( 1 85 1 -
8 1 ) ,  революционер-народник. В рев. дви
жении с нач. 1 870-х rr., с осени 1 879 
на нелегальном положении в П., один из 
создателей •Народной воли•, чл. её Ис
полнит. к-та. С кон. 1 879 в П. вёл рев. 

Лur.: П р  о к о ф ь е 1 В . •  Желабоа, (2 из.а;. ) , 
М., 1 965; Т р и ф о н о  1 Ю .• Нетерпение. Поксть 
о6 А. Желабоае. 3 из.а;" М.,  1 988. 

ЖЕЛЯБОВА УЛИЦА (до 1 9 1 8  Б. К о
н ю ш е н и  а и у л. ) ,  между Конюшен
ной пл. и Невским просп. Названа в 
честь А. И. ЖеЛS16ова. Проложена в нач. 
1 730-х rr. в свизи со стр-вом придворных 

. У лица .Ж.ел•боаа. 



конюшен и конюшенного двора (д. 2, 
отсюда прежнее назв. ) , а также Финской 
церкви, Франц. реформаторской церкви 
(д. 25, 1 733, 1 770- 73, арх. Ю. М. Фель
тен, перестроена в 1 858, арх. Ю. О. Дю
тель) , Лютеранской церкви святого Пет
ра и ГоJ1Ландской церкви доМ/l. Во 2-й 
пол. 19 - нач. 20 вв. возведены доход
ные дома: д. 29 ( 1 868-70, арх. Д. И. 
Гримм) ,  д. 1 9  ( 1 904-05, арх. Ф. И. Лид
валь) , д. 17 ( 1 9 10, арх. М. А. Сонгайла) 
и др. В 1 908-09 сооружено здание 
Гв. экон. об-ва (д. 2 1 -23) , ныне уни
вермаг •дом ленинградской торгОВJ1и». 
На Ж. у. - Дом природы (д. 8 ) ,  Шах
матный клуб им. М. И. Чигорина (д. 25) ,  
Театр эстрадЫ. С Ж .  у. связаны жизнь 
и деятельность И. С. Тургенева (д. 1 3 ) ,  
В. И .  Честнокова (д. 1 ) .  

Ли.Т'.: В •  э е м  с к и А С., Улица Жел•боаа, .. БА•, 
1 970, № 27. 

' , ЖЕ НСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, мед. 
учреждения амбулаторного типа, обслу
живающие беременных и гинекологич. 
больных. Первая Ж. к. организована 
в Л. в 1 924 как Пункт охраны материн
ства и младенчества при Роди.льном 
доме имени профессора В. Ф. Снеzирё
ва № 6. В 1 925 при Ж. к. созданы 
юрид. (ныне · социально-правов.ые ) каби
неты. К 1 990 в Л. было св. 70 Ж. к.; 6 из 
них функционировали как самостоят. 
учреждения, остальные - как отделе
ния при роддомах, районных поликли
никах и б-цах. Работа в Ж. к. строится 
по участковому принципу. В 1 968 создан 
Мед.-генетич. центр (ул. Тобольская, 
5) ; в 1 979 организован центр •Брак и 
семья� (Большеохтинский просп" 3 1 ) .  

ЖЕНСКИЙ БАТАЛЬО Н. общее назва
ние воинских жен. частей, формировав
шихся воен. ведомством, обществ. орг
циями и отд. лицами после Февр. рев-ции. 
Созданный в П. в мае 1 9 1 7  Орг. к-т жен. 
маршевых отрядов обратился с воззва
нием к женщинам России. Первый Ж. б. 
начала формировать в городе М. Л. Боч
карёва (разведчица, мл. унтер-офицер 
28-го Полоцкого пех. полка; с июня -
прапорщик) ; в Ж. б. записалось ок. 500 
чел. В июле 1 9 1 7  •Ж. б. смерти" (ок. 
200 чел.) участвовал в боях на Зап. фр.; 
оставался там до Окт. рев-ции. Летом 
19 17  Ж. б. стихийно формировались в 
разл. городах России. Стремясь внести 
организованность в стихийное жен. во
ен. движение, 29 июня ( 1 2  июля) Воен. 
совет Воен. мин-ва утвердил положение 
«0 сформировании войсковых частей из 
женщин-добровольцев" - отд. пех. ба
тальоны и отд. команды связи. Форми
рование 1 -го Пе'l'рогр. Ж. б. началось 
в июне (июле) 1 9 1 7  Орг. к-том жен. воен. 
союза. Ж. б. располагался в Инженер
ном замке, 5 ( 1 8) авг. переведён в лагерь 
у ст. Левашово Финл. ж. д. Состоял из 
4 пех. рот, пулемётной команды и др. 
подразделений (ок. 1 200 чел. ) ;  коман
дир - гв. штабс-капитан А. В. Ласков. 
25 окт. (7 нояб.) Ж. б. должен был 
отправиться на Румынский фр. для ох
раны жел. дорог. Но 24 окт. (6 нояб.) 
штаб Петрогр. ВО вызвал Ж. б. в столи
цу якобы для участия в •параде", Лос-
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кову было приказано оставить Ж. б. 
для защиты Врем. пр-ва. � желая вме
шиваться в полит. борьбу, Лосков вывел 
Ж. б. из П" оставив в Зимнем дворце 
лишь 2-ю роту ( 1 37 чел. ) .  Штаб Пет
рогр. ВО попытался использовать два 
взвода роты для содействия юнкерам 
в разводке Николаевского, Дворцового 
и Литейного мостов, но рев. матросы со
рвали эту операцию. Рота заняла обо
рону в 1 -м этаже Зимнего дворца справа 
от гл. ворот до Миллионной ул. Ок. 
22 часов 25 окт. (7 нояб.) рота сдалась 
рев. солдатам Павловского полка, 26 окт. 
(8 нояб.) отправлена в Левашово. 30 
окт. ( 12 нояб.) красногв. отряды разору
жили в Левашово Ж. б" в янв. 1 9 1 8  он 
прекратил существование. 

Ли.r.: А с т р а х  а н  Х.  М., О женском баталь
оне, защища•wем Эимниl: дюрец, сИсторн• СССР., 
1 965, N1 S; Се и и и А. С., Женские батальоны и 
llOeHHЬle коwанды • 1 9 1 7  r., • Вопросы истории•, 
1987 № 1 0. 

Ж�НСКИЙ МЕДИЦННСКИЙ ИН
СТИтУТ, высш. мед. уч. заведение для 
женщин в 1 897- 1 9 1 8. Преемник Жен. 
врачебных курсов ( 1 872-87) при МХА. 
Открыт на пожертвованные средства 
в специально выстроенном здании (ул. 
Архиерейская, ныне Льва Толстого, 6-
8) . В орг-ции и работе ин-та принимали 
участие Д. К. Заболотный (мем. доска) ,  
В. К. Анреп (первый дир.) , С. С. Салаз
кин и др. В 1 904 Ж. м. и. переведён на 
казённое содержание и приравнен к 
мед. ф-там ун-тов: выпускницам присва
ивалось звание лекаря (врача) и право 
на соискание учёной степени. Студентки 
участвовали в Рев-ции 1 905-07, во Все
рос. студенч. забастовке 1 9 1 1 ,  Февр. 
рев-ции. В здании Ж. м. и. проходили 
заседания 7-й (Апр.) Всерос. конферен
ции РСДРП (б) (мем. доска) .  В 1 9 1 8  
преобразован в 1 -й Петрогр. ( с  1 924 
Ленингр. ) мед. ин-т им. акад. И. П. Пав
лова (см. Медицинский институт 1-й) . 

Ж� НСКИЙ ПЕДАГОГНЧЕСКИЙ ИН
СТИ'fУТ, высш. пед. уч. заведение. Осн. 
в 1 903 на базе Пед. курсов при петерб. 
жен. гимназиях ( 1 863- 1903 ) .  Состоял 
в Ведомстве учрежщ:ний имп. Марии. 
На двух отделениях (словесно-ист. и 
физ.-матем.) готовили преподавательниц 
жен. и первых классов муж. гимназий, 
а также классных и домашних настав
ниц. Срок обучения 4,5 года. Принима
ли выпускниц ер. уч. заведений (по кон
курсу аттестатов) . 2 года изучались об
щеобразоват. дисциплины, с 3-го года -
педагогические. Пед. практика прово
дилась в нач. школе, жен. гимназии, 
дет. саду и дневном приюте-яслях при 
Ж. п. и. Среди профессоров: историки 
С. Ф. Платонов (первый дир.) , А. Е. 
Пресняков, филологи П. Н. Сакулин и 
М. Р. Фасмер, педагог П. Ф. Каптерев, 
астроном С. П. Глазенап, географ Ю. М. 
Шокальский и др. После 1 9 1 7  ин-т пе
реименован в 1 -й Петрогр. гос. пед. ин-т, 
а в 1 922 слит с Пед. ин-том им. А. И. 
Герцена. Располагался на М. Посадской 
ул. Здание построено в 1 904-06 (арх. 
А. И. Зазе�кий, Е. В. Староs:тин) . 
ЖЕ НСКИИ ПОЛИТЕХ НИЧЕСКИЙ 
ИНСТИ'fУТ, первое в России жен. 
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высш. техн. уч. заведение. Создан в 
1905 по инициативе Об-ва изыскания 
средств для техн. образования женщин. 
В 1 905- 15 наз. Петерб. жен. политехн. 
курсы. Имел 4 отделения: архит" инж.
строит" электромеханич" химическое. 
Срок обучения 5, затем 7 лет. Среди 
преподавателей - проф. Н. А. Белелюб
ский, Г. П. Передерий, И. Г. Александ
ров, С. Д. Карейша, В. И. Курдюмов, 
акад. Л. Н. Бенуа, И. А. Фомин и др. 
Окончившие ин-т в 1 9 12  первыми полу
чили права инженера, в 19 14  ин-т под
готовил первых женщин-инженеров пу
тей сообщения. Выпускницы ин-та участ
вовали в стр-ве ж.-д. мостов, электро
станций, телеграфов, э-дов, зданий: г-цы 
«Астория•, дома Гв. экон. об-ва (ныне 
ДЛТ) , Балт. з-да и др. Осенью 1 9 1 8  
Ж .  п. и .  был переведён в разряд гос. уч. 
заведений с совм. обучением и переим. 
во Второй политехн: ин-т. В 1 924 рас
формирован. Располагался на Загород
ном просп" 68/2, а с нач. 20-х гг. - на 
10-й линии в. о" 3. 

Лur.: Б е л е л  ю б с к и А Н., ПетроrрадскиА 
Женский политехнический институт, •Профессио
нальное образование•, 1 9 1 5, № 2, с.  43-67. 

ЖЕРООВКА, река в Л.; см. Лапка. 

«ЖЕРн6ВКА•, см. Безобразовых дача. ' ' 
ЖИВОПИСИ, СКУЛЬПТУРЫ И АР-
ХИТЕКri'РЫ инститУт им. и. Е. 
Репина (Университетская наб" 1 7 ) ,  ста
рейшее в стране худ. высш. уч. заведе
ние. Осн. в 1 757 как классы Академии 
художеств; в 1 894- 1 9 1 8  Высш. худ. уч
ще при АХ. С 1 9 1 8, после упразднения 
Академии, - Свободные худ.-уч. мастер
ские, в 1922-30 Высш. худ.-техн. ин-т, в 
1930-32 Ин-т пролет. изобразит. иск-в. 
С 1932 совр. назв.; с 1944 носит имя 
И. Е. Репина; в 1 933-47 в составе 
Всерос. АХ, с 1947 - АХ СССР. 
В ин-те ( 1 990) :  ф-ты - живописи, гра
фики, скульптуры, архитектуры, теории 
и истории иск-в (с отделением заочно
го обучения) . В 1 989 /90 уч. г. в и н -те 
1 ,4 тыс. студентов; пед. и исследоват. 
работу ведут 160 преподавателей, в т. ч. 
архитекторы и искусствоведы: Б. С. Уга
ров, М. К. Аникушин, Ю. М. Непринцев, 
А. А. Мыльников, П. Т. Фомин, О. А. Ере
меев, В. А. Ветрогонский, А. В. Жук, 
В. А. Леняшин, Н. Н. Никулин и др. 
Здесь учились и преподавали выдающи
еся предст. отеч. иск-ва. Среди них -
живописцы и графики А. П. Лосенко, 
А. А. Иванов, О. А. Кипренский, К. П. 
Брюллов, И. Н. Крамской, П. П. Чистя
ков, И. Е. Репин, В. И. Суриков, А. И. 
Куинджи, В. А. Серов, М. А. Врубель, 
М. В. Нестеров, Н. К. Рёрих, И. Э. Гра
барь, А. П. Остроумова-Лебедева, скуль
пторы Ф. И. Шубин, Ф. Ф. Щедрин, 
И. П. Мартос, В. И. Демут-Малиновский, 
С. С. Пименов, М. М. Антокольский, 
С. Т. Конёнков, архитекторы В. И. Ба
женов, И. Е. Старов, А. Д. Захаров, А. Н. 
Воронихин, К. А. Тон, Л. Н. Бенуа, 
А. В. lЦусев, В. А. lЦуко, И. А. Фомин, 
Л. В. Руднев. В годы Сов. власти в уч. 
заведении получили образование и вели 
пед. работу К. С. Петров- Водкин, А. Т. 
Матвеев, В. В. Лишев, М. Г. Манизер, 
В. А. Синайский, И. И. Бродский, П. А. 
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Шиллинговский, Е. А. Кибрик, М. П. 
Бобышов, И.  Я. Билибин, К. И. Ру
даков, А. Ф. Пахомов, В. М. Орешни
ков, В. Б. Пинчук, Е. Е. Моисеенко, 
Н А. Троцкий, И. И .  Фомин, Е. А. Ле
винсон, С. Б. Сперанский, И .  А. Барте
нев и др. 

Ин-т награждён орд. Труд. Кр. Знаме
ни ( 1 957) . Издаёт уч. лит-ру, сб-ки науч. 
трудов. 

Размещается в здании Академии 
художеств, здесь же - Н-и. музей 
АХ (в фондах собрание уч. и выпуск
ных работ воспитанников АХ и 
Ин-та) и Науч. б-ка АХ СССР, состав
ляющие вместе с ин-том единый науч.
уч. комплекс. 

Лит.: Л и  с о в с к и й  В. Г.,  Академии художеств. 
Л., 1 982; 225 лет Акаде"ии художеств СССР. Ката
лог rетроспектнвной выставки, т. 1 -2, М., 1 983.  

«ЖНЗ НЬ И ЗttАНИЕ•, культ.-просвет. 
изд-во. Осн. В. Д. Бонч-Бруевичем в 1 909. 
Помещалось на наб. р. Фонтанки, 38. 
При изд-ве работали книжный магазин 
и склад, служившие также местом для 
парт. явок. В выборе книг Бонч-Бруевич 
руководствовался советами В. И. Ленина. 
Изд-во выпускало популярные серии 
«детская библиотечка•, «Библиотека 
для юношества», «Библиотека наших чи
тателей», «Общедоступная библиотека», 
«Библиотека мемуаров». Для трудящих
ся издавалась серия «дешёвая библио
тека» (цена книг от 3 до 10 коп.) , для 
демокр. интеллигенции - серия «Биб
лиотека обществоведения», в к-рую вхо
дили книги по философии, экон. и соци
альным проблемам, написанные А. Бе
белем, В. Либкнехтом, А. М. Коллонтай, 
М. С. Ольминским, Н К. Крупской. 
Изд-во выпустило 6 книг Ленина, среди 
них «Политические партии в России и 
задачи пролетариата», «Государство и 
революция». Изд-во завершило начатое 
•Знанием» первое собрание соч. М. Горь
кого, выпустив 1 1  тт. (т. 1 0-20) : изда
вало произв. С. И. Гусева-Оренбургско
го, С. С. Юшкевича, И .  А. Бунина, Д. Бед
ного, А. А. Богданова. Летом 1 9 1 8  «Ж. и 
з.» объединилось с изд-вами «Прибой» 
( Москва) и « Волна» ; на этой основе 
было создано изд-во «Коммунист» с от
делением в П. 

Лит.: Г о л  у б е в  а О. Д., Книгоиздательство 
сЖизнь и знание• ( 1 909- 1 9 1 8 ) .  в сб.: Кииrа. Ис
следования и материалы, в. 1 3, М" 1 966, с. 1 33-
62; е е  ж. е, В. Д. Бонч-Бруевич - издатель, М. ,  
1 972. с .  56-84.  
.жилйщtюго хозЯйствл и нсm
тУт н.-и. и проектный (Ленжил НИИ
проект) Терр.-производств. управления 
жил. х-ва Ленгорисполкома ( наб. Крас
ного Флота, 8 ) ,  созд. в 1 960 как ин-т 
Ленжилпроект, совр. назв. с 1 988. Раз
рабатывает проекты реконструкции и 
капитального ремонта старых жил. и 
обществ. зданий и инж. систем, проекты 
комплексной реконструкции кварталов в 
ист. центре Л., науч. обоснования на
правлений и методов ремонта и рекон
струкции зданий. Имеет проектную 
часть, в составе к-рой 4 мастерских 
комплексного проектирования, и науч. 
часть. В ин-те работали многие ведущие 
специалисты в области ремонта и рекон
струкции зданий: Л. И.  Блант, Б. Я.  Бу-

рак, Е. Л. Кухарь, Г. Н Маслова, И. П. 
Пачогин, Г.  М. Рабинович, А. В. Румян
цев, Б. П. Савич, А. К .  Смирнов, М. И.  
Фрейдензон и др. 

Жилнщный · ФО нд, жил. дома и 
жил. помещения в др. строениях. К 
1 9 1 7  пл. Ж. ф. в П. составляла ок. 25 млн. 
м2• В первые дни после Окт. рев-ции 
в П. созданы Центр. исполнит. колле
гия по жил. делам и К-т по принудит. 
занятию зданий и помещений при Пет
рогр. совете. В 1 920 в квартиры, распо
ложенньtе в центр. р-нах города, перееха
ли с окраин ок. 300 тыс.  чл. семей рабо
чих. До нач. Вел. Отеч. войны в Л. по
строены жил. дома общей пл. ок. 5 млн. 
м2•  Значит. разрушения Ж. ф. происхо
дили в период Гражд. войны и во время 
блокады Л. За послевоен. период Ж. ф. 
увеличился более чем в 4 раза. В 1 990 
Ж. ф. составлял ок. 90 млн. м2 общей 
пл. (ок. 1 500 тыс. квартир) . На одного 
жителя приходится в среднем 1 6,7 м2 
общей площади. В ведении местных Со
ветов находилось 62,2 млн. м2 (74,6% ) ,  
в личной собственности граждан -
1 ,2 млн. м2 ( l ,4 % ) ,  8,8 млн. м2 ( 1 0,6% ) 
составляли ведомственный фонд, 1 1 ,2 
млн. м2 ( 1 3,4 % )  - фонд жил.-строит. 
кооперативов. Ж. ф. в осн. ( 98, 1 % )  со
стоит из кирпичных (52,6 % )  или круп
нопанельных зданий с нормативным 
сроком службы 1 25 лет. Центр. отопле
нием оборудовано 98,5 % Ж. ф. ( в  
1950 - 25% ) ,  водопроводом - 98,4 % , 

канализацией - 98,2 % ,  горячим· водо
снабжением - 9 1 , 8 % ,  ваннами или ду
шами - 87,5% ,  газифицировано или 
оборудовано электроплитами - 99,2 %  
(в 1 950 - 50 % ) .  Общий контроль за 
техн. эксплуатацией Ж. ф. осуществля
ет Жил. управление при Ленгориспол
коме. 

Лит.: П е т р  у к М. Ф., Опыт совершенствова
ния управлен·ия жилищным хозиАством Ленинrра· 
да на основе концентрации, специализации и авто· 
матнэацни управленческих процессов. Л" 1 986.  

ЖИЛОЙ ДОМ ЛЕ НСОВЕТА ( наб. р. 
Карповки, 1 3 ) ,  пам. арх-ры конструк
тивизма. Построен в 1 93 1 - 35 (арх.  
Е. А. Левинсон, И. И. Фомин) для 
работников Ленсовета, как образец но
вого типа жилья. Расположение на уча
стке неправильной конфигурации опре
делило живописное объёмное построе
ние здания. В основу композиции дома 
положено сочетание трёх объёмов -
криволинейного 6-этажного центрально
го и двух боковых 5-этажных крыльев 
разной длины, примыкающих к нему под 
разными углами. Стилобат центр. кор
пуса образует террасу, к-рая создаёт пе
реход от здания к набережной, связан
ной в свою очередь широким проездом 
с двором-садом. Острое объёмно-прост
ранств. решение с широким охватом на
бережной дугой осн. объёма, пластич. 
выразительность открытой галереи, лод
жий, лестничных спусков создают гар
монич. архит. о.блик здания. В доме 76 
квартир (часть из них размещена в 
двух этажах) , др. учреждения. В 

ЖнлоА д;," работников ВИЭМ.  

1 937-48 в Ж. д. Л. жил артист 
Ю. М. Юрьев. 
жилой дом РАБ6тников виэм 
( Кировский просп., 69/7 1 ) ,  пам. арх
ры. Построен в 1 936-37 (арх. Н Е. 
Лансере, планировка - арх. А. Ф. Рю
мин, скульп. В. Ф. Разумовский) для 
сотрудников Всес. ин-та эксперим. ме
дицины ( ВИЭМ) . Арх-ра 6-этажного до
ма органично увязана с ансамблем Ки
ровского просп., застроенного в осн. в 
кон. 1 9  - нач. 20 вв. ДОХОДНЫМИ жил. 
домами в духе неоклассицизма. Плас
тич. выразительность фасада достигну
та изломом фасадной линии (боковые 
части сильно выступают) , применением 
лоджий, эркеров, фактурной обработкой 
стены, введением рельефов, скульптуры, 
эмблем. В основе внутр. планировки -
тип стандартной квартиры ( 2-3- и 4-
комнатной) ;  на 1 -м этаже - магазин. 
В доме жили патолог Н Н. Аничков, 
физиолог К. М. Быков, цитофизиолог 
Д. Н 1-Щсонов. 
ЖИРМУ НСКИЙ Виктор Максимович 
( 1 89 1 - 1 97 1 ) ,  филолог, акад. А Н  СССР 
( 1 966) , ч.-к. мн. заруб. АН Род. в П. 
В 1 9 1 2  окончил ист.-филол. ф-т Петерб. 
ун-та ; преподавал там же в 1 9 1 5- 1 7, 
1 9 1 9-49 (с 1 9 1 9  проф.) и в др. вузах.  
В 1 935-50 в Ин-те рус.  лит-ры заведо
вал заруб. отделом, сотрудничал в разл. 
науч. учреждениях, в т. ч. в Ин-те языко
знания АН СССР. Исследователь проб
лем общего, герм. и тюркского языко
знания, диалектологии. Осн. тр. по тео
рии лит-ры, поэтике (в  т. ч. А. А. Блока, 
В. Я.  Брюсова, А. А. Ахматовой, О. Э. 
Мандельштама) , стиховедению, фольк
лору, истории зап. и рус. лит-ры ( «Бай
рон и Пушкин•, 1 924; «Гёте в русской 
литературе», 1 937 ) .  Жил на Загородном 
просп., 1 0. Похоронен на Комаровском 
кладб. 

Лиr.: В. М. ЖирмуискиА, М., 1 965; Л и х  а ч е о 
Д. С . •  В. М. Жирмуиский - свидетель и участник 
литературного процесса l ·A пол. ХХ в . •  в кн.: Ж и Р· 
м у н с  к и А В. М., ТеориА литературы . Поэтика. 
Сrилистика, Л. ,  1 977. 

«ЖtfТЕЛЮ БлокАдtюГО ЛЕ НИ Н
ГРАДА», памятный нагрудный знак. 
Учреждён решением Исполкома Ленсо
вета от 23 янв. 1 989 как дань уважения 
мужеству и стойкости ленинграднев. 



Вручается лицам, прожившим в Л. не 
менее 4 месяцев в период блокады (с 
8 сент. 1 94 1  по 27 янв. 1 944 ) ,  включая 
быв. школьников, учащихся, студентов 
и др. лиц, не награждённых медалью 
•За оборону Ленинграда". Знак выпол
нен на Монетном дворе по эскизу худ. 
С. А. Корнилова. Изготавливается из 
латуни в форме круга диам. 27 мм. На 
лицевой стороне на фоне Адмиралтей
ства разорванное кольцо, символизирую
щее прорыв блокады, и надпись: «900 
дней - 900 ночей», в верх. части знака 
языки пламени, в нижней - лавровая 
ветвь. На оборотной стороне в верх. 
части изображение серпа и молота, в 
це1fтре надпись: «Жителю блокадного 
Ленинграда".  Знак крепится к прямоуг. 
колодке, покрытой эмалью оливкового 
цвета с зелёной полоской посереди не, 
носится на правой стороне груди выше 
знаков об окончании уч.  заведений, но 
ниже гос . наград СССР. Постановлени
ем СМ СССР от 30 апр. 1 990 на лиц, 
награждённых этим знаком, распростра
нены льготы, предоставляемые участни
кам, Вел. Отеч. войны. 
Ж У К О В  Георгий Конста нти нович  
( 1 896- 1 974 ) ,  Маршал Сов. Союза 
( 1 943) , четырежды Герой Сов. Союза 
( 1 939, 1 944, 1 945, 1 956 ) .  Чл. Коммунис
тич. партии с 1 9 1 9. Окончил курсы высш. 
начсостава ( 1 930) . Участник Гражд. вой
ны. В 1 939 команд. 1 -й армейской груп
пой сов. войск в боях с япон. войсками 
на р. Халхин-Гол. С 1 940 команд. вой
сками Киевского ВО. В янв. - июле 
194 1  нач. Генштаба - зам.  наркома 
обороны СССР. В Вел. Отеч. войну 
чл. Ставки Верх. Главнокомандования, 
команд. рядом фронтов, с авг. 1 942 1 -й 
зам. наркома обороны СССР и зам. Верх. 
главнокомандующего. 1 1  сент. 1 94 1 ,  в 
условиях крайне обострившейся страте
гич. обстановки под Л., сменил К. Е. Во
рошилова в должности команд. войсками 
Лениигр. фр. Сразу же принял энер
гичные меры по защите Л. (усилена про
тивотанк. оборона путём использова
ния части зенитных орудий, началось 
стр-во глубокоэшелонированной инж. 
обороны на наиб. уязвимых участках, 
сформированы новые войсковые соеди
нения и др. ) ,  с кон. сент. организовал 
активные боевые действия. Под команд. 
Ж. (до 10 окт. 1 94 1 )  войска Ленингр. 
фр. при поддержке артиллерии Балт. 
флота нанесли противнику ряд контр
ударов и сорвали его попытки захватить 
город. При прорыве б;ю�шды в 1 943 Ж. 
координировал действия Ленингр. и Вол
ховского фронтов. После войны главно
команд. Группой сов. войск в Германии, 
главком Сухопут. войск и зам. мин. Во
оруж. Сил СССР, команд. войсками ВО. 
С 1 953 1 -й зам. мин. обороны СССР, 
в 1 955-57 мин. обороны СССР. Чл. ЦК 
КПСС в 1 953-57 ( канд. в 1 94 1 -46 и 
1 952- 53) . Канд. в чл. и чл. През. Ц К  
КПСС в 1 956-57. Деп. В С  СССР в 
194 1 -58. Именем Ж. в 1 975 назван 
проспект - просп. Маршала Жукова 
(в юго-зап. части Л. ) .  

С о q.: Воспомин:анм• и разN"wшлени•, 1 0  изд" т. 
1 - 3, м . . 1 990. 

1 4 ' 

Лиr.: В а с и л е  в с к и й  А., Маршал Советско
го Союза Г. К .  Жуков, • Военно-историческнА 
журнал•, 1 976, No 1 1 ; Марwал Жуков. Каанм мы 
его помним, 2 изд., М., 1 989. 
ЖУКОВ Илья Ильич ( 1 893- 1 923) , уча
стник Окт. рев-ции. Чл. Коммунистич. 
партии с 1 9 1 1 .  Род. в П. Слесарь на з-де 
«Кольбе», арматурном з-де на Выборг
ской стороне, организатор забастовок. 
В 1 9 1 6  выслан в Кустанай. После Февр. 
рев-ции пред. завкома арматурного з-да, 
деп. Петросовета, чл. Выборгского РК 
РСДРП (б) , организатор отрядов Кр. 
Гвардии. В марте 1 9 1 8  сопровождал В. И. 
Ленина при переезде Сов. пр-ва из П. 
в Москву. Участник обороны П. в 1 9 1 9. 
В 1 920 секр. Выборгского РК, в 1 922 -
Кронштадтского РК РКП (б) . С осени 
1 922 нач. политотдела милиции П. Име
нем Ж. в 1 923 названа улица (быв. Вар
варинс,кая, в Полюстрово) . 
ЖУКОВСКИА Василий Андреевич 
( 1 783- 1 852 ) , поэт, переводчик, один 
из основоположников нац. романтизма, 
поч. ч. ( 1 827) и акад. ( \  84 1 )  Петерб. 
АН. Впервые побывал в П. в 1 796. Жил в 
П., а также в Павловске в 1 8 1 5-41  (с  
перерывами) ;  много путешествовал. 
Служил при дворе: с 1 8 1 5  чтец имп. Ма
рии Фёдоровны, с 1 8 1 7  учитель принцес
сы Шарлотты (будущей жены Нико
лая l, имп. Александры Фёдоровны) ,  с 
1 826 воспитатель наследника, будущего 
имп. Александра 11. Ж. издал в П. полу
чившие широкую известность стихи «Пе
вец во стане русских воинов• ( 1 8 1 2 ) ,  5 
собраний своих «СТихотворений• 
( 1 8 1 5-57; в последнее изд. вошёл клас
сич. перевод «Одиссеи• Гомера ) ,  2 изд. 
сб. «Баллады и повести• ( 1 83 1 )  и др. В 
1 8 1 5....:_ 1 8  Ж. участвовал в лит. кружке 
«Арзамас•, в качестве секретаря вёл па
родийные, в духе -эпич. галиматьи• про
токолы собраний; все члены «Арзамаса• 
имели прозвища из баллад Ж., сам поэт 
назывался « Светланой•. 

Квартиры Ж. в П. служили местом 
дружеских собраний. Т. н. субботы Ж.  
устраивались в 1 8 1 8  на  квартире А.  А .  
Плещеева, друга Ж. ,  писателя и компо
зитора, с к-рым он жил вместе, - у Ка
шина моста в Коломне (ныне просп. 
Римского-Корсакова, 43/ 1 1 ) ;  здесь, а 
затем в АничкоtЮм дворце ( Ж .  жил там в 
1 820) собирались Н. М. Карамзин, И. А. 
Крылов, Н. И. Гнедич, К. Н. Батюшков, 
А. И. тургенев, поощряемые Ж. моло
дые литераторы П. А.  Плетнёв, В. К. 
Кюхельбекер, А. С. Пушкин, читавший 
свою поэму « Руслан и Людмила•; бывали 
П. Я. Чаадаев и Ф. Н. Глинка. В 1 822-
26 Ж. жил вместе с журналистом А. Ф. 
Воейковым в доме Меншикова ( Невский 
просп., 64; перестроен) ,  участвовал в 
•пятницах• Воейкова и его жены (про
тотип героини баллады «Светлана») . С 
1 827 до последнего отъезда Ж .  за гра
ницу на его квартире на 4-м этаже «Ше
пелевского дома• (ул. Халтурина, учас
ток д. 35; не сохр., на его месте Новый 
Эрмитаж) в разное время встречались 
Крылов, Пушкин, А. А. Дельвиг, В. Ф. 
Одоевский, А. С. Грибоедов, А. В. Коль
цов, М. И. Глинка, К. П. Брюллов ·и др. ;  
Н. В. Гоголь читал эдесь «Женитьбу• и 
главы из «Мёртвых душ•, А. Мицке-
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вич - всту1.ление к поэме « Конрад Вал
ленрод». Среди др. адресов Ж. в П. -
дом А. R Голицына ( наб. р. Фонтанки, 
20; перестроен) ; в нём поэт жил в 1 8 1 5-
1 6. Близкий ко двору, Ж. своим покро
вительством смягчал судьбу мн. литера
торов ( М. Ю. Лермонтова, Т. Г. Шев
ченко) , неоднократно вступался за Пуш
кина. После трагич. дуэли неотлучно на
ходился при умирающем Пушкине, пос
ле смерти поэта был его душеприказ
чиком, принял на себя заботы о его се
мье и рукописном наследии, оставил 
ценнейшее мемуарное свидетельство 
«Последние минуты Пушкина». В 1 84 1  
Ж .  вышел в отставку, женился и уехал 
в Германию. 

П., обычно вызывавший негативные 
отзывы Ж. (« ... проклятый Петербург с 
своими мелкими, убийственными рассея
ниямиl Здесь право нельзя иметь души! 
Здешняя жизнь давит меня и душит!» ) ,  
не нашёл отражения в его поэзии. Од
нако значимым для Ж. оказалось обра
щение к окрестностям П. - ландшаф
там Царского Села и особенно Павлов
ска, отвечавшего тяготению Ж. к типу 
«многозначительного• пейзажа, в к-ром 
природа сосуществует со скульпт.-ар
хит. аллегориями замогильного, «поту
стороннего": мавзолеями, урнами, памят
никами, развалинами и т. п. (стих. «Го
сударыне императрице Марии Фёдоров
не•, « Подробный отчёт о луне. Послание 
к государыне императрице Марии Фёдо
ровне•, «Царскосельский лебедь») .  Опи
сание Павловска в элегии «Славянка», 
сливающее реальные впе<1атления с ви
дениями поэта, - один из первых и луч
ших в рус. поэзии романтич. «пейзажей 
души•. Ж. - автор рисунков с видами 
пригородов П. (частично изданы отдель
ным альбомом в П. в 1 823, 1 2  включены 
в кн. П. Шторха «Путеводитель по саду 
и городу Павловску•, 1 843) .  Ж. умер в 
Баден-Бадене, похоронен в П., в Некро
поле мастеров иск-в. Именем Ж. в 1 902 
названа улица (см. Жуковского улица) . 
Бюст Ж. установлен в Адмиралтейском 

саду ( 1 887, скульп. В. П. Крейтан, арх. 
А. С. Лыткин) .  

Лuт .: С с м е н к о И., Жизнь и поэзии .Жуков
ского, М., 1 975; И с з у  и т о  в а Р. В., Ж.укоеский 
• Петербурге, Л., 1 976; Б е с  с а р а б М., Жуко•
скиii, 2 изд" М., 1 983; А ф а и а с ь е в В., Жуков
скнil, 2 изд" М., 1 987. 

ЖУК6вского УЛИЦА (до 1 902 
М. И т а л ь я н с к а я  у л. ) ,  между Ли
тейным и Лиговским проспектами. На
звана в честь В. А. Жуковского. Проло
жена в 1 762 вдоль Итальянского сада 
(отсюда прежнее назв.) ,  расположенно
го между р. Фонтанка и совр. ул. Вос
стания. Застраивалась в 1 -й пол. 19 в. 
небольшими кам. домами, в кон. 1 9  -
нач. 20 вв. - доходными домами. Ж. у. 
связана с жизнью и деятельностью В. И.  
Ленина (д. 28/ 1 2, 34/2) , R А. Добро
любова (д. 6) , И. М. Сеченова (д. 1 0/2 ) ,  
Д .  Благоева (д. 57) . 

Лu'J'.: В и з е  м с  к и А С., Улица Ж:.уковскоrо, 
•БА•, 1 �70, № 2. 
ЖУ РАВСКИЙ Дмитрий Иванович 
( 1 82 1 - 91 ) ,  учёный и инженер-мосто
строитель. Окончил Ин-т корпуса инже
неров путей сообщения ( 1 842) . Осно-
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ватель рус. науч. школы в области строит. 
механики и мостостроения. Участвовал 
в изысканиях, проектировании и стр-ве 
ж.. д. П. - Москва. В 1 857-58 при учас
тии А. С. Рехневского и П. П. Мель
никова произвёл замену дер. шпиля 
Петропавловского собора железным. В 
1 87 1 -76 участвовал в переустройстве 
Мариинской системы и Приладож.ских 
каналов. 0- 1 877  дир. Департамента ж..-д. 
дел и зав. Техникu-инспекторским к-том 
Мин-ва путей сообщения. Похоронен 
на МиТJ10Фаньевском кладб. 
.ЖУРНАЛЫ. В П. начал выходить пер
вый рус. ж.. «Месячные исторические, 
rенеалоmческие и географические при
мечания в " Ведомостях"• ( 1 728-36 и 
1738-42) - лит.-худ. и науч.-попу
JU1рное приложение к газ. «С.-Петерб. 
ведомости•. В издании участвовали М. В. 
Ломоносов, В. К. Тредиаковский и В. Н. 
Татищев. Академия наук издавала с 
1 728 первый рус. науч. ж.. «Коммента
рии ... • (на лат. яз.) и рефераты из него 
(«Краткое описание Комментариев ... • 
и др.) ,  в 1 755-64 - науч.-лит. ж.. 
•Ежемесячные сочинения к пользе и 
увеселению служащие• (сотрудничали 
А. П. Сумароков, Тредиаковский, М. М. 
Херасков и др.) . В 1 759 возник первый 
в России частный ж... «Трудолюбива• 
пчела• Сумарокова, положивший нача
ло сатирич. типу .Ж. В 1 766 создан 
первый с.-х. и экон. ж.. •Труды имп. 
Вольного экономического общества•. 

В 1 769 получили распространение 
сатирич. ж.. «Адская почта•, «И то и сё•, 
«Смесь. и др., полемизировавшие с ж.. 
«Всякая всячина•, негласным редакто
ром к-рого была Екатерина 11 .  Большую 
роль в развитии сатирич. журналистики 
сыграли издания Н. И. Новикова с Тру
rень., «Пустомеля• ( 1 770) , с.Живопи
сец• ( 1 772-73) , сКошелёк• ( 1 774) . 
Традиции передовой сатиры были про
должены И. А. Крыловым в его ж.. 
•Почrа духов•, сЗрите.лы ( 1 792; совм. 
с А. И. Клушиным и П. А. Плавиль
щиковым) ,  с Санкr-Пеrер6ургский Ме� 
курий• и др. В 1 798 выходил •Санкr
Пеrер6ургский жyf)IUJ» И. П. Пнина и 
А. Ф. Бестужева, проводивший про
грес. идеи. 

В 19 в. журнальное первенство пере
шло от Москвы к П. В 1 -й четв. 19 в. из
давались ж.. «Северный вестник• И. И. 
Мартынова ( 1 804-05) , «6пагонамерен
ный• А. Е. Измайлова ( 1 8 1 8-26) , «Оrе
чесrвенные записки• П. П. Свиньина. 
Заметным явлением в жизни столицы 
стали ж.. •Сын оrечесrва•, «Невский 
зриrеЛЬ# и альм. «Полярная звезда• 
( 1 823-25, изд. А. А. Бестужева и К. Ф. 
Рылеева) , помещавшие произв. будущих 
декабристов, А. С. Пушкина, А. С. Гри
боедова, И. А. Крылова и др. 

В 1 836 Пушкин осн. ж.. «Современник•, 
к-рый вёл полемику с ж.. «БибJШоrека 
для чrения• (ред. О. И. Сенковский) , 
ориентированный в 30-е rr. на менее 
взыскательные вкусы читателей. В 1 839 
вновь начали выходить «Отечественные 
записки• (изд.-ред. А. А. Краевский) .  
В 1 839-46 лит.-критич. отдел в них вёл 
В. Г. Белинский. В 40-е rr. издавались 

.Ж. разнообразной тематики: сМаяк со
временного просвещения и образован
ности• ( 1 840-45) , « Репертуар и пан
теон• ( 1 842-56, образован в результа
те слияния ж.. «Репертуар русского теат
ра• и «Пантеон русского и всех евро
пейских театро•) ,  «Финский вестник• 
Ф. К. Дершау, В. В. Дерикера ( 1 845-
50; с 1 848 под назв. «Северное обозре
ние•; создан в цемх знакомства рус. чи
тателя со Скандинавией, но освещал и 
вопросы жизни рус. об-ва) . В 1 847 «Со
временник• перешёл к Н. А. Некрасову 
и И. И. Панаеву, его идейным руково
дителем был Белинский. С 1 854 в ж.. 
сотрудничал Н. Г. Чернышевский, за
тем - Н. А. Добролюбов и М. Е. Салты
ков-Щедрин. В 1 859 Добролюбов орга
низовал сатирич. отдел-приложение 
•Свисrок». 

Издавались также официальные 
.Ж. - «Сенатские ведомости• (с 1 809 ) ,  
«Ведомости С.-Петерб. городской поли
ции• (с 1 839, назв. менялось) , «Журнал 
Министерства народного прnсвещении• 
(с 1 834) и др.; науч. .Ж. - «Горный 
журнал• (один из старейших в l'оссии, 
с 1 825) ,  «Записки имп. Академии наук• 
(с 1 862) ; издания науч. об-в (антропо
лоmч., археол., врачей, геогр., мине
ралогич., техн" физ., хим., энтомологич. 
и др.) ; записки разл. ф-тов ун-та и др.; 
военные .Ж. - «Артиллерийский жур
нал• (с 1 808) , «Военный журнал• (с 
1 8 10 ) ,  «Морской сборник• (с 1 848) , «Ин
женерный журнал• (с 1 857) , издания 
Духовной академии - «Христианское 
чтение• (с 1 82 1 )  и позднее «Странник• 
(с 1 860) и «Церковный вестник• (с 1 875) 
и др. 

Во 2-й пол. 19 в. к .Ж. рев.-демокр. 
направления относились сатирич. ж.. 
«Искра• ( 1 859-73) , «Гудок• ( 1 862-
63) ,  «Будильник• ( 1 865-7 1 ) ,  лит.-пуб
лицистич. ж.. •Русское СЛОlЮ» (ведущим 
публицистом к-рого был Д. И. Писарев) ,  
•дело• ( 1 866-88) , а с 1 868 - «Отечест
венные записки• (к-рые стали выходить 
под ред. Некрасова, Салтыкова-Щедри
на, Г. З. Елисеева) . В ж.. •Время• и •Эпо
ха•, издаваемых Ф. М. Достоевским и 
его братом М. М. Достоевским, пропа
гандировались идеи т. н. почвенников. 
Либеральные взгJUlды отражали ж.. 
«Весrник Егропы•, «Русское бошrсrго». 
Выходили ист. .Ж. - «Русская сrари
на•, «Исторический вестник• ( 1 880-
1917 ) ; .Ж. искусствоведч. тематики -
«Весrник изящных искуссrt1», •Зодчий•, 
«ИcкyccrtlO и художесrвенная промыш
ленносrь•, «Художесrвенные сокроt1ища 
России• (ред. А. Н. Бенуа) ; иллюстри
рованные .Ж. All• семейного чтения 
«Ниt1а», «Родина• ( 1 879- 1 9 1 7) ;  юмо
ристические .Ж. - «Стрекоза• ( 1 875-
1 908) , «Осколки• ( 1 88 1 - 1 9 1 6) . 

В кон. 1 9  - нач. 20 вв. издавались 
.Ж., стремившиеся выразить происхо
дившую в об-ве «Переоценку ценностей•. 
отражавшие религ.-филос., эстетич. про
блемы: «Мир искуссrва» (гл. ред. С. П. 
Д.mлев) , «Северный вестник• ( 1 885-
98; с 1 89 1  фактич. ред. А. Волынский 
(А. Л. Флексер) ] ,  « Новый путы ( 1 903-
04; гл. идеолог Д. С. Мережковский, 

З. Н. Гиппиус, В. В. Розанов) и его про
должение - сВопросы жизни• ( 1 905, 
ред. С. Н. Булгаков и Н. А. Бердяев) , 
«Аnо.11.11Он». В них печатались известные 
писатели-символисты. 

В годы Рев-ции 1 905-07 выходи
ли большевистские ж.. «Наша мысл» 
( 1 906) ,  « Весrник жизни•, сМолодость
( 1 906) , в к-рых участвовали В. И. Ле
it:ин, В. Д. Бонч-Бруевич, В. В. Воров
ский, А. В. Луначарский, М. С. Оль
минский, И. И. Скворцов-Сrепанов и 
др., а также .Ж. др. полит. партий и групп. 
Получили распространение .Ж. д.л• ра
бочих, напр. •Тернии труда• ( 1 906-07) ,  
«Голос ткача• ( 1 906-07) и др., сатирич. 
ж.. •Адская почта•, с.Жупел•, «Пуле
мёт•, «Забияка• ( 1 905-06) , сЗрител» 
( 1 905-06 и 1 908 ) .  В 1 906-07 издавал
ся ист. ж.. •Былое». В годы Рев-ции 
1 905-07 выпуск массовых .Ж. сокра
тился. В 1 908- 14 изд. ж.. «Саrирикон• 
(ред. А. Т. Аверченко; в 1 9 1 3  из изда
ния выделился ж.. «Новый саrири
кон•) .  

В 1 9 1 7  в П .  издавалось св. 660 .Ж. 
(включая ежегодники) .  

После Окт. рев-ции мн. издания были 
закрыты по обвинению в антисов. пропа
ганде. Издавались ист. ж.. «Красная ле
rопись», Былое• (возобновлено в 19 17 ) , 
литературные - «Гряду�е• ( 1 9 1 11 -
2 1 ,  ж. .  Пролеткульта) ,  •Пламя• ( 1 9 18-
20, под ред. А. В .  Луначарского) ,  «Вест
ник литературы• ( 1 9 1 8-22) , «Ленин
град» [под этим названием выходили 
.Ж.: в 1 923-25 (до No 2 за 1924 -
«Петроград•) ,  в 1 930-32 (в 1 933 пере
им. в «Литературный современник•) и 
наиболее известный - в 1940-46 (его 
предшественником был ж.. •Резец.) ] ; 
иллюстрированный ж.. «Красная панора
ма•, искусствоведческие - •Искусство 
и жизнь- ( 1 922-4 1 ) ,  «Рабочий и re
arp•, науч.-попуJU1рные - «Вестник зна
ния• ( 1 925-4 1 ) , «Вокруг света• ( 1 927-
38) , приключенческие - «Всемирный 
следопыт. ( 1 926-30, издавался в Моск
ве и Л. ) ,  •Мир приключений• ( 19 10-
30, с перерывами) ; сатирические - «Бе
гемот. ( 1 922-28) , «Пушка• ( 1 926-
29) , детские «Северное сияние• 
( 19 1 9-20 ) ,  альм. «Воробей• ( 1 923-24, 
с 1 924 - « Новый Робинзон•) .  «�JК• 
( 1 928-35) ,  «Чиж.• ( 1 930-41  ) ,  «Кос
rёр•. Продолжали выходить основанные 
в дорев. период .Ж. А Н  - «Ботанический 
журнал• ( 1 9 1 6) ,  «Физиолоmческий жур
нал СССР им. И. М. Сеченова• (осн. 
И. П. Павловым в 1 9 1 7 ) ,  а также «Извес
тия Всесоюзного географического обще
ства• ( 1 865) и др. Были организованы 
новые академич. издания: «Журнал при
кладной химии• ( 1 928) , «Журнал общей 
химии• и •.Журнал технической физики. 
( \  93 1 )  и др., .Ж., посв. вопросам заст
рои11.и и архит. облика города, - «Архи
тектура Ленинграда• ( 1936, ныне «Ле
нинградская панорама•) .  

8 ГОДЫ Вел. Отеч. ВОЙНЫ .Ж. ВЫХО
ДИЛИ менее регулярно, нек-рые были при
остановлены. В 1 942 созд. ж.. «Блокнот 
аmтатора• (ныне «ДШJ.11Ог») . 

В ленингр . .Ж. участвовали выдающи
еся деятели отеч. культуры: А. А. Ахма-



това, М. М. Зощенко, Б. Л. Пастернак, 
Н. С. Тихонов, К. А. Федин и др. После 
пост. ЦК В К П  (б)  «0 журнала х ,,Звез
да" и "Ленинград" " от 1 4  авг. 1 946 (со
держало грубую и необоснованную кри 
тику творчества Ахматовой и Зощен
ко,  признало нецелесообразным изда
ние ж. «Лени нград»; отменено 11 1 988 )  
ДО 1 955 llЫХОДИЛ Л И Ш Ь  ОДИН Ж. ЛИТ.
ХУДОЖ. тематики - «Звезда", в 1 955 
возник ж. • Нева», в 1 956 был возобнов
лён дет. ж. с Костёр".  С 1 958 издаётся 
Ж. А Н СССР •Русс� литература», в 
1 969 осн. ж. •Аврора», в 1 989 - ж. •Ис-

кусство Ленинграда»,  возобновлён ж. 
«Лени нград» . 

В систему науч. и производств. пе
риодич. изданий входят «Труды", «Учё
ные записки", «Известия высш. уч. заве
дений• города, в т. ч. « Вестник Ленин
градского университета• (с 1 946) , Ж. 
отраслевых мин-в, напр.  « Судострое
ние• (с 1 93 1 ) ,  �<Энергомашиностроение" 
(с 1 955) и др.  К академич. Ж.  добави

лись «Физика твёрдого тела» (с 1 959 ) , 
«Журнал органической химии• (с 1 965) 
и др. 
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В 1 990 в Л.  издавалось св. 1 00 Ж. и 
др. периоднч. изданий.  

Лиr.: Л м с  о в с к и й  Н.  М .. БиблиоrрафиJI рус
ской период.ичес кой печати 1 703- 1 900 rr" n . . 1 9 1 5 ;  
Русска• периодическа• печать ( 1 702- 1 894) . Спра
вочник, М., 1 959; то JКе, ( 1 895 - октхбрь 1 9 1 7 • ,  
М "  1 957; Периодическаи печать СССР. 1 9 1 7 - 1 949. 
Библио графическнА указатель, М., 1 959; Летопись 
периодических и зданий СССР. 1 961 - 1 965 rr. ,  М" 
1 967; Очерки по истории русскоА журналистики и 
критики, т. 1 - 2, Л., 1 950-65; Больше вистская пе
чать. Крат1tие очерки истории ( 1 894- 1 9 1 7 ) ,  М" 
1 96 1 ;  Истори• русской •урналистикм X V J I I - X I X  
••·· 2 изд., М . ,  1 966; Очерки истории pyccкoti совст
са:оti ж.уриалистики. 1 9 1 7 - 1 932, М., 1 966; то - ж.е, 
1 933-45, М., 1 968; Литературный процесс и pyc
caaJI журналистика кон. X I X  - нач. ХХ в.,  [в.  1 - 2 ) , 
м., 1 9 8 1 - 82. 



«ЗА ОБОIО НУ ЛЕ НИ Ю'РАДА», ме
даль, гос. награда СССР. Учреждена 
Указом През. ВС СССР от 22 дек. 1 942. 
Награждались военнослужащие и гражд. 
лица, принимавшие непосредств. участие 
в обороне Л" в т. ч.  жители Ярослав
ской обл" отличившиеси в стр-ве оборо
нит. сооружений в р-не Л. (пост. През. 
ВС СССР от 8 марта 1 945) . Медаль 
круглаи (диам. 32 мм ) ,  из латуни. На 
лицевой стороне на фоне очертании Ад
миралтейства изображена группа крас
ноармейцев, краснофлотцев, рабочих и 
работниц с винтовками наперевес. В 
верх. части медали надпись: «За оборо
ну Ленинграда•, на оборотной стороне -
«За нашу Советскую Родину•. Медаль 
имеет колодку, обтинутую шёлковой 
муаровой лентой оливкового цвета с 
продольной зелёной полоской посере
дине. Носитси первой среди остальных 
медалей «За оборону .. .  ». Медалью на
граждено ок. 1 ,5 млн. чел" в т. ч. 500 
тыс. лиц из гражд. населения,  среди 
них 15 тыс. пионеров и школьников. 

Лиr .: Сборник законодательных актов о 1 ·щ:уда р
стве нных наградах СССР. М .• 1 984. 

Медал ь 
•За оборону 
Лени нграда • .  

ЗАБОЛОТНЫЙ Даниил Кириллович 
( 1 866- 1 929) , микробиолог, акад. А Н  
СССР ( 1 929) , акад. ( 1 922) и през. 
( 1 928-29) АН У СС Р. Окончил Ново
российский ун-т в Одессе ( 1 89 1 )  и мед. 
ф-т Киевского ун-та ( 1 894) . В 1 898-
1 928 в П.; организатор ( 1 898) и рук. 
первой в России кафедры бактериологии 
в Петерб. жен. мед. ин-те ( ныне 1 -й 
Л М И )  и кафедры микробиологии и эпи
демиологии в ВМА (с 1 923) , одноврем 

Зимний дворец. 

работал в Ин-те эксперим. медицины. 
Создал учение о природной очаговости 
чумы ( 1 922 ) .  С 1 928 жил и работал в 
Киеве. Осн. тр. по эпидемиологии и ва к 
цинопрофилактике особо опасных ин
фекций и др. заболеваний. В 1 9 1 8  для 
борьбы с холерой предоставил в распо
рижение Петрогр. совета созданную им 
в Ин-те эксперим. медицины эпидемио
логич. лабораторию, организовал в ин-те 
произ-во вакцин и сывороток, разрабо
тал план работы лабораторий по борьбе 
с чумой (лаборатории помещались в од
ном из фортов Кронштадтской крепо
сти ) ,  руководил Сан.-эпидемиологич. ко
миссией Гл. воен.-мед. управлении Кр. 
Армии ( 1 9 1 9 ) . Чл. ЦИ К СССР. На зда
нии кафедры микробиологии 1 -го Л М И  
(ул. Льва Толстого, 6)  - мем. доска . 

Лиr.: Г о л  у б е в  Г .• Житие Д. Заболотного, 
М.1 1 962;  Б и л  а А В. И., Жизнь, отда нна11 людям,  
К . •  1 966; П н ц ы к Н . •  Д. К. Заболотный. М . ,  1 9 88.  

ЗАБОЛОЦКИЙ Николай Алексеевич 
( 1 903-58) , поэт, переводчик. В П. с 
1 92 1 .  В 1 92 1 - 25 учился на обществ.
экон. ф-те (отделение изыка и лит-ры ) 
Пед. ин-та им. А. И. Герцена. В студенч. 
годы жил на Петрогр. стороне (ул. 
Красных Зорь, ныне Кировский просп" 
73-75) . В 1 926-27 проходил воен. 
службу в Л. ·с 1 927 входил в лит. 1·руп
пу ОБЭРИУ, сотрудничал в дет. жур
налах «Чиж» и «�Ж».  В 1 929 опубл. 
первый стихотв. сб. «Столбцы», 
в к-ром гротескно обнажено про
винц. нутро Города (в риде сти
хов обыгрываютси реалии П. ) ,  в это 
же времи в Л. вышел рид книг З. дли 
детей.  В 1 -й пол. JO-x rг. З. жил на Б. 
Пушкар�кuи ул" 36; здесь на 1 1исана по-

эма «Торжество земледелии» (опубл. в 
1 933 в ж. «Звезда» ) ,  послужившаи по
водом дли травли поэта . С 1 935 З. жил на 
наб. кан. Грибоедова, 9. В 1 938 был арес
тован по сфабрикованному обвинению в 
«троцкистской деительности», незаконно 
репрессирован; 6 лет отбывал срок в ла
гере, в 1 944-46 на поселении, почти 
не писал стихов. С 1 946 жил в Москве. 
В последующие 1-оды за редким исключе
нием - стих. « При первом наступле
нии зимы, / Блуждаи над просторною 
Невою .. .  » (опубл. в сб. «Литературнаи 
Москва», 1 956) - к теме Л. не возвра
щалси. 

С о ч. :  Истори• моего заключении, е кн.: Минув
шее. Историчес кий альмана х ,  f в. )  2. М . .  J QQO. 

Лит.: Воспоминании о ЗаболuЦ11.о м ,  2 и зд., М., 
1 984; М а • е д о  н о • А., IL Заболоцкиii. Жизнь. 
Творчестао. Мета морфозы, 2 и зд., Л. ,  1 987. 

3А ВАРЗИ Н Алексей Алексеевич 
( 1 886- 1 945 ) , гистолог, создатель науч. 
школы, акад. А Н  СССР ( 1 943) и АМ Н 
СССР ( 1 944) . Род. в П. Окончил Пе
терб. ун-т ( 1 907 ) ; работал там же 
( 1 907- 1 6) .  С 1 9 1 6  на кафедрах гисто
логии и эмбриологии Пермского отде
лении Петерб. ун-та (с 1 9 1 7  Пермский 
ун-т) . В 1 922- 36 проф. ВМА, работал 
также в Ин-те эксперим. медицины и 
лабораториих нек-рых уч. и н.-и. учреж
дений Л. С 1 944 также дир. Ин-та цито
ло1·ии, гистоло1·ии и эмбриологии А Н  
ССС Р ( Москва ) .  Осн. иссл. по сравнит. 
гистологии нервной системы, крови, со
единит. ткани. Организатор Ленингр. 
об-ва анатомов, гистологов и эмбриоло
гов. Гос. пр. СССР ( 1 942) . Похоронен 
иа Литераторских мостках. На фасаде 
дворового флигели ( Кировский просп" 
69-- 7 1 )  Ин-та эксперим. медицины, в 
к-ром в 1 932-41  работал з" - мем. 
доска. 

Лит.: Н е •  м ы  в а к а Г. А., А. А. Заварзин . 
Л.,  1 9 7 1  ( библиографи и ) . 

«ЗАsОД "БОЛЬШЕВНК"• (просп. Обу
ховской Обороны, 1 20) , производств. 
объединенИе. Созд. в 1 984 на базе з-да 
«Большевик•. Выпускает стальное it 
цветное литьё, поковки и штамповочные 
изделии, тюбинги дли метрополитена, 
узлы и детали дли АЭС, мостовых кон
струкций, буровых вышек, с.-х. технику, 
товары нар. потреблении и др. nродук
цию. З-д осн. в 1 863 т-вом П. М. Обухо
ва, Г. С. Кудривцева и Н И. Путилова 
как сталелитейное пр-тие. С 1 869 наз. 
Обуховский з-д. В 1 886 куплен казной. 
В техн. отношении принадлежал к числу 



нанб. передовых пр-тий, однако не имел 
чёткой специализации.  Здесь выпуска
лись 20 сортов стали, броня для кораб
лей, арт. башенные установки, пушки 
разных калибров, снаряды, мины, сталь
ное, медное и чугунное литьё, пароход
ные коленчатые валы, хирурrич. и чер
тёжные инструменты, стальные ружей
ные стволы и магазинные коробки для 
винтовок, налажено произ-во колёс, шин 
и осей для подвижного состава ж. д. 
России и др. Деятельность з-да тесно 
связана с именем учёного-металлурга 
Д. К. Чернова (работал на з-де в 1 866-
80; мем. доска) . В 1 872 з-д первым в 
России освоил произ-во бессемеровской, 
в 1 878 - мартеновской стали. В 1 905 
под рук. учёного-кораблестроителя А. Н. 
Крылова здесь создана оптич. мастер
ская, в к-рой впервые в России освоено 
изготовление осн. оптич. приборов: при
целов, стереотруб, панорам, призматич. 
биноклей. Успехи з-да подтверждались 
высш. наградами на выставках: Париж
ской 1 867, Всероссийской 1 870, Москов
ской 1 87 1 ,  Венской 1 873, Филадельфий
ской 1 876, Моск. политехнической 1 882, 
Нижегородской 1 896, Всемирной париж
ской 1 900, Моск. лиги обновления флота 
1 908, Американской 1 9 1 2. Рабочие з-да 
принимали активное участие в рев. дви
жении. Наиб. крупное выступление -
стачка 1 90 1  (см. «Обуховская оборо
на» 1901) . В окт. 1 905 обуховцы одними 
из первых в П. ввели явочным поряд
ком 8-часовой рабочий день, в 1 9 1 7  
сформировали единственный в России 
рабочий ударный «Обуховский добро
вольческий батальон•. В мае 1 9 1 7  на 
з-де выступал В. И. Ленин (мем. доска ) .  
В отряде Кр. Гвардии в окт. 1 9 1 7  было 
ок. 600 чел. В 1 9 1 8 - 20 з-д изготовил 
ок. 1 00 полевых и мор. орудий.  Б. ч. ко
раблей Волжской воен. флотилии была 
вооружена его пушками. На з-де строи
ли паровозы, вагоны, ремонтировали 
орудия, бронепоезда, броневики. К авг. 
1 9 1 9  здесь были изготовлены 3 первых 
отеч. гусеничных трактора мощностью 
75 л. с. (т. н. русский •Холт» ) . С 1 922 з-д 
наз. •Большевик». С 1 925 здесь велась 
разработка техн. документации и изго
товление опытных образцов сов. тан
ка М С- 1  (к 1 мая 1 929 выпущено 30 
танков) . В 1 928 комсомольцы трактор
ной мастерской создали первую удар
ную бригаду, в 1 930 всему з-ду присво
ено звание ударный. В годы первых пяти
леток з-д выполнял заказы Волховстроя, 
Магнитогорского и Кузнецкого метал
лургич.  комб-тов, обеспечивал поков
ками и отливками турбо- и rенераторо
строение, нефт. и хим. пром-сть. В 1 930-х 
rr. разрабатывались самоходные арт. ус
тановки, создавалась отеч. тяжёлая ар
тиллерия, особенно для ВМФ. В 1 934 
для первой очереди Моск. метрополи� 
тена з-д поставил большое кол-во эска
латоров, проходческих щитов, колец тю
бингов. В 1 937 изготовил стальные кар
касы для рубиновых кремлёвских звёзд. 
В 1 938-41 дир. з-да был Д. Ф. Усти
нов, ставший в годы войны наркомом 
вооружения. В 1 94 1 - 45 св. 5 тыс. ра
ботников ушли на фронт, 200 - в пар-

тиз. отряды. Был сформирован полк 
нар. ополчения, рабочий батальон, 5 пар
тиз. отрядов. На з-де выпускали и ре
монтировали воен. технику, изготовляли 
снаряд!>/, мины и т. д. Звание Героя 
Сов. Союза присвоено А. Ф. Клубову 
(дважды ) ,  А. Г. Свердлову, А. Ф. Аф
риканову, В. Г. Владысеву, И.  И.  Ильи
ну, Н. Н. Захарову. В февр. 1 945 з-д на
чал выпускать с.-х. технику, в 1 948 во
зобновил изготовление тюбингов для 
Моск. и Ленинrр. метрополитенов. Ра
ботники з-да К. Ф. Дробышев, А. Н. Мяс
ников, П. Н. Иванов, Г.  Д. Егоров, И.  С. 
Морозов, А.  Ф. Скворцов, Д. А. Мамкин, 
В. А. Кропоткин, В. И .  Привалов, Б. В. 
Туrеев, А. Ф. Худенков, А. С. Спицын 
удостоены звания Героя Соц. Труда. 
А. Ф. Ващенко - лауреат Лен. пр. 29 
лауреатов Гос. пр. СССР. 3-д наrраж
дён орд. Ленина ( 1 939, 1983) , Окт. 
Революции ( 1 971 ) ,  Кр. Знамени 
( 1 945) ,  Труд. Кр. Знамени ( 1 963, 1 976 ) .  
Имеются ДК им. В .  И.  Ленина ( 1 927, 
арх. В. А. Щуко ) ,  Дворец спорта, музей 
истории пр-тия (открыт в 1 976) . На 
терр. установлены бронз. пам. Ленину 
( 1 93 1 ,  скульп. В. В. Козлов, авторская 
копия памятника перед зданием Смоль
ного ) ,  пам. погибшим в годы Вел. Отеч. 
войны ( 1 985, скульп. В. И .  Бажинов, 
арх. Ж. М. Вержбицкий) . М ноготираж
ная газ. «Коммунист» (с 1 923) . 

Лит.: К о п  ч а к В., Истории Обухоаского ста
пелите Аного завода в CBJllЗM с прогрессом артмл
лерийскоА техники, СПБ, 1 903; Р о з  а н о  в М .  Д., 
Обуховцы, Л., 1 965; Оружие Победы. 1 94 1 - 1 945, 
М . ,  1 9 85, с .  3 1 - 35, 45, 1 28,  I Н.  
ЗАоОД-ВТУЗ при объединении «Ле
нингр. Металлич. з-д», см. Машиностро-
ения институт. , 
ЗАГОРОДНЬIЙ ПРОСПЕКТ, между 
Владимирской пл. и Московским просп. 
Возник в 1 7 30-х гг.  за чертой города 
(отсюда назв. ) .  Со 2-й пол. 1 8  в. застра
ивался кам. домами (дома 8, 1 5, 32) . В 
1 829- 3 1  сооружено здание Технологи
ческого института (арх. А. И. Постни
ков, Э. Х.  Анерт) . В 1 836-39 построе
но здание жен. отделения Обуховской 
б-цы (арх. П. С. Плавов) , ныне одна из 
клиник Военно-медицинской академии 
(д. 47) . В 1 837 открыт Царскосельский, 
ныне Витебский вокзал. В 19 - нач. 20 
вв. сформировался архит. ансамбль на 
перекрёстке совр. З. п., улиц Разъезжей, 
Рубинштейна и Ломоносова («Пять уг
лов») . В 1 902 сооружён д. 44 (арх. 
Л. П. Шишко ) ,  в 1 902-03 - д. 13 (арх. 
А. Н. и Н. И. Богдановы) ,  в 1 9 1 3  - д. 1 1  
(арх. А. Л.  Лишневский) , в 1 9 14-
1 9 1 6  - д.  27 для фабриканта И .  Е. Куз
нецова (арх. Б. М. Великовский, А. В. 
Розенберг) , ныне в нём к/т « Правда•. 
В 1 930-3 1  построено Пожарное депо 
(д. 56, арх. И. Г. Капцюг) . В 1 955 от
крыты ст. метро «Пушкинская• и «Тех
нологический институт». В р-не З. п. и 
совр. Пионерской площади находились 
казармы лейб-гв. Семёновского полка 
( перестроены, ныне дома 46, 48, 50) и 
Семёновский плац. На З. п. жили А. А. 
Дельвиг (д. 1 ) ,  Т. Г .  Шевченко (д. 8) , 
С. П. Боткин (д. 22) , А. Г. Рубинштейн 
(д. 5) , Н. А. Римский-Корсаков (ныне 
Музей-квартира в д. 28) . 

ЗАСТАВЫ 215 
Лит.: Ж а р  о в С., Загородный проспект, •БА•, 

1 966, No 17;  Лени нград. Путеводитель, 2 изд.,  Л . •  
1 98 8 .  с .  1 78- 82.  

ЗАЙЦЕВ Пантелеймон Александрович 
( 1 898- 1 944) ,  rен.-майор ( l  940) . Чл. 
Коммунистич.  партии с 1 9 1 9. В Кр. Ар
мии с 1 9 1 9. Окончил курсы « Выстрел" 
( 1 930) . В сов.-финл. войну командовал 
стрелк. дивизией. С нач. Вел. Отеч. войны 
один из рук. стр-ва укреплённых рубе
жей вокруг Л. Командовал стрелк. ди
визией и 1 22-м ск, к-рые участвовали 
в обороне и разгроме нем.-фаш. войск 
под Л. В бою под Нарвой З. был смер
тельно ранен. Похоронен на Коммунис
тической площаДJ<:е Алекса ндро- Нев
ской лавры. Именем З. в 1 949 названа 
новая улица (в Автово) .  

ЗА ttЕВСКИЙ ПАРК, в квартале 30 М.  
Охты. Пл. 9,7 га. Созд. в 1 973 (арх. 
О. Н. Башинский) на месте быв. свалки 
мусора. Планировка регулярная. В парке 
высажены дуб, вяз, липа, лиственница, 
берёза, конский каштан, черёмуха Ма
ака, ива шаровидная, ракитник, сморо
дина альпийская, жёлтая акация, бар
барис и др. Цветники из многолетних 
растений (280 м2) .  На дет. площадке 
игровой городок. 

ЗА нЕвский ПРОСПЕКТ, между Ма-
. лоохтинским просп. и Бокситогорской 

ул. Проложен в 1 936 на пустыре к Ю. от 
Малой Охты как ул. 1 -я Прорезка, с дек. 
1 940 наз. З. п. (от местоположения 
за ' Невой ) .  Застраивался в осн. в 1 950-
60-х rr. В 1 965 соединён Александра 
Невского мостом с Александра Невско
го площадью и соответственно с Нев
ским проспектом. В 1 966-68 в воет. час
ти З. п. сооружён жил. комплекс (арх. 
Ф. А.  Гепнер, Г. В. Костюрин, М. Е. Ру
саков, инж. В. А. Ильин) . На пересече
нии З. п. с Красногвардейски м просп. 
на рубеже 1 950-60-х гг. сформирова
лась Заневская пл. (арх. В. Ф. Беляев, 
А. А.  Оль и др. ) ,  на к-рой в 1 985 откры
та ст. t-teтpo <:КРqсногвардейская». 
ЗАСТАВСКАЯ УЛИЦА (до 1 880-х гг. 
П о л  и г о  н н а я у л., от быв. арт. по
лигона на Волковом поле ) ,  между Ви
тебским и Московским проспектами. На
звана в память о Московской заставе. 
Застроена в осн. зданиями пром. пр-тий 
и учреждений: ВНИ И  алюминиевой, 
магниевой и электродной пром-сти (д. 
7) , опытно�эксперим. мебельная ф-ка 
(д. 1 5 ) ,  з-д асбестовых техн. изде
лий (д. 1 6 )  и др. В 1 9 1 9  на З. у. был 
убит контрреволюционером Я. А. Ка
линин. 

ЗАСТАВЫ, контрольные пункты, учреж
дённые в нач. 18 в. на гл. дорогах 
при въезде в П. На З. осуществлялась 
проверка грузов, багажа и док-тов пас
сажиров, имелись спец. реrистрац. кни
m, в к-рые записывали фамилии всех 
покидавших город или въезжавших в 
него. На З. в особых зданиях (гаупт
вахтах) находились воинские караулы, 
дороги были перегорожены шлагбаума
ми и рогатками (в 1 858 спец. указом 
шлагбаумы и рогатки упразднены ) . На 
Московском тракте (в 1 9  в. Царско
сельский просп., ныне Московский прос-
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nект) в 18 в. были три З., к-рые 
именовались рогатками. Первая нахо
дилась в р-не пересечения совр. Лигов
ского просп. и Разъезжей ул., с 40-х гг. 
1 8  в. - в р-не совр. Московских ворот, 
вторая (т. н. Средняя рогатка) - в 
р-не совр. пл. Победы, третья - у под
ножия Пулковских высот. Выборгская 
З. находилась в сев. части города у Пок
лонной горы. В 1 730-х rr. был проложен 
lllлиссельбургский тракт (ныне просп. 
Обуховской Обороны) и создана З., 
позднее получившая назв. Невской. Од
новрем. был сооружён Петергофский 
тракт (ныне Сrачек проспект) , близ Ека
терингофа возникла Нарвская З. Кроме 
этих главных З., в П. существовали Му
ринская З. (в р-не совр. Лесотехн. ака
демии) ,  Сестрорецкая З. (в Сrарой Де
ревне) , Екатерннгофская З. (за совр. 
Парком им. 30-летия ВЛКСМ) и Кос
тыльская З. (в конце Большого просп. 
В. О., недалеко от Галерной гавани) .  
В 1 8 - 1 -й пол. 1 9  вв. З. являлись свое
образным обозначением границ города. 
Со временем названия З. распростра
нились на прилегающие местности (от
сюда названия ист. р-нов: HeвcКQ.SI зас
тава, МосковсК4SI застава, НарвсК4S1 
застава) .  После постройки ж. д., связав
untх П. с др. р-нами страны, З. во 2-й 
пол. 19 в. были ликвидированы, однако 
сам термин остался неотьемлемой час
тью топографии и истории Л. В память 
о Московской заставе Полигонная ул. 
в 1 8 80-х rr. переим. в Заставскую уличу. 

Лмr.: Г о р  6 а • е в  и • К. С., Х а  6 п о  Е. П., 
По••Мf тaJt наз•анw?, 3 изА., Л., 1 985 (см. ук. ) .  

ЗАIОНЫ, места отстоя и ремонта судов 
речного флота. Нева, в отличие от мн. 
др. судоходных рек, не имеет больших 
естеств. заливов, а ледоход на Неве срав
нительно слаб. Поэтому в качестве З. 
используются участки, за1Щ1щённые от 
сильного течения изmбом реки (в усть
евой части М. Невы на о. Декабристов 
и на Петровском о-ве) ; в Уткиной За
води ;з. эащищён искусств. дамбой. 
ЗАХАРОВ Андреян (Адриан) Дмитрие
вич ( 1 76 1- 1 8 1 1 ) ,  архитектор; предст. 
ампира. Учился в АХ ( 1 767-82) у 
А. Ф. Кокоринова и И. Е. Сrарова, за
тем в Париже ( 1 782- 86) у Ж. Ф. Шаль
rрена. С 1 787 преподавал в АХ (с 1 794 
акад., с 1 797 проф.) . Среди первых ра
бот - ряд построек в Гатчине (Льви
ный мост, «Ферма•, «Птичник•) и про
ект застройки Васильевского о-ва в П. с 
перестройкой здания А Н.  лёгший в ос
нову существующей планировки. В 1 805 
З. был назначен гл. арх. Адмиралтей
ства, а его ведении сосредоточились ру
ководство стр-вом и проектирование 
зданий и сооружений для этого ведом
ства. Гл. произв. З. - здание Адмирал
тейства ( 1 806-23, достраивалось после 
смерти З.) . Создал также проекты заст
ройки т. н. Провиантского о-ва близ 
устья р. Мойка ( 1 806-08) , Галерного 
порта ( 1 806-09) , Морских казарм и 
Морского госпиталя ( 1 790� rr. ) ,  Мижу

ева доJ1Ш ( 1 804-06) , ряд проектов для 
Кронштадта (в т. ч. Андреевский собор; 
не сохр. ) .  В смелости решения мону
мент. обществ. зданий, в размахе градо-

строит. замыслов нашло отражение ши
рокое понимание З. идейно-худ. задач, 
СТОЯВUПIХ перед рус. арх-рой ТОГО вре
мени. Похоронен на Смоленском пра
восл. кладб., позже прах перенесён в 
Некрополь 1 8  в. 

Лмr.: Г р и м м  Г. Г., Архитектор А. Захаров, 
М., 1 940; П и п а в с к и 1 В. И., Л е А 6 о ш 11 ц 

Н. Я., ЗоА•ИА Захаров, Л., 1 963; Ш у А с " и  А В. К., 
А. Захаров, Л., 1 989. 

ЗАХАРОВ Матвей Васильевич ( 1 898-
1972) , Маршал Сов. Союза ( 1 959) , дваж
ды Герой Сов. Союза ( 1 945, 1 97 1 ) .  Чл. 
Коммунистич. партии с 1 9 1 7. В П. с 1 899. 
Работал подручным слесаря в частной 
мастерской, слесарем на з-де сОtменс 
и Гальске•. В Февр. рев-цию вступил 
в пролетарскую милицию, затем в Кр. 
Гвардию, участвовал в штурме Зимнего 
дворца, подавлении мятежа Керенско
го - Краснова, Гражд. войне. Окончил 
2� Петрогр. арт. курсы ( 1 9 1 8 ) ,  Воен. 
академию им. М. В. Фрунзе ( 1 933 ) ,  
Академию Генштаба ( 1 937) . В 1 937-
38 нач. штаба Ленингр. ВО (Дворцовая 
пл" 1 0; мем. доска) . В Вел. Отеч. вой
ну нач. штаба армии, ряда фронтов. В 
качестве нач. штаба Гл. командования 
войск Сев.-Зап. направления участво
вал (июль 1 94 1 )  в обороне Л. После 
войны нач. Воен. академии Генштаба, 
зам. нач. Генштаба, в 1 953-57 команд. 
войсками Ленингр. ВО, главнокоманд. 
Группой сов. войск в Германии, нач. 
Генштаба - 1-й зам. мин. обороны 
СССР ( 1 960-63, 1 964-71 ) .  Чл. ЦК 
КПСС с 1 96 1 .  Деп. ВС СССР с 1 954. 
Именем З. в 1 974 названа новая ули
ца - ул. Маршала Захарова (от берега 
Фин. зал. до просп. Маршала Жукова) .  

Лмr.: Г р  а •  и о •  Б. Э., Mapwan Э1харо•, М . ,  
1 979. / / 
ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (офи
циально - сооружения защиты Л. от 
наводнений) ,  гидротехн. комплекс, воз
водимый на границе Невской губы и 
Фин. зал. для предотвращения нагонных 
наводнений. 

Первые проекты защиты П. от навод
нений относятся к 1 -й четв. 1 8  в.: в проек
тах планировки П. арх. Д. Трезини и 
Ж. Б. А. Леблона предусматривалась 
подсыпка грунтом терр. Васильевского и 
Городского о-вов до отметки 3,2 м над 
ординаром. Первый проект радикальной 
защиты П. от наводнений разработан в 
1 727 Б. К. Минихом, к-рый предложил 
«город и каждый остров порознь дамба
ми и довольным возвышением и укреп
лением берегов укрепить•. В 1 8- 1 9  вв. 
внимание к проблеме З. с. резко обост
рялось после наиб. разрушит. наводне
ний. Так, после спотопа• 7 нояб. 1 824 
пр-во объявило междунар. конкурс на 
проект защиты П. от наводнений. Среди 
представленных работ особенно интере
сен проект П. П. Базена, к-рый предло
жил прИlщипиально новое решение 
проблемы: оградить Невскую губу (с 
дельтой Невы) от вод Фин. зал. кам. 
дамбой (от Лисьего Носа через о. Кот
лин до Ораниенбаума) . Проект Базена 
(как и другие, представленные на кон
курс) был отвергнут, однако предло
женное им оригинальное решение про
блемы определило одно из гл. наорав-

лений последующих проектных разрабо
ток мн. рус. и сов. учёных, инженеров и 
архитекторов. Именно идея Базена легла 
в основу ряда проектов З. с. кон. 19 в. 
( Н. Н. Моссаковского, Я. К. Ганнемана, 
В. Ф. Пруссака) ,  а также эскизного 
проекта 1933, разработанного в Лен НИИ 
коммунального и жил. х-ва и стр-ва под 
рук. проф. С. А. Советова и совр. проек
'1'8 з. с. 

Техн. проект, по к-рому осуществляет
ся стр-во, разработан в 1 967-78 в Ле
нингр. отделении ин-та сГидропроект• 
(Ленгидропроект) в процессе реализа
ции Ген. плана развития Л. 1 966 (гл. 
инж. проекта С. С. Агалаков, после его 
смерти в 1 98 1  - С. Н. Кураев) . В разра
ботке проекта пJ)itНимали участие 52 ни
та и орг-ции Л. и др. городов. В разработ
ке экологич. аспекта проекта участвова
ли 20 орг-ций. Проект архит. оформле
ния З. с. выполнен в ин-те ЛенНИИ
проект (рук. - арх. А. В. Жук) . 

В авг. 1 979 ЦК КПСС и Сов. Мин. 
СССР приняли пост. сО строительстве 
сооружений защиты г. Ленинграда от на
воднений•. Осенью того же года строите
ли приступили к его осуществлению. 

В состав З. с. входят 2 судопропуск
ных и 6 водопропускных сооружений, 
1 1  кам.-земляных дамб, здания и соору
жения эксплуатац. и обслуживающего 
назначения (см. схему) . Трасса З. с. 
проходит от ст. Горская на сев. берегу 
Фин. зал. через о. Котлнн к ст. Бронка на 
юж. берегу. Общая её протяжённость 
25,4 км, в т. ч. по акватории залива св. 
22 км, высота дамб (вместе с волноот
бойной стенкой) 8 м. Судопропускные 
сооружения включают судоходные про
лёты, оборудованные быстродействую
щими затворами, к-рые при угрозе на
воднения перекрывают пролёт. Юж. су
допропускное сооружение (С- 1 )  на 
Морском канале имеет пролёт шир. 200 м 
и глуб. на пороге 1 6  м (предназначено 
для прохода судов водоизмещ. до 
100 тыс. т) , северное (С-2) имеет про
лёт 1 1 0 м, глуб. на пороге 7 м (для судов 
водоизмещ. до 4 тыс. т) . 

Из 6 водопропускных сооружений 
2 расположены в юж. воротах Невской 
губы, 4 - в северных. Сооружения, при
мыкающие к побережью залива ( В- 1  и 
В-6) , имеют 1 2  водопропускных отвер
стий шир. по 24 м, а остальные - по 1 О. 
Отверстия водопропускников оборудо
ваны сегментными металлич. затворами, 
к-рые в обычных условиях подняты и пе
рекроют отверстия только при угрозе на
воднения. Суммарная площадь живого 
сечения водопропускных и судопропуск
ных сооружений 96 1 0  м2 (при ординаре) ,  
что в 1 ,5 раза больше живого сечения 
всех рукавов и протоков Невы в её устье. 
Управление водо- и судопропускными со
оружениями автоматизировано и будет 
осуществляться как с центр., так и с 
местных пультов. Время приведения в 
действие всей системы затворов не более 
30 мин. Наличие ограждаемой акватории 
пл. 400 км2, аккумулирующей сток Невы 
при закрытых затворах З. с., гаранти
рует в устье Невы у Горного ин-та безо
пасный для города уровень воды от 0,5 до 
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1 ,5 м выше ординара при нагонных на
воднениих, а в случае крайне неблаго
приитной ситуации (повториемостью 
1 раз в 1 00  лет) - подьём 1 ,8 м. 

1 1  кам.-эемлиных дамб откосного ти
па замыкают участки между водо- и су
допропускными сооружениими, пере
крывают о. Котлин и низкие берега Фин. 
зал. З. с. будут способны предотвратить 
самые крупные теоретически возмож
ные наводнении с подьёмом воды до 
уровни 5,3 м над ординаром в устье 
р. Нева. По дамбам З. с. должна пройти 
скоростнаи 6-полоснаи автомагистраль 
с мостами над водопропускными и тонне
лими под судопропускными сооружении
ми, трансп. раэвиэками на берегах залива 
и на о. Котлин. Новаи магистраль эамк
нёт 150-км кольцевую автодорогу во
круг Л.  

Общаи стоимость стр-ва З.  с. ок. 
1 млрд. руб" в т. ч.  1 30 млн. руб. -
трансп. сооружении. Осн. строит. работы 
ведёт управление Ленгидроэнергоспец
строй, к-рое в 1 987 было преобразовано 
в объединение и передано из ведении 
Мин-ва энергетики и электрификации 
СССР в подчинение Ленгорисполкома. 

С самого начала работ по проектиро
ванию З. с. группы учёных и специа
листов ставили под сомнение обоснован
ность проекта, доказывали, что его реа
лизации приведёт к резкому ухудше
нию экологич. обстановки в дельте Невы 
или даже к экологич. катастрофе. С сер. 
1980-х гг. противники проекта получили 
возможность публично излагать свои 
вэглиды, стр-во З. с. оказалось в центре 
внимании общественности. Резкое ухуд
шение экологич. обстановки в сев. воро
тах Невской губы в 1 985-86, свиэанное 
со значительными отклонениими от 
проекта проиэ-ва работ, допущенными 
строителими в 1 984, обострило ситуа
цию вокруг стр-ва З. с. В средствах мас
совой информации наметилси отход от 
апологетиэации проекта, делаютси по
пытки дать объективную оценку как 
проекту, так и ходу его реализации. Ши
рокий обществ. резонанс вызвала статьи 
акад. Д. С. Лихачёва н писателей Д. А. 
Гранина, М. А. Дудина и А. А. Ливеров
ского «А где защита от дамбы?• («Из
вестии•, 1 1  инв. 1987 ) ,  в к-рой остро 
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поставлена проблема влиинии стройки 
на окружающую среду. В ходе дискус
сий чётко выивилась вэаимосвиэь стр-ва 
З. с. с проблемой очистки гор. канализац. 
стоков. Предполагалось, что к 1 985 (т. е. 
до завершении стр-ва З. с.) будут по
строены очистные сооружении, обеспе
чивающие 100% -ную очистку стоков. Од
нако программа их стр-ва была сорвана, 
и на кон. 1 986 уровень очистки стоков 
составлил лишь 58% .  Стр-во З. с. только 
обострило сложную сан.-гигиенич. обста
новку в Невской губе. Науч. решение 
проблемы оздоровлении экологич. обста
новки водной системы Ладожское оэ. -
р. Нева - Невскаи губа в условиих функ
ционировании З. с. возложено на создан
ный осенью 1987 первый в стране Центр 
эколоrич. безопасности пJ')и АН СССР. 
В кон. 1980-х гг. стр-во З. с. законсер
вировано. 

Лит .: К и п р и • и о • В.. Критический обзор 
проектов дл• предохранени11 С.-Петербурга от на
•однени•, СПБ, 1 858;  Г о л а и т В., Укрощение 
строптивой, Л., 1 966; Л г а л а к о • С. С., В борьбе 
со стихией. сСиАЛ•. 1 9 74, № 2;  А н т о  н о  в П. А., 
Иэаечный спор со стмхиеА, сЛП•, 1 984, № 5: Ленин
град без наооднений. ( Сб. ст. j , Л" 1 984; О строи
тельстве • Ленинграде защнтноА дамбы от нааодне
ниА и очистных сооружений дп:• сточных аод. • Вест
ник Л Н СССР., 1 988,  № 6; см. такJ1<е лит. при ст. 
н .... . 
злщИты РАСТЕНИЙ инститУт, 
Всес. ( ВИЗР) н.-и. ВАСХ НИЛ (г. Пуш
кин, ш. Подбельского, 3) , соэд. в 1 929. 
Осн. науч. направлении: разработка фун
дам. основ теории и практики защиты 
растений от вредителей, болезней и сор
ников, зональных комплексных систем 
защиты с.-х. культур, рациональных ме
тодов, исключающих отрицат. воздей
ствие на окружающую сред'' В ин-те раз
работаны оригинальные ·иопрепараты 
дли борьбы с вредителими и болеэними 
с.-х. культур, пром. линии дли их произ
ва. Метод. центр координирует работу 
св. 100 науч. учреждений СССР. В со
ставе ин-та: Прибалтийский филиал, 
опытные станции, токсикологич. лабо
ратории, опорные пункты. В период бло
кады группа оставшихси в Л. сотрудни
ков под рук. С. М. Тупеневича сохранила 
единств. в стране б-ку по защите рас
тений (80 тыс. тт. ) , крупнейший ( 1 00 
тыс. образцов растений) гербарий по 
микологии и фитопатологии, ценное 
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оборудование лабораторий. Награждён 
орр.. Труд. JS:p. Знамени ( 1 979) .  
ЗАяЧИЙ ОСТРОВ, в самом широком 
месте Невы, против воет. оконечности 
Васильевского о-ва, близ места, где Нева 
раэделиетси на 2 рукава (Большую и 
Малую Неву ) .  Дл. 750 м, шир. ок. 400 м. 
Отделён от Петроградского о-ва Крон
веркским проливом ( Кронверкской про
токой) .  Название - дословный nеревод 
фин. Енисаари (енис - «заяц•, саари -
«о-в• ) .  В швед. источниках 1 7  в. о-в наз. 
Люст-гольм («Веемый о-в•) или Люст
эйланд («Весёлая земля•) .  1 6 (27) мая 
1 703 на о-ве по nове11ению Петра 1 зало
жена крепость Санкт-Питербург, назва
ние к-рой вскоре Перешло на возникав
ший город, а крепость nосле nостройки 
Петропавловского собора стала наз. Пет
ропавловской. В ходе стр•ва крепости 
на З. о. производилась подсыпка грунта, 
берега укреплились сваями, конфигура
ции и площадь о-ва меиJ1ЛИсь. В 18 в. 
остров официально именовалси Крепост
ным, однако назв. не прижилось. Совр. 
очертании З. о. приобрЕ.л в кон. 1 9  в" 
когда были засыпаны рвы, отделившие 
Алексеевский и Иоанновский равелины 
от собственно крепости. У подножии 
стен крепости созданы пляжи. 
«ЗВЕЗДА•, большевистскаи легальнаи 
газета, до июля 19 1 1 орган с.-д. фракции 
3-й Гос. думы. Издавалась с 1 6  дек. 
1 9 10  еженедельно, с инв. 1 9 1 2-2 раза, 
с марта 19 12-3 раза в неделю. Вышло 
69 номеров (30 конфисковано) .  ти
раж 7-20 тыс. экз" в anp. 1 9 1 2  до 60 тыс. 
(в свиэи с публикациями о Ленском 
расстреле) .  Редакция - на Разъезжей 
ул" 10. В редакцию входили Н. Н. Ба
турин, К. С. Еремеев, М. С. Ольмин
ский, Н. Г. Полетаев и др. Подготовила 
соэдание газ. «Правда•, в день выхо
да к-рой (22 апр. (5 мая) 1 9 1 2) издание 
прекраЩ!jНО. 
«ЗВЕЗДА• ( Моховая ул" 20) , ежемес. 
лит.-худ. и обществ.-полит. журнал 
СП СССР. Иэдаётся с янв. 1 924. Первый 
ред. И. М. Майский. В отделе прозы и 
поэзии «З.» печатались М. Горький, 
А. Н. Толстой, М. М. Зощенко, Ю. Н. ТЫ
нинов, А. А. Ахматова, Н. С. ТИхонов, 
К. А. Федин, О. Д. Форш, О. Ф. Берг
гольц, В. М. Инбер, В. Ф. Панова, В. А. 
Кочетов, Ю. П. Герман, В. А. Каверин и 
др. 1 4  авг. 1 946 журнал подвергси раз
громной критике в пост. ЦК ВКП (б) •О 
журналах "Звезда" и ,.Ленинград"• (см. 
«Ленинград») гл. обр. за публикацию 
произв. Ахматовой и Зощенко (отменено 
пост. ЦК КПСС от 20 окт. 1 988) . На
граждён орд. Труд. Кр. Знамени ( 1 973) . 
«ЗВЕЗДА• (ул. Бабушкина, 1 23) , маш.
строит. завод им. К. Е. Ворошилова. Го
ловное пр-тие одиоим. производств. 
объединении. Выпускает лёгкие, мощ
ные, быстроходные дизели. Соэд. в 
1 932 под назв. Маш.-строит. з-д им. 
К. Е. Ворошилова для серийного проиэ
ва танков Т-26, совр. назв. с 1966. В 1941 
э-д был эвакуирован на В. страны, где 
развернул серийное проиэ-во танков 
Т-34. В 1941 -45 оставшиеси в JI, работ
ники ремонтировали боевую технику, 
иэготовлили корпуса снаридов и ммн, св. 
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1 ООО чел. сражались на фронтах. В 1945 
з-д приступил к освоению мощных, быст
роходных дизелей. В 1 947 первые образ
цы дизелей были приняты в серийное 
произ-во. В 1956 началось произ-во прин
ципиально новых мощных звездооб
разных дизелей, аналогичных к-рым не 
было в мире. Дизели з-да устанавливают
ся на судах на подводных крыльях 
«Спутник�., «Ракета•, «Метеор• и др., 
тепловозах, используются на металлур
гич. комб-тах, хим. з-дах и др. объектах. 
На з-де созданы легкотранспортабель
ные автоматизированные дизель-элек
тростанции для энергоснабжения важ
нейших нар.-хоз. объектов, в т. ч. строек 
Сибири и Крайнего Севера, наполни
тельная автоматизированная станция 
для стр-ва магистральных газопроводов. 
Продукция з-да экспортируется более 
чем в 30 стран. Работники з-да В. М. 
Яковлев и Е. А. Артемьев удостоены зва
ния Героя Соц. Труда. 7 лауреатов Лен. 
пр., 6 - Гос. пр. СССР. З-д награждён 
орд. Окт. Революции ( 1 984) , Труд. Кр. 
Знамени ( 1940, 197 1 ) .  Имеются клуб, 
Дворец спорта, организована комната 
трудовой славы. Установлен монумент 
в честь подвигов работников в годы Вел. 
Отеч. войны. Многотиражная газ. «Зна
мя• (с 1932, первонач. назв. «Вороши
ловец•) . 

Лиr.: С r р у r а ч Я. 6 .• Т р а • и  и А. С., •Звез
да•. Истории производственного объеди нения 
•Звезда>, Л.,  1 984. 

«ЗВ�ЗДНАЯ•, станция метро Москов
ско-Петроградской линии. Открыта 25 
дек. 1972. Арх. А. С. Гецкин, Н. И. Згодь
ко, В. П. Шувалова. Наземный вести
бЮ11ь - у пересечения улиц Ленсовета и 
Звёздной. В кассовом зале установлена 
скульпт. композиция, посв. Ю. А. Гагари
ну (скульп. И. Н. Костюхин, Э. Р. Озоль, 
В. С. Новиков) .  Оформление перронного 
зала (арх. Ю. В. Билинский, Г. А. Михай
лов, Г. А. Шихалева) на тему космоса. 
Стены облицованы светлым мрамором, 
декорированы алюминиевыми профиля
ми. На торцовой стене декор. подсвечен
ные алюминиевые, решётки. 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Первыми ста
ционарными леч. учреждениями в П. бы
ли воен. госпитали - Сухопутный и Ад
миралтейский, открытые в l 7 15  и 1 7 1 7. 
При них в 1 733 были созданы т. н. госпи
тальные школы для подготовки врачей. 
Мед. помощь строит. рабочим оказывали 
первоначально в богадельнях, а с 1 7 1 3  -
в госпиталях «Канцелярии от строений». 
В связи с развитием пром-сти возникла 
потребность в мед. помощи на гос. и др. 
з-дах. так, в 1 7 1 7  на стр-ве Ижорского 
з-да для рабочих были созданы «избы 
для скорбящих•. В 1 7 1 4  осн. Аптекар
ский огород, предназначенный для вы
ращивания и заготовки лекарств. расте
ний (ныне Бптанический сад Ботанич. 
ин-та АН СССР) , и мед.-инстр. мастер
ские (ныне ПО «Красногвардеец») .  
В 1 762 открыта Калинкинская жен. ве
нерологич. б-ца, в 1 783 - «секретная• 
б-ца для больных венерич. болезнями на 
30 муж. и 30 жен. коек. Начало поста
новки акушерства на науч. основу связа
но в осн. с деятельностью петерб. проф. 

Н. М. Амбодика-Максимовича. По ини
циативе П. З. Кондоиди в П. в 1 7 7 1  от
крыта Петерб. «бабичья школа• с «ро
дильным госпиталем» при Воспитатель
ном доме, к-рая явилась вторым (после 
Москвы) родовспомогат. учреждением в 
России (ныне роддом No 6 им. проф. 
В. Ф. Снегирёва ) .  В 1 797 открыт Пови
вальный ин-т с родильным отделением 
(с 1 895 Клинич. повивальный ин-т; ныне 
Акушерства и гинекологии институт 
АМН СССР) . В 1 887 А. Я. Крассовский 
основал первое в России Петерб. аку
шерско-гинекологич. об-во. Одна из пер
вых гор. б-ц П. - Обуховская больни
ца - была открыта в 1 779 (ныне клини
ка ВМА) .  

В 1 7 1 4  по указу Петра 1 в П. создана 
богадельня-приют для подкидышей и 
беспризорных детей. Спец. дет. Нико
лаевская б-ца, первая в России и одна из 
первых в Европе (ныне дет. б-ца им. 
Н. Ф. Филатова ) ,  была открыта в 1 834; 
впоследствии была создана Елисаветин
ская дет. б-ца (ныне им. Л. Пастера) ,  
а в 1 869 К. А .  Раухфус построил Ольден
бургскую дет. б-цу (ныне им. К. А. Раух
фуса) .  Первая в П. психиатрич. б-ца 
создана в 1 843. 

Высшим органом управления мед. де
лом в России в 1 763- 1 803 была Мед. 
коллегия, леч. учреждениями в П. с 1 780 
ведал Приказ общественного призрения. 
С целью управления мед. делом в С.-Пе
терб. губ. был основан т. н. Физикат, 
имевший в составе штадт-физика и ин
спектора. В леч. учреждениях уход за 
больными осуществляли солдаты-инва
лиды и арестанты, позднее нанимались 
«сердобольные вдовы» и палатные 
фельдшера, во главе стояли надзиратели 
из отставных офицеров. Смертность в 
б-цах была чрезвычайно высокой (уми
рал каждый 4-5-й больной) . С 1 828 леч. 
учреждениями управлял Попечительный 
совет из представителей дворянства. 
Строились крупные по тем временам 
б-цы: Марии Магдалины (ныне дет. 
инфекц. б-ца No 3) , Петропавлов
ская (ныне клиника 1 -го ЛМИ) ,  Алек
сандровская для чернорабочих в память 
19 февр. 1 86 1  (ныне б-ца «В память 
25 Октября• ) ,  психиатрич. б-ца Нико
лая Чудотворца (ныне психиатрич. б-ца 
No 2) . 

В l 798 открыта Мед.-хирургич. акаде
мия (с 1881  Военно-медицинская акаде
МШI, ВМА) , к-рая наряду с Моск. ун-том 
стала в 19 в. осн. центром подготовки 
высококвалифицированных врачебных 
кадров (первоначально и гражданских) 
и осн. базой отеч. мед. науки. 

В 1 844 в П. создана первая в России 
община сестёр милосердия (в 1 873 полу
чила назв. Свято-Троицкой) .  В 1 868 в 
П. создана Георгиевская община, в руко
водстве к-рой принимал участие С. П. 
Боткин. Героич. деятельность сестёр 
милосердия - воспитанниц общин на 
полях сражений и в госпиталях в годы 
Крымской 1 853-56 и Рус.-тур. 1 877- 78 
войн заслужила признательность рус. и 
болгарского народов. 

Гор. б-цы при общинах впоследствии 
были преобразованы в кр. леч. учреж-

дения (ныне 6-цы им. К. Маркса, Я. М. 
Свердлова, В. И. Ленина, Г. И .  Чуднов
ского, М. С. Урицкого и др.) . Больнич
ное стр-во более интенсивно велось с 
1 884, когда руководство больничным 
делом перешло к Гор. думе. По инициа
тиве Боткина в 1 866 организовано пер
вое эпидемиологич. об-во в России (гл. 
обр. для усиления эффективности борь-

. бы с холерой) .  В этот период в П. впер
вые стали использовать труд сестёр ми
лосердия для ухода за больными, стро
ить барачные б-цы (крупнейшая из 
них - Александровская - открыта по 
инициативе Боткина; ныне инфекц. б-ца 
им. С. П. Боткина) ;  ввели ношение бе
лых халатов для медперсонала. 

Организованные в кон. 19 в. по ини
циативе Боткина и Г. И. Архангельско
го пункты бесплатной амбулаторной 
помощи были немногочисленны и рас
полагались гл. обр. в частных квартирах. 
Б. ч. населения П. не могла пользовать
ся необходимой мед. помощью. В горо
де с нас. св. 2, 1 млн. чел. было 
23 14  врачей ( 1 9 13 ) ,  т. е. на l врача при
ходилось 9 1 4  жит. Коечный фонд состав
лял ок. 20 тыс. коек, из них в распоря
жении гор. самоуправления - немногим 
более 14 тыс. (в 13 б-цах) , т. е. пример
но 6 коек на 1000 жит. В 1 9 1 3  обша я 
смертность составила 22,4 на l OOU жит., 
дет. смертность - 231 на 1 000 родив-
1Ш1хся (смертность значительно коле
балась в зависимости от р-нов П.; так, 
в Выборгской части, где проживали 
преим. рабочие, она составляла 23,6, а 
в центр., Литейной, части города, 
где проживало зажиточное население, -
10,6) . Среди причин смерти большую 
долю составляли инфекции: в 1 9 1 3  от 
них умерло св. 15 тыс. чел., т. е. более 
7 чел. на 1000 жит. Усилия кр. учёных
гигиенистов А. П. Доброславина, Ар
хангельского (участвовали в работе Пе
терб. гор. думы по вопросам благоуст
ройства, водоснабжения, обществ. здо
ровья) , Ф. Ф. Эрисмана и др. в борьбе 
за сан. благополучие города тормози
лись бесправием сан. органов и острой 
нехваткой ден. средств у органов гор. 
самоуправления. Управление мед. по
мощью населению было рассредоточено 
по разл. ведомствам. Н.-и. работа ве
лась гл. обр. на кафедрах высших мед. 
уч. заведений: ВМА, Жен. мед. ин-та 
(первого в России, открыт в 1 897) ,  
Психоневрологич. ин-та (открыт В. М. 
Бехтеревым в 1 908) и Еленинского 
ин-та для усовершенствования врачей 
(открыт по инициативе Э. Э. Эйхвальда 
в 1885; первый институт усовершенст
вования в истории мед. образования, до 
1 9 1 7  в нём повысили квалификацию ок. 
10 тыс. врачей) . Первый н.-и. мед. 
центр - Экспериментальной медицины 
институт - был открыт лишь в 1 890. 

В 1 9 1 7  в гарнизоне П. действовали 
разл. орг-ции воен.-мед. работников (Со
юз лекарских помощников Петрогр. 
ВО, Союз ротных фельдшеров и др. ) .  
В 1 -й пол. окт. 1 9 1 7  в ряде р-нов П. 
( Выборгском, Петроградском, Петер
гофском) ,  а также в Кронштадте и при 
штабах Кр. Гвардии созданы сан. отделы 



для руководства сан. отрядами. Офор
милась руководящая общегор. орг
ция - Пролетарский Кр. Крест, боль
шую роль в создании к-рого сыграли 
Н. К. Крупская, врач-большевик В. М. 
Бонч-Бруевич ( Величкина) ,  фельдше
рица-акушерка Т. А. Фортунатова, сту
дентка А. Буткова и др. В ходе вооруж. 
восстания 26 окт. 1 9 1 7  был создан 
Мед.-сан. отдел ПВРК - первый сов. 
орган гос. управления 3. 

В первые годы Сов. власти мн. медра
ботники Гл. управления Рос. об-ва Кр. 
Креста ( РО КК) , Мед. органов Земского 
и Гор. союзов, Гл. и Окружного воен.
сан. управлений, а также Пироговское 
об-во врачей приняли участие в попытках 
дезорганизовать работу пр-тий и гос. ап
парата. Среди выдающихся учёных
медиков, к-рые продолжали активно ра
ботать в науч. учреждениях и приняли 
участие в орг-ции сов. 3., были Бехтерев, 
Н. Ф. Гамалея, Р. Р. Вреден, С. С. Гирго
..w�в, Д. К. Заболотный, В. А. Оппель, 
В. П. Осипов, Г. В. Хлопин, Н. Я. Чисто
•ч. В крупнейшие леч. учреждения (Се
мёновский и Петергофский воен. госпи
тали, Гл. управление РОКК, наиболее 
крупные гор. б-цы) назначались комисса
ры П. ВРК. Службу 3. в П. в 1 9 1 8  возгла
вил Е. П. Первухин, под рук. к-рого про
изведено объединение мед.-сан. дела и 
создан единый орган управления - Ко
миссариат здравоохранения Союза ком
мун Сев. обл. При Комиссариате образо
ваны науч. комиссии и советы в составе 
высококвалифицированных специалис
тов для разработки противоэпидемич. 
мероприятий, мер по борьбе с социаль
ными болезнями, охране материнства и 
детства и т. д. В 1 9 1 9  в П. впервые в стра
не введено обязательное оспопривива
ние. 

В 19 19  организованы станции скорой 
помощи; к тому же периоду относится 
соэдание пунктов «ночной квартирной 
помощи•; в кон. 20-х гг. их объединили 
под назв. пунктов неотложной помощи. 
В 20-е гг. было реконструировано не
сколько б-ц, коечный фонд города уве
личился на 5800 коек. Были полностью 
ликвидированы оспа и холера; отмеча
лись лишь единичные случаи заболева
ний брюшным тифом и дифтерией, рез
ко снизилась заболеваемость парази
тарными тифами. К 1 933 сложилась сан. 
орг-ция; к 1940 а неё входили 21 сан.
эпидемиологич. станция и 20 сан.-ги
пtенич. и бактериологич. лабораторий. 

В первое десятилетие Сов. власти были 
организованы НИИ: рентгено-радиоло
пtческий ( l  9 1 8 ) ,  химико-фармацевти
ческий ( l  919 ) , туберкулёэный ( l  922) , 
бактериолоmческий ( 1 924) , профессио
нальных болезней ( 1 924) , охраны мате
ринства и младенчества ( 1 925) , онколо
гии ( 1 926) . В 1 932 на базе Ин-та экспе
рим. медицины открыт Всес. ин-т экспе
рим. медицины ( ВИЭМ) им. М. Горь
кого (с 1 934 в Москве, с филиалом в Л.) . 
В клиниках ВИЭМ и других НИ И, ВМА 
и ленингр. мед. вузов работали выдаю
щиеся учёные-медики: М. И . Аринкин, 
И. И. Греков, Г. Ф. Ланг, О. Н. Подвы
соцкая, А. Л. Поленов, Н. Н. Петров, 

Г. И. Турнер, М. Д. Тушинский, С. П. 
Фёдоров, М. В. Черноруцкий и др. 

В годы Вел. Отеч. войны в период бло
кады Л., несмотря на чрезвычайно тяжё
лое положение, в т. ч. голод 1941-42, 
недостаток воды, мед. служба города не 
допустила возникновения эпидемий ин
фекц. заболеваний. Воен. медики верну
ли в строй 60% раненых и больных 
воинов. Было достигнуто чёткое взаимо
действие органов 3. и воен.-мед. службы 
(первую мед. помощь 90% раненых по
лучали в первые 10 минут после ранения, 
86 % раненых госпитализировались в 
первые 20 минут) . Созданная в нояб. 
194 1  ледовая трасса через Ладожское оэ. 
( •Дорою жизни») на всём протяжении 
имела мед. обеспечение, обоrреват. 
пункты и сан.-контрольные посты. Боль
шую роль сыграло введение института 
I'Л. специалистов (на Ленингр. фр. и на 
флоте ими были хирург И. И. Джане
лидзе, терапевты Э. М. Гельштейн, А. Л. 
Мясников) . 

План развития З. в первые послевоен. 
годы предусматривал прежде всего лик
видацию последствий блокады, восста
новление разрушенных мед. учреждений 
и расширение их сети; он был выполнен 
.к 1 950. В этот период произошло объ
единение б-ц с амбулаторно-поликли
нич. учреждениями и осуществлена ре
организация сан. службы. 

Деятельность мед. учреждений по 
обслуживанию гор. населения регули
руется и координируется отделом З. 
Исполкома Ленсовета и комиссией З., 
образуемой из числа депутатов Совета. 
В помощь органам З. горисполком фор
мирует мед. совет в составе зав. гор
эдравотделом, специалистов горэдрав
отдела, представителей науч. и прак
тич. учреждений. Принципиальные во
просы развития З. решают Исполком, 
а наиболее важные из них (напр., планы 
развития З. и бюджет) - сессия Ленсо
вета. 

В Л., одном из крупнейших в стране 
центров мед. науки и подготовки мед. 
кадров, находятся 4 мед. ин-та ( 1 -й 
ЛМИ, Сан.-гигиенич., Педиатрич. и Хим.
фармацевтический ) ,  ВМА, Ин-т усовер
шенствования врачей. Исследоват. рабо
ту ведут св. 20 н.-и. ин-тов мед.-биологич. 
профиля. Ин-ты оказывают науч.-метод. 
и консультативную помощь практич. 
здравоохранению города. Важную роль 
в повышении квалификации гор. врачей 
играют 20 науч. мед. об-в. В кон. 1 980-х 
гг. в Л. работали 43, 1 тыс. врачей и 
7 1  тыс. ер. медработников. 

С 1 960-х гг. особое внимание уделя
лось развитию внебольничной помощи, 
укреплению участкового принципа об
служивания, в т. ч. внедрению его в дея
тельность врачей узких специальностей 
с перестройкой их работы по т. н бригад
но-участковому методу (получил рас
пространение не только в Л., но и по 
всей стране ) ,  что позволило приблизить 
специализированную мед. помощь насе
лению. В 1 958-62 посещаемость спе
циалистами больных на дому возросла 
на 34,5 % .  В последующие годы в поли
клиниках была раэвёрнута широкая сеть 
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травматологич. пунктов, созданы гор. 
центры пульмонологии, гастроэнтеро
лоmи, эндокринологии, кардиологич. 
кабинеты и т. п.; увеличилось число сто
матолоmч. поликлиник. Для расшире
ния леч.-диагностич. возможностей вне
больниЧИЬ;IХ учреждений в Л. созданы 
консультативные поликлиники, меж
районные специализированные центры 
и диагностич. лаборатории. Всего в 
кон. 1980-х гг. леч.-профилактич. по
мощь оказывали в 3 1 9  амбулаторно
поликлинич. учреждениях. В 1 962 в Л. 
открыт первый в стране кардиоревма
тологич. диспансер, на базе к-рого в 
1 980 создан НИИ кардиологии. Ук
репляется материально-техн. база ско
рой мед. помощи, объединённая со 
станциями скорой помощи; создана 
первая в стране центр. диспетчер
ская станция скорой помощи с АСУ; 
в среднем за год станции скорой по
мощи обслуживают ок. 1 ,5 млн. вы
зовов. 

К кон. 1 980-х гг. в Л. было 1 3 1  боль
ничное учреждение на 60,6 тыс. коек 
( 1 2 1  койка на 10 тыс. жит.) . Наряду с 
расширением и реконструкцией старых 
6-ц осуществляется стр-во кр. многопро
фильных б-ц. В связи со специализа
цией мед. помощи, увеличением мощ
ности б-ц, их большей техн. оснащён
ностью изменились структура и функ
ции больничного звена мед. помощи. 
Так, были открыты отделения реанима
ции, разработана система поэтапного 
лечения больных инфарктом миокарда 
(первая неотложная мед. помощь на до
му, привлечение спец. кардиолоrич. бри
гад для уточнения диагноза и госпитали
зации в специализированное отделение, 
долечивание больных в отделениях реа
билитации) .  Подобные системы этап
ного лечения созданы и д.ля больных 
нек-рыми др. заболеваниями. Важное 
направление деятельности органов эдра
воохранени.я Л. - обеспечение макси
мального догоспитального обследования 
пациентов, исключение его дублирования 
в б-цах. 

Опыт работы кр. мед.-сан. частей 
(«Кировский э-�. ЛОМО, «Светлана•, 
э-д им. К. Маркса, «Электросила• и др.) 
показал их высокую эффективность в 
деле охраны здоровья пром. рабочих. 
Большое значение д.ля оздоровления и 
снижения заболеваемости работающих 
приобрели санатории-профилактории. 
Большую роль в системе оздоровит. ме
роприятий гор. населения играет Ленин
градская кypopr1UU1 зона. 

Важнейшая составная часть здраво
охранения Л. - учреждения по охране 
здоровья матери и ребёнка. Построены 
многочисл. дет. поликлиники с плават. 
бассейнами, спорт. залами и фиэиоте
рапевтич. кабинетами, создана сеть от
делений патолоmи новоро.ждённых и не
доношенных детей, в составе скорой мед. 
помощи организованы педиатрич. брига
ды, выделены палаты интенсивной те
рапии в дет. б-цах. 

Сан. службой города приняты меры по 
усилению гос. сан. надзора с целью оп
тимизации условий труда на пром. 
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пр-тиих, отдыха детей и подростков, а 
также в торговле, обществ. питании. 
Вместе с тем специалиэированнаи мед. 
помощь населению по-прежнему недо
статочна. По данным Ленсовета, в 
1990 в Л. не хватало 2,5 тыс. врачей, св. 
10 тыс. медсестер, фельдшеров и сани
таров, 45 % больничных зданий нужда
лось в ремонте. 

В кон. 1980-х гг. осн. причинами смерт
ности населении были сердечно-сосу
дистые заболевании (59 % ) ,  элокачеств. 
новообразовании (23, 1 % >  и несчастные 
случаи, отравлении и травмы (7,7 % ) .  
Ухудшение нек-рых показателей эдо
ровьи в 1 970-80-е гг. потребовало су
ществ. модернизации З. В Л. апробиру
ется новаи форма орг-ции мед. помо
щи - терр. мед. объединении ( ТМО) , 
финансируемые по конечным результа
там работы из гос. бюджета, хоэрас
чётного дохода пр-тий, средств насе
лении, к-рые идут на мед. услуги, и др. 
источников. 

В 1 989 разработана программа охра
ны эдоровьи населении Л. и Ленингр. 
обл., приоритетными направлениями 
к-рой ивлиютси экологическое (оздоров
ление среды обитании) , охрана мате
ринства и детст113, формирование здоро
вого образа жизни. 

Лur.: Х р о м о в  6. М., С в е ш н и к о в  А. В., 
Эдра800х.ранеине Ленииrрада, Л., 1 969; Б а з а
н о в В. л" С е л и в а н о в  8. И., С е л и в а н о в  
Е. Ф., МеАИцинские nам1тные места Ленннграда, 
Л., 1 9 7 1 ;  Г л  а А х и х  П. Ф., Здрааоохраненне бло
кнро•анноrо Ленинrрада ( 1 94 1 - 1 945 rr. ) ,  Л., 1 980: 
М и и • е в В. А., П о л • х о • И. В., Здрааоохра
нение крупноrо социа.nистнческоrо город.а, М., 1 980; 
Региональна• комnлексиа• nроrрамма совершенст
аоааниа профилактики заболеваний и укреплени• 
здоро•ь• населенна Ленннrрада и ЛенинrрадскоА 
области, Л., 1 985. 

«ЭЕJmНАЯ JIAMПAa, лит.-театральное 
об-во в П. в апр. 1 8 1 9  - кон. 1 820. О>би
ралось в доме водевилиста и переводчи
ка R В. Всеволожского (ныне просп. 
Римского-Корсакова, 35; мем. доска) .  
Помимо Всеволожского и его брата 
Александра, входили А. С. Пушкин, 
С. П. Трубецкой, Я. R Толстой, 
Ф. R Глинка, А. А. Дельвиг, А. Д. Улы
бышев, Д. R Барков и др. По составу 
участников и лит.-полит. ориентации 
было связано с •О>юзом благоден
ствия;;, однако соединило •свободолю
бие и серьёзные интересы с атмосфе
рой игры, буйного веселья» ( Ю. М. Лот
ман) . Об-во проводило заседании :за 
дружеским ужином под зелёной (цвет 
надежды) лампой; члены его носили 
кольца с изображением лампы. Здесь 
читались стихи, в т. ч. антиправительств. 
характера («Шарада• Глинки и др.) , 
«недельные репертуары• театральной 
жизни (Баркова) ,  ист. и публицистич. 
статьи (в т. ч. социальная утопии 
Улыбышева «О>на) . Известны сти
хотв. послании Пушкина к членам 
«З. л.а. 

л"r .: М о .а. з а л е а с 1. 11 А1 В., К истории •Эene
tIOI naмnw•, а кн.: Декабристы н их арем•, т. t .  
м" l 928i С а ш о и к о В., Под зеленым абажуром, 
о сб.: Белые ночи, (о. 1 ) , Л" 197 1 ; Л о т м а н  Ю. М . •  
А.. С. Пушкин, Л., 1 982, с. 47; Ш у б  и н В., 
Где же собиралась •Зелена• пампа•?. •Литератур
на• Росси••, 1 984, 1 HIDH•. 

Город Зеленоrорсх. 

ЗЕЛЕ tюГО РСК (до 1 948 Т е  р и о
к и) , город (с 1 946) обл. подчинении 
(с 1 989) в Ленингр. обл., на сев. бере
гу Фин. зал., ж.-д. ст. в 50 км от Л., св. 
1 3  т. ж. ( 1 990) . В нач. 18 в. рыбацкий 
посёлок, после постройки ж. д. П. - Вы
борг ( 1 870) дачнаи местность. В период 
Рев-ции 1 905-07 в Териоках находи
лись конспиративные квартиры ЦК 
РСДРП, др. рев. партий и групп, проводи
лись их конференции и совещании, в 
1 906-07 эдесь неоднократно бывал 
В. И. Ленин. В 1 9 1 8-40 посёлок в соста
ве Финляндии. После сов.-финл. войны 
отошёл к СССР, в 1 94 1 -44 занит финл. 
войсками (освобождён в ходе Выборг
ской операции 1944) . До 1 989 был под
чинён Сестрорецкому райсовету. О>вр. 
З. - один из центров Ленинградской 
курорrной зоны (санатории «Северная 
Ривьера•, детские «Зорька• и «Ла
сточка•, дома отдыха, пансионаты и 
др., расположенные среди лесов и пар
ков, - отсюда назв. ) .  От назв. З. проис
ходит наим. Зеленогорской ул. в Л. 

Лиr.: П w ш н о  в с к 1 • О. М., У с ы с к и н Г. С., 
Зеленоrорсх, Л., 1 978. 

«ЗЕЛ�НЫЙ ПОЯС СЛАВЫа, комп
лекс мем. сооружений на рубежах Ле
нинградской битвы 1941-44, посв. стоii
кости и героизму ленинградцев и вои
нов Ленингр. фр. Первые временные 
памятники сооружены на рубежах обо
роны Л. в 1 944-45 из подручных не-

долговечных материалов и до наших дней 
не дошли. Самые ранние сооружении 
«3. п. С.• - стела между Урицком и 
О>сновой Полиноii ( 1 944) и обелиск на 
Петергофском ш. у развилки дорог на 
Красное Село · и Петродворец ( 1 946) ,  
входящие ныне в состав мем. комплек
са «Кировский вам. 23 июни 1 956 Ис
полком Ленгорсовета принял пост. «0' 
мероприитиих по сооружению памят
ников и мемориальных досок, посви
щённых героической обороне Ленингра
да в годы Великоii Отечественноii воii
ны•, в соответствии с к-рым в 1 957 
открыт обелиск у Московского ш. (ныне 
в составе мемориала •Штурм;;) ,  в 
1 96 1  - монумент на 32-м км Петер
гофского ш. (ныне в составе мемориа
ла «Приморский») . Идеи создания еди
ного мем. комплекса родилась в канун 
20-летии Победы. 23 февр. 1 965 газ. 
•Смена• опубл. воззвание участника обо
роны Л. поэта М. А. Дудина, к-рый 
от имени ветеранов войны писал: •Пусть 
каждый ленинградец, молодой и 
старый, долгом и честью сочтёт ... поса
дить на смертельном рубеже дерево веч
ной жизни и памити - это наш долга. 
Организаторами работы по сооружению 
«3. п. С.• стали парт. и комсомольские 
орг-ции Л., органы гор. упрааления. 
На страницах ленинrр. газет система
тически публиковались материалы, про
пагандировавшие идею создании памят
ников на быв. линии обороны. 



В основу планировки «3. п. С.• по
ложен рубеж, на к-ром в сент. 1 94 1  сов. 
войска остановили наступление гитле
ровцев. Большую работу по уточнению 
линии фронта и мест дислокации войск 
провёл Штаб Ленингр. ВО. Общаи про
тижённость «3. п. С.• составила св. 
200 км. В соответствии с воен. обста
новкой осени 1941 он подразделиетси на 
отд. участки: юж. часть «Большого бло
кадного кольца• (юж. берег Фин. зал. в 
р-не Урицка - Лулхоеские высоты -
севернее Пушкина - южнее Колпина -
Кировск - правый берег Невы - р-н 
«Невского "11J1тачка" "  на лев. берегу 
Невы - зап. берег Ладожского оз. ) ,  
сев. часть «Большого блокадного кольца• 
на Кilрельском перешейке (зап. берег 
Ладожского оз. - посёлки Верх. и Ниж. 
Никулисы - Васкелово - Лемболово -
Агалатово - Белоостров - р. Сестра -
сев. берег Фин. зал.) , «Малое блокад
ное кольцо• (Ораниенбаумский плац
дарм. Петродворец Гостилицкое 
ш. - Порожки - р. Воронка - Керно
во) . Кроме того, «3. п. С.• включает 
также зап. и воет. (Леднево - Кобона -
Лаврово - Войбокало) участки «Доро
ги жизни• и мемориал « Кронштадт
ский•, находищийси на о. Котлин. 

ЗЕЛ�НЫЙ поле СЛАВЫ 
Зе.nАнwА noRc C11a1w 

Памитнннн Зеп6ноrо noRca Славы 

БОЛЬШОЕ БЛОНАдНОЕ 

НмроаснмА вал 

Бессмертие солдата 

Пу.nкоесннй рубеж 

Ополченцы 

Меморнаn�.ный номппенс 1 честь 
герое1�11роро1це1 

6 НеnокорАнные 

7 Штурм 

8 Ижорский таран 
9 Монумент 1 честь под1нго1 72-ro 

Ижорского батальона 

Ф u " C. t(. U U.  J a  

1О .. НевсннИ порог " 

11 "Безымянная высота" 

20 
21 

Проект общей планировки «3. п. С.• 
разработан в 1 958-64 работниками ар
хит.-планировочного управления Лен
горисполкома и 1 -й мастерской ин-та 
«Ленпроект• (арх. Г. R Булдаков, 
В. Л. Гайкович, М. А. Сементовскаи ) .  
Гл. роль в ген. схеме «3. п .  С. •  отводи
лась архит. формам, к-рые в сочетании со 
скульптурой, памитными знаками, сохра
нёнными или восстановленными оборо
нит. сооружениими символизируют ге
роизм защитников Л. Зелёные насажде
ния (парки, мем. аллеи, скверы и др.) 
выполниют функцию свизующих элемен
тов, соединяя рассредоточенные на 
больших расстоиниих мемориалы в еди
ный хур.. организм. 

«3. п. С.• возводилси методом нар. 
стройки. В канун 20-летия Победы 
( 1 965) на местах будущих мемориалов 
уложены закладные камни, посажены 
первые деревья. В 1 965 проекты мемо
риалов, разработанные на обществ. 
началах ленингр. скульпторами и ар
хитекторами, были выставлены в Испол
коме Ленгорсовета, а в нач. 1 966 -
в Доме архитектора. Дли реализации 
общего замысла «3. п. С.• исполкомы 
Ленингр. гор. и обл. Советов принили 
решение о шефстве исполкомов район-
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ных Советов города и области над от
дельными его участками. К работам 
были привлечены коллективы пром. пр
тий, уч. заведений, личный состав воин
ских частей. Сrр-во 1 -й очереди «3. п. 
С.• было завершено к 9 маи 1 967. 
В кон. 1 960-х - 1 -й пол. 1 970-х гг. 
стр-во продолжалось. 2-и очередь завер
шена к 30-летию Победы ( 1 975) . 
«3. п. С.• получил чёткие очертании: 
на быв. линии фронта - св. 80 па
митников, обелисков и др. мем. сооруже
ний, объединённых в крупные мем. 
комплексы. На трассе «Дороги жиз
ни• - мем. километровые столбы вдоль 
шоссе Л. - берег Ладожского оз. и 
вдоль Ириновской линии Окт. ж. р.. В ка
честве самостоит. элементов в состав 
«3. п. С.• включены братские воинские 
кладбища и захоронения, здания и 
сооружения, отмеченные мем. досками 
(в их числе сохранившиеси доты, мем. 
блиндаж в пос. Ваганово, входищий в 
мемориал «Тройка- /•, здание в пос. 
Борисова Грива, где ожидали отправки 
на •Большую Землю• эвакуированные 
ленинградцы, и др. ) ,  образцы боевой 
техники, установленные в местах сра
жений. В 1 974 «3. П. С.* принит под 
охрану гос-ва как памятник истории рее-

.о.Сухо 

" ЛембоnовснаR твердыня" "Д О Р О Г А ж и з н и "  
ПамАтннн rероям-лётчинам 30 "Цветок жизни " 

12 " Не1сний п"тачон " ОРАНИЕНБАУМСНИЙ ПЛАЦДАРМ ЗJ "Рум6оловская гора" 

32 Натюша 

36 Мемориальный комплекс на 
станции Ладожское Озеро 
(п амятник -паровоз; вонэал
-пам Атнин) 

13 . .Прорыв" 22 
14 .• Прорыв блонады Леиинграда·· 23 

15 Мемориальный номпленс 1 честь геро- 24 
мчесних эащитнино1 нрепости .. Орешен" 25 

16 Обелиск 26 
17 " Нронштадтский" 27 
18 "Сестра " 28 
19 "Сад мира" 29 

. .Приморсний" 

"Атана" 

.. Анорь" 

" Анварсний гром" 

"Гостилицкий" 

"дальний рубеж" 

"Берег мужестаенных" 

Форт , .Нрасная Горна" 

33 Мемориальные нилометроВые 
столбы на  железнодорожном 
пути от Ленинграда до Ладожс
кого озера 

34 Мемориальные километровые 
столбы у шосr;е от Ленинграда 
до Ладожсного озера 

35 Мемориальный компленс на мысе 
Осиноаец 

37 "Тромна-1 " 

38 " Разорванное нольцо" 

39 . .Переправа" 

40 "Стальной путь" 

41 Памятник-стела 

42 " Легендарная полуторка" 

43 Памятник-стеnа 
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публиканского значения. Символич .  
центром «З .  п .  С.» стал Монумент героич. 
защитникам Л., открытый 9 мая 1 975 на 
пл. Победы. Дальнейшее стр-во «З. п .  С.» 
продолжалось во 2-й пол. 1970-х -
1-й пол. 1980-х гг.: совершенствовались 
уже построенные и создавались новые 
мемориалы (в т. ч.  бойцам батареи 
•А" в р-не Пулковских высот) , благо
устраивалась прилегающая терр., произ
водились дополнит. посадки деревьев. 
Мемориалы «З. п.  С.• стали традиц. 
местами проведения торжеств. и траур
ных церемоний в память защитников 
Роди ны.  Расположе ние  мемори а 
лов см. н а  схеме ( о  каждом и з  них -
самостоят. статья) . 

Лuт.: К о с т  о ч к и  н В. В .• По11сом немеркнущей 
славы, М., 1 975 ;  Л у к ь я н  о в Ю. А., Рубе ж. и  \- rnй
кости и . мужества, 2 изд., Л.,  1 985; 11  u р с ц к  и 
н а Э. И., Сrойкостн и муж.ее тау rероев. Пам•тники 
и мемориальные доски Ленинграда, посвищен
ные победе в Великой Оrечественноl войне. Сnра
оо•ник, Л., 1 985; Г а н w и н В., С е  р д о б о л ь
с к и й О., Кольцо naNJITH, кольцо славы, Л., 
1 988. 

«3ЕМлЯ И вОля", тайное рев. об-во. 
Зародилось в П. в 1 86 1  (действовали 
Центр. и Петерб. к-ты) . Во главе об-ва -
Н А. и А. А. Серно-Соловьевичи, 
А. А. Слепцов, Н Н Обручев, В. С. Ку
рочкин и др., в Петерб. к-те - Н И. 
Утин, Л. Ф. Пантелеев, А. А. Жук, 
М. С. Гулевич и др. Идейный рук. 
«З. и в.• Н Г.  Чер11ышевский. 
Опорные пункты в П. - книжный ма
газин Н А. Серно-Соловьевича ( Нев
ский просп" 24) и «Шахмат11ый клуб». 
сЗ. и в." поддерживала тесную связь с 
находившимися в эмиграции А. И. Гер
ценом, Н П. Огарёвым, рев. кружками в 
др. городах России. В 1 862 на одной из  
дач Петерб. стороны создана нелегаль
ная типография, где отпечатаны ряд ли
стовок, листки «Свобода" № 1 и 2 и др. 
В кон. лета - нач. осени 1 862 в П. 
оформился руководящий центр «З. и 
в." - « Рус. центр. нар. к-т• . В кон. 
1 862 в П. прошли переговоры земле
вольцев с членами рус. офицерских 
кружков в Польше и представителями 
польского нац.-освободит. движения, за
ключено соглашение о совм. действиях. 
Ь 1 863 ожидавшегося эемлевольцами 
всеобщего крест. восстания не произо
шло, восстание в Польше было подав
лено, мн. члены об-ва арестованы. 
В 1 864 «З. и в." самоликвидировалась. 

Лиr .: Революционна11 ситуаци• в России в сер. 
XIX о., М., 1 978;  Штурманы буцущей бури, Л., 
1 983. 

«3ЕММ И вОля", рев. народнич. 
орг-ция. Возникла в П. в 1 876 (до 1 878 
наз. «Сев. рев. народнич. группа• или 
«Об-во народнико8") .  Основатели: М. А. 
Натансон, О. А.  UJлейснер ( Натансон) , 
А. Д. Михайлов, А. Д. Оболешев, 
Г. В. Ллеха11ов, А. А. КвятковСкий, 
Д. А. Лизогуб, В. А. Осинский, О. В. 
Аптекман и др. Позднее к «З. и в.• примк
нули быв. «чайковчы»: С. М.  Кравчин
ский, Д. А. Клеменц, Н А. Морозов, 
С. Л. ЛepoвcКllSI, М. Ф. Фроленко, 
Л. А. Тихомиров и др. Сrавя гл. 
целью подготовку крестьянской рев-ции, 
члены «З. и в.•, учитывая опыт iхожде
ния в народ•, выдвинули в программе 

конкретные требования, понятные кре
стьянам: передача всей земли крестьян
ским общинам и свободное самоуправ
ление общин. Вместо «Летучей про
паганды• нач. 70-х гг. землевольцы при
ступили к орг-ции «поселений» рево
люционеров в деревне под видом учите
лей, фельдшеров, писарей и др. (планы 
«поселений» и места для них выбиралис ь 
на собраниях в П.) . Рассматривая пром. 
рабочих как вспомогат. силу крестьян
ской рев-ции, эемлевольцы создавали 
кружки на пр-тиях П. (из их среды вы
шли будущitе руководители •Северного 
союза русских рабочих.о) . Большое вни
мание уделялось рев. работе среди уча
щейся молодёжи и . демокр. интелли
генции, в к-рой эемлевольцы видели гл. 
резерв орг-ции (кружки действовали 
во всех высш. уч: заведениях П.) . Зем
левольцам удалось впервые в России 
создать орг-цию, основанную на на
чалах. строгой дисциплины, централи
зации и конспирации. В нач. 1 879 по 
заданию «З. и в.• на службу в 1 1 1  от
деление поступил Н В. Клеточников, к
рый систематически информировал ре
волюционеров о планах тайной полиции.  

Члены «З. и в .»  в дек. 1 876 участво
вали в орг-ции первой полит. демонстра
ции в России (см. в ст. Каза11ские 
демонстрачии) , в проведении стачек 
на Новой бумагопрядильне ( ныне 
прядильно-ткацкая ф-ка им. П. Аниси
мова) и ф-ке Шау (ныне не суще
ствует) в 1 878-79. В нелегальной ти
пографии «З. и в.» на Николаевской ул. 
в 1 878-79 печатались орган орг-ции 
газ. « Земля и волЯ>�, листовки, брошюры. 
Преследования властей делали невоз
можной рев. работу в деревне, в кон. 
70-х гг. начался отток революционеров 
в города (гл. обр. в П.) . Жестокая 
карат�J1ьнан 1юлитика пр-ва вызывала 
в среде революционеров жажду мес
ти. 24 янв. 1 878 В. И .  Засулич совер
шила покушение на петерб. градо
начальника Ф. Ф. Трепова, 4 авг. 1 878 
на Михайловской пл.  (ныне пл.  Ис
кусств) Кравчинский заколол кин
жалом шефа жандармов Н. В. Меэен
цова (оба акта произвели огромное 
впечатление на об-во ) .  Среди части 
эемлевольцев зрело сознание необхо
димости открытой полит. борьбы про
тив самодержавия (органом сторонни
ков этого течения - «политиков» стала 
выходliвшая в П. нелегальная газ. «Ли
сток ".Земли и воли"» ) .  В 1 -й пол. 
1 879 в П. сложилась группа « Свобода 
или смерть», объединившая сторонников 
полит. борьбы и террора. 2 апр. 1 879 член 
«З. и в.», быв. сел. учитель А.  К. Со
ловьёв, бли з Дворцовой пл. совершил по
кушение на имп. Александра 11 (не уда
лось; 28 мая 1 879 Соловьёв был повешен 
на Смоле11ском поле) . В кон. мая 1 879 
эемлевольцы-«политики» создали в Бас
ковом пер., 6 подпольную динамитную 
лабораторию. Противоречия между «де
ревенщиками» (сторонниками старой 
программы «З. и в.», противниками по
лит. борьбы ) и «политиками• приве
ли в июне 1 879 к расколу орг-ции .  
В авг. 1 879 на съезде в Лесном «З .  и 

в.» окончательно распалась на « Народ
ную волю» и «Чёр11ый передел». 

Лит.:  Т к а ч е  н к о П. С., Револ юционна и на
родническаи орrанизаци'I • Земли и волн•, М. ,  
1 96 1 ; Революционеры 1 8 70-х rг. Воспоминании 
участников на роднического движении • nетербур
ге, Л., 1 9)16. 
ЗЕМЦОВ Михаил Григорьевич ( 1 688-
1 743) , архитектор, предст. раннего 
fюрокко. Учился в худ. школе при типо
графии Оружейной палаты в Москве. 
С 1 709 работал в П., первонач. под рук. 
Д. Трези11и. С нач. 1 720-х гг. прини
мал участие в осуществлении планиров
ки и ряда построек Лет11его сада (в  т. ч. 
«Зала для славных торжествований•; не 
сохр. ) ,  в создании дворцово-паркового 
ансамбля в Петергофе (см. Летродво
реч) . Среди др. работ - Итальянский 
двореЦ на Фонтанке ( 1 726-28, не 
сохр. ) ,  Си.мео11а и Ан11ы черковь, 
А11ичков двореч; отделка интерьеров па
радных залов Кунсткамеры. С 1 737 один 
из рук. Комиссии о Санкт-Летер6ург
ском строе11ии; совм. с И. К. Коробовым 
заканчивал работу по составлению пер
вого рус. архит.-строит. кодекса 
«Должность архитектурной экспедиции", 
начатого П. М. Еропки11ым. 

Лиr.: И о г а  н с  е и М. и. . М. Земцов, Л., 
1 975. 1 
«3EPIIO•, большевистское легальное 
изд-во. Осн. М. С. Кедровым в окт. 
1 906 (разрешение градоначальства -
май 1 907) . Помещалось вместе со скла
дом и книжным магазином на Невском 
просп" 1 1 0  (рядом, в д. 108, - одна из 
явочных квартир ЦК и ПК РСДРЩ . В 
целях конспирации в «З.» работали толь
ко родственники Кедрова и Н. И. Лод
войского (оба женаты на сёстрах О. А. 
и Н А. Дидрикиль) . В «З.• сотруд
ничали Н. С. Клестов ( Ангарский ) .  
Н Н. Батурин ( Замятин) , С. С. Дани
лов, М. С. Ольминский, М.  А. Силь
ви н и др. большевики. «З.» выпускало 
массовую полит. лит-ру, с весны 1 907 -
серии агитац. с.-д. брошюр « Книжки 
дпя всех» и «Лекции и рефераты по во
просам программы и тактики социал
демократии» ( печатались в П. и Мо
скве в разных типографиях тиражом 
1 0-20 тыс. экз., чтобы сбить полицию 
со следа в учётных книгах указывался 
тираж 1 ,2- 1 ,4 тыс. экз. ) .  К осени 
1907 на все выпуски обеих серий на
ложен арест, полиция пыталась конфи
сковать брошюры, но их печатали вновь. 
В окт. 1 907 изд-во выпустило « Кален
дарь для всех на 1 908 г.• (тираж 63 тыс. 
экз. ) , предназначавшийся для рабо
чих. В « Календаре• помещена специаль
но дпя него написанная работа В. И. Ле
нина «Международный социалистиче
ский конгресс в Штутгарте». Петерб. 
к-т по делам печати наложил на « Ка
лендарь. арест, однако весь тираж был 
заблаговременно вывезен из типографии.  
В 1908 «З.»  предприняло первое изда
ние собрания соч. Ленина («За 12 лет•, 
под псевд. Вл. Ильин; вышли т. 1 -й 
и 1 -я ч. 2-го т" включившие работы 
1 895- 1 905 и статьи по аграрному 
вопросу; корректуры 2-й ч.  2-го т. захва
чены полицией и уничтожены по реше
нию Петерб. суд. палаты ) . 27 апр. 
1 908 во врем я  обыска полиция захватила 



в помещении изд-ва св. 1 7 тыс. экз. 
рев. книг и брошюр; Кедров и Под
войский были арестованы. Осенью 1 908 
вышло последнее издание «З.• - сб. 
«Карл Маркс• (к 25-летию со дня смер
ти ) ,  куда вошла работа Ленина «Марк
сизм и ревизионизм•. Следствие по де
лу «3.» завершилось в нояб. 1 908: Кед
ров и Подвойский приговорены к 3 
годам тюрьмы, изд-во закрыто. Значит. 
часть тираж.ей рев. изданий (в т. ч. 
произв. Ленина) была сохранена на 
тайных складах и после Февр. рев-ции 
передана Кедровым в распоряжение ЦК 
РСД РП. 

Лит.: К е д р о а М. С., Иэдательстао с Зерно• в 
Петербурге ( 1 906- 1 908 гт.) , • Красках летопись•, 
1 933, No 3-4; Л е А б е р о в  И.  П" Ленин и изд•· 
тельство с.Зерно• а Петербурге, сИстори• СССР•, 
1970, No ,2 .  
ЗЕРНОВ Сергей Алексеевич ( 1 87 1 -
1 945) , зоолог-гидробиолог, акад. А Н  
СССР ( 1 93 1 ) .  Чл. КПСС с 1 930. 
Окончил Моск. ун-т ( 1 895) . С 1 93 1  в 
Л.; дир. (до 1 942) Зоологического ин
ститута АН СССР. Один из основа
телей гидробиологии в России, в частно
сти её экологич. направления. Иссле
довал фауну Чёрного м. и сопредельных 
морей (в 1 902- 1 4  руководил Севасто· 
польской биолоrич. станцией ) .  Осн. 
тр. по экологии и хоз. использованию 
мор. биоценозов. Автор учебника «Об
щая гидробиология• ( 1 934, 2 изд" 
1 949) . Похоронен на Литераторских 
мостках. На доме, где в 1 93 1 - 45 жил 

Первый Зимний дворец Петра [ .  Фрагмент гравюры 
начала 18 в. 

З. (наб. Лейтенанта Шмидта, 1 /2) , -
мем. доска. 

Лит.: Пам•ти академика С. А. Эернова, М.-
Л::t\948. , 
ЗИМНИЙ ВТОРОЙ МОСТ, через Зим
нюю канавку, по правой наб. р. Мойки. 
С 1 933 на этом месте находился на
плавной мост для прохода демонстран
тов с Дворцовой пл. Ок. 1 940 по
строен дер. мост. Совр. мост сооруж.ён 
в 1 962-64 (инж.. В. С. Ксенофонтов, 
арх. Л. А. Носков) , внешне повторяет 
облик соседнего Зимнего Первого моста, 
завершая ансамбль Зимней канавки. 

Зимний дюрец. 
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Пролётное строение в виде косого в пла
не сплошного ж.ел.-бетон. двухшарнир
ного свода, облицованного розовым гра
ни

.т
ом. Дл. моста, 20,5 м, шир. 1 О м. 

ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ ( Дворцовая наб" 
36) , пам. арх-ры барокко. Первый «Зим
ний дом• для Петра 1 был по
строен в 1 7 1 1 на берегу Зимней канавки, 
второй - на месте совр. Эрмитажного 
т-ра ( 1 7 1 6- 1 9, арх. Г. И. Маттарнови; 
перестроен в 1 720-х гг" арх. Д. Трези
ни) . В 1 732 В. В. Растрелли начал по
стройку третьего З. д. с фасадами 
на Неву и Дворцовую пл. (неоднократ
но перестраивался) . Четвёртый (времен
ный) дер. З. д. был построен Растрел
ли в 1 7  55 на углу Невского просп. 
и наб. р. Мойки (уничтожен в 1 762) . 
Ныне существующий, пятый З. д. постро
ен в 1 754-62 (арх. В. В. Растрелли) 
на месте разобранного третьего. Зда
ние решено в виде замкнутого каре с 
внутр. двором; фасады обращены к Неве, 
Адмиралтейству и Дворцовой площади. 
Грандиозные размеры здания (более 
1 000 помещений) и его различно ре
шённые, согласованные с окружением 
фасады, сильные выступы ризалитов, 
акцентировка ступенчатых углов, измен
чивый ритм колонн (изменяя интервалы 
между колоннами, Растрелли то соби
рает их в группы, то, широко расстав
ляя, обнажает плоскость стены) созда
ют впечатление пластич. мощи, торже
ственности и великолепия. Пышная от-
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делка фасадов (сложная рельефная ор
наментика, декор. скульптура над пара
пе-щми и многочисл. фронтонами, ко
ваные узорные решётки) и расположен
ных анфиладами интерьеров подчёрки
вает парадное назначение сооружения. 
Интерьеры 3. д. неоднократно перестраи
вались. В 1 892-94 обветшавшие скульп
туры (27) из пудожского известняка 
заменены пустотелыми, выбитыми из 
листовой латуни. 

С 1 760-х rr. 3. д. - резиденция рос. 
императоров. В 1 780-90-х rг. анфилада 
парадных залов с окнами на Неву 
перестроена в классич. стиле (арх. 
Дж. Кваренm, И. Е. Старов) , в новом 

корпусе, соединившем 3. д. с М. Эрмита
жем (арх. Кваренги) ,  создан парадный 
Георгиевский зал (др. залы: Александ
ровский, Белый, Николаевский, Фельд
маршальский, Петровский, Гербовый и 
пр. ) .  В 3. д. проходили торжеств. 
«выходы• императоров, приёмы, балы 
и др. церемонии. В «Сокровищнице• 
хранились имп. регалии (корона, ски
петр, держава) , многочисл. драгоцен
ности и реликвии. Гл. вход в 3. д. -
Иорданский подъезд со стороны Дворцо
вой наб. (через него в праздник кре
щения члены нмп. фамилии и высш. 
духовенство выходили к Неве для обряда 
водосвятия к спец. павильону - «нор-

МалахитоеыА '1ал Зммнtrо А8Орца. 

дани•, отсюда назв.; в 1 920-х rг. подъезд 
стал гл. входом в Эрмитаж и до 
1 930-х гг. наз. Экскурсионным) . 2-й 
подъезд («Его величества•) выходил на 
быв. Разводную пл. между 3. д. и Гл. Ад
миралтейством, где в присутствии импе
ратора проводились разводы караулов 
и смотры войск. На Дворцовую пл. выхо
дили подъезд «Её величества• (вёл в 
покои императрицы) и Комендантский. 
В Окт; дни 1 9 1 7  через подъезд «Её 
величества• в 3. д. ворвались солдаты. 
матросы и рабочие (мем. доска ) ,  позд
нее подъезд стал наз. Октябрьским. 

В 1 826 в 3. д. открыта Военная Ul.Ле
рея 1 8 1 2  года. После катастрофич. по
жара 1 837 (см. Пожо.р Зимнего двор
ца> дворец в небывало короткие сроки 
( 1 838- 39) восстановлен (все осн. ра
боты завершены в 1 840) . 5 февр. 1 880 
рабочий-народоволец С. Н Халтурин 
совершил в 3. д. неудачное покушение 
на имп. Александра 11 (см. ВзрьиJ в 
Зимнем дворче) .  После убийства народо
вольцами Александра 11 (см. Первое 
марта 1881) имп. Александр 111 перенёс 
свою резиденцию в Гатчину, в 3. д. 
проводились лишь нек-рые особо торже
ственные церемонии. С воцарением имп. 
Николая 11 ( 1 894) имп. фамилия вновь 
вернулась в 3. д. (быв. покои Никола я 1 
в бельэтаже были занu1ю uтдо:ланы в сти
ле «модерн•) ,  однако в 1 904 резиден
ция была перенесена в Царское Село 
(ныне г. Пушкин) . В кон. 1 9  в. 3. д. 
окрашен в тёмно-красный цвет. С нач. 
1 -й мир. войны в части 3. д. размещён 
госпиталь, 28 февр. 1 9 1 7  3. д. занят рев. 
войсками, двуглавые орлы, украшавшие 
решётки и ворота, были задрапированы 
кумачом, а затем сняты. С июля 1 9 1 7  
3 .  д. - резиденция Врем. пр-ва, к-рое 
разместилось в быв. покоях Нико
лая 11 (премьер-мин. А. Ф. Керенский 
занял покои Александра 111) . Для учёта 
сокровищ 3. д. в июле 1 9 1 7  создана 
Худ.-ист. комиссия по приёмке движи
мого имущества Петерб. дворцов. В окт. 
1 9 1 7  значит. часть имущества 3. д. эва
куирована в Москву (возвращена в 
1 920) . В ночь с 25 на 26 окт. (с 7 на 
8 нояб. ) 1 9 1 7  3. д. заняли солдаты, мат
росы и рабочие (см. Штурм Зимнего 
дворца) . В 1 9 1 8  3. д. переименован во 
Дворец иск-в (назв. не прижилось) . 
В 1 9 1 8-45 в части помещений 3. д. раз
мещался Музей рев-ции. Кроме того, до 
1 922 в 3. д. находились Приёмный 
пункт для военнопленных старой армии, 
Общежитие дет. колонии дошкольного 
возраста, Штаб по устройству массо
вых торжеств и др. учреждения. Гербо
вый зал использовался для театральных 
представлений, Николаевский переобо
рудован под кинематограф (здесь же 
проходили митинги и парт. собрания 
Городского р-на П. ) .  В 1 922 большая 
часть 3. д. передана Гос. Эрмитажу. 
В 1 920-30-х rг. проведены широкомас
штабные реставрац. работы (в 1 938 вос
становлена Растреллневская галерея, в 
1 940 раскрыт Большой зал, вмес ro соору
жённых в кон. 1 8  - нач. 1 9  вв. 64 комна� 
фрейлин восстановлены 1 7  первонач. за· 
лов) . � время блокады 3. д. повреждён 



попаданиими арт. снаридов и авиабомб. 
Ремонтные работы начаты уже в мае 
1942, в ноиб. 1 945 открыты дли посети
телей первые 69 залов (в том же ГОТI:У 
весь З. д. передан Гос. Эрмитажу ) .  
В 1 946 фасады З .  д .  окрашены в перво
нач. бирюзовый цвет. Реставрацми боль
шинства залов и помещений осуществпе
на в 1 940-50-х гг., интерьеров Большой 
церкви, Александровского и Малахито
вого залов - в 1 960-х гг. В 1 97 1  в со
ставе Гос. Эрмитажа созданы Реставрац. 
мастерские, к-рые ныне ведут все работы 
по восстановлению и сохранению З. д. 

Лur .: С у с л о в А., Эи"ний дворец ( \  7 54-
1 927 rr. ) .  Исторический очерк, Л., 1 928; П и л  • а
с • и А В. И., Эи"ннй дворец, Л., 1 960; С о к о
л о в а  Т. М., ЗимииА д,80рец, Л., 1 967; Восста
новление пам•тникоа архитектуры Ленинграда, 
2 изд., Л., 1 987; К р у т и к о в  П. Г., П р и н
ц е  а Н. А., Эрмита-.. Науки служат музам, Л., 

�.fмни:й nЕРВЫЙ МОСТ, через 
Зимнюю канавку, по ул. Халтурина. 
В сер. 19 в. наз. Немецким (по тогдаш
нему наименованию улицы) , затем 
Зимним, совр. назв. с 1 964. После соору
жении канала у Зимнего дворца Пет
ра 1 в 1 7 1 8-20 построен дер. подъём
ный мост, заменённый в сер. 1 8  в. 
3-пролётным дер. балочным. В 1 7 83-85 
на это место перенесён гранитный ароч
ный мост с засыпанного Красного кан. 
( 1 768, арх. И. Л. Росси ( 7 ) , Ю. М. Фель
тен (7 ) , строитель Т. И. Насонов] .  
У стон моста бутовой кладки с гранит
ной облицовкой, ограждение - сплош
ные гранитные парапеты. Сохранилси с 
18 в. без переделок. Дп. моста ок. 1 9,4 м, 
шир. 2 1 ,2 м. 
ЗНМНЯЯ КА нАВКА, канал, прорыт в 
1 7 1 8- 1 9  ( строитель-подридчик В. Озе
ров) от р. Б. Нева до р. Мойка меJКТI:У 
совр. эданиими Сrарого Эрмитажа и 
Эрмитажною театра (соединены над 
З. к. крытой галереей ) .  Пересекает 
Дворцовую наб. и ул. Халтурина. Дп. 
228 м, шир. ок. 20 м, ер. расход воды 
2 м3 /с. Первоначально наз. Зимнедом
ским ( Зимнедворцовым) кан. (по со
седнему Зимнему дворцу Петра 1) , с 
1768 прав. берег именовалси Почтовой 
ул.; совр. назв. с 1 828. Гранитные на · 
бережные сооружены в 1 782- 84 (ре
шётки - скульп. И. Ф. Дункер) . На 
З. к. Эрмитажный мост по Дворцовой 
наб" Зимний Первый мост по ул. 
Халтурина, Зимний Вrорой мост по 
наб. р. Мойки. 

ЗИНИН Николай Николаевич ( 1 8 1 2-
80) , химик-органик, акад. Петерб. А Н  
( 1 858) . Окончил Казанский ун-т ( 1 833) . 
В 1 848-74 проф. МХА ( Пироговскаи 
наб., 1; мем. доска) . Разработал ( 1 842) 
метод получении ароматич. аминов вос
становлением ароматич. нитросоедине
ний ( реакцми З. ) .  Впервые синтезировал 
этим методом анилин и др. ароматич. 
амины, заложив основы произ-ва синте
тич. красителей, ТI:УШИстых веществ, 
лекарств. средств и др. Основатель шко
лы рус. химиков. Один из организато
ров Рус. физ.-хим. об-ва и его первый 
през. ( 1 868-77 ) .  В 1 867-80 жил на 
8-й линии В. О., 1 7. Похоронен на Смо
ленском правосл. кладб. 
15 Ленинград 

ЭимнJ1J1 канавка. На переднем плане - ВтороА 
Зимtо1А мост. 

Лит.: Ф и r у р о в с к и А Н. А., С о л о в ь е в 
Ю. И., Н. Н Зинин, М., 1 957; Г у м и л е в
с к и А Jl. И.. Зиннн. М., 1 965. 
ЗИIЮВЬЕВ Григорий Евсеевич (наст. 
фам. и ими Р а д о м ы с л ь с к и й 
Евсей-Гершен Аронович) ( 1 883- 1 936) , 
сов. гос. и парт. деитель. В Коммуни
стич. партию вступил в 1 90 1 .  У частник 
Рев-цми 1 905-07 ( П.) , в 1 906-08 чл. 
ПК РСДРП. Делегат от Петерб. орг
цми на 5-м съезде РСД РП ( 1 907) , изб
ран канд. в чл. ЦК и чл. Большевистского 
центра. В 1 908 эмигрировал. Чл. ред. 
газ. «Пролетарий•, «Социал-демократ., 
сотрудник газ. «Звезда", «Правда" и др. 
парт. изданий. 3 ( 1 6) апр. 1 9 1 7  вместе с 
В. И. Лениным и др. политэмиг
рантами вернулси в П. (где жил до 
1 926) i был пред. Петрогр. общегор. 
конференцми большевиков, предшество
вавшей 7-й (Апр. ) .  Всерос. конференцми 
РСД РП (б) . Делегат 1 -го Всерос. съезда 
Советов (избран чл. ВЦИ К и его бюро) ; 
чл. Исполкома Петросовета. В ИюJ1ЬСкие 
дни 1917 по решению ЦК РСДРП (б) 
вместе с Лениным ушёл в подполье, 
скрывался в Разливе. На заседаниях ЦК 
партии 1 0 (23) и 1 6 (29) окт. вместе с 
Л. Б. Каменевым выступил против курса 
на вооруж. восстание, призывал к выжи
дат. тактике. Несмотри на это, З. был 
введён в созданное 1 0 (23) окт. Поли
тич. бюро из членов ЦК. 1 8 (3 1 1 
окт. в газ. « Новаи жиэны Каменев от 
имени З. и своего имени выступил 
против «... вооружённых выступлений 
в ближайшие сроки•, тем самым выдав 
секретное решение ЦК. Ленин потребо
вал их исключении иэ партии, но 
не был поддержан большинством ЦК. 
В первые дни после победы Окт. 
рев-цми З. был сторонником «однород
ного соцмалистич. пр-ва• (с участием 
меньшевиков и эсеров) , вышел иэ ЦК 
из-эа несогласия с политикой партии, но 
вскоре, признав ошибку, вернулся. 
С 1 3 (26) дек. 1 9 1 7  пред. Петросовета. 
В инв. - февр. 1 9 1 8  пред. К-та рев. обо
роны П. (во времи наступлении rерм. 
войск) . В инв.-марте 1 9 1 8  пред. 
ВЦСПС, в 1 9 1 8- 1 9  чл. Петрогр. 
бюро ЦК РКП (б) . С марта 1 9 1 8  пред. 
СНК Петрогр. трудовой коммуны, с апр. 
1 9 1 8  пред. СНК Союза коммун Сев. 
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обл. В 1 9 1 9  один иэ организаторов обо
роны П. от войск rен. Н. Н. Юденича, чл. 
РВС 7-й А. Участник создании Комин
терна, в 1 9 1 9-26 пред. ИККИ, ос
таваясь пред. Петрогр. (Ленингр.) со
вета. В 1 925 вместе с Каменевым воз
главил •новую оппозицию•, к-рая ба
зировалась на ленингр. парт. орг-цми. 
На 1 4-м съезде партии от её имени был 
содокладчиком по отчёту ЦК. Выступил 
с критикой деительности И. В. Сталина 
на посту rен. секретари. Чл. ЦК партии 
в 1 9 1 2-27, чл. Политбюро ЦК в 
1 92 1 -26 (канд. в 1 9 1 9-2 1 ) .  Чл. Орг
бюро ЦК в 1 923-24. Чл. ВЦИ К  и 
ЦИ К СССР. В 1 927 исключён иэ партии, 
в 1 928 восстановлен, в 1 932 вновь ис
ключён, в 1 933 восстановлен, в 1 934 ис
ключён. В инв. 1 935 необоснованно 
осуждён по сфабрикованному делу о т. 
н. контррев. группе «Моск. центра• к 
1 0  годам тюрьмы, а в авг. 1 936 по также 
сфабрикованному делу «Троцкистско
эиновьевского террористич. центра• ПJЖ
говорён к расстрелу; реабилитирован 
посмертно. 

Лиr .: В а с е ц к: и А Н. А., Ликви.цаци•. СТалим. 
ТроцuА, Зиновьев. Фрагмеитw: политических суд�r. .  
м . . 1 989. 

ЗИООВЬЕВА ДОМ, см. Гдуховского 
дом. , 1 
«ЗНАМЯ ТРУДА• ( Дивенскаи ул., 
2а) , науч.-проиэводств. объединение ар
матуростроения им. И. И. Лепсе. Раз
рабатывает и выпускает пром. трубопро
водную арматуру (вентили, клапаны, зат
воры, задвижки) иэ углеродистых и нер
жавеющих сталей, алюминиевых спла
вов, пластмасс. Соэд. в 1971  на базе 
арматурных з-дов - «З. т.•, им. 
И. И. Лепсе, литейно-арматурного 
и ЦКБ арматуростроении. В 1 978 объе
динению присвоено ими Лепсе. Старей
ший в объединении - з-д «З. т.• (назв. 
с 1 922) , осн. в 1 878 как чугуноли
тейный механич. и арматурный э-д 
фирмы Ланrенэипен. В годы первых пи
тилеток ленингр. арматурные з-ды вы
пускали 65% всей проиэводившейси в 
стране арматуры. В 1 94 1 -45 кроме 
осн. продукцми на э-дах выпускались 
боеприпасы дли фронта. С нач. 70-х гг. 
проводитси переспецмализацми пр-тий, 
выэваннаи развитием принцмпиально но
вых проиэ-в во мн. отраслих нар. х-ва. 
Совр. технология характеризуется ПJЖ
менением автоматич. линий, обрабаты
вающих центров, станков с числовым 
программным управлением. Продукцмя 
экспортируетси более чем в 30 стран. 
Объединение награждено орд. Окт. Рево
люции ( 1 978) . Имеетси музей рев., бое
вой и трудовой славы. Многотиражная 
гаэ

нА
. «Трудовое энами• (с 1 929) . 

«3 НИЕ" ( Невский просп., 72) ,  ки
нотеатр, входит в киноэрелищное пред
приитие «Титан". Здание построено в 
1 909- 1 0  (арх. С. И. Минаш) в стиле 
«модерн•. Первонач. - кинематограф 
«Кристалл-Палас•, с окт. 1 929 первый в 
СССР стацмонарный звуковой кинотеатр, 
оборудованный аппаратурой системы 
А. Ф. Шорина (мем. доска в зритель
ном зале) , затем эдесь раэмещалси Дом 
кино, в 1 960 открыт к/т «З.• дли показа 
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документ. и науч.-популярных филь
мов. ,Имеет 2 зала (300 и 1 40 мест) . 
«ЗНАНИЕ•, культ.-просвет. изд-во в 
1 898- 1 9 1 3. Созд. на паях группой лите
раторов и издателей во главе с О. Н. 
Поповой и К. П. Пятницким. Помеща
лось на Невском просп. 92. Вначале из
давало науч.-популярную лит-ру. С 
1 900 идейным рук. изд-ва стал М. Горь
кий ( Пятницкий возглавил орг. и ТЕ' Х Н .  
работу) .  «З.• стало выпускать беллетри 
стику. Впервые в рус. издат. деле ав
тору выплачивался почти весь доход 
от издания. «З.» выпустило произв. 
М. Горького (в т. ч. роман « Мать» ) ,  
Л .  Н. Андреева, А .  И.  Куприна, А .  С. 
Серафимовича, Н. Д. Телешова, С. И. 
Гусева-Оренбургского, Н. Гарина, Е. Н. 
Чирикова. Огромный успех имели «Сбор
ники т-ва ,,Знание"• (сб. 1 -40, 1 904-
1 3 ) ,  в к-рых отражались злободневн ыЕ' 
проблемы времени. В годы Рев-ции 
1 905-07 выходила серия «дешёвая 
библиотека•, в к-рой М. Горький взял на 
себя расходы по изданию полит. бро
шюр. В ней публиковались произв. 
К. Маркса, Ф. Энгельса, А. Бебеля. 
П. Лафарга, Ф. Меринга, Ж. Геда, 
а также В. В. Воровского, А. В. Луна
чарского, В. М. Величкиной, А. И. 
Ульяновой-Елизаровой, Я. М. Свердло
ва, В. П. Ногина и др. В состав 
редколлегии серии входили В. И. Ленин, 
Боровский, Л. Б. Краски, Луначар
ский, М. С. Ольминский и др. Расхож
дения в руководстве изд-вом привели 
к тому, что весной 1 9 1 3  М. Горький 
порвал все деловые отношения с 
«З.», к-рое фактически прекратило с 
этого времени свою деятельность. Всего 
«З.» выпустило св. 500 назв. книг. 

Лит.: Г о п  у б е в  а О. д . . Горький - издатель, 
М" 1 968; Л ю 6 л и н с  к и А С. Б" К истuрии ооз
никновени• товарищества •Знание•, • Русска• лите
ратура•, 1 972, № 2. 

з6дчЕго Юсси У ЛИЦА (до 1 923 
Т е а т р  а л ь  н а  я ) ,  соединяет Остров
ского площадь на Невском просп. с пл. 
Ломоносова на прав. берегу р. Фонтан
ка, образует вместе с ними торжеств. 
парадный ансамбль, организующий боль
шой р-н центр. части города. Названа 
в честь К. И. Росси. В сер. 1 8  в. терр. 
занимали дворовые постройки и салы 
усадеб Воронцова дворца и Аничкова 
дворца. В кон. 1 8  в. часть терр. про
дана под застройку частным лицам. 
Проектные работы по реконструкции 
р-на начаты в 1 8 1 6  К-том для строений 
и гидравлич. работ. В 1 827 спец. комис
сия при Кабинете его имп. величества 
произвела оценку участков, в нач. 
1 828 утверждён разработанный Росси 
окончат. проект застройки и начата про
кладка улицы. Образующие улицу два 
3-этажных парадных протяжённых кор
пуса сооружены в осн. в 1 828-34, пер
спективу её замыкает здание Александ
ринского т-ра (отсюда первое назв. ули
цы) , ныне Театр драмы им. А. С. Пуш
кина. Дом 1 /3 первонач. предназначал
ся для воен.-уч. заведений, однако после 
завершения стр-ва в нём разместились 
Мин-ва нар. просвещения и внутр. дtл. 
после Окт. рев-ции - разл. учреждения, 
ныне - ряд управлений Исполкома Лен-

горсовета. Дом 2 строился как доходный 
дом Деп. уделов Мин-ва имп. двора (в 
1 -м этаже - магазины и лавки, во 
2-м и 3-м - г-ца и жил. помещения) .  
В 1 836 здание передано Дирекции имп. 
т-ров, после перестройки интерьеров 
(арх. А. К. Кавос) в него вьехало Теат
ральное уч-ще ( ныне Хореографическое 
училище им. А. Я. Вагановой) .  Часть 
здания заюtмают так.же Театральна11 
биб;шотека им. А. В. Луначарского, 
Театрального и музыкального искусст
ва музей и Ленингр. отделеюtе Строй
издата. В 1 9 1 7-48 в этом доме .жила 
нар. арт. СССР В. А. Мичурина-Самой
лова (мем. д0ска) . 

Лur.: Т а р а н о а с к а •  М., Ансамбль моща
дн Островского, улицы Эодчеrо Росси, мощади 
Ломоносон • Ленииrраде, л" 1 962; А с n И• 
д о  в А. П., на улице Зод11еrо Росси, •ЛП•, 1 988, 
№ 2. 

«IОДЧИЙ•, журнал по вопросам арх-ры 
и стр-ва Петерб. об-ва архитекторов (с 
1 924 Лени игр. об-ва архитекторов) .  Вы
ходил в 1 872- 1 9 1 7  и 1 924 (в 1 R72-
1 901  ежемес., в 1 902- 1 7  еженед" в 
1 924 вышел 1 номер) . Редакция - на 
наб. р. Мойки, 83. Ред. И. А. Мерц (с 
1 872) , И. С. Китнер (с 1 876 и в 1 883) , 
Н. И. Де Рошефор (с 1 879) ,  А. Г. Шкла
ревич (с 1 880) , Э. П. Деклерон (с 1 885) , 
М. Ф. Гейслер (с 1 893, с 1 894 совм. 
с Л. Н. Бенуа) , В. В. Эвальд ( 1 898-
1 9 1 7 ) . Публиковались материалы по 
совр. арх-ре и строит. делу в Рос
сии, а так.же по истории рус. и заруб. 

зодчества. Творч. позиции «З.• изменя·  
лись в соответствии с изменением архит. 
вкусов об-ва. Имел неск. приложений: 
«Листок архитектурного .журнала ,,Зод
чий"• ( 1 876-77, еженед. ) ,  «Воскресное 
прибавление к .журналу "Зодчий"» 
( 1 878;  оба - ред. И. С. Китнер) , 
« Неделя строителя. Прибавлеюtе к жур
налу "Зодчий"• ( 1 88 1 - 83, еженед. 
ред. А. Г. Шкларевич) . 
«ЗОЛОтЬlЕ В2СЛА•, регата на приз 
газ. «Ленинградская правда•. Одноднев
ные массовые жен. и муж. соревнования 
в гонках на байдарках, каноэ и акаде
мич. лодках. Проводятся ежегодно с 
1 968 на р. Фонтанка от моста Пестеля 
до моста Белинского (500 м) . В рега
те и красочном параде, к-рым она тра
диционно открывается, участвуют спорт
смены популярных в Л. спорт. клубов 
( «Знамя•, «Маяк•, «Спартак• и др.) и 
ДСО ( «д!Jнамо•, «Буревестни�.

и др.) . 
ЗООЛОГЙЧЕСКИЙ ИНС1ИтУТ А Н  
СССР (Уюtверситетская наб" 1 ) ,  го
ловное н.-и. учреждение в области зоо
логии; центр комплексного изучения 
фауны СССР. Организован в 1 93 1  на 
базе Зоологического музея; днём основа
ния З. и. считается 4 июля 1 832, когда 
акад. Ф. Ф. Брандт д0ло.жил конферен
ции Петерб. АН о готовности первых 
залов музея. 

Гл. традиционные направления иссл. 
ин-та: систематика, фаунистика и тесно 
свизанные с ними морфология, фило-

У.пица Зодчего Росси. 
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rенив, экологив, эооrеографив, а так.же 
эмбриологив и rенетика .животных. Осн. 
проблема совр. иссл. З. и. - биологич. 
основы освоенив, реконструкции и охра
ны .животного мира. Ин-т активно уча
ствует в создании и ведении Красной 
книги СССР, в разработке нормативных 
актов в сввзи с законом СССР сОб охра
не и использовании .животного мира•, в 
организации заповедников и заказников 
и пр. Многие иссл., выполненные в З. и., 
имеют нар.-хоз. значение: иссл. по 
развитию теории продукционного про
цесса и биологич. самоочищенив вод, по 
определению вливнив очищенных сто
ков пром. пр-тий на планктон и др. 
Развиваютсв иссл. по марикультуре 
промысловых моллюсков и беломорской 
сельди, использованию энтомофагов длв 
защиты с.-х. культур. 

В З. и. сосредоточены богатейшие 
коллекции фауны СССР и фауны Па
леарктич. эоогеогр. области в целом, 
собранные ГЛ. обр. ЭКСПеДИЦИJIМИ Н. М. 
Пржевальского, Г. Н. Потанина, Л. С. 
Берга, Е. Н. Павловского и др.; до наших 
дней сохранились нек-рые экспонаты из 
частных европейских музеев, приобре
тённые Д11J1 России Петром 1. На осно
ве этих коллекций создавали свои труды 
А. Ф. Миддендорф, Н. В. Насонов, 
А. П. Семёнов-Твн-Шанский и мн. др. 
В б-ке ин-та св. 450 тыс. томов; в «осо
бый фон� входит св. 2 тыс. экз. 
книг, изданных в 1 537- 1 825. 

Ин-т проводит многочисл. экспеди
ции, к-рые работают практически во 
всех р-нах СССР, а так.же за рубежом. 
Издаёт серии сводок и монографий, 
в т. ч. «Фауна СССР., «Определители 
по фауне СССР., а так.же сТруды Зоолn
гического института•, «Исследовани я 
фауны морей•, «Паразитологический 
сборник• и науч.-популврное издание 
•Животный мир СССР.. 

В годы Вел. Отеч. войны часть ин-та 
была эвакуирована в Душанбе, остав
wиесв в городе сотрудники участвовали " 
оборонных меропрИRТИJIХ ( МПВО, 
рытьё окопов и пр.) ; в З. и. велись рабо
ты, сввзанные с запросами воен. меди
цины. Орд. Труд. Кр. Знамени ( 1 982) . 

Лиr.: Н о  1 и 1t  о •  П. А., ЭоологическиА отдел 
ПетербурrскоА кунсткамеры 1 его историческом 

1s• 

развитии, в кн.: Труды Института истории естест
вознани• и техники, т. 14, М., 1 957; Б ы  х о  в с к и А 
Б. Е., Т е р-М и н  а с и н  М. Е" Зоологический 
институт Академии наук СССР • 1 9 1 7 - 1 967 rr., 
а кн.: Академии Н8УК СССР. Материалы к nпе
нарному засеuнию Научного совета, посвящен
ному 50-летию Советской власти, Л., 1 967; Зооло
rическиА институт. I SO лет. Л" 1 982. 

ЗООЛОГНЧЕСКИЙ МУЗЕЙ А Н  
СССР (Университетскав наб., 1 ) ,  
созд. как самостовт. науч. учрежде
ние в 1 832 на основе собранив зооло
гич. коллекций Кунсткамеры. Открыт 
длв публики в 1 838. Организатор и 
первый дир. - акад. Петерб. А Н  Ф. Ф. 
Брандт. С 1 896 находитсв в здании быв. 
ю.ж. пакгауза Биржи, где в 1 90 1  открыт 
выставочный отдел. В 1 93 1  на базе му
зев создан Зоологический институт А Н  
СССР, куда З. м .  входит в качестве 
лаборатории. Один из крупнейших в 
мире, З. м. имеет в экспозиции св. 40 тыс. 
видов .животных; в науч. фондах (инсти
тутских)  ок. 15 млн. экз. (в т. ч. ок. 
500 тыс. экз. позвоночных .животных) . 
Ист. интерес представлвют сборы И. Г. 
Гмелина, П. С. Палласа, Н. М. Прже
вальского и др. Экспонируетсв значит. 
число редких (окапи, большак панда ) ,  
а так.же вымерших (скелет и чучело 
березовского мамонта, скелеты южного 
слона, морской коровы) .животных. Мно
гие диорамы и биологич. группы, в к-рых 
.животные показаны в естеств. условивх, 
ввлвютсв образцами скульпт. таксиде
рмии и .живописи. Ежегодно музей посе
щает св. 800 тыс. чел. Проводитсв до 
1 500 тематич. экскурсий, в т. ч. 
«Животные Ленингр. обл.•, « Природ
ные зоны мира•, «Охрана .животного 
мира•: 

Лиr.: И а у " о • Д. В., 3ооJ1оrи•еский музей 
АН СССР. Кратка• истории н описание экспози
ции. л .•  1 980/ 
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК ( Парк и..,. 
Ленина, 1 ) ,  культ.-просвет. и науч. уч
реждение, в к-ром содер.жатсв, демон
стрируютсв и изучаютсв дикие и нек-рые 
домашние .животные. 

Начинав с сер. 18 в. в П. на терр. 
Летнего сада, в парках Царского Села 
существовали зверинцы, в к-рых содер
жались разл. звери, птицы и др. .живот
ные; были в столице и коммерч. зверин
цы. Так, в 80-х гг. 18 в. в П. существо
вал открытый Д11J1 публики т. и. 
«СЛОНОВЫЙ двор• (находиЛСJI в р-не 
совр. пл. Восстанив) .  Совр. З. п. ведёт 
своё начало от публ. зоосада, открытого 
в 1 865 любителнми .животных С. и 
Ю. Гергардтами. Он раснолагалсв на 
небольшом участке Александровского 
парка Петерб. стороны. Тогда в нём 
кроме домашних .животных содержались 
хищные звери (тигр, лев, медведь) , 
обезьвны, водоплавающие птицы, по
пугаи. Зоосад пользовалсв успехом 
у публики, но отсутствие у владельцев 
опыта в содержании .животных, в уст
ройстве длв них подходвщих помещений 
_вело к гибели мн. зверей и птиц. В 1 87 .\ 
владельцем сада стал Э. А. Рост, разде
ливший сад на зоологич. и коммерч. час
ти. В саду давались цирковые представ
ленив, ставились феерии и пр. Доходы 
от коммерч. части сада WJD1 на по
купку зверей, стр-во новых вольер. Жи-
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тели П. первыми в России увидели .жи
рафа, орангутана, африканского слона, 
муравьеда. Мн. .животные приносили 
потомство, в саду накапливалсв опыт по 
выращиванию молоднвка. С 1 879 на терр. 
зоосада регулврно устраивались этно
графич. выставки. С 1 897 Рост отошёл 
от дел, а сад при многократной смене 
владельцев стал ветшать и в 1909 
был закрыт длв посетителей. В 1 9 1 0  
владельцем сада стал С .  Н. Новиков. 
В 1 9 1 8  зоосад был национализирован; 
во главе его стал Науч. совет, куда 
вошли виднейшие зоологи ( 8. Л. Бнан
ки, А. А. Бвлыницкий-Бнрулв, В. А. До
гель, Л. А. Орбели и др. ) .  С нач. 30-х 
гг. в саду организована экскурсионнав 
и лекционнав работа, действовали пе
редвижные зверинцы, коллекции .живот
ных комплектовались за счёт обменов 
с иностр. фирмами и за счёт поступ
лений .животных от сети агентов, при
сылавших .животных со всех концов 
страны. С 1929 в cafIY работает кружок 
юных зоологов. 

В годы Вел. Отеч. войны зоосад силь
но пострадал, были разрушены мн. зда
нив, почти всв коллекцив .животных по
гибла. И всё .же каждое военное лето 
сад открывалсв длв посетителей, а с 
весны 1 944 стал работать круглый год. 
В 1 945 началось восстановление зооса
да; в 1 952 ему была передана часть 
терр. Сада Госнардома и зоосад был 
переименован в З. п. В 50-х гг. парк 
приобрёл множество интереснейших ви
дов .животных, среди к-рых индийский 
слон, бегемот, носорог, .жираф, шимпан
зе. В З. п. началась большак эоотехн. 
работа, стали создаватьсв пары и 
группы .животных, к-рые успешно раз
множались (лошадь Пржевальского, ку
лан, олень Давида и др. ) .  Совр. З. п. ста
новитсв резерватом длв редких и ис
чезающих видов .животных, базой длв 
изученив их биологии; в З. п. ведутсв ра
боты по акклиматизации .животных. 

Лиr.: Путеводитель по Ленинградскому зооло
гическому саду, Л., 1 935; Ленинградский зоосад. 
Л . •  1 94 1 ;  С о с н о в с к и А  И. П., Живые музеи, 
м . . 1 9 8 1 ,  с. 84-88. 

' 
ЗОСИМОВ Андриан Григорьевич 
( 1 885- 1 926) , участник рев. дви.женив. 
Чл. Коммунистич. партии с 1 903. С 
1 906 матрос Балт. флота, окончил Во
долазную школу, служил на уч. судне 
« Африка». В 19 1 1  уволен в запас. В 
1 9 1 4  вновь призван на флот. После 
Февр. рев-ции чл. судового к-та линко
ра «Полтава•, чл. Гельсингфорсского 
совета, участник Окт. рев-ции. В 1 9 1 8  в 
Кр. Армии на Воет. фр. В 1 9 1 9  служил 
водолазом, затем комиссар линкора 
«Андрей Первозванный», участник по
давленив мвте.жа в форту «Красная 
Горка•, обороны П. от войск ген. 
Н. Н. Юденича. С 1 920 комиссар лин
кора «Петропавловск», 1 -й бригады лин
коров. Во времв Кронштадтского мвте
.жа 1 92 1  арестован мвте.жникЗми, осво
бождён Кр. Армией. С 1 922 комиссар 
Уч. отрвда и чл. РВС Черноморско
го флота. С 1 924 нач. и комиссар 
Уч. отрвда Балт. флота, с 1 925 ком. и ко
миссар Гл. воен. порта ( Кронштадт) и 
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портов Балт. флота. Чл. ВЦИ К. Име
нем 3. названа улица в Кронштадте. 

Л11r.: 6 е :1 а е р  х и А В. Н., Л. Зосимоа, М., 
1 957. 

ЗОШЕ НКО Михаил М и х а йлович 
( 1 894- 1 958 ) ,  писатель. Род. в П. в семье 
художника. В детстве жил на Васильев
ском о-ве ( 1 6-я линия, 39; Малый 
просп., 37-47) , на Лахтинской ул., 30. 
Учился в 8-й гимназии. В 1 9 1 3  посту
пил на юрид. ф-т ун-та. С 1 9 1 5, по 
окончании экстренных курсов Павлов
ского воен. уч-ща, на фронте. После 
Февр. рев-ции комендант Гл. почтамта и 
телеграфа в П. В 1 9 1 8  пошёл добро
вольцем в Кр. Армию, демобилизован 
по болезни, с апр. 1 9 1 9  в П. В 1 9 1 9  посе
щал лит. студию при изд-ве «Всемирная 
JШтература., позднее вошёл в лит. груп
пу сСерапионовы братья.. В 1 922 в П. 
издана первая кн. З. « Рассказы Назара 
Ильича, господина Синебрюхова•. В 20-е 
rг. 3. - сотрудник мн. сатирич. жур
налов; к кон. 20-х rг. он автор ок. 50 
сб-ков рассказов, фельетонов, коротких 
повестей. В 1 929- 3 1  в Л. издано его Со
брание соч. в 6 тт. Популярность писате
ля-сатирика объяснялась прежде всего 
специфически эощенковским rероем: это 
мещанин-обыватель, совершающий 
rрустно-комич. попытки «обосноваться• 
в новой, сов. действительности. В Л. бы
ли также изданы повести 3. «Сирень 
цветёт• ( 1 930 ) ,  «М. П. Синягин. ( Вос
поминания о Мишеле Синягине ) •  
( 1 930) , « Возвращённая молодостм 
( 1 933) , «Голубая книга• ( 1 935) . 

Творч. судьба 3. в трагич., а иногда 
в гротескно-пародийной форме отра
зила непредсказуемые повороты эпо
хи: в кон. 20-х rг. его «Прорабатыва
ли за мещанство•, а в 30-е гг. он 
пред. приёмной комиссии Ленингр. отде
ления СП СССР, чл. правления СП СССР 
от писательской орг-ции Л. В 1 943 3. 
назначен соредактором ж. «Крокодил•, 
а в 1 944 он всенародно назван невежд0й 
(ж. «Большевик», № 2) за публикацию 
в 1 943 в ж. «Октябрь. первых глав по
вести «Перед восходом солнца•. В 1 946 
3. введён в состав редколлегии ж. «Звез
да•. Публикация в нём рассказа для де
тей «Приключения обезьяны• ( 1 946, 
№ 5-6) явилась причиной «прорабо
точной• кампании против 3., открытой 
Вс. В. Вишиевским 10 авг. 1 946 (газ. 
«Культура и ЖИЗНЬ») - ещё ДО пост. 
ЦК ВКП (б) о журналах «Звезда• и •Ле
нинград. от 1 4  авг. 1 946 (отменено 
пост. цк кпсс от 20 окт. 1 988) и док
лада А. А. Жданова, в к-ром З. был 
назван «пошляком•, «пасквилянтом•, 
лит. •хулиганом• и •подонком•, изоб
ражающим сов. людей •бездельниками 
и уродами•. В сект. 1 946 3. (вместе 
с А. А. Ахматовой) исключён нз СП 
СССР. 3. мучительно разрабатывал, усту
пая веяниям времени, •положит. жанр 
комич. фельетона•. После смерти И. В. 
Сталина, в июне 1 953, 3. вновь принят 
( но не восстановлен, как о том просил) в 
СП СССР; редакции журналов, изд-в 
готовили R публикации рукописи 3. 
Но через год за отказ признать свои 
ошибки (согласиться с формулировка-

ми доклада Жданова ) началась новая 
волна идеологич. дискредитации 3., 
и он был снова изолирован от лит. 
жизни. В 1 956, после 1 О-летнего 
перерыва, в Л. вновь изданы •Избран
ные рассказы и повести• 3. 

Л. - место действия (нередко явно 
подразумеваемое ) мн. рассказов и сб-ков 
З. Жизнь города 20-30-х гг. выступает 
и как среда формирования знаменитого 
эощенковского персонажа-рассказчика 
(см., напр., уже раннюю книгу писателя 
«Уважаемые граждане•, 1 926) . Вместе 
с тем в творчестве 3. петерб. «маленький 
человек•, претерпев радикальные мета
морфозы, становится, по сути, безад
ресным «маленьким человеком•, сам же 
город приобретает черты среднеста
тистического, уездного. Вся жизнь З. 
прошла в П. (Л. ) ;  в нач. 20-х гг. он жил 
нек-рое время в «Доме искусств., по 
закрытии к-рого получил квартиру в 
том же доме (наб. р. Мойки, 59) ; 
в 1 935-58 (исключая период эвакуа
ции из блокадного Л. в Алма-Ату ) З. 
жил на наб. кан. Грибоедова, 9. Длит. 
время жил и работал на даче в Сестро
рецке. Похоронен на Сестрорецком 
кладб. 

д,,,r • .' М. Зощенко 8 80СПОNИН8НИ8Х СО8реМеН• 

ннко•, М., 1 9 8 1 ;  Г р а и и и Д., Мимолетное ••
леиие. •Оrонёк•, 1 988, № 6;  • . . .  Писатель с пере
nуrаиноА AYDIOA - это уае потер• квалифика
ции•. М.  М. Зощенко. Письма, выступле ние, до
кументы 1 943- 1 958 rr. Публ. Ю. Томаwевскоrо, 
•друJ1<6а народов" 1 988, NI! 3; С а р  н о •  Б., 
Ч у  к о а с к а •  Е., Случай Зощенко, •Юность•, 
1 988. NI! 8; lk:помнна• Михаила Зощенко, Л., 
1 990. 

ЗУБАТОВЩИНА, принятое в ист. 
лит-ре название политики «полицей
ского социализма•, проводившейся пр
вом в нач. 20 в. Названа по имени 
её инициатора и идеолога нач. 
моск. охранки полк. С. В. Зубатова. 
Гл. цель 3. - подрыв рабочего дви
жения путём создания легальных рабо
чих орг-ций. Благодаря активности 
Зубатова и поддержке властей в 1 90 1 -
0 2  зубатовские орг-ции были созда
ны в Москве, Минске, Вильно, Одес
се, Киеве, Харькове и др. городах. «Ак
тивисты•-зубатовцы, ставшие вскоре 
тайными агентами охранки (рабочие 
Афанасьев, Красивский, Соколов, Сле
пов и др. ) ,  по поручению Зубатова и 
на средства охранки ездили в П., г� 
устанавливали связи с рабочими. Осенью 
1 902 царизм сделал ставку на З., сам 
Зубатов возглавил Особый отдел Депар
тамента полиции и сосредоточил усилия 
на насаждении 3. в П. 10 нояб. 1 902 
в трактире •Выборг. (угол Финляндско
го просп. и Астраханской ул.)  состоя
лось первое «частное совещание• зуба
товцев, к-рые вскоре подали властям 
прошение о дозволении устройства «То
варищеского собрания рабочих•. В 
«высш. сферах• отношение к 3. было 
противоречивым: дир. Департамента по
лиции А. А. Лопухин, мин. внутр. дел 
В. К. Плеве и черносотенное « Рус. 
собрание• заявили о готовности помочь 
зубатовцам, интерес к их деятель
ности проJ1ВЛял и имп. Николай 11, 
петерб. градоначальник Н. В. Клейrельс 
занял выжидательную позицию. Про-

тив 3. резко выступил мин. финансов 
С. Ю. Витте, тесно связанный с крупны
ми петерб. промышленниками (послед
ние видели в 3. ущемление своих правl . 

Последовательную борьбу с 3. вели 
В. И. Ленин, газ. «Искра• (помещено 
38 материалов и статей о 3. ) и петерб. 
с.-д. Начатая зубатовцами летом 1 903 
стачка на Ю. России вышла из-под 
контроля властей и переросла во всеоб
щую. Напуганное пр-во закрыло все 
зубатовские орг-ции; Зубатов, начавший 
интриги против Плеве, был отстранён от 
должности и отправлен в ссылку. 
Остатки всех орг-ций сполицейского 
социализма• (см. Гапоновщим и Уша
ковщим) сметены Рев-цией 1 905-07. 

Лur.: К о р е л  и и А. П., Pyccul •nо.11ицеlс1.иl 
социализм• (3убатовщина) .  • Вопрос" истор•••. 
1 968, NI! 10; О л ь х  о а с к м  А Е. Р., Ленинска• 
сИскра• • Петербурrе, Л., 1 975; Н о  в и к о о В. И., 
Ленин и д.еательносn искровсuх rpynn • Рос· 
СМИ, 1 9�- 1903, М., 1 978. 
ЗУБКОВ Иван Георгиевич ( 1 904-44) ,  
инженер-строитель, генерал-директор 
пути и стр-ва 2-го ранга ( 1 943) , Герой 
Соц. Труда ( 1 943) . Чл. Коммунистич. 
партии с 1 94 1 .  Окончил строит. ф-т 
Х.арьковского полите хн. ин-та ( 1 930) . 
Участвовал в восстановлении ж. д. в 
Донбассе и Закавказье в 1 9 1 9-22. 
В 1 933-40 сменный инженер, гл. ин
женер и нач. шахты Мосметростроя, 
нач. Ленметростроя в 1 94 1 -44 и однон
рем. с 1 942 нач. У ВВР-2 (см. Управле
ние военно-восста-ите.т,ных работ 
№ 2) Леииигр. фр. Возглавлял в 1941 
стр-во оборонит. сооружений на Карель
ском перешейке, под Лутой, Кингисеп
пом, на Пулковских высотах, в 1 941-42 
стр-во портовых сооружений на Ладож
ском оз., ж.-д. линий Войбокало - Коса 
(к Ладожскому оз. ) и в 1 943 •Дороlи 
победы•. Погиб в авиакатастрофе при 
исполнении служебных обязанностей. 
Похоронен на Коммунистич. площадке 
Александро- Невской лавры. Бюст З. ус
тановлен в музее Ленметростроя. 

Лur .: В " ч е • с к и 1 6.. Горачее сердце комму· 
ннста, •МетростроА•, 1 967, NR 6-7;  е r o  "' е. 
Город-фроwr, Л., 1 967; П о н о м а р е н к о  С., 
•дороrа .амзии•. • кн.: Дни и годы Метро· 
стро•, М., 1 98 1 ;  И •  а н •  и н  Л. Е., Летопись 
Леrметростро1, л . •  1984. 

ЗУБОВ Алексей Фёдорович ( 1 682 или 
1 683 - после 1 750) ,  гравёр. Учился в 
Москве при Оружейной палате ( 1 689-
1705 ) .  С 1 7 1 1 работал в гравироваль
ной мастерской Петерб. типографии, в 
осн. по собств. рисункам, в техн и к� 
резцовой гравюры. Наиб. значи
тельны созданные 3. архит. пейзажи 
П. - ценный источник для изучения 
архит. облика города петровской эпо
хи: « Васильевский остров• ( 1 7 1 4 ) ,  
•Панорама Петербурга• ( 1 7 1 6 ) ,  « Вид 
Петербурга• ( 1 727 ) .  Ист. достоверно
стью отличаются также исполненные 
3. портреты, изображения фейервер
ков, баталий, сцены придворной жиз
ни: «Баталия при Гангуте• ( 1 7 1 5) . 
«Баталия при Гренгаме• ( 1 72 1 ) ,  •Изоб
ражение брака Петра 1 и Екатерины 
Алексеевны• ( 1 7 1 2 ) ,  портреты Пет
ра 1 ( 1 7 1 2 ) ,  Екатерины 1 ( 1 725) . С 1 732 

жил в Москве. 
Лur .: Л е б е д • н с к и А М. С., А. Зубов, Л., 

1 98 1 .  



ИВАН VI Антонович ( 1 740-64) , 
император (с 1 740) , сын Анны Леополь
довны и герцога Антона Ульриха 
Брауншвейг-Люнебургского. Род.. в П. 
По завещанию имп. Анны Ивановны 
И. VI в возрасте 2 месяцев провоэгла
шён императором при регентстве Э. И. 
Бирона. После свержения Бирона в нояб. 
1 740 регентшей стала Анна Леопольдов
на. В нояб. 1 74 1  И. VI свергнут с пре
стола Е.лиза«rой Пеrровной и отправлен 
с родителями в ссылку, с 1 744 содер
JIК8ЛСЯ в ОДИНОЧНОМ заключении (с 
1 756 в ШJШссель6ургской крепости) .  
Место заключения сохранялось в глу
бокой тайне. 5 июля 1 764 И. VI убит 
стражей в своей камере при попытке 
подпоручика В. Я. Мировича освободить 
его и провозгласить императором вместо 
Екатерины 11. Тайно похоронен на терр. 
крепости. 

Лur.: 6 • JI • б • с  о а В. А . •  Иоанн Антоноанч н 
Мкро•кч, М., 1 901; А и и с и м о а Е. В., Росси• а 
сер. XVlll а., а кн.: В борьбе за масть, М., 
1988 . •  
ИВА№В Александр Андреевич ( 1 806-
58) , J1КИВОписец. Род. в П. Учился в АХ 
( 1 8 1 7-28) у своего отца - А. И. 
Иванова и в классе А. Е. Егоро
ва; акад. с 1 836. В 1 830 пенсионер 
ОПХ в Италии, посетил Австрию и Гер
манию, с 1 83 1  жил в Риме. Произв. пе
терб. период.а отличаются воэвышенно
поэтич. истолкованием принципов l(JIQC
cuцuзмa: «Приам, испрашивающий у 
Ахиллеса тело Гектора• ( 1 824, Г ТГ ) ,  
«Иосиф, толкующий сны заключённым с 
ним в темнице хлебод.ару и виночерпию• 
( 1 827) , «Беллерофонт отправляется в 
поход против Химеры• ( 1 829, обе в 
ГРМ ) .  Гл. картина И., соэд. в Италии, -
«Явление Христа народу• ( 1 837-57) и 
многочнсл. (ок. 300) этюды к ней отно
сятся к высшим достижениям мировой 
JIКИВОПИСН 19 в. в кон. мая 1 858 и. 
вернулся в П., остановился у В. П. и 
М. П. Боткиных, встречался с К. Д. Ка
велиным, В. В. Стасовым, А. С. Хомя
ковым, R Г. Чернышевским и др., по
знакомился с арх. А. А. Монферраном, 
присутствовал на освящении Исаакиев
ского собора. Картина «Явление Христа 
народу• была выставлена в Зимнем 
дворце, затем в АХ, после смерти И. 
куплена имп. Александром 11 и позд
нее передана в Румянцевский музей в 
Москве ( ныне в ГТГ ) .  Похоронен в 
Некрополе мастеров иск-в. На стене 
конференц-зала АХ СССР (Уннвер-

Иоаиновский мост qереэ КронкркскуlО протоку. 

ситетская наб., 1 7 ) ,  где учился И., -
мем. · доска. 

Лur.: А п п е н  о •  М. М., А. А. Иuноо, М., 
1 9Rl1; А п n а т  о а М. 8., А. А. Иuноа, Л., 1 983. 

ИВАIЮВ Всеволод Вячеславович 
( 1 895- 1 963) , писатель. Жил в П. в 
1 92 1 -24 (просп. К. Маркса, 4; мем. 
доска) ,  входил в группу «Серапионовы 
бparbll•, участвовал в собраниях «Дома 
искуссrв•. В произв., написанных в П" -
повести «Бронепоезд 14-69• ( 1 922; 
одноим. драма, 1 927 ) ,  «Цветные ветра• 
( 1 922) , и др. картины Гражд. 
войны в Сибири. В П. созданы также 
мн. рассказы, вошедшие в сб. «Седьмой 
берег. ( 1 922) , роман «Голубые пески• 
( 1 922) , повесть «Возвращение Будды• 
( 1 923) . 

Лur.: Вс. Имноа - писатель и челоаек. Воспоми· 
на ни• со�ременнико•, 2 изд., М .• 1 97 S. 

ИВА№В Модест Васильевич ( 1 875-
1 942) , воен.-мор. деятель, Герой Тру
д.а ( 1 936) . Род. в Гатчине. Окончил Мор. 
академию ( 1 900) . Участник 1 -й мир. вой
ны, капитан 1 -го ранга. В 1 9 1 5- 1 7  
служил на Балтике, ком. крейсера «Диа
на•. В мае 1 9 1 7  избран ком. 2-й бригады 
крейсеров. С 4 ( 1 7) нояб. 1 9 1 7  товарищ 
мор. мин., с 7 (20) нояб. управляющий 
Мор. мин-вом, с 14 (27) нояб. чл. Верх. 
мор. коллегии. 21 нояб. (4 дек.) 1 -й 
Всерос. съезд воен. флота постановил 
присвоить И. «за преданность народу и 
революции• чин контр-адмирала (впер
вые после Окт. рев-ции) .  И. сыграл боль
шую роль в пресечении саботажа служа
щих и в налаживании работы Мор. мин
ва, в проведении демократизации фло
та. Организовывал охрану мор. границ 
Сов. гос-ва, работал в Ленингр. мор. торг. 

порту. В Гатчине на здании, находя
щемся на месте дома, в к-ром в 1 9 1 7-
37 жил И. (ул. Кирчетова, 1 3) ,  - мем. 
доска. 
ИвАIЮВКА. река в юго-зап. части Л. 
Берёт начало у пос. Старопаново. Течёт 
с Ю. на С. в пределах город.а: проходит 
под ж. д., проспектами Народного опол
чения и Ветеранов, Петергофским ш., 
через ЮJКНо-Приморский парк. Впадает 
в Невскую губу. Дл. 4,3 км, шир. в 
межень 2-6 м, глуб. на перекатах 
0,2,0,3 м. , ИВА№ВСКАЯ УЛИЦА, между просп. 
Обуховской Обороны и ул. Седова. 
Застройка И. у. связана с освоением 
терр. быв. д. Щемиловка в 1 930-х rг. 
(арх. И. И. Фомин, Е. А. Левинсон и 
С. И. Евдокимов) .  В 1 936-51 застроена 
часть улицы от площади перед Воло
дарским мосrом до ул. Седова (арх. 
Евдокимов и др.) , в 1 956-58 - от ул. 
Седова до ул. Кибальчича. Формиро
вание И. у.  завершили кварталы 1 22 
и 1 23. На И. у. - универмаг « Нев-
ский�. , 
«ИВА №ВСКИЕ СРЕДЫ•, еженед. лит.
худ. собрания. Проходили в 1 900-е гг. 
на квартире поэта-символиста В. И. Ива
нова ( 1 866- 1 949) и его жены - писа
тельницы Л. Д. Зиновьевой-Аннибал 
( Таврическая ул., 25, ныне 35) ; квартира 
находилась в выступе последнего этажа, 
отсюда назв. «башня Иванова•. •И. с.•, 
игравшие заметную роль в культурной 
JКИэни П., собирали весь круг петерб. 
«элиты•: литераторов, нередко живших и 
гостивших на «башне• (А. А. Блок, А. 
Белый, М. А. Куэмин, R С. Гумнлёв, 
С. М. Городецкий, 3. R Гиппиус, Д. С. 
Мережковский, А. М. Ремизов) , худож
ников-«мирискусникоа. (Л. С. Бакст, 
М. В. ДобуJКИнский) , муз. и театральных 
деятелей ( В. Э. Мейерхольд) , филосо
фов ( R А. Бердяев, Л. Шестов, Ф. Сте
пун, М. О. Гершензон, С. R Булгаков, 
А. В. Луначарский )  и др. На «башне• 
устраивались лит. чтения и «разборы•, 
филос. доклады и диспуты, вдохнови
телем к-рых был хозяин дома - идео
лог символизма, знаток античности, ми
фологии и зап. культуры, автор поэтич. 
сб-ков «Кормчие эвёэды• ( 1 903) , «Cor 
ardensio ( 1 9 1 1 - 12) и др., культурно
филос. исследований (« Родное и Вселен
ское•, 1 9 1 7; «Борозды и меJКИ•, 1 9 1 6 ) .  
Ду х  лит.-артистич. богемы органично 
сочетался эдесь с в rмосферой учёных 
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собраний. Регулярно «И. с.» собирались 
в 1 905- 07, но и после смерти жены Ива
нова ( 1 907) ((башня" оставалась цент
ром притяжения лит. мира П. - вплоть 
до отъезда Иванова из П. в 1 9 1 2. 

Лиr.:  Б е р  д 11 е в  Н., •Ивановские среды•, а 
кн.: Русская литература ХХ в. ,  под ред. С. А. Венrе· 
рова, (т. 3, кн. 8 ) ,  М"  1 9 1 6; Б е л ы  А А" БашеннhlА 
житель, в его кн.: Начало века, М . -Л.,  1933. 

ИВАООВСКОГО КРУЖОК, рев. на 
роднич. кружок нач. 70-х гг. 19 в. 
Созд. студентом МХА В. С. Ивановским 
(рев. пс. Василий Великий) .  Члены 
И. к. поддерживали связи с кружками 
•чайковчев» (распространяли изданные 
ими книги ) ,  ((Оренбуржцев», ((Самарцев" 
и др. Летом 1 873 члены И. к. Ивановский, 
А. П. Ветютнев, П. П. Воскресенский, 
М. А. Карпов и др. организовали ((Ком
муну» на мызе Резвое Шлиссельбургско
го уезда, где вели рев. пропаганду 
среди молодых рабочих. В 1 873-74 чле
ны И. к. создали школу (фактически 
кружок ) для рабочих ф-ки Торнтона, 
где наряду с преподаванием общеобра
зоват. предметов велась рев. пропаганда. 
Из среды близких к И. к. рабочих 
вышли видные рабочие-революционеры 
И. Т. Смирнов и П. А. Алексеев. Вес
ной - летом 1 874 в связи с началом 
«хождения в наро� И. к. распался. 

Лuт.: Т р о ф и м  о в Н. Г" Народник В. Ива
новс1иА, Тула, 1 980. 
ИВАШЕЮJ.08 Глеб Александрович 
( 1 883- 1 933) , врач-инфекционист. Род. 
в П. Окончил ВМА ( 1 907) ,  работал в 
Обуховской б-це, с 1 922 гл. врач инфекц. 
б-цы им. С. П. Боткина и одноврем. 
(с 1 927) проф., зав. кафедрой 1 -го 
ЛМИ. Один из организаторов ( 1 9 1 7 )  
службы скорой помощи в П .  Деп. 
Петрогр. совета рабочнх и солдатских 
депутатов ( 1 9 1 7- 1 8 ) .  Чл. ЦИ К 
СССР ( 1 927- 3 1 ) .  Похоронен на Ком
мунистич. площадке Александро- Нев
ской лавры. Именем И. названа улица -
ул. Профессора Ивашенцова (быв. Зо
лотоношская, между Невским просп. и 
Миргородской ул. ) . 

Лит.: Г. А. Иваwенцов. (Очерк .жизни и дентель· 
НUСТИ ) ,  Л" 1 96 1 .  

1 
ИЕНСЕ Н Давид Иванович ( 1 8 1 6-
1 902 ) ,  скульптор. Учился в Королевской 
АХ в Копенгагене. С 1 84 1  работал в П. 
Акад. ( 1 857) ,  проф. (с 1 868) АХ. 
В 1 845 основал (совм. с И. И. Реймер
сом) первую в России мастерскую по 
произ-ву скульптур и декор. деталей и 1 
терракоты для убранства зданий. Среди 
работ: барельефы в интерьерах Мариин
ского дворца; фигуры атлантов на фаса
дах Белосельских-Белозерских дворца; 
1 8  статуй на фасаде и барельефы в ин
терьере Нового Эрмитажа ( 1 847-50, ул. 
Халтурина, 35) ; барельефы и орнамен
ты интерьеров Дома Министерства го
сударственных имуществ; статуи и ба
рельефы Ново-Михайловского дворца; 
скульптура « Навигация» на «Ботном до
ме» Петропавловской крепости; пам. 
Я. В. Виллие ( 1 859; ул. Академика Лебе
дева,..1. 6) . 
ИЖuРА, река в Ленингр. обл., лев. при
ток Невы. Берёт начало из родника у д. 
Скворицы Гатчинского р-на. Дл. 76 км. 
пл. басе. ок. 1 тыс. км2• Расход воды 

в ер. течении 9 м3 /с. В русле пороги, 
по берегам луга с редким кустарником 
и одиночными деревьями. В 1 3 - 1 5  вв. 
земли в басе. И. входили в состав 
Ижорского погоста Водской пятины 
Новгородской феод. республики, за
тем - в Рус. централизованное гос-во. 
В р-не устья И. произошла НевСКШI 
битва 1240, в к-рой новгородское вой
ско разбило отряд швед. крестоносцев. 
В нач. 1 7  в. земли по И. захвачены 
Швецией, возвращены России в нач. 
18 в. в ходе Сев. войны 1 700- 2 1 .  
В 1 700-х гг .  п о  приказу Петра 1 на 
И. построены пильные мельницы, снаб
жавшие лесом верфи Адмиралтейства, 
в 1 722 оси. «Ижорский завод», вокруг 
к-рого вырос посёлок (ныне город) 
Колпино (на И. сохранилась заводская 
плотина нач. 1 9  в.) . В месте пересечения 
И. с Моск. трактом (ныне ш. Москва -
Л.) с нач. 1 8  в. существовала почтовая 
станция (ям, отсюда назв. пос. Ям
Ижора ) . В устье И. в нач. 1 8  в. возникло 
село (ныне посёлок) Усть-Ижора, где в 
память Невской битвы в кон. 1 8  в. по
строена ц. Александра Невского (пере
строена в 1 835) , а в 1 957 установлен 
гранитный обелиск. В 1 9 1 9  на рубежах 
И. шли ожесточёиные бои с войсками 
ген. Н Н Юденича (см. Оборона Пет
рограда 1919) . В кон. авг. 1941 -янв. 
1 944 линия фронта пересекала И. выше 
КоJПJиио, иа этих рубеж.ах вместе с ча
стями Сов. Армии сражались бойцы 
Ижорского батальона, отсюда в янв. 
1 944 они перешли в контрнаступление 
(в память об этом сооружёи мемориал 
•Штурм») . Участок И. от ст. Аитроп
IШIНО до Колпино доступен для походов 
на байдарках. 

Лuт .: П л е ч к о Л. А.. Водные маршруты 
ЛенннrрадскоА области, Л" 1 987, с .  1 07 - 1 0. 

ижОРсКАЯ возвЬlшвннос1Ъ 
( И ж о р е  к о е  п л  а т о) , наиболее воз
выщеиная зап. часть Ордовикского пла
то, в басе. р. Луга и её притоков. 
Вые. в осн. части от 1 00 до 1 68 м. На С. 
граничит с Предглинтовой низменно
стью и Балтийско-,lадожским уступом. 
Сложена ордовикскими известняками, 
доломитами и песчаниками; сильно за
карстоваиа. В центр. части И. в. речная 
сеть отсутствует. По окраинам плато, 
особенно вдоль глиита, в глубоких овра
гах выходы мощных минеральных источ
ников (в Лопухиике, Гостилицах, Ропше, 
Дудергофе, Гатчине, Хревицах и др. ) . 
В пределах И. в. выделяются Дудергоф
ские высоты (вые. до 1 76 м) на юго-за п.  
окраине Л. 

Лuт.: Д р  у "'  н и  к о в Ю.  А . ,  По  Ижорской воэ
выwенности. Путеводитель, Л., t 972. 

, , 
ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН, сформиро
ван по решению Колпииского РК 
ВКП (б) 24 авг. - 4 сеит. 1 94 1  из ра
бочих «Ижорского завода». Включал 
пулемётно-арт. батальон (ком.-ииж. 
r. в. Водопьянов) и рабочий отряд 
(ком.-пред. горисполкома А. В. Ани
симов) , первый ком. И.  б. - инж. 
В. С. Кудрявцев, с 29 окт. 1941  -
Водопьянов, комиссар - пред. завкома 
Г. Л. Зимин. Первый бой отряд ижорцев 

БоАцы Ижорского батальона. 1 94 1 . 

(70 чел. при поддержке оборудованных 
на з-де бронемашин; ком. Анисимов) 
принял 29 авг. в 4 км от Колпино. 
К 4 сеит. 1 94 1  И.  б. занял рубеж к Ю. 
и Ю.-З. от города, а на следующее 
утро наиёс контрудар по наступав1Ш1м 
гитлеровцам. К 8 сент. 1 94 1  в рядах 
И. б. 1 300 бойцов (к кои. сеит. 1 400) : 
4 стрелк. роты, бронедивизион, артдиви
зион, мииомётиый взвод. В боях 1 4-
1 7  сеит. 1 94 1  ижорцы во взаимодействии 
с частями 1 68-й ед сорвали попытки 
гитлеровцев прорваться через Колпи
но к Л. (линия фронта стабилизирова
лась в 4-7 км от города ) .  В сент. 
1 94 1  И. б. включёи в состав 55-й 
А Ленингр. фр. (позднее преобразован в 
72-й отд. пулемётио-арт. батальон) . 
Бойцы И. б. - одни из зачинателей 
снайперского движения на Ленингр. фр. 
В 1941 -44 И. б. участвовал во всех 
операциях иа Колпинском участке фрон
та: отличился в боях у Ям-Ижоры 
(июль-авг. 1 942) и Красного Бора 
(февр.-май 1 943) . В янв. 1 944 И. б. 
вместе с др. частями перешёл в наступле
ние, участвовал в боях по окончат. сня
тию блокады Л., в освобождении Выри
цы, Оредежа, Луги и др. насел. пунктов. 
За массовый героизм, проявленный при 
освобождении Пскова (июль 1 944) , И. б. 
награждён орд. Кр. Знамени. В даль
нейшем И. б. участвовал в боях против 
Курляндской группировки гитлеровцев, 
освобождал Прибалтику, закончил войну 
на Карельском перешейке. В июле 
1 945 приказом командования И.  б. пол
ностью демобилизован и возвращёи в 
KoJUJинo. В память подвигов бойцов 
И. б. воздвигнуты мемориал «Ижорский 
таран• и пам. в Колпино у здания 
заводоуправления ( 1 959) ; ему посвя
щёи спец. раздел в экспозиции завод
ского музея. В 1 972 на киностудии 
«Ленфильм• снят к/ф «Ижорский ба
тальон• (реж. Г. С. Казанский) . Имя 
И. б. присвоено школе № 258 (г. Кол
пино) . 

Л11r .: Корабелы • бо•х 38 rород Ленина, л.. 
1 97 1 ;  Ч е р т  к о в Б., Тоаарищи и•орцы, Л., 
1 972; Б е А л и н А . •  Если бы все сначала . . .  , Л., 1 9 8 1 .  

«ИЖОРСКИй ЗАООД• (г. Колпино, 
просп. Ленина, 1 ) ,  производств. объеди
нение. Созд. в 1 976 иа базе Ижорского 
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з-да. Изготовляет оборудование для 
первого контура атомных электростан
ций, выпускает мощные карьерные экска
ваторы, прокат, отливки, поковки из 
спец. марок сталей и др. З-д осн. в 
1 722 по указу Петра 1. В дальнейшем, 
с появлением железного, медного, якор
ного, молотового проиэ-в, наз. •Адмирал
тейские Ижорские э-ды•. Здесь построе
ны первые в России землечерпат. сна
ряды, колёсные пароходы, судовые ма
шины. Однако до Окт. рев-ции произ
водств. деятельность была связана с раз
витием в осн. воен. судостроении. Ра
бочие э-да активно участвовали в рев. 
движении, борьбе за Сов. власть. Начав
шийся в дек. 1 9 1 7  переход к выпуску 
мирной продукции был приостановлен 
Гражд. войной (в 1 9 1 9, в частности, 
построено 6 бронепоездов, 44 бронема
шины ) .  В 1 929 на з-де впервые в СССР 
изготовлено буровое оборудование, заку
павшееся ранее за рубежом, в 1 93 1  -
первый сов. блюминг. В предвоен. годы 
з-д выпускал прокатные станы, криво
шипные и эксцентриковые прессы, 
горизонтальные ковочные машины, ж.
д. цистерны, якоря и др. В 1 94 1 -
44 линия фронта проходила в непо
средств. близости от терр. э-да, к-рый 
подвергался вражеским артобстрелам. 
Добровольч. формирования ижорц" 11 
защищали подступы ·к Л., сражаясь · на 
Колпинских рубежах. В 1 94 1  создан 
Ижорский батальон. В нач. войны часть 
оборудования эвакуирована в Л., Сибирь, 
на Урал. З-д производил танковую бро
ню, принимал участие в создании «мало
го флота• - тральщиков, мор. охотни
ков, выпускал орудийные корабельные 
башни, бронебойные снаряды, реактив
ные снаряды для •катюш• «М-1 3•, самые 
мощные реактивные снаряды тех лет «М-
31", реактивные миномёты, др. воен. 
продукцию. Работникам э-да И. М. Реми
зову, М. Ф. Панову, А. И. Косареву, 
В. А. Рогозину, И. П. Медведеву, 
А. И. Таэаеву присвоено звание Герон 
Сов. Союза. 

в 1 948-89 э-д носил ИМЯ А. А. Жда
нова. В послевоен. годы эдесь изготав
ливались сосуды высокого давлении, 
экскаваторы, создавалось прокатное 
и прессовое оборудование. С 70-х 

гг. ведущее пр-тие атомного энергома
шиностроения. В 80-е гг. э-д реконструи
рован. Звания Герон Соц. Труда удо
стоены А. П. Михалёв (дважды) , 
А. В. Виноградов, В. А. Горюнов, С. И. 
Ильин, С. А. Форисенков, В. П. Березин, 
Г. А. Шутков. Лауреаты Лен. пр.: 
О. Ф. Данилевский, Ю. В. Соболев. Объе
динение награждено орд. Ленина ( 1 940, 
1 97 1 ) ,  Окт. Революции ( 1 973) , Труд. 
Кр. Знамени ( 1 947) ,  Отеч. войны 1 -й 
степ. ( 1 985) . Имеются Дворец культуры 
и техники, спорт. сооружения, нар. му
зей истории пр-тин (открыт в 1 967) . На 
братском захоронении, находнщемся на 
терр. э-да, горит Вечный огонь, уста
новлен макет в натуральную величину 
иэгот()вленного ижорцами броневика, с 
к-рого выступал В. И. Ленин 3 апр. 
1 9 1 7  на площади Финл. вокзала. Возле 
здания заводоуправления (пам. пром. 
арх-ры нач. 19 в., арх. В. И. Гесте) в 
1 959 открыт пам. бойцам Ижорского ба
тальона. Мем. доски в память агента газ. 
«Искра• И. И. Радченко, зарождении 
заводской комсомольской орг-ции, броне
поезда № 30, построенного в годы бло
кады. Многотиражная газ. •Ижорец• (с 
1 923) . 

Лuт.: К у т у з о в  Е. В., Е ф и м о в а  Г. А., 
И р к л  е А А. С., ИJ1<орскиА завод, ч. 2, Л., 1 974; 
З а •  ь • п о  11 С. И., И жорский завод, ч. 1, Л., 1 976; 
Е ф и м о в а  Г. А., Т 1::t т е н к о в  А. Г., И•орскиА 
завод, ч. 3, Л., 1 988. 

•ИЖ6РСКИЙ ТАРАН., мемориал в 
составе •Зе.лёного noJ1ca С.лавы• (арх. 
Ю. В. Комаров) . Сооружён в 1 967 тру
ДllЩИМИСЯ Колпино в 3 км к Ю. от горо
да, близ линии Окт. ж. д. На 3 жел.-бетон. 
вертикальных стойках гориэонтальнан 
балка, направленная остриём в сторону, 
где располагались позиции врага, ря
дом 85-мм зенитное орудие. Здесь в 
1 94 1 -44 проходил передний край обо
роны Л. и стояли насмерть воины Ле
нингр. фр. и бойцы Ижорского бата.ль
она. В составе мемориала также пам. 
бойцам Ижорского батальона на терр. 
«Ижорского э-да• ( 1 959, арх. М. А. Ше
пиле9ский) . 
lрКОРСКИЙ УКРIШЛЙННЬIЙ РАй
ОН. соэд. 20 авг. 1 94 1  на основании при
каза нар. комиссара ВМФ СССР от 
1 9  авг. 1 94 1  № 83 путём объединения 
Зап. и Юж. УР береговой обороны 
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Кронштадтской воен.-мор. базы ( ВМБ) . 
Предназначался дли обороны юж. по
бережья Фин. зал., а с кон. 1 941  и обес
печения флангов и тыла войск При
морской оперативной группы. У Р  имел 
осн. рубеж обороны по побережью Фин. 
зал. фронтом на север и тыловой ру
беж - фронтом на юг. В состав УР вхо
диJDI 2-11 и 5-я отд. бригады мор. пехо
ты, 3 1 -й, 33-й, 1 96-й и 1 97-й арт. диви
зионы, 2-й запасный арт. полк, 80-й отд. 
зенитный дивизион, 33-й отд. истребит. 
батальон НКВД, 3 1 0-11 отд. танк. рота, 
462-11 отд. хим. рота, гарнизоны фор
тов •Ф• и «Краснофлотский", броне
поезда № 7 «Балтиец. и № 8 «За Роди
ну• и др. части. Для удобства управле
нии УР первоначально был разбит на 
5, а в дальнейшем на 7 боевых участ
ков, каждый из к-рых имел от 3 до 5 обо
ронит. р-нов. УР подчинился комендан
ту Гл. ВМБ Балт. флота ( Кронштадт) . 
В ходе Ленингр. битвы части УР успеш
но вeJDI борьбу с воэд. и мор. десанта
ми противника, арт. огнём срывали по
пытки прорыва кораблей и транспор
тов противника к Кронштадту, обеспе
чивали выход и вход сов. кораблей с 
Гл. ВМБ. Тесно взаимодействуя с вой
сками Приморской группы, поддержи
вали их огнём артиллерии и бронепоез
дов. В апр. 1 942 И. УР переим. в Ижор
ский сектор береговой обороны Балт. 
флота. 

Комендант - ген.-майор Г. Т. Гри
горьев (авг. 1 94 1  - апр. 1 94�) . 
•ИЗВЕСТИЯ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ГОРОДСК6й ДУМЫ•, журнал гор. 
самоуправления. Выходил в 1 863- 1 9 1 7. 
Первонач. издавался несистематически, 
с 1 884 еженед., в 1 9 1 7  ежемесячно. 
С № 35 за 1 9 1 4  наз. •Известии Пет
рогр. гор. думы". Редакция - в здании 
Гор. думы ( Невский просп., 33) . ПубJD1-
ковал указы и правительств. распоря
жения по гор. обществ. управлению, 
приказы градоначальника, журналы за
седаний и пост. Городской думы, от
чёты её комиссий, контракты Думы с 
предпринимателями, сообщения о це
нах в столице на товары и продукты,  
объявления о торгах, о личном составе 
Думы, статистич. данные. Как прило
жения к журналу издавались отчёты нс-
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полнит. комиссий Думы: санитарной, 
врачебной, учиJD1щной, финансовой и др., 
в 1 90 1 - 1 0 - книги и брошюры по воп
росам гор. х-ва, благоустройства и гор. 
управленив. Печат8JD1сь годовые указа
тели содержанив. Вскоре после Окт. 
рев-циl' издание прекращено. . 
«ИЭВЕС1ИЯ Р,ИК СОВЕТОВ ,РАБО
ЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ., 
ежедн. общепоJD1т. газета. 1 -й номер 
под назв. «Известив Петроrр. совета 
рабочих депутатов. вышел 28 февр. 
( 1 3  марта) 1 9 1 7. С 1 ( 1 4 )  авг. 1 9 1 7  изда
валась под назв. «Известив Центр. 
исполнит. к-та и Петроrр. совета рабо
чих и солдатских депутатов., с 29 сент. 
( 1 2  окт. ) - «Известив ЦИК Советов 
рабочих и солдатских депутатов•. Ре
дакцив - на Лиговской ул., Сайкин 
пер., 6, с № 71 - в Смольном. Газета 
печаталась в типографивх «Известий ... •, 
затем акц. иэдат. об-ва «Копейка• (на
ходиJD1сь также на Лиговской ул.) , с 
28 дек. 1 9 1 7  - в типографии на Галер
ной ул., 40. Полит. направление газеты 
до окт. 1 9 1 7  определвлось позицией 
меньшевиков и эсеров, к-рые в то врем• 
заним8JDI руководвщее положение в 
Петроrр. совете рабочих и солдатских 
депутатов и во ВЦИК. С победой Окт. 
рев-ции руководство «Иэвестивми• пере
шло в руки большевиков. После 2-го 
Всерос. съезда Советов [с 27 окт. (9 но
вб.) 1 9 1 7) газета стала органом ВЦИК 
и Петроrр. совета рабочих и солдатских 
депутатов. Тhраж 35 тыс. экз. (в 1 9 1 8  -
324 тыс.) . В сввэи с переездом Сов. 
пр-ва в Москву (с 1 2  мар. 1 9 1 8 )  газета 
иэдаётсв в Москве. Совр. назв. - «Из
вестив Советов народных депутатов 
СССР. (с 7 окт. 1 977) . 
иэВОэчики, существоВ8JDI в п. с нач. 
18 в. (в 1 745 - 3 тыс., в кон. 18 в. - ок. 
5 тыс., в кон. 19 в. - 1 6-20 тыс.) . 
В нач. 1 700-х гг., 1 732 и 1 745 изданы 
указы, содержавшие правила движ.енив 
по П. и предписывавшие И. «ездить 
смирно•. В 1 739 заведены караулы, сле
дившие за их исполнением. С нач. 80-х 
гг. 1 8  в. каждому И. выдавалсв «иэво
щичий билет. (за пошлину - 2 руб. ) ,  
подписанный обер-поJD1цмейстером, и 
спец. ж.ествной знак (носилсв на спи
не) с указанием гор. части, к к-рой И. 
приписан, и номера экипаж.а. И.  обвзан 
был иметь шапку с ж.ёлтой опушкой 
(летом шляпу с ж.ёлтой лентой) и .жёл
тый кушак, экипаж. красить в .жёлтый 
цвет. В сер. 1 9  в. И. имeJDt св. 5,2 тыс. 
дрожек, 300 колвсок, 600 прокатных ка
рет, зимой ок. 7,5 тыс. саней. «Прави
ла• длв И. 1 876 ограничиВ8JDI скорость 
движенив 10 вёрстами в час, вводиJDI 
спец. испытанив дл• И. на грамотность, 
знание города, умение управлвть лошадь
ми и уха.живать за ними (экзаменато
ры - чины поJD1ции и представитеJD1 
Гор. думы ) .  К 1 883 (несмотрв на соэда
ние в 1 863 конки) число колёсных эки
пажей возросло до 10 тыс., саней - до 
1 6  тыс. Дешёвые И.  именоВ8JDlсь «вань
ками•, дорогие - слихачами•. Грузо
вые перевозки осуществлвли сломови
ки• (в 1 900 - 25 тыс.) .  И. объединв
JDIСЬ в артели ИJDI рабоТ8JD1 по найму 

Извозчики на Д80рцовоА набереаной у решётки Летнего сада. Фото начала 20 •· 

у извоэопромышленников. Большин
ство И. - выходцы из крестьвн, 1 5 %  -
из мещан. Селились И. гл. обр. в Алек
сандро-Невской части. К 1 9 1 4  с разви
тием сети трамваs1 (с 1 907) число И. 
сократилось до 8- 1 0  тыс. И. вытеснв
лись так.же новыми видами гор. тран
спорта: а8'rобусом, цюллейбусом, такси. 
Окончательно легковые И. в Л. исчез
JDI в 1930-х гг., сломовики• - несколь
ко позднее. 

л"".: А и т о н  о а П. А., Ямщик. не rони лоша· 
деА, •ЛП•, 1 986, N9 1 .  

ИЭМ ТЕЛЬСТВА. Л .  - традиционно 
один из крупнейших иэдат., полиграф. 
и книготорг. центров страны. Здесь 
в 1 8 - 1 9  вв. были созданы иэдат. 
фирмы, во многом определившие об
лик отеч. книгоиэданив (см. Книго
издание) . 

В Л. работают центр. изд-ва: Лениз
дат, «Агрора», Гидрометеоиздат, «Судо
сцюение», респ. иэд-ва: Изд-во ЛГУ, 
«Художник РСФСР», Ред.-иэдат. отдел 
Ленингр. орг-ции об-ва «Знание• РСФСР 
(соэд. в 1 95 1 ,  ежегодно 1 50 брошюр 
тираж.ом ок. 200 тыс. экз. ) ,  а так.же 
17 отделений центр. и респ. изд-в, рас
положенных в Москве. 

Отделение А г р о п р о м и з д а т а 
(образовано в 1 984) , специалиэирует
св на выпуске изданий длв Нечерно
эёмной зоны РСФСР; ежегодно св. 30 кн. 
тира.жом 1 млн. экз. Отделение В н е ш
т о р  г и э д а т  а ( Всес. издат.-поJD1-
граф. объединенив, образовано 1 957 ) ,  
ежегодно иэдаёт в переводе н а  иностр. 
вэыки св. 1 ,3 тыс. разл. видов изданий, 
необходимых при поставке товаров 
на экспорт, общим тира.жом св. 10 млн. 
экз. Отделение и з д -в а «д е т с к а в 
л и т е р  а т  у р а• (соэд. в 1933) , еже
годно 90 книг тира.жом св. 20 млн. экз., 
в т. ч. ежегодные альманахи «Глобус• 
(с 1938 ) ,  «Хочу всё знать• (с 1 957) , при 
Отделении работает «Ленингр. дом дет. 
книги•. Отделение и з д - в а «И с к у с
е т  в о• (созд. в 1 938) , иэдаёт книги по 
истории и теории рус., сов. и заруб. 
изобразит. иск-ва, рус. и сов. театра, а 
так.же каталоги коллекций Эрмитажа, 
Рус. музев и др. музеев Л.; ежегодно ок. 
40 кн. и брошюр тира.жом 800 тыс. экз. 
Отделение и э д -в а «М а ш и н о с т р о-

е н и  е• (соэд. в 1 938) , ежегодно 80 книг 
и брошюр тиражом св. 1 млн. экз. От
деление и з д  - в а «М е д  и ц и н а• 
(созд. в 1 928 ) ,  ежегодно 70 книг и бро
шюр тиражом более 1 млн. экз. Отде
ление и э д - в а «М у з ы  к а• (соэд. 
в 1 939) , ежегодно ок. 1 00 книг и нотных 
изданий тиражом 1 ,5 млн. экз. Отделе
ние и з д-в а «Н а у к а» (созд. в 1 934 
после переезда изд-ва АН СССР в Мо
скву) , ежегодно 300 книг тиражом 
2 млн. экз. Отделение и з д - в а « Н е д -
р а• (соэд. в 1 964) , ежегодно ок. 50 книг 
и брошюр тиражом более 500 тыс. экз. 
Отделение и з д - в а «П р о с в е щ е -
н и  е• (открыто в 1931 ) ,  специализи
руетсв на выпуске учебников и слова
рей на 14 вэыках народов Крайнего 
Севера; ежегодно ок. 60 книг и брошюр 
тира.жом ок. 3 млн. экз. Отделение 
и э д - в а «С о в е т с к и й к о м п о -
э и т о  Р• (соэд. в 1 956) , ежегодно 
св. 1 00 разных видов изданий общим 
тиражом 1 ,5 млн. экз. Отделение и з д -
в а «С о в е т с к и й  п и  с а т  е л  ы (от
крыто в 1 934 на базе «Издательства 
писателей в Ленинграде• ) ,  иэдаёт серию 
«Библиотека поэта•; ежегодно св. 60 
книг и брошюр тиражом 3 млн. экз. От
деление С т р  о й и э д а  т а  (соэд. в 
1 933) , специалиэируетсв на выпуске 
книг по вопросам стр-ва и арх-ры в сев. 
КJD1матич. зоне СССР, мн. иэданив по 
арх-ре отмечены дипломами и медалв
ми; ежегодно до 1 00 книг и брошюр 
тиражом 1 млн. экз. Отделение и э д - в а 
«Т р а н с п о р т" (соэд. в 1 964) , еже
годно 1 00 изданий тиражом ок. 2 млн. 
экз. Отделение и э д - в а «Х и м и ••, 
ежегодно св. 40 книг и брошюр тира.жом 
более 700 тыс. экз. Отделение и э д - в а 
«Х у д о ж е с т в е н н а в л и т е р а -
т у р  а• (соэд. в 1 930) , ежегодно 35 кнкr 
и брошюр тираж.ом 6 млн. экз. От
деление иэд-ва Э н е р г о а т о м
и э д а т  (организовано в 1 963) , еже
годно 70 книг и брошюр тиражом ок. 
1 млн. экз. 

В Л. работает так.же несколько со
тен ред.-иэдат. отделов вузов, н.-и. и 
проектных ин-тов, науч.-проиэводств. 
объединений, обществ. орг-ций, движе
ний и др., к-рые выпускают науч., об
ществ.-ПОJDIТ., информац. и др. иэданив. 



Лит.: Л а а р  о а Н. П., Книж:.ный мир Ленин
града. КраткиА сnрааочнмк читател•. Л., 1 985. 
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЕВГЕНЬЕВСКОА 
ОБЩННЫ, действовало с 1 896. ОсноRа
но с целью привлечения дополнит. 
средств для содержания больничных 
учреждений и курсов сестёр милосер
дия общины св. Евгении Петерб. попе
чительного к-та о сёстрах Красного 
Креста. Помещалось на Морской ул. 
(ныне ул. Герцена ) ,  38. Осн. пролук
ция - худ. почтовые открытки, в т. ч. 
цветные. Выпустило открытки с видами 
дворцов Павловска, Царского Села, Пе
тергофа и др. пригородов П. Воспрои'111n
дились картины иэ Эрмитажа, Рус. му
зея, а также иэ частных коллекций. 
Была издана серия офортов Т. Г. Шев
ченко «Живописная Украина• и его 
автопортрет. Выпускались многочисл. 
серии рисунков с видами городов Рос
сии (совр. и выполненных в 19 в. ) .  
В серии открыток об Отеч. войне 1 8 1 2  
использовались рисунки О. Фабера дю 
Фора. Вокруг иэд-ва группировались 
художники иэ журналов •Мир искус
сrва» и •Художесrвенные сокровища 
России»: А. Н. Бенуа, И. Я. Билибин, 
М. В. Добужинский, Н. К. Рёрих, 
К. А. Сомов, А. П. Остроумова-Лебе
дева; сотрудничал И. Е. Репин и др. 
Изд-во выпустило ок. 6 тыс. худ. откры
ток ( на 1 9 15) . С 1 9 1 1 издавались кни
ги, отличавшиеся высоким качеством 
худ. и полиграф. исполнения: путево
дители (по Эрмитажу А. Н. Бенуа; Пав
ловску, Петербургу В. Я. Курбатова; 
Костроме Г. К. Лукомского) ,  а также 
иллюстрированные издания («Басни 
Крылова• с илл. Г. И. Нарбута, •Мо
царт и Сальери• с рис. М. А. Врубеля) .  
Были выпущены монографии о Рёрихе 
и Сомове (обложки С. В. Чехонина) . 
Община издавала табель-календари по 
рис. Сомова ( 1 905-08) и Билибина 
( 1 9 1 1 ) .  В 1 920 с упразднением общины 
св. Евгении изд-во перешло в ведение 
Гос. академии истории материальной 
культуры и стало называться К-том по
пуляризации худ. изданий (упраэднён 
в 1 930) . 

Лuт.: [ К у р б а т о в  В. JI . ] , Обзор хуАОJ1<ест
венных нэмниА Общинw Са. f!оrеннн, СП6, 1 909; 
СпрааочныА указатель художественных изданий 
(Общины Со. f!оrеннн] , 6 И3А" П" 1 9 1 5; 6 а р е  Н -

6 а у м  И. Е., К о с т ы л  е • а  Н. А., Кни.аныА Пе
тербург - ЛенннграА, Л" 1 986, с. 296-97. 442. 

измАй.ровскив пювиАнтскив 
МАГАЗИНЫ: (с к л а д ы ) (наб. Обвод
ного канала, 1 73) , пам. арх-ры зрелого 
классицизма - ампира. Построены в 
1 8 19-21 (арх. В. П. Стасов) на терр. 
быв. полкового плаца лейб.-rв. Иэмайлов
ского полка (отсюда назв. ) .  Треуг. в ruia
нe 2-этажное сооружение состоит иэ 
4 корпусов. Ср. часть каждого иэ лице
вых фасадов выделена мощными глад
кими ризалитами и увенчана аттиком, 
что придаёт зданию торжеств. стро
гость и монументальность. При пере
стройке И. п. м. под манеж для Нико
лаевского кавалерийского уч-ща ( 1 9 1 5-
16) 2 склада были объединены 6-ко
лонным портиком дорич. ордера. В 
1950-х rr. проведена внутр. переru�а
нировка И. п. м. 
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Комплекс Измайлоаских проаиантскнх маrаэиноа. Вид со стороны Обводного канала. 

ИЗмАйЛОВСКИЙ МОСТ, через р. Фон
танка, соединяет просп. Майорова с 
Иэмайловским просп. (отсюда наз11. ) .  
Дер. мост на этом месте существовал 
уже в 1 738, совр. мост построен ок. 
1 786- 88 (один иэ 7 типовых МОСТОВ 
через Фонтанку; см. Белинского мосr) . 
В 1 8 6 1  разводное пролётное строение 
заменено лучковым кирп. сводом с гра
нитными арками по фасадам (инж. 
В. В. Дымман) , башни разобраны, архит. 
облик моста значительно обеднён. При 
расширении моста тротуары вынесены 
на консоли, установлена кованая ре
шётка (арх. А. И. Кракау) .  Дл. моста 
72,5 �. шир. 1 5, 9 м. 
ИЗМАйЛОВСКИЙ ПОЛК лейб-гвар
дии, сформирован в 1 730 в Москве. На
зван в честь подмосковного с. Иэмайло
во - родовой вотчины династии Романо
вых. С сент. 1 73 1  дислоцировался в П. 
(слобода за р. Фонтанка; центр. улица 
слободы наз. Иэмайловский просп., а 
улицы, отходящие от него, - по номерам 
расположенных на них рот, с 1 923 -
l 1 2-я Красноармейские улицы) . 
В нач. 1 9  в. сооружены Иэмайловские 
казармы (арх. Л. Руска; см. в ст. Из
.-йловский проспекr) , на терр. быв. 
полкового плаца - комплекс Из.-й
ловских провианrскµх магазинов. Офи
церы и солдаты полка в составе разл. 
сводных формирований или в ПОЛНОМ 
составе участвовали в рус.-тур. 1 735-
39, 1 877-78, рус.-швед. 1 74 1 -43, 
1 7 88-90 и 1 808-'-09 войнах. Отваж
но сражались воины полка в войнах 
с наполеоновской Францией - сраже
ния под Аустерлицем ( 1 805) , Фрид
ландом ( 1 807) , при Кульме ( 1 8 1 3) и др. 
Особенно отличились в Бородинском 
сражении 1 8 1 2, за что батальоны полка 
были награждены георгиевскими эна
мёнами. Часть личного состава полка 
участвовала в подавлении воссrания 
14 декабря 1825. Во время 1 -й мир. вой
ны полк в составе 1 -й гв. пех. дивизии 
участвовал в боях на Юго-Зап. фр. За
пасный батальон И. п. (в февр. 1 9 1 7  
св. 5,3 тыс. солдат) ,  находившийся в П. 
(размещался в казармах полка) , прини
мал участие в Февр. рев-ции. Летом 
1 9 1 7  батальон раэвёрнут в rвард. И 'J
майловский резервный полк. Во время 

корниJWtJщины солдаты полка занимали 
боевые позиции под П. В ротах были 
соэд. большевистские ячейки. В ходе 
Окт. вооруж. восстания солдаты полка 
24 окт. (6 нояб.) 1 9 1 7  овладели 
Балт. вокзалом, во время Керенского -
Краснова мяrежл занимали боевые по
зиции на Пулковских высотах. В нач. 
1 9 1 8  оба полка (основной и резервный) 
расформированы. 

Ли-r .: В и с к о в а т о • А. В., Историческое обо- · 
зрение леАб-rаардии ИэмаА.nо•ского полка. 1 730-
1 850, СП6, 1 85 1 .  

измАйловский пюспвкт <в 
1 730-40-х r r .  В о э н е  с е  н с к а .11 
д о р о г а, позже В о э н е с е н с к и й 
п р о с п., в 1 922-44 п р о с п. К р а с -
н ы х  К о м а н д и р о в) ,  между на
бережными Фонтанки и Обводного 
кан. Назв. с нач. 1 9  в. от слободы Из
.-йловского MJUШ. Проложен в 1 762 
на терр. слободы Иэмайловского полка 
и стал продолжением Вознесенского, 
ныне Майорова проспекrа. Застроен 
однотипными полковыми домами (до
ма 6, 8, 1 3) ;  д. 2 (кон. 1 8  в., арх. Л. Рус
ка) в 1 803 перестроен для офицерских 
квартир. В 1 8 1 0-е rr. на углу И. п. и 
совр. 1 -й Красноармейской ул. соору
жён полковой манеж (не сохр.) . 
В 1 835 построен Троицкий собор. В 1 9 1 4  
завершено стр-во д. 1 6  · (арх. Я. З .  Блув
штейн) , ныне в нём гастроном «Стрела•. 
В д. 29 располагалось изд-во А. Ф. 
Маркса, ныне эдесь типография № 2 
ЛПО • Техническая книга» им. Е. Со
коловой. На И. п.: Ленинский rа й
исполком (д. 10) , маг. •Польский букет• 
(д. 1 1 ) .  ' 
И=JОБРЕТА'П;:ЛЕЙ И РАЦИОНАЛИ
ЗАЮРОВ ОБЩЕСТВО Всесоюзное 
( ВОИ Р) ,  Л е н и н г р. о б л. с о в е т  
(ЛОС ВОИ Р) (бул. Профсоюзов, 19) , 
добровольная обществ. орг-ция. Соэд. 
в 1 958 с целью содействия науч.-техн. 
творчеству трудящихся, работает под 
руководством профсоюзов в тесном 
контакте с гос., науч. и обществ. орг-ция
ми Л. Объединяет ( 1 990) св. 1 650 пер
вичных орг-ций (ок. 400 тыс. чл.) , под 
его руководством работают 20 отрасле
вых советов, 1 2  отраслевых и межотрас
левых секций, Обл. базовый клуб само
деятельного техн. творчества (Фонар-
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ный пер., 3)  с тремя филиалами, Обл. 
совет новаторов, Ленингр. ассоциация 
патентоведов, Ленингр. отделение Фон
да содействия изобретательской и ра
ционализаторской деятельности. На 
обществ. началах при ЛОС ВОИ Р  дей
ствуют консультац. пункты по экон. и 
правовым вопросам изобретательства 
и рационализации, обществ. патентное 
бюро (оказывает помощь новаторам 
в оформле1D1и заявок на изобретения, 
пром. образцы и товарные знаки ) . 
При посредстве и с участием ЛОС ВОИР 
создаются врем. хозрасчётные творч. 
коллективы, инж.-техн. центры, науч.
техн. кооперативы по разработке и 
внедрению изобретений и рацпредло
жений. 
илы\ н Алексей Алексеевич ( 1 858-
1 942) , картограф, издатель, историк, 
ч.-к. А Н  СССР ( 1 928) . Сын А. Аф. Иль
ина. Окончил Александровский лицей 
( 1 875) , работал под рук. своего отца в 
•Клрrографическом заведении А. А. 
Ильина», в 1 889 возглавил пр-тие, одно
врем. вёл науч. и редакционную работу 
по созданию картографич. произведений 
и совершенствованию технологии их 
тиражирования. Разработанный И. спо
соб многокрасочной печати в 1 893 отме
чен Золотой медалью Петерб. А Н.  Сре
ди подготовленных И. картографич. 
изданий - атласы фабрично-заводской 
пром-сти России, железных дорог Рос
сии, уч. атласы для гимназий и др. Одно
врем. с картоиздат. деятельностью И. 
углублённо занимался историей ден. 
обращения в России, в 1 900-х rr. выпус
тил в свет ряд каталогов рус. монет (с 
1 725 по 1 80 1  и с 1 801  по 1 904) . После 
национализации •Картографич. заведе
ния• ( 1 9 1 8) И.  продолжал работать в 
нём в качестве картографа-консультан
та, одноврем. с 1 920 работал в Гос. Эр
митаже зав. отделом нумизматики, в 
1 920- 30-х rr. возглавлял также секцию 
нумизматики и. глиптики Гос. академии 
истории материальной культуры. Автор 
ряда трудов по нумизматике. С нач. Вел. 
Отеч. войны остался в Л.;  по свидетель
ствам сослуживцев, как картограф и 
знаток Ладожского оз. консультировал 
проектирование трассы •Дороги жиз
ни». Умер от голода в блокаду. До нач. 
1 930-х rr. жил на наб. р. Пряжки, 5, 
затем на наб. кан. Круштейна, 27. 

Лит.: П л а т  о н  о в С.1 Л и х  а ч е • Н., Ж е  б е • 
п е  в С., Записка об ученых трудах А. А. Ильина, 
сИэвестик АН СССР. VJI. Сер. отделеник гумани
тарных наук•, 1 928, № 8 - 1 0; К о с т р  и ц И. Б., 
А. А. Ильин - аыдающийс11 де•тель отечестаен· 
ной картографии, «Извести• Всесоюзного reorpa· 
фическоrо общества•, 1 973, т. 1 05, •· 5. 

ильИ н Алексей Афиногенович ( 1 834-
89) , картограф, издатель, ген.-лейт. 
( 1 888) . Окончил Николаевскую воен. 
академию ( 1 856) , служил в Генштабе. 
В 1 859 основал в П. (совм. с полк. В. Пол
торацким)  литографию для издания уч. 
ист. карт для воен.-уч. заведений (с 
1 864 •Картографическое заведение А. А. 
Ильина») - первое пр-тие такого ро
да в России. В 1 866 И. •назначен состо
ять при начальнике Гл. штаба для осо
бых поручений без содержания от 
казны•. Будучи владельцем и науч. рук. 

своего пр-тия, И. привлёк к сотрудни
честву видных учёных А. И. Воейкова, 
И. А. Сrрельбицкого, А. А. ТИлло и др., 
сам выступил как автор-составитель ря
да карт, в т. ч. первой карты рельефа 
Европ. России ( •Орографическая кар
та Европейской России•, 1 874) и атла
сов. И.- изд.-ред. науч.-популярных ж. 
•Всемирный путешественним ( 1 867-
7 1 )  и •Географическая летопись. 
( 1 868-69) . Скоропостижно умер в П. 
от воспалеlDlя лёгких. Похоронен в сво
ём имении в Новоладо.жском у. С.-Пе
терб. губ. 

Лuт .: К у с о в В. с.. Картоrраф и издатель 
А. А. Ильин, сГеодеэиJ1 и картографи•*• 1 984, N9 1 2 . 
ИЛЬНН Лев Александрович ( 1 880-
1 942) , архитектор, д-р арх-ры. Учился 
в ИГИ ( 1 897- 1 909) и АХ ( 1 903-04) . 
После Окт. рев-ции один из создате
лей Музея города (его первый дир.) 
и об-ва •Старый Петербург». Гл. арх. Л. 
( 1 925- 38) , возглавлял разработку про
ектов Ген. планов развития города 
( 1 932-35 и 1 935-37 ) ,  один из орга
низаторов ин-та Ленгипрогор ( 1 929-
3 1 ) ,  руководил созданием Ген. планов 
ряда городов СССР, в т. ч. Баку (гл. 
арх. в 1 930-36) . Дир. Ин-та градостр
ва Академии арх-ры СССР ( 1 940-4 1 ) ,  
в годы блокады науч. консультант и рук. 
группы обмеров Отдела охраны памят
ников. Работы в Л. (с соавторами ) : шко
ла на ул. Салтыкова-Щедрина, 8 
( 1 905-06) ; мосты - Народный, Песте

ля, Садовый (все 1 905- 1 0-е rr.; ком п 
лекс Б-цы Петра Великого (ныне им. 
И. И. Мечникова; 1 906-30-е гг. ) ; ·  соб
ственная усадьба на Аптекарском о-ве 
( Песочная наб., 24 - ул. Даля, 1 9 1 1 
1 3, сохр. частично) ; оформле1D1е Сrрел
ки Елагина о-ва и планировка сквера на 
Сrрелке Васильевского о-ва ( 1 925-
27) ; перепланировка р-на просп. Сrа
чек ( 1 923-33) ; перепланировка и бла
гоустройство Большого просп. Василь
евского о-ва ( 1 925-29) ; реконструк
ция и планировка р-на Московского 
просп. ( 1 933-37) ; жил. дом на Мос
ковском просп., 79 ( 1 934-41 ) .  Погиб 
во время артобстрела. Похоронен на 
Литераторских мостках. 

С о ".: Ансамбль в архитектуре города, •Архи
тектура СССР., 1 935, № 5; Архитектурные пробле
мы планировки Леиинrрада, 1 кн.: Проблемы архи
тектуры, т. 2, кн. 1, М .• 1 937; Мой творческиА путь. 
•Архитектура Ленинrрада•, 1 938, № 2. 

Лur.: Б у и  и н  А., Пам•тн Л. А. Ильина, •Архи
тектура СССР., 1 945, сб. 9; Б у с ы р е • а Е. П., Ре
воJ11оциеА прнэванныil, сСиАЛ•, 1 980, № 1 1 . 

ильИ ПРОIОКА цЕрковь на Поро
ховых заводах (ш. Революции, 76) , 
пам. арх-ры классицизма. Построена 
в 1 78 1 - 85 (автор неизв. ) .  Небольшой 
храм-ротонда с лоджиями на сев. и юж. 
фасадах перекрыт полусферич. купо
лом, увенчанным лёгким 8-гранным ба
рабаном. В интерьере стены двусветно
го зала прорезаны 1 4-пролётной аркадой, 
в куполе роспись с изображением Ильи 
Пророка. В 1 804 с З. пристроены 4-
столпная трапезная и 3-ярусная коло
кольня с 4-колонным портиком ионич. 
ордера, с В. - алтарная апсида (арх. 
Ф. И. Демерцов) .  , 
ИЛЬИЧА ПЕРЕУЛОК (до 1 924 
Б. К а з а ч и й и М. К а з а ч и й п е -

Церковь Ильи Пророка. 

р е  у л  к и ) , между ул. Дзержинского 
и Загородным просп. Назван в честь 
В. И. Ленина, к-рый в 1 894-95 жил в 
д. 7 (кв. 1 3, ныне Музей-квартира ) и но
чевал в д. 1 1  с 20 на 21 мая 1 900 и ут
ром был арестован полицией. Прежнее 
назв. от бывшей эдесь во 2-й пол. 
1 8  в. слободы донских казаков. 

"имnЕРА ТОР АЛЕКСАндР Ш•, бро
неносец Балт. флота. Построен в 1 899-
1 901  на Балт. з-де, вступил в строй в 
1 903. В ходе рус.-япон. войны 1 904-
05 отправлен на Д. Восток в составе 
2-й Тихоокеанской эскадры, 14 мая 
1 905 геройски погиб в бою с япон. эс
кадрой в Цусимском проливе. В 1 908 
в сквере у Никольсl(()го Морского собо
ра (на совр. пл. Коммунаров) открыт 
пам. экипажу броненосца (средства 
собраны матросами и офицерами Гв. 
экипажа; арх. Я. И. Филотей, скульп. 
А. Л. Обер) . Обелиск красного поли
рованного гранита увенчан бронз. изо
бражением орла, держащего крест; 
на основании - бронз. доски с мем. 
н,адписями. Высота пам. 8 м. 
И НГЕ Юрий Алексеевич ( 1 905-4 1 ) ,  
поэт. Род. в Сrрельне близ П .  В 1921-
29 рабочий на  з-де •Красный треуголь
ник". Начал печататься в 20-е гг. В сти
хах (избранное составило сб. •Стихо
творения•, 1 982) - героич. образ •горо
да на Балтике•, «корабельной стороны• 
(одноим. сб-к, 1 957) , будни флота в 
дни войны и мира. Во время сов.-финл. 
войны участвовал в десантных опера
циях КБФ. С первых дней Вел. Отеч. 
войны воен. корр. газ. •Красный Бал
тийский флот". Погиб во время пере
хода сов. кораблей из Таллинна в Крон
штадт. Именем И. назtJЗна улица в 
Кронштадте. 

Лит.: В е ч т о  м о в а Е .• •&алтика была ero 
Ж.И:JНЬIО•, • сб.: Велые иоч.и, [в. 5 ) .  п" 1 978; Леннн
rрадские nисатели-фронто1ики. 1 941 - 1 945, Л., 
1 985, с .  1 74-75. 

индУсТРИАльный злочный ин. 
сmтУт, осн. в 1 930 под назв. Центр. 
отраслевой заочно-механич. втуз (в 
1 932-35 Заочный механико-машино
строит. ин-т, в 1 935-37 Центр. ин-т за
очного индустриального образования) .  
В 50-х гг. на 6 ф-тах обучалось до 1 0  тыс. 
студентов. Ин-т размещался на Меж-



дународном ( ныне Московском) просп., 
24. В 1 956 реорганизован в Северо-За
падный заочный поJШтехнический ин
ститут. 
ИНЖ:ЕttЕРНАЯ УЛИЦА. между наб. 
кан. Грибоедова и пл. Белинского. На
звана в 1 823 по Инженерному замку. 
Проложена в нач. 1 9  в. Часть И. у., где 
расположен Русский музей, входит в 
состав архит. ансамбля Искусств пло
щади. Здесь же находится Этнографии 
НtJродов СССР музей. На И. у. - Михай
ловский манеж и конюшни (д. 1 3 ) .  
Перспективу улицы замыкает здание 
быв. цирка Г. Чинизелли ( 1 877, арх. 
В. А. Кенель) , ныне Гос. цирк (наб. 
р. Фонтанки, 3) . , , И�ЕаЕРIЮЕ ВЬlаDЕЕ МОРСКОЕ 
УЧИЛИШЕ им. адм. С. О. Макарова 
(ЛВИМУ) ( Косая линия В. О., 1 5а ) ,  
ведёт свою историю о т  Петерб. море
ходных классов, осн. в 1 876, - первого 
отеч. мор. уч. заведения торг. флота. 
В 1 908 классы вошли в Соединённое 
уч-ще дальнего плавания и судовых ме
хаников торг. флота. В 1 9 1 8  оно пре
образовано в техникум водных сообще
ний; в 1 924-44 мор. техникум. С 1 944 
Высш. мореходное уч-ще. После слия
ния с Высш. арктич. мор. уч-щем 
им. адм. С. О. Макарова ( 1 954) - совр. 
назв. В ЛВИМУ ( 1 990) : ф-ты - судо
водительский, судомеханич., электро
механич., радиотехн., арктич., управ
ления мор. транспортом. Имеется б-ка 
(св. 55,6 тыс. ед. хр.) . Действуют фи 
лиал в Архангельске и уч.-консультац. 
пункт в Мурманске; уч. база в Фин. зал. 
При уч-ще ф-т повышения квалифика
ции руководящих и инж.-техн. работ
ников мор. флота. В 1 989/90 уч. г. обу
чалось св. 6 тыс. курсантов, в т. ч. св. 
половины - заочно; работали 360 пре
подавателей, в т. ч. св. 30 д-ров и 1 90 
канд. наук. С 1 954 подготовлено св. 
19 тыс. специалистов. В уч-ще работа
ли учёные Б. И. Кудревич, Н Н Ма
тусевич, К. С. Ухов, Н Ю. Рыбалтов
ский, Б. П. Хлюстин, Е. Я. Щёголев. 
А. П. Ющенко. Награждено орд. Окт. 
Революции ( 1 976) . Иэдаёт сб-ки науч. 
трудов. В 1 9 9 1  ЛВИМУ преобразовано 
в Гос. мор. академию им. адм. С. О. Ма
карова. 

Лur.: Г а  а р  и п о  а В., ЛВИМУ - 1 00 пет, 
•МорскоА фпот•, 1 976, № 5. 

июк�нЕРIЮ-СТРОН'IЕЛЬНЫЙ ИН
С1ИТУТ (ЛИСИ )  ( 2-я Красноармей
ская ул., 4) , осн. в 1 832 как Уч-ще 
гражд. инженеров, с 1 882 Ин-т гражд. 
инженеров. С 1 930 Ленингр. ин-т инже
неров коммунального х-ва. Совр. назв. с 
194 1 .  В ин-те ( 1 990) : ф-ты - архит" 
строит., сан.-техн., инж. сооружений, ме
ханический. Обучение ведётся также по 
вечерним и заочным формам на соответ
ствующих ф-тах. Имеются подготовит. 
курсы и отделения. 48 кафедр, аспиран
тура, ф-т повышения квалификации спе
циалистов; вычислит. центр, студенч. К Б: 
фундам. б-ка (ок. 1 млн. ед. хр. ) .  В 
1989/90 уч. г. в ин-те было ок. 8 тыс. 
студентов, св. 700 преподавателей, в т. ч. 
св. 50 проф. и д-ров наук, св. 400 канд. 
наук. В ин-те преподавали учёные В. В. 

Второй Инженерный мост через р. Фонтанка. 

Скобельцын, Э. Х. Ленц, Н А. Беле
любский, В. А. Гастев, архитекторы и ху
дожники Д. И. Гримм, Г. Л. Гримм, 
В. А. Шрётер, П. Ю. Сюэор, А. И. Го
ген, К. В. Маковский, М. Г. Манизер и 
др. За время существования подготов
лено св. 47 тыс. специалистов, в т. ч. 
за годы Сов. власти св. 45 тыс. 
Среди выпускников ин-та - арх. А. И. 
Дмитриев, Н В. Васильев, Л. А. Ильин, 
И.  С. Китнер, В. А. Косяков, А. А. Оль, 
М. М. Перетяткович, Г. В. Барановский. 
А. Ф. Бубырь, С. С. Кричинский, А. А. 
и В. А. Веснины, А. С. Никольский, А. И. 
Гегелло, П. П. Роттерт и др. Награж
дён орд. Окт. Революции ( 1 982) , Труд. 
Кр. Знамени ( 1 945) . Иэдаёт сб-к трудов 
(с 1 934) . Многотиражная газ. сЗа строи

тельные кадры• (с 1 93 1 ) .  
Лur.: Леиинrра,цс1U1А ордена Трудовоrо Крас

ноrо Знамени ИR&енерио-с:троитепь11111I институт, 
1 832- 1 982�" 1 982. ' 
НИЖЕ РНО-ЭКО НОМИЧЕСКИЙ 
ИНС1И Т им. Пальмиро Тольятти 
(ЛИЭИ) (ул. Марата, 27 /9) , организо
ван в 1 930 на базе пром. отделения 
( 1 926) Ленингр. ин-та нар. х-ва им. 
Ф. Энгельса и экон. ф-та Политехниче
ского института. В 1 964 ин-ту присвоено 
имя П. Тольятти. В ин-те ( 1 990) : ф-ты -
маш.-строит., хим., стр-ва и гор. х-ва, 
автоматизации управления проиэ-вом, 
автомобильного транспорта; 26 кафедр, 
3 отраслевые н.-и. лаборатории, инфор
мац.-вычислит. центр. В 1 989/90 уч. r. в 
ин-те обучалось ок. 5 тыс. студентов, 
из них св. 1 тыс. - заочно. За время 
существования ин-т подготовил св. 30 
тыс. специалистов. С ин-том связана дея
тельность Героя Соц. Труда акад. Л. А. 
Мелентьева, учёного-экономиста лауреа
та Лен. пр. В. В. Новожилова. Награж
дён орд. сЗнак Почёта• ( 1 9 8 1 ) .  

В здании, где находится ЛИЭИ, 
22 апр. (5 мая) 1 9 1 7  состоялось за
ключит. заседание первой Петрогр. обще
гор. конференция РСДРП (б) . 26 апр. 
эдесь проходило пятое заседание 7-й 
(Апр. ) Всерос. конференции РСДРП (б) 
с участием В. И. Ленина (мем. дос
ка) . 

Лuт.: К а б а к  о •  В. C.t Экономист соаре
менноА формации. •ЛП•, 1 986, _№ 9. 

ИНЖЕНЕРНЫЙ втоЮй мост (быв. 
И н ж е н е  р н ы й) , через Воскресен-
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ский кан. (ныне засыпан) на прав. бере
гу р. Фонтанка у Инженерного замка. 
Построен в 1 824-26 (инж. П. П. Базен, 
Э. К. Клапейрон) .  Пролёт перекрыт 
косым пологим кирпично-плитным сво
дом с гранитными арками по фасадам, 
по оси моста и гранитным прокладным 
рядом в замке. На мосту установлены 
чугунные решётки оригинального рисун
ка и фонари на торшерах из скрещён
ных пик. Мост реставрировался в 
1 952-55 и 1 983. Дл. моста ок. 25 м, 
шир. 10 м. , 
ИНЖ:ЕаЕРНЫЙ ЗАМОК ( Садовая ул., 
2) , пам. арх-ры. Построен в 1 797-
1 800 (арх. В. Ф. Бренна) в стиле класси
цизма. Здание, квадратное в плане, с 
внутр. 8-угольным двором, имеет слож
ные по конфигурации внутр. помещения 
(круглые, овальные, многоугольные, пря
моуг. с нишами ) .  Гл. фасад, эавершён
ный треуг. фронтоном, оформлен ионич. 
колоннами и 2 плоскими обелисками 
по сторонам въезда во двор; фасад, 
обращённый в сторону Летнего сада, вы
делен обширной террасой-балконом, 
опираю1ЦИмся на колоннаду из бледно
роэовоrо олонецкого мрамора; боковые 
фасады имеют закруглённые выступы 
(в одном размещена Михайловская ц" 
в другом - Овальный зал) , эавершён
ные башнями со шпилем. В отделке 
замка принимали участие скульп. 
П. Сrаджи, ТИбо, П. Трискорни, 
живописцы Дж. Б. Скотти, А. Виги, 
Я. Меттенлейтер и др. Первоначальную 
отделку частично сохранили гл. лест
ница, Тронный зал, Рафаэлевская гале
рея, Овальный и Церковный залы. Ан
самбль И. э. включает 2 павильона -
караульни с округлыми в плане помеще
ниями, а также Михайловский манеж 
(ныне Зимний стадион) и дворцовые 
конюшни ( 1 798- 1 800, арх. Бренна, 
перестроены в 1 824 К. И. Росси) . 
В 1 800 перед И. э. установлена конная 
статуя Петра 1 (бр., мр" 1 743, отлита 
в 1 744-46, скульп. Б. К. РастреJ1J1и,  
арх. Ф.  И. Волков) . 

Первонач. И. э. наз. Михайловским 
(в честь архангела Михаила, к-рого Па
вел 1 считал своим небесным покровите
лем ) .  Построен на месте дер. Летнего 
дворца имп. Елизаветы Петровны. При 
стр-ве замка использован мрамор, заго
товленный для Исаакиевскоrо собора, 
а также материалы из разобранного 
дворца имп. Екатерины 11 в Пелле 
(ныне r. Отрадное Ленингр. обл. ) ,  в 
отделке интерьеров применены декор. 
детали из Таврического, Зимнего и др. 
дворцов П. и пригородов. 1 нояб. 1 800 за
мок стал резиденцией имп. фамилии, од
нако после убийства заговорщиками имп. 
Павла 1 (в парадной спальне, в ночь на 
12 марта 1 801 ) имп. фамилия вновь 
вернулась в Зимний дворец. Отделочные 
работы в замке были прекращены, а сам 
он заброшен. В 1 8 1 9  в замке размести
лось Гл. инж. уч-ще и он стал наз. И. э. 
В 1 820 засыпаны окружавшие И. э. кана
лы, в 1 840-х гг. часть мрам. отделки 
интерьеров использована на стр-во Ново
го Эрмитажа. В 1 855 часть помещений 
И. э. заняла Николаевская инженерная 
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академии. В И. з. до 1 9 1 7  размещались 
также Гл. инж. управление Воен. мин-ва, 
др. подведомственные ему учреждении. 
В кон. окт. И.  з. был штабом юнкерского 
МJ1'teЖ1J 1917, при подавлении к-рого за
нит солдатами Павловского полка. 
В 1 920-30-х rr. в И. з. размещались 
Воен.-июк. школа и Воен.-инж. ист. 
музей РККА, в 1 925-32 - Воен.
техн. академии. В период блокады И. з. 
подвергалси артобстрелам и бомбарди
ровкам. Примым попаданием тижёлой 
авиабомбы в воет. крыло уничтожена 
быв. параднаи столоваи. Реставрац. ра
боты проведены в 1 947-49, 1 952-64 
(арх. И. Г. Капцюг, А. А. Плотников, 
инж. И. Д. Ризановский) и в 1 974-
79. Ныне в И. з. находитси Центр. 
воен.�мор. б-ка, Ленингр. межотраслевой 
терр. центр науч.-техн. информации и 
пропаганды и др. учреждении. На одном 
из фасадов И. з. - мем. .цоска ген. 
Д. М. Кар6ышеву. Событиям, свизанным 
с И.  з., посвищены рассказ Н. С. Леско
ва «Приведение в Инженерном замке• 
и роман О. Д. Форш «Михайловский за
мок•. От назв. И. з. происходит 
наим. Инженерной улицы, Первого и 
Вrорого Инженерных мостов, Замко
вой ул. (между Садовой ул. и наб. 
р. Фонтанки) .  · 

Лur .: Восстаноапеиие nам•тников архитектуры 
Ле1111нrрада. 2 иsд., Л., 1 987. 

инжвиЕРный ПЕРВЫЙ мост 
(быв. Л е т н и й) ,  через р. Мойка по 

Первый Инм.енерныА мост через р. МоАка. 

наб. р. Фонтанки между Инженерным 
замком и Ле-rним садом. Здесь в 
1 720-50-х rr. существовали дер. мост
акведук и пешеходный мост, а в 
1760-х rr. сооружён новый дер. мост. 
В 1 824-25 на его месте построен новый 
мост (инж. П. П. Базен, Э. К. Клапей
рон) , к-рый имел свод из чугунных об
легчённых тюбингов с овальными отвер
стиими в днищах и стенках, благода
ри чему мост получил необычайную лёг
кость. Опоры бутовой кладки с гранитной 
облицовкой. По конструкции и изище
ству этот мост ивлилси ценнейшим ар-

хит. памятником города. Решётка моста 
( 1 826, П. П. Базен) была повторена 
Л. Шарлеманем дли юж. ограды Летнего 
сада. В 1 952-54 свод моста заменён 
стальной преднаприжённой рамой 
с криволинейно очерченным ригелем 
и жел.-бетон. ногами (инж. Б. Б. Левин) . 
Внеш. облик моста был искаJКён, а тю
бинги уничтожены. К 1 955 восстановле
ны богатый архит. декор фасадов, 
решётки и шестигранные фонари на 
торшерах из скрешёиных копий. Дл. 
моста 27,8 м, шир. 9,5 м. 

Лur .: 6 у и и и М. с.. Мосты Лен11нrрада. Л .• 
1 986, с. 1 86-89. ' 

Ин..аенерныА ( МихаАлоаскиА )  замок. На переднем плане - nам•тник Петру 1. ИНЖЕtmРОВ ЖЕЛЕЗtюДОРОЖ tю
ГО ТРАНСПОРТА ИНС1ИтУТ им. 
акад. В. Н. Образцова (ЛИИЖТ) 
( Московский просп., 9 ) ,  оси. в 1 809 как 
Ин-т корпуса инженеров путей сообще
нии (до 1 864 закрытое уч. заведение 
с воен. орг-цией, с 1 864 гражд. ии-т) . 
До 1 9 1 7  имел один ф-т. В 1 929/30 
уч. r. 7 ф-тов, с 1 924 называлси 
Ин-том инженеров путей сообщении 
(ЛИИПС) . В 1 928 при ин-те образова 
на Секции межпланетных сообщений. 
В 1 929- 3 1  на базе ф-тов ЛИИПС соз
дан рид др. трансп. вузов. Совр. назв. 
с 1 930. В 1 949 присвоено ими В. Н. Об
разцова. В 1 954 объединёи с Леииигр. 
злектротехн. ин-том иИJКеиеров JК.-д. 
транспорта (организован в 1 937 ) .  В ни
те ( 1 990) : ф-ты - механический, мо
стов и тоннелей, строительный, электро
механич., управлении процессами пере
возок, электротехнический. Филиалы 
в Мурманске и Вильнюсе, уч.-кон
сультац. пункты в Волхове, Петрозавод
ске, Таллинне. 50 кафедр, НИИ мостов. 
15 отраслевых н.-и. лабораторий; фун
.цам. б-ка ( 1 2 млн. ед. хр. ) .  Имеетси 
Железнодорожного -rpaнcnop-ra СССР 
музей. В 1 989/90 уч. r. в ин-те было ок. 
13 тыс. студентов, 800 преподавате
лей. За времи существовании ин-т вы
пустил ок. 70 тыс. инженеров, в т. ч. за го
ды Сов. власти св. 60 тыс. Деительность 
ин-та свизана с именами учёных и ин
женеров: Н. А. Белелюбского, Б. Е. 
Веденеева, Я.  М. Гаккели, Г. О. 
Графтио (мем. доска) ,  А. Н. Кры
лова, Г. Д. Дубелира, С. Я.  Жука, 
Д. И. Журавского, С. В. Кербедза, 



П. П. Мельникова, Д. И. Менделеена . 
В. R Образцова, Г. П. Передерни,  
Е.  О. Патока и др. Здесь учились мн.  
видные обществ. деятели и революционе
ры, в их числе С. И. и М. И. Муравьёвы
Апостолы, R И. Кибальчич, С. Д. Мар
ков, А. М. Эссен и др., писатель 
R Г. Гарин-Михайловский. В период 
Вел. Оrеч. войны специалисты ин-та 
участвовали в сооружении •Дороги жиз
ни.-, выполняли эадliНИЯ воен. командова
ния. Награж.дён орд. Ленина ( 1945 ) ,  
Окт. Революции ( 1 984) . Иэдаёт сб-к 
трудов (с 1 884) . Многотиражная 
газ. с Наш путы (с 1 928) . 

ЛИНЖТ занимает здание быв. Юсу
повского дворца ( наб. р. Фонтанки, 
1 1 5) и корпуса, специально построенные 
д,11я ин-та в 1 823 (арх. А. Д. Готман) , 
1893-95 (арх. И. С. Китнер) на За
балканском (ныне Московском) просп. 
В большой физ. (ныне Ленинской) ауди
тории ин-та дваж.ды (в дек. 1 9 1 7  и янв. 
1 9 1 8 )  на Чрезвычайных Всерос. ж.-д. 
съездах выступал В. И. Ленин (мем. 
доска ) .  На терр. ин-та - пам. преподава
телям, сотрудникам и студентам, погиб
шим на фронтах и в блокадном Л. 
( 1 969, скульп. А. Г. Гаккель, арх. И. Г. 
Явейн) .  

" Лur.: Л а р  и о н  о •  А .  М., Истори• Инст11тута 
•наенероа nутеА сообщеии• имn. Александра 1 
и первое столетие ero сущест80вани•, 1 8 1 0-
1910. СПБ. 1 9 1 0: Ле1111н111а,о.скнl ордена Ленина 
•нстктут мн.11tенеро1 ае.nе:tнод.ороаиоrо транспор� 
та •"· аuдемиu В. Н. Образцоаа. 1 809- 1 959, 
М., 1 960; ЛИИЖТ на слу•бе Родины, Л" 
1?84. 
И НО, форт (береговое укрепление) в 
системе Кронштадтской крепости. 
Сооружён в 1 908- 1 6  (до 1 9 1 7  наз. 
форт Николаевский) на мысе Ино
ниэми на сев. берегу Фин. зал . в 
р-не одноим. посёлка и ж.-д. станции (с 
1948 пос. Приветнинское ) .  Во взаимо
действии с фортами «J(paCIUJJI Горка.
и •Серая Лоишдь.- И. прикрывал зап. 
подступы к Кронштадту и П. Вооруже
ние - по 8 дальнобойных 305-мм, 
280-мм, 254-мм и 1 52-мм орудий. В окт. 
дни 1 9 1 7  отряды солдат и матросов с 
И. участвовали в Окт. вооруж. восстании 
в П. и разгроме ICJ!peнcкozo-KpacНO(JQ 
МRтежа. В апр. 1 9 1 8  финл. и герм. 
войска окруJКИЛИ форт. Сrремясь сохра
нить мир, Сов. пр-во пошло на эвакуа
цию гарнизона ( 1 4  мая 1 9 1 8; в тот же 
день орудия, казематы и пороховые по
греба И. взорваны электрич. разрядом, 
переданным по кабелю с сКрасной Гор
ки•) . Вскоре финны установили на И. но
вые батареи, к-рые в мае и июне 1 9 1 9  
вели провокац. обстрелы •Красной Гор
ки•, Кронштадта и сов. кораблей, но 
вскоре были подавлены ответным ог
нём. В 1930-х гг. И. - центр одного 
иэ укреплённых р-нов слинии Ман
нергейма•. В ходе сов.-финл. войны 
сов. войска овладели И. Во время 
оккупации Карельского перешейка финл. 
войсками 1 94 1 -44 на И. вновь установ
пены арт. батареи, однако попытки вести 
огонь подавлялись артиллерией Крон
штадта и КБФ. После освобождения в 
июне 1 944, форт не ВОСfтанавливался.  
ИНС'IИТУТ АРХЕОЛОГИИ А Н  СССР, 
Л е н  и н  г р. о т д е л е н и е  (ЛОИ А )  

Институт русской литературы А Н  СССР 
( Пушкинскиl Дом ) .  

( Дворцовая наб., 1 8) .  Начало форми
рования осн. направлений науч. дея
тельности и архивных фондов ЛОИА 
связано с Археол. комиссией (АК) , с1н
данной в П. в 1 859. В 1 889 АК наделе 
на исключит. правом разрешать и конт
ролировать археол. раскопки на терр. 
России. АК вела также работу по охране 
и реставрации пам. арх-ры и иск-ва, 
издавала ежегодные сОтчёты• ( за 
1 859- 1 9 1 3 / 1 5, 1 862- 1 9 1 8 ) , •Изве
стия• (в. 1 - 66, 1 90 1 - 1 8) ,  серию фун
дам. публикаций •Материалы по архео
логии России• (т. 1 - 37, 1 866- 1 9 1 8) 
и др. Пред. АК в разные годы - С. Г. 
Сrроганов, А. А. Васильчиков, А. А. Боб
ринский; с АК связана науч. деятель
ность. 11. П. Покрышкина, А. А. Спицы
на, Б. В. Фармаковского, В. В. Латышева 
и др. 

В 1 9 1 9  АК ликвидирована, руководя
щим центром археол. исследований ста
ла организованная в П. Рос. академия 
истории материальной культуры 
( РАИМК) , пред. к-рой стал R Я. Марр. 
В работах РАИМК активно участво
вали А. А. Миллер, Д. R Анучин. 
И. А. Орбели, А. А. Спицын и др., 
издавались сИэвестия РАИМ К• (т. 1 -4, 
1 92 1 -25) . В 1 926 РАИМК переимено
вана в Гос. академию истории матt"
риальной культуры (ГАИ М К; по
мещалась на ул. Халтурина, 5) , в со
став к-рой входили отделения: археол., 
этнологии и худ.-историческое. Г АИМК 
издавала •Известия• ( 1 927-36) , •Сооб
щения• ( 1 926-32 ) ,  ж. •Проблемы 
истории материальной культуры• ( 1 933, 
в. 1 - 10) и •Проблемы истории дока
питалнстич. об-а. ( 1 934-35) . В 1 937 
ГАИМ К  вошла в состав АН СССР и бы
ла преобразована в Ин-т истории мате
риальной культуры (с 1 945 в Москве, 
в Л. - ЛО ИИМК ) ,  к-рый в 1 959 был 
преобразован в И. а. В Г АИМК -
ЛОИА работали Б. Б. Пиотровский, 
М. И. Артамонов, В. И. Равдоникас, 
С. А. СемёtЮв, П. Н. Третьяков и др. 
Осн. науч. подразделения ЛОИА - от
делы славяно-фин. археологии, Ср. 
Азии, Кавказа и Сибири, палеолита, 
группа антич. археологии. При ЛОИА 
крупнейшая в СССР археол. б-ка 
(св. 1 90 тыс. тт., 1 990) и архив рукопи-
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сей и рисунков (с 1 793 до 1 990) и фото
архив (св. 620 тыс. ед. хр., с 1 850 по 
1 990) , аспирантура. Здание ЛОИА -
пам. арх-ры 1 9  в., быв. Ново-Михайлов
ский дворец. 

Лur.: П л а т о и о • а Н. И., Росс11Аск.аа ак•Ае
миа истории материальной кулътуры. Этапы стано
алениа ( 1 9 1 8 - 1 9 1 9  rr. ) ,  •Советскаа археолоГ11а•, 
1 989, Nll 4. ' ' 
ИНС'IИТУТ ИСЮРИИ СССР, Л е
н и н r р. о т д е  л е н и е (ЛОИИ) ( Пет
розаводская ул., 7) , образовано в мар
те 1 936 на базе Ист.-археографич. ин-та, 
Ин-та книги, док-та и письма и Ин-та 
истории Ленингр. отделения Коммуни
стиЧ. академии. Осн. науч. подразделения 
ЛОИИ: отделы - истории сов. об-ва, 
Вел. Окт. социалистич. рев-ции и рабоче
го движения, истории СССР периода 
феодализма, истории СССР периода ка
питализма, всеобщей истории (с группой 
истории древнейших гос-в на терр. 
СССР и антич. мира) , изучения и пуб
ликации ист. источников; очная и заоч
ная аспирантура. В составе уни
кального архива ЛОИИ - архив Ар
хеографич. комиссии, создававшийся с 
30-х гг. 1 9  в.; эдесь хранятся ценнейшие 
док-ты 7-20 вв. по отеч. и всеобщей 
истории (200 тыс. ед. хр. ) .  Первый рук. 
ЛОИИ - акад. Б. Д. Греков; сотруд
никами отделения были акад. R С. Дер
жавин, С. А. Жебелёв, В. В. Струве, 
Е. В. Тарле и др. ЛОИИ ведёт исследова
ния по важнейшим проблемам отеч. и 
всеобщей истории, занимается публика
цией ист. источников. Им подготовлены 
и изданы •Очерки истории Ленингра
да• (т. 1 - 7, 1 955-89) , •История ра
бочих Ленинграда• (т. 1 -2, 1 972) , 
с Рабочие Ленинграда, 1 703- 197 5. Крат
кий ист. очерк• ( 1 975) ,  труды по исто
рии Окт. рев-ции, Лениниане и др. Иэ
даёт сБ-ку рев. мемуаров., отражаю
щую все этапы рев. движения в П. Совм. с 
Ленингр. отделением Археографич. ко
миссии А И СССР выпускает ежегодник 
с Вспомогательные ист. дисциплины•. 
ЛОИИ помещается в быв. доме акад. 
R П. Лиха,чёва. , tсИНС'IИТУТ KPACO'IЪI• (бул. Проф
союзов, 7) , бытовое название космето
логич. поликлиники No 84. Осн. в 1961  
как бальнеофиэиокосметологич. полик
линика, с 1 965 хоэрасчётная. Филиалы: 
врачебно-косметологич. салон с Ванда• 
( Невский просп., 1 1 1  ) , отделение в 
г. Пушкин (ул. Коминтерна, 64) , каби
нет при tсКировском э-де• (ул. Маршала 
Говорова, 6) . В сИ. к.• 2 косметологич. 
отделения, а также хирургическое со 
стационаром и фиэиотерапевтич. отде
ления, водолечебница, леч. и диагностич. 
кабинеты, лаборатории. Занимается ле
чением и профилактикой косметич. не-

�;:.��riт i»Усской ЛИТЕРАтУ-
РЫ (П у ш к и н с  к и й Д о м) (наб. 
Макарова, 4) , литературоведч. н.-и. уч
реждение. Осн. в дек. 1 905 как хранили
ще музейного типа и одновременно 
источниковедч. центр пушкиноведения. 
Возникновение Пушкинского Дома стало 
результатом деятельности Комиссии по 
изданию соч. А. С. Пушкина и спец. 
Комиссии по постройке памятника 
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Пушкину (её управлвющий - акад. 
С. Ф. Ольденбург) ; среди его основа
телей - акад. R А. Котлвревский 
(первый дир. ) ,  ч.-к. А Н  Б. Л. Модзалев
ский (учёный-хранитель) , В. А. Рышков 
(делопроизводитель) .  В 1 9 1 8  Пушкин
ский Дом включён в состав А Н; в 
20-х rr. наз. Ин-том новой рус. лит-ры, 
с 1 930 Ин-т рус. лит-ры (ИРЛИ) .  Сре
ди директоров ин-та - А. В. Луначар
ский, М. Горький, акад. С. Ф. Платонов, 
П. R Сакулин, П. И. Лебедев-Полвн
ский, А. С. Бушмин, ч.-к. А Н  СССР 
R Ф. Бельчиков, В. Г. Базанов; с этим 
учреждением сввзана науч. биографив 
крупнейших сов. литературоведов 
М. К. Азадовского, В. П. Адриано
вой-Перетц, М. П. Алексеева, С. Д. 
Балухатого, П. Н Беркова, В. В. Гип
пиуса, Г. А. Гуковского, В. А. Десни ц
кого, В. Е. Евгеньева-Максимова, В. М. 
Жирмунского, Д. С. Лихачёва, А. С. Ор
лова, Н К. Пиксанова, Б. В. Тома
шевского, Б. М. Эйхенбаума и др. 

Отделами нар.-поэтич. творчества, др.
рус. лит-ры, новой рус. лит-ры, сов. 
лит-ры, сектором библиографии и источ
никоведенив на основе богатейших руко
писных, книжных, изобразит. собраний 
ведутсв исследованив рус. лит-ры со вре
мени её возникновенив; вопросами изуче
нив и изданив наследив Пушкина зани
маетсв отдел пушкиноведенив. Со 
времени возникновенив Пушкинского 
Дома в его ведение поступили материа
лы Лит. фонда, Дирекции имп. т-ров, 
Отделенив рус. взыка и словесности А Н,  
собранив П. А .  Ефремова, А .  Ф. Оне
гина, П. А. Плетнёва, б-ка с. Триrор
ское, Дашковское собрание, многочисл. 
частные пожертвованив. Пушкинскав 
колл. · И РЛИ включает рукописи Пушки
на и его б-ку. В И РЛИ сосредоточены 
более 2 тыс. рукописей 1 3- 1 8  вв., зна
чит. часть рукописного наследия Г. Р. 
Державина, И. А. Крылова, А. В. Коль
цова, К. Ф. Рылеева, М. Ю. Лермон
това, Н А. Некрасова, И. А. Гончаро
ва, R А. Добролюбова, И. С. Тургенева, 
М. Е. Салтыкова-Шедрина, R С. Лес
кова, Ф. М. Достоевского, А. А. Блока 
и др., а также архивы ж. «Современ
ник», «Русское богатство» и др., собрание 
фольклорных материалов, автографы пи
сем и лит. произв. рус. и зап.-европ. 
классиков лит-ры, обществ. и полит. 
девтелей (в т. ч. протопопа Аввакума, 
Ивана Грозного, Петра 1, М. И. Кутузова, 
И. В. Гёте, Вольтера, Б. Шоу, Дж. 
Лондона и др. ) .  

Лит. музей Пушкинского Дома -
крупнейшее в стране собрание иконо
графич., мемориальных и ист.-бытовых 
материалов, относвщихся к рус. лит
ре 1 8-20 вв. С 1 925 ввляетсв постоян
но действующим культ.-просвет. уч
реждением. Здесь открыты постовнные 
экспозиции, посв. Лермонтову, Н В. 
Гоголю, Л. Н Толстому, Тургеневу, 
И. А. Гончарову, А. Н Островскому, 
М. Горькому, отд. зал посввщён уча 
стию писателей-ленинградцев в Вел. 
Отеч. войне. Пушкинским Домом создан 
музейный пушкинский комплекс, вклю
чающий Пушкинский заповедник, комп-

леке в г. Пушкин, последнюю квартиру 
поэта. 

Б-ка И РЛИ имеет книги по всем от
раслвм знаний и лит.-полит. журналы, 
необходимые для занятий историей рус. 
лит-ры. Пушкинский и Лермонтовский 
кабинеты сосредоточивают лит-ру о поэ
тах и их эпохе. 

Ин-том выпущены многочисл. коллек
тивные труды, в т. ч. «История русской 
литературы» (т. 1 - 10, 1 94 1 -56) , «Во
просы советской литературы» (т. 1 -9, 
1 953-61 ) ,  «История русской литерату
ры» (т. 1 -4, 1 980-83) , «Труды Отде
ла древнерусской литературы» (т. 1 -
4 1 -, 1 934-88- ) ,  ист.-лит. сб-ки 
«XVllI век• (т. 1 - 15, 1935-86 ) ,  сб-ки 
«Международные связи русской литера
туры», «Описание рукописей и изобрази
тельных материалов Пушкинского До
ма» (в. 1 -7, 1951 -62) , исследованив, 
посв. процессу жанрообразования и на
правлениям в рус. лит-ре, библиографич. 
указатели, источниковедческо-текстоло
гич. исследования (в т. ч. «Литературный 
архив•, т. 1-6, 1 938-61 ;  «Бюллетени 
Рукописного отдела Пушкинского До
ма•, в. 1 -9, 1 947-61 ;  «Ежегодник Ру
кописного отдела Пушкинского Дома• 
на 1 969-80, 197 1 -84) и др. Пушкину 
и его эпохе посвящены серийные изда
нив «Пушкин и его современники• (в. 
1-39, 1 903-30) , «Временник Пушкин
ской КОМИССИИ» (В. 1 - 6, 1 936-41 ) ,  
«Пушкин. Исследования и материалы• 
(т. 1 - 1 3, 1 956-89) . Результатом изуче
ния творч. наследия крупнейших деяте
.лей рус. лит-ры явились посвящённые 
им многочисл. монографии и сб-ки, в 
т. ч. серийные: « Некрасовский сборник• 
(т. 1 - 1 0, 1 95 1 -88) , «Тургеневский 
сборник• (т. 1 -5, 1 964-69) , «Достоев
ский. Материалы и исследованив• 
(т. 1 - 8, 1 974- 88) , «М. Горький. Ма
териалы и исследования• (т. 1 -4, 
1 934-51 ) и др. Осуществляетсв таКJКе 
академич. издание сочинений классиков 
рус. лит-ры (в т. ч. Пушкина, Лермонто
ва, Гоголя, В. Г. Белинского, Достоев
ского, Тургенева, Г. И. Успенског< • ' С 
1 958 издаётся ж. «Русская литература•. 
Награждён орд. Труд. Кр. Знамени 
( 1 980) . 

Первое собств. помещение Пушкин
ский Дом получил в 1 9 1 3  в гл. здании 
АН; после Окт. рев-ции его адреса ме
нялись; с 1 927 располагается в здании 
быв. Петерб. таможни, возведённом в 
1 829-32 (арх. И. Ф. Лукини) .  

Ли<.: Пушкинский Дом при Российской Акаде
мии наук. ИсториqескиА очерк и путеводитель, Л., 
1 924; 50 пет Пушкинскоrо Дома. 1 905- 1 955. М.
л .. 1 956 (имеетса бибпиоrрафи• изданий И РЛИ за 
1 9 1 3-56 ) ;  Х о  а т  о о Л. И., Литературный музей 
Пушкинскоrо Дома, Л., 1 982; Пушкинский Дом. 
Сrатьи. Документы. Бибпноrрафu, Л., 1 982; Б а  с-
1. а к о •  В. Н, Рукоnнсиw.1 отдел Пушкинского До
ма, Л., 1 982; е r о • е, Бибяиотека и кии•иwе собра
нии Пушкинского Дома, Л., 1 984; е r о • е, Пуш
кинский Дом, 2 изд., Л., 1 988 (бибп . ) .  

ИJК1И'fУ1ЪI 6ЛАГОIОДНЫХ ДЕ
ВИЦ, закрытые привилегированные жен. 
уч.-воспитат. заведения для дочерей 
потомственных дворян. Первый 
Смольный институт (осн. в 1 764) с ме
щанским отделением (см. Амксандров
ский институт) . В 1 797 подчинены Ве-

Пам•тник л. Ф. Иоффе. 

домству учреждений имп. Марии. При
нвтый вначале 1 2-летний курс (с 6 лет) 
в 19 в. был заменён 6-8-летним (девоч
ки с 10- 12  до 1 6- 1 8  лет) . Программа 
обучения: иностр. язык.и, искусства, ру
коделие и т. п. К И. б. д. примыкают др. 
жен. ин-ты для дочерей воен. и гражд. 
чиновников, лиц др. сословий. В 1 844 раз
делены по строго сословному принципу 
на разряды. И. б. д. 1 -го разряда в П.: 
Смольный, Екатерининский, Патриоти
ческий (осн. в 1 827) . Во 2-й пол. 19 в. 
курс обучения был расширен за счёт 
общеобразоват. дисциплин, однако усту
пал программам жен. гимназий. В кон. 
19 - нач. 20 вв. на базе ж.ен. уч-щ осно
ваны новые ж.ен. ин-ты, в т. ч. полуза
крытые (напр., Ин-т принцессы Терезии 
Ольденбургской, 1 89 1 ,  уч-ще с 1 1140 . 
Существовали также Павловский (осн. 
в 1 829) , Елисаветинский (осн. в 1 808) 
жен. ин-ты, Ксениинский институr. 
Упразднены после Окт. рев-ции. 

Елисаветинский ин-т находился на 
1 3-й линии В. О., 1 4; Патриотический -
на 10-й линии В. О., 3; Павловский - на 
Зна�енской ул., 8. 
ИОАНIЮВСКИЙ МОСТ (до 1 887 
П е т р  о в с к и й) ,  через Кронверкскую 
протоку к Иоанновским воротам (отсю
да назв. ) Петропавловской крепости. 
Сооружён в 1 703 как наплавной, первый 
мост в Л. В 1 738 перестроен в арочный 
деревянный на кам. устоях. Декор. 
оформление 1 820-х rr. (декор. фонари в 
виде обелисков или пучков копий, узор
нав решётка) частично восстановлено 
в 1 95 1 -52 (арх. Н R Велехов, А. Л. Ро
тач, инж. П. П. Сrепнов) во время капи
т�ноrо ремонта. 
ИОФФЕ Абрам Фёдорович ( 1 880-
1960) , физик, один из организаторов сов. 
науки, акад. ( 1 920) и вице-през. ( 1 926-
29 и 1 942-45) А Н  СССР, засл. деят. 
науки РСФСР ( 1 933) ,  Герой Соц. Тру
да ( 1 955) . Чл. КПСС (с 1 942) . Окончил 
Петерб. технол. ин-т ( 1 902) и Мюнхен
ский ун-т ( 1 905) ,  где работал под рук. 
В. К. Рентгена. С 1 906 в П., работал в 
Политехн. ин-те (проф. в 1 9 1 3-48) 
(Политехническая ул., 29; мем. доска) , 
где в 1 9 1 8  организовал физ.-механич. 
ф-т длв подготовки инженеров-физиков. 
В 1 9 1 8  возглавил организованный по его 



инициативе Физ.-техн. отдел Гос. рентге
нологич. и радиологич. ин-та, дир. (до 
1 95 1 )  созданного на его основе Физ.
техн. ин-та А Н  СССР. По предложению 
И. на базе этого ин-та в дальнейшем 
создан ряд новых НИИ. В 1 9 1 9-23 пред. 
Науч.-техн. к-та петрогр. ПРQМ-сти, в 
1924-30 пред. Всес. ассоциации физи
ков, с 1 932 дир. Агрофиз. ин-та ( Граж
данский просп., 1 4; мем. доска) . Один из 
инициаторов создания Дома учёных в 
Лесном ( 1 934) . С началом Вел. Отеч. 
войны пред. комиссии по воен. технике, 
с 1 942 пред. воен. и воен.-ин.ж. комиссий 
при Ленингр. горкоме ВКП (б) . С 1 952 
дир. лаборатории полупроводников (с 
1955 Ин-т полупроводников АН СССР; 
наб. Кутузова, 1 0; мем. доска) . Осн. тр. 
И. посвящены физике твёрдого тела. И. 
первым обратил внимание на необхо
димость изучения полупроводников как 
материала для электроники и создал ме
тодику их исследования. Работы И. и его 
учеников поло.жили начало физике и тех
нике полупроводников. И. - глава мно
rочисл. школы физиков. Лен. пр. ( 1 96 1 ,  
поем. ) ,  Гос. пр. СССР ( 1 942) . В 1 964 
перед зданием Физ.-техн. ин-та ( Поли
техническая ул., 2) установлен пам. И. 
(скульп. Г. Д. Гликман) . Похоронен на 
Литераторских мостках. 

Лur.: С о " и  и с к и А М.  С., А. Ф. Иоффе, М.
Л., 1964; А. Ф. Иоффе, 2 изд., М. ,  1 98 1 .  

ИППОДIОМ, открыт в 1 880 на  воет. 
половине Семёновского плаца «Об-вом 
охотников конского зимнего бега• (с 
1903 «Имп. С.-Петерб. об-во поощрения 
рысистого коннозаводства•) .  Первые 
скачки состоялись 28 дек. 1 880, с 1 88 1  
наряду с зимними проводились и осенние 
скачки. В 1 889-91  построены малая 
(зап. ) и большая (воет.) трибуны, укра
шенные шатровыми башенками в стиле 
рус. зодчества 1 7  в. (арх. Л. R Бенуа) ,  
в 1 904 на  месте малой трибуны соору
жён павильон (арх. В. Цейдлер) . С 1 884 
на И. проводились состязания велосктте
дистов, 1 2  сент. 1 893 состоялся первый 
в П. футбольный матч. После Окт. рев
ции И. - один из гл. центров спорт. 
жизни Л., его беговая доро.жха - одна 
из лучших в Европе. На И. проводились 
крупные конные состязания, покаэат. 
выступления воен.-спорт. клуба, конной 
милиции, кавалерийских частей и др. В 
194 1-44 на терр. И. - позиции зенит
ной артиллерии, все постройки разруше
ны в результате артобстрелов и бомбё
жек. В 1 940-50-х гг. терр. быв. И. бла
гоустроена и поз.же вошла в состав Пио
нерской площади. Назв. сохранилось в 
наим. Ипподромного моста через Обвод-
ный кан. 

Лиr .: В е п и х о а Л. А., К р а с о в с к и А А. А., 
Исторический очерк де•тельиости С.-Петербурrско
rо общества поощреии• рwсистого коннозаводства. 
1 861 - 1 91 1 ,  ( СПБ, 1 9 1 4 ) . / 
ИСААКИЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ ( В  

1923-44 п л .  В о р о в с к о г о ,  в честь 
В. В. Воровского) , меJКдУ Адмиралтей
ским просп. и наб. р. Мойки, один из 
гл. архит. ансамблей Л. Площадь пере
секают просп. Майорова и ул. Герцена. 
В 1 740-50-е гг. в р-не И. п. построен 
Мятлевых дом. Спланирована И. п. в 
1 760-х гг. В 1 768- 1 802 соору.жён пер-

вый Исаакиевский собор (арх. А. Ри
нальди, строитель - арх. В. Ф. Бренна) , 
ныне существующий собор возведён в 
1 8 1 8-58 (арх. А. А. Монферран) . В 
1 804-07 соору.жён Конногвардейский 
манеж (арх. Дж. Кваренги, в 1 8 1 7  уста
новлены группы диоскуров, скульп. 
Г. Трисконти) ,  ныне выставочный :шл 
(д. 1 /2) . В 1 8 1 8  наведён Синий мост 
через Мойку ( 8. И. Гесте) . В 1 839-44 
соору.жён Мариинский дворец, ныне ре
зиденция Ленсовета и его Исполкома. 
В 1 844-53 построены дома Мин-ва гос. 
имуществ (ныне Растениеводства ин
ститут) . В 1 859 в центре И. п. уста 
новлен пам. Николаю 1 (скульп. П. К. 
Клодт, арх. Монферран) . В 1 860 разбит 
партерный сквер (в 1 865-67 перепла
нирован худ. Е. Одинцовым) .  В 1 9 1 0- 12 
сооружены г-ца •Асторuя» (ул. Герце
на, 39) и здание быв. германского по
сольства (арх. П. Беренс, д. 1 1 , ныне 
Ленингр. отделение «Интуриста•) .  В 
1 970-7 1  на наб. р. Мойки поставлен во
домерный сто.116 - «шкала Нептуна•, с 
отметками крупнейших наводнений. В 
день восстания 14  дек. 1 825 у Конно
гвардейского манежа и Исаакиевского 
собора стояли правительств. войска. На 
И. п. 20-21 апр. 1 9 1 7  перед Мариинским 
дворцом состоялась Апрельская демон
страция. В период 6J1Окады 1941-44 
И. п. была зоной интенсивных бомбё
.жек и артобстрелов. Пам. Николаю 1 был 
укрыт мешками с песком. Весной 1 942 
на площади были вскопаны огороды; 
после окончания войны терр. реконст
руирована и благоустроена. 

Лur": А и т о н о а П.. Исаакиевскак площадь. 
•БА•, 1983, No 30. 

ИСААКИЕВСКИЙ МОСТ, первый на
плавной мост через Б. Неву. Находился 
первонач. напротив совр. пл. Декабрис
тов и соединял Адмиралтейский о-в с 
Васильевским о-вом. Впервые наведён на 
барках в 1 727. Затем с 1 732 наводился 
ежегодно (в 1 856- 1 9 1 2  на месте совр. 
Дворцового моста) . В 1 8 1 9-21  капи-
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Исаакиевскаи площадь. Вид с Исаакиевскоrо 
собора. 

тально переустроен на понтонный с про
лётными строениями подкосной системы 
(инж. А. А. Бетанкур, Г. Треттер) .  Со 
ору.жённые тогда береговые устои буто
вой кладки с гранитной облицовкой и 
эакруглёнными лестницами сохранились 
на Адмиралтейской и Университетской 
набережных. И. м. сгорел в апр. 1 9 16. 
Применительно к створу сгоревшего И. 
м. до 1 844 было создано ок. 70 неосу
ществлённых проектов наплавных и по
стоянных мостов, из к-рых наиб. инте
ресны проекты И. П. Кулибина (3  дер., 
1 769-76, и 3 металлич., 1 806- 15) , 
П. П. Базена (2 висячих, 1 825-27, совм. 
с Г. Ламе и Б. Клапейроном, 3 наплав
ных) , R И. Богданова (с решётчатыми 
фермами) ,  А. Дефонтена и С. В. Кер
бедэа ( 1 841 ,  висячие) . По проекту по
следнего ни.же по течению построен Бла
говещенский мост (ныне Лейтенанта 
Шмидта мост) . 

Лu�.: Б у и  и и М. С., Мосты Ленинграда, n .. 
1 986, с. 44-50, 97- 1 1 8. 

ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР, пам. арх-ры 
позднего классицизма, до Окт. рев-ции 

Исаакиеаска• n.nощадь. Вид на Исаа ... аса.иА собор. 
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•В11д. на ИсаакневскиА собор и мост а Петербурге•. Jlитоrрафп Л. П. Бнwебуа. 1 840�е rr. 

гл. храм П. Заложен в честь Петра 1 н 
назван по имени св. Исаакия Далмат
ского, день к-рого (30 мая ст. стиля) 
совпадает с датой рождения Петра 1. 
В 17 10  близ Адмиралтейства (пример
но на месте совр. пам. Петру 1) была 
сооружена дер. ц. Исаакия Далматского 
(в ней 1 9  февр. 1 7 1 2  Пётр 1 венчался с 
Екатериной 1) , к-рая в 1 7 1 7  была замене
на каменной (арх. Г. Маттарнови; разо
брана в сер. 1 8  в. ) .  В 1 768- 1 802 
на вновь созданной гор. площади (см. 
ИСQQкuевсКШ1 площадь) сооружён пер
вый И. с. (проект арх. А. Ринальди, 

строитель - арх. В. Ф. Бренна) ,  к-рый 
своими незавершёнными архит. форма
ми и недостроенной колокольней дис
гармонировал с торжеств. застройкой 
гор. центра. В 1 800-х rr. состоялся кон
курс на проект нового собора. Сущест
вующий ныне И. с. построен в 1 8 1 8-58 
по проекту арх. А. А. Монферро.Нil, до
работанному спец. комиссией ( 1 82 1 -
25, арх. В. П .  Сrасов, А .  А .  Михайлов 
2-й) . Сооружение И. с. явилось круп
нейшим достижением рус. строит. тех
ники. Монумент., тяжеловесный объём 
здания завершён металлич. куполом 

ИсаакиевскиА собор. 

ИсаакневскиА собор. И нтерьер. 

(внутр. диам. 22 м, наружный - 25,8 м) 
на барабане, окружённом монолитными 
гранитными колоннами, и с 4 сторон об
рамлён могучими 8-колонными портика
ми с фронтонами, украшенными статуя
ми по углам и горельефами на фронто
нах (бр., гальванопластика; скульп. 
И. П. Витали, Н. С. Пименов, А. В. Лога
новский, П. К. Клодт и др.) ,  интерьер 
отделан малахитом, лазуритом, порфи
ром, мрамором разных оттенков, укра
шен мозаикой, росписью, бронзой, по
золотой (живописЦЬ1 К. П. Брюллов, 
Ф. А. Бруни, П. В. Басни, В. К. Шебуев) . 
Всего в соборе 1 12 колонн (масса 48 
нижних до 1 14 т, вые. до 7 м) , общая 
вые. 10 1 ,5 м, размеры в плане (с порти
ками) 1 1 1 ,5Х 97,6 м, пл. пола 3250 м2 
(вмещал неск. десятков тыс. чел. ) .  
И .  с .  - важная rрадостроит. доминанта 
Л., определяющая вместе с Петропав
ловским собором и Гл. Адмиралтейст
вом характерный силуэт города. 

Для надзора за стр-вом нового И. с. 
в 1 8 1 8  была создана комиссия, в состав 
к-рой входили мн. высш. сановники, а 
таКJКе архитекторы, инженеры, худож
ники.  С 1 825 все дела, связанные со стр
вом, контролировал имп. Николай 1. Ин
формацию о ходе стр-ва систематически 
публиковала газ. сС.-Петерб. ведомости•. 
В основание фундамента И. с. забиты 
10 762 просмолённые сосновые сваи. 
Гранит для И. с. добывался в камено
ломне Пютерлакс близ Выборга (рук. 
работ - подрядчик С. К. Суханов) . За
готовки для колонн доставляли в П. 
морем на баржах, буксируемых 2 паро
ходами. Окончат. отделка и полировка 
проиэводились на строит. площадке. 
Первая колонна установлена 20 марта 
1 828 (подъём продолжался 45 мин) . 
Сооружение всех 4 портиков завершено 
к осени 1 830. Кладка стен И. с. (тол
щина от 2,5 до 5 м) кирпичная с гранит
ными прокладками, наружная мрам. об
лицовка толщиной 50-60 см, внутр. -
5-20 см. На изготовление купола 
(техн. расчёты - инж. П. К. Ломнов
ский) пошло 490 т железа, 990 т чугуна, 
49 т меди и 30 т бронзы (все детали из
готовлены на э-де Ч. Берда ) ,  работы по 
его золочению осуществлены в 1 835-
43. Открытие и освящение И.  с. со-



стоялось 30 мая 1 858. И .  с. стал гл. ка
федральным собором С.-Петерб. епархии 
и считался спервенствуюшим в импе
рии•. 

С 1 879 издавалась бесплатная се
рия брошюр «ДЛJ1 народа• под обшим 
назв. сКафедра И. с.•. В 1 896 при И. с. 
создана религ. орг-ция «Православное 
Исаакиевское братство•. С началом 1 -й 
мир. войны в соборе и на площади пе
ред ним слуJКИЛИ молебны о сниспосла
нии победы рус. воинству•, прохоДИJD1 
патрнотич. манифестации. После 
Июльских дней 1917 в И. с. организова
но отпевание казаков, погибших в стыч
ках с рабочими и солдатами (присутст
вовали министры Врем. пр-ва, А. Ф. Ке
ренский выступил с речью) . В мае 1 922 
по решению Сов. пр-ва из И. с. 
изъяты 48 кг золота, 2 200 кг серебра и 
ок. 800 драгоценных камней для закуп
ки за границей хлеба для голодающих 
Поволжья. В 1 928 по ходатайству Нар
компроса религ. община И. с. ликвиди
рована, собор передан в ведение 
Главнауки, вскоре в нём открыт Антире
лигиозный музей; под куполом И. с. под
вешен маятник Фуко дл. 93 м. С 1 937 
И. с. - музей-памятник. С нач. Вел. 
<Леч. войны в подвалах и помещениях 
И. с. были укрыты худ. сокровища из 
музеев пригородов Л. Купол И. с. в це
лях маскировки закрашен серой крас
кой. В результате бомбёж.ек и артобст
релов И. с. получил повреждения, силь
но пострадали интерьеры. В 1 947-51  и 

16 Ленинград 

1 954-63 проведены реставрац. работы 
(рук. - арх. А. Л. Ротач) . От назв. И. с. 
происходит наим. Исаакиевской пло
щади. 

Лur.: К о л о т о •  М. Г. (сост. ) ,  ИсаакиевсuА 
собор, (S изр;. J ,  Л., 1 966; Б у т и к о в  Г. П., Х а о
с т о  в а Г. Л., ИсаакиевскиА собор, 2 изд., Л., 1 979; 
Восстаноаnение nаматникоа архитектур" Леиинrра· 
р;а, 2 изр;., Л., 1987. 

.,  ИСАЕВ Василий Исаевич ( 1 854- 19 1 1 ) ,  
врач, микробиолог. Окончил ( 1 877) мед. 
ф-т Моск. ун-та. В 1 888-91 судовой 
врач в кругосветном путешествии на 
крейсере •Адмирал Нахимо•. В 1 892 
прошёл усовершенствование по бакте
риологии у И. И. Мечникова и Э. ру в 
Париже. С 1 896 в Кронштадте: гл. врач 
воен.-мор. госпиталя и мед. инспектор 
порта. Провёл ряд важных мероприятий 
по реорганизации сан. службы флота, 
благоустройству порта и города. Превра
тил госпиталь в передовое леч. и науч. 
учреждение. Осн. тр. по иммунитету при 
холере, эпидемиологии чумы. В cafIY 
Кронштадтского воен.-мор. госпиталя -
пам. И. ( 1 9 1 3, скульп. Л. В. Шервуд) , на 
здаl\ИИ госпиталя - мем. доска. 
ИСАНИН Николай Никитич ( 1 904-90) , 
учёный в области механики, акад. А Н  
СССР ( 1 970) , дважды Герой Соц. Труда 
( 1 963, 1 974) . Чл. КПСС с 1 926. Окон
чил Ленингр. кораблестроит. ин-т ( 1 935) . 
Участник создания первых сов. крейсе
ров типа сКиров•, зам. гл. конструктора 
крейсеров типа сЧапаеа.. Во время Вел. 
Отеч. войны возглавлял конструкторско-

Площадь Искусств. Вид на Михайловский дворец 
(ныне Русский музей) .  

Площар;ь Искусств: 1 - МихаАпоаскиА р;аорец 
(нwне Русский "узеА ) ;  2 - запцнwй корпус; 
3 - бwашиА MиxalUoacкиil театр; 4 - б ... mиА 
дом Голенищеаа-Кутуэоаа; S ·- бывmнА дом 
Жако; 6 - фипар"оннн; 7 - бwаmий р;ом 
Виельrорскоrо; 8 - эдание б11111ш.еrо Ордонанс· 
rауза; 9 - Музей зтноrрафии н•РОАО• СССР; 1 О -
павильон в Михайловском саду; 1 1  - nам•тник 

А, С. Пушкину. 
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технол. бюро по разработке унифици
рованных боевых катеров ВМФ. В после
воен. годы руководил разработкой проек
тов мн. типов боевых кораблей. Осн. тр. 
по судостроению. Деп. ВС СССР в 
1 966-74. Лен. пр. ( 1 959) ,  Гос. пр. 
СССР ( 1 942) . В 1 984 на Аллее Героев 
Моск. парка Победы установлен бронз. 
бюст И. (скульп. М. К. Аникушин, арх. 
Ф. А. Гепнер) . Похоронен на Серафи
мовском кладб. 
«ИСКОРКА& (наб. р. Фонтанки, 59) , 
ежемес. дет. журнал Ленингр. обкома 
и горкома ВЛКСМ, приложение к га
зете «Ленинские искры•. Выходит с 1 957. 
Публикует повести, рассказы и стихи 
для детей, статьи и очерки о жизни 
школьников в СССР. В журнале сотруд
JЩЧ&Л В. Л. Бианки. 
«ИСКРА•, кодовое наименование плана 
операции сов. войск по прорыву блокады 
Л. во время Вел. Отеч. войны. План (раз
работан в кон. дек. 1 942) предусматри
вал одноврем. встречными ударами войск 
Ленингр. фр. с З. и Волховского фр. с В. 
в направлении на Сииявино и Рабочий 
посёлок No 5 разгромить группировку 
нем.-фаш. войск в wлиссельбургско
сиНJ1винском выступе (южнее Ладож
ского оз.) и восстановить сухопут. сооб
щение Л. со страной. Был осуществлён 
в янв. , 1 943 (см. Прорыв бло/Шды в 1943) . 
ИСКУССТВ ПЛОШАДЬ (до 1 9 1 8  М и
х а й  л о в  с к а я, в 1 9 1 8-40 пл. Л а с
е а л  я) , между улицами Инж.енерной и 
Ракова. Застраивалась в 1 8 1 9-40 по 
проекту арх. К. И. Росси. В 1 8 1 9-25 
построен Михайловский двореч (отсюда 
прежнее назв.) ,  ныне Русский музей, 
отделённый от И. п. чуrунной оградой 
(арх. Росси) , к-рый стал центром архит. 
ансамбля площади. В 1 827-28 в центр. 
части И. п. разбит сквер (арх. Росси, в 
1946-48 реконструирован, арх. Е. И. 
Катонин, В. Д. Кирхоглани) .  В 1 820-х rг. 
сооружены ГОJU!нищево.-Кутузова дом и 
Жако дом, в 1 830-32 - дом Виельгор
ского. В 183 1-33 возведено здание Ми
хайловского т-ра, ныне Малый театр 
оперы и балета. В 1937 построена школа 
No 1 99 (арх. Н. А. Троцкий) .  В 1 957 от
крыт пам. А. С. Пушкину (скульп. 
М. К. �никушин, арх. В. А. Петров) .  
«ИСКУССТВО•, специализированный 
книжный магазин No 3. С 1 957 на 
Невском просп., 1 6. Торrует книгами по 
иск-ву и изопроfIУкцией, имеет также от
делы справочно-библиографич. и «Кни
га - почтой•. Действует автоматизиро
ванное справочное устройство АСУ-30. 
сИ.• комплектует св. 20 б-к Л. (в т. ч. 
Эрмитаж.а, АХ, ВТО, БА И и др.) .  Совм. 
с Ленингр. отделением об-ва книголюбов 
проводит декады книг. Товарооборот 
св. 1 r.viн. руб. ( 1 990) . ' 
сИСКУССТЩ> И ХУДОЖЕСТВЕН
НАЯ ПРОМЬIШЛЕНIЮС1Ь•, ИЛJUОСТ
рированный ежемес. журнал Общества 
поощренШ1 худож.еств. Выходил в окт. 
1 898 - мае 1 902. Ред.-издатель - ис
кусствовед Н. П. Собко. Задача журна
ла - распространение среди нар. масс 
знаний об изобразит. иск-ве и худ. пром
ети. Имел приложение сХроника жур
нала с Искусство и художествен-
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ная промышленность"• ( 1 899/ 1900-
1900/0 1 -02) .  В журнале сотрудничали 
М. М. Антокольский, В. В. Верещагин, 
В. В. 9rасов. , 
•ИСКУССТВО ЛЕНИНГРАДА• (ул. 
Каляева, 23) , иллюстрированный еже
мес. обществ.-полит. и худ.-публицистич. 
журнал Мин-ва культуры РСФСР и Ле
нингр. орг-ций творческих союзов. Осн. 
в 1 989 ( No 1 вышел в июле) . Цель жур
нала - восстановить и продолжить тра
диции искусствоведч. периодики П. (Л.) 
1 920-х гг. Осн. отделы: публицистика, 
критика (т-р, кино, музыка) , изобразит. 
иск-во, арх-ра, дизайн, история и теория 
иск-в . .Журнал публикует статьи и обзо
ры об иск-ве Л" информацию о худ. 
жизни Г9рода, рецензии на спектакли, 
концерты, выставки и др. Пост. рубрики: 
•дни нашей жизни•, «Ленингр. судьбы•, 
«Невский архив•, «Реквием• (мартиро
лог репрессированных деятелей культу
ры Л.) , «Из истории рус. обществ. мыс
JD1•, «Летопись ваНд11JD1зма• (хроника 
утрат, понесённых городом) и др. 
И�т6РИИ ЕСТВСТl!ОЭНАюtЯ И 
ТЕХНИКИ ИНСТИТУТ АН СССР. 
Л е н и н г р. о т д е л  (ИИЕТ ЛО) 
(Университетская наб., 5) , созд. в 1 953 
как Ленингр. отделение ин-та, с 1 975 Ле
нингр. сектор ин-та, с 1 978 совр. назв. 
В ЛО входят: сектор истории АН СССР и 
науч. учреждений, сектор истории и тео
рии зволюц. учения, сектор-музей 
М. В. Ломоносова, Проблемная группа 
истории техн. наук и методологии 
ист.-техн. исследований. При ЛО дейст
вует науч. б-ка (фИJD1ал БАИ СССР) . 
Отдел разрабатывает проблемы истории 
АН СССР и орг-ции сов. науки, 
занимается исследованием осн. этапов 
и направлений развития эволюц. теории, 
изучением истории техн. наук и разра
боткой метод. проблем истории науч.
техн. знания. В секторе-музее М. В. Ло
моносова изучают и пропагандируют 
естеств.-науч. наследие веJD1кого учёно
го. В ЛО работали д. ч. АПН Б. Е. Рай
ков, д-ра биологич. наук К. М. Завад
ский, И. И. Канаев, проф. Б. А. Остро
умов, д-р ист. наук А. В. Предтеченский 
и др. Расположен в быв. «Музейном 
фJDlreлe• А Н,  построенном в стиле позд
него классицизма в 1 826-30 (арх. 
И. Ф. Лукини) ,  2-этажном, с 

, третьим антресольным этажом, П-образ-
ном в плане, - ограничивающем с 3 сто
рон обширный двор гл. корпуса А Н; углы 
здания отмечены невысокими куполами, 
перекрывающими небольшие, симмет
рично расположенные круглые 38JIЬI; 
окна и карниз украшены лепниной. Му
зей М. В. Ломоносова расположен в зда
нии быв. КунсткаМ/!ры. 

Лиr.: (И л и 3 а р  о а С. С., л е • н • • а О. A.J , 
Институт нстор11и естест•оэнани• н техники, М., 
1 985 . •  
ИСТОРИИ nАР1ИИ инститУт ле
нингр. обкома КПСС (ул. Смольном. 
1 /3 ) ,  филиал Ин-та марксизма-лениниз
ма при ЦК кпсс в окт. 1 920 СОЭдllНО 
Петрогр. бюро Истпарта («Комиссии для 
собирания и изучения материалов по 
истории Окт. рев-ции и истории РКП• ) ,  
с 1 92 1  работало на правах отдела губ-

Зд.аине ЛениJ111)8дскоrо института nолитнчесuх нс
слеАоми•А (АО 1991  Институт истории nартии) .  
Один и э  корnусо• бw•шеrо Смольноrо монастыр•. 

кома, с 1 927 - обкома партии (наз. 
Истпартотдел обкома ИJDI Леноблист
парт) . ВозглаВЛЯJD1 В. А. Быстрянский. 
А. И. Раева, П. Ф. Куделли; большу ю 
роль в становлении Леноблистпарта сы
грал В. И. Невский. В нём работ8JD1 А. Ф. 
Ильин-Женевский, П. И. Кулябко, Э. 
А. Корольчук, Г. Л. Шид,11овский и др. В 
1 922-37 и3д11вал ж.. «Красная ле
топис.... Ленобюtсmарт систематизиро
вал архив ПК РСДРП (б) , PЯAll парт. 
орг-ций области, соэдал фонд воспоми
наний, ИЭАllЛ ряд сб-ков док-тов и вос
поминаний. В 1 930 реорганизован в 
И. п. и., с 1 939 фИJD1ал Ин-та Маркса -
Энгельса - Ленина при ЦК ВКП (б) . В 
1 945-48 находился при горкоме, в 
1 949-50 - при горкоме и обкоме 
ВКП (б) , с 1 950 - при обкоме партии. 
С 1 965 совр. назв. В 1 929 со3д11но Ле
нингр. отделение единого парт. архива 
в Москве. В 1 945 Ленпартархив передан 
в ведение И. п. и.; ныне насчитывает св. 
4 млн. ед. хр. С 1 920 издано более 300 
монографий, сб-ков, брошюр, опуnл. 
сотни статей. В 1 980-85 И. -п. и. издал 
«Очерки истории Ленингр. орг-ции 
кпсс. в 3 тт. в янв. 1 99 1  и. п. и. пре
образован в Ленингр. ин-т полит. иссле
дований. Награж.дён орд. Труд. Кр. Зна
мени ( 1 973) .  

Лиr.: JI е А 1 11  и а Е. Т., Институт истории пар· 
тин, сБА•, 1 980, N9 28. 

Ист6РИИ РЕЛUrИИ МУЗЕЙ (до 
1 990 М у з е й  и с т о р и и  р е л и г и и  
и а т е и з м  а) ( Казанская пл" 2) , 
открыт в 1 932 по инициативе А Н  СССР 
в здании Казажкоzо собора (в 1 938 
пополнен материалами Антирелигиоз
ного музея) .  В фондах ( 1 990) св. 
1 70 тыс. ед. хр.: уникальные ком. док
тов, редких изданий, произв. изобра
зит. и декор.-прикладного иск-ва, пред
меты культа разл. вероисповеданий и 
мн. др. Разделы экспозиции: сРеJD1гии 
первобытного об-ва•, сРеJD1гия и сво
бодомыслие древнего мира•, «Про
исхождение христианства•, «Основ
ные этапы истории свободомысJD1я и 
атеизма•, «Ислам и свободомыслие 
народов Востока•, «Христианское сек
тантство в СССР., «Рус. православие и 

атеизм в СССР.. В мем. отделе муэея 
экспозиция, посв. строителю собора 
арх. А. R Воронихину и фельдм. М. И. 
Кутузову. 

Лит.: П р о w и н Г. Г .• Казанский собор. Му· 
3еА ис�ории релиrии и ·��· Л., 1 985. 
И�РИИ, ФИЛОUJ<fИИ И ЛИНГ
ВИСТИКИ ИНСТИТУТ (И с т.-ф и
л о с.-л и н  г в и с т  и ч. и н-т) (ЛИФЛИ) ,  
СОЗД. в 1 930-3 1  как ИСТ.-JDIНГВНСТИЧ. 
ин-т (ЛИЛИ) в результате выделения 
ист.-лингвистич. ф-та Ленингр. ун-та; 
при орг-ции в нём филос. отделения 
( 1 933) переим. в ЛИФЛИ. Помещался 
на Университетской наб., 1 1 . Отделения 
ин-та (первоначально ист.-JD1т., муэей
но-краеведч. и редакционно-издатель
ское) в 1934 реорганизованы в ф-ты: 
JDIНГВНСТИЧ., ЛИТ., ИСТ., философский. 
В 1 -й пол. 30-х rr. ЛИФЛИ - один из 
гл. центров отеч. ист. науки и высш. 
ист. образования. В ЛИФЛИ созданы 
первая сов. кафедра классич. филоло
гии, самостоят. кафедры фольклора, ис
тории зап.-европ. JD1тератур. В ин-те 
препода88JDI И. М. Гревс, Б. Д. Греков, 
В. Ф. Шишмарёв, В. М. .Жирмунский, 
М. П. Алексеев и др. В 1 936-37 филос. 
и ист. ф-ты объединены с воссозданным 
( 1 934) ист. ф-том Ленингр. ун-та, на 
баэе 2 др. ф-тов ЛИФЛИ образован фи
лол. ф-т унШJерситета. 

Лмr .: Ле1111нrрадскиА униаерситет за совете пе 

roAW. 1 9 1 7.--- 1 947, Л., 1 948. 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБIЦЕСТВА, объ
единения историков (профессионалов 
и любителей) с целью изучения и раз
работки разл. проблем истории. Боль
шинство И. о. 1 9  - нач. 20 вв. находи
лось «под высочайшим покровительст
вом•. Первое петерб. И. о. - Отделение 
этнографии Рус. геогр. об-ва (созд. в 
1 845, см. в ст. Географическое общество 
СССР) . Большую роль в развитии рус. 
ист. науки и создании её источниковой 
базы сыграJD1 Русское истори11еское об
щество (образовано в 1 866) и Об-во 
любителей древней письменности 
( 1 877- 1 929; помещалось на наб. р. Фон
танки, 34) , а также Об-во ревнителей 
рус. ист. просвещения в память имп. 
Александра 111  [ 1 895- 1 9 1 7; Надеж.дин
ская ул. (ныне ул. Маяковского) ,  27) и 
Об-во ревнителей истории ( 1 9 1 1 -26; 
1 2-я JD1ния В. О" 1 7 ) .  Особое место сре
ди петерб. И. о. занимаJD1 Исrори11еское 
общество при Петерб. ун-те (осн. в 1 889) 
и Рус. антропологич. об-во при Петерб. 
ун-те ( 1 888- 1923) , более демократич
ные по своему составу (руководящую 
роль в них играли предст. JD1беральной 
профессуры) . Разработкой региональ
ных проблем и вопросов спец. ист. 
дисциплин занимаJD1сь Русское архео
логическое общество (осн. в 1 846 как 
Археолого-нумизматич. об-во) , Петерб. 
славянское об-во ( 1 877- 1 9 1 7; Камен
ноостровская наб. М. Невки, 7б) , Пра
восл. палестинское об-во (осн. в 1 !182 .  
ныне Рос. палестинское об-во) , Рус. ге
неалогич. об-во ( 1 897- 1 9 1 9 ) ,  Об-во изу
чении Сибири и улучшения её быта при 
Муэее антропологии и этнографии 
( 1 908 - 1 7 ) ,  Еврейское историко-этно
цюфическое общество ( 1 908-29) ,  06-
во рус. ориенталистов [ 1 9 10- 1 7; Ка-



нонерскаи ул. (ныне ул. Нестерова) ,  3 ] , 
Об-во изучении Черноморского побе
режьи [позднее Об-во изучении Крыма, 
19 1 1 - 3 1 ;  Оtмеоновскаи ул. (ныне ул. 
Белинского) ,  1 и Университетскаи наб., 
7/9) , Рос. об-во нумизматов [ 1 9 1 1 -24; 
Б. Морскаи ул. (ныне ул. Герцена) ,  38] . 
Проблемами воен. истории России зани
мались Русское военно-историческое 
общество (осн. в 1 907) и Общество рев
нитемй военных зНDний (осн. в 1 896) . 

После Окт. рев-ции рид И. о. прекра
тил существование, возник рид новых 
И. о., в т. ч. Науч. об-во марксистов 
( 1923-30, помещалось в здании ун-та ) .  
В 1 920-х гг. существовало об-во рос. ар
хивных деителей (ул. Халтурина, 36) , 
члены к-рого внесли значит. вклад в ста
новление архивного дела в СССР. В 
1923-30 существовало Рус. об-во рас
пространении естеств.-ист. образова
ния (наб. р. Фонтвнки, 1 0 ) ,  в 1 926-34 -
Ленингр. об-во исследовании культуры 
финно-угорских народностей ( 1 -и ли
нии В. О., 52) . Большую роль в изучении 
истории П. (Л.) сыграло об-во •Старый 
Петербург». В 1 930-х гг. в обстановке 
массовых полит. репрессий большинство 
И. о. закрыто. В кон. 1 950-х гг. в Л. воз
ник ряд крвеведч. об-в, звнимающихси 
изучением истории города. В 198 1  в Л. 
образовано отделение Всес. вссоцивuии 
востоковедов. Кроме него в Л. действу
ют Рос. палестинское об-во и Геогр. об
во СССР, рид комиссий к-рого занимает
ся разработкой ист. проблем. Своеобраз
ными и. о. ИВЛ.RЮТСЯ многочисл. группы 
и комиссии при гор. отделении Общест
ва охраны паJ1u.тникое истории и куль
туры, а также возникшие во 2-й пол. 
1980-х гг. обществ. объединении («Груп
па спасении ист.-культурных памит
нико�.· Л.•, «Экологии ридовой арх
ры•, об-во «Петербург. в ЛГУ и др.) , 
работу к-рых координирует обществ. 
Совет по экологии культуры (собирветси 
в Ленингр. отделении Сов. фонда куль
туры на Невском просп., 3 1 ) .  В 1 990 вос
создано об-во «Старый Петербург.. 

Лur .: Очерки истории историческоА науки а 
СССР, т. 2-4, М" 1 960-66; С т е п  а и с �  и А 
А. Д., К истории научно-исторических обществ 
• АОре80Л1оциониоА России. • кн.: Археографиче
ский ежегодник за 1 974 г., М., 1 975. 

ИСЮРНЧЕСКИЙ АРХНВ ЛЕ НИ Н
ГРАДА Центр. государственный (ЦГИА 
Ленинграда) (ул. Псковскаи, 1 8 ) ,  осн. в 
1936 как Ленингр. обл. ист. архив, с 1 941  
Гос. ист. архив Ленингр. обл., с 1 964 
Ленингр. гос. ист. архив (ЛГИА ) ,  с 1 988 
совр. назв. Содержит ( 1 990) 206 1 фонд 
объёмом ок. 1 ,9 млн. дел по дорев. исто
рии П. Среди них: фоНДЬ1 учреждений П. 
и Петерб. губ. (вдм.-полицейских, гор. 
самоуправлении, сословных и земских, 
судебных, финанс., кредитных и ств
тистич., транспорта и свизи, мед.) , в 
также торг. и пром. пр-тий, науч., про
светит. и худ. об-в и фоНДЬ1 личного 
происхождении. Док-ты из фондов адм. 
учреждений и пром. пр-тий характери
зуют историю возникновении и разви
тии петерб. пром-сти, участие з-дов в 
рос. и междунар. выставках (Балтий
ского судостроит., Охтинского порохо-
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вого, Сестрорецкого оружеиного, Обу
ховского сталелитейного и др. ) ,  а также 
положение рабочих П., рев. и обществ.
полит. движение в П. и России. Фонды 
Петерб. гор. управы, Гор. думы, Канце
ЛJ1рии градоначальника содержат све
дении о застройке П., создании и пере
стройке архит. ансамблей и зданий, гор. 
х-ве, стр-ве больниц, школ, б-к, гор. 
транспорте (омнибусе, конке, трамвае) .  
торговле и мн. др. В архиве находитси 
планы П. и его частей, чертежи и планы 
частных и обществ. зданий, сведении о 
создании театров, нар. домов, открытии 
кинематографов, закладке пам., про
кладке улиц, проектах метрополитена и 
защиты города от наводнений. В фондах 
Петрогр. ун-та, Александровского ли
цея, Уч-ща правоведения, Горного ин-та, 
Ин-тв инженеров путей сообщении, Тех
нол. ин-та, Политехн. ин-та, консервато
рии, Высш. жен. ( Бестужевских)  кур
сов, Тенишевского уч-ща содержатся 
материалы об истории культуры, науки 
и нар. образования, участии рида высш. 
техн. уч. заведений в междунар. выстав
ках в СDиладельфии, Лондоне, Вене, Чи
каго, Сент-Луисе. Среди док-тов: уставы 
и положении об ин-тах, гимназиих, кур
сах и уч-щах, расписании занитий, уч. 
программы, личные дела студентов 
(И. Ф. Стравинского, И. Э. Грабари, 
А. А. Блока, О. Э. Мандельштама, R С 
Гумилёва и мн. др.) , студенч. сочинении 
и диссертации, в т. ч. R Г. Чернышев
ского; сведения о науч. деятельности 
А. Ф. Иоффе, Д. И. Менделеева, И. М. 
Сеченова, И. И. Мечникова, А. Е. Ферс
мвна и др. Фонды Рус. муз. об-ва, Пет
рогр. об-ва архитекторов, Петрогр. слв
винского благотворит. об-ва и др. расска
зывают о развитии культуры, деитель
ности просветит. и худ. об-в, содержат 
сведении об орг-ции концертов, выставок, 
конкурсов, чествовании деителей куль
туры, включают подлинные письма 
И. С Аксакова, К. Я. Грота, R П. Иг
натьева, М. А. Балакирева и др., доклад
ную записку В. П. Куроедова о мерах 
сохранении древних памитников ( 1 874) . 
Фонды Петрогр. духовной консистории, 
Петрогр. епархиального совета, а также 
церквей, соборов и монастырей содер
жат сведении об истории религии и куль
туры. Среди док-тов: указы Синода, 
Петрогр. духовной консистории, Еван
гелическо-лютеранской консистории, де
каната римско-католич. церквей, отчёты 
о состоинии Петерб. епархии, акты об
следовании церквей, клировые ведо
мости, метрич. книги, исповедвльные 
росписи, переписка о стр-ве и ремонте 
церквей и монастырей, док-ты духовных 
уч. заведений и др. В архиве содержатси 
также личные фонды деителей просве
щении, науки, техники и культуры ( В. М. 
Бехтерева, П. Ф. Лесгвфта, В. Е. Тимо
нова, В. А. Граве и др. ) .  

Л11r .: Ленннf1)адскиА областной исторический 
архо. Краткий путеаодитель, Л., 1 960. 

ИСТОРНЧЕСКИЙ АРХНВ СССР 
Центр. государственный (ЦГИА СССР) 
(наб. Красного Флота, 4) , образован в 
1 925 как Лениигр. ист. архив, в 1 929-
34 Лениигр. отделение Центр. ист. врхи-
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ва, в 1934 на его базе созданы 4 архива 
(нар. х-ва, культуры и быта, мор. исто
рический, воен.-исторический) ; в 1 941  
на основе Архива нар. х-ва и Архива 
внутр. политики, права, культуры и быта 
образован Центр. гос. ист. архив в Л. 
(ЦГИАЛ) ,  с 1 96 1  совр. назв. Архив со
держит ( 1 990) 1 ,3  тыс. фондов (6,5 млн. 
дел) , относищихси преим. к кон. 1 8  -
нач. 20 вв. Среди них: фонды большинст
ва высш. и центр. учреждений Рос. им
перии, в т. ч. Гос. совета, Гос. думы, 
К-та и Совета министров, Сената, Оtио
да, Собств. его имп. величества канце
лирии, Гос. контроли, рида мин-в (за 
исключением Морского, Военного и 
Мин-ва иностр. дел) ,  кроме того, 
фонды правлений нек-рых банков, 
торг.-пром. т-в, акц. об-в; науч., просве
тительных и др. об-в и орг-ций. В архиве 
сосредоточено много личных фондов 
гос. и обществ. деятелей, учёных, предст. 
дворинских родов. Среди графич. док
тов: материалы по истории планировки 
и застройки П. и его пригородов с 1-й 
четв. 1 8  в., в к-рых содержатси сведении 
о проектировании и стр-ве всех наиб. 
важных архит. объектов города, кр. инж. 
сооружений (в т. ч. Петропавловской 
крепости, верфей, каналов, мостов, на
бережных) ,  в также данные об установ
ке монументов, разбивке садов и скве
ров, прокладке бульваров. В архивохра
нилище печатных изданий св. 320 тыс. 
экз. книг, газет, журналов, справочных 
изданий. Архив расположен в зданиих 
быв. Сената и Синода (арх. К. И. Росси) 
и быв. особника графини Лаваль (см. 
Лаваль дом) . 

Лиr .: Центральный rосударственныА историче
ский архив СССР в Ленмнrраде. Путеводитеn.., 
л . •  1 956; Д р е " и и а Г. А., К у э и е ц о • а  Т. В., 
Центральный rосударственнwА историческиА ар
хив СССР в r. Ленинграде. Учебное пособие, М., 
1 959; В в А и ш т е й и А. Л., П а в л о а 1 В. П., 
Л ю n и и а Р. Д., Зданиа ЦГИА СССР (быаш. Се
ната и Синода) 1 как архитектурный и историче
ский памятник, • кн.: Проблемы архивовед.ени• 
и истории архивных учреждений, Л., 1 970. 

ИСТОРНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО при 
Петерб. ун-те, осн. в 1 889 при активном 
участии проф. R И. Кареева (его бес
сменный пред.) . Заседания проходили 
на ист.-филол. ф-те ун-та (в помещении 
гл. здании) . В 1 890 объединило св. 1 60 
чел., в 1 895 - св. 270, в 1 9 15  - св. 1 80. 
В работах И. о. участвовали историки 
П., Москвы, Киева и мн. др. городов (в 
их числе А. С. Лаппо-Данилевский, В. И. 
Семевский, И. В. Лучицкий, R П. Пав
лов-Сильванский, Е. В. Тарле, Б. Д. Гре
ков и др. ) .  И. о. уделило значит. внима
ние вопросам теории ист. науки, обсуж
дение к-рых на открытых собраниих вы
зывало дискуссии и активную реакцию 
студентов (особенно в 1 890-х гг. в период 
борьбы марксистов с либеральным на
родничеством и слегальным марксиз
мом•) .  Студенч. выступлении кон. 
1 890-х гг., увольнение из ун-та Кареева и 
ряда др. прогрес. профессоров ( 1 899) , а 
затем событии Рев-ции 1905-07 были 
использованы властими ДЛJ1 введении 
ограничений в деятельность об-ва, к-рое 
в эти годы переживало упадок. После 
1907 работа И. о. активизировалась, 
но заседании его стали закрытыми. В 
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тивные работники органов НК ВД или 
начальники районных отделений мили
ции, руководящие парт. и сов. работни
ки. К 5 июля 1 941  в р-нах и городах 
Ленингр. обл. были сформированы и 
вооружены 79 И. б. ( 1 7  тыс. чел.) ,  в Л. 
и его пригородах в июле действовало 
ок. 90 И. б. ( 1 9  тыс. чел. ) .  В их рядах 
находилось св. 1 О тыс. коммунистов. С 
приближением фронта к Л. большинство 
И. б. было использовано для пополне
ния частей Сов. Армии или влилось в 
нар. ополчение. Личный состав участ
вовал в боях с врагом на дальних и ближ
них подступах к Л. 

Лиr .: Б 11 л е и к о С. В., На охране тыла стра
ны. Истребительные батальоны и полк.и а Вела&оl 
ОтечестоенноА войне. 194 1 - 1 945, М., 1 988. 

ИтальннскиА мост через канал ГрибоеАо•а. 

итллыlнский мост, через как. 
Грибоедова, против ул. Ракова (быв. 
Б. Итальянская, отсюда назв. ) .  Перво
начально сооружён на месте яличнQrо 
перевоза в 1 896 как пешеходный мост 
(инж. Л. Н Колпицын) с пролётным 
строением из 10 дощатых раскосных 
ферм на гвоздях, фермы в 1 9 12  замене
ны на брусчатую подкосную конструк
цию (инж. К. В. Ефимьев) .  В 1 937 И. м. 
перестроен в пешеходный мост-тепло
провод. Заново построен в 1 955 (ИWL 
А. Д. Гутцайт, арх. В. С. Васильковский) . 
имеет стальное балочное пролётное стро
ение криволинейного очертаЮlя с изящ-

1 890- 1 9 1 6  И. о. выпустило 21 т. непе
риодич. сб. «Историческое обозрение•. 
После Окт. рев-ции прекратило сущест
вование. 

Лur.: Краткий обзор АеJ1тепьности Историче
скоrо общесТN за 25-петие 1 889- 1 9 1 4, сИстори
ческое обозрение•, т. 20, П" 1 9 15. 

«ИСIОЧIВtК•, науч.-производств. объ
единение. Созд. в 1 975; в состав вoUUIИ 
з-д «Ленинская искра•, Ленингр. акку
муляторный з-д (ЛАЗ) и Всес. н.-и. ак
кумуляторный ин-т ( В НИАИ) . Голов
ное пр-тие - з-д «Ленинская искра• 
(ул. Профессора Попова, 38) , выпуска
ет щелочные аккумуляторы для ж.-д. 
транспорта, радиоэлектронной и мед. 
пром-сти, а также герметичные элемен
ты для приборов точного времени; осн. 
на базе аккумуляторного з-да рус.-нем. 
фирмы «Тюдор•, учреждённой в 1 897 
и выпускавшей первые в России хим. 
источники тока; совр. назв. с 1 924. ЛАЗ 
(ул. КалиЮ1на, 50а) выпускает свин
цовые стартерные и стационарные ба
тареи для авиац. транспорта и средств 
связи; осн. в 1 9 1 3  иностр. акц. об-вом 
по произ-ву свинцовых аккумуляторов 
под назв. з-д Т.ЭМ; совр. назв. с 1 965. 
( В  1 989 з-д вышел из состава объедине
ния.) ВНИАИ (ул. Даля, 10)  - первый 
в стране н.-и. центр аккумуляторной 
пром-сти. Созд. в 1924 на основе з-да 
«Ленинская искра• как Центр. аккумуля
торная лаборатория. Продукция объеди
неЮ1я экспортируется в 20 стран. На
граждены орд. Труд. Кр. Знамени - з-д 
«Ленинская искра• ( 1 947) и ВНИАИ 
( 1 975) . На терр. объединения - стела 
(у проходной з-да «Ленинская искра•) и 
2 мем. доски в память поrиб0вtх в годы 
Вел. Отеч. войны. ВIВtАИ иэдаёт «Тру
ды•. Многотиражная газ. «Энергия• (с 
1975) . 

Лur.: М о к е е  а А. Н., Из истории Централь
ной аккумуn•торной пабораторни ( 1 925- 1 946 rт.) . 
а кн.: Сборник работ по химическим источникам 
тока, в. 3, Л., 1 968; Ф е  д о  р о • В. Ф., 50 лет во 
главе аккумул•торноА промышленности, там же, 
•. 1 0, л., 1 975. 

ИСТРЕБНТЕЛЬНЫЕ БАТАЛЬОНЫ, 
создавались по пост. СНК СССР от 24 
июня 1 941  сО мероприятиях по борьбе 
с парашютными десантами и диверсан
тами в прифронтовой полосе• и «06 

охране предприятий и учреждений и со
здании истребительных батальонов». 
Предназначались для борьбы с возд. 
десантами противника, обеспечения по
рядка в р-нах, охраны з-дов и ф-к. Ком
плектовались добровольцами из парт" 
комсомольского и профсоюзного акти
ва и трудящихся, не подлежавших пер
воочередному призыву в армию. Руко
водство деятельностью И. б. осущест
вляло Управление НКВД по Ленингр. 
обл. Командирами назначались опера-

88ерху: расстрел а0Аскам11 Временноrо nр1а11тельства Аемонстрации солАат и рабочих на уrлу Нек&оrо 
проспекта и Сад.овоА у.1111цы. 4 ИIOJIA 1 9 1 7. ВиИ3у: раэоруаение аоАсками Временного правительства l ·ro 

пулемётноrо полка на Даорцовой площади S июл• 1 9 1 7. 



иыми формами и богатым архитектур
ным декором. Дп. моста 2 1 ,3 м, 
шир. 3 м. 

Лur.: Б у и и н  М. С., Мосты Ленинграда, Л., 
1986, с.  223-27. 

ИЮЛЬСКИЕ ДНИ 1917, ИЮllЬСКИЙ по
лит. кризис в России (третий после Ап
рет,ского кризиса 1917 и Июньс1СОго 
кризиса 1917) .  Возник после провала 
наступления рус. войск на фронте. Гл. 
события происходили в П. 3 ( 1 6) июля 
солдаты 1 -го пулемётного полка по 
собств. инициативе и под влиянием анар
хистов призвали к антиправительств. 
демонстрации под лозунгом «Вся власть 
Советам!•. Первwми выступили рабочие 
Выборгской стороны, за ними с оружи
ем солдаты 1 -го пулемётного, Моск., 
Гренадерского, Павловского, 1 80-го и 
1-го запасных полков, 6-го сапёрного 
батальона. Большевики были против 
вооруж. выступления, считая, что в ар
мии и в провинции рев. кризис ещё не 
назрел. Но оно стало фактом, и тогда ЦК 
РСДРП (б) совм. с Петрогр. к-том ре
шили возглавить движение, придав ему 
оргаиизов. мирный характер. 4 ( 1 7) 
июля началась 500-тысячная демонстра
ция рабочих, солдат и матросов Балт. 
флота. С балкона Кшесинс1СОй особня
ка перед демонстрантами выступил В. И. 
Ленин, призывая их проявить выдержку. 
Предст. рабочих (90 че.11. от 54 пр
тий) предложили ВЦИ К, заседавшему 
в таврическом дворце, взять власть в 
свои руки. ВЦИ К отклонил это требо
вание и санкционировал выэов войск с 
фронта. Контрреволюционеры 3-4 
(16- 1 7 )  июля организовали про
вокац. обстрел демонстрантов (на утлу 
Садовой ул. и Невского просп., на 
Литейном и Владимирском проспектах, 
на наб. Невы близ Литейного моста, на 
Сенной пл. и в др. местах) . Было убито 
56 чел., ранено 650. ЦК РСДРП (б) 5 
( 1 8) июля вынес решение о прекраще
нии демонстрации. Врем. пр-во объявило 
П. на воен. положении. В ночь на 5 ( 1 8) 
июля в П. введены верные пр-ву войска 
с артиллерией и броневиками. Были за
няты все вокзалы, на перекрёстках вы
ставлены казачьи патрули. Начались 
разоружение рев. частей, массовые арес
ты. 5 ( 1 8) июля были разгромлены ред. 
газ. •Правда• и её типография, особняк 
Кшесинской, помещения ряда РК 
РСДРП (б) и др. рабочих орг-ций. 5 ( 1 8) 
июля в бурж. прессе опубл. сфабрико
ванные контрразведкой «материалы•, 
к-рые, используя факт проезда ряда 
большевиков через Германию при воз
вращении в Россию, обвинили Ленина 
в IШiионаже в пользу Германии; 6 ( 19)  
июля пр-во отдало приказ об аресте Ле
нина, к-рый был вынужден уйти в под
полье. ВЦИ К Советов, большинство в 
к-ром составляли предст. меньшевиков 
и эсеров, признал власть Врем. пр-ва; 
двоевластие было ликвидировано. 

Лur.: З R а м е н  с к и А О. Н., ИюльскиА крм
зас 1 9 1 7  г" М.-Л., 1 964. 

иЮльскив злвлстОвки 1914, ор
ганизованные выступления рабочих. На
чались в кон. июня в знак солидарное-
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Рабочие-nутИJ1овцы на демонстрации против по"мтнкн Временноrо правительства. 1 8  июн• 1 9 1 7 .  

ти с бастующими нефтяниками Баку. 
Петерб. градоначальник запретил сбор 
денег и вещей для нефтяников. ПК 
РСДРП призвал рабочих П. к забастов
кам и ден. сборам. 1-2 июля бастовало 
ок. 10 тыс. рабочих, резолюции протеста 
против действий бакинской администра
ции приняты на 32 з-дах П. 3 июля на 
Путиловском з-де полиция обстреляла 
12-тысячный митинг, организованный 
большевиками (2 чел. убиты, 50 ранено, 
65 арестовано) .  Расстрел путиловцев 
вызвал возмущение и демонстрации по 
всей стране. ПК РСДРП призвал петерб. 
рабочих к 3-дневной стачке протеста. 
4 июля в П. забастовали 90 тыс. чел. 
Происходили столкновения с полицией. 
В ночь с 4 на 5 июл.я ПК решил про
длить забастовку на 3 дня и 7 июля про
вести всеобщую демонстрацию. 7 июля 
бастовали почти все кр. ф-ки и з-ды 
( 1 30 тыс. чел.) ,  закрылись магазины, 
кинематографы, остановился трамвай. 
Наиб. организованные действия пред
принял Выборгский районный к-т пар
тии ( R Ф. Агаджанова, П. Р. Боярши
нов, R П. Комаров, А. М. Ионов, С. С. 
Лобов и др.) ,  в р-не началось стр-во 
баррикад [Б. Сампсониевский (ныне 
Карла Маркса) просп., Языков пер. 
(ныне Белоостровская ул.) , Безбород
кинский (ныне Кондратьевский) 
просп.] . С 8 июля полит. забастовка в 
П. стала всеобщей (участвовало св. 
200 тыс. чел. ) . На Выборrской стороне, 
Васильевском о-ве, за Нарвской, Нев
ской и Моск. заставами завязались бар
рикадные бои (до 1 1  июля) . Власти вы
звали в П. из Красжкельских лагерей 
кавалерийские и пех. части. Полиция 
разгромила ред. газ. «Правда•, аресто
вала 44 руководящих работника Петерб. 
орг-ции большевиков. Были закрыты 
профсоюзы, культ.-просвет. об-ва. Пе
терб. об-во фабрикантов и заводчиков 
решило объявить локаут (св. 100 тыс. 
рабочих уволены ) .  Продолжались арес
ты (всего арестовано 433 чел. ) .  10 июл.я 
ПК РСДРП призвал к прекращению 
всеобщей стачки. 

Лuт.: ИJОJ1ьские 80J1нениа 1 9 1 4  г. • Петербур
ге. •Пролетарсu• ре80J11DЦИ••. 1 924, Nt 7; К р  у-

з е Э. Э., Петербурrс1U1е рабочие • 1 9 1 2- 1 9 1 4  rт., 
М.-Л" 1 96 1 .  

иЮньский кmзис 1917, второй 
(после Апрельс1СОго кризиса 1917) по
лит. кризис в России. Гл. события И. к. 
происходили в П. 1 -й Всерос. съезд Со
ветов [начал работу 3 ( 1 6) июня в поме
щении 1 -го кадетского корпуса на Ка
детской (ныне Сьездовской) линии 
В. 0.) , на к-ром преобладали меньшеви
ки и эсеры, поддержал Врем. пр-во и 
отклонил требование большевиков о пре
кращении войны и передаче власти Сове
там. Действия Врем. пр-ва (попытка 
выселить из Дурноео дачи рабочие орг
ции Выборгского р-на) привели к тому, 
что 8 (2 1 ) июня забастовали рабочие 
ок. 30 з-дов Выборгского р-на. Тогда 
же ЦК и ПК РСДРП (б) , чтобы при
дать выступлению организов. характер, 
назначили на 10 (23) июня мирную де
монстрацию рабочих и солдат П. Сьеэд 
Советов 9 (22) июня запретил демон
страцию, и ЦК РСД.l:'Л (б) в тот же день 
отменил её, чтобы не противопоставлять 
себя съезду. Постановление съезда вы
звало возмущение масс, протест заявил 
!О-тысячный митинг в цирке Чиниэелли. 
Тогда эсеро-меньшевистские лидеры вы
нуждены были на съезде назначить 
на 1 8  июня ( 1  иЮJIЯ) общеполит. де
монстрацию, рассчитывая провести её 
под знаком доверия Врем. пр-ву. Но 
Июньская демонстрация в Il (ок. 500 
тыс. чел.) потребовала передачи влас111 
Советам. Начавшееся 1 8  июня ( 1 июл.я) 
наступление на фронте (к кон. июля 
закончилось провалом) послужило по
водом для контрдемонстрации, состояв
шейся 1 9  июня (2 июля) на Невском 
просп.; накануне ночью была разгром
лена дача Дурново. И. к. завершился 
2 ( 15) июл.я выходом из Врем. пр-ва ка
детов (потребовавших у меньшевиков и 
эсеров сосредоточения власти в руках 
Врем. пр-ва, расправы с рев. силами} 
и распадом 1 -А правительств. коали
ции. Вс.llед за И. к. непосредственно 
последовали события Июльских дней 
1917. 

Лur.: П р о х • а т и .11 0 •  Ю. Л., ИJDncu.• -.
монстрациа, Л., 1 967; Ч е р  и •  е • В. Ю., 08"ь 
днеА • Н.Aaalle, в сб.: JieJlыe иочм. (в. 7) , Л" 1985. 



«КАБИнЕ'Тh ( Невский просп., 39) , пам. 
арх-ры классицизма. Построен в 1 803-
06 (арх. Дж. Кваренги ) на терр. парад
ного двора Аничкова дворца после пере
дачи последнего в собственность личной 
имп. канцелярии - т. н. Кабинета 
(отсюда назв. ) .  Два П-образных в плане 
обширных корпуса предназначались под 
торг. ряды. Фасады монумент. зданий с 
аркадами в 1 -м этаже (заложены в 1 885) 
декорированы трёхчетвертными колон
нами ионич. ордера, объединившими 
1 -й и 2-й этажи, а проезд во двор со 
стороны р. Фонтанка решён в виде от
крытой колоннады. В 1 809- 1 1  здание 
расширено пристройками со стороны 
двора и приспособлено под слу жnы 
Кабинета; одновременно на наб. Фон
танки сооружён конюшенный корпус 
(все - арх. Л. Руска) .  В 1 9 1 0  в «К.» 
создан парадный зал (арх. А. Я. Белобо
родов, неоклассицизм) .  В 1935 «К.» пе
ределан для уч. корпуса Дворца пионе
ров (арх. А. И. Гегелло, Д. Л. Кричев-
ский) .  . 
КАВАЛЕРГАРДСКИЙ ПОЛК. гв. кира
сирский полк, развёрнут в 1 800 из 
кавалергардского корпуса. Дислоциро
вался в П. [казармы на Шпалерной ул. 
(ул. Воинова) , 38, 40, 41 и на Захарьев
ской ул. (ул. Каляева) ,  20, 22, 37, 39; 
ныне в них размещается Высш. воен. 
инж.-строит. уч-ще им. ген. армии 
А. Н Комаровского) . Впервые участвu
вал в сражении под Аустерлицем ( 1 805) ,  
где своими действиями спас от разгрома 

Петродворец. Большой дворе ц и комплекс фонтанов. 

отступавшую пехоту. За отличие в Отеч . 
войне 1 8 1 2  иаграждён георгиевскими 
штандартами. В загран. походах 1 8 1 3-
14 особенно отважно действоваЛ в сра
жении у Фер-Шампенуаза. К. п. счи
тался одним из наиб. привилегирован
ных полков гв. кавалерии. Являлся обя
зательным участником всех торжеств. 
церемоний при дворе и в столице. Офи
церы полка, как правило, выходцы 
из самых знатных и богатых дворян
ских семей. Служба в полку создавала 
предпосылки для успешной карьеры по 
воен. и гражд. линии. В разное время в 
нём служили декабристы И. А. Аннен
ков, М. П. Бестужев-Рюмин, Ф. Ф. Вад
ковский, С. Г. Волконский, М. С. Лунин, 
А. З. Муравьёв, М. Ф. Орлов, З. Г. Чер
нышёв. Во время восстания 14 декабря 

Здание • Кабинета•. 

1825 полк, офицеры к-рого сочувствова
ли декабристам, атаковал и х  •без усер
дия•, чем вызвал недовольство Нико
лая 1 .  Полк участвовал в 1 -й мир. войне. 
Расформирован в нач. 1 9 1 8. 

Лиr.: П а н  ч у  л и  А 3 е в С. А.1 Истории кава
лергардов. 1 724- 1 799- 1 899, т. 1 -4, СП Б ,  1 899-
1 9 1 2; И мператорс каа rаардиа, 2 изд., СПБ, 1 9 1 0. 

кАвос Альберт Катеринович ( 1 80 1 -
63) , архитектор. Род. в П .  Акад. АХ 
( 1 846) . С 1 835 гл. арх. имп. т-ров в П. 
Работая в традициях позднего класси
цизма, проявил большое мастерство в 
разрешении сложных архит.-планиро
вочных и техн. задач стр-ва больших 
театр. зданий: реконструкция и пере
стройка Большого Каменного т-ра 
( 1 835-38; не сохр. ) ,  Ка.менноостров
ского театра, Михайловского т-ра, 
Т-ра-цирка ( 1 847-49; не сохр.) ; по 
проекту К. были выстроены Мариин
ский т-р (ныне Театр оперы и балета 
имени С. М. Кирова), жил. дома на совр. 
ул. Толмачёва (№ 4 и 22) ; К. пере
страивал Гл. почтамт (переходная га
лерея с аркой, 1 859) . Похоронен на Вол
ковском лютеранском кладб. 
КАГУЛЬСКИЙ ОБЕЛНСК ( Р у м я н
ц е в  с к и й  о б е л и с к) ,  одно из 
первых мем. сооружений Царского Се
ла (ныне г. Пушкин) . Установлен в 1 77 1  
в Екатерининском парке (арх. А. Ри
нальди? )  в честь победы рус. армии под 
команд. П. А. Румянцева (отсюда 2-е 
назв. ) ,  одержанной 2 1  июня 1 770 при 
р. Кагул (приток Дуная) над численно 
превосходящей тур. армией в ходе рус.
тур. войны 1 768-74. На гранитной пло
щадке мрам. 4-гранный обелиск вые. 
1 0,8 м, на лицевой стороне бронз. доска 
с ме"\. надписью. . 
КАДЕТСКИЕ КОРПУСА, в России 
привилегированные ер. воен.-уч. заведе
ния закрытого типа. В К. к. принима
лись преим. дети дворян. В 1 8  - сер. 
1 9  вв. б. ч. К. к. выпускала офицеров. 
В 60-х гг. 19 в. К. к. реорганизованы: 
на базе старших спец. классов созданы 
воен. уч-ща, общеобразоват. классы пре
вращены в воен. гимназии. В 1 882 К. к. 
восстановлены как военизированные об
щеобразоват. школы (срок обучения 
7 лет) . Их выпускники имели преиму
ществ. право на поступление в воен. 
уч-ща. После Февр. рев-ции переим. в 
гимназии воен. ведомства. После Окт. 
рев-ции закрыты. В П. находилось 6 К. к., 
ещё один был в Царском Селе. 



l - й К. к" осн. в 1 73 1  под назв. Кор
пус кадет; открыт в 1 732; с 1 752 Сухопут. 
шляхетный К. к.; с 1 766 Имп. сухопут. 
шляхетный К. к.; с 1 800 и с 1 882 1 -й К. к.; 
в 1 864- 82 1 -я С.-Петерб. воен. гимна
зия. Помещался в Меншиковском двор
це. В 1 730-40-х гг. арх. Д. Трезини по
строил рядом с дворцом комплекс уч. 
зданий ( Сьездовская линия, l ) ,  в 1 756-
59 арх. И. Борхард - манеж (Универ
ситетская наб., 1 3 ) ,  в 1 77 1 -73 арх. 
А. Ф. Кокоринов - корпус для игры в 
мяч. С 1 863 1 -й К. к. находился в 
здании быв. Павловского К. к. (Б.  Спас
ская ул., ныне ул. Красного Курсанта) ,  с 
1 887 - на прежнем месте. В 1 -м К. к. 
существовали Об-во любителей рос. сло
весности и первый рус. любительский 
т-р (40-50-е гг. 1 8  в. ) ,  учились писате
ли А. П. Сумароков, М. М. Херасков, 
В. А. Озеров. В 1 794- 97 дир. корпуса 
был М. И. Кутузов. Среди выпускников 
корпуса - декабристы Ф. R Глинка, 
А. Е. Роэен, К. Ф. Рылеев, В. К. Тhзен
rаузен. 

2 - й К. к., ведёт историю от Инж. 
школы (осн. в 1 7 1 2  в Москве, в 1 7 1 9  
переведена в П. ) .  В 1 758 Инж. школа 
объединена с Арт. школой (осн. в 1 7 1 2  
в П. ) в Соединённую арт. и инж. дво
рянскую школу, к-рая в 1 762 преобра
зована в Арт. и инж. шляхетный К. к.; 
с 1 800 и с 1 882 2-й К. к.; в 1 863-82 
2-я С.-Петерб. воен. гимназия; с 1 9 1 2  
2-й кадетский имп. Петра Великого кор
пус. Первонач. размещался в зданиях 
Инж. двора на Б. Спасской ул. ( ныне 
ул. Красного Курсанта ) ,  в дальней
шем - на Ждановской наб., 1 1 - 1 3. 
В 1795- 1 803 арх. Ф. И. Демерцов по
строил комплекс уч. зданий ( ныне ул. 
Красного Курсанта, 1 4- 1 6 ) , в 1 8 1 9-
20 по соседству сооружён экэерциргауэ 
(д. 1 8; арх. В. П. Стасов?) . В корпусе 
преподавали акад. С. Я. Румовский, 
В. В. Петров, И. А. Вышнеградский, ген. 
А. П. Ермолов, R Г. Чернышевский. 
Среди выпускников корпуса - М. И. Ку
тузов, герои Отеч. войны 1 8 1 2  И. С. До
рохов, А. R Сеславин, В. Д. Иловай
ский, А. С. Фигнер, создатель отеч. бое
вых ракет А. Д. Засядко, декабристы 
А. Д. Кузьмин, М. Ф. Митьков, А. К. 
Берстель, поэты В. Г. Бенедиктов, В. С. 
Курочкин, С. Я. Надсон, худ. А. Е. Ко
цебу, воен. инж. К. И. Величко. 

П а в л о в с к и й К. к., образован в 
1 829 путём переустройства Имп. воен.
сиротского дома (соэд. в 1 798 на основе 
«дома воен. воспитания», к-рый был 
преобразован в 1 797 из Гатчинского 
сиротского дома, учреждённого в 1 794) . 
Размещался на Б. Спасской ул. (ныне 
ул. Красного Курсанта ) . В 1 863 упраэд
нён, а на основе его спец. классов соэд. 
Павловское 1-е воен. уч-ще (с 1 894 
Павловское воен. уч-ще ) . 

К о н с т а н т и н о в с к и й К. к., 
осн. в 1 855 путём преобразования Дво
рянского полка (соэд. в 1 807 при 2-м 
К. к. под назв. Волонтёрского корпуса; 
с 1 808 Дворянский полк ) . Размещался 
на Обvховском (зате"1 Забалканском. 
ныне Московском ) просп. В числе вы
пускников корпуса - историк Н. Ф. 
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Квзанскаи площадь. Реwётка Казанского собора. 

Дубровин. В 1 859 корпус преобразован 
в Константиновское 2-е воен. уч-ще (с 
1 894 Константиновское арт. уч-ще ) .  

Н и к о л а е в с к и й К .  к., образо
ван в 1 882 из приготовит. пансиона 
(соэд. в 1 864) Николаевского кавале
рийского уч-ща. Помещался в здании 
быв. Воен.-юрид. уч-ща (Офицерская 
ул., ныне ул. Декабристов, 23) . 

А л е к с а н д р о в с к и й К. к., об
разован в 1 882 из 3-й С.-Петерб. воен. 
гимназии (оси. в 1 873) ; с 1 903 имп. 
Александра 11 К. к. Помещался иа Са
довой ул., 10  (арх. А. И. Вальбрехт, 
1 876) . 

А л е к с а н д р о в с к и й К. к. в 
Ц а р с к о м С е  л е, созд. в 1 829 для 
подготовки сирот и сыновей военнослу
жащих из дворян к поступлению в сто
личные К. к. Помещался в здании Бла
городного пансиона при лицее. В 1 862 
упраэднёи. 

ЛuТ' .: Л а п а е в М. С., Исторический очерк 
военно-учебных заведений. 1 700- 1 89 1 ,  ч. 1 -3, 
СПБ, 1 880-92; П е т р о а А. Н., Исторический 
очерк Павловского военного училища, Павловско
го кадетского корпуса и императорского военно
сиротскоrо дома, 1 798- 1 898 гг., СПБ, 1 898; 
Ш к о т, Историч. очерк Николае ас кого кавале
рнАскоrо училища, СПБ, 1 898; П о к и д о а С. М., 
Кадетский корпус императора Александра 11 за 
первые 30 лет сущест•оааниJI, СПБ, 1 903; А н т о
н о • А. Н., 1 -й кадетский корпус, 2 изд., СПБ, 
1 906; Ж е  р в е  Н. П" С т р о е •  В. Н., Историче
ский очерк 2-ro кадетского корпуса, т. 1, СПБ, 
1 9 12;  А л п а т о в  Н. И., Учебио-воспитательнаА 
работа • дореволюционной школе интернатного 
типа (Из опыта кадетских корпусов и военных 
гимназий в России ) ,  М., 1958. 

КАЗАКОВ Василий Иванович ( 1 898-
1 968 ) ,  военачальник, маршал артилле
рии ( 1 955) ,  Герой Сов. Союза ( 1 945) . 
Чл. Коммунистич. партии с 1 932. С 1 9 1 1 
в П., рабочий. С 1 9 1 6  в армии. Участво
вал в Февр. рев-ции ( П. ) . В 1 9 1 8  окон
чил 2-е Петрогр. арт. курсы (Москов
ский просп., 1 7; мем. доска ) .  Участник 
Гражд. войны. Окончил воен. академию 
им. М. В. Фрунзе ( 1 934) . В Вел. Отеч. 
войну нач. артиллерии корпуса, армии, 
команд. артиллерией ряда фронтов. 
После войны на командных должностях 
в Сов. Армии. Деп. ВС СССР в 1 946-
50. Именем К. в 1 974 названа новая 
улица - ул. Маршала Казакова (меж
ду просп. Стачек и берегом Фин. 
зал. ) . 

Лиr .: Полководцы и военачальники Великой 
Отечественной, в. 2, М., 1979. 

КАЗАНСКАЯ ПЛОШАДЬ (в 1 923-44 
пл. П л е х а н о в а) ,  в центр. части Л., 
на Невском просп., при его пересечении 
с кан. Грибоедова (на прав. берегу по
следнего). Возникла в нач. 1 9  в. при 
стр-ве Казанского собора (отсюда 
назв. ) , к-рый является компоэиц. цент
ром К. п. и всей прилегающей терр. Ор
ганичная часть К. п. - Казанский мост. 
В нач. 1 8  в. в р-не совр. К. п. распола
гались т. н. Переведенские слободы, эа
селённые гл. обр. работными людьми, 
переведёнными (отсюда иаэв.) в П. из 
др. городов. В 1 733-37 на месте совр. 
сквера сооружена ц. Рождества Богоро
дицы с колокольней, увенчанной шпи
лем (арх. М. Г. Земцов, разобрана пос
ле постройки собора ) .  В ансамбль совр. 
К. п. входят д. 26 ( 1 873-75, арх. В. А. 
Кенель) , в к-ром в 1 882 открыта первая в 
России телеф. станция ( ныне здание 
ин-та «Ленгипроиижпроекn) , д. 28 (см. 
•дом книги») ,  д. 30 (см. Энzелыардта 
дом) , д. 25 ( 1 8 1 3- 1 7, арх. В. П. Стасов, 
быв. жил. дом церковнослужителей Ка
занского собора) ,  д. 27 (построен в кон. 
1 8  в., в нач. 19 в. в нём жил арх. А. Н. Во
ронихин; перестроен в 1 8 8 1 - 82, арх. 
С. О. Шестаков) (нумерация вышепе
речисленных домов - по Невскому 
просп.) , д. 23/3 по наб. каи. Грибоедо
ва (нач. 1 9  в., перестроен в 1 820-30-х 
гг., арх. Д. Е. Филиппов, А. И. Мельни
ков) и д. 2/ 1 по ул. Плеханова ( нач. 
19 в., перестроен в 1 830 и в нач. 1 900-х 
гг.; в 1846 эдесь жил Ф. М. Достоев
ский) . В 1 837 на К. п. открыты пам. 
М. И. Кутузову и М. Б. Барк.лаю-де
Толли. Со стороны ул. Плеханова ан
самбль К. п. дополняет чугунная ограда 
( 1 803- 1 2, арх. Воронихин) . В 1 899-
1 900 иа К. п. разбит сквер (пл. 0,47 га, 
садовый мастер Р. Ф. Катцер при учас
тии П. И. Визе). В 1 876 на К. п. прошла 
первая в России полит. демонстрация, 
на к-рой с рев. речью выступил Г. В. Пле
ханов (мем. доска на одной из колонн 
собора) ,  в дальнейшем (до 1 9 1 7 )  К. п. -
трвдиц. место полит. выступлений про
тив самодержавия (см. Казанские де
монстрации) .  В 1 924 иа К. п. открыт 
врем. пам. Плеханову (вскоре демонти-
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роваи; новый вариант - у здания Тех
иол. ни-та) . В 1934 на К. п. сооружёи гра
нитный фонтан ( 1 809, арх. Ж. Тома м 
Томон, перевезён с Пулковского ш.) . 
В период блокады р-н К. п. подвергал
ся ожесточённым артобстрелам и бом
бардировкам, мн. здания сильно повреж
мны. В 1942-44 на К. п. были разбиты 
огороды. В 1 940-50-х гг. проведены 
комплексные ремонтно-восстановит. ра
боты. С кон, 1980-х гг. - одно из мест 
провемния митингов, организуемых 
разл. обществ. движениями Л. 

Лtп.: К а и и П. Я.. КазансuJ1 площадь, Л., 
1 988. 

КАЗАНСКИЕ ДВМОНСТР.Ации, мас
совые полит. выступления у Казанс1rо
zо собора в центре П. Наиб. известны: 
К. д. 6 д е  к. 1 8 7 6 - первая полит. 
ммонстрация в России, организована 
членами «3еМJШ и воли•, неск. сотен 
участников (стумнты, курсистки, груп
па рев. рабочих) . С рев. речью выступил 
Г. В. Плеханов, рабочий Я. С. Потапов 
поднял красный флаг с надписью «Зем
ля и воля•. Полиция избила участников; 
в 1 877 34 чел. преданы суду. 

К.д. 4 м а р т а  1 8 9 7 ,  см. Вецюв
СКШI демонстрация. 

К. д. 4 м а р т а 1 9 О 1 , подготовле
на студенч. орг-циями как протест про
тив репрессий пр-ва в отношении сту
мнтов. Неск. тысяч участников (в нек
рых источниках, до 15 . тыс.) ,  гл. обр. 
стумнты, а также группы рабочих, к-рые 
присоединились к К. д. Демонстранты 

зверски избиты полицией и жандармами. 
По неофиц. данным, до 1 тыс. чел. аре
стовано. Расправа вызвала обществ. 
возмущение в России и Европе. Ок. 1 00 
видных мятелей культуры выступили 
с протестами против действий властей и 
были подвергнуты репрессиям. 

К. д. 3 м а р т а 1 9 О 2, организова
на лев. крылом петерб. •Союза борь
бы за освобождение рабочеzо клас
са•. Подготовка велась с февр. 1902 (из
дано ок. 1 О тыс. экз. листовок) .  Несмотря 
на предупредит. аресты, в К. д. участвова
ло ок. 45 тыс. чел. (гл. обр. рабочие) ,  
впервые открыто выдвинуты лозунги: 
«долой самомржавиеl•, «Да здравствует 
свобода!•. Сголкновения с полицией и 
жандармами продолжались до поздне
го вечера. Ок. 500 участников аресто
вано. 

Лит.: Перва• рабоча• демонстрация в России. 
м.-л.. 1 921; г у с • т н и к о • п. с.. Революци
онное студенческоеА8И&еиве а России, 1 899- 1 907, 
м .. 1 97 1 ;  О л ьх о в с к и l  Е. Р .• Ленинска• •ИСК
Р•• 1 Петербурrе, Л" 1 975; К а н  н П. Я.. Реао
пюциониыА форум Петербурrа, •Вопросы исто
рик•, 1 976, NI! 12 .  

КАЗАНСКИЙ МОСТ, через кан. Гри
боедова, на Невском просп. у Казансl((}ZО 
собора (отсюда назв.) .  Построен в 
1 765-66 (инж. В. И. Назимов, И. М. Го
ленищев-Кутузов) на месте существовав
шего змсь уже в 1 7 1 6  дер. моста. Про
лёт перекрыт кирп. сводом с проклад
ными рядами из известняковых плит, 
фасадные арки сложены из гранита, 
опоры бутовой кладки с гранитной об-

Каэанска• nлощадь и КаэанскиА собор. 

Казанский мост через канал Грибоедова. 

лицовкой. В 1805-06 при расширении 
моста (арх. Л. руска) были уничто
жены «бриллиантовые• русты фасадов, 
лестничные спуски к вом, чугунные 
решётки заменены гранитными пара
петами. Дл. моста 1 8,8 м, шир. 95 м 
(второй по ширине мост в Л. после Си
нею моста) . К. м. зрительно восприни
мается как органи11. часть Казансl((}й 
площади. 

Лиr.: 6 у и и и М. С, Мосты Ленинrрад.а, Л., 
1986, с. 1 62-65. 

КАЗАНСКИЙ ОСТРОВ ( К  о н  ю ш е н
н ы й ) .  название в кон. 18- 1 9  вв. 
части терр. Адмиралтейской стороны, 
омываемой на С. и С.-З. р. Мойка, на 
Ю.-З. Крю1((}6ЫМ IШнаJЮМ, на Ю. и В. 
Грибоедова IШнаJЮМ ( возник после их 
прокладки) .  Дл. ок. 3 км, шир. 
до О, 7 км. Назв. от КазанСl((}ZО собора 
(др. назв. от Конюшенного двора; см. 
Конюшенноzо ведомства здание) .  Гл. 
магистраль центр. части К. о. - Казан
ская ул. (ныне ул. Плеханова) .  До 
февр. 1 9 1 7  терр. К. о. в адм. отноше
нии входила в Казанскую полицейскую 
часть. Ныне назв. К. о. вышло из упот-
ребле11ия. , 
КАЗАНСКИЙ СОБОР ( Невский просп., 
Казанская пл., 2) , пам. арх-ры класси
цизма. Построен в 1 801 - 1 1  (арх. А. Н 
Воронихин) для перенесения в него древ
ней иконы Казанской богоматери, по 
имени к-рой назван. Имеющее в плане 
форму латинского креста здание обра
щено к Невскому просп. вытянутым бо
ковым (сев.) фасадом, к к-рому примы
кает грандиозная полукруглая колонна
да из 96 поставленных в 4 ряда коринф
ских колонн и с 6-колонным портиком 
в центре. Она образует торжеств. пло
щадь, входящую в цепь ансамблей Нев
ского просп.; крылья колоннады замы
каются монумент. порталами, решённы
ми как сквозные проезды (такая же кп
лоннада предполагалась на юж. фасаде 
собора, где находится гл. вход, но не 
была осуществлена; малая площадь бы
ла обнесена чугунной монумент. решёт
кой) . Над колоннадой возвышается 
стройный и лёгкий купол на высоком 
барабане. Интерьер решён как величеств. 
3-нефный колонный зал (дл. гл. нефа 
69 м, общая вые. 62 м) . Колоннады из 



2 рядов коринфских колонн несут ци
линдрич. своды. 4 мощных пилона слу
жат опорой подпружных арок и пару
сов, поддерживающих барабан и купол, 
состоящий из 3 оболочек (внеш. обо
лочка выполнена из кованого железа 
на металлич. основе в виде радиально 
расходящихся рёбер) . В оформлении 
собора широко использована скульпту
ра (И .  П. Мартос, И. П. Прокофьев, 
В. И. Демут-Малиновский, Ф. Ф. Щед
рин, С. С. Пименов) ;  в создании икон и 
стенной росписи (не сохр. ) участвова
ли живописuы В. Л. Боровиковский. 
А. Е. Егоров, В. К. Шебуев. 

В период Отеч. войны 1 8 1 2  К. с. стал 
пам. рус. воен. славы: 25 дек. 1 8 1 2  ка
валергарды и конные лейб-гвардейцы 
торжественно перенесли в собор первые 
27 трофейных франц. знамён (в 1 8 1 4  
в К. с .  хранилось уже 1 1 5 знамён и 94 
ключа от 8 крепостей и 17 городов Ев
ропы, взятых рус. войсками в ходе за
гран. походов 1 8 1 3- 1 4 ) .  В 1 8 1 3  в К. с. 
в склепе погребён М. И. Кутузов (огра
да могилы - последняя работа Ворони
хина в соборе, около неё 6 трофейных 
франц. знамён и 26 ключей от городов 
и крепостей) . В 1 837 на площади перед 
К. с. открыты пам. Кутузову и М. Б. 
Барклаю-де-То.11J1и. В 1 876 перед К. с. 
прошла первая в России ПOJDIT. демон
страция (см. Казанские демонстрации). 
В 1 929 К. с. как культовое здание за
крыт, в 1 932 в нём размещён Истории 
религии музей. С нач. Вел. Отеч. войны 
в К. с. у могилы Кутузова проводились 
торжеств. воинские ритуалы - клятвы 
на верность Родине и Л. В 1 942 в К. с. 
действовала выставка «Отечественная 
война 1 8 1 2  г.». В 1 94 1 - 44 К. с.  по
вреждён в результате артобстрелов и 
бомбёжек (стены и колонны иссечены 
осколками, в куполе и крыше ок. 1 600 
пробоин ) ,  реставрирован в 1951 -56 и 
1963-69. В К. с. мем. экспозиция, посв. 
творчеству Воронихина. От К. с. про
исходят наим. Казанской пл. и Казан
ского моста. 

Лит.: Пр о w ми Г.. Казанский собор. Му
зей истории религии и атеизма, Л., 1 985; Ш у р ы
r и н  Я. И., Казанский собор, Л., 1 987; Восстанов
л ени е памJ1тников архитектуры Ленинграда, 2 изд., 
л .. 198_7. с. 286-302. 
КАЗАРМЫ, здания с жил., уч. и служеб
ными помещениями для пост. размеще
ния личного состава воинских частей. 
В России появились по указу Петра I 
1724 (до этого войска расселялись в 
частных домах или особых воен. слобо
дах) . В П. первые дер. К. были построены 
в 1 74 1  для Семёновского, Измайлов
ского, Преображенского и Конного пол
ков и занимали огромные территории -
полковые слободы. В кон. I8 в. было 
признано необходимым строить К. в 
специально отведённых для этого ком
пактных кварталах, предоставив боль
шую часть освобождающейся терр. для 
стр-на жил. домов. Постройка К. при
обрела характер важного градостроит. 
начинания, повлёкшего за собой изме
нение облика отд. р-нов П. Одной из 
первых попыток застройки обширного 
гор. квартала по детально разработан
ному композиц. замыслу стало стр-во 

комплекса К. Преображенского полка 
( 1 802-07, арх. Ф. И. Волков, Л. Руска; 
ныне ул. Салтыкова-Щедрина, 31 -39) . 
Важными звеньями гор. структуры стали 
казарменные комплексы в Семенцах 
[К. местных войск; р-н междУ За
городным просп" наб. р. Фонтанки и 
Витебским вокзалом (совр. адрес - наб. 
р. Фонтанки, 90) ) ,  Измайловского пол
ка (пересечение Измайловского просп. 
и Красноармейских улиц) , Гренадер
ского полка (l8U5-07, проект Л. Рус
ка: наб. р. Карповки, 2) ; ПавJIО8ско
го полка казармы оформили гигантскую 
гор. площадь для воен. учений, парадов 
и смотров (см. также Марсово поле). 
Увеличение армин, введение всеобщей 
воинской повинности во 2-й пол. 1 9  в. 
послужили важным стимулом к более 
интенсивному стр-ву К" занявших боль
шие терр. Составной частью реконструк
ции кварталов в центре города (между 
совр. площадями Исаакиевской и Труда) 
стали К. лейб-гв. Конного полка ( 1 805-
07, перестроены в 1 844-47, арх. И. Д. 
Черник) . Комплексы К., как правило, 
состояли из солдатских и офицерских 
корпусов, госпиталя, школы, манежа 
и хоз. построек. Казарменные корпуса 
представляJD1 собой сильно вытянутые, 
прямоуг. в плане здания; оформленные 
в стиле классицизма гл. фасады акценти
рованы ордерными портиками, украше
ны скульптурой и барельефами на воен. 
темы. 

Казанский собор. Интерьер. 
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Казачий мост через р. Монастырка. 

КАЗАЧИЙ МОСТ, через р. Монастырка, 
на прав. набережной Обводного кан. 
Назв. от находившихся вбJD1зи моста 
казарм лейб-гв. Казачьего полка. Перво
нач. сооружён в 1 833 (инж. П. П. Базен) 
как дер. 4-пролётный ригельно-подкос
ный на устоях из бутового камня и рус
ловых опорах в виде чугунных колонн. 
В 1 880 мост превращён в дер. балочно
подкосный, в 1 934 уложены металлич. 
балки. Совр. мост построен в 1 963-65 
(инж. А. А. Соколов, арх. Л. А. Носков) . 
Балочное пролётное строение из пред
напряжённого .железобетона; .жел.-бетон. 
опоры о6JП!цованы гранитом, к ниж. 
ярусу набережной ведут гранитные лест
ничные сходы. Дл. моста 27,5 м, шир. 
27 м. ' 
КАйГОРОДОВ Дмитрий Никифорович 
(11146- 1 924) , натуралист. Окончил Ми
хайловское арт. уч-ще ( 1 865) . С 1 867 
в П. Работал на Охтинском казённом по
роховом з-де. В 1 868 поступил вольно
слушателем в Земледельч. ин-т (ныне 
Лесотехн. академия им. С. М. Киоова). 
к-рый окончил в 1 87 1 ;  с 1 875 работал 
там же. Инициатор создания массовой 
сети фенологич. наблюдений в Европ. 
части России, к-рая в первые десятиле
тия 20 в. играла ведущую роль в сборе 
феноло.гич. данных. Автор науч.-по
пулярных книг, в т. ч. «Беседы о русском 
лесе• ( 1 880- 8 1 ) ,  «Из зелёного царст
ва» ( 1 888) , «Из царства пернатых• 
( 11!'11 ) и др. Похоронен на терр. Лесо
техн. академии. На доме, где жил К. 
(Институтский пер., 2 1 ) ,  - мем. доска. 

С о ч.: Днеаним; петербургск.ой нсеннеА и 
осенней природы, СПБ, 1 899; Материалw по фено
логии ПетрогрЩ, •Иза. Географического инстк
тута>, п" 1 922, •. 3. 

Лuт.: Пам•ти Д. Н. К..Агородоаа, Л" 1 925 (спи
сок трудов) ;  Р а з r о и Л. Э., Душа, открыта• 
природе, сПрирода•, 1 983, Nt 5. 

КАЛАНЧА, сторожевая дозорная выш
ка, башня, возводившаяся над зданиями 
поJD1цейских частей, при к-рых поме
щались пожарные части, для наблюде
ния за возникающими в городе пожара
ми. В П. рационально организованная 
поЖJJрная охрана появилась в 1 803, боль
шинство зданий пожарных частей, вы
строенных в стиле классицизма, возник
ло в 1 830-х гг., в т. ч. Литейная часть 



250 КАЛАШНИКОВСКИЕ 

(ул. Чайковского, 49; 1-и треть 19 в., 
арх. В. И. Беретти ) ,  Охтинскаи (Боль
шеохтинский просп., 3; 1829) , Казан
ская (Садоваи ул., 58; 1844-49, арх. 
Беретти, В. Е. Морган, А. Я. Андреев) . 
К сер. и в последней четв. 19 в. в стр-ве 
пожарных частей стал преобладать «кир
пичный стилы, при к-ром кладка фасад
ных стен велась без последующей шту
катурки - чистым кирпичом с расшив
кой швов ( Василеостровскаи пожарнаи 
часть; Большой просп. В. О., 71-73; 
1882-84, арх. В. Г. Шаламов). К. воз
вышались над окружающей 2-3-этаж
ной застройкой, что позволило быстро 
установить место пожара и оповестить 
о нём соседние части. К. имели наверху 
колокол, площадку ДЛJ1 дежурного и мач
ту дли сигнализации флагами, шарами и 
фонарими. Сгр-во К. продолжалось в 
1920-30-е rr. ( Моtк. пожарнаи часть; 
Загородный просп., 56, 1930- 3 1 ,  арх. 
И. Г. Капцюг; конструктивизм) и пре
кратилось с увеличением этажности 
окруж,ающей застройки. 
КАЛАWНИКОВСКАЯ БЙРЖА хлеб
наи (ул. Харьковскаи, 9) , специализи
рованный торг. центр по продаже зерна, 
муки и пр. В 1892 разработан проект об 
устройстве К. б. на Калашниковской 
наб. (в месте сосредоточении хлебной 
торговли) и образована учредит. комис
сии из хлеботорговцев (пред. И. Ф. Му
хин) . В 1895 пр-вом утверждён устав 
К. б. Она управmu�ась биржевым об
вом, его исполнит. органом был бирже
вой к-т. На К. б. заключались гл. обр. 
незначит. торг. сделки, осуществлилась 
розничнаи торговли. Оптоваи и экспорт
наи хлебнаи торговли по-прежнему бы
ла сос;редоточена на С-Петерб. бирже. 
КАЛИНИН Михаил Иванович (1875-
1946) , парт. и гос. деитель, Герой Соц. 
Труда (1944) . Чл. Коммунистич. партии 
с 1898. В П. с 1889 (мем. доска - Ган
гутскаи ул., 13) . С 1893 ученик токари 
на патронном з-де (мем. доска - Ли
тейный просп., 3/21) ; с 1 896 токарь на 
Путиловском з-де, где создал с.-д. рабо
чий кружок, примыкавший к Петерб. 
•Союзу борьбы за освобождение рабо
чего класса•. В 1899 арестован, после 
10-месичного заключении выслан. В 
1905-06 один из рук. большевистской 
орг-ции на Путиловском з-де (мем. дос
ка) ,  чл. ПК РСДРП. Делегат 4-го съезда 
РСДРП. В 1911-12 лекальщик на ору
дийном з-де в П. (мем. доска - Литей
ный просп., 3/4) , один из рук. парт. орг
ции Выборгского р-на; один из органи
заторов газ. «Правда•. В 1913-16 рабо
тал на з-де «Айваз• (мем. доска -
просп. Энrельса, 33) . В Февр. рев-цию 
один из рук. выступлении рабочих и сол
дат П. Чл. ПК РСДРП (б) и его предст. 
в Рус. бюро ЦК. Чл. ред. газ. «Правда•. 
Делегат 6-го съезда РСДРП (б) . С 
20 авг. 1917 гласный Петрогр. гор. думы 
и пред. управы Лесновско-Удельнинско
го р-на, в помещении к-рой 16 (29) окт. 
состоилось расширенное заседание ЦК 
РСДРП (б) [см. Октябрьские заседания 
ЦК РСДРП(б)) (мем. доска - Болот
наи ул., 13) . Участник Окт. рев-ции, де� 
легат 2-го Всерос. съезда Советов, затем 

Пам11тник М. И. Калинину. 

гор. голова П., чл. коллегии Наркомпро
да (мем. доска - Невский просп., 33/1) . 
С 1918 возглавлил Комиссариат гор. 
х-ва П., затем Комиссариат гор. х-ва 
Союза коммун Сев. обл. и Петрогр. тру
довой коммуны (мем. доска - ул. Куй
бышева, 4) . С 1919 жил и работал в 
Москве. С марта 1919 (до 1938) пред. 
ВЦИ К, с дек. 1922 пред. ЦИК СССР, с 
1938 пред. През. ВС СССР. С 1919 чл. 

ЦК и канд. в чл. Политбюро ЦК, с 1926 
чл. Политбюро ЦК ВКП (б) . Входил в 
ближайшее полит. окружение И. В. Сга
лина; фактически санкционировал мас
совые репрессии 1930-40-х rr. 

К. много раз приезжал в П. (Л.) . В 
1919 вручал П. Почётное рев. Кр. знами 
ВЦИ К и орд. Кр. Знамени, в 1945 -
орд. Ленина. Именем К. названы 
р-н, площадь (на ней пам., 1955, скульп. 
М. Г. Манизер, арх. А. К. Барутчев, 
Я. О. Рубанчик) , пам. К. - на Б. Зе
лениной ул. в саду филиала ф-ки «Крас
ное Знами• (1947, скульп. Н. В. Том
ский) . Именем К. названы также улицы 
в Московском, Красносельском и При
морском р-нах. 

Лur .: С а ш о и к о В. И., Калинин • Петер
бурrе - Ленинrраде, л.. 1 977; М. И. КL11ииин. 
Кратка• биоrрафиа, 2 изд., М., 1 980. 

кл.лИнин Яков Андреевич (1880-
1919) , участник Окт. рев-ции. Чл. Ком
мунистич. партии с 1917. С 191 1  рабо
чий обувной ф-ки «Скороход. в П. После 
Февр. рев-ции пред. фабкома •Скорохо-

да• и рук. парт. ичейки. Один из органи
заторов Кр. Гвардии за Моск. заставой. 
Гласный Петрогр. гор. думы. Чл. Моск.
Заставского РК РСДРП (б) . Нач. отрида 
Кр. Гвардии, участвовавшего в разгроме 
корни.ловщины. В дни Окт. восстании чл. 

ревштаба Моск.-Заставского р-на, затем 
агитатор РК РКП (б) . Убит эсерами на 
Заставской ул. Похоронен на Марсовом 
поле. Ими К. в 1922 присвоено ф-ке 
«Скороход•. 

Лur.: И о о н  о а И., Я. Л. К....инин, Л., 1 947; 
r о р А е е • Ф. к.. ПаМJIТЬ о IUllDЧeюA воде. СТра
ницы аи3ни Я. А. Калинина, Л., 1 986. 

КАЛЙНИНА ПЛОWАДЬ. на пересе
чении Кондратьевского и Полюстровско
го проспектов. Названа в 1955 в честь 
М. И. КJzлинина, к-рому в центре площа
ди установлен пам. (скульп. М. Г. Мани
зер, арх. А. К. Барутчев, Я. О. Рубанчик). 
Формировалась с кон. 1920-х rr. В 1933-
36 в р-не площади сооружён Калинин
ский универмаг, входищий в комплекс 
Кондратьевского жилмассива (арх. Г. А. 
Симонов, Л. М. Тверской и др.) . В 1 936 
на сев. стороне площади открыт к / т 
«Гигани. В нач. 1980-х rr. построено 
здание физ.-механич. техникума им. 
С А. ,Зверева. 
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН, адм.-терр. 
единица в Л. (райисполком - на Арсе
нальной наб., 13/1 ) . Назван в 1946 в 
честь М. И. Кilлинина, в совр. границах с 
1973 (см. Районирование) . Расположен в 
сев.-вост. части Л., на прав. берегу Невы. 
На терр. р-на находитси местности По
люстроtЮ, Куше.мвка, Пискарёвка, Гра
жданка. Через К. р. протекает Мурин
ский ручей. Юг р-на - часть ист. р-на 
Выборгская сторона. Пл. 4000 га, в т. ч. 
эелёных насаждений 1840 га ( Писка
рёвский парк, Пионерский парк и др.). 
Нас. 508,8 тыс. чел. ( 1990) . Осн. маги
страли: проспекты Лесной, Кондрать
евский, Полюстровский, Непокорён
ных, Науки, Светлановский, Граждан
ский, Пискарёвский, Луначарского, набе
режные Арсенальнаи, Свердловскаи. 

Рид мест К. р. свизан с именем В. И. 
Ленина. До Окт. рев-ции сев. и воет. 
части совр. К. р. не входили в гор. черту 
(см. Городская территория) и были 

дачными пригородами. На терр. К. р. 
находитси Финляндский вокзал. В 19 1 7  
часть будущего К. р. входила в состав 
Выборгского и Лесновско-Удельнин
ского р-нов. 

В 1990 в р-не св. 60 пром. пр-тий (в т. ч. 
сЛенингр. Металлич. з-д., Оптико-ме
ханич. объединение им. В. И. Ленина, 
Сганкостроит. объединение им. Я. М. 
Свердлова, «Арсенал• им. М. В. Фрунзе, 
«Красный выборжец., з-д «Пролета
рий• ) ,  12 ЮfИ; 2 вуза ( Техн. ун-т, Ин-т 
маш-нии ) ;  Воен. арт. академии и Воен. 
академии свизи; 48 общеобразова
тельных школ, 15 ПТУ, 131 до
школьное учреждение, 11 б-ц, 33 поли
клиники. Население обслуживают 92 
прод. и 70 промтоварных маг., 432 пр-тии 
обществ. питании. Среди культ.-просвет. 
учреждений - 36 массовых б-к, 3 к/т, 
13 ДК и клубов, 3 стадиона. 

Общаи полезнаи пл. жил. фонда 
8354,7 тыс. м2• Дорев. застройка терр. 



совр. К. р. была неоднородной. В юж. 
части - фабрично-заводские здании и 
склады, казармы Д11J1 рабочих, в сев. и 
сев.-вост. частих - одноэтажные дер. 
жил. дома и дачи. За годы Сов. власти 
в р-не выросли большие жил. массивы. 
В 1960-70-х гг. велась застройка р-на 
Гражданского просп., с 1 970-х гг. нача
лась застройка р-на севернее Мурин
ского ручьи. 

На терр. К. р. находитси рид пам. 
истории и культуры (здании з-да сАрсе
нал•, Дурново дача, Безбородко дача, 

< 
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пам. М. И. Калинину, В. И. Ленину, 
А. А. Кондратьеву, В. И. Чапаеву, 
мемориальное Пискарёвское клаiJби
ще). 

Лиr .: Д а р и н с к и 1: А. В., КалининскнА рай
он, в его кн.: Геоrрафи• Ленинграда, Л" 1 982; 
Л и с о а с к и А В. Г ., Ленинград. Районы ново
строек, Л., 1 983; Пам•тники истории и культуры 
Ленинграда, состо•щие под государственной охра
ной. Спрааочиик, Л., 1 985. 

КАлИЮIНСКИЙ PbllIOK ( Полюст
ровский просп., 45) , открыт в 1 936. 490 
торг. мест. Пл. торг. зала 2245 м2• Г-ца на 
62 места. Ближайшаи ст. метро - «Пло
щадь Ленина•. Филиалы - у ст.· метро 
сАкадемическаи•, сПлощадь Ленина». 
КА.лИНКИНЫ: MOCrn ( К а л  и н
к и и с к и е ) , общее название Мало-К�l
линкина моста, Ново-Калинкина моста и 
Старо-Кш�инкина моста по существо
вавшей в 1 7- 1 9  вв. в низовьих 
р. Фонтанка (ныне в р-не пл. Репина и 
просп. Газа) фин. д. Кальюла, или Кал
лина (на рус. лад - Калинкина) .  
КАЛМЫКОВА Александра Михайловна 
( 1 849- 1 926) , издательница, писатель
ница. С 1885 жила в П., препо
давала в воскресной школе дли рабочих 
Фарфоровского попечительства. В 1 890 
открыла изд-во и книжный склад (Ли
тейный просп., 60) , снабжала лит-рой 
земские школы, нар. б-ки, комплектова
ла библиотечки дли рабочих, к-рые рас
пространились на ф-ках и з-дах. В 
1 893- 1 901 выпустила науч.-популир
ные серии книг «Жизнь прежде и те
перь•, сСила природы и труд человека•, 
сПрирода и люди•, «Дешёвые народные 
изданю1• (в изд-ве К. сотрудничал вид
ный просветитель, книговед и библио
граф Н. А. Рубакин) . В 1 890-х гг. 
сблизилась с петерб. марксистами, её 
склад был одной из ивок Петербургского 

•Союза борьбы за освобождение рабо
чего класса», у К. часто бывал В. И. Ле
нин (мем. доска) .  В 1 900 предоставила 
значит. средства на издание газ. сИскра•. 
В 1 90 1  выслана на 3 года за границу, 
по возвращении в 1 904 в П. преподава
ла на пед. курсах и в земской учитель
ской школе, после Окт. рев-ции на ре
дакторской работе, преподавала в Пед. 
ин-те им. К. Д. Ушинского, много писа
ла дли детей. Похоронена на Литератор-

:r ских мостках. 

1 Пам11тник В.И. Ленину 10 Дом нультуры"Прогресс" 

2 Памятник М .И. Налинину 11 Быв. Арсенал 
ЗПам.тнмн М .8.Фрунзе 12Быо. доча Дурново 
'Памятнмн В.И. Чапаеву 13 Быв. дача Беабородн.о 
5 ПамfllтниА А.А. Нонд-
ратьее� 

6 Меморнальнwй 
ансамбль на 
Пмснаревсном 
кладбище 

7 �;�:=g�:�_".Ceeepo-

8 Нонцертный зал 
.Ленинградсний" 

9 Дом ученых а Лесном 

14 Техническим универ
ситет 

15 Маwнностронтельный 
институт 

16 Нннотеатр "Прометей" 

17 Нинотеатр .. Современ· 
ним" 

18 Кинотеатр "Гигант" 

19 Дворец спортивных игр 
"Зенит" 

Лur .: Л ю б п и н с к и 1: С. Б., Помощница ле
нинской «Искры•, сЗвезда•, 1 966, N!t З; е r о ж е, 
Подвижники книги, М., 1 988;  А. М. Калмыкова в 
аосnоминани•х современников, в сб.: Книга. Исспе
довани• и материалы, 1. 45, М., 1 982. 

КАлЯЕв Иван Платонович ( 1 877-
1 905) , участник рев. движении, эсер. 
В 1 898-99 училси в Петерб. ун-те, был 
чл. Петерб. сСоюза борьбы за освобож
дение рабочего класса•, в марте 1 899 за 
участие во Всерос. студенч. забастовке 
арестован и выслан из П., в 1 903 за гра
ницей вступил в Боевую орг-цию партии 
эсеров. Летом 1 904 участвовал в П. в 
покушении на мин. внутр. дел В. К. Пле
ве. 4 февр. 1 905 в Москве убил бомбой 
моск. ген.-губернатора вел. кн. Сергеи 
Александровича. 10 маи 1 905 повешен 
в Шлиссельбургской крепости. Именем 
К. в 1 923 названа улица (см. КilJ1S1eвa 
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улица) ; в Невском р-не имеетси также 
Калиевскаи ул. 

Лuт.: С о б  о п  е • Ю. В., И. Kan•e•, М., 1 924. 

КАШiЕВА УЛИЦА (первонач. 2-и л и
н и и, 2-и Б е р е г о в а и л и и и и; с 
1 777 1 -и А р т  и л л  е р  и й с к а и у л., 
с 1 806 3 а х  а р  ь е в  с к а и) , между 
Литейным просп. и Потёмкинской ул. 
Названа в 1 923 в честь И. П. КilJ1S1eвa. 
Возникла в нач. 1 8  в. в р-не Литейного 
двора. В 1 770-х гг. построена ц. св. 
Захарии и Елизаветы (не сохр.; отсюда 
прежнее назв. улицы ) .  В нач. 1 9  в. соору
жены казармы и манеж Кавалергардско
го полка (дома 20, 22 и 22a/l, арх. 
Л. Руска) , в 1 807-08 построено Военно
походной канцеJ1S1рии здание. В кон. 
19 - нач. 20 вв. сооружены доходные 
дома (д. 2 1 ,  1 898, арх. Н. В. Дмитриев; 
д. 41 /3, 1 906, арх. В. И. Вандер-Гюхт; 
д. 23, 1 9 1 1 - 1 2, арх. М. А. Сон
гайла, и др. ) , особник сенатора Д. Б. 
Нейдгарта (д. 3 1 ,  1 9 1 1 - 1 3, арх. И. И. 
Бургаэлиев, И. А. Фомин) . На К. у. -
Вь�сш. воен. инж.-строит. уч-ще. 
КАМЕНКА, река, вытекающаи из Ниж
него Большого Суздальского оз. и впа
дающаи в Лахтинский разлив. Дл. 12 км, 
шир. в низовьих до 50-60 м. Ср. расход 
воды 0,3 м3 /с. Русло в верх. и ер. тече
нии извилистое. В ниж. течении К. про
текает через болото и лесной массив. 
Справа впадает приток - р. Чёрнаи. 
кАМЕНКА, местность в сев.-зап. части 
Л., на р. Каменка, na В. соседствует с 
Ко;wмяzами. Назв. от быв. деревни (до 
1 930-х гг. наз. Колонии К.) . С 1961  в 
черте Л. Часть планировочного р-на Се-
веро-Запад. , 
КАМЕНIЮОСТРОВСКИЙ ДВОРЕЦ 
(наб. Малой Невки, l) , пам. арх-ры клас
сицизма. Построен между 1 776 и 1 781  
(автор проекта неизв.; стр-во велось под 
рук. арх. Ю. М. Фельтена) по указанию 
Екатерины 11 дли наследника - вел. кн. 
Павла Петровича. Дер. дворец решён по 
типу загородной усадьбы 2-й пол. 18 в., 
имеет сильно растинутый П-образный 
план. Боковые крыльи ограничивают па
радный двор, непосредственно свизан
ный с садом. Парковый фасад украшен 
6-колонным портиком с фронтоном тос
канского ордера, противоположный фа
сад имеет 8-колонный портик, завер-

КаменноостроаскиА дворец. 
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шённый атrиком. Здание отличаетси 
простотой и JIСНОСТЬЮ компоэиц. по
строении, строгостью и иэиществом де
талей, прекрасно найденными пропор
циими. Прилегающий к дворцу сад, пер
вонач. регулирный, получил пейзажную 
планировку в 1 8 1 0-х гг. (арх. Ж. Тома 
де Томон) . В интерьере сохранились 
фрагменты худ. отделки кон. 18 - нач. 
19 вв. (роспись плафонов столовой, леп
ные медальоны, двери с сандриками, ка
риатиды ·со светильниками в центр. 
двусветном зале) . Ныне в К. д. санато
рий. 

Лur .: В и т • з е а а 8., Дворец на острове • иэ
пу"не Неаw, а сб.: :&ei'we ио•и.k. (а. 7) ,, Л., 1 985. 
КАМЕННООСТРОВСКИи МОСТ (в 
19 - нач. 20 вв. Б е т  а н к у р о в
с к и й ) , через р. М. Невка, соединиет 
Аптекарский и Каменный о-ва по трас
се Кировского и Каменноостровскоrо 
проспектов. Наплавной мост эдесь со
здан в 1 760-х гг. В 1 8 1 3- 14 воэведён 
пост. дер. арочный мост в 7 пролётов 
по проекту А. А. Бетанкура (отсюда 
прежнее назв.) ,  неоднократно перестра
ивалси. Совр. разводной металлич. мост 
сооруж.ён в 1 952-53 (арх. П. А. Арешов, 
В. В. Васильковский, инж.. В. В. Осад-
чеико) . , , 
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ТЕАТР 
(наб. р. Крестовки, 10) , пам. дер. зодче
ства в стиле классицизма. Построен 
в 1 827 (арх. С. Л. Шустов) Д11J1 уст
ройства выездных спектаклей столичных 
т-ров на Каменном о-ве - излюблен
ном месте летних гулиний и празднеств. 
Гл. фасад обработан величеств. 8-колон
ным коринфским портиком, несущим 
треуг. фронтон. В 1 844 пришедшее в вет
хость здание было разобрано и вновь 
отстроено арх. А. К. Кавосом, внёсwим 
pJIД изменений в обработку фасадов и 
планировку зрительного зала. С нач. 
1 880 К. т. служил складом декораций. 
Спектакли возобновились после реконст
рукции 1 932 (арх. Е. И. Катонин) , 
когда были построены новые боковые 
крыльи и перепланирован зрительный 
зал. После реконструкции 1 966-67 
(арх. И. Н. Бенуа) в здании работает 
Телевизионный т-р. 

Лит.: К р а ш е и и и и и к о а А. Ф., Вwда1>щнА
са памат1111а дере•анноА архитектурw классициз
,.., •Исторн• СССР., 1 972, № 4. 

Каменный мост через канал ГрибоеАо•а. 

кАмвнный мост, через кан. Грибое
дова, на ул. Дзержинского. Сооруж.ён в 
1 766-76 (инж.. В. И. Назимов, И. Н. 
Борисов) на месте существовавшего уже 
в 1 752 дер. моста под назв. Средний. 
Пролёт перекрыт лучковым гранитным 
сводом. До этого мосты, как правило, 
строились деревинными, поэтому этот 
получил назв. Каменный. Мост имел 4 
полукруглых лестничных спуска на тро
туары набережных (уничтожены в кон. 
1 9,в. ) .  Дл. моста,1 9,7 м, wир. 1 3,9 м. 
КАМЕННЫЙ ОСТРОВ (в 1 920-89 
офиц. назв. о-в Т р у д" щ и  х с и) , 
в сев. части дельты Невы, в группе Ки
ровских остроtЮв. Омываетси с . С. Б. 
Невкой, с Ю. М. Невкой, с 3. Крестов
кой. Пл. 10,6 км2• В нач. 18 в. о-в пожа
лован Петром 1 канцлеру Г. И. Головки
ну (ero усадьба - в зап. части о-ва; не 
сохр. ) ,  в 1 734 перешёл к его сыну - А. Г. 
Головкину (при нём близ воет. стрелки 
сооружена втораи усадьба; не сохр. ) .  С 
1 746 о-в принадлежал канцлеру А. П. 
Бестужеву-Рюмину. При нём благоуст-

роена терр., разбит парк, вырыты кана
лы, пруды, подсыпана терр" в воет. части 
о-ва сооружена усадьба. После опалы 
канцлера ( 1 758) о-в вэит в казну, в 1 765 
откуплен у возвращённого ко двору Бес
тужева-Рюмина и подарен имп. Екате
риной 11 вел. кн. Павлу Петровичу (бу
дущему имп. Павлу 1). В 1 770-х гг. во
зобновлены работы по благоустройству 
о-ва: на месте усадьбы Бестужева-Рюми
на возведён К4Аrенноостровский дворец, 
воет. стрелка окружена защитными дам
бами ( 1 777, воен. инж. С. В. Дестрем) , 
прилегающий к дворцу участок парка 
ограж:дён решёткой с Парадными и 
Строгановскими воротами (кон. 1 770-х 
гг., арх. Ю. М. Фельтен) , в честь побелы 
рус. флота при Чесме построена РожiJе
ства св11тоzо Иоанна Предтечи церковь 
( 1 776-78 ) .  При Павле 1 PJIA участко11 на 
о-ве пожалован нек-рым nрид11Орным «В 

вечное и потомственное пользование• с 
запретом продавать их. В 1 -й четв. 19 в. 
работы по стр-ву дворцового комплекса 
продолжались: сооружены 2 оранжерей
ных флигеJ1J1 ( 1 809- 1 4, арх. Л. Руска ) ,  
зкэерциргауз ( 1 824, арх. Л. И. Шарле
мань) . В 1 8 1 0  завершены работы по раз
бивке парка (арх. Ж. Тома де Томон, 
садовый мастер Ф. Ф. Лимин) .  В 1 820-х 
гг. началась застройка зап. части о-ва: 
построены Каменноостровский театр, две 
собственные дачи ( 1 824 и 1 826, арх. 
К. И. Росси и Л. И. Шарлемань) , Дол
zору1(()8Q дача (позднее - принца Оль
денбургского, 1831 -33, арх. С. Л. Шус
тов) . В 19 в. о-в - излюбленное место 
летних гулиний и празднеств. В 1 895 вла
дельцы участков получили разрешение 
двора сдавать их под застройку, нача
лось стр-во дач и особников по проектам 
лучших архитекторов - Р. Ф. Мельцера, 
В. И. Шеие, М. С. Лмевича, И. А. Фоми
на и др. После Окт. рев-ции все дачи и 
особники национализированы. В 1 920 
Петросовет принм решение о преобра-

•&ольшоА театр а Петербурге•. Раскрашенна• гравюра. Аатор неизвестен. 
Конец 1 8 1 0-х - на•11J10 1 820-х rr. 



зовании дач в сдома рабочего отдыха• 
(первые 11 стране )  и о переименовании 
о-ва. Торжеств. открытие домов отдыха 
состоилось 20 июня 1 920: весь о-в был 
превращён в огромную сценич. площад
ку (архит. оформление - арх. И. А. Фо
мин, Н. А. Троцкий) ,  где по сценарию 
С. Э. Радлова в декорациях В. А. Хода
севича была разыграна массовая инсце
нировка «Блокада России• (один из пер-
11ых опытов массовых театрализованных 
празднеств) . 1 9  июля 1 920 В. И.  Ленин, 
прибывший в П. на 2-й конгресс Комин
терна, посетил дома отдыха № 10 (быв. 
дача Д. Рубинштейна )  и № 14 (быв. По
ловцова даl/а; мем. доска) .  Ныне на терр. 
К. о. парк «Тихий отдых•, ряд оздоро
вит. учреждений. К. о. связан 4 мостами 
с др. о-вами и р-ном Новой Деревни. От 
назв. К. о. происходят наим. Каменно
островских проспекта и моста. 

Лur .: В и т • э е а а В. А., Каменный остров, 
Л" 1 975; е ё "'е. Неккие острова, Л" 1 9 85. 

КАМЕННЫЙ ТЕАТР (Б о л ь ш о й  
т-р), первое постоянное в П. и одно 
из крупнейших в России 1 8  в. театр. 
зданий (арх. Ф. В. фон-Баур, М. А. Де
денёв, по проекту Л. Ф. Тишбейна ) .  С 
1 783 в нём давались оперные, балетные, 
а также драм. (до создания в 1 832 Алек
сандринского т-ра) спектакли, проводи
лись концерты, балы и др. увеселит. ме
роприятия. До сер. 1 9  в. здесь выступа
ла имп. придворная труппа. Здание не
однократно перестраивалось (первона
чально 'lрительный зал имел 3, впослед
ствии 5 ярусов) ,  в 1 835-38 реконструи
ровано по проекту арх. А. К. Кавоса. сце
на переоборудована А. А. Роллером. В 
т-ре состоялись премьеры обеих опер 
М. И. Глинки «Иван Сусанин» 
(«Жизнь за царя•, 1 836) , ознаменовав

шей рождение рус. классич. оперы, и 
«Руслан и Людмила• ( 1 842) , ставились 
также оперы др. рус. композиторов; вы
ступали певцы Е. С. Сандунова, П. В. 
Злов, А. Я. Петрова, О. А. Петров, тан
цовщики И. И.  Вальберх (Лесогоров) , 
А. П. Глушковский, А. И. Истомина, Е. И. 
Колосова и др. В 1 886 прошёл последний 
спектакль в К. т. (опера «Кармен• Ж. 
Бизе ) .  Здание, находившееся с 1 889 в ве
дении Рус. муз. об-ва, было разобрано, 
в 1 89 1 - 96 на его месте выстроено зда
ние консерватории. От назв. К. т. проис
ходит наим. Театральной площади. 
КАМЕНСКИЙ Валентин Александрович 
( 1 907-75) , архитектор, нар. арх. СССР 
( 1 970) . Чл. КПСС с 1 94 1 .  Окончил Ле
нингр. ин-т инженеров пром. стр-ва 
( 1 93 1 ) ;  преподавал там же ( 1 93 1 -39) 
и в ЛИСИ (с 1 94 1 ,  проф. с 1 959) . В 
195 1 - 7 1  гл. арх. Л. Один из авторов 
проектов Ген. планов развития Л. ( 1 942, 
1966) , с 1 944 руководил восстановлени
ем и застройкой Кировского р-на, руко
водитель проекта планировки и застрой
ки просп. Стачек ( 1 95 1 -55) , Комсо
мольской пл. ( 1 955-62 ) ,  въездной пло
щади р-на Автово ( 1 952-54) , р-на Дач
ное ( 1 960-е гг;) , один из авторов Боль
шого концертного зала •Октябрьский», 
жил. р-на на Васильевском о-ве ( 1 967) ,  
планировки и благоустройства Москов
ской пл. ( 1 969- 70), монумента героич. 
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Кам енный остров. Парк •Тихий отдых•. 

защитникам Л. на пл. Победы ( 1 97 1 -
75) . Лен. пр. ( 1 978, поем. ) .  Похоронен 
на Литераторских мостках. 

С о ч.: Ленинград сегодю1 и эавтра, Л" 1 962; 
Постройки, проекты, акварель. [ Вступ. ст. И. И. 
Фомина) , Л., 1 967; Ленинград. Градостронтелькы.е 
проблемы разаитиа, Л" 1 973 (соам. с А. И. Наумо
вым). 

кАМЕНЬ ПРИJ>0ДНЫЙ в стр-ве и арх
ре Л" ра"Jл. породы естеств. камня 
[известняки (в т. ч. травертин) , квар
циты, песчаники, мрамор, гранит и др.J, 
использующиеся для кладки фундамен
тов, облицовки зданий и их интерьеров, 
набережных, для сооружения отд. ар
хит. элементов, устоев мостов, создания 
кр. монументов, гор. и парковой скуль
птуры,-её постаментов, малых форм арх
ры (верстовые столбы, фонтаны, ограды 
и т. д.) . 

С нач. 1 8  в. наряду с деревом гл. 
строит. материалом были п л  и т ч а
т ы й и з в е с т н я к и его разновид
ность т р а в е р т  и н (пудостский ка
мень) из карьеров Путиловской горы 
(у впадения р. Волхов в Ладожское оз. ) ,  
и з  каменоломен н а  рр. Тосна, Ижора, 
Волхов и вблизи Гатчины. Известняком 
облицовывались цоколи, вырезались сту
пени лестниц почти всех зданий нач. 
1 8  в" позже - плиты для полов и тро
туаров. В 1 8- 1 9  вв. из травертина вы
пиливались колонны, им облицовывались 
стены сооружений. С сер. 1 8  в. осваива
лись месторождения декор. мраморов в 
Карелии у сёл Тивдия, Рускеала, Йоэн
су. Бледно-розовым мрамором из Тив
дии (добывался с 1 768; в 1 809 вблизи 
начал работать распиловочный з-д) час
тично облицованы стены Мраморного 
дворца, Инженерного замка, интерьеры 
Исаакиевского собора, Казанского со
бора, Мариинского дворца и др. Первые 
блоки серого и серо-белого рускеаль
ского мрамора были отправлены в П. 
в 1 766 (в 1 767 у Рускеалы были зало
жены мрам. карьеры и открыта распи
ловочная мельница) .  Им также обли
цованы мн. здания П. (Кушемва - Без
бородко дом и др.) . С кон. 19 в. камень 
из этого карьера и соседних с ним линз 
и пластов используется для получения 
извести, мрам. крошки и небольшого 
кол-ва облицовочного материала др. сос-

тава, цвета и рисунка (сте1;1ы и пилоны 
подземного зала ст. метро •Примор
ская»). Редкий сорт мрамора из с. Йоэн
су (т. н. ювенский) , из к-рого сооружа
лись в осн. колонны дворцов и особняков 
(напр" дома Апраксина, Абамемк -
Лазарева дома), ныне не используется. 

С 1 -й трети 1 8  в. началась разра
ботка карельских и фин. г р а н и т о в. 
С 1 730-х гт. камень добывался по 
сев.-зап. берегу Ладожского оз. у сёл 
Яккима, Тиурула, озерка Куореярви, но 
использовался сравнительно мало из
за отсутствия навыков в обработке. В 
1 740-е гг. в П. стал завозиться «сердо
больский• гранит из окрестностей Сер
доболя (ныне Сортавала) и разл. мест 
по зап. бс·регу Ладожского оз., первона
чально использовавшийся для кладки 
фундаментов, а с 1 760-х гг. для созда
ния устоев мостов, больших моwумск
тов, скульптуры (атланты на портике 
Нового Эрмитажа, 1 844-49, скульп. 
А. И. ТеребенёвJ, колонн (колонны пор
тика Николаевского дворца, см. Дворец 
Труда), разл. архит. деталей (оформле
ние Невских ворот Петропавловской 
крепости, части фонтанов и др. ) . В 1 770 
с побережья Фин. зал. была доставлена 
гигантская гранитная глыба «гром-ка
мены (масса ок. 1 600 т) для постамента 
пам. Петру 1 (см. •Медный всадник•). 
С 1 784 стали поступать красные граниты 
из разработок Валаамского мои. на о. 
Путсаари (Путсало) у сев.-зап. берега 
Ладожского оз. Первоначально его кр. 
блоки служили для кладки фундамен
тов, затем он стал широко применять
ся для облицовки (пьедестал пам. Ека
терине 11 на Островского площади). 
С последнего десятилетия 1 8  в. приме
нялся др. сорт красного гранита - «ра
пакиви• («гнилой", «крошащийся") из 
разработок Питерлакского месторожде
ния у г. Фридрихсгам ( ныне Хамина, 
Финляндия) на берегу Фин. зал. сРапа
киви• широко распространён в стр-ве 
19 в. - колонны в интерьере Казан
ского собора, колонны, стилобаты, сту
пени Исаакиевского собора, Амксанд
ровская колонна, а также постаменты 
большинства пам. и монументов, его 
плитами покрыты тротуары, облицованы 
мн. набережные. Для этих же целей 
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в 19 в. использовался и др. красный 
гранит из разработок на о. Сюскюян
сари (о. св. Германа) у сев. берега Ла
дожского оз. (монолитный пьедестал 
пам. Александру 111 у Моск. вокзала; 
не сохр. ) .  С кон. 18 в. в Прионежье 
у с. Шокша добывался малиново-крас
ный к в а р ц и т о-п е с ч а н и  к (т. н. 
шокшинский кварцит, шокшинский пор
фир, или шохан) .  Это единственное 
месторождение такого камня, к-рый не 
встречается в кр. блоках, поэтому осо
бенно дорог и используется в редчай
ших случаях и в небольших кол-вах 
(верх. часть пьедестала пам. Николаю 1, 
фриз парадного фасада Инж. замка ) .  
Таким же уникальным являлся карель
ский черный ш у н г и т о в ы й с л а
н е ц (аспидный сланец) иэ единств. 
разрабатывавшегося месторождения у 
Нигозера в сев. Прионежье. Иэ него из
готовлялись ПЛИТЫ ДЛЯ ПОДОКОННИКОВ, 

наличники, плинтусы для дворцов и 
богатых особняков. 

С кон. 18 в. широко распростра
нился м р а м о р и э о в а н н ы й и э
в е с т н я к иэ-под Ревеля (ныне Тал
линн) и окрестностей хуторов Эзель 
( на о. Эзель, ныне Сааремаа) и Васа
лема (т. н. ревельский, ээельский, ва
салемский известняки) ,  а с сер. 19 в. из 
разработок у мыса Кирна близ Ревеля 
(т. н. кирновский камень) . С мест раз
работки камень везли посуху до Ревель
ского порта, а затем судами доставляли 
по Балт. м. до П. Прибалт. известня
ки - белые, светло-серые с сиреневы
ми пятнами или розовые плитчатые кам
ни. Из кирновского камня высечены ка
пители, колонны, вазы на фасаде и цо
коль портика Нового Эрмитажа, из ва
салемского - сложные архит. детали 
фасада здания москательной фирмы 
•Штоль и Шмит» (ул. Гоголя, 1 1  ) , мно
гочисл. архит. детали, ступени лестниц, 
балюстрады, тротуарные плиты. Со 2-й 
пол. 19 в., с развитием жел. дорог, нача
лось широкое использование привозного 
камня, в осн. легко обрабатываемого 
и обладающего высокими декор. качест
вами п е с ч а н и к а, из других стран, 
гл. обр. из Германии. С 1 850-х гг. в стр
ве П. появился светло-серый бременский 
песчаник (месторождение в 1 00 км к Ю. 
от Бремена ) ,  к-рый шёл на вытёсывание 
колонн, скульптур, декор. деталей (об
лицовочные плиты фасада Юсуповой 
особняка, Литейный просп., 42) . Почти 
одновременно в стр-ве П. распростра
нились красный, жёлтый, зелёный пес
чаники, добывавшиеся по всему Шварц
вальду, а также в долинах рр. Неккар, 
Альб, Кинциг (отделка здания Русского 
торгово-пrюмышленного банка) . С кон. 
l llHU-x гг. в fl. стали поступать серые или 
желтовато-серые и красные радомские 
(шидловецкие, куновские) песчаники из 
Польши (облицовка . верх. части быв. 
Частного коммерч. банка, 1 9 1 0, арх. 
В. П. Цейдлер, Невский просп., 1 ;  внеш. 
оформление Дома Первого Российско
го страхового общества) . 

В кон. 1 9  - нач. 20 вв. к числу 
декор. и строит. камней добавились ро
зовые и серые г р а н и т ы иэ Фин-

ляндии (с мыса Гангут, или Ханко, и 
из-под города Ништадт) и из Швеции, 
а также из двух месторождений на 
Карельском перешейке - у с. Антреа 
(ныне г. Каменногорск) и иэ Ковант
сари ( ныне ст. Возрождение ) .  Они также 
применялись при стр-ве банковских зда
ний, г-ц, доходных домов. 

Из редких пород облицовочного кам
ня, употреблявшегося в стр-ве нач. 20 
в., примечательны живописные гранато
вые (альмандиновые) г н е  й с ы, добы
вавшиеся на о-вах у зап. берега Ладоги 
(облицовка Маркова дома) . В СССР 
используются красные и розовые грани
ты из вновь открытых месторождений 
на воет. берегу Онежского оз. (обли
цовка адм. зданий на Литейном просп. 
и ул. Типанова ) ,  серые и розовые 
граниты из старых месторождений «Ка
менногорское» и « Возрождение» (стела 
и постамент монумента на пл. Восстания 
у Моск. вокзала) ,  путиловский плитча
тый известняк (пудостский камень) 
и чаще всего (благодаря дешевизне и 
лёгкости обработки) сааремааский (с о. 
Сааремаа) д о л  о м и  т [стены Театра 
юных зрителей, Большого концертного 
зала •Октябрьский», хлебоэ-да Куйбы
шевского р-на (Лиговский просп., 73) 
и мн. других совр. зданий] . 

Лит.: Б у л а х  А. Г., А б а к у м о в а  Н. Б., 
Каменное убранство центра Ленинrрада, Л., 1 987; 
3 и с к и и д М. С.1 • Декоративно-облицовочные 
камни. Л . . 1 989. 

кАМЕРНЬIЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕ
АТР ( наб. р. Мойки, 94) , созд. по ини
iJ,иативе реж. Ю. И. Александрова (худ. 
рук. т-ра) . Открыт в 1 987 (в помещении 
т-ра быв. Юсуповского дворца) пасто
ралью «Игра о Робене и Марион» Адама 
де ла Аля и оперой «Верую» В. Г. Пигу
эова (по рассказу В. М. Шукшина ) . Ре
пертуар т-ра включает оперы рус" сов. и 
заруб. композиторов: «Сокол» Д. С. Бор
тнянского, «Пегий пёс, бегущий краем 
моря» А. П. Смелкова (по повести 
Ч. Айтматова) ,  «Рита» и «Колокольчик» 
Г. Доницетти, монооперы «Дама из Мон
те-Карло» и «Человеческий голо..:» Ф. Пу
ленка, «Белая роза» У. Циммермана и др. 
КАМЕРОН (Cameron) Чарлз ( 1 730-е 
rr. - 1 8 1 2) ,  архитектор; предст. К.IШС
сицизма. По происхождению шотландец. 
Учился во Франции и Италии. С 1 779 
работал в П. в качестве придворного 
арх. Екатерины 11, в 1 802-05 гл. арх. 
Адмиралтейств-коллегии. Среди произв. 
К. - комплекс сооружений в Царском 
Селе ( ныне г. Пушкин) :  павильон Ага
товые комнаты ( 1 780-85) с Холод
ными банями, в арх-ре к-рых исполь
зованы мотивы рим. терм; Висячий 
сад и Камеронова галерея ( 1 783-
86, пандус - 1 793) , в к-рой массив
ным монумент. формам цокольного эта
жа противопоставлена лёгкая открытая 
галерея верх. яруса; комплекс включал 
залы для приёмов, занятий и игр, б-ку, 
помещения мя прогулок. К. строил так
же дворец и парковые павильоны в Пав
ловске ( 1 780- 1 80 1 ) ,  составившие вмес
те с парком гармоничный ансамбль 
и привлекающие классич. ясностью форм 
и богатством декора. Среди др. работ 

К. - разбивка усадьбы и парка на Алек
сандровой даче близ Павловска, пост
ройка и планировка посёлка София, 
близ Царского Села, с церковью на 
гл. площади, Китайская деревня в 
царскосельском парке. Особой изыскан
ностью и утончённостью отличаются 
интерьеры К. (Арабесковый зал, «Та
бакерка» во дворце Царского Села, 
Греческий и Итальянский залы дворца 
в Павловске ) ,  в отделке к-рых примене
ны разнообразные материалы ( мрамор, 
стекло, цветная фольга, фарфор, фаянс, 
бронза, самоцветы, дерево ценных по
род) . Постройки К. привлекают своей 
классич. ясностью, изиществом, богат
ством творч. фантазии, поэтичным, 
тонким истолкованием антич. архит. 
форм и декор. мотивов. 

Лит.: Ч .  Камерон. Сб. ст" М.  - П" 1 924; Т а  -
л е n о р о а с к и А В. Н" Ч. Камерон, М" 1 939; 
В о р о н  о а М. Г., Х о д  а с е  а и ч Г. Д" Архи
тектурный ансамбль Камерона в Пушкине, Л., 
1 982; К о э ь � • и  Г. К" Ч .  Камерон, Л" 1 987. 

КАНАЛИЗАЦИЯ, система сооружений 
по сбору, отводу и очистке сточных вод. 
В 1 -й четв. 1 8  в. отд. элементы К. начали 
создаваться одноврем. с освоением гор. 
терр.: производилось её осушение, строи
лись сооружения по отводу поверхност
ных вод в виде укреплённых досками 
канав вдоль улиц. По нек-рым сведени
ям, уже при Петре 1 в отд. местах дл.я 
стока воды строились подземные трубы. 
По указу имп. Екатерины 11 в 1 770 на
чато стр-во подземных каналов вдоль 
гл. улиц мя отвода дождевых вод. Тру
бы каналов выкладывались из кирпича 
или сооружались из дер. щитов, в опре
делённых местах над трубами устраи
вались колодцы, перекрытые металлич. 
решётками, через к-рые поверхностные 
воды попадали в подземные каналы и 
по ним стекали в гор. водотоки. Подзем
ные трубопроводы строились бессис
темно, иногда с недостаточным укло
ном, что затруднило сток воды, а Во вре
мя сильных дождей приводило к затоп
лению улиц. К 1 834 протяжённость 
подземных каналов 95 км. Домохозяе
вам разрешалось пользоваться внутри
домовыми сан. приспособлениями (умы
вальниками и др. ) при условии слива 
загрязнённых вод во дворах в специаль
но отведённые места. В 1 8  - 1 -й пол. 
19 вв. домовые уборные устраивались 
или во дворах, или в холодных прист
ройках к зданиям и на лестничных клет
ках (тёплые помещения дл.я уборных 
отводились только в самых благоуст
роенных домах) . Стоки из уборных по
ступали в спец. выгребные колодцы во 
дворах. Обязанность по очистке выгре
бов возлагалась на домохозяев. Нечис
тоты вывозились на огороды и свалки 
(зачастую в черте города ) .  Нек-рые до
мовладельцы самовольно присоединили 
дворовые выгребные колодцы к уличным 
водостокам и спускали нечистоты в ре
ки и каналы, в них же сбрасывались 
без очистки и стоки пром. пр-тий. За
грязнение гор. водотоков и засорение 
уличных каналов вынудили пр-во в 1 845 
издать закон, запрещавший присоеди
нять дворовые выгреба к уличным тру
бам. К кон. 1 9  в. в связи с быстрым 



развитием водопроводной сети (см. ст. 
Водоснабжение) и застройкой города 
многоэтажными домами, оборудован
ными уборными промывного действия, 
началось массовое присоединение дво
ровых выгребов к сети уличной К. Сло
жилась т. н. общесплавная система К., 
когда по одной сети отводились быто
вые, пром. и поверхностные сточные 
воды. Отсутствие систем очистки стоков 
привело к превращению рек и каналов 
П. в открытые каналиэац. коллекторы, 
к-рые прорезали терр. города по всем на
праалениям. Начиная с 1 866 Гор. дума 
рассматривала разл. проекты устройства 
системы К., однако ни один из них не был 
осущесталён. К 1 9 1 7  протяж.ённость ка
налиэац. магистралей в П. 486 км (в т. ч. 
дер. труб 356 км, бетон. труб 1 30 км) , 
40 % улиц канализации не имели. В 
1920-х гг. разработан проект со1лания 
системы раздельной К. (утверж.дён Лен
советом в 1 925 ) ,  предусматривавший от
вод бытовых и пром. стоков к местам 
выпуска в Фин. зал., а поверхностных 
вод по др. трубам - в ближайшие водо
токи. По проекту 1 925 терр. Л. разделя
лась на 4 бассейна каналиэования: Не
заречный (с гл. станцией в устье Фон
танки ) ,  Василеостровский (с гл. станци
ей в р-не Гребного порта ) ,  Петроград
ский (с гл. станцией на Крестовском о
ве) и Выборгский (с  гл. станцией в р-не 
к З. от Сrарой Деревни ) .  В 1 925 начаты 
работы по прокладке канализац. сети в 
центр. р-нах Л., а также на быв. рабочих 
окраинах ( Невской и Нарвской заста
вах, Выборгской стороне, Б. и М.  Охте, 
на о. Декабристов и в Галерной гава
ни ) .  К кон. 1 927 протяж.ённость уличной 
сети К. 7 1 6  км (в т. ч. дер. труб 445 км; 
в том же году началась замена дер. труб 
бетонными) .  К 1 935 завершено стр-во 
К. на Васильевском о-ве (протяж.ённость 
153 км) ,  однако опыт стр-ва выявил 
сложности, возникшие при прокладке 
труб на больших глубинах, и потребо
вал внесения изменений в проект. К 
1941 общая протяж.ённость сети К. 
1 1 30 км. 

В первую блокадную зиму ( 1 94 1 -42) 
К. и водопровод вышли из строя и были 
восстаноалены в 1 942. В 1 94 1 - 44 в ре
зультате многочисл. попаданий авиабомб 
и арт. снарядов разрушено 4 км канали
эац. сети, однако силами аварийных под
разделений упрааления « Водоканал• раз
рушения локалиэовывались, а разрушен
ные участки восстанавливались. 

В 1 949 начато переустройство сети К. 
в центр. части Л. ( между Невой и 
Обводным кан. ) по общесплавной систе
ме: сооружены коллекторы вдоль Обвод
ного кан., Фонтанки, кан. Грибоедова, 
Мойки и Пряжки, подключённые к гл. 
насосной станции на просп. Огородни
кова (введена в строй в 1 958 ) ,  к-рая 
сбрасывала стоки в устье Фонтанки. В 
нач. 1 970-х гг. к этому бассейну подклю
чён коллектор, проложенный вдоль лев. 
берега Невы, а также канализац. система 
р-нов к Ю. от Обводного кан. К 1 956 
протяж.ённость уличной сети К. 1 207 
км. В 1 963 разработана новая ген. схема 
ленингр. К. (после корректировок 1 972 

и 1 979 действует и ныне ) ,  к-рая предус
матривает соэдание 3 бассейнов кана
лиэования: 1 )  юж.. и центр. частей Л. 
(включая Васильевский о-в) с очистны
ми сооружениями на о. Белый; 2) сев. 
части Л. (включая Петрогр. сторону) 
с очистными соору ж.ениями в Ольги но) ; 
3) юго-зап. с очистными сооружениями 
на Волхонском ш. В 1 979 введена в 
строй первая очередь очистных соору
жений на о. Белый мощностью 0,75 млн. 
м3 в сутки, в 1 983 - 2-я очередь 
такой ж.е мощности, в 1 987-88 - две 
очереди очистных сооружений в Ольгино 
мощностью 0,5 и О, 1 млн. м3 в сутки, 
строятся ( 1 990) 3-я очередь мощнос
тью 0,65 млн. м3 в сутки, а также юго
эап. комплекс очистных сооружений 
мощностью 0,5 млн. м3 в сутки. Одно
врем.. продолжается стр-во перехваты
вающих и подводящих каналиэац. кол
лекторов. К 1 990 протяж.ённость улич
ной сети К. св. 3 тыс. км (в т. ч. 1 78 км 
тоннельных коллекторов) ,  суммарная 
мощность действующих очистных со
оружений ок. 2,2 млн. м3 в сутки (очища
ются 73 % гор. стоков) , однако экологич. 
обстановка в Л. и Невской губе остаётся 
тревожной. , , 
КАНАЛЫ ГАЛЕРIЮГО ДВОРА, про
рыты в нач. 1 8  в. на Адмuрадтейском 
острове, на зап. оконечности к-рого с 
1 7 1 6  располагалась Галерная верфь, или 
Галерный двор (с нач. 1 9  в. Новое Адми
ралтейство) ; эдесь также были сосредо
точены провиантские склады. В 1 7 1 1 и 
1 7 1 7  прорыты два Поперечных канала, 
соединивших Б. Неву с Мойкой, а в 
1 7 1 6-.1 7  - канал без названия вдоль 
Б. Невы, соединивший оба Поперечных 
канала. Все три канала общей дл. ок. 
840 м использовались для транспорти
ровки судов и материалов. В 1 740-х гг. у 
впадения Поперечных каналов в Б. Не
ву сооружены плотины (разобраны в 
кон. 1 8  в. ) .  С 1 738 Поперечный кан. меж
ду Галерным двором и Адмиралтейством 
(дл. ок. 290 м) наз. Галерным кан. 
(с 1 828 1-й Адмиралтейский, ныне Ново
Адмирадтейский канад) , его набереж
ная - Галерной ул. ( ныне наб. Ново
Адмиралтейского кан. ) , а мост через 
него - Галерным мостом ( ныне Адми
ралтейский мост) ; ныне канал - на 
терр. Адмиралтейского э-да. Второй По
перечный кан. частично засыпан в кон. 
19 в. и полностью к 1920-м гг. 

КАНАРЕЕЧНАЯ УЛИЦА (до 1 870-х гг. 
1 2 - я - 1 3 - я л и н и  и г а  в а н  и ) ,  
между Большим и Средним проспекта
ми Васильевского о-ва. Проложена в 
1 800-х гг., тогда ж.е появилось и совр. 
назв. по дому шкипера С. Канареева, 
окончательно закрепившееся в 1 870-х гг. 
В 1 894 в дер. доме на месте д. 13 на квар
тире В. А. Шедгунова В. И. Ленин участ
вовал в собрании организаторов марк
систских рабочих кружков. 

КАНОuЕРСКИЙ ОСТРОВ, в юго-зап. 
части дельты Невы. Зап. берег омывает 
Невская губа, воет. - Морской кан.; 
к-рый отделяет его от о. Гутуевский. До 
нач. 1 8  в. наз. Киссасаари (фин" Коша
чий) , в 1-й пол. 18 в. - Батарейный (по 
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арт. батарее, защищавшей вход в Б. Не
ву) , с последней четв. 1 8  в - Канонир
ский, позже Канонерский (канониры- -
мор. артиллеристы, имевшие на о-ве уч. 
полигон) . При стр-ве Морского каН4Jlа 
К. о. удлинён в сев. и юж. направлениях, 
спрямлён его воет. берег. На Ю. перехо
дит в дамбу, ограждающую акваторию 
порта и Морской кан. Дл. с дамбой ок. 
6 км, наиб. шир. ок. 600 м, пл. ок. 0,9 км2• 
Портовые сооружения. Канонерский су
доремонтный э-д. С о. Гутуевский со
единён подводным трансп. тоннелем, 
сооруж.ённым ( 1 98 1 ,  впервые в СССР) 
методом погру жени.я ж.ел.-бетон. секций; 
перекинут мост на о. Белый. 

КАНОаЕРСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ 
ЗАв6д ( Канонерский о-в) , осн. в 1 883 
при стр-ве Морского канала как мастер
ские по ремонту землечерпательных су
дов. В 1 924-27 эдесь построены корпу
са слесарного, чугунолитейного, кор
пусного и др. цехов. С 1 928 совр. назв. 
В 1 9 3 1  э-д получил первый двухсек
ционный жел.-бетон. док груэоподъёмно
стью 4 тыс. т. С 1 932 производил ремонт 
на судах арктич. ледокольного флота 
(среди них сКрасин•, «ЕрмаD, «Ленин•, 
«Октябрь. и др. ) .  В 1941 -45 на э-де 
ремонтировались воен. корабли, баржи, 
катера, транспорты, выпускались фу
гасные авиабомбы, снаряды, др. воен. 
продукция. Совр. оборудование позво
ляет выполнять все виды судоремонт
ных работ. Разработаны новые технол. 
процессы при ремонте гребных винтов, 
применяются совр. науч. достижения 
в области судоремонта. Звание Героя 
Соц. Труда присвоено работникам э-да 
Р. Я. Лесову (его именем · назван тепло
ход, построенный в Л.; право назвать 
теплоход именем лучшего рабочего э-да 
было предоставлено коллективу в 1 932 
за победу во Всес. конкурсе судоремонт
ных э-дов) и В. С. Котову (в его честь 
совр. контейнеровоз Балт. мор. пароход
ства назван «Стахановец Котов•) .  На
граждён орд. Труд. Кр. Знамени ( 1 984) . 
Сооруж.ён пам. канонерцам, павшим в 
годы Вел. Отеч. войны. 

Лит.: На стапе.n:•х nод огнем. Сб. •ос помина
ний и очерков, Л., 1 986. 

КАНТЕМНРОВСКИй МОСТ, через Б. 
Невку, соединяет просп. Медиков на Ап
текарском о-ве с Выборгской наб. и Кан
темировской ул. (отсюда назв.) на Вы
боргской стороне. Сооруж.ён в 1 979-
82 (инж.. Б. Н. Брудно, Б. Б. Левин, арх. 
А. В. Говорковский)  на месте возник
шего в 1 8 1 7- 2 1  перевоза, является зве
ном Центр. дуговой магистрали. К. м. 
имеет 15 пролётов и 2 пандуса; 2 эста
кадные части, в к-рых оборудованы по
мещения для гараж.ей, перекрыты ж.ел.
бетон. нераэреэными 5-пролётными бал
ками, 2 пролёта над. набережными и 2 
русловых пролёта - нераэреэными 2-

. 
пролётными предварительно напряж.ён
ными стальными балочными пролётны
ми строениями. Центр. разводной про
лёт однокрылый, раскрывающийся, с не
подвижной осью вращения. Дл. моста с 
подходами 664, 1 м (русловой час111 
3 1 5,6 м) , шир. 3 1 ,4 м. 
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Лur.: Л а а р е  и о а А. И., Чере• 6ольmу11 Неа
ку, .лп •. 1 982, ""' 8. 

кАИЦЕВСКАЯ CТOPOllA. название 
чаС111 терр. П. на прав. берегу Невы, 
в р-не впадении в неё р. Охта. Бытовало 
в 1 -й пол. 18 в. Происходит от рус. назв. 
швед. крепости Ниеншанц - Ка1ЩЫ. 
К сер. 18 в. вытеснено из гор. лексики 
наименованиими Бо.JIЬ/ШIЯ Охта и MaJllJJI 
Охта (в общей форме - OJfтa) . 
«КАНЦЕтtРИЯ ОТ СТРОЕНИЙ•, гос. 
учреждение в П. в 1 706-97, контроли
ровавшее стр-во в городе и осущестВЛАв
шее подготовку мастеров строит. дела. 
Осн. под назв. «Канцеru�рии городовых 

дел•, в 1 723-65 « Канцелирии от строе
ний• (её контора - в быв. доме У. А. 
СнНАвнна на Городском о-ве, близ Тро
ицкой пл.) , в 1 765-69 « Канцелирни от 
строений её имп. величества домов и 
садов•, в 1 769-97 «Контора от строений 
её имп. величества домов и садов• ; 7 
марта 1 797 объединена с Гофинтендант
ской конторой. В ведении «К. от с.• на
ходились «JКИВОПИС н а и  кома нда• 
( 1 720-97 ) ,  обучение позолотному, сто
ru�рному и штукатурному делу (с 1 755) , 
« Российскаи школа• ( 1 766-68, с 1 768 
уч-ще ) ,  где художники получали систе
матич. образование. Работой «К. от с.» 

КантемировскиА мост через Большую Невку. 

в разные периоды руководили арх. Д. 
Трезини, Ал. В. Квасов, И. Е. Старов, 
ю. м. Фельтен и др. ;  в «ЖИВОПИСНОЙ 
команде• преподавали Л. Каравак, А. М. 
Матвеев, И. Я. Вишников, А. П. Антро
пов. 

Лиr .: М о 11 е • 1 Н., 5 е л JO т и н Э., Ж.иаопис
ных Аел мастера. Канцелирик от строений и рус
скаи ж.иаоnись первой половины X V l l l  в., М., 1 965; 
М а л  и и о в с к и А К. В., К.анцелирu от строений, 
.лп.. 1 9 85, № 8.  

кАнцы (К а н  е ц) , рус. назВание 
швед. крепости Ниеншанц. От К. про
изошло наим. Канце«кой стороны. 

кАюuиных ДОМ ( Кузнечный пер" 
2) , пам. арх-ры. Характерный образец 
классицизма 1 -й чета. 19 в. (автор не
изв. ) . Гл. корпус небольшого 2-этажно
го кам. дома оформлен скромно и лако
нично, без применении ордера. Гл. фасад 
украшен 7 изищными барельефами на 
мифолоrич. темы, ер. часть увенчана 
треуг. фронтоном с полуциркульным ок
ном. Ныне в К. д. дет. б-ца и полик-
лини ка. 

КАПЕЛЛА ЙМЕНИ м. и. глйнки 
(Л е н и н г р. г о с. а к а д е м и ч. к а
п е л  л а и м. М.  И. Г л и н к и) (наб. 
р. Мойки , 20) ,  старейший проф. хоро
вой коллектив. Ведёт начало от осно
ванного в 1 479 в Москве муж. хора т. н. 
государевых певчих дьиков (с сер. 17 в. 
включены голоса мальчиков) . В 1 70 1  ре
организован в придворный хор, к-рый 
в 1 703 переведён в П" с 1 763 Придвор
наи певч. капелла. Её возгла11J1J1Ли: М. Ф. 
Полторацкий ( 1 763-95 ) , Д. С. Борт
НАнский ( 1 796- 1 825) , Ф. П. Львов 
( 1 826-36) , А. Ф. Львов ( 1 837-6 1 ) ,  
Н И .  Бахметев ( 1 86 1 -83) , М .  А .  Бала
кирев ( 1 883-94) , А. С. Аренский 
( 1 895- 1 90 1 ) ,  С. В. Смоленский ( 1 90 1 -
0 3 )  и др. В 1 8 37-39 капельмейстером 
и учителем пенни был М. И. Глинка, 
среди педагогов - Г. Я. Ломакин, Н А. 
Римский-Корсаков (в 1 883-94 пом. уп
равлиющего) ,  А. К. Лидов. При капелле 
в 1 839 открылись первые в России инстр. 
классы, готовившие музыкантов. В 1 885 
Римский-Корсаков организовал из уч-си 
капеллы симф. оркестр. Капелла давала 
концерты, участвовала в оперных спек
такru�х. Её исполнит. традиции оказали 
заметное влииние на развитие рус. хоро
вой культуры. В 1 9 1 8  капелла преобразо
вана в Нар. хоровую академию, с 1922 
Гос. академич. капелла (с 1 954 им. Глин
ки) .  В 1 920 в хор добавлены также жен. 
голоса. При капелле работали: инстр., 
с 1 846 дирижёрские (регентские) клас
сы, с 1 858 - муз. школа, с 1 922 - хоро
вой техникум, с 1 945 - хоровое уч-ще 
(с 1 955 самостоит. орг-ции ) .  Среди ру
ководителей капеллы - сов. хоровые ди
рижёры М. Г. Климов ( 1 9 1 7-35) , Н М. 
Данилин ( 1 936-37 ) ,  А. В. Свешников 
( 1 937-4 1 ) ,  Г. А. Дмитревский ( 1 943-
53) ,  с 1 974 её . возглавлиет В. А. Черну
шенко. Здание капеллы перестроено из 
ранее существовавшего в 1 887-89 арх . 
Л. Н Бенуа в формах неоклассицизма 
и отделено от набережной чугунной 
решёткой. От назв. капеллы про
исходит наим. соседнего Певческого 
моста. 



Капема имени М. И. Гпинкн. 

Лur.: Л о к ш  11 и Д., Ленинградсu• rосударст
аенна• академмчесu• uneN1a им. М. И.  Глинки, 
М., 1 955; Е р ш  о • А., CrapeAwиA русский хор, 
л .. 1 978. ' 
КAПIDICTA ДОМ (наб. Красного Фло
та, 50) ,  пам. арх-ры нач. 1 8  в. Построен 
по типу «образцового• жил. дома сдл.я 
именитых людей•, разработанному в 
1717  (арх. Д. Трезини и др. ) .  2-этажный 
гл. фасад имеет 7 окон, осн. членения 
внутр. планировки чётко вы.явлены в 
объёме здания: парадный зал и лестни
ца подчёркнуты центр. ризалитом с чу
гунным узорным сильно выступающим 
балконом на 2-м этаже. Стена между 
арочными окнами ризалита, наличники 
боковых окон и междуэтажный фриз 
украшены барочными лепными дета
лями. , 
КАПРАIЮВ Виктор Павлович ( 1 887-
1930) , проф. и гос. деятель. Чл. Ком
мунистич. партии с 1 908. Рабочий-ко
жевник. Участник Рев-цни 1 905-07 
(П.) . Один из рук. петерб. профсоюза 
рабочих кожевников. В 1 9 1 4  за рев. де
ятельность дважды подвергался тюрем
ному заключению и ссылке. Участник 
Окт. рев-цнн. В 1 9 1 8- 30 пред. и секр. 
ЦК профсоюза кожевников. Чл. ВЦИК, 
ЦИК СССР. Им.я К. присвоено Дворцу 
культуры и техники производств. объ
единения «Скорохода ( Московский 
просп" 97) .  
КАРАКОЭОВ Дмитрий Владимирович 
( 1 840-66 ) ,  ре волюционер-народник, 
чл. кружка ншутинцев в Москве. В мар
те 1866 приехал в П" поселился в Зна
менской г-це (Знаменска.я пл" ныне · пл. 
Восстания ) ,  написал прокламацию «Дру
зьям-рабочим•. 4 апр. 1 866 у выхода из 
ЛетЖ!го сада к Неве стрел.ял в нмп. Алек
сандра 11, но промахнулся, был аресто
ван и заключён в Алексеевский раве
лин Петропавловской крепости. Прнго
ворён Верх. уголовным судом к смерт
ной казни, повешен 3 сент. на Смомн
СКDМ пом. Предположительно, похоро
нен на о. Голодай (ныне о. Декабристов) . 
В честь «чудесного спасения• нмп. Алек
сандра 11 у выхода из Летнего сада бы
ла сооружена часовн.я нз серого парос
ского мрамора с надписью «Не прнка
сайс.я к помазаннику моему• (снесена в 
1930) , ныне на решётке Летнего сада -
мем. доска в пам.ять покушени.я К. 

1 7  Леиииrрад 

К1рельс1.иА перешеек. Петроаска• (Лнидулоаска•) 
корабельна• роща близ nосёлка Рощино. 

Лuт .: Э • л ь 6 е р м а и Е., Х о л • • и и В., 
Вы.стрел. Очерк .а11з11J1 11 ре80ЛJОЦИОННОЙ бора.бы 
Д. Каракозова, ( Каз. ( ,  1 968. 

nРБЫШЕВ Дмитрий Михайлович 
( 1 880- 1 945) , воен. инженер, ген.-лейт. 
инж. войск ( 1 940) , проф. ( 1 938 ) ,  д-р 
воен. наук ( 1 941 ) ,  Герой Сов. Союза 
( 1 946, поем.) . Чл. Коммунистич. партии 
с 1 940. Окончил Николаевскую инж. ака
демию ( 1 9 1 1 ;  мем. доска на здании Ин
женерного замка, Садовая ул" 2) . Уча
ствовал в рус.-.япон. и 1 -й мир. войнах, 
последний чин - подполковник. С 1 9 1 8  
в Кр. Армии. Участник Гражд. войны. 
С 1 926 на преподават. работе в Воен. 
академии им. М. В. Фрунзе и Воен. ака
демии Генштаба. Автор св. 1 00 науч. 
трудов по воен.-нюк. иск-ву и воен. ис
тории. В Вел. Отеч. войну, в бою север
нее Могнлёва (авг. 1 94 1 ) .  тяжело ра
нен, контужен и Захвачен в плен. Вёл 
антифаш. подпольную работу среди 
пленных в лагерях смерти Замосць, 
Майданек, Освенцнм и др. В февр. 1 945 
замучен фашистами в лагере Маутха
уэен. Именем К. в 1 965 названа улица 
(быв. М. Спасская, на Выборгской сто
роне) . Его ими присвоено неск. пионер
ским дружинам. 

Лur.: Д • в ы  д о •  Л. Д., Верность, 2 изд., М., 
1 984; Р е  ш и и Е. Г., Генерал Карбыwеа, 4 изд., 
М., 1 987; П о з и а и с к и А В. С., Д. М. Карбыwеа, 
3 nд., ,  Но•осиб., 1 990. 

КАРЕЛЬСКИЙ ПЕРЕШЕЕК, между 
Фин. зал. Балт. м. и Ладожским оз. В 
адм. отношении терр. К. п. входит в сос
тав Выборгского, Прнозёрского и Все
воложского р-нов Ленингр. обл. и Сест
рорецкого р-на (подчинён Ленгорис
полкому) .  

В рельефе К. п. выдел.яютс.я три части: 
сев. - Вуоксннско-Выборгска.я депрес
сия (вые. от О до 50 м ) ,  Центр. возвы
шенность К. п. (вые. от 30 до 205 м) , 
часть к-рой наз. Лемболовской возвы
шенностью; юж. - Приневская низмен
ность (вые. от О рр  40 м) . Рельеф К. п. 
сформировался в результате деятель
ности ледника и ледниковых вод. Харак
терны моренные ландшафты с много
чнсл. озёрами и камовыми террасами 
трёх уровней: 1 20- 1 40 м (Лемболов
ские камы ) ,  100-80 м (Токсовские ка
мы) , 80-60 м ( Юкки, Шувалово, Кол
тушн) .  На К. п. распространены морен-
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Карсльскиl: перешеек. Лесопарк • районе посёлка 
Токсоао. 

ные плато, конечные морены ( Мичурин
ска.я гр.яда с 36 озёрами, гора Май
ская - вые. ЩJ 1 96 м) , озы, камы с кот
ловинно-холмистым рельефом и озёра
ми, мор. низкие террасы (вые. от О до 
10 м) . 

Древнейшие поселения на терр. К. п. 
восходят к 4-3-му тыс. м н. э. (стоянка 
у г. Каменногорск Выборгского р-на ) ,  
более поздние обнаружены на берегу оз. 
Сестрорецкий Разлив, в р-не Лахты, Ток
сово, на Ю. и С. Приозёрского р-на. 
К 9 в. К. п. заселён племенами древних 
карел, в 9- 1 1  вв. с юrмн установили 
устойчивые св.язи ильменские словене 
(новгородцы) .  В 1 1  в. терр. К. п. вошла 
в состав др.-рус. гос-ва (граница со 
швед. владениями - по р. Кюммене) , 
с 1 2  в. - в Водскую п.ятину Новгород
ской феодальной республики. Со 2-й пол. 
12 в. К. п. - объект швед. экспансии.  
В 1 293 на месте уничтоженного карель
ского поселения шведы основали замок 
Выборг, к-рый стал их гл. базой дл.я по
ходов на В. Воен. действии рус.-карель
ских отрядов против шверрв на К. п. про
МЛJК8ЛНСЬ до 1 323, когда в рус. крепости 
Орешек (см. Шлиссель6ургская кре
пость) был заключён мир: часть новго
родских земель на С.-3. перешейка отхо
дила к Швеции, граница - по рр. Сестра, 
Са.я (ныне Вьюн ) ,  Вуокса. В 1 4- 1 6  вв. 
К. п. св. 40 раз становился ареной воен. 
действий, гл. опорными пунктами новго
родцев были крепости Орешек и Корела 
(ныне Прнозёрск) , укрепл. городки ТН
верск и Волочек. В 1 478 воет. часть К. п.  
вместе с др. новгородскими землями во
шла в состав Рус. централнзов. гос�ва. 
В 158 1  в ходе неудачной дл.я России Ли
вонской войны шведы захватили всю 
воет. часть К. п. (возвращена России в 
1595, вновь захвачена шведами в 1 6 1 0 ) . 
В нач. Северной войны 1700-21 рус. 
войска под началом Петра 1 в 1 702 штур
мом BЗJIJIН крепость Нотебург (швед. 
назв. Орешка ) ,  что создало условия дл.я 
дальнейшего их продвижения к устью 
Невы и основания Петербурга. В 1 7 1 0  ос
вобождена крепость Корела (швед. 
Кексгольм) и вэ.ят Выборг. По Ништадт
скому миру 1721 большая часть К. п. воз
вращена России, а в результате рус.
швед. войн 1 741 -43 и 1 788-90 граница 
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прошла по р. Кюммене. С 1 744 
К. п. входил в Выборгскую губ. (в 1 8 1 1 в 
её составе включён в Вел. княжестllj) 
Финляндское) .  С построй1<ой ж. д. П. -
Гельсингфорс юго-зап. часть К. п. полу
чила удобную связь с П. и стала разви
ваться как дачная местность. В нач. 
20 в. К. п" входивший в Вел. княжество 
Финляндское и подчинявшийся его зако
нам, использовался рев. партиями как 
своеобразная «тыловая база• петерб. 
подполья: через К. п. в П. и Россию по
ступала нелегальная лит-ра (в 1 905-07 
и оружие) ,  действовали нелегальные ти
пографии, явки, парт. школы, проводи
лись совещания и конференции рев. орг
ций. 31 дек. 1 9 1 7  СНК признал независи
мость Финляндии, в состав к-рой вошла 
большая часть терр. К. п. В 1 927-39 на 
К. п. вдоль границы с СССР при учас
тии немецких, английских, французских 
и бельгийских воен. специалистов соору
жена система долговрем. фортификац. 
сооружений и заграждений - «ЛИНИЯ 

Маннергейма•. С сов. стороны подступы 
к Л. прикрывал сооружённый в 1 928-37 
Кilрельский укреплi!нный район. В ре
зультате сов.-финл. войны по Моск. мир
ному договору ( 1 940) терр. К. п. отошла 
к СССР и позднее была включена в Ле
нингр. обл. С началом Вел. Оrеч. войны 
на К. п. шли ожесточённые бои, к осени 
1 94 1  большая его часть была оккупирова
на финл. войсками. В июне 1 944 сов. 
войска в ходе Выборгской операции 
1944 освободили К. п. ( на рубежах обо
роны сов. войск 1 94 1 -44 воздвигнуты 
мемориалы и пам. «Земного пояса 
Славы») . Вдоль побережья Фин. зал. -
санаторно-курортная зона. Обилие хвой
ных лесов, рек, оэёр способствует разви
тию организованного и самодеятельного 
туризма. 

Лит.: И n п о  Б. Б., Т у  р ч а и и н о  в Н. Н., 
Ш т  и н  А. н . . Карельский перешеек, Л., 1 962; 
Д а  р и н с  к и й А. 8., Ленинrрадская область, Л., 
1 970; Г р и w и н а Л. И.,  Ф а  й н w т е  й н Л. А . •  
В е п и  к а н  о в а Г. Я., Памктные места Ленинград
ской области, Л., 1973;  К о л о с к  о в П. В., Ленин
ские места на Карельском перешейке, 2 изд., Л., 
1 976; П л е ч  к о Л. А., Водные маршруты Ленин
градской области, Л., 1 987; У с ы с к  и н  Г. С., Иэ 
реаолюционноА истории Карельского перешейка. 
1 820- 1 920. Люди. События. Памятные места, Л., 
1 987.  

КАРЕЛЬСКИЙ УКРЕПЛ�ННЫЙ 
РЛЙОН (с 23 февр. 1941  - 22-й УР) , 
построен в 1 928-37. Прикрывал подсту
пы к Л. с С.-3. на Карельском перешейке 
по линии гос. границы. Протяжённость 
по фронту в разл. периоды от 70 до 
1 05 км. Части У Р  принимали участие 
в сов.-финл. войне. В Вел. Оrеч. войне в 
кон. авг. 1941  позиции УР заняли ото
шедшие от новой ( 1 940) гос. границы 
войска 23-й А. В течение сент. они во 
взаимодействии с частями УР, Балт. 
флота и Ладожской воен. флотилии отра
зили все попытки финл. войск прорвать 
УР, нанесли им большой урон и вынуди
ли перейти к обороне. Фронт эдесь ста
билизировался до июня 1 944. В окт. 1 942 
из части состава 22-го У Р был создан но
вый, 1 7-й У Р. В июне 1 944 части 22-го и 
1 7-го У Р  участвовали в Выборгской на
ступат. операции. После её окончания 
личный состав 22-го У Р  до кон. войны 

проводил разминирование терр., осво
бождённой от противника. 

Коменданты: ген.-майор М. А. Попов 
(ИЮНЬ 1 941  - окт. 1 942) , полк. в. А. 
Котик (окт. 1 942 - февр. 1945) , 
полк. В. Е. Мещеряков (февр. - май 
19�5) . 
КАРЛА МАРКСА ПРОСПЕКТ (до 
1 9 1 8  Б. С а м п с  о н  и е в  с к и й ,  по 
Сампсониевскому собору) , между Вы
боргской наб. и просп. Энгельса. Проло
жен в 1 -й четв. 1 8  в. как дорога на г. Вы
борг. В 1 762-77 Выборгская дорога бла
гоустроена до Поклонной горы, к 1 833 
передвинулась на С" к Лакскому ш. В 
19 в. проспект застраивался дер. и кам. 
домами, корпусами ф-к и з-дов. В 1 830-х 
гг. построены казармы Литовского полка 
(д. 63) , с 1 850-х гг. в них квартировал 
лейб-гв. Моск. полк. С 1 842 строились 
пр-тия Э. и Л. Нобелей (в т. ч. « Рус. ди
зель. ) .  В 1 865-73 построен д. 5 для 
клиники Я.  В. Виллие, ныне Военно
медицинска11 академи.11, в 1 908 - д. 53б, 
подворье Кашинского Сретенского мои. 
(арх. А. П. Апла1<син) . В 1 9 1 2  сооруже
на кондитерская ф-ка «Ландрин•, ныне 
головное пр-тие Объединения кондитер
ской пром-сти им. Н. К. Крупской. В 
д. 56 в 1 9 1 7  работал Выборгский РК 
РСДРП (б) . В д .  37 культ.-просвет. рабо
чего об-ва «Сампсониевское братство• 
26-29 июля (8-1 1 авг. ) 1 9 1 7  проходи
ли первые заседания Шестого съезда 
РСДРП(б) (мем. доска, ныне ДК им. 
Первого Мая ) .  В сов. время сооР.ужены 
подстанция Волховской ГЭС (д. 1 6, 1 926, 
арх. В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейх) , Вы
боргская ф-ка-кухня (д. 45, 1 929, арх. 
А. К. Барутчев и др. ) ,  абонентный отдел 
Ленэнерго (д. 1 4  1 933, арх. А. К. Ба
рутчев) , архит. комплекс (дома 70- 78, 
1 950-е гг" арх. А. В. Гордеева и др. ) , г-ца 
Ленэнерго (д. 1 4, 1 933, арх. А. К. Ба
объединении «Красная заря• (д. 60) ; от
крыты бюст К. Маркса (на терр. Сада 
им. Карла Маркса) ,  пам. Ф. А. Смоляч
кову (на пересечении К. М. п. с ул. Смо
лячкова) .  На К. М. п. жили В. В. Ива
нов (д. 4) , Л. А. Орбели (д. 7 ) .  

кАРЛОВОЙ дом ( наб. р .  Фонтанки, 
46) ,  пам. арх-ры. Построен в нач. 1 8  в. 
в формах арх-ры барокко (автор неизв. ) 
для духовника имп. Елизаветы Петровны 
Ф. Я. Дубянского, перестроен для графи
ни Н. Ф. Карловой в 1 843 (арх. В. Я .  
Лангваген) с сохранением барочных 
форм; над крыльями 2-этажного дома 
был возведён 3-й этаж. Общая компо
зиция плана характерна для гор. усадь
бы 18 в" в интерьерах сохранилась от
делка 1 -й четв. 19 в. (сводчатая парад
ная лестница с гризайльной,  имитирую
щей скульпт. рельеф росписью; зал с ни
шей-экседрой в стиле классицизма; Бе
лый зал украшен по периметру потолка 
лепным рокайльным поясом) .  

«КАРмАННАЯ ТИПОГРАФИЯ•, неле
гальная типография. Организована в 
марте 1 862 быв. студентом Петерб. ун
та П. Д. Баллодом; помещалась на его 
квартирах на Васильевском о-ве ( Боль
шой просп" 22) и Выборгской стороне 
(ныне ул. Михайлова, 12 ;  дом не сохр. ) .  

С помощью члена рев. кружков П. С. 
Мошкалова Баллод отпечатал в «К. т.» 
ряд рев. прокламаций, готовился издать 
статью Д. И. Писарева « Русское прави
тельство под покровительством Шедо
Ферроти•. В июне 1 862 Баллод аресто
ван по доносу («К. т.• захвачена поли
цией) ,  заключён в Петропавловскую 
крепость, в 1 864 приговорён к 1 5  годам 
каторги. 

Лит.: В а л е  с к 1 п н П. И., Революционный де
мократ П. Д. Баллод. Материалы к биографии, 
2 иэд., Риго, 1 987. 

КАРПЙНСКИЙ Александр Петрович 
( 1 846- 1936 ) ,  геолог, акад. Петерб. АН 
(с 1 886 адъюнкт, с 1 889 экстраорди
нарный, с 1 896 ординарный акад. ) .  С 
1 9 1 6  вице-през. А Н, с 1 9 1 7  первый вы
борный през. АН. В 1 866 окончил Пе
терб. горный ин-т ( мем. доска) ;  с Н !о9 
адъюнкт, в 1 877-96 проф. там же. Один 
из организаторов Геологического коми
тета ( 1 882) , в 1 11115- 1 903 его дир., с 1903 
почётный директор. С 1 899 возглавлял 
Минералогическое общество. С 1 935 жил 
в Москве. Один из основателен отеч. 
науч. школ: региональной геологии, геол. 
картографии и тектоники, палеонтологии 
и с-iратиграфии, петрографии, геологии 
рудных и нерудных месторождений. 06-
щегеол. работы послужили основой тру
дов, посв. полезным ис1<опаемым Урала, 
закономерностям размещения место
рождений мн. полезных ископаемых. 
К. положил начало исследованию Б. 
Донбасса. Составил первый в России 
учебник по курсу рудных месторожде
ний и др. Чл. ЦИК СССР ( 1 935) . На до
ме, где в 1 899- 1 935 жил К. (наб. Лей
тенанта Шмидта, 1 /2) , - мем. доска. 
Именем К. в 1 965 названа новая улица -
ул. Каrпинскоrо (в сев. части Л . 1 .  
Ими К. присвоено Всес. геол. ин-ту 
( ВСЕГЕЮ в Л. 

Лиr.: М е й  л и ц е а Г" Встречи с Карпинским., 
в сб. : Белые ночи, (•. 1 1 .  Л., 197 1 ;  Р о м а н о в· 
с к и А С. И.,  Кврnннский в Петербурге - Петро· 

граде - Ленинграде. Л .. l 'IR7. 
кАРПОВ Лев Яковлевич ( 1 879- 1921 ) ,  
рев. деятель, один и з  организаторов сов. 
хим. пром-сти. Чл. Коммунистич. пар
тии с 1 897. В 1 904-05 чл. ЦК РСДРП. 
Участник Рев-ции 1 905-07 ( Москва, 
П" Финляндия) .  С 1 9 1 8  в системе ВСНХ.  
Имя К. в 1921  присвоено комб-ту син
тетич. моющих средств ( на здании лабо
ратории - мем. доска; Лиговский просп .. 
28 1 ) .  
КАРПОВКА (фин. Корпийоки - «Лес
ная• или «воронья река• ) ,  извилистая 
река, разделяющая Петроградский и Ап
текарский о-ва. Берёт начало из Б. Нен
ки. В 1 721  гос. и обществ. деятель Фео
фан Прокопович основал на свои сред
ства на лев. берегу реки против Аптекар
ского о-ва общеобразовательную «Кар
повскую школу•. Здесь же собиралась 
«Учёная дружина• - первое рус. лит. 
об-во. В 1 8 35 на этой терр. открылась 
Петропавловская б-ца ( наб. р. Карпов
ки, 4 ) .  На благоустроенных набереж

ных К" частично облицованных грани
том в 1 960-х гг., - массив Ботаниче
ского сада АН СССР, ансамбль зданий 
быв. казарм Гренадерского полка, Иоан
новского жен. монастыря. Назв. реки 



цало наим. Карповскому пер. (от Ки
ровского просп. до Виземского пер. ) и 
Карповскому мосту (по ул. Тексти-
лей) . • . 
«КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 
А. А. ильинА., первое специализи
рованное картографич. предприитие в 
России. Осн. в 1 859 капитаном Геншта
ба А. Аф. Ильиным и полк. В. Полторац
ким как литографии дли издании уч. ист. 
карт дли воен.-уч. заведений (помеща
лась на Екатерининском кан. у Возне
сенского моста ) . В 1 864 литография пе
реведена на наб. Крюкова кан" значи
тельно расширена и получила назв. 
•К. з.•. К 1 867 издано 250 тыс. карто
оттисков (в т. ч. деситки названий обще
rеогр. карт губерний и уездов Рос. импе
рии, начат выпуск атласов) . В 1 867 
•К. з.• переведено на Б. Мастерскую ул" 
1 1 /43, ежегодный выпуск карт доведён 
до 6 млн. оттисков, изданы фундам. кар
тографич. произведении: «Подробный 
атлас Рос. империи с планами главней
ших городов• (70 карт, 1 87 1 ) ,  «Подроб
ный атлас всех частей света• (63 карты, 
1884) , «Атлас фабрично-заводской пром
ети России• (9 карт, 1 893 ) ,  «Атлас рас
пределении атмосферных осадков на реч
ных бассейнах Европ. России• А. А. Тил
ло ( 1 4  карт, 1 897) и др. С •К. з.• сотруд
ничали учёные А. И. Воейков, И. А. 
Сrрельбицкий, А. А. Тилло и др" на базе 
заведении организован выпуск ж. « Все
мирный путешественник•, «Геогра
фическаи летописы, «Природа и люди•, 
а также книг [в т. ч. трудов Воейкова, 
Э. Реклю, Э. Петри и др., соч. В. Скотта, 
Э. Сю, Ж. Санд ( Занд) и др. ) , справоч
ников для путешественников и др. В 
1880 выпущено факсимильное изд. «Из
борника великого КНJIЗИ Свитослава Яро
славича 1073 г.•, в 1 887 - сложное в по
лиграф. отношении изд. «Славинский и 
восточный орнамент"," В. В. Стасова. В 
•К. з.• печатались карты и цветные 
вклейки дли «Энциклопедического сло
вари• изд-ва «Брокгауз и Ефрон•. С 1 889 
работами « К. з.• руководил А. Ал. Ильин 
(сын основателя фирмы) ,  в 1 898 заве
дение переведено в специально по
строенное здание (наб. р. Прижки, 5 ) .  
Почти ежегодно •К. з.• переиздавало уч. 
атласы (по истории с 1 868, по географии 
с 1870) , карты П. и Москвы дли разл. 
путеводителей и справочников, а также 
карманный атлас «Железные дороги Рос
сии. В 1 9 1  О управление «К. з.• пере
шло к одноим. акц. об-ву (в 1 9 1 2  основ
ной капитал 500 тыс. руб.) . В 1 9 1 8  
«К. з.• национализировано и преобра
зовано в «Первое гос. картографич. 
заведение•. 

Лwr.: 2S·летниА юб1111еА картографического ис4 
а.уест.а, • ИсторическиА вестник•, 1 884, т. 1 5 , No 3; 
Каталог картографического эааедеиин А. Ильина.  
1859- 1909. 23 •пар-. СПБ, 1909; Каталог оn
щестаа •Картографическое :uаедс н.ме А. Ильи на", 
СПБ, 1 9 1 2; К у с о а В" От • И эборни к а  Св.тос л а 
аа •  А О  с Ж..елеэны.х дорог Роt.:t.:Ии•, • В  мире книг•, 
1915, No 4. 

КАСПЙйЦАМ пАмятник, сооружён 
в память подвигов солдат и офицеров 
148-го пех. Каспийского полка в рус.-
11nон. войне в месте дислокации полка -
Новом Петергофе (ныне г. Петродворец) 

1 7' 

Мемориал • Катюwа•. Фрагмент. 

на добровольные пожертвовании одно
полчан (скульп. М. Я. Харламов) . От
крыт 26 авг. 1 9 1 1 .  Обелиск серого грани
та на кубич. постаменте установлен на 
гранитный валун; на лицевой стороне 
надпись: «Каспийцы - товарищам, пав
шим в войну 1 904- 1 905 rr.•. Находив
шиеси на постаменте бронз. фигуры офи
цера, знаменосца и солдата похищены 
нем.-фаш. оккупантами. Вые. пам. 8 м. 
"КАтЮША•, мемориал в составе •Зелё-
1Юго пояса С.лавы» (арх. Л. В. Чулкевич, 
П. И. Мельников, А. Д. Левенков, инж. 
Л. В. Изъюров, Г. П. Иванов) . Соору
жён в 1 966 на возвышенности близ 
д. Корнево Всеволожского р-на Ле
нингр. обл" где в 1 94 1 -43 дислоци
ровались зенитные части, прикрывавшие 
•Дорогу жизни». 5 стальных двутавро
вых балок дл. 14 м, установленных под 
углом на бетонном основании, символи
зируют знаменитую реактивную установ
ку (отсюда назв.) .  В 1 967 создатели ме
мориала удостоены премии Ленинrр. орг
ции ВЛКСМ. 
КАХОВСКИЙ Пётр Григорьевич 
( 1 797- 1 826) , декабрист, отставной по
ручик. С 1 8 1 6  служил в П. в лейб-гв. 
Егерском полку, в том же году по по
велению вел. кн. Константина Павлови
ча за •шум и разные неблагопристой
ности• разжалован и сослан на Кавказ, 
с 1821 в отставке. С кон. 1 824 жил в П. 
в г-це «НеаполЬI> (ныне просп. Майоро
ва,79/23) , принит К. Ф. Рылеевым 
в Сев. об-во декабристов, организовал 
ичейку об-ва в лейб-rв. Гренадерском 
полку. Во времи восстании 14 дек. 1 825 
К. выстрелами из пистолета смертельно 
ранил полк. Н. К. Стюрлера и петерб. 
ген.-губернатора М. А. Милорадовича, 
ранил свитского офицера П. А. Гастфера; 
арестован 15 дек" заключё н в Петропав
ловскую крепость, приговорён к смерт
ной казни, 13 июля 1 826 повешен на ва
лу Кронверка. На местах казни К. и 4 
др. декабристов и их предполагаемого 
захоронения на о. Декабристов установ
лены памитники. Именем К. в 1 940 на
зван переулок (быв. Голодаевский) . 

Лит.: П о д г о р и  111 й И. А., 11. Г. Каховский, 
1 л . 1 . 1 965 .  

КА ЧAJIOB Николай Николаевич 
( 1 883- 1 96 1 ) ,  химик-технолог, ч.-к. АН 
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Бюст д•. Кваренги. 

СССР ( 1 933) , засл. деит. науки и 
техники РСФСР ( 1 935 ) .  Окончил Пе
терб. горный ин-т ( 1 9 1 1 ) . Работал на 
Петерб. фарфоровом з-де (с 1 9 1 2 ) , Ле
нингр. з-де оптич. стекла и одноврем. 
в Ленингр. гос. исследоват. керамич. ни
те ( 1 923-30) , Ленингр. технол. ин-те 
(зав. кафедрой технологии стекла, 
1930-6 1 )  и одноврем. в Химии сили
катов институте АН СССР (с 1 948 ) . 
Один из создателей отеч. произ-ва 
оптич. стекла. Исследователь процессов 
стекловарении, шлифовки и полировки 
стёкол; работы по огнеупорам, фарфору, 
худ. стеклу и др. Гос. пр. СССР ( 1 947 ) .  
Похоронен на Литераторских мостках. 
Именем К. в 1 965 названа улица - ул. 
Профессора Качалова (быв. Дёминскаи, 
в р-не быв. Стеклян1Юго городка) .  Мем. 
доски: на доме, где в 1 9 1 1 -6 1  жил К. 
(ул. Восстании, 6) ; в зале Ин-та химии 
силикатов ( наб. Макарова, 2) ; на здании 
з-да худ. стекла (ул. Профессора Кача
лова, 1 ) . 

Лиr.: Н. Н. Качалов, М" 1 953. 

"КВАДРАТ•, клуб любителей джазовой 
музыки (джаз-клуб) .  Созд. в 1964 при 
ДК им. Ленсовета (с 1965 размещалси 
в ДК им. С. М. Кирова, с 1 986 - во Двор
це молодёжи) .  Объединяет музыкантов и 
любителей классич. джаза. «К.» продол
жил традиции первого клуба «Джаз-58• 
(при ДК им. М. Горького) ,  а также 
клубов ЛГУ, Электротехн. и Хим.-фар
мацевтич. ин-тов. Пропагандирует дости
жения сов. и заруб. джаза, организует 
встречи с артистами-гастролёрами, лек
ции, конкурсы, смотры (состоились 2 
фестивали в 1965 и 1966) , участвует в 
подготовке ежегодного фестивали «Осен
ние ритмы• (с 1 986 - 1 раз в 2 года ) ,  
проводит фестиваль традиц. музыки 
«Джаз над Невой•. 
КВАРЕНГИ (Quarenghi) (Г в а р е  н г и, 
К у а р е н  г и) Джакомо ( 1 744- 1 8 1 7) ,  
архитектор; предст. классицизма. По 
происхождению итальинец. С 1 7 6 1  (по 
др. данным - с 1 763) учился в Риме. 
С 1 780 работал в России. Первые значит. 
работы К. - Английский дворец в Пе
тергофе ( 1 78 1 -94, разрушен в 1942) -
классически ясное, монумент. здание, 
предельно строгое и выразит. по формам, 
с мощными колоннадами и широкой на-
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ружной лестницей, выходящей в сад, 
и рид небольших построек в пригоро
дах столицы: госпиталь с церковью в 
Павловске ( 1 781 -84 ) ,  мавзолей Лан
ского ( 1 784-86) и павильон Концерт
ный зал ( 1 782-118) в Царском Селе 
(см. г. Пушкин) . Крупнейшие работы 
К. 1 780- 1 800-х rr. - здание АН 
( 1 783-85) , подчёркнуто лаконичное по 
композиции, здание Ассиzначионноzо 
банка, Эрмитажный театр и галереи 
дли размещении копий с Рафаэлевых 
лоджий (см. Эрмитаж) ,  «Кабинет• 
при Аничковом дворце, Конногвардей
ский манеж (см. Манежи) ,  Смольный 
Ин-т (см. Смо.11ьный) . Сооружении К. 
отличаются чёткостью планировочных 
решений, простотой объёмных компози
ций, пластичностью форм, к-раи дости
гается введением торжеств. колоннад, 
выделиющихси на фоне гладких стен, и 
скульптуры. Среди загородных построек 
этого периода - Александровский дво
рец в Царском Селе со сквозной тор
жеств. колоннадой гл. фасада, связыва
ющей здание с парком. Среди много
числ. рис. К., скрупулёзно изображаю
щих пам. рус. зодчества, - «Михайлов
ский замок• (тушь, акв., ГЭ) . К. издал 
rравиров. альбомы со своих проектов 
Эрмитажного т-ра и Ассигнац. ба нка 
( 1 787 и 1 79 1 )  и один том собраний своих 
проектов ( 1 8 10) . В 1 780-83 К. жил на 
Невском просп., 15. Похоронен на Вол
ковском лютеранском кладб., в 1 967 
останки перезахоронены на кладб. Алек
сандро-Невской лавры. Именем К. в 1923 
назван переулок (быв. Долгоруков
ский, между пл. Растрелли и проез
дом Смольного) . Пам. К. установлен 
перед зданием Ассигнац. банка ( 1 967, 
скульп. Л. К. Лазарев, арх. М. Н. Мей
сель) .  

Лит.: Т а  л е п о  р о • с к и й В. Н., Кааренги, 
Л. - М . •  1 954; К о р w у и о в а М . Ф" Да. Кварен
ги. (Л. ] .  1 977; П и л •  а с к и й  В. И., Да. Кваренги. 
Архитектор. Художник, Л.,  1 98 1 .  

КВАСОВ Алексей Васильевич ( 1 7 1 8-
72) , архитектор-градостроитель. Воз
глаВJUIJI архит. часть Комиссии о кам. 
строении С.-Петербурга и Москвы. Руко
водил созданием Ген. плана П. ( 1 763-
69) ,  составил проект реконструкции за
стройки Адмиралтейской части города, 
проекты предмостных площадей пра
вильных геом. очертаний в местах пере
сечении р. Фонтанка с гор. магист
ралями, а также проекты выпрямлении 
её берегов, стр-ва гранитных мостов, 
CIIfCKOB и съездов к вод!?· 
КЕКСГОЛЬМСКИЙ ПОЛК лейб-гвар
дии, сформирован в 1 7 1 0  в г. Нарва из 
гренадерских рот ряда пех. и гарнизон
ных полков под наим. 2-й Гренадерский 
полк. Назв. полка неоднократно меня
лось, с 1 727 Кексгольмский. В 1 894 при
числен к старой гвардии. С 1 7 1 1 дисло
цировался в П. Полк в полном составе 
или частью сил участвовал в Сев. войне 
1 700-21 (в т. ч. в Гангутском мор. 
сражении 1 7 1 4 ) ,  в Персидском походе 
1722-23, Семилетней войне 1 756-63, 
в рус.-тур. 1735-39, 1 768-74 и рус.
швед. 1741-43, 1 788-90, 1 808-09 вой
нах. Оrважно сражались воины полка в 

Солдаты-кексrол-.мцы: на демонстрации. 
Весна 1 9 1 7. 

войнах с наполеоновской Францией 
1805-07, в Отеч. войне 1 8 1 2, в загран. 
походах рус. армии 1 8 1 3- 1 4. За отличия 
в рус.-тур. войне 1 877-78 полк награж
дён георгиевскими знамёнами. В 1 9 1 6  
направлен на Юго-Зап. фр. Летом 1 9 1 7  
и з  его запасного батальона, находив
шегося в П., был развёрнут Кексголь
мский лейб-гв. резервный полк [в окт. 
3, 1 тыс. чел.; размещался в казармах на 
Конногвардейском (ныне Профсоюзов) 
бул., 4) , к-рый участвовал 11 1юмамении 
1Wрни//08щины. В дни Окт. вооруж. вос
стании кексгольмцы захватили Центр. 
телеграф, почтамт, Петрогр. телегр. 
агентство, Центр. телеф. станцию, разо
гнали Предпарламент, заняли Воен. 
мин-во, участвовали в штурме Зимнего 
дворца и г-цы «Астория•. Во времи юн
керского МRтежа 1917 освободили Центр. 
телеф. станцию и Госбанк. В нач. 1 9 1 8  
оба Кексгольмских полка (основной и 
резервный) были расформированы. 

Ли.r.: А д  а м о •  и ч Б. В., Сборник военно-исто
рических материалов ЛеАб-rаардии Кексгольмско
rо". полка, т. 1 -3, СПБ, 1 9 1 0. 

кЕльхА ОСОБНЯК (ул. Чайковско
го, 28) , пам. арх-ры. Построен в 1 896-
1 903 (арх. В. И. Шёне, В. И. Чагин, при 
участии К. К. Шмидта) .  Пышный 2-
этажный фасад дома решён в духе арх
ры франц. Возрождения, 3-этажные дво
ровые фасады - в формах неоготики. 
У личный фасад облицован розовым и 
светло-жёлтым песчащ1ком, над аттиком 
высокий шатёр; дворовые фасады пред
ставляют собой своеобразную «rотич.• 
композицию с изысканно выполненными 
деталями. Двор замыкает СJIУжебный 
флигель, в «готич.• павильоне к-рого 
установлена мрам. скульптура. В оформ
лении интерьеров, отличающихся осо
бенной сложностью и вычурностью от
делки (скульптура, резьба, лепнина, жи
вописные вставки в духе А. Ватто эапол
ниют всё пространство стен и потолков) , 
нариду с мотивами Возрождении и готи
ки использованы и элементы рококо. 
Сильно пострадавший в годы Вел. 
Отеч. войны К. о. полностью восста
новлен. Ныне в К. о. Дзержинский РК 
кпсс. 

Лиr .: Т а р е  е • В., Особшrк А. Ф. Кельха, •Л П•, 
1 989, No 6. 

Особиак Л. Ф. Кельха. 

КЕРБЕДЗ Станислав Валерианович 
( 1 8 1 0-99 ) ,  инженер, учёный, ч.-к. 
(с 1 85 1 )  и поч. ч. (с 1 858) Петерб. АН, 
почётный вольный общник АХ ( 1 850) . 
С 1 828 жил в П. Окончил Ин-т корпуса 
инженеров путей сообщения ( 1 831 ) ;  
с 1 842 проф. там же. Преподавал также 
в Гл. инж. уч-ще (с 1 835) , Горном ин-те 
(с 1 836) и ун-те (с 1 841 ) .  Автор проекта 
( 1 841 -42) и дир. работ ( 1 842-50) по 
стр-ву первого пост. Благовещенского 
моста через Б. Неву (см. Лейтенанта 
Шмидта мост) . С 1 852 пом. управляюще
го стр-вом Петерб.-Варшавской ж. д., в 
1 856-57 автор проекта и рук. стр-ва 
Петерб.-Петергофской ж. д. С 1 858 чл. 
Совета Гл. управления путей сообщения 
и публ. зданий. В 1 869 пред. Комиссии 
по рассмотрению проекта Литейного мо
ста через Неву, с 1 872 пред. Комиссии 
дли составлении проекта Морского кaнa
J/tl в П., с 1 887 пред. Техн. совета Мин
ва путей сообщения. С 1 89 1  в отставке. 
жил в Варшаве. К. принадлежит видная 
роль в развитии теории и практики мо
стостроения в России; провёл фундам. 
исследовании по определению прочнос
ти заклёпочных соединений, норм до
пускаемых напряжений дли железа, а 
также в области оснований мостовых 
опор. 

Лиr.: В о р о и  и и М. И., В о р о н  и н  а М. М ., 
с"в. Кербедз, л" 1 982. 
КЕРЕНСКИй Александр Фёдорович 
( 1 88 1 - 1 970) , полит. деятель. Окончил 
юрид. ф-т Петерб. ун-та ( 1904) , С 1909 
присяжный поверенный Петерб. судеб
ной палаты, выступал защиrником в ря
. �е полит. процессов, что принесло К. из
вестность. Деп. (от г. Вольск Саратов
ской губ.) 4-й Гос. думы, пред. фракции 
трудовиков. С марта 1 9 1 7  эсер. Много
числ. публ. выступлении К. в 1 9 1 4- 1 6  
создали е му  широкую популярность. 
На квартирах К. ( Загородный просп., 
23, с 1 9 1 6  Тверская ул., 29) проходили 
нек-рые собрания трудовиков и эсеров. 
Во времи Февр. рев-ции К. - чл. Врем. 
исполнит. к-та Гос. думы, первый зам. 
пред. (от партии эсеров) Исполкома 
Петроградского совета рабочих и сол
датских депутатов. С марта 1 9 1 7  во 
Врем. пр-ве мин. юстиции (март - май) ,  
воен. и мор. мин. (май - сент.) ,  одно-



врем. с 8 (2 1 )  июли мин.-пред., с 30 авг. 
( 12  сент. ) ,  после разгрома корниловщи
ны, верх. главнокомандующий. В сент. 
возглавил т. н. Директорию, а затем 3-е 
коалиц. Врем. пр-во. Один из инициато
ров июньского наступлении 1 9 1 7  на 
фронте, подавлении выступлений в П. 
в Июльские дни 1917.  В день Окт. воо
руж. восст. 25 окт. (7 нояб.) 1 9 1 7  на ав
томобиле в сопровождении машины 
амер. воен. атташе бежал из П. 
в р-н штаба Сев. фр. (Псков) . Возглавил 
Керенского - Красноеа мятеж, после 
разгрома к-рого бежал. С нояб. 1 9 1 7  
скрывался под П., с инв. 1 9 1 8  в Фин
ЛЯндJIИ, затем нелегально в П., Москве. 
В мае 1 9 1 8  из Мурманска на англ. судне 
покинул Россию. Автор мемуаров о со
бытиях· в П. в 1 9 1 7. 

С о ч.: Гатчина, М., 1990. 
Лuт.: С т  а р  ц е • В. И., Крах керенщины, Л., 

1982; е г о • е, Штурм Зимнеrо. Документальный 
""·.Р·· л .. 1987. 

КВРЕНСКОГО - КРАСНОВА МЯ
тЕж 19 17, принятое в сов. ист. лит-ре 
название вооруж. выступления, органи
зованного А. Ф. Керенским, бежавшим 
из Зимнего дворца 25 окт. (7 нояб.) в 
штаб Сев. фр. (Псков) , и командиром 
3-ro кон. корпуса ген. П. R Красновым. 
Поддерживался эсеровским «Комите
том спасения родины и революции•, под
готовившим юнкерский мятеж 1917. 
Диём 26 окт. (8 нояб.) войска Краснова 
(ок. 10 сотен 1 -й Донской и Уссурий
ской казачьих дивизий) выступили из 
Острова и 27 окт. (9 нояб.) захватили 
Гатчину, а 28 окт. ( 1 0  нояб.) - Цар
ское Село. Обороной П. руководили ЦК 
партии и СНК во главе с В. И. Лениным. 
Коман,ц. всеми частями под П. назначен 
пев. эсер подполк. М. А. Муравьёв, его 
пом. - В. А. Антонов-Овсеенко, нач. 
штаба - полк. П. Б. Вальден, комисса
ром - К. С. Еремеев; в войска направле
на группа парт. работников - Г. К. Орд
жоникидзе, Д. З. Мануильский, С. П. 
Восков, В. К. Слуцкая и др. Центробалт 
оmравил на оборону П. боевые корабли 
и отряды моряков; в короткий срок со
здан оборонит. рубеж «Залив - Нева• 
(на рытье окопов работало ок. 20 тыс. 
чел.) . Железнодорожники ие допустили 
продвижения войск Краснова к городу. 
К Красному Селу и Пулково бЬIЛИ вы
двинуты полки гарнизона П., отряды 
матросов Балт. флота и Кр. Гвардии. 
Утром 30 окт. ( 12 нояб.) войска Крас
нова (9 неполных сотен казаков, 18 ору
дий, бронепоезд. броневик) начали на
ступление в р-не Пулково, но после 
многочасового боя были остановлены. 
Вечером 30 окт. ( 1 2  нояб.) рев. войска 
перешли в наступление и 1 ( 1 4) нояб. 
вошли в Гатчину. Краснов и его штаб 
были арестованы (Керенский бежал) . 

Лиr . :  С т  а р  ц е • В. И.. Бегство Керенскоrо. 
сВопросы 11стории•, 1 966, NI 1 1 : е г о ж е, Крах 
•epeвiuиw. Л" 1 982; И о ф ф е r. 3., ЭП11J1оr ке
рев11111J1Ы, •Вопросы 11сторк11•, 1 986, Nll 3. 

КИБАЛЬЧИЧ Николай Иванович 
( 1853-81 ) ,  революционер-народник, 
изобретатель. В 1 87 1 -73 учился в Ин-те 
инженеров путей сообщения, с 1 873 - в 
МХА в П. Участник «хождения в народ•. 
В окт. 1 875 арестован в П., после 2,5 лет 

Кикины палаты. 

одиночного заключения приговорён к 
1 месяцу тюрьмы, с кон. 1 878 на неле
гальном положении, чл. рев. группы 
«Свобода или смерты, организатор её 
динамитной мастерской, с осени 1 879 
чл. «Народной tIOJШ•, агент её Исполнит. 
к-та, «гл. техник• орг-ции [в апр. - мае 
1 880 жил на Забалканском (ныне Мос
ковском) просп., 22; в мае - июле 
1 880 - на Подольской ул., 9- l l ;  в 
окт. - дек. 1 880 - на Невском просп., 
1 22/5; в инв. - марте 1 88 1  - на Лигов
ском кан. (ныне Лиговский просп.) , 
83 - мем. доска] . К. разработал кон
струкции бомб, к-рыми первого марта 
1881  был смертельно ранен имп. Алек
сандр 11. Арестован 17 марта, помещён в 
тюрьму Департамента полиции, в заклю
чении создал проект ракетного летат. ап
парата. 30 марта приговорён к смертной 
казни, 3 апр. вместе с 4 др. революционе
рами повешен на СемёНОtJСком п.лачу 
(ныне Пнонерскаи пл.) . Именем К. в 
1 964 названа новая улица (в Невском 
р-не) . 

Лu't.: C e p n o к. p w .11 С. М., ПоД8иr переА 
к.азиьl), Л., 1 97 1  i М и н у т • о И. А.1 Три &11ЭН11. 
К.бальчвч. Исторвчесu• поаесть. М., 1 9 86. 

«КНВВСКАЯ• (Днепропетровская ул., 
49) ,  гостиница. Возведена в 1 962 по ти
повому проекту. С 1 976 имеет филиал 
(быв. г-ца «Заря•) ,  построенный в 1961 
(ул. Курская, 40) . Оба здания 5-этаж
ные, в них 363 номера (595 мест) . Вбли
зи - автовокзал № 2. 
КНКИНЬI ПАЛА1Ъ1 (Ставропольский 
пер., 9) , пам. арх-ры петровского барок
ко. Стр-во начато для первого адмирал
тейств-советника А. В. Кикина в 1 7 1 4, 
продолжено в 1 720-х гг. (автор неизв.) .  
Планировка, внеш. конфигурация, ли
нейные размеры идентичны с центр. 
частью Большого дворца в Петергофе 
(см. Петродвореч) . 2-этажные фасады 
декорированы парными пилястрами, бо
ковые ризалиты завершены фигурными 
фронтонами. В 1 7 1 8-27 в К. п. разме
щались петровская Кунсткамера и лич
ная б-ка Петра 1, позднее - полковой 
лазарет, канцелярия и церковь Кон. гвар
дии. В 19 в. К. п. неоднократно пере
страивались. В 1941 -44 сильно постра
дали от артобстрелов. к 1 956 воссозданы 
в первонач. виде (арх. И. Н. Бенуа ) .  Ны-

кино 261 

не в К. п. Детская муз. школа № 12  
Дзержинского р-на. 

КЙМа ПРОСnЕКТ, между наб. р. Смо
левка и Уральской ул., на о. Декабрис
тов. Назван в нач. 1 930-х гг. в честь 
Коммунистич. Интернационала моло
дёжи ( КИМ ) .  Застройка терр. будуще
го К. п. началась в 1 9 1 4  в ходе реализа
ции плана «Новый Петербург•. В 1914-
16 возведены дома 5 и 7 (арх. Ф. И. Лид
валь) . В 1 926 на близлежащем пустыре 
сооружён Стадион им. КИМа (арх. 
М. М. Синявер) , дер. постройки к-рого 
бЬ1ЛИ разобраны на топливо в годы бло
кады. В 1930-60-х гг. возведён ряд жил. 
домов, в 70-х гг. - здание Мор. школы 
ДОСААФ (д. 22) . В 1971  построен 
91 2-квартирный жил. дом (д. 4) . 
КЙЮ'ИСЕППСКИЙ УЧАСТОК 060-
IОНЬI (КУО) , обеспечивал во время 
Вел. Отеч. войны оборону Л. на юго-зап. 
направлении. Стр-во оборонит. рубежей 
на КУО (по прав. берегу р. Луга, в р-не 
г. Кингисепп. Ленингр. обл.) началось 
в первые дни войны. КУО входил в Сев., 
затем Ленингр. фронты. В составе КУО: 
90-я и 191-я ед. 2-я и 4-я див. нар. опол
чения, 1 4-я арт. бригада ПТО, танк. ба
тальон автобронетанк. курсов усовер
шенствования командного состава, Ле
нингр. пех. уч-ще им. С. М. Кирова. 9 
авг. в состав КУО бЬ1ЛИ переданы ба
тальон моряков Кронштадтской ВМБ, 
4 роты миномётов, переброшены из р-на 
Красногвардейска 1 -я танк. див., а так
же сформированная в Л. 1 -я гв. див. нар. 
ополчения, 16 авг. - 28 1 -я ед. 28 авг. 
1941 КУО nереим. в Копорскую опера
тивную группу. Командующий - ген.
майор В. В .. Семашко. 

кин0. Первый в России публ. кино
сеанс состоялся в П. 4 мая 1 896 в поме
щении летнего т-ра «Аквариум•. 6 мая 
эта же программа фильмов бр. Люмьер 
была показана в первом кинотеатре, 
устроенном на Невском просп. (д. 46) .  
До 1 907 в П. демонстрировались игро
вые и хроникальные фильмы, снятые 
иностр. фирмами (гл. обр. фра1Щ.) ,  а 
также В. А. Сашиным и А. К. Федецким. 
Летом 1 907 фоторепортёр А. О. Дранков 
открыл «Первое синематоrрафич. ателье 
А: О. Дранкова• (первое рус. пр-тие по 
произ-ву кинолент) и снял отрывки из 
«Бориса Годуновn А. С. Пушкина (де
монстрировались под назв. «Сцена из 
боярской жизни•) .  В 1 908 вышел на 
экраны первый отеч. игровой фильм той 
же фирмы - «Стенька Разин и княж
на• («Понизовая вольница•; в исполне
нии труппы Петерб. нар. дома; сцена
рий В. М. Гончарова, реж. В. Ф. Ромаш
ков, операторы Дранков и R Ф. Козлов
ский) . В 1 908- l l  Дранков выпустил 
неск. десятков игровых и хроникальных 
фильмов (в т. ч. съёмки Л. R Толстого, 
М. Горького, похорон В. Ф. Комиссар
жевской и др.) .  К 1 9 1 6  в П. действова
ли 9 фирм по произ-ву кинокартин, 1 8  
контор, занимавшихся прокатом, и 1 44 
стационарных киноrеатра. В кино нача
ли сниматься ведущие артисты столич
ных т-ров ( К. А. Варламов, Л. С. Вивьен, 
В. Н. Давыдов, Ю. М. Юрьев, К. R 
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Якомев) , появились проф. кинорежис
сёры ( В. М. Гончаров, Б. С. Глаrолин, 
А. А. Чардынин) , кинооператоры (Коз
ловский, А. А. Рылло, Б. В. Франциссон) . 
В 19 1 1 в П. BЫUVDI первые рус. хрони
кальные киножурналы, большой доку
мент.-видовой фильм «Первый пробег · 
на русском автомобиле из Санкт-Петер
бурга на Сен-Готард- (оператор А. А. 
Булла) .  В 19 10  учреждён пост. науч. ки
нематограф в Литовском нар. доме, 
в 19 13  - в Политехническом инсти
туте. 

В 1 9 1 7  в системе Внешкольного отде
ла Наркомпроса создан киноподотдел, 
руководивший проведением лекций и ки
носеансов в рабочих р-нах П. В 1 9 1 8  
Наркомпрос РСФСР учредил Петрогр. 
обл. кинокомитет, возглавивший всю ра
боту на С.-З. страны. Тогда же выпуще
ны первый фильм будущей к/ст «Лен
фиЛЬМ» и первый сов. игровой фильм о 
жизни страны после рев-ции «Уплотне
ние• (сценарий А. В. Луначарского, реж. 
А. П. Пантелеев, А. И. Долинов, Д. Х. 
Пашковский) . В 1 9 1 9  открылась Школа 
экранного иск-ва при Петрогр. киноко
митете (позднее Ин-т экранного иск
ва) . Дальнейшее развитие К. в П. опре
делялось Декретом Совнаркома РСФСР 
от 27 авг. 1 9 1 9  о национализации К. 
В 1 9 1 8  создан Высш. ин-т фотографии и 
фототехники (ныне ЛИКИ ) ,  изготоме
ны первые образцы отеч. киноплёнки. 
В мае 1 922 организовано «Севзапки
но• - кр. пр-тие, развернувшее плано
вое произ-во кинокартин. В 1 925 нача
лось регулярное произ-во кинокартин в 
помещении быв. т-ра «Аквариум• (Ка
менноостровский, ныне Кировский, 
просп., 10) , где и сложилась будущая 
к/ ст «Ленфильм•. В 1 928 учреждена Ле
нингр. ассоциация рев. кинематографис
тов (ЛенАРК; прекратила существова
ние в 1 935) , открылся первый в СССР 
Ленинrр. дом АРК ( Невский просп., 72; 
позднее Дом кино) . С 1 921 работала 
Ф-ка эксцентрич. актёра (ФЭКС) -
мастерская под рук. Г. М. Козинцева и 
Л. З. Трауберга; с 1 927 началось обору
дование киноф-ки «Белгоскино• (суще
ствовала в Л. до 1939) . В 1927 в Л. от
крылись первый в СССР дет. к/т «Сме
на• и первый молодёжный к/т «Крам• 
(«Кино рабочей молодёжи•, ныне «Мо
лодёжный•) .  В 1 929 в помещении Ле
нингр. дома кино открылся первый в 
СССР звуковой кинотеатр, оборудован
ный системой, разработанной группой 
ленингр. учёных во главе с А. Ф. Шори
ным. В 1931  на к/ст «Ленфильм• выпу
щен первый звуковой игровой ф. «Одна• 
(реж. Козинцев и Трауберг) , тогда же в 
ЛИКИ состоялся первый выпуск инже
неров звукового К. С 1 932 аппаратуру 
для звукового К. начал выпускать з-д 
«Ленкинап•. В 1 932 создана Ленингр. 
студия кинохроники (ныне ЛСДФ) , в 
1 933 - Сrудия техн. и уч. фильмов (ны
не «Леннаучфильм.) .  · В 1 934 Ленингр. 
киноф-ка «Роскино• получила наим. 
«Ленфильм•, с 1 936 - к/ст «Ленфильм•. 
Первой из творч. орг-ций страны «Лен
фильм. был награждён орд. Ленина 
( 1 935) . Из фильмов 1 920-х гr. получили 

известность «Дворец и крепость. ( 1 924, 
реж. А. В. Ивановский) , «Шинель. 
( 1 926) , «С. В. д.• ( 1927) и « Новый Ва
вилон. ( 1 929, все - реж. Козинцев, 
Трауберг) , •Поэт и цары ( 1 927, реж. 
В. Р. Гардин) и др. 

Среди наиб. значит. фильмов 30-х гr.: 
«Встречный• ( 1932, реж. Ф. М. Эрмлер, 
С. И. Юткевич) , «Чапаев. ( 1 934, реж. 
С. Д. и Г. Н. Васильевы) ,  трилогия о 
Максиме (•Юность Максима•, 1 935, 
«Возвращение Максима•, 1 937, «Выборг
ская сторона•, 1 939; реж. Козинцев, 
Трауберг) , «Депутат Балтики• ( 1 937) 
и •Член правительства• ( 1940, оба -
реж. А. Г. Зархи, И. Е. Хейфиц) , «Пётр 
Первый• ( 1 937-39, реж. В. М. Петров) , 
«Человек с ружьём• ( 1 938, реж. Ют
кевич) ,  «Великий гражданин• ( 1 938-39, 
реж. Эрмлер) , «Учителы ( 1 939, реж. 
С. А. Герасимов) . 

1 4  июля 1 94 1  вышел первый сов. воен. 
короткометражный ф. «Подруги, на 
фронт!• (реж. В. В. Эйсымонт) . Осенью 
1 941  коллектив «Ленфильма• .был эва
куирован в Алма-Ату (до 1944) , где бы
ли созданы ф. «Она защищает Родину• 
( 1943, реж. Эрмлер) ,  «Фронn ( 1 943, 
реж. бр. Васильевы) и др. В дни войны 
ленинrр. кинооператоры снимали жизнь 
осаждённого города и действия войск, 
защищавших Л. В 1942 вышел полно
метражный ф. «Ленинград в борьбе• 
(реж. Р. Л. Кармен, Н. Г. Комаревцев, 
В. М. Соловцов, Е. Ю. Учитель) . Среди 
фильмов послевоен. лет - киносказка 
«Золушка• ( 1 947, реж. Н. Н. Кошеверо
ва, М. Г. Шапиро) , «Звезда• ( 1 949, реж. 
А. Г. Иванов) , первый на «Ленфильме• 
цветной ф. «Мусоргский• ( 1 950, реж. 
Г. Л. Рошаль) . Существ. сдвигом в реше
нии совр. темы стал фильм реж. Хейфи
ца «Большая семья• ( 1 954) . Заметное 
место в К. 2-й пол. 50-60-х гr. заняли 
ф. «дорогой мой человек• ( 1958, реж. 
Хейфиц) , «Солдаты• ( 1 957, реж. Ива
нов) , •Родная кровм ( 1 964, реж. М. И. 
Ершов) , «донская повесть. ( 1 965, реж. 
В. А. Фетин) , «дама с собачкой• ( 1960, 
реж. Хейфиц) , «Гамлеn ( 1 964, реж. 
Козинцев) . 

Сер. 60-70-е гг. отмечены рядом зна
чит. режиссёрских работ, разных по те
мам и жанрам: «В огне брода нет• ( 1968, 
реж. Г. А. Панфилов) ,  «Король Ли� 
( 1 97 1 ,  реж. Козинцев) ,  «Монолоп 
( 1 973, реж. И. А. Авербах) ,  «Плохой 
хороший человек• ( 1 973, реж. Хейфиц) , 
«Премия• ( 1975, реж. С. Г. Микаэлян) , 
«Старший сын• ( 1 975, реж. В. В. Мель
ников) , «Ключ без права передачи• 
( 1 977, реж. Д. К. Асанова) ,  «Двадцать 
дней

· 
без войны• ( 1 977, реж. А. Г. Гер

ман) . 

В 80-е гr. в работу ленинrр. К. влилась 
группа талантливых молодых кинема
тографистов. Вместе с предст. старших 
поколений они продолжали разработку 
совр. темы, ставя в своих фильмах ост
рые проблемы и раскрывая сложный 
внутр. мир человека. Среди фильмов: 
«Последний побеп ( 1 981 ,  реж. Л. И. Ме
накер) ,  «Пацаны• ( 1 984, реж. Асанова) . 
«Торпедоносцы• ( 1 983, реж. С. Д. Ара-

нович) ,  «Мой друг Иван Лапшин• ( 1 984, 
реж. Герман) ,  «Порох• ( 1985, реж. В. Ф. 
Аристов) ,  «Левша. по рассказу н. ·  С. 
Лескова ( 1 986, реж. С. М. Овчаров) , 
«Письма мёртвого человека• ( 1 986, реж. 
К. С. Лопушанский) и др. 

Л. - кр. центр кинообразования и 
н.-и. работы в области К., к-рая ведётся 
в ЛИКИ и секторе кино Ленингр. ин-та 
т-ра, музыки и кинематографии им. Н. К. 
Черкасова. Там же готовятся и кадры 
кинематографистов. В 60-е и в 80-е гr. 
работали Высш. режиссёрские курсы. 
С 1 956 издаётся еженедельник «Киноне
деля Ленинграда•. В 1 964 и 1 983 в Л. 
проходили 1 -й и 1 6-й Всес. кинофести
вали, в 1 986 - 39-й Междунар. конгресс 
МАНК ( Междунар. ассоциации науч. 
К. ) .  В 1 990 в Л. вышел 1 -й номер ж. 
«Сеанс•, посв. проблемам киноиск-ва. 

Лur .: Из истории сЛенфипьма•. 1. 1 -4. 1 968-
75. • , КИНОВЕЕВСКОЕ КЛАДБИЩЕ (Ок
тябрьская наб., 14) , на прав. берегу 
р. Нева. Пл. 14,2 га. Открыто в 1 848 при 
киновии - небольшом общежитель
ском монастыре (осн. в 1 820 митропо
литом Михаилом для больных и преста
релых монахов, служил также загород
ным архиерейским домом) , подведомст
венном Амксандро-Невской мвре. В 
1 845-47 в киновии сооружены 2 кор
пуса келий (арх. А. П. Гемилиан) , в 
1 862-68 на участке между ними -
ц. Троицы (арх. Г. И. Карпов) . Нахо
дившаяся на К. к. дер. ц. Всех святых 
разобрана в 1 942. На К. к. первонач. хо
ронили крестьян окрестных деревень, 
жителей Б. и М:. Охты, а также небога
тых купцов. В 1 928 и 1 964 терр. К. к. зна
чительно расширена. На терр. кладби
ща - братские могилы воинов Ленингр. 
фр. и ленинградцев, умерших в бло-

�:RоИНЖЕаЕРОВ инститУт 
(ЛИКИ) (ул. Правды, 1 3) ,  осн. в 19 18  
как Высш. ин-т фотографии и фототех
ники, с 1 924 фототехникум, совр. назв. 
с 1 930. В ин-те ( 1 990) : ф-ты - электро
техн., киноаппаратуры, кинофотомате
риалов, заочный общетехн. в Москве; 
20 кафедр, св. 30 лабораторий; б-ка (св. 
250 тыс. ед. хр.) . В 1 989 /90 уч. г. в ин-те 
обучалось св. 3 тыс. студентов, из них 
ок. пОловины - заочно; работали св. 
200 преподавателей, в т. ч. 1 5  д-ров и св. 
70 канд. наук. В ин-те преподавали вид
ные деятели науки и иск-ва П. И. Лу-. 
кирский, С. Я. Соколов, В. И. Срезнев
ский, Д. И. Лещенко, С. О. Максимович, 
А. Ф. Шорни, А. П. Остроумова-Лебе
дева, Д. И. Митрохин, В. Д. Замирайло 
и др. За время существования ин-т под
готовил св. 1 2  тыс. специалистов. Из
даются •Трур.ы ЛИКИ• (с 1 947 ) .

, «КИНОНЕДЕЛЯ ЛЕНИНГРАДА• 
(наб. р. Фонтанки, 59) , массовый еже
недельник Ленкинопроката и Ленизда
та. Выходит с 1 956. РаспростраНJ1ется 
по подписке и через киоски «Союзпеча
ти•. Публикует репертуар кинотеатров, 
Дворцов и Домов культуры, клубов, про
граммы кинолекториев и киновечеров 
на предстоящую неделю, рассказы о ки
ноактёрах, режиссёрах и др. 



КИНОТЕАТРЫ. Первые сеансы «ДВи
жущихся картин• состоялись в П. в 1 896 
(см. Кино) .  К 1 9 1 6  открыты 1 44 К., в 
т. ч. 30 на Невском просп. («Уран• в 
д. 27, сМулен-Ру� в д. 51 ,  сКомик• и 
сМаяк• в д. 53) , а также первоклассные 
К. сПаризиана• (800 мест; ныне •Ок
тябрь») и сПикадиллн• (800 мест; НЬIНе 
•Аврора•) . По инициативе науч.-агитац. 
отдела сСевзапкино• в 1 923 на Невском 
просп., 55 открыт первый в СССР науч.
популярный кинематограф (в помеще
нии быв. К. «Нирвана•) .  В 1 930 К. го
рода посетили 1 2,4 млн. зрителей. Пе
ред Вел. Отеч. войной в Л. было 43 К. 
(среди них - •МосК«l» и крупнейший 
•Гигант•) . Во время блокады, за исклю
чением неск. зимних месяцев 1 941 -42, 
часть К. работала. В сент. 1942 уже дей
ствовал 21 К., кроме того, фильмы де
монстрировались в ДК и клубах. В 1990 
в л. было ок. 80 К" из них 41 высш. раз
ряда. Создан ряд кинообъединений. В 
1990 К. обслужили 40,7 млн. зрителей, 
было показано 370 худ. фильмов, 1 7  на
уч.-популярНЬ1х, св. 30 хроникально-до
кумент. картин, не считая кинопериоди
ки и короткометражных фильмов. На 
1 тыс. жителей гор. гос. кинофикация 
имеет 15 мест. В 1 990 в К. состоялось 
ок. 140 премьер, ок. 720 кинопраздни
ков и киновечеров, ок. 200 тематич. по
казов, работали св. 1 00 кинолекториев, 
7 полит. программ (в к/т сОктябры) ,  
8 гор. кинопанорам ( в  к/т сЛенинграр ) ,  
ок. 700 худ. и фотовыставок. Во шли  в 
традицию Дни дружбы с городами-по
братимами Л. 22 К. являются коллек
тивными чл. Об-в дружбы с заруб. стра
нами. В 1 970-80-х гг. сооружены новые 
большие К. в совр. архит. формах, по
строенНЬ1х на контрастах глухих кубич. 
объёмов и больших остеклённых по
верхностей гл. фасадов, - «Буревест
ник•, сФестивалы, сКаскар (в Петро
цворце ) ,  сПодвиг• (в Колпино) , «Бас
тион• (в Кронштадте) .  К. находятся 
в ведении ПО •Ленкиновидео». 

КИ НОФОТОФОНОДОКУМЕ НТО В 
АРХНВ ЛЕНИНГРАДА Центр. госу
дарственНЬlй (ЦГАКФФД г. Ленингра
да) ( Мучной пер., 2) , осн. в 1 936 как 
Ленингр. обл. фотоархив, в 1 94 1-66 
на правах фотоотдела входил в состав 
Гос. архива Окт. рев-ции и социалис
тич. стр-ва Ленингр. обл., в 1 966 обра
зован Ленингр. гос. архив кинофонофо
тодок-тов, с 1 987 совр. назв. Содержит 
( 1 990) св. 480 тыс. негативов, позити
вов, альбомов (кинодок-тами временно 
не комплектуется) . Включает фотома
териалы, образовавшиеся в процессе дея
тельности учреждений, орг-ций, пр-тий 
П. (Л.) и области, а также гос., полит., 
обществ. деятелей, учёных. История рев. 
движения в П. представлена портрета
ми революционеров-народников, чл. пер
вых рабочих орг-ций и РСДРП. Рев-ция 
1905-07, Февр. рев-ция, подготовка 
Окт. рев-ции отражены фотоснимками 
демонстраций и манифестаций рабочих, 
солдат, женщин, возведения баррикад, 
уничтожения эмблем самодержавия, 
похорон жертв рев-ции на Марсовом 

поле, формирования отрядов Кр. Гвар
дии. Экономика дорев. П. и России пред
ставлена снимками з-дов и ф-к, банков, 
страховых об-в, бирж, · магазинов и др. 
Значит. число фотодок-тов посвящено 
стр-ву и эксплуатации жел. дорог, пор
тов (в т. ч. Петерб.) ,  каналов, состоянию 
гор. транспорта и гор. х-ва. Имеются 
фотоматериалы, характеризующие быт 
рабочих, буржуазии, цворянства. Фо
томатериалы повествуют также о дея
тельности науч., культурНЬlх, просвети
тельских об-в. В архиве хранятся фото
портреты полит. и обществ. деятелей, 
деятелей культуры, учёных ( С. Ю. Вит
те, И. П. Павлова, В. М. Бехтерева, 
Л. Н. Толстого, А. А. Блока, И. Е. Репи
на, П. И. Чайковского, Ф. И. Шаляпина 
и др.) , членов имп. фамилии. На сним
ках представлеНЬI также петерб. б-цы, 
приЮТЬI и др. В фондах хранятся фото
графии участников рев. событий и чл. 
Сов. пр-ва ( Н. И. Бухарина, В. В. Воло
дарского, М. И. Калинина, Н. К. Круп
ской, А. В. Луначарского, Я. М. Сверд
лова, А. И. Рыкова, М. С. Урицкого и 
,пр.) .  Имеется визуальный материал о ра
боте Советов, о выборах в ВС СССР и 
ВС РСФСР, местНЬlе Советы нар. депу
татов. В фоторепортажах представлена 
также оборона Л., деятельность «Доро
ги жизни•, работа пром. пр-тий блокад
ного города. Значит. число фотомате
риалов рассказывает об экономике Л., 
работе транспорта, здравоохранении, 
нар. образовании, спорте, культуре. 

Jlur.: К а л  е и и ч е и к о А., Запечатлено на 
века, •Советское фото•, 1 970, № 1 1 ; Г о л о • и
н а А., 500 тыс•ч фотокадров эпохи, там же, 1 977, 
Na 1 1 ; е е  .а е, Летоm1сец реаолюции, там -.е, 
1 983, N!I 1 1 ; П р о ц а 11 Л. А., Памати неугасимое 
мама, сЛП•. 1 986. N!I 1 1 .  

КИПРЕНСКИЙ Орест Адамович 
( 1 782- 1 836) , живописец и график; 
основоположник романтизма в рус. 
иск-ве 19 в. В 1 8 1 2-28 жил в П. (с пере
рывами) .  Учился в АХ ( 1 788- 1 803) ; 
акад. с 1 8 1 2. В многочисл. портретах, 
отличающихся многообразием компо
зиц. и колористич. решений, стремил
ся передать высокую одухотворённость, 
сложную внутр. жизнь человека, творч. 
индивидуальность: сА. К. Швальбе• 
( 1 804) , «Е. В. Давыдов• ( 1 809, оба в 
ГРМ ) ,  «Автопортрет с кистями за ухом• 
( 1 808-09) , сА. А. Челищев• (ок. 1 809 
или 1 8 1 0- 1 1 ) ,  сЕ. П. Ростопчина• 
( 1 809, все в ГТГ) , сЕ. Е. Авдулина• 
( 1 822-23, ГРМ) , сА. С. Пушкин• 
( 1 827, ГТГ) ,  серия графич. портретов 
героев Отеч. войны 1 8 1 2  - сЕ. И. Чап
лиц• ( 1 8 1 3, ГТГ ) ,  сМ. П. и А. П. Лан
ские• ( 1 8 1 3, ГРМ) . В П. жил на наб. 
р. Фонтанки, 25. В 1 8 1 6-22 и с 1 828 
жил в Италии, в Риме и Неаполе. 

Лuт.: Т у р  ч и и В. С., О. Кипренский, М" 1 975; 
в • л R ц " • • А. п" о. KиnpeHCl<JIЙ • Петербур
ге, Л., 1 98 1 ;  З и м е  и к о В. М., О. А. Кипренский, 
М., 1 988; li о ч а р  о •  И.,  Г л у ш а  к о •  а Ю., 
Киnреискиll, М., 1 990. 
КЙРОВ (наст. фам. К о с т р и к о в) 
Сергей Миронович ( 1 886--' 1 934) , парт. 
и гос. деятель. Чл. Коммунистич. пар
тии с 1 904. Окончил Казанское низшее 
механико-техн. пром. уч-ще ( 1 904) . Вёл · 
рев. работу в Сибири, на Сев. Кавказе. 
С окт. 19 17  в П., делегат 2-го Всерос. 
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Памхтиик С. М. Кирову на Киро�к:кой площади. 

съезда Советов, участник Окт. вооруж. 
восстания в П. С нояб. 1 9 1 7  один из рук. 
борьбы за Сов. власть на Сев. Кавказе 
и в Закавказье. С 1 920 чл. Кавбюро 
ЦК РКП (б) . 29 дек. 1 925 приезжал в Л. 
в составе делегации членов През. 14-ro 
съезда ВКП (б) АЛЯ информации ком
мунистов о решениях съезда в отнош"
нин •новой оппозиции». 5 янв. 1 926 К. в 
составе группы чл. ЦК и ЦКК прибыл 
в Л. АЛЯ разъяснения решений 14-ro 
съезда. 7 янв. ЦК ВКП(б) утвердил 
новый состав Севэапбюро ЦК и секре
тариата губкома партии во главе с К. 
Чрезвычайная 23-я губ. парт. конфе
ренция в февр. 1926 избрала его в состав 
губкома, а пленум губкома 1tзбрал его 
1 -м секретарём. Одноврем. с 1934 К. -
секр. ЦК и чл . . Оргбюро ЦК ВКП (б) . 
Особое внимание уделял К. росту пром
ети Л. и области, в первую очередь ма
шиностроен1tю и станкостроению: созда
нию на Ленингр. Мет11J1J1Ич. з-де первых 
сов. паровых турбин, на Путиловском 
з-де - первых тракторов; разработке 
горных богатств Хибин и созданию Сев. 
флота, стр-ву Беломорско-Балт. кан., 
Волховского алюминиевого комб-та .и  
каскада э.лектростанций на р .  Свирь. В 
сложной обстановке кон. 20-х - нач. 
30-х гг. К. много сделал АЛЯ улучшения 
жизни и быта ленинградцев: в условиях 
карточной системы добивался увеличе
ния норм поставки продовольствия в Л., 
один нз инициаторов стр-ва жилмасси-
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вов, новых школ, клубов, Домов культу
ры, фабрик-кухонь, бань и др. объектов 
коммунального х-ва на быв. рабочих 
окраинах. Чл. ЦК ВКП (б) с 1 923 (канд. 
с 1 92 1 ) ,  чл. Политбюро ЦК с 1930 
(канд. с 1926) . Чл. ВЦИК и Преэ. ЦИК 
СССР. 1 дек. 1934 убит в Смольном 
Л. В. Николаевым. Убийство К. было 
использовано И. В. Сталиным и его бJD1-
жайшнм окружением как предлог для 
начала массовых репрессий. Именем К. 
названы район Л., острова, проспект 
(быв. Каменноостровский; на д. 26-28, 
где жил К. в 1 926-34, - мем. доска, с 
1 957 эдесь музей К. ) ,  мост. Его нм.я при
своено мн. э-дам, уч. заведениям, Двор
!UtМ и паркам культуры и отдыха, др. 
объектам. В Л. много памятников К., в 
т. ч. на Кировской пл. ( 1938, скульп. 
Н. В. Томский, арх. Н. А. Троцкий) .  

Лur.: К..ро• • ape1U, [Л. J ,  1 986; с. М. Киро• 
• певвнrр1дскве коммунвсrм. 1926 - 1 934, Л., 
1 986. 

КНРОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ. между 
просп. Стачек и ул. Шевцова. Названа 
в честь С. М. Кирова. Возникла в 1930-е 
гг. В 1930-35 построено Кировского 
райсоеета здание (просп. Стачек, 1 8, 
арх. Н. А. Троцкий) .  В 1 938 установлен 
пам. Кирову (скульп. Н. В. Томский, 
арх. Н. А. Троцкий) . В 1 949-50 по
строен JIUIJI. дом для рабочих Киров
ского э-да (просп. Стачек, 16, арх. Ю. Я. 
Мачерет, В. А. Каменский) .  На К. п. -
к/т сПрогресс•. , 
КИРОВСКИЕ ОСТРОВА, группа из 
трёх о-вов в сев. части дельты Невы. 
На С. омываются Б. Невкой, на Ю. -
М. Невкой, на З. - Фин. зал. Названы в 
1 934 в честь С. М. Кирова (ранее не
офиц. назв. - Острова) .  См. Елагин 
остров, Крестовский остров, Каменный 
остров. 

Лur-· В • т • з е • а В. Л., Некuе остроu. Ела· 
111и, ,Крестокквl, Каме,иимil, Л., 1 985. 

«КИРОВСКИЙ ВАЛ•, мем. комплекс в 
составе сЗемного noRca Славы•. Соору
жён трудящимися Кировского р-на Л. 
Включает: стелу у ж.-д. платформы Дач
ное и комплекс воинского мем. кладби
ща ( 1 955, арх. Г. И. Иванов, Я. Е. Мос
каленко) ; пам. «Танк-победитель• на 
просп. Стачек; обеJD!ск у ст. Лигово 
( 1 944, арх. К. Л. Иогансен, В. А. Пет
ров; в 1 983-84 проведена реконструк
ция мем. зоны, арх. А. И. Алымов, Л. Б. 
Дмитриев, скульп. Г. Д. Ястребенецкий; 
бетонный обелиск эаменён гранитным) ;  
стелу у Петергофского ш. ( 1 944, арх. 
К. Л. Иогансен, В. А. Петров) ; обеJD!ск 
на развилке Петергофского ш. и просп. 
Маршала :Жукова ( 1 946, арх. Л. Ю. Галь
перин, Д. М. Шпрейзер) ; мем. стелу, 
противотанк. надолбы и Аллею Славы 
из 900 берёэ (по числу дней блокады) 
на пересечении просп. Маршала :Жукова 
и ул. Стойкости ( 1 965-72, арх. С. Г. 
Майофис) ;  обеJD!ск на месте быв. воин
ского кладб. на просп. Ветеранов у 
к/т сРубеж• ( 1946-47) ; мем. стелу и 
якорь на 1 4-м км Петергофского ш. 
( 1968, арх. А. И. Экспер, А. Н. Колодин, 
Ю. С. :Жмаев) . На этих рубежах в 
сект. 1941 сов. воины, моряки и опол
ченцы остановили наступление нем.
фаш. войск. 

«КНРОВСКИЙ ЗАsОД• (просп. Ста
чек, 47) , проиэводств. объединение, один 
из крупнейших маш.-строит. и металлур
гич. комплексов страны. Соэд. в 1973. 
Выпускает с.-х. и пром. тракторы, су
довое энергетич. оборудование, др. тех
нически сложные машины и механиз
мы, высококачеств. сталь, прокат, штам
повки, JD1тьё, товары нар. потребления. 
Головное пр-тие - одноим. э-д. Осн. а 
1 789 на о. КотJD1н (в Кронштадте) как 
каэённый чугунолитейный э-д для вы
пуска арт. снарядов. В 1 801  переведён 
в П. В 1 8 68 приобретён инж. Н. И. Пу
тиловым (с этnго гоца э-д наз. Пути
ловским) , к-рый организовал на э-де 
проиэ-во рельсов. К кон. 19 в. э-д пре
вратился а кр. металлургич. и маш.
строит. пр-тие России с 4 видами проиэ
ва: металлургия, вагоно- и паровозо
строение, артиллерия и судостроение. 
Рабочие э-да участвоватt в рев. собы
тиях 1 905-07. Путиловцам принадле
жит инициатива январского выступлении 
1905. Стачечное движение на э-де отме
чалось особенным упорством. Напр., с 
февр. 19 12  по июль 1914  эдесь было 
108 стачек, в к-рых участвовало 385 тыс. 
чел. (каждый путиловский рабочий бас
товал в среднем 20 раз; см. ст. Лутилов
ские ста"ки) . Рабочие бЫJD1 а авангар
де выступления петрогр. пролетариата 
а дни Февр. и Окт. реа-ций (путиловские 
большевики руководили деятельностью 
районного ВРК ) ,  принимали активное 
участие в Гражд. войне (э-д дал Кр. Ар
мии св. 10 тыс. бойцов, сформировал 
25 боевых воинских единиц - отряды, 
полки, батальоны, дивизионы) .  На э-де 
неоднократно бывал В. И. Ленин. С 1922 
э-д наз. «Красный путиловец•, с 1 934 
совр. назв. В 20-е гг. на э-де изготов
лено оборудование для Волховской ГЭС, 
впервые в стране организовано проиэ
во тракторов сФордэон-путиловеца (пер
вые два из них прошли в колоннах крас
нопутиловских рабочих на первомай
ской демонстрации в 1 924) . Всего до 
Вел. Отеч. войны э-д изготовил ок. 
1 30 тыс. тракторов. Здесь выпускались 
паровые турбины, паровозы, ж.-д. ваго
ны и краны, проходческие щиты для 

стр-ва Моск. метрополитена, подьём
ные сооружения для плотин и шлюзов 
канала сМосква - Во.11Г88, двигатели 
для зерноуборочных комбайнов и др. На 
э-де был освоен выпуск боевой техники: 
танков Т-28 и КВ, орудий. В 1 941 -45 
св. 10 тыс. кировцев сражались на фрон
тах, в т. ч. в составе Кировской див. нар. 
ополчения. Часть оборудования и ок. 
16 тыс. чел. были эвакуированы в Чели
бинск, Свердловск, Ниж. Тагил и др. 
города востока страны. Оставшиеся ра
ботники выпускали боеприпасы, ремон
тироватt боевую технику, выпоЛНJ1ЛИ 
др. заказы фронта. 3-д находился в не
посредств. близости от JD1нии фронта 
(в этом направлении только 14 км oтдe

J\JIJIИ фашистов от Дворцовой пл.; седь
мая трамвайная остановка, считая от 
э-да, находилась уже на территории, 
оккупированной врагом) .  Работу при
ходилось вести часто под ожесточённы
ми артобстрелами и бомбёжками. На 

Станции метро с КироккиА 388ОА>. Интерьер nёр:" 

ронного зала. 

терр. э-да было построено 1053 м барри
кад с бойниЩtми, 1 8  арт. дзотов, 27 
бJD!ндажей, 13 миномётных гнёэд. Для 
обороны э-да был создан штаб, сфор
мирован боевой рабочий отряд. После 
войны на э-де организовано массовое 
проиэ-во трелёвочных тракторов КТ-12  
для лесной пром-сти, с 1 964 - серий
ный выпуск тракторов сКировец• К-700, 
с 1 975 - тракторов К-70 1 .  С нач. 
60-х гг. проводится комплексная рекон
струкция э-да. К кон. 80-х гг. полностью 
обновилось турбинное проиэ-во. На э-де 
изготовлены гл. турбоэубчатые агрегаты 
для атомных ледоколов сЛенин•, «Арк
тика•, сСибирьа, сРоссия•, сТаймыр•, 
атомного лихтеровоза сСевморпутьа. 
14 работникам э-да присвоено звание 
Героя Сов. Союза. 1 8  чел. удостоены 
звания Героя Соц. Труда. 20 лауреатов 
Лен. пр. Большой группе работников при
суждена Гос. пр. СССР. Объединение 
награждено орд. Ленина ( 1 939, 1 95 1 ) ,  
Окт. Революции ( 1 970) , Дружбы наро
дов ( 1 976) , Кр. Знамени ( 1 940) , Труд. 
Кр. Знамени ( 1 926) , Отеч. войны 1 -й 
степени ( 1 985) . Комсомольская орг-ция 
э-да награждена орд. Труд. Кр. Знамени 
( 1 968) . Имеются Дворец культуры и 
техники им. И. И. Газы, ДК сКировец•, 
Нар. музей истории объединения (с 
1962) . На терр. пам. В. И. Ленину, С. М. 
Кирову, пам.-танк ИС-2, бронз. бюст 
:Ж. Я. Котина, горельеф, посв. кировЩtм
ополчеНЦ/tм, 1 1  мем. досок, в т. ч. в па
мять выступления Ленина, о работе на 
э-де в 1 896-99 и 1 905-06 М. И. Кали
нина, в честь погибших в годы блокады. 
Многотиражная газ. сКировеца (с 
1928 ) .  В 1991 о6ьединение преобразо
вано в акц. об-во. 

Лur.: М и т е л " " а н  М., Г л е б о а  S., У л  .... 
• и с 1 к 1 А., Исторн• П)'ТllJloacкoro 3880.АА. 
1 8 0 1 - 1 9 1 7, 3 вц.. М., 1961 ;  К о с т ю • е н
к о С., Х р е  и о • И., Ф е  А о р о а Ю., Истор•• 
Кироккоrо эаиАа. 1 9 1 7 - 1 945, М •• 1 966; Промэ-
80дстаеииое объед.11иеиие •Кирокul 3А80А». Ис
тори•ескиl о•ерк, Л., 1 978;  В м с т р о • И. И., 
В COJIJl,8TCKOM C1'pol0, Л., 1 985. 

сКЙРОВСКИЙ ЗАаОД., станция метро 
Кировско-Вы6орzской .11инии. Открыта 
15 нояб. 1955. Арх. А. К. Андреев. Мо
нумент. прямоуг. здание наземного вес
тибюля, окру жённое колоннами. - на 
просп. Стачек, рядом с объединением 



•Кировский завод». Перронный зал об
лицован дымчато-серым с прожилками 
мрамором, 2 ряда колонн соединены 
пологими арками. Над каждой колонной 
рельефный металлич. картуш с индустри
альной эмблемой. 

КЙРОВСКИЙ МОСТ (до 1 9 1 8  Т р о и ц
к и й, до 1 934 м о с т  Р а в е н с т в а) ,  
через Б. Неву, соединяет пл. Суворова с 
nл. Революции и Кировским просп. Пер
вый наплавной Воскресенский мост был 
установnен в 1 803 выше по течению (наз. 
также Петербургским, т. к. вёл на Пе
терб. сторону) .  В 1 824-27 при перепла
нировке местности напротив Марсова по
ля сооружены кам. устои (инж. В. П. Ле
бедев) , между к-рыми стал наводиться 
плашкоутный мост, наз. Троицким (по 
Троицкой пл. )  или Суворовским (по Су
воровской пл. ) .  Украшавшие мост фона
ри на торшерах и чугунные решётки ныне 
устаномены у въезда на К. м., а также на 
Иоанновском мосту, правобережной на
бережной Кронверкской протоки и ул. 
Куйбышева. С нач. 1880-х гг. разраба
тывались проекты пост. моста. Решение 
о его стр-ве принято в 1 89 1 .  В 1 892 и 
1896 проведены 2 междунар. конкурса, 
на к-рые был предстамен 21 проект. 
1 -е места заняли проекты франц. инж. 
А. Г. Эйфеля и франц. фирмы «Батинь
МЬI> (осущестмён) ,  2-е - проект рус. 
инж.. К. Э. Лембке и Е. К. Кнорре; инж. 
Я. К. Ганнеман предложил проект тон
неля под Невой ( 1893) . Мост построен 
в 1 897- 1 903 (при заклвдке присутство
вал президент Франции Ф. Фор) рус. 
рабочими из отеч. материалов под наблю
дением спец. комиссии и инспекции (в их 
составе - св. 25 инж..: К А. Белелюб
ский, Л. Ф. Николаи, Ф. Г.  Зброж.ек, 
Г. К Соловьёв, А. П. Пшеницкий и др., 
и 1 1  архитекторов: Л. К Бенуа, А. К По
меранцев, Р. А. Гедике и др. ) ,  члены 
к-рых внесли ряд изменений во франц. 
проект инж.. В. Шамброльи и Р. Патуль
яра. Мост состоял из 2-рукавного пово
ротного пролётного строения и 5 пост. 
nролётов, сквозные формы к-рых имеют 
арочные очертания ниж. пояса. Основа
ния центр. опор кессонные, боковых -
свайные, все опоры облицованы грани
том. Декор. убранство в стиле «модерн•. 
В 1 900-03 на лев. берегу при подходе к 
мосту сооружена 3-пролётная гранитная 
аркада (инж. г. г. Кривошеин) ,  на прав. 
берегу - гранитная набережная между 
Сампсониевским (ныне Саободы) и 
Иоанновским мостами дл. 1 , 1  км (инж. 
А. П. Пшеницкий, В. А. Берс ) .  Мост 
открыт в дни празднования 200-летия 
П. (до окончания стр-ва в 1 893- 1 903 
наводился наплавной мост ниже по те
чению, между Мраморным пер. и засы
панным рвом Иоанновского равелина 
Петропавловской крепости ) .  В 1 965-67 
поворотный пролёт К. м. заменён на 
однокрылый раскрывающийся (инж.. 
г. м. Сrепанов, к. п. Клочков, арх. 
Ю. И. Синица) , nролёт у лев. берега пе
рекрыт ж.ел.-бетон. балочным пролётным 
строением с фасадными криволинейны
ми балками, облицованными гранитом. 
На время работ выше по течению был 
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Кировский мост через Неву. 

сооружён врем. мост с разводным (от
катным) пролётом. В 1977 проезжая 
часть К. м. расширена. Силуэт К. м. от
личается великолепно найденными про
порциями. К. м. имеет 10 пролётов. Дл. 
моста по створу парапетов 578,3 м, шир. 
23,6 м. 

Лит.: [ К р и •  о ш е и  и Г. Г. J , Альбом работ по 
постройке посто•нного через р. Большую Не•у 
Троицкого моста, дамбы и набережных ме•АУ 
Кронверкским и Сампсониеаским мостами 1 897-
1 903, СПБ, ( 1 903J ; С и н и ц а Ю. ,  Реконструк
ци• трех невских мостоа, сСиАЛ•, 1 966, № 1 ;  П у
н и и А. Л., Поксть о ленинградских мостах, Л., 
197 1 ,  с. 23-26, 1 00 - 1 2; Б у и  и и М .  С., Мосты 
Ленинrра/18, Л., 1986, с. 49-5 1 ,  1 33- 42, 2 1 4-20. 

кИювский ПРОСПЕКТ (до 1 9 1 8  
К а м е н  н о  о с т р  о в с к и й, до 1934 
у л. К р а с н ы х З о р ь) , между пл. Ре
волюции и Песочной наб. Назван в честь 
С. М. Кирова. В 1 8  в. предстамял собой 
дорогу от эспланады Kpo/UJepкa к Ка
менному острову (отсюда 1 -е назв.) . 
В 1 903 продлён до Троицкой, ныне Ре
волюции, площади. В 183 1 -34 построен 
Александровский сиротский дом (д. 2 1 ,  
арх. Л .  И .  Шарлемань) , с 1 844 здесь был 
Александровский (быв. Царскосельский) 
лицей, в 1 9 1 7  - штаб Кр. Гвардии 
Петрогр. р-на, РК РСДРП (б) и район
ный Совет. В 1 886 на участке д. 10- 1 2  
открыт увеселительный сад «Аквариум•, 
где в 1 896 состоялся первый в России 
киносеанс. В 1 903-04 сооружён Петерб. 
центр. рынок (арх. П. М. Мульханов) .  
В кон. 19- нач. 20 вв. К. п. застраивался 
доходными домами: в 1 896-97 соору
жён д. 24 (арх. Л. К Бенуа, достроен 
в 1 907- 1 2, арх. В. М. Андросов) , в 
1 899 - 1 904 - Лидваля дом, в 1 90 1 -06 
построены дома 1 3, 1 6, 20 (арх. В. В. Ша
уб) ,  в 1 906-07 - д. 61 (арх. Лидваль) ,  
в 1 908- 1 1  - дом Сомова (см. Маркова 
дома) , в 1 9 1 1 - 1 2 - дом Воейковой, 
Дом Первоzо Российскоzо страховоzо об
щества, в 1 9 1 3  - дом эмира Бухарского 
(д. 44б, арх. С. С. Кричинский) и др. В 
сов. время сооружены ДК им. Ленсовета, 
жил. дом работников иск-в (д. 1 4, 1 934, 
арх. Д. Г. Фомичёв) и др. В 1 949-51 по
строены д. 2 (арх. О. И. Гурьев, В. М. 
Фромзель) и др. В 1 963-68 возведён 
Дом мод (д. 37, арх. Е. А. Левинсон, А. К. 
Андреев, Я. Е. Москаленко) со встроен
ной ст. метро •Петроzрадская». В 1968 
перед д. 2 устаноаnен пам. М. Горькому. 

На К. п. - к/ст •ЛенфилЬJV. К. п. связан 
с жизнью и деятельностью Кирова (в 
д. 26-28 музей К. ) ,  М. Л. Лозинскоzо 
(д. 73-75) ,  Ф. М. Эрм.лера (д. 55) ,  
Д. Д. Шостаковича Ot. 1 4) и др. 

Лит .: Р у  ж ж е  В. Л., К.нроаский проспект, 
Л.-М., 1 955; В •  з е м  с к и . А  С., Кироаск11А про
спект, •БА•, 1 972, N9 25. 

КНРОВСКИЙ РАЙОН, адм.-терр. еди
ница в Л. (райисполком - на просп. Сrа
чек, 1 8 ) .  Назван в честь С. М. Кирова в 
1934. В совр. границах с 1 976 (см. Райо
нирование) . Расположен в юго-зап. части 
Л. (см. схему) ,  включает в себ.я ист. 
р-н Нарвская застава и местности Авто
во, Дачное, УлЫ1нка. На С.-3. р-н выхо
дит о-вами Гутуевский, Канонерский и 
Белый к Невской губе Фин. зал. и устью 
Б. Невы. Терр. К. р. пересекают рр. Ека
терингофка, Красненькая, Новая. Пл. 
4838 га, в т. ч. зелёных насаждений 
1 1 63,4 га (Дет. парк им. 9 Января, ле
сопарк «Александрино•) .  Нас. 394, 7 
тыс. чел. ( 1 990) . Осн. магистрапи: про
спекты Стачек, Ленинский, Маршала 
Жукова, Ветеранов, Народного Опол
чения, улицы Балтийская, Маршала Го
ворова, Красноnутиловская (см. схему 
на с. 267) . 

До Окт. рев-цни в черту города (см. 
Городская территория) входили только 
сев. и сев.-зап. части совр. К. р. В 1 9 1 7  
часть терр. будущего К. р .  была в 
составе Нарвского и Петергофского 
р-нов. В нач. Вел. Отеч. войны из тру
дящихся р-на (в границах того времени) 
была сформирована Кировская див. нар. 
ополчения. В период блокады передний 
край обороны Л. проходил вблизи юж. 
границы р-на, к-рый подвергался интен
сивному артобстрелу и возд. бомбарди
ровкам. 

В 1990 в р-не 26 пром. пр-тий (ПО 
«Кировский завод-, з-ды судостроитель
ный, «Северная верфы, Канонерский 
судоремонтный, аккумуляторный, объ
единения «Сrройдеталы, «Вторчермет•, 
«Красный ХИМИК», «Север• и др.) , 1 6  
НИИ, проектных орг-ций и КБ, на терр. 
р-на находится Мор(:кой rюрт и управ
ление Балтийскоzо морского пароход
ства со всеми своими службами; 2 вуза 
(Ин-т водного транспорта, Технол. ин-т 
целлюлозно-бумажной пром-сти) ;  47 
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общеобразоват. школ, 1 1  ПТУ, 1 34 до
школьных учреждения, 4 б-цы. Населе
ние обслуживают св. 100 прод. и св. 
90 промтоварных маг., ок. 80 пр-тий 
обществ. питания. Среди культ.-просвет. 
учреждений - Дворец культуры им, 
М. Горького, Дворец культуры и техни
ки им. И. И. Газы, ДК моряков; 1 3  
массовых б-к, 5 к/т, 1 6  Д К  и клубов. 

Общая полезная пл. жил. фонда ок. 
6,3 млн. м2• 

Архит. облик сев. части р-на сложился 
к сер. 19 в., юж. часть начала застраи
ваться в 1920-30-х rr., во время войны 
она была сильно разрушена, после войны 

восстановлена. В 1960-80-х rr. велось 
большое жил. и культурно-бытовое стр
во в Автово, Дачном, У льянке. На терр. 
К. р. находится ряд пам. истории и куль
туры ( Нарвские триумф. ворота, быв. 
дача Е. Р. Дашковой « Кирьяново•, уни
вермаг «Кировский• и ф-ка-кухня К. р., 
здание Кировского райсовета, ансамбль 
Тракторной ул., пам. С. М. Кирову, 
пам. «Героическому комсомолу•, па
мятники «Зелёного пояса Славы•, вхо
дящие в состав мем. комплекса «Киров
ский вал», бюсты В. П. Алексеева, 
И . И. Газы ) .  

Л"r .: Л э и а т с к и А Н. А . •  В ы с т р о о И .  Н., 
Ф и  п и  n n о а Г .  Г"  КироаскиА район, Л" 1 974; 

Вид на КироаскиА аросnект со стороны Кировс:коrо моста и площади Революции. 

Уииаермаr •Кировский•. 

Д а  р и и с к и 1 А. В., КироаскиА район. а его кн.: 
Географ•• Ленинграда, Л., 1 982; Л и  с о •  с к н  А 
В. Г" Леннигр11,Ц. Ройоны новостроек, Л" 1 983; Па
матники истории и культуры Ленинграда, состоя
щие пор; rосур;арстоенноА охраной, Л., 1 985. 

«КНРОВСКИЙ• УНИВЕРмАг (перво
нач. «М о с к о в с к о- Н а  р в с к и Й•)  
(пл. Сrачек, 9) ,  один из крупнейших 
универсальных магазинов Л. Открыт в 
193 1 .  В годы блокады был единств. ра
ботающим универмагом города. Пл. торг. 
зала 4,4 тыс. м2• Товарооборот 1 1 5 млн. 
руб. ( 1 990) .  Ок. 1 20 тыс. покупателей 
в день. Наrраждён орд. Труд. Кр. Зна
мени ( 1 97 1 ) .  Филиалы: маг. «Товары 
мя дома• (пл. Сrачек, 1 /3; здание по
строено в 1961 ,  арх. В. А. Каменский, 
Г. Л. Ашрапян) и 3 филиала в др. 
р-нах Л. Ближайшая ст. метро - « Нарв
ская•. 

4-этажиое здание • К.• у. построено в 
1928-31  (арх. А. К. Барутчев, И. А. 
Гильтер, И. А. Меерзон, Я. О. Рубанчик, 
инж. А. Г. Джорогов) в формах кон
структивизма со свободной компонов
кой архит. объёмов. Отсутствие опреде
лённо выраженной оси симметрии, ритм 
горизонтальных и вертикальных члене
ний, контрасты стеклянной поверхности 
с плоскостями стен, покрытых цемент
ной штукатуркой, придают зданию ди
намичность. •К.• у. органично вошёл 
в IJНСамбль пл. Сrачек. 
КИРОВСКО-аЬlВОРГСКАЯ лИния 
метрополитена, соединяет через центр 
сев. и юж. р-ны Л. Движение открыто на 
участках: •Площадь Восстания• - •Ав
тово• ( 1955 ) ,  •Площадь Ленина• -
«Площаць Восстания• ( 1958) ,  •Академи
ческая• - •Площадь Ленина• ( 1 975) , 
«Автово• «Проспект Ветеранов• 
( 1 977 ) ,  «Комсомольская• - «Акаде
мическая• ( 1978 ) .  Конечные ст. « Ком
сомольская• и «Проспект Ветеранов•. 
На 1 яив. 1 990: эксплуатац. дп. 29,6 км; 
19 ст., 38 пар поездов перевозят 44-
59 тыс. пассажиров в час; миним. время 
проезда по линии ок. 43 мин. Пересад
ки на Невско-Василеостровскую линию 
и f.tосковско-Петроградскую линию. 
КИРОВСКОГО РАЙСОЕТА эдА
НИЕ (просп. Сrачек, 1 8 ) ,  пам. арх-ры кон
структивизма. Построен в 1 930-35 
(арх. Н. А. Троцкий) по пост. През. 
Ленсовета ( 1 930) .  Удачно поставленное 
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2 ПамRтнин ВЛ. Аленсееву 

3 Памнтнин И.И. Газе f't'\ 
�:::;;.�" "Первой революционной � 

Памятник "Г еромчесному номсо- rr 
молу " 

Памятнмни "Зелёноrо noRca Славы" n 
ансамбля "Ннровсн.мй вал" 

6 "Танн - победитель" н дот 
7 06еnмсн у станции Лигово 

Нарвские триумфальные ворота 

9 Т еатраnьно·нонцертный зал 
"Время" 

10 ДворЕщ нул11tтуры моряков 

11 Дворец культуры мм. М. Горьного 

12 Дворец нуn11tтуры и техники 
мм. и . и .  r азы 

КИРОВСКИЙ РАЙОН 

н и н с н и й  

:с: 

13 Дом культуры "Нировец" 

14 Ансамбль Тракторной улицы 
20 Технолоrнчесннй институт 

целлюлозно-бумажном 
промышленности 

25 Нинотеатр "Номсомольсннй" 

26 Нинотеатр "Нарвский" 
15 Школа нм. 10-летня Октябри 

1 6  Реwётна Зимнего деорца (ограда 
Детского парна мм. 9 Января) 

21 Морской техннчесний уни 
верситет (учебные норnуса) 

27 Уннвермаr "НировсниИ " и 
фабрина-ну11н11 

17 Дворец .6раносочетаниR - быв. 
дача Даwновой("Нирьяново") 

22 Нмнотеатр ..Прогресс" 
28 Универмаг "Нlрвсний" 

29 Воинское кладбище на 
Южном шоссе 23 Нинотеатр "Весна" 

18  Быв.дача Чернышева ("Аnександрмно") 24 Нинотеатр "Веснушка" 
19 Институт водного транспорта 

30 Воинское кладбище в 
Дачном 

на оси Нарвских триумф. воj>от, здание 
имеет нсную и выразит. о6ьёмно-прост
ранств. структуру. Динамика низкого 
объёма, сильно вытннутого вдоль треуг. в 
плане площади (предназначалась ДllJI де
монстраций) ,  со сплошными горизонта
лнми оконных проёмов подчёркнута 
полукруглым объёмом и 50-метровой 
башней, выступающими с воет. и зап. 
сторон эданин; центр акцентирован пор• 
тиком, в верх. части башни рельефное 
изображение серпа и молота. Здание 
имеет чёткую, нсную функциональную 
планировку, зал собраний - в отд. кор
пусе (в 1958 приспособлен ДllJI к/т «Про
гресс•, арх. В. В. Хазанов, Л. А. Панкра
това, 2 фрески на тему дружбы наро
дов - худ. А. А. Мыльников) . В К. р. з. 

размещены обществ. орг-ции р-на, 
банк, сберегательнан касса, почта, cтo
ЛOIJllЯ. 
КИТНЕР Иероним Севастьннович 
( 1 839- 1929 ) ,  архитектор, акад. арх-ры 
( 1 867) ,  поч. ч. петерб. АХ ( 19 1 1 ) ;  
предст. рационалистич. наnрамения в 
эклектизме. Род. в П. Окончил Сrроит. 
уч-ще ( 1859 ) .  Преподавал в Сrроит. 
уч-ще - ИГИ (проф., инспектор) .  Пред. 
Петерб. об-ва архитекторов (ПОА; 
1909- 1 7 ) .  Участвовал в создании двор
ца вел. кн. Владимира Александровича 
(см. Дом у111ёных) . В формах скирп. сти

JIЯ• построил дом и ф-ку Ниссена (наб. 
р. Фонтанки, 1 83; 1 872-73, совм. с В. А. 
Шрётером) , особняк и ф-ку Зигелн (ул. 
Марата, 63; 1 888-90) ; в зданиях С.-х. 
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музея (Ганrутская ул., 1; 1 876-79) и 
Сенного рынка ( 1 883-85; оба не сохр.) 
использовал большепролётные металлич. 
конструкции. Автор зданий ряда кр. уч. 
заведений, в т. ч. ИГИ (2-я Красноар
мейскан ул., 2-4; 1 88 1 -82, совм. с Р. Б. 
Берtп'ардом) .  С 19HI  JКИJJ в Герма-
нии. 

Лur.: К к т н е р Ю. И., Лрх11Тектор И. С. К.т
нер, а сб.: Архитектурное наслед.ство, •· 25, М., 1976. 
клАдБИIЦА. В первые годы существо
вания П. захоронения производились 
воэле приходских церквей. Первое гор. 
К. - Самnсониевское, основанное в 171  О 
на Выборгской стороне близ дер. ц. Сам
псония Сrранноприимца, воздвигнутой в 
честь победы под Полтавой (см. в ст. 
Оlмпсониееский со6ор) , просуществова
ло до кон. 1 8  в. По соседству с православ
ным Самnсониевским К. находилось К., 
на к-ром хоронили катО11Иков и лютеран. 
На Сампсониевском К. похоронены пуб
лицист И. Т. Посошков, медик Л. Бпу
ментрост, архитекторы Д. Трезини и 
А. Ф. Кокоринов, в ограде собора -
жертвы бироновщины А. П. Волынский, 
П. М. Еропкин и А. Ф. Хрущов. В 17 19  на 
Моск. стороне в Моск. Ямской слободе 
у ц. Иоанна Предтечи ( Крестовоэдви
женской; перестроена в 19 в.) открыто 
второе гор. К., упразднённое в сер. 18 в. 
(ныне Лиговский просп., 1 28 ) .  С 17 15  
существовало т .  н .  Госпитальное К. с ц. 
Иоанна Богослова (см. Богослоеское 
кладбище) . В 1 8  в. известны также К. в 
Колrоеских при Преображенской ц. 
( Новоладожскан ул., 8; существовало в 
1722-38; церковь уничтожена в 1930-х 
rт.) ,  в Калинкиной деревне при ц. св. 
Екатерины (угол совр. просп. Газа 
и наб. р. Фонтанки; существовало в 
1721 -46) , в Переведенских слободах 
при ц. Вознесения (ныне просп. Майоро
ва, 34; существовало в 1 729-46; церковь 
не сохр.) ,  на Васильевском о-ве при ц. 
Благовещения (ныне 8-я линия В. О., 
57; существовало в 1 740-70-х rт.) и др. 
В 1727 открыто Большеохrинское IСJl(lд
бище. Указами 1 732 и 1 738 ДllЯ гор. К. 
отведены особые места вне границ то
гдашнего города. С 1720-х rт. существо
вало К. при Охтинских пороховых з-дах 
(см. Порохоеское кладбище) , с 1730-х 
rт. - Преображенское К. при Имn. фар
форовом з-де (др. назв. Фарфоровское 
К.) ,  с сер. 1 8  в. - Старообрядческое 
К. на М. Охте (см. Малоохrинское 
IСJl(lдбище) ,  с 1 776 - Красненькое клад
бище. 

Местом погребения знатных особ с 
17 10-х rт. яммось Лазаревское К. Алек
сандро-Невской лавры (см. Некропо11ь 
18 еека) , а также К. Троице-Сергие
вой nусrыни, основанное в 1 732. Мес
том погребения рос. императоров стал 
ПеrроrшеJ1ОtJский собор, у его юж. 
стены - Коменданrское клад
бище. 

В 1 756 открыты старейшие из сохра
нившихся гор. К. - Смомнское праео
с/Ш8ное кладбище и Волкоеское праео
С/Ш8Ное IСJl(lдбище. Jlиц иных вероиспо
веданий хоронили на лютеранских К. 
(см. Смо.ленское люrеранское кладбище 
и ВоJ1Коеское люrеранское кладбище) . 
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Одно из иlДl'рОбиА С..менскоrо пра•ослааиоrо 
клцби-· 

Первое римско-католическое К. в П. от
крыто в 1 856 на Выборrской стороне 
(Арсенальнаи ул. ) ,  на нём в 1 859-79 
сооружён костёл св. Девы Марии (арх. 
R Л. Бенуа; в сов. времи перестроен под 
корпус пром. пр-тии) .  В 19 - нач. 20 вв. 
в П. существовали также Армянское 
к.ладбище, Еврейское к.ладбище, фин
ское, персидское, татарское К., что от
ражало этнич. и религ. состав населении. 

В 1831  в свизи с эпидемией холеры 
близ д. Тентелево осн. Митрофаньев
ское К., к Ю. от него в 1835 от
крыто старообридческое Громовское 
к.ладбище. С кон. 1 8  в. старообридческое 
и единоверческое К. существовали ри
дом с Волковским лютеранским К.; в 
1 849 осн. К. при Воскресенском Новоде
вичьем монастыре (см. Новодевичье 
к.ладбище) . 

В 1 84 1  введены 7 (с 1871  - 5) клад
бищенских разридов, различавшихся по 
стоимости места погребении от 
500 руб. на К. Александро- Невской лав
ры до 1 ,5 руб. на окраинных К. дли про
столюдинов. В 1 854 и 1 868 действовали 
Комиссии по изучению состояния и 
устройству новых К. Указом 1 87 1  в 
10 верстах от П. у линии Николаевской 
(ныне Окт.) ж. д. основано Преображен
ское К. (см. КлоiJбище памяти жертв 
9 Янгар11) ,  в 1 875 близ ж.-д. ст. Парголо
во открыто Успенское К. (см. Северное 
к.ладбище) , в 1 906 осн. Серафимовское 
к.ладбище. К 1 9 1 3  в П. было 5 монастыр
ских К., 1 1  православных, 5 единовер
ческих и старообрядческих, 8 К. иных 
вероисповеданий. 

23 марта (5 апр.) 1 9 1 7  в центре Марсо
ва поЛJ1 в 4 братских могилах похороне
ны погибшие участники Февр. рев-ции. 
Братские захоронения участников Окт. 
рев-ции и Гражд. войны производились 
в парке Лесотехн. академии, на пл. Ком
мунаров, на Коммунистич. площадке в 
некрополе Александро- Невской лавры, в 
Кронштадте, Сестрорецке и др. местах. 
Декретом СНК от 7 дек. 1 9 1 8  места за
хоронения и орг-ция похорон переданы 
R ведение местных Советов, церковь 
устранена от управления К., разряды 
11ри похоронах отменены. С 1 927 про
ходило закрытие дли захоронений 
ркда старых гор. к., одновреме нно бы-

ли полностью уничтожены Фарфо
ровское, Митрофаньевское и Выборг
ское католическое К., существенно со
кращена терр. Смоленских, Волковских, 
Новодевичьего, Никольского и ряда др. 
К., уничтожены мн. ист. захоронения, 
часть захоронений перенесена в др. не
крополи. Ряд спасённых высокохуд. 
надгробий передан в Музей городской 
скульптуры. В 1 920-30-х гг. расширены 
Киновеевское, Преображенское и Успен
ское К., накануне войны планировалось 
стр-во крематория и соэдание нового 
гор. К. в сев. части Л. у д. Пискарёвка. 
В период массовых репрессий, развер
нувшихся в Л. после 1 934, появились 
тайные места массовых захоронений (во 
2-й пол. 1980-х гг. установлено одно из 
них - ЛевашовскаS1 пустошь к С. от Л.) . 

В период блокады 1 941 -44 умерших 
от голода и погибших в результате арт
обстрелов и бомбардировок жителей хо
ронили гл. обр. на новом Пискарёвском 
к.ладбище, а также в братских могилах 
на всех гор. К. Воинов Ленингр. фр. и 
моряков Балт. флота, павших в бою: и 
умерших в госпиталях, хоронили в брат
ских могилах как на гор. К., так и на 
созданных в это время особых воинских 
К. По традиции, ежегодно 8 сент. (день 
установления полной блокады Л.) ,  27 
инв. (день снятия блокады) и 9 мая 
(день Победы) на местах захоронения 
воинов и жертв блокады проходят тор
жественно-траурные церемонии. 

42 К. совр. Л. общей пл. 1 100 га нахо
дятся в ведении Управления пр-тий ком
мунального обслуживания Ленгориспол
кома (в их числе как действующие К., 
так и К., закрытые дли погребений, вклю
чаи воинские К. периода Вел. Отеч. вой
ны) ; некрополи Александро- Невской 
лавры и некрополь Литераторские 
мостки - в ведении Музея гор. скульпту
ры. В 1974 в Л. открыт крематорий 
(Шафировский просп., 1 2) .  Основные 
действующие К. - Южное ( Волхонское 
ш.; открыто в 197 1 )  и Ковалёвское (во 
Всеволжском р-не; открыто в 1985) . 

Лur .: Историко-статистические сведено о 
С·ПетербургскоА епархии, а. 1 - 10, СПБ, 1 869-
85; Б е л  • е а В., О кладбищах а С·Петербурrе, 
СПБ, 1 872; О п  а т  о а и •  С, СМменское клцби
ще а С.-Петербурге а X V l l l  и XIX аа., сРусскаа 
старина•, 1 873, т. 8 ;  В и ш н а  к о а Н.,  Историко
статистическое описание Волко1ско-nра.ос.11а1но
rо uaдбиuui, СПБ, 1 885; С и е с с о р е  а а С. И., 
С.·ПетербурrсхиА .. . женский монастмрь, ч. 1, СПБ, 
1 887; С а и т о  а В. И., Петербургский некрополь, 
т. 1 -4, СПБ, 1 9 1 2- 1 3; Р у н к е а и •  С. Г., Але" 
сандро-Неаскеа паара. 1 7 1 3- 1 9 1 3, СПБ, 1 9 1 3; 
П р  о с т  о с е р  д о •  А. И., Вопкоаское единоаер· 
ческое кладбище, 1 8 1 6 - 1 9 16,  П., 1 9 1 6; Н е т у
" а х и и 1 Г. Д., Музе А rородскоА скульптуры, 
3 изд., Л., 1 98 1 ;  Пам•тники истории и культуры 
Леиимраде, состо•щие под rосударсткиноА охра· 
иоА. Справочник, Л., 1985; К у д  р • в ц  е а А. И .. 
Ш к о д  а Г. Н., Апексаидро·Неаскаа лавра, Л., 
1 986; А и т о  н о  а В. В., К о б  а к А. В., Утрачен· 
ные nаматннки архитектуры Петербурrа - Ленин· 
rраца. Каталоr оwстааки, Л., 1988;  П и р  ю т  к о Ю., 
Траrеди• петербургского иекропоп11, •Искусство 
Ленииrрада•, 1 989, № 4. 

клАдБИЩЕ пАмяти ЖЕРТВ 9 
ЯНВАРЯ (до 1 925 П р е о б р а ж е н
с к о е) (просп. 9 Январи, 4 ) ,  в 
юго-воет. части Л., близ ж.-д. платфор
мы Обухово. Пл. 76 га. Открыто в 1 872 
после освищении дер. ц. Преображения 
(арх. П. Ю. Сюэор; не сохр.) - отсюда 

прежнее назв. Занимало терр. к З. от ли
нии Николаевской ( ныне Окт.) ж. д. В 
сер. 1 870-х гг. к В. от ж.-д. линии от
крыты лютеранское и еврейское (см. 
Еврейское l(Jl(lдбище) отделения. В 19 -
нач. 20 вв. кладбище - место захоро
нения беднейших жителей П. В 1 888 в 
его составе выделено воинское отделение 
(место захоронения умерших солдат гар
низона П.) , где в 1 895-96 сооружена 
кам. ц. Александра Невского. В 1 903-
05 на кладбище построена дер. Каэан
скаи ц. (не сохр. ) .  В годы 1 -й мир. войны 
на кладбище хоронили солдат, умерших 
в госпиталих П. (т. н. Братское клад
бище Жертв Великой европейской 
войны) . 

В 1 88 1  на кладбище тайно похоронены 
казнённые организаторы и участники по
кушения на имп. Александра 11 (см. 
Первое марта 1881) ,  в 1 905 - жертвы 
расстрела мирной демонстрации рабо
чих (см. ДеВSIТое SIШIOPSI 1905) - от
сюда совр. назв. Среди похороненных на 
кладбище - поэт Л. Л. Аронэон, артист 
М. А. Куни, акад. И. И. Презент, поляр
ник В. Х. Буйницкий, участники Обухов
ской обороны 1 901  А. И. Ермаков и 
Е. Д. Ямпольская, участница рев. движе
ния А. И. Круглова, инженер и изобрета
тель Е. С. Фёдоров и мн. др. В 1931  от
крыт пам. Жертвам 9 Января (скульп. 
М. Г. Манизер, арх. В. А. Витман) . На 
кладбище - братские могилы сов. 
вомнов, павших в годы Вел. Отеч. 
войны, и ленинградцев, погибших в 
блокаду. , КЛАССИЦИЗМ (от лат. classicus - об
разцовый) ,  стиль и направление в арх-ре 
и изобразит. иск-ве 1 7  - нач. 19 вв., 
обратившиеси к антич. наследию как к 
идеальному образцу. В целом в рус. иск
ве К. распространился во 2-й пол. 18 -
1 -й трети 1 9  вв., а в арх-ре П. творч. 
обращение к опыту франц. классицизма 
17 в. отмечено уже в нач. 1 8  в. (прин
цип симметрично-осевых планировочных 
систем - проекты планировки Василь
евского о-ва, работы «Комиссии о С.
Петерб. строении•) .  Рус. классицизм во
плотил в себе новый, небывалый для 
России по размаху, нац. пафосу и идей
ной наполненности ист. этап расцвета 
рус. светской культуры. В П. началось 
широкое стр-во зданий обществ. назна
чении (науч. и уч. заведений, т-ров, 
музеев, 6-к) . Арх-ра периода р а н н е г о  
К. ( 1 760-70-е гг., арх. Ж. Б. Валлен
Деламот, А. Ф. Кокоринов, Ю. М. Фель
тен, К. И. Бланк, А. Ринальди) ,  со
храняя пластич. богатство и динамику 
форм, присущую барокко, отличается 
чёткостью планировочных решений, гео
метризмом форм; основой архит. языка 
стал ордер, подчинивший архит. компо
зицию ритму и логике своего построения 
( АкадеМШI художеств, Гостиный двор, 
Мраморный дворе14, КН11Зь-Владимир
ский собор и др.) . Становление з р е
л о г о, или с т р о г о г о, К. ( 1 780-
90-е гг.) происходило под влиянием изу
чения наследия А. Палладио - круп
нейшего архитектора и теоретика эпохи 
итал. Возрождения. Простота и лаконич
ность композиций, торжественность и 



монументальность образа достигались 
контрастом нерасчленённых поверхнос
тей стен с мощными колонными портика
ми, увенчанными фронтонами. Зодчие 
зрелой поры К. ( И. Е. Старов, Ч. Каме
рон, Дж. Кваренги, Н. А. Львов, Е. Т. Со
колов) создали классич. типы столично
го дворца-усадьбы ( Таврический дво
рец) , кр. обществ. сооружений (Акаде
МШI наук СССР, Смольный, Ассигна
ционный банк, Почтамт и др. ) ,  обога
тивших парадную застройку города. 

Периоды в ы  с о к о г о  ( 1 800 - 20-е 
гг.) и п о з д н е г о  К. ( 1 820- 30-е гг.) ,  
ознаменованные кр. градостроит. дости
жениями, известны под назв. ампир. 

С петерб. АХ (осн. в 1 757) тесно свя
зано развитие К. в изобразит. иск-ве. 
Скульптура представлена монумент.
декор. пластикой, составлиющей тонко 
продуманный синтез с арх-рой, напол
ненными гражд. пафосом памятниками, 
одухотворённой станковой пластикой 
(И. П. Прокофьев, Ф. Г. Гордеев, М. И. 
Козловский, И. П. Мартос, Ф. Ф. Щед
рин, В. И. Демут-Малиновский, С. С. Пи
менов, И. И. Теребенёв) .  В живописи К. 
наиб. ирко проивилси в произв. ист. и ми
фологич. жанров (А. П. Лосенко, Г. И. 
Угрюмов, И. А. Акимов, А. И. Иванов, 
А. Е. Егоров, В. К. Щебуев) ,  отчасти в 
портретах Д. Г. Левицкого, В. Л. Боро
виковского, в пейзажах Ф. М. Матвеева. 
В декор.-прикладном иск-ве выделиютси 
худ. лепка и резьба, изделии из бронзы, 
чугунное литьё, фарфор, хрусталь, ме
бель, штофные ткани и пр. 

Лuт-· К о • а п е и с к а • Н. И., Русский класси-
1111зм, М., 1 964. 

КЛЕЙНМЙХЕЛЬ Пётр Андреевич 
( 1 793- 1 869) , гос. деитель, ген. от ин
фантерии ( 1 841 ) .  Род. в П. С 1 8 1 2  адъю
тант А. А. Аракчеева, с 1 8 1 9  нач. штаба 
воен. поселений. В 1 837-39 руководил 
восстановлением Зимнего дворца после 
пожара (см. Пожлр Зимнего дворца) , 
за что получил титул графа ( 1 839) , а в 
об-ве прозвище сК.-дворецкий•. Чл. Гос. 
совета (с 1 842) . В 1 842-55 возглавлил 
Гл. управление путей сообщении и публ. 
зданий, за времи его управлении в П. 
построены Благовещенский (ныне Лей
тенанта Шмидта) мост ( 1 842-50) , зда
ние Нового Эрмитажа ( 1 839-52) , Ни
колаевская ( ныне Окт.) ж. д. ( 1 843-5 1 )  
и др. По свидетельствам современников, 
ум и энергии в К. сочетались с редким 
невежеством и жестокостью. Во внутр. 
политике К. проивил себи как крайний 
консерватор и ирый крепостник. В 1 855 
уволен в отставку за многочисл. зло
употреблении. В период подготовки 
крест. реформы 1 86 1  выступал её решит. 
противником. Похоронен в подклете 
ц. �ргии в Троице-Сергиевой пустыни. 
КЛОДТ ( К л о д т  ф о н  Ю р г е н с
б у р г) Пётр Карлович ( 1 805-67) ,  
скульптор. Училси в А Х  ( 1 829-33) ; 
акад. и проф. (с 1 838 ) .  Заведовал литей
ной мастерской АХ (с 1 838) .  Мастер мо
нумент. и станковой пластики (сочетал 
мастерство скульптора и литейщика) ,  
ОДИН и з  основоположников анималистич. 
жанра в рус. скульптуре. Не порываи 
с традициями к.лассиц�. стремилси 

к непосредств. фиксации жизненных 
наблюдений, чёткой проработке формы 
модели: 4 группы «Укрощение кони• 
на Аничковом мосту (бр., 30-40-е гг., 
установлены в 1 849-50) , шестёрка ко
ней дли Нарвских триумф. ворот (медь, 
1 833) , пам. И. А. Крылову в Летнем 
саду (бр., гр., 1 848-55) и Николаю 1 
на Исаакиевской пл. (бр., гр., 1 856-59, 
арх. А. А. Монферран) , «Кобыла с 
жеребёнком• (бр., 1 854-55, ГРМ ) .  
Похоронен в Некрополе мастеров 
иск-в. 

Лu•.: П е т  р о •  В. Н . •  П. К. Клодт, 2 изд.. л .. 
1 985; К п о д, т  r. А., •Лепил и OTJIИNJI Петр 
Клодт ... •. М., 1 989. 

КЛУБ оБщЕствЕнных двятЕлЕй 
Петербургский, один из центров полит. 
жизни П. в период и после Рев-ции 
1 905-07, первый полит. клуб в России. 
Образован в нач. окт. 1 905. Орг. со
брании проходили в помещении Нем. 
клуба любителей шахматной игры (Де
мидов пер., l ) ,  до весны 1 906 разме
щался на наб. р. Фонтанки, 53, затем 
в особнике на Моховой ул., 36, с 1 909 -
на Симеоновской ул., 1 .  В нач. 1 906 объ
единил св. 600 чел. Инициатор создании 
К. о. д. и его глава (до 1 9 1 1 )  - пред. 
Петерб. гор. думы, товарищ пред. Пе
терб. отдела ЦК партии октябристов 
М. В. Красовский. В К. о. д. входили 
видные октябристы - граф П. А. Гей
ден, бр. А. И. и Н. И. Гучковы, барон 
П. Л. Корф и др., члены Партии правово
го поридка - К. И. Белоусов, Н. Л. Кла
до, Е. П. Ковалевский и др., предст. торг.
пром. мира - дир. Волжско-Камского 
банка А. Ф. Мухин, предприниматель 
Э. Нобель, пред. Петерб. биржевого 
к-та А. Я. Проэоров, пред. правлении 
Учётного и ссудного банка Я. И. Утин 
и др., высшей бюрократии - сенаторы 
Н. С. Бринчанинов, Д. А. Викторов, пе
терб. губ. предводитель дворянства граф 
В. В. Гудович и др., деители науки и 
культуры - арх. Л. Н. Бенуа, психолог 
и философ А. И. Введенский и др. Гл. 
задача К. о. д. - объединение свсех рус. 
граждан, искренно желающих мирного 
обновлении отечества и торжества в нём 
поридка и законности, всех, одинаково 
отвергающих застой и рев. потрясении• 
в единый союз на началах, провозгла
шённых в Манифесте 1 7  окт. 1 905. Во 
времи общих чтений, в пост. комиссиях 
(рабочей, крестьянской, окраинной, 
внешнеполитической и др.) , а также в 
брошюрах, издававшихся К. о. д., обсуж
дались как программные вопросы, так и 
злободневные полит. проблемы. Летом 
1 906 в здании К. о. д. помещалась кан
целярии Партии мирного обновлении, 
в 1 906- 1 3  заседали ЦК, думскаи фрак
ции и гор. Совет партии октябристов, 
группа центра Гос. совета и др. На ру
беже 1 900- 1 0-х гг. К. о. д. постепенно 
терил характер полит. клуба и превра
щался в культ.-просвет. об-во. К 1 9 1 7  
прекратил существование. 

Jlмr.: Уста• Петербургского клуба общественных 
деатеJ1еl. СПБ, 1 905; . До1U1ад Соаета старшин 
С.-Петербурrса:оrо IUl}'б• общестаеииwх деателеl о 
реорrанвза1111и 1U1уба, СПБ, 1 906. 

сКНЙГА И РЕВОmОЦИЯ•, ежемес. 
J(ритико-библиографич. журнал Госизда-
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П. К. Клодт. Одна иэ групп •Укрощение кон•• на 
А.ничкоаом мосту. 

та РСФСР. Выходил в 1 920-23 (в 1 923 
также в Москве) . Выпущено 28 номеров. 
Тираж 5- 1 О тыс. экз. Редакции - на 
просп. 25 Октибри ( Невский) ,  28. Ред. 
(в разное времи) П. М. Керженцев, 
В. А. Быстринский, М. К. Лемке, К. А. 
Федин, И. И. Ионов. Публиковал рецен
зии, библиограсЬич. обзоры и критич. 
статьи, посв. проблемам отеч. и все
общей истории, истории рус. рев. 
движении, истории и теории лит-ры, 
философии, социологии, естествозна
нии, иск-ва и т. д. 
КНЙГИ, , ДОКУМЕНТА, ПИСЬМА 
ИНСТИТУТ АН СССР, книговедч. и 
палеографич. н.-и. учреждение. Осн. в 
1 9 1 8  как Палеографич. кабинет Археол. 
ин-та при Петрогр. ун-те, с 1 925 в со
ставе Рос. АН. В основу кабинета поло
жено собрание редких книг и рукописей 
акад. Н. П. Лихачёва, переданное в дар 
АН. В 1930 преобразован в Музей кни
ги, док-та и письма, в 1 931  переим. в 
ин-т (дир. ин-та - акад. А. С. Орлов) . 
До 1 930 помещался на Петрозаводской 
ул., 7а (дом Н. П. Лихачёва) ,  затем в 
здании Библиотеки Академии наук 
СССР. Задачей ин-та было изучение кни
m, док-та и письма скак социологич. 
ивлении•. Включал отделы: истории кни
ги, истории док-та, истории совр. типов 
буквенного письма, а также выставку 
энциклопедий. Издавал «Труды• ( 1931 -
36) , сб-ки док-тов, каталоги и т. п. Имел 
спец. б-ку (80 тыс. тт. ) . В ин-те рабо
тали видные книговеды П. Н. Берков, 
А. Г. Фомин, С. Н. Валк, И. В. Ново
садский и др. В 1 936 вошёл в состав Ле
нингр. отделении Ин-та истории как 
сектор вспомогат. ист. дисциплин. 

Л11r .: С •  о А с к и А М. Л., И нст.т;;• а.11.Иrм, до
qмеита и письма АН СССР ... , • кн.: Сомтска• 
историоrрафк• книги, М., 1 979. 

КНИГОИЗдАНИЕ. Развитию книгоиз
дании в П. положили начало реформы 
Петра 1. В 1 7 1 1 осн. типографии, к-раи 
выпускала большинство изданий гражд. 
печати: учебники, воен., мор. и законодат. 
лит-ру. К 1 725 в П. было 4 типографии. 
Широкое издание лит-ры началось с 
1 727, когда при Петерб. АН открылись 
Академическаs типографШ1 и в 1 728 
Книжнаи палата дли распространении 
книг. Во 2-й пол. 1 8  в. большую издат. 
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деятельность осуществлил Н. И. Нови
ков. Подъёму изд.ат. дела и расширению 
тематики книг способствовал указ Ека
терины 11 «0 вольных типографиях• 
( 1 783) , разрешавший частным лицам 
заниматься книгоизданием. Основанное 
в 1 79 1  обьединение «ТИпография Кры
лова с товарищи• выпустило за 2,5 года 
ок. 20 кн., ж. «Зритель. ( 1 792) и «Санкт
Петер6ургский Меркурий». В 1 -й пол. 
19 в. известными издателями и книго
торговцами были В. А. Плавильщиков, 
И. В. Спёнин ( 1 789- 1 836, издал две 

первые книги альманаха К. Ф. Ры
леева и А. А. Бестужева «Полярная 
звезда•, альманах А. А. Дельвига «Се
верные цветы•, 2-е изд. «Истории госу
дарства Российского• Н. М. Карамзина 
и др. ) ,  Глазуновы, А. Ф. Смирдин, Я. А. 
Исаков ( 18 1 1 -8 1 ,  выпустил два издания 
соч. А. С. Пушкина, к-рые редактировал 
Г. Н. Геннади, книгу «Последние дни 
жизни и кончина А. С. Пушкина."•, 
серии «Классная библиотека•, «Библио
тека путешествий•, «Записки иностран
цев о России в XVlll столетии•) , Ф. В. и 
А. Ф. Баэуновы (изд.ат. деятельность в 
1 835-70, выпускали рус. и заруб. худ. 
лит-ру в серии «Библиотека современных 
писателей•) . В 1 -й пол. 19 в. изд.ат. 
дело носило в осн. общелит. харак
тер. Исключением можно считать Плю
шаров (изд.ат. деятельность с 1 8 13)  
и Д.  А. Гиппиуса ( 1 792- 1 856) , спе
циализировавшихся на выпуске ил
люстрированных литографич. изда
ний. 

Во 2-й пол. 19 - нач. 20 вв. круп
нейшими универсальными изд-вами бы
ли фирмы М. О. Водьфа, А. Ф. Маркса, 
А. С. СуiЮрина. Коммерч. интерес застав
лял издателей удешеВЛJ1ть книгу (осо
бенно произв. классиков) за счёт увели
чения тиража. Развитие науки и техни
ки, успехи естествознания и медицины 
способствовали появлению специализи
рованных изд-в. Издатель Н. П. Карбас
ников ( 1 852- 1 92 1 )  выпускал худ. и уч.
пед. лит-ру, изд-во К. Л. Риккера ( 1 861 -
1 9 17) - естеств.-науч. и мед. лит-ру, 
газ. «Врач• ( 1 880-95) , ж. «Вестник са
доводства, плодоводства и огородничест
ва• ( 1 882-85) ,  техн. и фармацевтич. 
календари. Изд-во А. Ф. Девриена 
( 1 872-92) получило известность изда
нием книг по сел. х-ву, естествознанию 
и географии. Оно выпустило «Полную 
энциклопедию русского сельского хо
зяйства".• в 1 1  тт" «Русские лекарствен
ные растения• В. К. Варлиха, «Живот
ный мир Европы• В. Гааке и др. Специа
лизировался на издании воен. лит-ры 
В. А. Березовский ( 1 852- 1 9 17) . Фирма 
«Брокгауз - Ефрон» выпустила энцик
лопедич. словарь в 86 тт. Гл. изданием 
т-ва «Просвещение» была энциклопедия 
в 22 тт. В 90-е гг. 1 9  в. в Петербурге воз
ник рид новых просветительских изд-в. 
Крупнейшими из них были и3,11,-ва П. П. 
Сойкина, к-рое выпускало серию «Народ
ный университет• - общедоступную 
энциклопедию наук, полит. лит-ру, кни
ги АЛИ юношества, и Ф. Ф. Павленкова, 
выпустившее серию «Жизнь замечатель
ных люде�, в к-рую вошло ок. 200 био-

графий рус. и заруб. деятелей науки, 
лит-ры, иск-ва. 

Чл. тайного рев. об-ва «Земля и воля• 
Н. А. Серно-Соловьевич ( 1 834-66) из
дал стихи поэта-революционера М. Л. 
Михайлова, два сб-ка М. Е. Салтыкова
Шедрина; Н. П. Попиков ( 1 843-
1905) - впервые 1 -й т. «Капитала• 
К. Маркса, книги по социальным и экон. 
вопросам; Л. Ф. Пантелеев ( 1 840-
1919)  - науч. лит-ру по философии 
и естествознанию; изд-во О. Н. Поповой 
( 1 848- 1 907) - социально-экон., ес
теств.-науч. и худ. лит-ру, напечатало 
два издания \ -го т. «Капитала• К. Марк
са и серию «Темы жизни•, в к-рой публи
ковались работы социал-демократов; 
М. И. Водовозова ( 1 869- 1 954) издала 
два труда В. И. Ленина «Экономические 
этюды и статьи• ( 1 898) и «Развитие 
капитализма в России• ( 1899 ) ;  изд-во 
А. М. Кluмыковой ( 1 849- 1 926) 
науч.-популярную лит-ру для рабочих; 
М. А. Малых ( 1 879- 1 967) - произв. 
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, 
П. Лафарга, А. Бебели, Г. В. Плеханова, 
рев. беллетристику. Изд-во «Знание» 
с приходом М. Горького стало выпус
кать марксистскую лит-ру; изд-во 
«Парус• - сб-ки армянской, финской, 
латышской лит-ры. 

В годы Рев-ции 1 905-07 появились 
первые легальные большевистские иэд
ва •Вперёд», •Зерно», а в 1 909- 1 2  -
«Жизнь и знание», •Прибой». 

В нач. 20 в. П. сохранял ведущее 
место в книжном деле страны; в 1 9 1 3  
было издано св. 7,8 тыс. кн. общим ти
ражом св. 3 1 792 тыс. экземпляров. На 
первом месте по числу назв. и по тира
жам - учебники, календари, нар. изда
ния и беллетристика. В 1 -й чета. 20 в. 
появились иэд-ва, специализировавшие
ся на выпуске произв. разл. лит. течений 
(СИМВОЛИСТОВ, футуристов и др. ) ,  -
•Шиповник», «Пантеон•, «Сирин•. 

После Окт. рев-ции крупнейшие част
ные иэд-ва были национализированы, 
мн. др. прекратили существование. Пер
выми сов. изд-вами были Лит.-иэдат. 
отдел Наркомпроса, Издательство 
ВЦИК и изд. отдел Петросовета. Они 
издавали дешёвые издания рус. класси
ков, обществ.-полит. и уч.-пед. лит-ру. 
Созданное в 1 9 1 8  М. Горьким изд-во 
•ВсемирнаJ1 ;штература» выпускало луч
шие произв. иностр. авторов на рус. яз. 
В первые годы Сов. власти существовали 
также кооперативные иэд-ва: «Коопера
ция• ( 1 9 17-27; выпускало в осн. экон. 
лит-ру) ; «Колос• ( 1 9 1 8-26; книги по 
социологии, истории лит-ры, библиогра
фии и мемуары) ;  «Петроподис», «Вре
МR», а также частные изд-ва «.Аlисоносr», 
«Акви.лош, «Радуга• ( 1 922-30) , изд-во 
писателей в Л. (ИПЛ, 1 927-34; печа
тало произв. сов. писателей) .  В 1 933 в 
Л. начало работу Отделение изд-ва •дет
ская лит-ра•, к-рое возглавлял С. Я. Мар
шак, в 1 934 - Отделение иэд-ва «Со
ветский писатель�.. 

О совр. иэд-вах см. в ст. Издате.льства. 
Лur.: Б а р е  н 6 а у м  И.  1!" К о с r w п е  а 1 

Н. А" КннанwА Петербург - Ленкиград, Л., 1 986. 

«КНИЖ НАЯ JIABKA пне.А ТВЛЕЙ• 
( Невский просп., 66) , книжный магазин 
СП СССР. Соэд. решением 1 -го съезда 
сов. писателей ( 1 934) . Пл. торг. зала 
388 м'. Торг. otiopoт ок. 4 млн. руб. 
( 1 990) .  Имеет отделы: худ. лит-ры, ли
тературоведения и критики, изданий по 
иск-ву, старой книги, «Книга - почтuii�. 
а также спец. отдел по обслуживанию 
писателей. Организует Дни поэзии, на 
к-рых выступают ленингр. поэты, а 
также выставки работ ленингр. худож
ников. 

Здание, в к-ром помещается «К. л. п.•, 
построено в 1 877-78 (арх. А. В. Ива
нов) как доходный дом. 27 февр. 1881  
эдесь были арестованы народовольцы 
М. Н. Тригони и А. И. ЖеJU16ов. В 
нояб. - дек. 1 905 у жившего в этом доме 
В. В. Воровского неоднократно бывал 
В. J-\. Ленин. 
КНИЖ НАЯ ТОРГОВЛЯ. Первая книж
ная лавка в П. соэд. в 1 7 1 4  в Гостином 
дворе. В 1 728 Петерб. АН открыла 
Книжную палату для продажи своих из
даний и иностр. книг. Частная К. т. 
развивалась с кон. 1 8  в. (в 1 768 в П. бы
ла 1 частная книжная лавка, к кон. 
18 в. - 29) , чему способствовали указ 
Екатерины 11 «0 вольных типографиях• 
( 1 783) и иэдат. деятельность Н. И. Но
викова. В нач. 80-х гг. 1 8  в. его комис
сионерами в П. стали Т. А. Полежаев, 
И. П. Глазунов, Н. Н. Кольчугин, В. С. 
Сопиков и др. Иностр. книжные лавки 
располагались на Миллионной ул. (ныне 
ул. Халтурина ) ,  Б. Морской ул. (ныне 
ул. Герцена) ,  Исаакиевской пл., лавки 
рус. купцов - в Гостином дворе, на Нев
ском просп. и Садовой ул. Центром К. т. 
на Васильевском о-ве был Андреевский 
рынок, в Петерб. части - Сытный ры
нок. Нек-рые издатели и книгопродавцы 
1 -й чета. 1 9  в. были связаны с деко.брис
тами (в их числе В. А. Плавильщиков и 
И. В. Спёнин; первый владел книжной 
лавкой, при к-рой создана одна из первых 
в П. платных б-к, лавка Спёнина на Нев
ском просп., 30 была местом встреч буду
щих декабристов) . В 1 825 фирма Пла
вильщикова перешла к А. Ф. Смирдину, 
его лавка и б-ка ( Невский просп., 22) -
традиц. место встреч петерб. литерато
ров. В 40-50-х гг. 1 9  в. мн. мелкие фир
мы разорились, устояли только крупные 
(Я. А. Исакова, Ф. В. Баэунова и др.) .  
В обстановке обществ. подъёма нач. 
60-х гг. 19 в. Н. А. Серно-Соловьевич в 
кон. 1 861 открыл на Невском просп., 
24 книжный магазин, к-рый стал одним 
из центров обществ. жизни П. (факти
чески опорный пункт орг-ции «ЗеМllЯ и 
вoJU1») . После ареста Серно-Соловьеви
ча (июль 1 862) его дело продолжил 
А. А. Рихтер, с 1 867 - А. А. · Чер
кесов. В 70-80-х гг. в П. появились 
первые специалиэиров. антикварно-бу
кинистич. магазины (см. Букинистичес
ко.я тopzoвJU1) . Крупнейшими книготор
говцами 2-й пол. 19 - нач. 20 вв. в П. 
были издатели М. О. Во№ф, А. С. Суво
рин, И. Д. Сытин (петерб. филиал его 
моск. фирмы) ,  И. И. Глазунов. Многие 
книготорговцы в условиях нараставшей 
конкуренции стали на путь специалиэа-



ции К. т.: К. Л. Риккер торговал мед. и 
техн. лит-рой, А. Ф. Девриен - с.-х. и 
естеств.-науч. книгой, П. И. Юргенсон -
нотами и муз. лит-рой. В кон. 1 9  в. в П. 
появились книжные магазины Д1U1 ино
городних (высылали книги по предва
рит. заказам почтой) , магазины под
писных изданий. Особое место в систе
ме К. т. занимали книжные склады изда
тельниц Е. Н. Водовозовой и А. М. Кал
мыковой: через них распространялась 
марксистская лит-ра (в т. ч. первые кни
ги В. И. Ленина) и лит-ра для рабочих. 
В период Рев-ции 1 905-07 с.-д. лит-ру 
распространяли книжные склады изд-ва 
сВперёд�., •Жизнь и знлние», •Зерно», 
книжный магазин С. А. Скирмунта 
«Труд.. В нач. 20 в. наметилась тенден
ция монополизации К. т. (И. Д. Сытин 
сумел подчинить себе мн. книготорг. 
фирмы) ,  однако разруха, вызванная 
1-й мир. войной, поставила К. т. на грань 
кризиса. В нач. 1 9 1 8  в П. открыты пер
вые гос. книжные магазины (в Смольном 
и при типографии штаба РККА ) .  В авг. 
1 9 1 8  открыт книжный магазин на Нев
ском просп., 1 1 6 (с дек. 1 9 1 9  - на Нев
ском просп., 28, см. Дом книги» ) .  В 
условиях «КНИЖНОГО голода• 20 дек. 1 9 1 9  
Петросовет муниципализировал кр. скла
ды и магазины (А. Ф. Маркса, Девриена, 
Брокгауза - Ефрона, Вольфа, Г лазуно
ва, Сытина и др. ) .  Книги распространя
лись бесплатно по пр-тиям, учрежде
ниям, воинским частям. С введением 
нэпа в нояб. 1921  восстановлена плат
ность печати, а в дек. 1921  разре
шена деятельность частных и коопера
тивных изд-в, к-рые стали открывать 
в П. свои магазины. В янв. 1 922 торг. 
сектор ПетроГИЗ открыл книжные ма
газины на Невском просп., 13 и 
24. В нач. 20-х гг. «Дом иск-в• имел 
книжный магазин на ул. Герцена, 1 4, 
Дом литераторов - на Бассейной ул. 
(ныне ул. Некрасова ) ,  1 1 , Литейном 
просп., 5 1 ,  Офицерской ул. (ныне ул. Де
кабристов) ,  26. Развивалась специализа
ция К. т.: в 1 927 на Литейном просп., 64 
открыт магазин Гостехиздата «Техни
ческая книга•, свои магазины в Л. имели 
и др. изд-ва. В 1 930 все частные и коопе
ративные магазины Л. национализиро
ваны и переданы в ведение Лен
КОГИЗа, созданы также ведомственные 
аппараты К. т. ( «Академкнига•,  Воен
книготорг, «Союзпечать. и др.) . Для под
готовки кадров К. т. в 1 930 образованы 
уч. комб-т, техникум К. т., школа торг. 
ученичества и пед. курсы (готовили пре
подавателей и руководящий состав для 
К. т. ) .  Науч. методы К. т. разрабатывала 
спец. лаборатория Ин-та книги, докумен
та, письма А Н  СССР. В 1 930 на Литей
ном просп., 53 открыт первый коллектор 
массовых б-к. К 1940 в Л. действовали 
60 маг. ЛенКОГИЗа. В период блокады 
продолжали работать 20 книжных маг. Л. 
В 1 949 создано управление книжной 
торговли - Ленкниготорг. В 1 954 вос
становлен довоен. уровень К. т. В 1962 
из Ленкниготорга выделен Леноблкннго
торг, в 1 974 они объединены (см. Лен
книzа) . В 1990 в Л. работают св. 1 20 ма1 
Ленкниrи, а также 4 маг. «Академкни 

ги•, •Книжная лавка писателей», •Дом 
военной книги», Нотный магазин Ле
нингр. отделения Муз. фонда Союза ком
позиторов СССР, св. 20 маг. агентства 
«Союзпечать.. 

В 1 926 в Л. впервые организован 
Весенний книжный базар (проводился 
ежегодно до 1 934 на ул. Софьи Пе
ровской, в 1 927 - на пл. Островского; 
до 1 932 книги продавались со скидкой) .  
В апр. - мае 1 946 в ознаменование 
1 -й годовщины Победы проведён книж
ный базар в сквере у Троицкого собора. 
Традиция ежегодных Весенних книжных 
базаров возобновлена в 1 957 (в дни 
празднования 200-летия Л.) , в 1 958-65 
они проводились на пл. Мира, с 1 966 -
на пл. Островского ( 42-й книжный базар 
состоялся в 1 990) . 

Лuт � Л а а р о а Н. П.. Книжны А ынр Ленин
града, л.. 1985; В а р е  н б а у ы И. Е.. К о с т ы
л е в а И. А" Книжный Петербурr - Ленинград, 
л .. 1 986. 

КНЙЖНЫЕ РАЗВАЛЫ, продажа книг 
«холодными• (бродячими) букинистами 
на улицах с лотков, тележек или рас
стеленных на земле рогож. Практикова
лась в П. с 20-х гг. 19 в. в Апраксином 
и Гостином дворах, на Александровском, 
Сытном, Андреевском рынках, Покров
ской пл. (ныне пл. Тургенева) .  В годы 
Гражд. войны К. р. приШJD1 в упадок, 
возобновились в 1 920-х гг. на «толкучке• 
Предтеченского рынка, Владимирской 
ул. и Литейном просп. В 1 930-х гг. с раз
витием гос. букинистической торговли 
К. р. исчезли; возродились во 2-й пол. 
1980-х гг. 

КНИnОВИЧ Лидия Михайловна 
( 1 856- 1920) , рев. деятель. В кон. 
70-х гг. народница. С 1 889 вела занятия 
в П. в Смоленской вечерне-воскресной 
школе Д1U1 рабочих за Невской заставой. 
Участвовала в работе Петерб. «Союза 
борьбы за освобождение рабочего клас
са•. Установила связь с народовольч. 
Лахтинской типографией, где печатались 
листовки «Союза•. Квартира К. в П. и 
дача на ст. Валдайка Новгородской губ. 
были конспиративными центрами «Сою
за•. В 1 898 арестована и сослана. Деле
гат 2-го съезда РСДРП, большевик. В 
Рев-цию 1905-07 секр. Одесского и Пе
терб. к-тов РСДРП. С 1 9 1 4  тяжело боль
на, парт. работу не вела. Именем К. в 
1 976 названа улица (бывшие Смоляная 
ул., ул. 1 -й Круг, Больничная ул. и безы
мянный проезд, между просп. Обухов
ской Обороны и ул. Седова ) .  

Ли.r.: Славные большевички, М., 1 958; Р у б а
н о а С., У с ы с к  и н  Г" Под псевдонимом д•
денька, м" 1 98 1 .  

КНЯЗЬ-ВЛАДНМИРСКИЙ СОБОР 
(просп. Добролюбова, ул. Блохина, 26) ; 
пам. арх-ры в переходных от барокко 
к классицизму формах. Построен в 
1 741 -42 (по проекту М. Г. Земцова, 
под рук. П. Трезини) ,  достраивался в 
1 766- 72 (арх. А. Ринальди, инж. А. А. 
Дьяков) , после пожара 1 772 строился 
в 1 783-89 (арх. И. Е. Старов) .  Бароч
ные архит. мотивы (лучковые фронто
ны и сандрики, овальные, горизонталь
но вытянутые окна-люкарны) не нару
ша ют впечатлении сдержанности и стро-
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Кuэь-Вл1дНмирски11 собор. 

гости архит. облика монумент. 5-главого 
сооружения. Интерьеры собора отлича
ются строгостью оформления: стены 
членятся пилистрами дорич. ордера, 
пилястрами обработан и центр. бара
бан. 
КОБОНА, село Суховского сельсовета 
Кировского р-на Ленингр. обл., на воет. 
берегу бухты Петрокрепость Ладожско
го оз., в устье р. Кобонка. Изв. с 1 500, 
в 1730-х гг. в К. находился летний дво
рец имп. Анны Ивановны (не сохр. ) .  
С нояб. 1941  К. - нач. пункт проходив
шего по льду Ладожского оз. участка 
•Дороги жизни», в янв. - февр. 1942 
проложена врем. ж.-д. ветка К. - Ко
са - ст. Войбокало. Весной 1 942 к С. от 
К. сооружён порТ (к началу навигации 
5 пирсов дл. 2900 м, к концу - 13 дл. 
5500 м ) ,  через к-рый шла отправка гру
зов в Л. и эвакуация населения, от мыса 
Кареджи проложен Ладожский трубо
провод. В 1 964 в К. открыта мем. стела, 
посв. "дороге жизни•,  в 1978 - пам. 
сов. воинам и ленинградцам, погибшим 
при эвакуации 1 941 -42. На 1 03-м км 
Петрозаводского ш. у развилки дорог на 
Войбокало и К. - памятники « Неиз
вестному шофёру• и «Легендарная полу
торка• (оба 1 974) . К. родина 
А. А. Прокофьева (в 1 980 открыт му
зей поэта ) .  
КОВАJIЕВСКАЯ Софья Васильевна 
( 1 850-9 1 ) ,  математик, писательница, 
публицист; первая в мире женщина -
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проф. математики и первая женщина -
ч.-к. Петерб. АН ( 1 889) . В 1 866 приеха
ла в П., пыталась поступить в ун-т, 
но не была допущена властями, брала 
уроки высш. математики у петерб. про
фессоров, в 1 868 добилась права слу
шать лекции у И. М. Сеченова и зани
маться анатомией в МХА. В 1 868-74 
училась в Зап. Европе. Не. получив воз
можности преподавать и заниматься 
науч. работой в России, в ·1 881 уехала 
за границу, с 1 884 проф. математики 
стокгольмского ун-та. Тр. по матем. ана
лизу, механике и астрономии. Автор 
«Воспоминаний детства•, повести « Нн
ГНJIНСТКа•, др. произведений. К. была 
знакома с мн. рус. революционерамн
народннкамн, сочувствовала их борьбе, 
интересовалась идеями утопнч. социа
лизма. Именем К. в 1 965 названа 
новая улица - ул. Софьи Ковалевской 
(между проспектами Науки и Север
ным) . 

С о ч.: Восnоммнаии•. Повести, М., 1 974. 
Лur.: П о л  у б а р  и и о а а - К о ч и  и а П. Я" 

С. В. Kol8Jleoeкa•, М" 1 98 1 .  

коВАЛЕвский Александр Онуфрие
вич ( 1 840- 1 901 ) ,  биолог, один из осно
вополоJКНИков эволюционной эмбрио
логии и физиологии, акад. Петерб. А Н  
( 1 890) . Учился в Корпусе инженеров 
путей сообщения ( 1 856-59 ) ,  окончил 
Петерб. ун-т ( 1 863) . В студенч. годы и 
по окончании ун-та работал за границей 
(Гейдельберг, Тюбинген, Неаполь) . На
ЧН\J8Я с 1 868 занимал кафедры в разл. 
ун-тах России, был в экспедициях на 
Красном м. и в Алжире. В 1 89 1 -94 
зав. кафедрой гистологии в Петерб. ун
те; в 1 892- 1 90 1  днр. Севастопольской 
биостанции. Осн. иссл. по эмбриологии 
разл. групп животных. У становил об
щие закономерности развития позво
ночных и беспозвоночных животных, 
доказал их взаимное эволюц. родство. 
Похоронен на кладб. Новодевичьего 
мои. На доме, где в 1 894- 1 901  жил К. 
(наб. Лейтенанта Шмидта, 1 /2) , - мем. 
доска. 

Лur .: М е ч и и к о • И., А� О. Коаалевскиl, • 
ero кн.: Сrраницw аосnоминаний, М" 1 946; л. О. 
и В. О. КоNJ1еккве. Переписка. 1 867- 1 873 гг" 
М" 1 988; П и л и n ч у к О" А. О. Коаалеаский, К" 
1 990. 

кодАцкий Иван Фёдорович ( 1 893-
1937 ) ,  парт. и гос. деятель. Чл. Ком
муннстич. партии с 1 9 1 4. С 1 9 1 4  в П. 
токарь на з-дах Нобеля, «Феникс• и др. 
В 1 9 1 5- 1 6  чл. Выборгского РК РСДРП. 
После Февр. рев-ции чл. ПК и Выборг
скоrо РК РСДРП (б) , деп. Петросове
та. Делегат 6-го съезда РСДРП (б) . 
В дни Окт. восстания чл. рев. штаба 
Выборгского р-на. В кон. 1 9 1 7- 1 8  секр. 
Наркомата труда РСФСР. В 1 922-28 
возглавлял парт. орг-ции Выборгско
го, Моск. р-нов Л. В 1928-30 зам. 
пред. и пред. Леноблсовнархоза. В 
1 929-36 пред. Ленгорнсполкома. Чл. 
ЦК ВКП (б) с 193U (канд. с 1925) .  
Чл .  През. ВЦИК, чл .  ЦИК СССР. 
Необоснованно репрессирован; реа
билитирован посмертно. Именем К. 
в 1 987 названа улица (в Невском 
р-не) . 

КОЗИЮJ,ЕВ Григорий Михайлович 
( 1 905-73) , режнссёр, сценарист, педа
гог, нар. арт. СССР ( 1 964) . С 1 920 в 
П" учился во Вхутемасе. В 1 92 1  вмес
те с Л. 3. Траубергом основал ФЭКС 
(Ф-ка эксцентрнч. актёра) - театр. 
мастерскую, сочетавшую обучение ак
тёров с постановкой спектаклей, а по 
эстетич. установкам находившуюся в 
кругу раннего рев. иск-ва, близкого 
елевому фронту• (манифест «Эксцент
ризм•, 1 922) . В 1 924 перешёл на кн
ноф-ку сСевзапкино• (ныне сЛен
фильм•) . Начиная с «Похождения Ок
тябрины• ( 1 924) по 1 945 все фильмы 
были созданы К. совм. с Траубергом. 
Первые картины носили эксперим. ха
рактер («Мишки против Юденича•, 
1 925; сЧёртово колесо•, 1 926) . В ф. сШн
нелы (по Н. В. Гоголю, 1 926 ) ,  сС. В. д.• 
( 1 927) , «Новый Вавилон• ( 1 929) про
явился интерес к ист.-культурной тради
ции, совр. интерпретации класснч. на
следия живописи и лит-ры. Начиная с 
ф. « Новый Вавилон•, для к-рого 
Д. Д. Шостаковичем была написана му
зыка, возникло творч. содружество К. 
с композитором. После своего первого 
звукового ф. «Одна• ( 1 93 1 )  работал над 
ист.-рев. эпопеей - трилогией о Макси
ме («Юность Максима•, 1 935, «Возвра
щение Максима•, 1 937, «Выборгская сто
рона•, 1 939; Гос. пр. СССР, 1 94 1 ) ,  
вошедшей в золотой фонд сов. киноклас
сики. В послевоен. годы пост. ф. «Пи
рогов• ( 1 947; Гос. пр. СССР, 1 948) 
и др. Важнейшим этапом творчества К. 
стала работа над трагедиями «Гамлет• 
( 1 964, спец. пр. Всес. кинофестиваля и 
Междунар. кинофестиваля в Венеции; 
Лен. пр" 1 965) и «Король Лир• ( 1 97 1 )  
У. Шекспира. С 1 922 занимался пед. 
деятельностью, в т. ч. в ФЭКСе ( 1 922-
26) , Ленингр. ни-те сценнч. иск-в 
( 1 926-32) . В 1 965- 7 1  руководил мас
терской на сЛенфильме•. Похоронен на 
Литераторских мостках. На к/ст сЛен
фильм• учреждена премия нм. К. ( 1 987) . 
На доме, где в 1 939-73 жил К. 
(М.  Посадская ул" 4а) ,  - мем. дос
ка. 

Лur.: Д о  6 и и Е., Коsинцеа и Троуберr, Л.-М.,  
1 963; З о р к а • Н" НароАНЫй артист СССР Г. Ко
эиицеа, М., 1 967; Пам•ти тоаарища, •Искусстао 
кино•, 1 973, N!I' 1 0: Из мwспеА: о Г. М. КоэиЮJ.еае, 
там J1te, 1 980, № 4. 

КОЗНЦКИЙ Николай Григорьевич 
( 1 880- 1 920) , участник Окт. рев-цин. 
Чл. Коммуннстич. партии с 1 909. Мат
рос, грузчик в Одессе. В 1 9 1 0- 1 2  сту
дент Киевского ун-та, арестован, после 
освобождения работал в П. конторщи
ком на Калашннковской бирже, в боль
ничной кассе з-да «Сименс и Гальс
ке• ( ныне ПО нм. К.) . В 1 9 1 5  сослан 
в Сибирь. После Февр. рев-ции один нз 
рук. орг-циil РСДРП (б) . на з-де сСи
менс и Гальске•, деп. ВасRлеостровского 
райсовета и чл. РК РСДРП (б) . Чл. 
Центр. совета профсоюзов П. С дек. 
1 9 1 7  чл. ПК РСДРП (Q) , деп. Петросове
та. С 1 9 1 8  на сов. и воен. работе. Чл. 
ВЦИК. Погиб в бою. 

Лu-r.: Б о а  е и к о 8 а М., Mw 8JJeNA это при
блиаали как моr.11и, • сб.: Бе.11wе ночи, [•. S ] ,  JJ., 
1 978. 

КОЗЛОВ Иван Иванович ( 1 779- 1 840) ,  
поэт, переводчик. В П .  переехал н з  Моск
вы в 1 8 1 3, служил в Департаменте гос. 
нмуществ (уволен сза болезниЮIО в 
1 823) . В 1 8 1 8  К. был разбит параличом, 
начал слепнуть; в 1821  полностью ослеп; 
тогда же в «Сыне отечества• состоял
ся его поэтич. дебют: стих. «К Светла
не•, послание к близкой знакомой К. 
и В. А. Жуковского А. А. Воейковой. 
В 1 825 в П. вышла поэма К. «Чернец•, 
имевшая огромный успех (в 1 827 -
3 изд.) . К. сотрудничал в издававшем
ся в П. альманахе А. А. Дельвнга и 
А. С. Пушкина «Северные цветы•. В 1828 
и 1 833 в П. вышли сб-ки его стихотво
рений, поэма «Княгиня Наталья Бори
совна Долгорукая• ( 1 828) , описываю
щая судьбу женщины, последовавшей 
за сосланным в Сибирь мужем ( К. по
слал её жёнам декабристов) . К. много пе
реводил: Дж. Байрона (в т. ч. поэму 
сАбидосская невеста•) ,  В. Скотта, 
А. Мицкевича и др. Стих. « Вечерний 
звон• ( 1 828, перевод из Т. Мура) стало 
нар. песней. «Петерб.• тема, в отличие 
от «московской•, в творчестве поэта 
почти никак не выражена (исключе
ние - традиц.-условное описание горо
да и его окрестностей в стих. «К другу 
В. А. Ж (уковскому ) • ) .  В 20-30-е гг. 
дом К. стал лит.-муз. салоном (в 
1 8 1 9-25? К. жил на Исаакиевской пл" 
3, дом перестроен; в 1 828 - на М. Са
довой ул" 4, дом надстроен; в 30-е гг. -
на Михайловской пл" ныне пл. Искусств, 
2, дом не сохр.) . Посетителями салона, 
помимо ближайших друзей, Жуковского 
и Н. И. Гнедича, были А. С. Дарго
мыжский, 3. А. Волконская, К. Ф. Ры
леев, Дельвиг, А. Н Муравьёв, П. А. Вя
земский, М. Ю. Лермонтов, А. И. Тур
генев, М. И. Глинка, певица Г. Зонтаг 
и пианистка М. Шимановская, а также 
А. Мицкевич, читавший К. свой перевод 
«Крымских сонетов•. Тонкие характе
ристики своих гостей - А. С. Грибое
дова, Ф. И. Тютчева, В. К. Кюхельбе
кера - оставлены К. в дневнике (опубл.: 
«Старина и новизна•, СПБ, 1906, 
кн. XI) . Похоронен в Некрополе масте
ров иск-в. 

Лur.: А ф а  н а  с ь е а В. В., Жизнь и лира, М., 
1 977;  В а ц у р о В. Э., •Северные цветы" Исто
риА альманаха Дельеиrа - Пушкина, М., 1 978, 
с. 45-52; Ш у б  и н В. Ф., Поэты nуmкинскоrо Пе
тербург� л" 1 985. с. 235-42. 

КОЗЛuВ Пётр Кузьмич ( 1 863- 1935) , 
исследователь Центр. Азии, акад. АН 
УССР ( 1 928) . Окончил Пехотное юн
керское уч-ще в П. ( 1 887) . Участвовал 
в экспедициях Н М. Пржевальского. 
Возглавлял также ряд экспедиций 
( 1 899- 190 l) в р-ны Монголии и ТМбе
та. Открыл и исследовал в пустыне Гоби 
мёртвый город Хара-Хото. На доме, где 
в 1 9 1 2-35 жил н работал К. (Смоль
ный просп" 6 ) ,  - мем. доска. Именем 
К. названа улица в Петродворце -
ул. Путешественника Козлова (быв. 
Прогонная) . Умер в Петергофе. По
хоронен на Смоленском лютеранском 
кладб. 

Лur .: О в ч и и и и к о а а Т. И., П. К. Коэло• -
исслед.оаатель ЦентральноА Лэии, М., 1 964; Ж и
т о м и р с к и А С. В., Исслед.оцтель Монголии и 
ТМбета П. К. Коэлоа, М" 1 989. 



КОЗЛОВСКИЙ Михаил Иванович 
( 1 753- 1 802) , скульптор; предст. клас
сицизма. Учился в АХ ( 1 764- 73) ,  акад. 
с l 794; преподавал там же (с 1 794) . 
Пенсионер АХ в Риме ( 1 774-79) и 
Париже ( 1 779-80) . Мастер монумент. 
декор. и станковой пластики, проникну
той идеями просветительства, возвышен
ным гуманизмом и яркой эмоциональ
ностью: барельефы для Мраморного 
дворца (ныне в ГРМ) , пам. А. В. Суво
рову на Суворовской пл. (бр., 1 80 1 ) ,  
группа «Самсон, разрывающий пасть 
льва» для Большого каскада в Петро
дворце (эолоч. бр., 1 802; похищена нем. 
фашистами, воссоздана в 1 947 скульп. 
В. Л. Симоновым) , статуи «Поликрат" 
(гипс, 1 790, Г РМ) , «Геркулес на ко
не» (бр., 1 799, музей в Павловске) .  
Похоронен в Некрополе 1 8  в. (пам. -
1802, скульп. В. И. Демут-Малинов
ский) .  

Л11т.: П е т р  о в В. Н., М. И.  Козловский, 2 иэд., 
л . .  1 98} 
КОКОРИНОВ Александр Филиппо
вич ( 1 726-72) , архитектор. С 1 754 жил 
в П. С 1 76 1  дир., с 1 765 проф., с 1 769 
ректор АХ. Ранние произв. К. связаны 
с арх-рой барокко (Демидова дом; 
пер. Гривцова, l ) ,  более поздние ха
рактерны для раннего классицизма 
(Разумовского дворец, Академия ху
дожеств) . Они отличаются рацио
нальностью и строгой геометричностью 
планов, сдержанностью декор. приёмов 
в обработке фасадов, осн. элементом 
к-рых становятся творчески перера
ботанные формы антич. ордеров. По
хоронен на Смоленском правосл. 
кладб .. 
КОКОШКИНА ДОМ (ул. Чайковско
го, 4 ) ,  пам. арх-ры классицизма. По
строен в 1 -й четв. 19 в. (автор неизв. ) .  
Образец небольшого обывательского 
жил. дома с многоуг. в плане внутр. 
двором. Обработка угла четырьмя 
3-четвертными колоннами коринфско
го ордера подчёркивает угловое распо
ложение 2-этажного здания и его зна
чение в пространств. орг-ции улицы. 
В интерьере интересно решение па
радной лестницы, перекрытой дер. ку
по,лом и обработанной пилястрами. 
КОКУШКИН МОСТ, через кан. Гри
боедова, соединяет ул. Пржевальского и 
Кокушкин пер. (отсюда назв. ) .  Пост
роен в 1 946-48 (инж. Б. Б. Левин, 
арх. Л. А. Носков) на месте существовав
шего с 1 780-х rr. дер. моста. Пролётное 
строение стальное, балочное, с криво
линейным очертанием ниж. пояса, на 
кам. устоях. Дл. моста 1 8,9 м, шир. 
13,l м. 
КОЛЕСОВ Анатолий Пантелеймоно
вич ( 1 924- 87) , хирург, акад. АМН 
СССР ( 1 974) , ген.-майор мед. службы 
( 1 968) . Чл. КПСС с 1 945. В Л. с 
1942. По окончании ·ВМА ( 1 947) рабо
тал там же. С 1 963 нач. хирургич. кли
ники усовершенствования врачей № l 
ВМА ( на здании - мем. доска ) .  Осн. 
тр. по хирургии органов грудной по
лости, искусств. кровообращению, хи
рургич. инфекции и др. Похоронен на 
Богословском кладб. 

l Ы Ленинград 

Дом Кокоwкина. 

«КОЛИЗЕЙ» ( Невский просп., 1 00) , 
кинотеатр, входит в кинообъединение 
«Колизей». Здание кинотеатра, похо
жее на цирк, построено в 1 907 (арх. 
Л. Л. Фуфаевский) во дворе дома № 1 00 
( 1 867, арх. М. А. Макаров) . В нём раз
мещалась круговая панорама на биб
лейские сюжеты. В др. помещениях 
работал скетинг-ринг для катания на 
роликовых коньках, выступал Т-р 
миниатюр, действовал к/т «Люкс•. 
После реконструкции в 1 930 кинотеатр 
получил назв. сК.•. Имеет 2 зала (801 
и 270 мест) с широкоформатным экра
ном и широким экраном. В «К.• прохо
дят фестивали, гор. премьеры и массо
вые кинопраздники, худ. выставки. 
КОЛЛЕКТОРЫ БИБЛИОТЁЧНЫЕ, 
осуществJiяют плановое снабжение б-к 
лит-рой. Оказывают б-кам консультац.
библиографич. помощь при отборе пе
чатной про�укции, пропагандируют 
книги, изучают потребности б-к в разл. 
изданиях, производят централизов. об
работку книг, снабжают б-ки предме
тами библиотечной техники. В Л. 3 К. б., 
входящие в систему «Ленкниги•: мас
совых и науч.-техн. б-к (с 1 930, Литей
ный просп., 53) ; дет. и школьных б-к 
(в 1 933 выделился из К. б. массовых 
и науч.-техн. б-к; 4-я линия В. О., 1 3 ) ; 
б-к области (с 1962, Апраксин двор, 1 4 ) . 
КОЛЛОНТАЙ (урожд. Д о м  о н т о
в и ч) Александра Михайловна ( 1 872-
1 952 ) ,  парт. и гос. деятель, дипломат. 
Чл. Коммунистич. партии с 1 9 15. Род. 
в П. В рев. движении с 1 890-х rr. 
В 1 908- 1 7  в эмиграции. С марта 1 9 1 7  
чл .  Исполкома Петросовета, Воен. орг
ции при ПК РСДРП (б) . Делегат 7-й 
(Апр. ) Всерос. конференции РСДРП (б) , 
1 -го Всерос. съезда Советов. На 6-м 
съезде партии заочно (была арестована) 
избрана чл. ЦК. Участник Окт. вооруж. 
восстания в П., делегат и чл. През. 
2-го Всерос. съезда Советов, позже из
брана чл. ВЦИК. В окт. 1 9 1 7  - марте 
1 9 1 8  нарком гос. призрения (соцобеспе
чения) РСФСР. С 1 9 1 8  в аппарате ЦК 
РКП (б) , в 1 920-22 зав. женотделом 
ЦК РКП (б) , одноврем. в 1 92 1 - 22 секр. 
Ме.жрунар. жен. секретариата при 
ИККИ и чл. И ККИ. С 1 923 на дипло
матич. работе. К. - первая в мире жен-
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КоломенсккА мост через каиа.11 Грибоедова. 

щина-полпред ( Норвегия, Мексика, 
Швеция) .  Именем К. в 1972 названа 
новая улица (на прав. берегу Невы, 
ме.жру проспектами Дальневосточным 
и Солидарности) .  

Л11r .: Ш е А и и с З. С., Путь к вершине. Стра· 
ницы. .-.изни А. М. Коллонтай, 2 иэ,ц., М., 1 987; 
М и и д .11 и и Э., Не дом:, но мир. Повесть об А. Кол
лонтай, 3 иэд., М., 1 988; О л е  с и н М., ПерN• в 
мире. БиографическиА очерк об А. М. КомонтаА, 
м., 1 990. 

КОЛОКОЛЬНАЯ УЛИЦА, между н.�а 
димирским просп. и ул. Марата. Назв. 
от колокольни Владимирской ц. Возник
ла в 1 -й пол. 1 8  в. В кон. 19 - нач. 20 вв. 
застроена доходными домами, в т. ч. 
д. 1 1  с ярким майоликовым декором фа
сада ( 1 899- 1 900, арх. Н. Н. Никонов) .  

Лur .: В а с и п ь е • В., Коло1.ольна11 улмца, •БА•, 
1979, No 1 6. 

КОЛОМЕНСКИЙ МОСТ, пешехоДНЬ1й, 
через кан. Грибоедова, против ул. Во
лоди Ермака, в быв. местности Коломна 
(отсюда назв. ) .  Построен в 1 968-69 
на месте существовавшего с 1 906 дер. 
3-пролётного моста. Пролётное строение 
(двухwарнирная арка) из алюминиево

магниевого сплава - первое в СССР 
(проф. В. И. Крыжановский, инж. 
Н. Г. Бонч-Осмоловский, Б. Э. Двор
кин, И. Н. Артемьева) .  Опоры из желе
зобетона, облицованы гранитом. Дл. 
моста, 27,9, шир. 2,8 м. 
КОЛОМНА ( К о л о м е н с к и й  о - в) ,  
ист. район Л., на лев. берегу Невы, к 
3. от совр. центра города, ограничен 
рр. Мойка, Пряжка, Фонтанка и Крюко
вым кан. Назв. возникло в 1 -й пол. 1 8  в., 
о его происхождении существует ряд 
версий: по поселенцам из с. Коломен
ское под Москвой или из г. Коломна; ис
кажённое слово «колония• и др. Терр. 
К. распланирована под застройку в кон. 
1730-х rr. (арх. П. М. Еропкин) . 
В 1 798- 1 8 1 2  в центре К. построена 
ц. Покрова (арх. И. Е. Старов; не сохр.) ,  
вокруг к-рой возникла Покровская пл. 
(ныне пл. Тургенева) .  До сер. 1 9  в. 
К. - окраинный р-н П., заселённый мел
кими чиновниками, торговцами, ремес
ленниками, мастеровыми (см. «домик в 
Коломне• А. С. Пушкина, сШинель. и 
«Портреn Н. В. Гоголя) .  В адм.-поли
цейском отношении с 1 796 терр. К. со
ставляла 4-ю Адмиралтейскую (с 1 865 
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Коломенскую) часть. Во 2-й пол. 19 -
нач. 20 вв. К. застраивалась доходными 
домами. Весной 1 9 1 7  образован Коло
менский р-н (см. в ст. Районирование) . 
Ныне назв. сохранилось в наим. пеше
ходного КолоJIU!нского JIWCТa через кан. 
Грибоедова. 
коломЯги, местность в сев.-зап. час
ти Л., к З. от ж. д. Л. - Выборг, на С. 
граничит с Ново-Орловским лесомрком, 
на Ю. с р-ном быв. КоJIU!нiJантского 
аэродрома. Назв. от быв. фин. деревни 
Коломякки (изв. с 1 7  в.) ,  к-рая в 1 -й пол. 
18 в. была заселена рус. крестьянами и 
стала называться К. В 1 8  в. К. с приле
гающими землями входили в состав мы
зы «Каменный нос•, владельцами к-рой 
были кн. М. Н. Волконский, затем канц
лер А. П. Бестужев-Рюмки. С 30-х rr. 
19 в. К. - дачная местность (в 1 840-х 
rr. проложено шоссе, соединившее К. с 
П.) . С 1 963 К. в черте Л. В р-не оз. Дол
гое сохранились остатки парка и служеб
ных построек усадьбы графов Орло
вых - Денисовых ( 1 840-е rr.) ,  на терра
се, обращённой к быв. Комендантскому 
аэродрому, - дер. ц. Дмитрия Солунско
го ( 1 906, арх. А. А. Всеславин) и часов
ня в память кн. Александра Невского 
( 1 900-е rr" арх. неизв.) . В 1 980-х rr. 
началась застройка терр. К. со стороны 
оз. Долгое (проект планировки и за
стройки - арх. В. Ф. Назаров, Б. В. Ни
колащенко, В. М. Рохлин, Г. Т. Саликов) . 
Назв. сохранилось в наим. Коломяжско
го просп., соединяющего К. с р-ном быв. 
Комендантского аэродрома и Новой 
Деревней, и Коломяжского моста че
рез Чёрную Речку. . •. 

Лит.: С •  е ш и и к о 1 В. К., С а е ш и и к о
• в В. Н., Район у Суsр,альски" озер, сЛП•, 1 982, 
No 7; К р а с  н о  r о р о д.  ц е в С. А., •Милые, тнхие 
Колом•rн•, там •е, 1 986, Nt 3. 

КОЛОНИЯ ГРАЖДАНКА. см. в ст. 
Гражданка. 

КОЛОННЫ СЛАВЫ, пам. арх-ры клас
сицизма. Фланкируют начало бул. Проф
союзов (быв. Конногвардейский) между 
зданиями быв. Конногвардейского мане
жа и Синода (ныне Центр. ист. архив) .  
Поставлены в 1 845-46 (арх. К. И. Рос
си) в честь победы в Отеч. войне 1 8 1 2  
при сооружении бульвара на месте кана
ла, заключённого в трубу. Выполнен
ные из серого сердобольского грани
та монумент. колонны ионич. ордера 
увенчаны бронз. статуями Победы (от
литы в Берлине по модели скульп. 
К . •  д. Рауха в 1 844-45) . 
КОЛПИIЮ, город (с 1 9 1 2) в ближай
шей пригородной зоне Л" на р. Ижо
ра, ж.-д. ст. Окт. ж. д.; подчинёи гор
совету Л. Ок. 1 42 т. ж. ( 1 990) .  Возник в 
нач. 1 8  в., с 1 722 развивался как посё
лок при «Ижорском заводе•, к сер. 
19 в. состоял из 3 слобод: К. - Ни
кольская, Чухонская и Новая; с 1 878 
посад. Рабочие Ижорского з-да под рук. 
большевиков фактически установили 
власть своего Совета в К. накануне Окт. 
вооруж. восстания в П" в годы Гражд. 
войны сражались на фронтах (в 1937 
открыт пам. красногвардейцам К.) . С 
нач. Вел. Отеч. войны в К. формирова
лись части нар. ополчения, 24 авг. -

4 сент. 1 94 1  из рабочих з-да сформиро
ван Ижорский батаJJЬОн. В кон. авг. -
нач. сент. 1 94 1  нем.-фаш. войска оста
новлены в неск. км от К. (на рубежах 
обороны мемориалы •Зелёного noRca 
Спавы•, в т. ч. •Ижорский таран•) . В ре
зультате артобстрелов и бомбёжек в 
1 944 в К. из 2 1 83 домов сохранились 
327. В 1 950-х rr. город полностью вос
становлен и благоустроен. В совр. К., 
кроме ПО «Ижорский з-д�., действуют 
з-ды литейно-механич" механич" син
тетич. материалов и деталей, домостро
ит. комб-т, объединение по произ-ву 
стройматериалов «Победа•, пр-тия 
транспорта, лёrкой и пищ. пром-сти; 
вечерний ф-т Сев.-Зап. заочного поли
техн. ин-та, металлургич. техникум. В 
1959 в К. открыт пам. бойцам Ижорско
го батальона, в 1964 - мем. ансамбль 
на БаЛIGQнском воинском кладбище. Рай
совету К. подчинены пос. гор. типа Ме
таллострой, Петро-Славянка, Понтон
ный, Сапёрный, Усть-Ижора. От назв. 
К. происходит наим. Колпинских улицы 
и переулка в Л. 

Лиr .: П о э А и • к о а О., Колпино. Историttо-
1.раекдчесuА очерк, JI., 1 962; Колпино. А.пъбом, 
сост. Г. А. Ефимова, (Л" 1 9761 . 

КО�ПИНСКОЕ МЕМОРиАлЬИОЕ 
КЛАДБИIЦЕ, см. Балканское воинское 
/СJ/адбище. 

КОЛТОВСКИЕ, ист. название местности 
в зап. части Петроградского о-ва, где 
в 20-х rr. 1 8  в. находилась слобода 
Невского гарнизонного полка, имевшая 
8 Колтовских улиц (названы по фам. ко
мандира - полк. П. Колтовского) .  
В 1 9  в. в ходе перепланировки б. ч. 
улиц слободы исчезла. Ныне назв. сохра
нилось в наим. Ср. Колтовской ул. От 
назв. К. происходят прежние наим. Пио
нерской ул. (быв. Б. Колтовская) ,  наб. 
Адмирала Лазарева и Лазаревского мос
та .  (быв. Колтовские) .  , 
КОЛТУШСКИЕ ВЫСО1ЪI, в центр. час
ти Приневской низменности, на прав. 
берегу Невы, к В. от Л. Камовая возвы
шенность вые. 40-50 м, окружённая 
террасовыми уступами приледниковых 
озёрных бассейнов. В центр. и сев. час
тях развит бугристо-котловинный рель
еф с песчаными камами и небольшими 
живописными озёрами; в юж. и воет. 
частях - холмистый моренный рельеф. 
Коркинский лесопарк. В центр. части К. 
в. расположены посёлки Колтуши и 
Павлово. В пос. Воейково - филиал 
Гл. rеофиз. обсерваторий, в Павлово -
науч. городок Ин-та физиологии 
им. И. П. Павлова. Р-н К. в. - излюб
·ленная дачная местность; базы летнего 
и зимнего отдыха. 
КОЛЬЦОВ Алексей Васильевич ( 1 809-
42) , поэт. В П. приезжал в 1 836, 1 838 
и 1 840. В числе его петерб. знако
мых - В. А. Жуковский, В. Ф. Одоев
ский, П. А. Вяземский, А. А. Краевский, 
И. А. Крылов, И. С. Тургенев, А. Г. Ве
нецианов и др. Незабываемой для К. бы
ла его встреча в 1836 с А. С. Пушки
ным в доме на Гагаринской наб. (ныне 
наб. Кутузова, 32) . Памяти Пушкина К. 
посвятил стих. «Лес• ( 1 837) . В П. бывал 

на лит. вечерах П. А. Плетнёва, А. В. Ни
китенко, :Жуковского и др" готовил 
2-е издание книги своих стихотворений. 
В 1 840 останавливался в доме на Малом 
просп. В. О. (ныне д. 16 б/53) у В. Г. Бе
линского, близкая дружба с к-рым ока
зала решающее влияние на творч. судь
бу К. (2-й сб. стихов издан в П. по ини
циативе критика после смерти К. в 1 846) . 
Мн. стихотворения поэта стали нар. 
песнями: «Не шуми, ты, рожь."•, «По
следний поцелуй•, «Разлука-, «Не скажу 
никому ... •, «Грусть девушки• и др. 
Именем К. в 1 939 названа улица (быв. 
Георгиевская, в Озерках) . 

Лиr.: Соаременникit о Кольцове. Воронеж., 
l 9S9i С к а т  о в Н. Н., Кольцов: 2 изд., М . •  1 989. 
КОМАРОВ Владимир Леонтьевич 
( 1 869- 1 945) . ботаник и географ, акад. 
(акад. Рос. АН с 1 920) , вице-преэ. 
( 1 930-36) и през. ( 1 936-45) АН 
СССР. Герой Соц. Труда ( 1 943) . Один 
из организаторов ( 1 9 1 5) и през. Всес. 
ботанич. об-ва (с 1 930) , почётный преэ. 
Геогр. об-ва СССР (с 1 940) . Род. в П. 
Окончил Петерб. ун-т ( 1 894) ; с 1 898 пре
подавал там же и одноврем. на жен. кур
сах П. Ф. Лесгафта (1899-1909) и кур

сах М. Лохвицкой-Скалон (с 1906) . В 
1 899 начал работать в Петерб. ботанич. 
саду и Ботанич. музее. С 1 935 в Москве. 
Осн. тр. посвящены иссл. флоры Д. Вос
тока, Камчатки и смежных областей Сев. 
и Воет. Азии, вопросам эволюции растит. 
мира и теории видообразования. К. -
гл. ред. капитальной публикации «Фло
ра СССР,. (т. 1-30, 1 934-64) . Автор 
учебников и науч.-попумрных книг по 
ботанике. Чл. ВЦИК. Деп. ВС СССР с 
1937. Гос. пр. СССР ( 1 941 ,  1 942) . На 
доме, где в 1 9 1 3-35 жил К. (ул. Про
фессора Попова, 2) , н на адм. здании 
Ботанич. сада (Аптекарский просп., 1 )  -
мем. доски. Имя К. присвоено Ботанич. 
ин-ту АН СССР (в 1 940) и быв. пос. 
Келомякки (см. Комарово) . 

Лur.: П � в л о в  Н. В" В. Л. Ко"аров, М., 1 9 5 1 .  
КОМАРОВ Николай Павлович (наст. 
фам. и имя С о б и н о в Фёдор Евгень
евич) ( 1 886- 1 937) , парт. и гос. деятель. 
Чл. Коммунистич. партии с 1 909. Рабо
чий-металлист. С 1 902 в П. Участник 
Рев-ции 1905-07. С 1 9 1 1 чл. Выборг
ского РК . РСДРП. В 1 9 1 5- 1 6  чл. 
ПК РСДРП. После Февр. рев-ции чл. 
ПК и Выборгского РК РСДРП (б) , деп. 
Петросовета. Делегат 6-го съезда 
РСДРП (б) . Пред. завкома на з-де 
Лесснера (ныне им. К. Маркса) .  В Окт. 
рев-цию чл. рев. штаба Выборгского р
на. В янв. - марте 1 9 1 8  чл. ВЦИК, чл. 
К-та рев. обороны П. С лета 1 9 1 8  воен
ком в Кр. Армии на Воет. фр. С февр. 
1 9 1 9  нач. Особого отдела, с авг. 1920 
пред. Петрогр. губ. ЧК. В 1 92 1 -26 
секр. Петрогр. (Ленингр.) губисполкома, 
секр. Сев.-Зап. бюро ЦК и Ленинrр. 
губкома ВКП (б) . В 1 926-29 пред. Лен
горисполкома, затем на гос .  работе. 
в 1 92 1 -22, 1 923-34 чл. цк, в 1 922-
23 и с 1934 канд. в чл. ЦК ВКП (б) . 
Чл. През. ВЦИК и ЦИК СССР. Не
обоснованно репрессирован; реабилити
рован посмертно. 

Лur.: К у т у з  о в В" Н. П. Ко"арое, Л" 1976. 



КОМАIОВО (до 1 948 К е л  о м  я к к и ) ,  
курортный посёлок (с  1 946) н а  сев. бе
регу Фин. зал., ж.-д. ст. в 44 км от Л.;  
подчинён Сестрорецкому райсовету. На
зван в честь В. Л. Комарова. После по
стройки ж. д. П. - Выборг ( 1 870) 
дачная местность. В 1 9 1 8-40 К. в со
ставе Финляндии, после сов.-фин. вой
ны отошёл к СССР, в 1 94 1 -44 окку
пирован финл. войсками (освобождён 
в ходе Вы6орzской операции 1944) . Совр. 
К. развивается как один из центров 
Ленинградской курорrной зоны. В К. -
Академич. городок для учёных Л., Дома 
творчества писателей, художников и те
атр. деятелей, дом отдыха с Комарово• 
и др. На Комаровском кладбище по
хоронены мн. видные деятели науки 

1 8 '  

Вверху: Комарово. Дом 
творчества писателей 
имени Н. С. Тихонова. 

Комаровский мост через 
р. Болы.uаи Охта . 

Комендантский 
Петропавловской 
крепости. 

и культуры (в их числе А. А. Ахма-
това) .  , 
КОМАРОВСКИЙ МОСТ, через р. Б. Ох
та, на Якорной ул. (быв. Комаровской, 
отсюда назв. ) ,  соединяет Большую 
Охту и Малую Охту. Здесь находился 
с 1 8  в. дер. разводной мост, реконструи
рованный в 1 9 1 1 и 1 943 (уложены 
стальные балки по дер. опорам) .  Совр. 
мост построен в 1 960 (инж. В. В. Зай
цев, Б. Б. Левин, арх. Л. А. Носков) .  
Жел.-бетон. пролётное строение (двух
парная рама ) и опоры облицованы гра-

. нитом. Дл. моста 72,7 м, шир. 47 м. 
комвндАнтскля дАчА, см. в ст. 
Комендантс,кий аэродром. , 
КОМЕ НДА НТСКИЙ АЭРОДРОМ, 
местность в сев.-зап. части Л., на С. 
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соседствует с Коломяzами, на В. с пар
ком Челюскинцев, на Ю. с Новой Де
ревней, на 3. примыкает к оз. Долгое. 
С нач. 18 в. в этом р-не на лев. берегу 
Чёрной Речки находилась дача комен
данта Петропавловской крепости (т. н. 
Комендантская дача ) ,  прилегавшее 
к ней поле наз. Комендантским полем. 
В 1 893 . на поле оборудован Удельный 
скаковой ипподром, с 1 908 на нём 
устраивались показат. полёты авиато
ров, в мае 1 9 1  О прошли первые в России 
междунар. авиац. соревнования. Осенью 
1 9 1  О к 3. от ипподрома на средства 
т-ва « Крылья• построен К. а. В сент. 
1 9 1  О на нём прошёл 1 -й Всерос. празд
ник воздухоплавания: пилот Г. В. Пи
отровский совершил первый перелёт 
в Кронштадт. 24 сент. 1 9 1 0  на К. а. по
гиб пилот и изобретатель Л. М. Мацие
вич. Под впечатлением этой трагедии 
Г. Е. Котельников начал работу над соз
данием парашюта (отсюда назв. совр. 
Парашютной ул. ) .  В окт. 1 9 1 1 пилот 
Е. В. Руднев и механик С. Плотников 
совершили перелёт П. - Гатчина. В 
1 9 1 1 с К. а. стартовали участники перво
го в России группового перелёта П. -
Москва. В годы 1 -й мир. войны К. а. -
воен. аэродром. В нач. 20-х гг. на К. а. 
сформирована 1 -я отдельная эскадрилья 
истребителей. В 20- 30-х гг. на К. а. 
обучались молодые лётчики, проводи
лись испытания самолётов сов. кон
структоров (отсюда назв. просп. Испы
тателей) . В 1 941 -44 на К. а. базирова
лись полки истребит. авиации, призем
лялись трансп. самолёты с «большой 
земли•. До 1 959 на К. а. базировались 
трансп. авиация Ленингр. ВО, а также 
ряд служб и подразделений Воен. инж. 
академии им. А. Ф. Можайского и Воен. 
академии связи. В 1 963 iюлёты с К. а. 
прекращены. С нач. 70-х гг. терр. К. а. -
р-н массового жил. стр-ва (авторы про
екта застройки арх. Г. Н. Булдаков, 
А. И. Наумов, А. В. Гордеева и др. ) .  
В 1 982 в р-не К .  а .  открыта ст. метро 
«Пионерская•, проходящий по его терр. 
Богатырский просп. - часть Централь
ной цуговой магистрали. Память о К. а. 
сохранилась в наим. Аэродромной ул. 
В ер. школе No 66 - Нар. музей «Икар•, 
экспонаты к-рого рассказывают об ис
тории К. а. Одна из магистралей К. а. 
наз. Аллеей Поликарпова - в честь 
сов. авиаконструктора Н. Н. Поли
клрпова, работавшего в 20-30-х гг. на 
К. а. 

Лит.: Р ы н и  и Н. А., Всероссийский празднна 
воздухоплавании, СПБ, 1 9 1 1 ;  К о р о л ь В., " На 
демонской машине ... •, • Нева•, 1 98 1 ,  No 1 1 ; Ш е р 
б и и В. Н., Площадки будущих стартов, •ЛП•, 
1 986, No 3; М и х е л ь с о и В. И., Я: л ы г и и М. И., 
Воздушный мост, 2 изд., М., 1 988. 

комвндАнтский дом (О б е  р -
к о м е  н д а н т с к и й д о м ) ,  пам. 
арх-ры. Сооружён в 1 743-46 на терр. 
Петропавловской крепости к Ю. от Пет
ропавловского собора, до 1 9 1 7  резиден
ция коменданта крепости. Проект кам . 
дома исполнил в 1741  инж. де Марин, 
переделал в 1 743-46 «от фортификации 
ген.-майор• И. де Колонг. К. д. - об
ширное здание, образующее в плане 
замкнутый четырёхугольник с внутр. 
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двором. Отличаетси скромностью и прос
тотой оформлении фасада, чёткостью 
и исностью внутр. планировки, орга
нически свиэанной с фасадным реше
нием. Низкий цокольный полуэтаж. от
делён от верхнего сильно выступающей 
горизонт. тигой. В К. д. проходили след
ствие и суд по полит. делам декабристов, 
петрашевцев, R Г. Чернышевского, 
Д. И. Писарева, Д. В. Каракозова, 
А. К. Соловьёва. В Окт. дни 1 9 1 7  в К. д. 
помещалси Полевой штаб ПВРК, 
руководивший взитием Зимнего дворца. 
С 197 5 в К. д. экспозиции Музеи 
истории Л. «История Петербурга 
Петрограда в 1 703- 1 9 1 7  гг.•. В быв. 
парадном зале, где в 1 826 нахо
дилась канцелирии Следственного 
к-та по делу декабристов и где 
1 2  июля 1 826 был оглашён при
говор по их делу, мем. экспози-
ции. . 
КОМЕНДАНТСКОЕ КЛАДБИЩЕ, 
кладбище, на к-ром хоронили комендан
тов Пеrромвловсl(()й крепосrи, умер
ших в этой должности. Находитси у воет. 
стены Пеrромвловского со6ора, в 1841  
огорожено ж.ел. решёткой. Здесь после
довательно захоронены Р. В. Брюс (ко
мендант в 1 704-20) , М. О. Чемезов 
( 1 720-23) ,  Я. Х. Бахмиотов ( 1 723-
25) , Г. Д. Есипов ( 1 732-34) , С. Л. Иг
натьев ( 1 734-47) ,  Ф. В. Мещерский 
( 1 748-56) , П. А. Сафонов ( 1 80 1 -
14) , А .  Я. Сукин ( 1 8 1 4-37) , М. К .  Кры
жановский ( 1 837-39 ) ,  И. R Скобе
лев ( 1 839-49) , И. А. Набоков ( 1 849-
52) , А. Ф. Сорокин ( 1 861 -69) , R Д. 
Корсаков ( 1 869-76 ) ,  Е. И. Майдель 
( 1 876- 1 88 1 ) ,  В. R Верёвкин ( 1 887-
96) , А. В. Эллис ( 1 896- 1 907 ) ,  К. В. 
Кошаров ( 1 908- 1 2 ) ,  В. Н. Данилов 
( 1 9 1 3- 1 4) .  В 1970-х гг. произведе
но археол. исследование К. к. (рук. В. А. 
Грач) .  В 1 969-83 на К. к. осуществле
ны реставрац. работы (проект арх. 
И. Н. Бенуа) . 

Лur.: В а с -т а р е а а  Л. И .• С и д о р о а а  В. И., 
Петропаалоаск.а• к.реnост-.. Путеаод.J11тепь, 6 nд., 
п .• 1 986. 

КОМИССАРЖЕВСКАЯ Вера Фёдо
ровна ( 1 864- 1910) ,  актриса. Род. в П. 
На проф. сцене с 1 893. В 1 896- 1 902 
в Александринском т-ре. Среди ролей: 
Нина Заречнаи («Чайка• А. П. Чехова) , 
Лариса («Бесприданница• А. R Остров
ского) .  В 1 904 создала в П. Новый драм. 
т-р (см. Комиссаржевсl(()й rearp) . 
Среди ролей: Нора («Кукольный дом• 
Г. Ибсена) , Беатриса («Сестра Беат
риса• М. Метерлинка) . Героиним К. 
свойственны нервнаи порывистость, тре
вожное предчувствие перемен и жажда 
обновлении жизни. С 1 909 гастроли
ровала по разл. городам страны. По
хоронена в Некрополе мастеров иск-в. 
В Л. ими К. носит т-р, на здании к-рого 
(улица Ракова, 19) - мем. доска, сви
детельствующаи, что здесь в 1 904-06 
работал драм. т-р, которым руково
дила К. 

Лur .: В. Ф. Комиссараеаска•. Пис"ма актрисw. 
Восnоминани• о иеl:. Материалw, Л.-М., 1 964; 
О Комиссар•еаскоА:. Забытое и но80е. Воспоми
нани•. Статьи. Пис..ма, М.. 1 965; Р ы б  а к о -
1 а Ю. П., Комиссар•евска•, Л., 1 9 7 1 .  

Комендантское кладбище у стенw Петроп
.
аалоаск.о-

го собора. 

КОМИССАРЖЕВСКОЙ ТЕАТР 
(Н о в ы  й д р  а м. т-р, Д и р е  к ц и и 
В. Ф. К о м и с с а р ж. е в с к о й ,  
Д р а м. т - р В. Ф. К о м и с с а р ж. е в
с к о й ) ,  осн. В. Ф. Комиссаржевской 
в 1 904. Сезоны 1 904-06 работал в 
театр. помещении «Пассажа• (ул. Рако
ва, 1 9; мем. доска) . В труппе: Комиссар
ж.евскаи, П. В. самойлов, А. И. Каши
рин, К. В. Бравич, З. В. Холмскаи, В. Р. 
Гардин, М. А. Ведринскаи, Е. П. Корча
гина-Александровскаи, В. В. Александ
ровский, R А. Буткевич и др. Т-р от
крылси трагедией К. Гуцкова «Уриэль 
Акоста•; центр. место в репертуаре за
нили «Дачники• и «Дети . солнца• 
М. Горького (их премьеры вылились 
в полит. демонстрации) . Ставились 
пьесы драматургов-«знаньевцеа. С. А. 
Найдёнова, Е. R Чирикова, А. И.  Косо
ротова, пьесы А. П. Чехова, Г. Ибсена, 
Г. Гауптмана, А. R Островского. Ре
ж.иссёры ( Н. А. Попов, А. П. Петров
ский, И. А. Тихомиров, R Н. Арбатов) 
ориентировались на постановочные 
принципы МХТ, но не достигали при
сущей ему слитности актёрского ан
самбли. В режиссуре нек-рых спектак
лей участвовал А. Л. Волынский. В 1906 
Комиссарж.евскаи сняла т-р на Офи
церской ул. (ныне ул. Декабристов) .  
В труппу пришли В. П. Вериmна, 
R R Волохова, Е. М. Мунт, М. А. Бец
кий, Б. К. Пронин, О. А. Глебова, А. Я. 
Таиров, А. П. Зонов и др. Реж.иссёром 
был приглашён В. Э. Мейерхольд, с при
ходом к-рого т-р К. стал своеобразной 
студией, где реж.иссёр, постигаи услов
ную природу т-ра, разрабатывал мето
ды стилизованных постановок и искал 
новые приёмы декорац. решений (худ. 
R R Сапунов, С. Ю. Судейкин, В. И. 
Денисов, В. К. Коленда) и актёрской 
игры. Программное значение дли Мей
ерхольда получила работа над «Ба
лаганчиком• А. А. Блока, подсказавшаи 
принцип сценич. маски и Право т-ра на 
обнажение условности сценич. дейст
вии. Большинство спектаклей остава
лись противоречивыми реж.иссёрскими 
экспериментами. 9 ноиб. 1 907 Комнс
сарж.евскаи прервала совместную ра
боту с Мейерхольдом, считаи, что из
бранный им путь ведёт к т-ру кукол. 

В 1 907-09 в т-ре К. реж.иссировалh 
Ф. Ф. Комиссаржевский, R R Евреи
нов, Зонов. «Праматерь• Ф. Грильпар
цера (пер. Блока) оформлил А. R Бе
нуа. Запрещение «Саломеи• О. Уайльда 
(в переводе-переделке R И. Бутков
ской под назв. «Царевна•, постановка 
Евреинова) подорвало бюджет т-ра. Со
тое исполнение «Кукольного дома• 
8 февр. 1909 стало последним петерб. 
спектаклем т-ра К. 

Лuт.,см. при ст. KoмyccapжetJcu11 В. Ф. . 
КОМИССИЯ О КАМЕНIЮМ СТРОЕ
НИИ С.-Петербурга и Москвы, пра
вительств. орган, ведавший вопроса
ми планировки и застройки обеих сто
лиц и др. городов. Существовала в 
1 762-96, находилась в ведении Сена
та. Располагалась, вероитно, вблизи 
Петровской (позже Сенатской) пл. Со
ставляла проекты планировки и рекон
струкции П. и Москвы, затем св. 300 губ. 
и уездных рос. городов. Комиссией пре
дусматривались целостнаи регулир
наи застройка П., объединение в еди
ную градостроит. систему водных ма
гистралей и гор. улиц, стр-во домов по 
специально разработанным проектам, 
повышение этажности зданий и др. Ко
миссии провела в 1 763 конкурс на луч
ший проект планировки столицы, резуль
таты его, возможно, использовала в 
дальнейшей работе (нариду с проекта
ми Комиссии о Санкт-Пеrер6урtСl(()М 
сrроении; 1737-40) . В 1 765 утверж.дён 
проект планировки Адмиралтейского 
о-ва между р. Нева и р. Мойка, в 1 766-
юж. части города между Мойкой и 
Фонтанкой, в 1 767 Васильевско
го о-ва и Петерб. стороны, в 1769-
левобереж.ной части П. с пред
местьими. Архит. часть Комиссии 
возглавляли арх. А. В. Квасов ( 1 763-
72) , И. Е. Старов ( 1 772-74) , И. Лем 
( 1 774-96) . 

Лur.: В а с и л ь  е а & . •  К истории nланиро•к.• 
Петербурга ао атороА пол. X V l l l  а., • сб.: Архитек-
турное �аследстао. о. 4. )1 . - М  . •  1 953. , 
КОМИССИЯ О САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СКОМ СТРОЕНИИ, правительств. ор
ган, ведавший вопросами планировки 
и застройки П. в 1 737-46. Возглав
лилси ген.-фельдцейхмейстером Б. К. 
Минихом, чл. R Ф. Головин, М. Г. Го
ловкин, А. Л. Нарышкин, Ф. И. Соймо
нов, гл. арх. П. М. Еропкин. Комиссии 
составляла проекты планировки частей 
города Адмиралтейской, Москов
ской, Литейной, Охты, Васильевского 
о-ва, Выборгской и Петерб. сторон (до 
1 740; в осн. осуществлены) , разрабаты
вала также проекты «образцовых• до
мов, постановлении по регулированию 
стр-ва в П., присваивала наим. улицам 
и площадям ( Невский просп., Садоваи 
ул., Конюшеннаи ул. ) .  
КОМЙССИЯ О СНАБЖЕНИИ РЕЗИ
ДЕIЩИИ ПРИпАСАМИ, дли распо
ридка квартир и прочих частей до по
лиции принадлежащих, орган гор. управ
лении. Учреждена в соответствии с Уста
вом столичного города С.-Петербур
га (утверж.дён Павлом 1 12 сент. 1798) 
взамен упразднённых Общей и Шести
гласной дум, Гор. и Губ. магистратов 
и Приказа обществ. призрении. Воз-



глаВJJялась вел. кн. Александром Пав
ловичем (будущий имп. Александр 1) , 
члены назначались императором (в их 
числе ген.-губернатор П.) . Комиссия 
была наделена широкими полномочия
ми (ей подчинялся Раиауз) ; ведала 
всеми вопросами гор. упраВJJения и гор. 
х-ва, сбором гор. платежей, стр-вом ка
зарм и др. зданий, расквартированием 
войск, регулированием гор. застройки 
и др., утверждала проекты новых зда
ний. Непосредств. контроль за работой 
Комиссии осуществлял Павел 1. В 1 802, 
вскоре после восшествия на престол 
имп. Александра 1, Комиссия упразд
нена, все ранее ликвидированные гор. 
учреждения восстаноВJJены. 

комйссия по ВОПIОСАМ ОБОIО
ны, созд. 1 июля 1 94 1  пост. Ленингр. 
обкома и горкома партии в связи с обо
стрением обстановки на фронте. Засе
дала в Смольном. В её состав вошли 
1 -й секр. обкома и горкома ВКП ( б) 
А. А . .Жданов (пред. ) ,  секр. горкома 
А. А. Кузнецов (зам. пред. ) , секр. об
кома ВКП (б) Т. Ф. Штыков, пред. ис
полкомов обл. и гор. Советов Н. В. Со
ловьёв и П. С. Попков. Комиссия име
ла право принимать решения от име
ни обкома и горкома ВКП (б) , а 
в нужных случаях - и от имени испол
комов обл. и гор._ Советов депутатов тру
дящихся. Несколько позже в её состав 
были введены секр. горкома Я.  Ф. Капус
тин и секр. обкома М. Н. Никитин, за
менивший Т. Ф. Штыкова. Комиссия, 
фактически выполнявшая функции мест
ного К-та обороны, руководила моби
лизацией материальных и людских ре
сурсов, формированием народного омл
чения 1941, организацией М П ВО, 060-
рони-rельным с-rрои-rельс-rвом 1941 -43, 
эвакуацией населения, пр-тий и уч
реждений. Действовала до сент. 1 94 1 ,  
когда руководство всеми сторонами обо
роны и жизни Л. перешло к Военному 
сове-rу ЛенинцюiJского фрон-rа. 

Лllr.: На защите неоскоА твердыни, Л., 1 965; 
В roдw суровых испытаний. Леимнrрадскаа пар
ткАнаа орrаииэациа а Великой ОтечестаенноА аоА
ие, Л" 1 985. 

КОМНССИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЕСтЕ
СТВЕННЬIХ ПРОИЗВОДНТЕЛЬНЬIХ 
СИЛ РОССНИ ( КЕПС) при А Н, осн. 
в 1 9 1 5  в ходе 1 -й мир. войны. Поме
щалась на Тучковой наб" 2а. Осн. за
дачи: исследование естеств. произво
дит. сил страны, объединение учёных 
в этой области, создание НИ И, орг-ция 
информации об отд. видах сырья. Пос
ле Окт. рев-ции деятельность КЕПС 
значительно расширилась. КЕПС раз
рабатывала мероприятия по участию 
АН в хоз. и культурном стр-ве. Дан
ные, подготовленные Комиссией, ис
пользованы при состаВ11ении плана 
ГОЭЛ РО. В 1 925 КЕПС состояла из 
3 ин-тов, 8 отделов и Карабогазского 
к-та. Во 2-й пол. 20-х гг. на основе КЕПС 
создан рJ1Д самостоят. учреждений А Н. 
КЕПС организовывала экспедиции в 
разл. регионы страны. Проводила фун
дам. и прикладные исследования в об
ласти естеств. и техн. наук. Осн. изда
ния КЕПС: « Россия•. «Богатства Рос-

сии•, «Естественные производительные 
силы России•, «Материалы для изуче
ния естественных производительных 
сил России• и др. Пред. КЕПС в 1 9 15-
30 - акад. В .  И. Вернадский. С 1 9 1 8  ра
ботало Моск. отделение во главе с акад. 
П. П. Лазаревым. К 1 930 в составе 
КЕПС: Ин-т физ.-хим. анализа, Ин-т 
по изучению платины и др. благород
ных металлов, отделы нерудных 
ископаемых, кам. строит. материалов, 
геогр. (с Лесным музеем) ,  энергетики, 
газовый, библиографии, распростране
ния науч. изданий, а также Сапропе
левый к-т, Бюро генетики, Спектроско
пич. бюро и науч. б-ка. В 1 930 на основе 
КЕПС и Комиссии экспедиц. иссле
дований АН создан Совет по изучению 
производит. сил СССР АН СССР 
( СОПС; в 1 930-х гг. помещался в зда
нии Биржи ) .  
КОМИ.ТЕТ ДЛЯ СТРОЕНИЙ И ГИД
РАВЛИЧЕСКИХ РАБОТ в Петербур
ге и прикосновенных к оному местах, 
созд. в мае 1 8 1 6  с целью «поправления 
и постоянного введения над.лежащей 
правильности в строениях всех частей 
города•. Являлся центр. органом, руко
водившим архит.-строит. практикой в П. 
Через К-т проходили все проекты по 
застройке, планировке и благоустрой
ству П., в т. ч. наиболее значит. ансамб
лей и выдающихся произв. арх-ры, 
определивших классицистич. облик го
рода. Многие из проектов, созданных 
в самом К-те, являлись плодом коллек
тивного творче,тва, хотя и вошли в ис
торию арх-ры· под именами конкрет
ных архитекторов - членов К-та. К-т 
занимался также выработкой норм и 
правил стр-ва; разработанный им «Про
ект о каменных и деревянных строе
ниях в П.• ( 1 820) оказал значит. ВIDIЯ
ние на строит. практику в др. городах. 
Пред. К-та: А. А. Бе-rанкур ( 1 8 1 6-24, 
он же инициатор создания ) ,  П. П. Базен 
( 1 824-34) , А. Д. Готман ( 1 834-42) : 
членами в разные годы были архи
текторы и строители К. И. Росси, В. П. 
Стасов, Г. Тре'М'ер, А. А. Михайлов, 
А. П. Брюллов, В. И. Беретти, К. А. Тон, 
А. К. Модюи, П. П. Мельников и др. 
В 1 842 К-т влился в 1 -й Округ путей со
общения. 

комитЕт ОБОIОНЬI Петрограда и 
Петрогр. губ., созд. 4 мая 1 9 1 9  Петро
советом на основе пост. Совета рабочей 
и крест. обороны, объявившего П., Пет
рогр., Олонецкую и ЧереповеЦкую гу
бернии на осадном положении. Пред. 
К-та Г. Е. Зиновьев. К. о. было отдано 
распоряжение о подготовке к эвакуации 
крупнейших з-дов и затоплению Балт. 
флота. В мае 1 9 1 9  В. И. Ленин по пря
мому проводу потребовал от Зиновьева 
все оборонит. меры проводить с ведома 
и согласия центр. органов. 1 7  мая Совет 
обороны отменил общую эвакуацию го
рода. Рев. тройки в р-нах 11. стали орга
нами К. о. В Кронштадте и Петрогр. 
губ. были созданы отделы К-та. К. о. 
формировал резервные рабочие полки, 
подбирал кадры комиссаров, назначал 
руководителей_ внутр. обороны города, 
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направлял рабочие пополнения в 7-ю А, 
принимал меры по укреплению подсту
пов к П. и др. К-т прекратил деятель-
ность в �к. 1 9 1 9. , • 
КОМИТЕТ ПО БОРЬБЕ С ПОГРО
МАМИ, чрезвычайный орган Сов. влас
ти, созд. в П. 4 дек. 1 9 1 7  для борьбы 
с винными поtроМllМи. Помещался в 
Смольном. Пред. В. Д. Бонч-Бруевич. 
Учитывая сложную обстановку, сложив
шуюся в П. к нач. дек. 1 9 1 7, В. И. Ле
нин в письме в ПК РСДРП (б) потре
бовал выделить в распоряжение К-та 
«не менее 1 00 абсолю-rно надёжных чле
нов партии ... (Для несения службы ко
миссаров) • ( курсив В. И. Ленина, см. 
ПСС, т. 50, с. 1 7 ) . Кандидатов в комис
сары (исключительно рабочих-больше
виков или лев. эсеров) выдвигали фаб
ричные или заводские орг-цин, утвержда
ли райкомы и ПК РСДРП (б) и партии 
лев. эсеров. В ночь на 6 дек. 1 9 1 7  К-т 
раскрыл в П. контррев. орг-цию (один 
из рук. - кн. К. В. Кекуатов) , к-рая про
воцировала погромы (захвачены 20 тыс. 
экз. погромных листовок и значит. сум
ма денег) . 6 дек. К-т ввёл в П. осадное 
положение и опубл. в «Известиях 
ВЦИК• заявление, в к-ром предупреж
дал: «Попытки разгромов винных погре
бов, складов, лавок, магазинов, частных 
квартир и проч. и т. п. будут прекращае
мы пулемётным огнём без всякого пре
дупреждения•. В тот же день красно
гвардейцы под началом комиссара К"та 
огнём рассеяли толпу громил у склада 
на Екатерининском каи. ( ныне кан. 
Грибоедова) .  В дальнейшем К-т дей
ствовал в тесном контакте с созданной 
7 дек. 1 9 1 7  ВЧ К. Благодаря решит. ме
рам в янв. 1 9 1 8  винные погромы пре
кратились, К-т был распущен. 
кqмитЕт РЕВОJJЮЦИОННОЙ ОБО
РОНЫ ПЕТРОГРАДА, созд. в 1 9 1 8  на 
основе декрета СНК «Социалистиче
ское отечество в опасности!• от 21 февр. 
1 9 1 8. На пленарном заседании Петросо
вета 21 февр. в К-т вошли члены ЦК и 
ПК партии большевиков: Г. Е. Зи
новьев (пред. ) ,  Я. М. Свердлов, К. С. 
Еремеев, Н. В. Крыленко, Н. П. Кома
ров, К. А. Мехоношин, Н. И. Подвойский, 
М. С. Урицкий и др. 22 февр. в его состав 
включены предст. ВЦИ К и члены Чрез
вычайного штаба Петрогр. воен. окру
га. К-т находился в Смольном. В его за
седаниях участвовал В. И. Ленин. К-т 
вёл работу по мобилизации трудящих
ся на отпор нашествию герм. войск в 
февр. 1 9 1 8, участвовал в создании отря
дов Кр. Армии, организовывал стр-во 
укреплений под П. и др. Упразднён пос
ле подписания Брестского мирного до
говора в марте 1 9 1 8. 

.коми'fЕт сплсвния Юдины и 
РЕВОЛЮЦИИ•, орг-ция, созд. в П. в 
ночь на 26 окт. (8 нояб. ) 1 9 1 7  для борь
бы против Сов. власти. Возглавлялся 
эсерами (А. Р. Гоц - пред" Н. д. Авк
сентьев, В. М. Зензинов, В. М. Чернов 
и др.) , объединял предст. Предпарла
мента, Центрофлота, членов эсеро-мень
шевистского ВЦИ К Советов 1 -го созы
ва и др. Распространял антисов. вот1ва -
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ния и листовки, поддерживал саботаж 
контррево11юционный чиновничества. 
Под флагом «К-та• прав. эсеры органи
зовали 29 окт. ( 1 1  нояб. ) юнкерский мя
теж 1917 в П., после подавления к-рого 
сК-т» распался (в нояб. 1 9 1 7  его быв. 
члены создали •Союз защиты Учре
дительного собрания») . 

КОММЕРЧЕСКИЕ УЧНЛИЩА, ер. уч. 
заведения с коммерч. уклоном. nервое 
К. у. осн. в Москве в 1 772, в 1 800 пере
ведено в П., находилось в Ведомстве 
учреждений имп. Марии, располага
лось в Чернышёве пер., ныне ул. Ломо
носова, 9 ( после Окт. рев-ции в доме 
помещалась школа No 54, с 1931  -
Ленингр. технол. ин-т холодильной 
пром-сти) .  В 1 880 на средства Петерб. 
купеч. об-ва открылось Петровское ком
мерч. уч-ще (в ведомстве Мин-ва фи
нансов) на наб. р. Фонтанки, 62. Оба 
К. у. готовили уч-ся к коммерч. дея
тельности. По Положению 1 896 К. у. 
стали общеобразоват. уч. заведениями, 
дававшими общее (в  объёме курса 
реального уч-ща )  и коммерч. образо
вание. Спец. предметы (коммерч. ариф
метика, бухгалтерия, коммерч. коррес
понденция, товароведение, технология, 
коммерч. география) занимали ок. 1 1  % 
уч. времени. В 1 894- 1 906 К. у. нахо
дились в ведении Мин-ва финансов, за
тем Мин-ва торговли и пром-сти. Со
держались на обществ. и частные сред
ства. Плата за обучение обычно была 
высокой. Принимались дети не моложе 
10 лет; практиковалось совм. обучение 
мальчиков и девочек. Срок обучения 
7-8 лет. Выпускники могли поступать 
в коммерч. ин-ты или высш. техн. уч. за
ведения, с 1 9 1 4  (после сдачи экзаме
на по латыни) - в ун-ты. Благодаря 
отсутствию мелочной регламентации и 
свободе в орг-ции уч. процесса К. у. ста
ли лучшими общеобразоват. школами: 
там применялись прогрес. методы пре
подавания, работали лучшие петерб. 
педагоги ( В. Н. Верховский, В. А. Ваг
нер, В. А. Герд, Б. Д. Греков и др.) , 
устраивались хорошо оборудованные 
кабинеты физики, естествознания. Мно
го внимания уделялось иностр. языкам. 
Значит. часть К. у. (особенно в нач. 
20 в. ) открывалась интеллигенцией, 
в т. ч.  К. у. в Лесном, созд. преподавате
лями Лесного ин-та (угол Институт
ского просп. и М. Объездной ул. ) ,  К. у. 
товарищества преподавателей ( Разъ
езжая ул., 5) . Прогрес. орг-цией уч.
воспитат. процесса отличалось Тени
шевское училище. Нек-рые частные 
К. у. открывались параллельно с гим
назиями (напр., К. у. и гимназия Виде
мана, 9-я линия В. О., 46) . В 1 9 1 4  в П. 
св. 20 К. у. После Окт. рев-ции как тип 
уч. заведений ликвидированы. 

Лит.: Краткие статистические сведениJ1 о состо11-
юtН С.·ПетербурrсКОГО коммерческого УЧИЛИЩ& 
эа 1 00 лет, СПБ, 1 872; Т и м о ф е е  в А. Г" Истори• 
С.-Петербурrскоrо коммерческого училища, т. 1 - 2, 
СПБ, 1 90 1 -02. 

КОММУQАЛЬНОГО ХОЗВЙСТВА 
ИНСТИтУТ Ленингр. н.-и. Академии 
коммунального х-ва им. К. Д. Памфи-

лова (ЛНИИ АКХ) ( Хрустальная ул., 
1 8 ) ,  организован в 1 93 1  как НИИ ком
мунального и жил. х-ва и стр-ва. В годы 
Вел. Отеч. войны сотрудники ин-та участ
вовали в создании •Дороги жизни», раз
рабатывали конструкции домашних 
обогреват. печей, оборудование для ре
монта гор. х-ва и др. С 1 95 1  в составе 
АКХ. Проводит исследования по пробле
мам эксплуатации инж. оборудования 
жил. зданий, по экономике и нормиро
ванию ремонтных работ, проблемам во
доснабжения и др. В 1 93 1 - 37 ин-т 
размещался в Аничковом дворце; в со
став ин-та входил Музей истории го-
рода. , 
КОММУНАРОВ ПЛОЩАДЬ (до 1 92:1 
Н и  к о л ь  с к а я ) ,  между просп. Рим
ского-Корсакова, Садовой ул., набереж
ными каналов Грибоедова и Крюкова. 
Возникла в 1 8  в. В 1 753-62 сооружён 
Нико11ьский Морской собор (отсюда 
прежнее назв. ) ,  за оградой к-рого в саду 
находятся пам. героям броненосца 
«Император Александр 111» и братская 
могила участников Окт. рев-ции и 
Гражд. войны В. С. Мясникова, К. Я .  
Круштейна, П. М. Войтика и др. (отсю
да совр. назв. ) .  В д. 3 располагается гор. 
Управление соцобеспечения. 
КОММУ НИСrnЧЕСКИЕ БАТАЛЬ
ОНЫ, создавались с началом Вел. Отеч. 
войны районными и гор. к-тами партии 
Ленингр. обл. в осн. из коммунистов и 
комсомольцев, не подлежавших перво-

очередному призыву в армию. Исполь
зовались для непосредств. обороны 
городов и посёлков в прифронтовой по
лосе. Существовали обычно непродол
жит. время, вливаясь затем в части дей
ствующей армии. Так, К. б" созданный 
по решению Ленингр. обкома партии, 
участвовал в Тихвинских оборонит. и 
наступат. операциях 1 94 1 .  В кон. нояб. 
вошёл в состав стрелк" т. н. гренадер
ской, бригады. Наряду с К. б. в первые 
месяцы войны создавались отряды парт.
сов. актива. Такие отряды были орга
низованы в Острове, Кингисеппе, Ло
дейном Поле и ряде др. мест. 

Лит. см. при ст. Народн<И оnоА�ние 194 1 .  

«КОМСОМОЛЬСКАЯ», станция метро 
Кировско-Выборгской линии. Открыта 
29 дек. 1 978. Названа в честь 60-й го
довщины ВЛ КСМ. Арх. А. С. Гёц
кин, К. Н Афонская, Н И. Згодько, 
А. В. Квятковский, И. Е. Сергеева. Со
вмещена с ж.-д. ст. «Девяткино». Свод 
перронного зала из армоцементных 
сборных элементов поддерживается 
редко поставленными опорами. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ (до 
1 958 К р у г л а я ) ,  на пере�ечении 
Кронштадтской, Краснопутиловской 
улиц и просп. Стачек. Названа в честь 
40-летия ВЛ КСМ. Спланирована перед 
Вел. Отеч. войной (арх. А. А. Оль) на 
месте д. Автово. В 1 955-62 застроена 
многоэтажными жил. домами с полу-

Комсомвльскан плоwадь. 



Комсомольский мост чере'1 к а нал Грибоедова. 

круглыми в плане фасадами и сквером 
в центре (арх. В. А. Каменскнй, С. Г. 
Майофис) .  К 50-летию ВЛКСМ на пло
щади сооружён пам. «Героическому 
комсомолу• ( 1968, скульп. В. И. Гор
дон.•и др. ) .  В р-не К. п. - «Кировский 
завод». 
КОМСОМОЛЬСКИЙ МОСТ (до 1 927 
Х: а р  л а м  о в) , через кан. Грибоедова, 
на просп. Римского-Корсакова. Здесь 
уже в 1 753 находился дер. мост 
на сваях, к-рый в нач. 19 в. был заме
нён однопролётным дер. мостом под
косной системы на устоях бутовой клад
ки с гранитной облицовкой. Совр. 
'l(OCT построен в 1 934 (инж. М. И. Жда
нов, А. Д. Саперштейн, при консульта
ции проф. Г. П. Передерия ) .  Отверстие 
К. м. перекрыто жел.-бетон. монолит
ным бесшарнирным косым сводом. Дл. 
моста 32,3 м, шир. 22,4 м. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПОЛК ПРОТИ
ВОПОЖАРНОЙ ОБОIОНЫ, созд. в 
авг. 1 94 1  решением Ленингр. Г К  ВЛКСМ 
в соответствии с пост. ЦК ВЛ КСМ от 
17 июля 1 94 1  об орг-ции в городах воен. 
зоны комсомольских пожарных фор
мирований. Укомплектован комсомоль
цами-рабочими, служащими, студента
ми, школьниками старших классов. 
Состоил из 15 рот и 3 отд. взводов (по 
числу р-нов Л. и пригородов: Пушкин, 
Кронштадт, Петергоф) , насчитывал 
1600 чел. (с июли 1 942 - 950 чел. ) .  
Ком. - полковой комиссар, зам. нач. 
политотдела Управления пожарной 
охраны Л. С.  С.  Воронов; комиссар -
зав. отделом Г К  ВЛКСМ М. М. Гитман. 
Подразделения полка участвовали в 
охране Смольного, Таврического двор
ца, прод. складов Ленсовета и др. важ
ных объектов. В 1 94 1 -43 бойцы полка 
ликвидировали 5 тыс. зажигат. авиа
бомб, самостоятельно потушили 430 кр. 
пожаров, участвовали вместе с кадровы
ми пожарными формированиями в ту
шении 2 1 99 пожаров, вынесли из огня 
326 чел., оказали помощь тысячам по
страдавших лениЮ'радцев, спасли мате
риальные ценности на сумму св. 5 млн. 
руб. Бойцы полка создали 1 30 проти
вопожарных звеньев в домохозяйствах, 
привели в порядок более 1 тыс. бомбо-

убежищ, оборудовали 580 защитных 
щелей, провели тысячи инструктивных 
занятий с населением по борьбе с по
следствиями воэд. налётов и артобстре
лов. В марте 1 943 личный состав полка 
направлен на лесозаготовки в Тихвин
ский р-н Ленингр. обл. В авг. 1 943 полк 
расформирован. 

Лur.: К о м  п е  в В. П., •Блокада . .Я: 11 полку по
жарном . . . •,  Л., 1 983. 

КОНДРАmНКО Роман Исидорович 
( 1 857- 1 904 ) , военачальник, герои 
обороны Порт-Артура, rен.-лейт. ( 1 904) . 
Окончил Инж. академию ( 1 882) и Ака
демию Генштаба ( 1 886) . В рус.-япон. 
войну 1 904-05 воэглавлил сухопут. 
оборону Порт-Артура. Поmб 2 ( 1 5) 
дек. при артобстреле японцами одного 
из фортов крепости. Похоронен в П. на 
Никольском кладб. Именем К. в 1 906 
названа улица за Моск. заставой; в 
1 964 ул. К. продлена (в её состав вклю
чена Пулковская ул.) и ныне проходит 
от Заставской ул. до Витебского просп. 

Лur .: Д у б е н с к и А Д., М и т к е в и ч В., 
Р. И. Кондратенко. Его жизнь и боевая деJ1те11ь
ность, СПБ, 1 908; К у л  и ч к и н С., Кондратен
ко, м . .  1 989. 

КОНДРАТЬЕВ Александр Александро
вич ( 1 900- 1 8 ) , участник Окт. рев-ции. 
Чл. Коммунистич. партии с 1 9 1 8. В 1 9 1 7  
один и з  организаторов Социалистич. 
союза рабочей молодёжи Выборгского 
р-на. После Октября 1 9 1 7  работал в ми
лиции, инструктор воен. обучения в По
люстровском подрайоне Выборгской сто
роны. С лета 1 9 1 8  военком 235-го Не
вельского полка. 10 окт. 1 9 1 8  в бою под 
Бугульмой ранен, окружённый белогвар
дейцами, не желая попасть в плен, 
застрелился. Похоронен на Богослов
ском кладб. В 1 9 1 8  Безбородкинский 
просп. переим. в Кондратьевский 
проспект; на д. 1 ,  где жил К., - мем. 
доска. В сквере на углу Свердлов
ской наб. и Арсенальной ул. в 1 958 уста
новлен пам. К. (скульп. Г. Д. Гликман, 
арх. Ю. Я. Мачерет) . 

КОНДРАТЬЕВСКИЙ ЖИЛМАССНВ, 
один из первых жилмассивов дли рабо
чих Выборгской стороны, пам. сов. 
градостр-ва. Соору.ж.ён в 1 928-3 1 (арх. 
Г. А. Симонов, Т. Д. Каценеленбоrен, 
И. Г. Капцюг, Л. М. Тверской)  на Кон-
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дратьевском просп., 40 (отсюда назв. ) .  
Включает двенадцать 5-этажных жил. 
домов (св. 700 квартир, ок. 7 тыс. жит. ) ,  
механич. прачечную, универмаг «Кали
нинский•, б-ку, клуб, детсад и ясли. 
Проектирование К. ж. проводилось на 
конкурсной основе с целью выработки 
наиб. рациональной планировки жил. 
ячейки и достижения максимальной 
стандартизации её элементов. К. ж. -
первый в Л. удачный опыт комплексной 
поквартальной застройки, оказавший 
заметное влияние на дальнейшее разви
тие массового жил. стр-ва. 

1 . / 
КОНДРАТЬЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ (до 
1 9 1 8  Б е  э б о  р о  д к  и н  с к и й) ,  между 
Арсенальной ул. и просп. Мечникова. 
Назван в честь А. А. Кондратьева. 
Проложен во 2-й пол. 1 8  в. по границе 
владений графа А. А. Безбородко (от
сюда прежнее назв. ) .  В совр. границах 
с кон. 19 в. В 1 906 соору жён доходный 
дом (д. 1, арх. Л. В. Богусский) , в 
1 9 1 0  - здание ремесл. уч-ща Рус. техн. 
об-ва (д. 1 3, арх. Р. А. Берэен) . В 
1 9 1 4- 1 5  в д. 1 4  была подпольная 
большевистская типография, в 1 9 1 5-
1 6  эдесь же работал рабочий ун-т, соэд. 
по инициативе М. Горького. В 1 9 1 7  в 
д. 30 был сборный пункт Кр. Гвардии 
Металлич. з-да. С 1 922 началась рекон
струкция К. п. В 1 928-3 1  сооружён 
Кондратьевский жилмассив (д. 40) . 
В 1 976 построены корпуса Металлич. 
э-да (арх. А. Ф. Орешников, Г. А. Ско
роход. инж. Е. Ф. Епидифоров) .  

КОНИ Анатолий Фёдорович ( 1 844-
1927 ) ,  юрист, обществ. деятель, литера
тор, мемуарист, почётный акад. Петерб. 
АН (с 1 900) , чл. Гос. совета (с 1 907) . 
Род. в П. Окончил юрид. ф-т Моск. 
ун-та ( 1 865) . В 1 8 7 1 -75 прокурор, с 
1 877 пред. Петерб. окружного суда. 
Под пред. К. суд присяжных в 1 878 
оправдал В. И. Засулич, совершившую 
покушение на петерб. градоначальника 
Ф. Ф. Трепова. В 1 88 1 -85 пред. гражд. 
департамента Сената. С 1 9 1 6  пред. Пе
терб. юрид. об-ва. Последовательно вы
ступал в защиту принципов судопроиэ
ва, введённых судебной реформой 
1 864. После Окт. рев-ции в 1 9 1 8- 22 
проф. уголовного судопроиэ-ва Петрогр. 
ун-та, занимался лит. деятельностью. 
Мемуары К. «На жизненном пути» 
(т. 1 -5, 1 9 1 2-29 ) содержат яркие 
характеристики мн. гос. деятелей, писа
телей, деятелей культуры. Похоронен на 
Литераторских мостках. На доме, где 
жил К. (ул. Маяковского, 3 ) ,  - мем. 
доска. 

С о ч.: Воспоминания о писателJ1х, М., 1 989 .  
Лur.: С м о 11 J1 р ч у к  В. И., А. Ф. Кони, М . .  

1 98 1 ;  е г о  ж е, А. Ф. Ко ни и его окружение 
(Очерки ) ,  М" 1 990; В ы  с о ц к  и й С" Кони, М . .  
1 988. 

КОНКА (к о н н о  - ж е л е  з н а  я д о
р о г а) , первый вид обществ. транспорта 

в П. Вагон К. (синий, одно- или чаще 
2-этажный, с открытой верх. частью -
империалом) везла по рельсам пара 
лошадей со скоростью ок. 8 км/ч. Перед 
подъёмом на высокие мосты припряга
лась ещё пара лошадей. Первонач. 
( 1 860-9 1 )  К. использовалась как гру-



280 КОННАЯ 

Ваrон" конам на 6ирж.еаоl площади. Фото конца 19 •· Вагоны конки на Невском: проспекте. Фото конца 19 а. 

зовой транспорт: линия (ок. 3 км) шла 
от Николаевской (ныне Лейтенанта 
Шмидта) наб. до Биржевой пл., затем 
прод,11ена до пристаней в р-не 1 7-й линии 
В. О. •Т-во конно-желеэных дороГ» 
(учреждено в 1 862) построило пасс. 
К.: от Николаевского (ныне Моск.) 
вокзала по Невскому просп. на Стрелку 
В. О. (с 1 863) ; от Адмиралтейской пл . 
рр 6-й линии В. О.; от Никольского 
рынка рр Невского просп. Коночный 
парк был на Лиговском просп., 40 (не 
сохр.) .  В 1863-64 К. перевезла 1 ,5 млн. 
чел., в 1 864-65 - 2 млн. •Акц. об
во коино-желеэных дороГ» (учреждено 
в 1 876) к 1 877 построило 90 км путей 
(25 маршрутов) .  Ему принад,11еJКаJ1И ко
ночные парки: Рождественский - на 
Песках (ныне р-н Советских ул. ) ,  Мо
сковский - у Моск. заставы, Василе
островский, Петербургский (на Петерб. 
стороне ) ,  Нарвский (в р-не совр. Трак
торной ул.) ,  Выборгский - на углу 
Лесного просп. и Нейшлотского пер. 
•Невское об-во пригородной конно-же
леэной мроги• (учреждено в 1 878) 
открыло движение К. от Николаевско
го вокзала до д. Мурэинка (ныне юж. 
часть просп. Обуховской Обороны) ; 
парк об-ва - в с. Александровское, 
на Шлиссельбургском (ныне Обуховской 
Обороны) просп., 83. На гор. ж. д. ис
пользовалось ок. 3,5 тыс. лошадей. 
В 1880-х гг. К. пытались заменить паро
вой ж. д.; испытания проведены в 
1886, затем введены 2 линии: от начала 
Б. Сампсониевского (ныне Карла Марк
са) просп. на С. Выборгской стороны; 
от Знаменской (ныне Восстания) пл. 
до д. Мурэинка. Небольшой локомотив 
тянул первонач. 2-3, затем 4 коночных 
вагона. Обе линии по-прежнему имено
вались К., иногда паровой К., паровыми 
конно-желеэными дорогами. В 1 902 гор. 
управа выкупила права на эксплуатацию 
К. В 1 906 в П. было 32 маршрута 
К. протяжённостью св. 1 50 км; перевезе
но 106 млн. чел.; доход 5,5 млн. руб. 
В 1907- 1 7  К. заменена rрамваем. 

Л11r.: Г о  А е с Я. Г., Этот ноаwА старый траw· 
uA, Л., 1 982. 

КОННАЯ У ЛИЦА, между Полтавской и 
Исполкомской улицами. Проложена в 
1 876 по Зимней Конной пл. и названа по 

находившемуся эдесь до 1 890 кон. база
ру. Застраивалась ррходными домами: д. 
7 ( 1 9 1 2, арх. Г. Г. Голи) ,  д. 8 
( 1 9 1 2, арх. Л. Я. Наткни) , д. 2 1 /2 
( 1 898, арх. П., Ю. Сюзор) . 
КОННЬIЙ ПОЛК лейб-гвардии ( К  о и
н о г в а р д е  й с к и й п о л к) , вёл ис
торию от лейб-шквадрона (личного кон
воя А. Д. Меншикова) , соэд. в 1 706 в 
Киеве. Лейб-шквадрон участвовал в Се
верной войне 1700-21 и Прутском похо
де 1 7 1 1 ;  за отличие в Полтавском сраже
нии ( 1 709) получил серебр. литавры, от
битые у шведов. В 1 721  из лейб
шквадрона, домовой драгунской роты 
ген.-фельдм. Б. П. Шереметева 11 дра
гунской роты С.-Петерб. губ. батальона 
сформирован Кроншлотский драгунский 
полк, к-рый в 1 725 преобразован в Лейб
Регимент, комплектовавшийся только 
дворянами (предназначался для подго
товки кавалерийских офицеров) .  В кон. 
1 730 полк наз. Кон. Гвардией, затем 
именовался лейб-гв. К. п. С авг. 1 733 дис
лоцировался в П. (в полковой слободе 
между Литейным просп. и Смольным 
мои. ) .  Роты К. п. участвовали в рус.
тур. войне 1 735-39 и рус.-швед. войне 
1741 -43. В кон. 1 796 К. п. пополнен 
офицерами и ниж. чинами из состава 
т. и. Гатчинских войск имп. Павла 1 и 
получил орг-цию, обмундирование и сна
ряжение кирасирских полков. Полк 
отличился в войнах с Францией 1 805 и 
1806-07, Отеч. войне 1 8 1 2  и загран. 
походах 1 8 1 3 - 1 4; награждён за отличия 
в Аустерлицком сражении ( 1 805) - но
выми штандартами, в Отеч. войне -
Георгиевскими штандартами, в сраже
нии при Фер-Шампеиуаэе ( 1 8 14) -
Георгиевскими трубами. К. п. участво
вал в подавлении восстания 14 декабря 
1825 и Польского восстания 1 830- 3 1 .  
В 1 827 получил серебр. литавры, пожа
лованные лейб-шквадроиу, а в 1 85 1  -
новые Георгиевские штандарты с Анд
реевской юбилейной лентой (по случаю 
55-летнего юбилея зачисления имп. 
Николая 1 в списки полка) . К. п. при-
118,11,11ежал к числу наиб. привилегирован
ных полков гвардии и пользовался осо
бым вниманием императоров. В 19 -
нач. 20 вв. К. п. занимал казармы ( 1 805-
07, автор не установлен; в 1 844-47 

перестроены, арх. И. Д. Черник; ныне 
бул. Профсоюзов, 4, Конногвардейский 
пер., 2, пер. Подбельского, 1 и ул. 
Якубовича, 3) . В 1 804-07 д,11я К. п. 
сооружён Манеж ( Исаакиевская пл., 
1; ныне Центр. выставочный зал) . 
В 1 -ю мир. войну полк находился на 
Юго-Зап. фр. После Окт. рев-ции вер
нулся в П. В янв. 1 9 1 8  на его основе 
сформирован 1 -й Кон. полк Кр. Армии. 
От казарм К. п. происходит прежнее 
наим. бул. Профсоюзов - Конногвар
дейский бул. и назв. Конногвардейского 
пер. 

Л11r.: А н н е и к о а И. В., Исторu лейб
гаарАНН Конного полка. ч. 1 -4. СПБ. 1 84� . 

KOHOruuiHНИKOBA Зинаида Ва
сильевна ( 1 878- 1 906) , участница Рев
ции 1905-07. Род. в П. Окончила 
жен. учительскую семинарию ( 1 899) . 
В 1 900-03 преподавала в школе в с. Гос
тилицы Петергофского уезда, за рев. 
пропагандУ среди крестьян арестована, 
заключена в Трубецкой бастион, затем 
в Дом предварит. заключения. В апр. 
1904 освобождена, примкнула к партии 
эсеров, с 1 906 входила в её Летучий 
боевой отряд Сев. обл. 13 авг. 1 906 на 
вокзале в Новом Петергофе выстрелом 
из пистолета убила ком. лейб-гв. Семё
новского полка ген.-майора Г. А. Мина 
(•усмирителя• Дек. вооруж. восстания 
1 905 в Москве ) ,  схвачена на месте поку
шения, доставлена в П" заключена в 
Трубецкой бастион Петропавловской 
крепости, воен.-окружным судом приго
ворена к смертной казни, 29 авг. 1906 
повешена в Шлиссельбургской крепости, 
похоронена на её терр. Именем К. назва
на улица в г. Петродворец. 

Лuт.: Дело Э. КоноnланииковоА. •Вwлое•, 
1 9 1 7, № \ .  

КОНСЕРВАrоРИЯ им. Н .  А. Римско
го-Корсакова (Театральная пл" 3) , 
старейшее в СССР высш. муз. уч. заве
дение. Осн. в 1 862 Рус. муз. об-вом по 
инициативе А. Г. Рубинштейна (дир. 
в 1 862-67 и 1 887-9 1 )  на базе муз. 
классов, существовавших с 1 860. До 1 866 
Муз. уч-ще. Получила известность бла 

годаря �ятельности Н. А. Римского
Корсакова (композиция; имя присвоено 
в 1 944 ) ,  Ф. О. Лешетицкоrо и А. Н. Еси-



повой (фп ) ,  Л. С. Ауэра (скрипка) ,  
К. Ю. Давыдова (дир. в 1 876-87) и 
А. Н. Вержбиловича (виолончель) , 
Г. Ниссен-Саломан и К. Эверарди, 
С. И. ГабелJ1 и Н. А. Ирецкой (вокал) . 
В rоды Рев-ции 1 905-07 стала самоуп
раВЛJ1емым уч. заведением. Значит. 
роль в развитии К. сыграл А. К. Гла
зунов (дир. в 1 905-28) . После Окт. 
рев-ции включена в число roc. уч. 
заведений, получила статус вуза. К. 
стала кр. центром муз.-пед. и н.-и. рабо
ты. В 1 934 при К. открыт муз. техни
кум (впоследствии Муз. уч-ще им. 
Римского-Корсакова) .  В К. преподава
ли музыканты Л. В. Николаев, П. А. Се
ребрJ1ков (ректор в 1 938-5 1 и 1 96 1 -
77 ) ,  В .  В .  Нильсен (фп) и др" И .  А .  Брау
до (орган) ,  А. Я. Штример (виолон
чель) , М. Н. БуJ1новский (валторна ) ,  
А. Г .  Васильев (фаrот) , И .  В. Ершов, 
П. 3. Андреев, 3. П. Лодий (вокал) , 
композиторы и музыковеды М. О. 
Штейнберг, В. Г. Каратыгин, Б. В. 
Асафьев, В. В. Щербачёв и др. В К. 
учились композиторы П. И. Чайковский, 
А. К. ЛJ1Дов, М. М. Ипполитов-Иванов, 
А. С. Аренский, Н. В. Лысенко, '· 
Н. Я. М•сковский, С. С. Прокофьев, 
Ю. А. Шапорин, Д. Д. Шостакович, 
А. М. Баланчивадэе, Я. Витол, У. Гад
.жибеков, А. Капп, Э. Мелнгайлис, 
в. п. Соловьёв-Седой, г. в. Свиридов, 
А. М. Петров, дирижёры А. Ш. Мелик
Пашаев, Е. А. Мравинский, Ю. Х. Темир
канов, Ю. И. Симонов, В. А. Черну
шенко, вокалисты Д. Я. Пантофель
НечецкаJI, С. П. Преображенская, 
В. А. Давыдова, Г. М. Нэлепп, Е. Е. 
Нестеренко, В. А. Атлантов, Е. В. 
Образцова, Н. П. Охотников, И. П. Бо
гачёва. В составе К. ( 1 990) : уч. ф-ты -
теоретико-композиторский (отделения: 
хоровое, симф" нар. инструментов) ,  
фортепианно-<>рганный, оркестровый ( 3  
отделени• по группам инструментов) , 
вокально-режиссёрский (отделения 
оперное и балетмейстерское) ; ф-т 
повышения квалификации; аспиранту
ра (с 1 923) ,  ассистентура (с 1 968) . 
Имеются оперная студи• (с 1 923; с 
1989 Музыкальный театр консервато
рии) , спец. муз. школа (с 1 9 36 ) . К.  
располагает обширными фо нотекой 
и б-кой. В 1989/90 уч. г. в К. было св. 
1 ,5 тыс. студентов, св. 250 преподава
телей, в т. ч. св. 40 проф. и д-ров наук, 
45 нар. арт. СССР и союзных респуб
лик. За rоды существования К. подго
товила ок. IU тыс. специалистов, в т. ч. 
7 тыс. за годы Сов. власти. Награжде
на орд. Ленина ( 1 938) . 

Здание К. построено в 1 89 1 -96 
(арх. В. В. Николь) на месте здания 
Каменноzо театра. 

Лиr.: 1 00 пет Леникrрадской консераатории. 
1 862- 1 962, Л., 1 962; И• кстории Ленинrрадскоl 
консераатории, Л., 1 964; Г р  а 6 к о Л .• Консераато· 
ри•. •диалог•, 1 987, Nll 1 8 ; Ленинrрадска• кон
серм.тори• • 80СПОМИН8НИJllХ, кн. 1 - 2, 2 изд., 
л., 1 987-88. 

КОНСТАнтИ:нов Борис Павлович 
( 1 9 1 0-69 ) ,  сов. физик, акад. ( 1 960) , 
вице-през. (с 1 966) АН СССР, Герой 
Соц. Труда ( 1 954) . Чл. КПСС с 1 959. 
Род. в П. Учился в Политехн. ин-

те ( 1 927-29) , работал в Физ.-техн. ни
те ( 1 926-35 и с 1 940; в 1 957-67 дир. ) .  
В 1 937-40 в НИИ муз. пром-сти. 
В 1947-66 проф. Полнтехн. ин-та. Пред. 
К-та по ядерной физике АН СССР 
(с 1968 ) .  Осн. тр. по акустике, физ. 
химии, физике изотопов, физике плазмы 
и проблеме упраВЛJ1емоrо термоядерно
rо синтеза, астрофизике, rолографии. 
Изучал распространение звука в разл. 
условиях, отражение и преломление зву
ка, выполнил фу ндам. работы по разде
лению изотопов. Деп. ВС РСФСР с 1963. 
Гос. пр. СССР ( 1 953) , Лен. пр. ( 1 958 ) .  
Похоронен н а  Богословском кладб. В 
1 975 в Физ.-техн. ин-те (Политехниче
ская ул., 2) открыты пам. К. (скульп. 
М. К. Аникушин) и мем. доска. 

Лит.: Б. П. Константинов, М., 1 976; Академик 
6. П. Константинов, Л . . 1 985. 

КQНСТАНТЙНОВСКОЕ АРТИЛЛЕ
РИйСКОЕ УЧЙЛИЩЕ, rотовило офи
церов артиллерии. Созд. в 1 859 на базе 
Константиновскоrо кадетскоrо корпуса, 
сохранив наим. в паМJ1ть вел. кн. Кон
стантина Павловича; с 1 863 - 2-е 
воен. Константиновское уч-ще, rотовило 
офицеров пехоты; с 1 894 - К. а. у. 
В числе выпускников уч-ща - историк 
М. М. Бородкин и воен. историк 
И. А. Гейсман (Гейсманс) . Во время 
юнкерскоzо МJ1тежа 1917 29 окт. ( 1 1  
НОJ1б.) 1 9 1 7  здание уч-ща занято рев. 
войсками. В 1 9 1 8  К. а. у. ли1tвидировано. 
Размещалось на Забалканском (ныне 
Моск.) просп., 1 7. 

Ли:r.: Истор11• «д.80р•н• и •константиноаце••. 
1 807- 1 9р7, СПБ, 1 908. / 
КОНТОРА АДРЕСОВ, учреждена при 
полиции в 1 809, с 1 839 Адресная экспе
диция. Созд. ДЛJ1 усилени• полицейского 
надзора за населением П. В К. а. реги
стрировались лица, работавшие по най
му, в т. ч. фабричные рабочие (осво
боJКД11ЛИсь от регистрации сезонные 
работники) .  Сдав в К. а. паспорт и упла
тив адресный сбор (шёл в пользу rоро
да) ,  они получали билет конторы (пер
вонач. подтверждался каJ1tДЬ1е полrода, 
затем 1 раз в rод) ; до 1 839 билеты 
были двух разрядов, затем пяти. При 
перемене службы требовался новый би
лет (выдавался при одобрит. характери
стике от прежнеrо хозяина) ;  лиц, не 
имевших билета, высылали из П. 
В 1 888 Адресна• экспедициJI упраздне
на, адресный сбор уплачивался при 
прописке паспортов в полицейских 
участка](. 
КОНТОРА глАвного МАГИСТРА
ТА. см. в ст. Городской маzистрат. 
КОНТРБАТАРЕЙНАЯ БОРЬБА 194 1 -
44 ,  сыграла значит. роль в ослаблении 
арт. группировок противника и в спа
сении Л. от разрушений вражеской 
артиллерией (см. АрrиJ1J1ерuйские об
стрелы 1941-44) . К проведению К. б. 
привлекались фронтовая, армейская, 
дивизионная и береrова• артиллерия, а 
так.же артиллери• кораблей Балт. флота. 
Из-за нехватки сил и средств артилле
рия, участвовавшаJI в К. б., вначале 
придерживалась оборонит. тактики. В 
марте 1 942 Ленингр. фр. получил от 
Ставки 2 авнац. корректировочные эс
кадрильи, сформировал воздухоплават. 

КОНЦЕРТНЫЕ 281 

отряд, 2 звукометрич. батареи, 2 диви
зиона арт.-инструментальной разведки, 
что резко повысило возможности по раз
ведке вражеских батарей и коррек
тировке огня артиллерии. Штаб артилле
рии фронта стал планировать и прово
дить упреждающие массированные огне
вые удары по подавлению и уничто
жению фаw. батарей. К участию в 
К. б. начали привлекаться и ВВС 
фронта, а затем и Балт. флота. В резуль
тате проведённых арт.-авиац. операций 
активность вражеских батарей резко 
снизилась. Если за первые 6 мес 
1942 противник выпустил по Л. св. 
34 тыс. снар•дов, то за 2-е полуrодие -
ок. 15 800. Осенью 1 942 на Ленингр. 
фр. были созданы первые контрмино
мётные группы, к-рые успешно вели 
борьбу с миномётными батареями про
тивника. Руководил К. б. команд. ар
тиллерией фронта ген.-майор Г. Ф. Один
цов. В ero непосредств. подчинении была 
фронтовая контрбатарейная группа в со
ставе трёх корпусных арт. полков и двух 
арт. бригад, оперативно ему подчиня
лась артиллерия кораблей Балт. флота 
и фортов Кронштадтской крепости. В 
сер. янв. 1 943 обстрелы Л. снова 
усилились. Нем.-фаш. командование соз
дало новую сильную арт. группировку 
юrо-восrочнее Ораниенбаума в р-не с. 
Беззаботное. Среди её дальнобойных 
орудий крупноrо калибра были 240-мм 
ж.-д. пушка •Рейнметалл•, стреляв
шая на 36-45 км, т. и. •Толстая 
Берта• 400-мм мортира, 400-мм 
ж.-д. франц. гаубица, вес снаряда к-рой 
составлм 900 кг. Для противодействия 
этой группировке командование фрон
та перебросило в июле-авг. на Ораниен
баумский плацдарм 2 пушечных арт. 
полка и дивизион 10 1 -й ж.-д. арт. брига
ды. В сент. 1943 был создан 3-й Ленингр. 
контрбатарейный арт. корпус (ком. -
ген.-майор артиллерии Н. Н. Жданов) в 
составе 5 арт. полков, пушечной арт. 
бригады, отд. дивизиона особой мощ
ности и ряда спец. частей, оператив
но ему ПОДЧИНJIЛась 101 -я ж.-д. арт. 
бригада. Всеrо в корпусе вместе с бри
гадой имелось 195 орудий (калибр от 
1 22 до 356-мм) .  Корпус во взаимо
действии с артиллерией кораблей Балт. 
флота вёл успешную борьбу с враже
скими батареJi:ми. Важную роль в 
борьбе с дальнобойной артиллерией 
противника играли так.же ВВС фронта 
и флота. Только авиация Балт. флота в 
1942-43 произвела св. 1 450 самолё
то-вылеrов по батареям противника, 
обстреливавшим Л. При прорыве блока
ды Л. и в ходе наступат. боёв в 1 944 
артиллерия и ВВС Ленингр. фр. продол
JК8JIИ успешно вести К. б. с артилле
рией и миномётами противника. 

Лиr.: Ж. д а  и о •  Н. Н., ОrнеаоА щит Ленингра
д.а, м .. 1 965; Исторu ордена Ленина Ленинrрад
скоrо военного округа, Э изд., М . •  t 988. 

4<КОНФИДЕНТЬI•, см. Волынского кру-
жок. 

КОНЦЕРТНЫЕ з.Алы. В 1 8 в. в каче
стве К. з. использовались театр. залы, 
залы клубов и уч. заведений (Смольного 
и Екатерининскоrо ин-тов, Академии ху-



282 КОНЮШЕННАЯ 

Концертный зал •Ленинградский•. 

дожеств и др.) . В 1 722-23 близ Гл. 
Адмиралтейства построено здание муз. 
т-ра. Муз. концерты постепенно входи
ли в быт знати. Первое объявление о 
частном публ. концерте появилось в 
П. в 1 746. В это время с концертами 
выступали гл. обр. иностр. певцы и ин
струменталисты. В 1 772 для исполнения 
камерной и оркестровой музыки создан 
«Муз. клуб». Первым летним клубно
концертным пр-тием стал Екатерингоф
ский вокзал (устроен в Екатерингоф
ском дворце) . В кон. 1 8  в. концерты дава
лись в залах дворцов Строгановых, Го
лицыных, Пажеского корпуса (см. 
Воронцова дворец) , Вольного экон. 
об-ва и др. В 1 802 создано Петерб. фи
лармонич. об-во, к-рое устраивало симф. 
и ораториальные концерты с классич. 
репертуаром. Одним из центров концерт
ной деятельности стала Придворная 
певч. капелла, концерты устраивались 
также в зале Дворянского собрания на 
Михайловской ул. (ныне ул. Бродского, 
2/9 ) ,  зале Энгельгардта (см. Энzельгард
та дом) , с кон. 30-х гг. стали популяр
ными летние концерты в парках, в 
Павловском вокзале. Композиторы «Мо
гучей кучки» давали концерты в Бес
платной муз. школе, залах Гор. думы и 
Дворянского собрания. В 1 885 меценат 
М. П. Беляев организовал «Рус. симф. 
концерты», позднее - квартетные вече
ра и абонементные симф. концерты (см. 
БеЛJ1евский кружок) . 

В 1921  открыта филармония (ныне 
имеет Большой К. з. и Малый К. з. им. 
М. И. Глинки) , в 1 923 осн. Оперная 
студия консерватории, в распоряжении 
к-рой Большой К. з. им. А. Г. Рубин
штейна и Малый К. з. им. А. К. Глазу
нова. Высокими акустич. качествами от
личается К. з.  Капеллы имени М. И. 
Глинки. В 1 954 открыт К. з. «Ленинград
ский» (пл. Ленина, 1 )  на 786 мест, 
в 1 967 - Большой К. з. «Октябрь
ский» (Лиговский просп., 6) на 3764 ме
ста, в 1 979 - Большой К. з. Дворца 
молодёжи (ул. Профессора Попова, 47) 
на 1 096 мест, в 1 983 - театр.-концерт
ный зал « Время» (просп. Стачек, 1 05) 
на 253 места. Крупнейшие К. з. города -
зал Спортивно-концертного комплекса 
им. В. И. Ленина (25 тыс. мест) 

Здание Конюшенного 11едомства. 

и зал Дворца спорта �Юбилейный» ( 6  
тыс. мест) . В качестве К .  з .  используют
ся также залы Т-ра эстрады, Дома офи
церов им. С. М. Кирова, Дворцов и До
мов ку

.
льтуры, клубов кр. пр-тий. 

КОНЮШЕННАЯ ПЛОЩАДЬ, между 
наб. канала Грибоедова и ул. Желябова. 
Возникла в 1 720-е гг. В 1 720-23 пост
роено Конюшенного ведомства здание 
(д. 1 ) ,  от к-рого с 1 738 назв. К. п.  
В церкви, размещавшейся в центр. части 
здания, 1 февр. 1 837 проходило отпева
ние А. С. Пушкина, ночью 3 февр. 
гроб с телом Пушкина увезён отсюда в 
Святогорский мои. В 1 857-60 построе
но здание Конюшенного музея · (д. 4, 
арх. П. С. Садовников) для хранения 
придворных экипажей (ныне находятся 
в Эрмитаже) .  26 февр. 1 9 1 7  солдаты 
4-й роты Павловского полка, размещав
шегося в д. 1, перешли на сторону вос
ставшего народа. На К. п.: Ленингр. 
производств. объединение таксомотор
ного транспорта № 1 (д. 1 ) ,  Центр. 
диспетчерская служба таксомоторного 
транспорта (д. \ ) .  

конЮшвнного вЕдомствл зд.А
НИЕ ( Конюшенная пл., 1 ) ,  пам. арх
ры ампира. Построено для Придворно
конюшенного ведомства в 1 8 1 7 -
23 (арх. В. П .  Стасов) с использованием 
конфигурации, фундаментов и стен ста
рого К. в. з. ( 1 720-23, арх. Н. Ф. Гер
бель) . К центр. 3-этажному объёму 
быв. церкви Конюшенного ведомства с 
4 ионич. колоннами по фасаду, завершён
ному 8-гранным плоским куполом, 
примыкают 2-этажные крылья, архит. 
ритм к-рых прерывается размещён
ными по углам здания кубич. павильо
нами с лоджиями. В интерьере гл. 
роль играет ! О-колонный круглый зал, 
перекрытый куполом на парусах. Фасад 
украшен барельефами «Несение креста» 
и «Вход в Иерусалим» (скульп. В. И. Де
мут-Малиновский) .  Придворно-коню
шенному ведомству принадлежало и зда
ние Конюшенного музея. От назв. К. в. з. 
происходит наименование Конюшенной 
площади, Б. и М. Конюшенных мостов и 
соседнего Конюшенного пер., а также 
прежние назв. улиц Желябова и Софьи 
Перовской (быв. Б. и М. Конюшенные ) .  

конЮшвнный Большой мост 
(быв. Г р е  ч е с к и й, по находившейся 
рядом слободе, Г р е  б е ц к о й, м о с т 
у М о ш к о в а п е р., К о н ю ш е н н ы й, 
В т о р о й  К о н ю ш е н н ы й) ,  через 
р. Мойка, соединяет Запорожский (быв. 
Мошков) пер. и Конюшенный пер. 
Построен в 1 828 (инж. Е. А. Адам, при 
участии В. И.  Гесте, В. К. Треттера, 
К. Н. Берда) вместо существовавшего 
здесь с 1 753 дер., окрашенного под ка
мень 3-пролётного моста (Х .  ван Более) .  
Пролёт перекрыт бесшарнирным косым 
чугунным сводом из тюбингов. Опоры 
бутовой кладки с гранитной облицовкой. 
В 1 935 в ходе инж. консервации часть 
тела опор и надсводное кирп. заполнение 
были заменены на жел.-бетон. моно
литный бесшарнирный свод, приняв
ший на себя трансп. нагрузку (инж. 
М. И. Жданов, А. Д. Саперштейн, кон
сультант - проф. Г. П. Передерий ) ,  
что, разгрузив чугунный свод, позволи
ло сохранить мост и как пам. арх-ры 
и как пам. науки и техники. В 1951  рес
таврированы фонари и пышный декор 
моста из чугунного литья (растит. орна
менты и маски-букрании на щековых 
поверхностях мостовых арок, венки и 
гирлянды на решётках перил) . Дл. моста 
28,8 м, шир. 1 1 ,6 м. 

Лит.: Б у н и н М. С., Мосты Ленинrр1да, Л" 
1 986, с .  ,1 82-86.  
КОНЮШЕННЫЙ МУЗЕЙ (до 1 9 1 7  
П р и д в о р н о - к о н ю ш е н н ы й ) .  
осн. в 1 857 в составе Придворно-кuню
шенного ведомства. Экспонировались 
парадные и «ИСТ.» экипажи членов имп. 
фамилии, гобелены. С 1 9 1 7  К. м. - фи
лиал Эрмитажа. В 1 922 ликвидирован, 
фонды переданы в Эрмитаж и Дворцы
музеи г. Пушкин. Здание К. м. ( Ко
нюшенная пл., 4) построено в 1 857-
60 (арх. П. С. Садовников) ,  прямоуг. 
в плане, стилизовано в формах арх-ры 
барокко, имеет 15 дубовых резных ворот, 
украшено деталями иэ терракоты 
(скульп. Д. И. Иенсен) .  

конЮшЕнный ОСТРОВ. см. Казан
ский qстров. 
КОНЯШИН Иван Григорьевич ( 1 889-
1 9 1 9 ) , участник Окт. рев-ции. Чл. Ком
мунистич. партии с марта 1 9 1 7. С 
1905 в П. рабочий на механич. з-де 



Большой КонюwенныА мост через р. Мойка. 

Зигеля, в трамвайном парке (ныне им. К.; 
Моск. просп., 81 - мем. доска ) .  С мая 
1 9 1 7  на ф-ке «Скороход•, чл. Моск.
Заставского РК РСДРП (б) ; в дни Окт. 
восстания чл. районного ВРК, командир 
красногв. отряда, охранявшего юж. под
ступы к П. С 1 9 1 8  деп. Моск. райсове
та, Петросовета. Летом 1 9 1 8  и весной 
1 9 1 9  на Воет. фр. С лета 1 9 1 9  нач. 
сводного продотряда профсоюзов П. 
Погиб в бою по пути на Дон. Имя К. 
присвоен<;> б-це в Московском р-не. 
КОПЕЛЯН Ефим Захарович ( 1 9 1 2-
75) ,  актёр, нар. арт. СССР ( 1 973) . 
С 1 9 35, по окончании студии при БДТ, 
работал в этом т-ре. В июле 1 9 4 1  
записался в Ленингр. нар. ополчение; 
выступал с концертными бригадами Т
ра нар. ополчения, затем Ленингр. фрон
тового агитвзвода. С июля 1 943 снова в 
БДТ. Среди ролей: Ричард Даджен 
(«Ученик дьявола• Б. Шоу, 1956) , Марио 
(«Синьор Марио пишет комедию• А. Ни
колаи, 1 958) , Ильин («Пять вечеров• 
Л. М. Володина, 1 959) , Горич («Горе 
от ума• А. С. Грибоедова, 1 962 ) , Джек
сон («Не склонившие головы• по сцена
рию Н. Дугласа и Г. Смита «Скованные 
одной цепью•, 1 96 1 ) ,  Илларион («Я, 
бабушка, Илико и Илларион• Н. В. Дум
бадзе и Г.  Д. Лордкипанидзе, 1964 ) ,  
Вершинин («Три сестры• А .  П .  Чехова, 
1965) , Тайрон («Луна дЛЯ пасынков 
судьбы• Ю. О' Нила, 1 967) , Савва Моро
зов («Третья стража• Г. А. Капралова 
и С. И. Туманова, 1 970) , Афанасий 
(«Прошлым летом в Чулимске• А. В. 
Вампилова ) и Евгений Тулупов («Три 
мешка сорной пшеницы• по В. Ф. Тенд
ря кову, обе 1 974) и др. С 1 932 
сннмался в кино. Лучшие роли: Савва 
Морозов ( « Николай Бауман", 1 968 ) ,  
Свидригайлов («Преступление и наказа
ние•, 1 970) ; читал текст от автора в 
ф. «Семь нот в тишине" ( 1 967) , «Пa
l\IJIT� ( 1 97 1 ) ,  в т / ф «Семнадцать мгно
вений весны• ( 1 973) и др. Похоронен 
на Литераторских мостках. На доме, 
где в 1 962-75 жил К. ( Бассейная ул., 
47 ) ,  - мем. доска. 

Лит.: Т и м  ч е н к о М.. Ефим KoneЛJIH, Л., 
1982. 1 
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИ
тУт, название Морского технического 
университета до 1 990. 
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Братание солдат •дикой АИ•иэии• с реаолюционны:ми солдатами Петроградского гарнизона. 
Л•rуст 1 9 1 7. 

КОРЗУН Андрей Григорьевич ( 1 9 1 1 -
43) , Герой Сов. Союза ( 1 944, поем. ) , 
рядовой-артиллерист. В Вел. Отеч. войне 
наводчик 6-й батареи 1 2-го гв. арт. 
полка (Ленингр. фр.) . 5 нояб. при об
стреле фашистами позиции батареи 
(на терр. Лесного порта ) ,  когда загоре
лись ящики со снарядами, тяжело ранен
ный К., чтобы предотвратить взрыв, зага
сил пламя своим телом и погиб при этом. 
Похоронен на Воинском кладб. на Юж
ном ш. Именем К. в 1 964 названа новая 
улица - ул. Солдата Корзуна (в Ульян
ке) .  На адм. здании Лесного порта (о. 
Гладкий, ! )  - мем. доска. 
КОРнЕЕв Степан Степанович ( 1 883-
1 920) , участник Окт. рев-ции. Чл. Ком
мунис'lИч. партии с 1 9 1 3. Рабочий Пути
ловского з-да. В 1 9 1 7  пред. Нарвского 
совета, один из организаторов Кр. Гвар
дии в р-не. С 1 9 1 8  деп. Петросовета, 
комиссар службы тяги на Николаевской 
ж. д., на др. хоз. работе. Похоронен 
на Красненьком кладб. Именем К. в 
1 923 названа улица (быв. Елизаветин
ская, � Нарвской заставой) . 
КОРНИЛОВЩИНА, принятое в лит-ре 
назв. вооруж. мятежа в авг. (сент.)  1 9 1 7  
под рук. главковерха ген. Л .  Г .  Корни
лова. 25 авг. (7 сент. ) Корнилов дви
нул на П. 3-й кон. корпус ген. А. М. 
Крымова, потребовав отставки Врем. 
пр-ва и выезда премьер-мин. эсера 
А. Ф. Керенского к себе в Ставку 
(Могилёв) . Министры-кадеты 27 авг. 
(9 сент.) подали в отставку, выра
жая солидарность с Корниловым. 
Керенский объявил Корнилова мя
тежником и отстранил от должности 
главковерха. По призыву ЦК и ПК 
РСДРП (б) , Центр. совета ФЗК, больше
вистских фракций ВЦИК и Петросове
та 27 авг. к рабочим и солдатам П. 
встать на защиту рев-ции в отряды Кр. 
Гвардии только за 3 дня записались 
15 тыс. рабочих. Под П. строились 
заграждения, разбирались ж.-д. пути. 
Против мятежников выступили солдаты 
рев. частей Петрогр. гарнизона, моря
ки Балт. флота. 30 авг. ( 1 2  сент. ) проДJJи
жение мятежников было всюду останов
лено (ген. Крымов, убедившись в прова
ле К., застрелился в П. ) .  В Ставке и шта
бах фронтов арестованы гл. участники 

мятежа - генералы Корнилов, А. С. 
Лукомский, А. И. Деникин, С. Л. Мар
ков, И. П. Романовский, И. Г. Эрдели 
и др. (оmравлены в тюрьму в r. Бы
хов Могилёвской губ.) .  31 авг. ( 1 3  
сент.) официально объявлено о лик
видации К. 

Ли:r.: И в в н о •  Н. Я., Контрревопюци• • Рос
сии . 1 9 1 7  г. и её разгром, м . . 1 977;  и о ф ф е r. з .. 
•Белое дело•. Генерал Корнилоа, М., 1 989. 

КОРОБОВ Иван Кузьмич ( 1 700 или 
1 701 -47 ) ,  архитектор и инженер. 
В 1 7 1 8-27 как пенсионер Петра 1 
учился в Бельгии и Голландии. После 
возвращения в П. арх. Адмиралтей
ского ведомства ( 1 727-4 1 ) .  Перестро
ил в духе петровского барокко здание 
Гл. Адмиралтейства, где, сохранив 
первонач. планировку ( 1 704) ,  создал но
вые корпуса и над гл. въездом возвёл 
кам. ярусную башню с золочёным шпи
лем (перестроена А. Д. Захаровым) . 
К. строил, возможно, Пантемймона С/JR
того черКО/JЬ. Участвовал в работе Ко
миссии о С.-Петерб. строении, в состав
лении архит.-строит. кодекса «Долж
ность архитектурной экспедиции•. 
С 1 74 1  жил в Москве. 

Лиr.: П и л •  в с к к А В. И., К. Коробов, в сб.: 
Архитекту�иое наследство, в. 4, Л.- М., 1 953. 
КОРОЛЕНКО Владимир Галактионо
вич ( 1 853- 1 9 2 1 ) ,  писатель, обществ. 
деятель, почётный акад. Рос. АН ( 1 9 1 8 ) .  
В П .  с 1 87 1 ,  учился в Технол. 
ин-те. В 1 874 перешёл в Петровскую 
академию в Москве. В 1 876 за участие 
в · �туденч. движении выслан в Вологод
скую губ., благодаря хлопотам родных в 
апр. 1 876 поселён в Кронштадте. В 
1 877 в П. поступил в Горный ин-т; рабо
тал корректором в газ. «Новости• ( Б. 
Садовая ул., 1 7 ) ,  где появились его пер
вые корреспонденции. В марте 1 879 
арестован по подозрению в связях с рев. 
подпольем (содержался в Спасской по
лицейской части, затем в Литовском 
замке ) , в мае 1 879 выслан из П., 6 лет 
провёл в ссылке. Жизнь в П. - учёба, 
студенч. сходки, водоворот обществ. 
жизни - подробно описаны К. в авто
биографич. «Истории моего современни
ка•. Вернулся К. в П. в 1 896. Вместе с 
Н. К. Михай.ло/Jским стал одним из рук. 
ж. •Русское боzатстtЮ» (редакция -
Бассейная, ныне Некрасова, ул., 1 0, за
тем - Баскова yr.., 9, в этом же доме бы-
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Самолёт И.  И.  Сикорского • Гранд• ( • Русский 1итизь• ) на поле Корпусного аэродрома. t 9 1 3. 

ла и квартира К. ) ,  а после его смерти 
( 1 904) возглавил журнал. В 1 900 избран 
почётным академиком по разряду изящ
ной словесности, однако в 1 902 К. вмес
те с А. П. Чеховым отказался от этого 
звания в знак протеста против незакон
ной отмены выборов М. Горького в ака
демию. Осенью 1 900 К. с семьёй пере
ехал в Полтаву, в П. бывал наездами по 
делам журнала. В 1 904 участвовал в со
браниях литераторов и земцев в П., 
на к-рых впервые было открыто про
возглашено требование конституции. 
Оrкликнулся на «Кровавое воскресенье• 
1 905 статьёй «9 января в Петербурге• 
(опубл. в ж. «Русское богатство•) . В П. 
им написаны рассказы «В облачный 
день. ( 1 896 ) ,  «Необходимость. ( 1 898 ) ,  
«Огоньки• ( 1 90 1 ) ,  «Марусина заимка• 
( 1 903) .  Именем К. в 1921  названа улица 
(быв. Баскова, между ул. Некрасова и 
пл. Радищева ) .  Его имя присвоено дет. 
б-ке № 6 Фрунзенского р-на. 

Лur.: М и р о н а •  Г. М., Короленко, М" 1 962; 
6 • л ы А Г. А" В. Г .  Короленко, 2 изд" Л" 1 983. 

К6РОТКОВ Алексей Андреевич ( 1 9 1 0-
67) , химик-iЭрганик, ч.-к. АН СССР 
( 1 958 ) ,  Герой Соц. Труда ( 1 963 ) .  Окон
чил Ленингр. хим.-технол. ин-т ( 1931 ) .  
Работал на з-дах синтетич. каучука, 
с 1 945 во Всес. н.-и. синтетического 
каучука институте, одноврем. с 1 953 в 
Высокомолекумрных соединений инсти
туте АН СССР (мем. доска) . Тр. по ка
талитич. полимеризации, получению кау
чуков регулярного строения. Лен. пр. 
( 1 967, поем.) .  

Лиr.: Пам•ти А. А. Короткова, • Каучук и рези-
н••· 1 967, N!! 4, с. 54-55. , 
К6РПУСНОЙ АЭРОДРОМ, один из 
первых в России; сооружён ·в 1 9 1 0  к Ю. 
от Моск. заставы, между линиями Балт. 
и Варшавской ж. д. Назв. от проходив
шего в этом р-не Корпусного ш. В сев. 
части К. а. - эллинги для дирижаблей, 
ангары и служебные постройки, вэлёт
ная полоса простиралась от совр. Бла
годатной ул. до совр. ул. Победы. С 1 9 1 1 
на К. а. ежегодно проводились конкурсы-
11олёты аэропланов отеч. конструкций. 
С весны 1 9 1 3  базировалась 1 -я авиац. 
рота. В июне 1 9 1 4  с К. а. стартовал 
самолёт «Илья Муромец• И. И. Сикор
ского, совершивший рекордный полёт по 
маршруту П. - Киев (преодолел св. 

1 тыс. км за 12 ч 50 мин) . В годы 1 -й мир. 
войны на К. а. проходили подготовку 
воен. лётчики. В 1 920-х rr. К. а. - гл. 
аэродром Л., в 1 93 1 -4 1  - база аэро
клуба, при к-ром работали авиац. и пара
шютная школы, планёрная станция. В 
1 930-х rr. по соседству с К. а. распола
галось Конструкторское бюро Г ВФ, ис
пользовавшее аэродром как лётно-испы
тат. станцию. В авг. 1 9 4 1  в мастерских 
эвакуированного КБ разместилась ре
монтная база 1 3-й ВА (вскоре из-за си
стс:матн ч. обс1'релов переведена на Ко
мендантский аэродром) . С нач. 60-х rr. 
терр. К. а. - р-н массового жил. стр-ва, 
гл. магистраль к-рого - Ново-Из
майловский просп. (рук. проекта -
арх. С. Б. Сперанский) . I iамять о 
К. а. сохранилась в наим. А"иаторов 
парка. 
КОРЧАГИНА-АЛЕКСАНДРО ВСКА Я 
Екатерина Павловна ( 1 874- 1 95 1 ) ,  
актриса, нар. арт. СССР ( 1 936, первая 
в Л. удостоена этого звания ) .  На про
винц. сцене сыграла более 400 ролей. 
С 1 904 в П.: в т-ре В. Ф. Комиссаржев
ской ( 1 904-07 ) , т-ре Н. Д. Красова в 
Пассаже ( 1 907-08 ) ,  т-ре Лит.-худ. об
ва (т. н. Малый, или Суворинский, т-р, 
1 908- 15) . Играя «комич. старух•, 
К.-А. раздвигала рамки этого амплуа, 
соединяя комедийность с глубоким дра
матизмом. С 1 9 1 5  в Александринском 
т-ре (с 1 937 Т-р драмы им. А. С. Пуш
кина) . Среди ролей: Улита («Лес• А. Н. 
Островского ) ,  Эмма Штарк («Канцлер 
и слесарь. А. В. Луначарского ) ,  мать 
Пугачёва ( «Пугачёвщина• К. А. Тренё
ва) , Клара Спасова («Страх• А. Н. Афи
ногенова) ,  Коэлиха ( « Виринея• Л. Н. 
Сейфуллиной и В. П. Правдухина ) ,  Де
мидьевна (« Нашествие• Л. М. Леонова ) .  
С 1 923 снималась в кино. Деп. В С  СССР 
в 1 937-46. Гос. пр. СССР ( 1 943 ) .  
Похоронена в Некрополе мастеров 
иск-в. В 1958 на могиле установлен пам. 
(скульп. М. К. Аникушин, арх. Г. Л. Аш
рапян, В. А. Каменский ) .  На доме, где 
в 1 9 1 5-51 жила К.-А. (наб. р. Фонтан
ки, 55) ,  - мем. доска. 

С о ч.: Мой путь, Л .• 1 934; Страницы жизни, М . •  
1 955. 

Лит.: Д а  н и  п о  1 С., Е. П. Корчаrина-Алек
сандрооска•, М .- Л" 1939 ;  Д у р  ы л м и С" Е. П. 
Корчагина·Ал.ександровская:. М.-Л .• 1 944. 

Корпусной: аэродром. Фuто 1 9 1 3. 

КОРЯКОВ Пётр Трофимович ( 1 892-
1 9 1 7 ) , участник Февр. рев-ции. Чл. 
РСДРП с 1 9 1 2, большевик. Рабочий 
авиазавода Рус.-Балт. акц. об-ва. Чл. 
Петерб. к-та РСДРП. Погиб 27 февр. 
( 1 2  марта ) в перестрелке с полицией на 
Б. Сампсониевском просп. ( ныне просп. 
Карла Маркса ) .  Похоронен на Марсо
вом поле. Именем К. в 1939 названа ули
ца (быв. Екатерининская, на Выборг
ской стороне ) .  
КОСИНОВ Семён Кириллович ( 1 9 1 7 -
41 ) ,  Герой Сов. Союза ( 1 942, поем. ) ,  
лейтенант. Чл. ВЛ КСМ. В Вел. Отеч. 
войну стрелок-бомбардир пикирующего 
бомбардировщика 1 25-го бомбардиро
вочного авиаполка. Погиб при выполне
нии боевого задания 1 6  дек. в р-не г. Чу
дово (см. Черных И. С.) .  Именем К. 
в 1 950 названа новая улица (между 
Промышленной и Оборонной улицами ) .  

Лu<.: 6 у р о о А .  В" Т.ом герои, Ленкнгрод, 
2 изд" л" 1 970. 

косой дЕМЕНТЬЕвский клнАл, 
соединял р. Нева (у нынешнего Литей
ного моста) с р. Фонтанка у Сомного 
городка (быв. Партикулярной верфи) . 
Назв. от косого направления по отноше
нию к Фонтанке. Имел дл. ок. 750 м. 
Прорыт в 1 7 1 9- 20 ( инж. Х. ван Более и 
Д. фон Эршт) для подачи воды фонта
нам Летнего сада (по др. источникам -
для сверлильных мельниц Литейно-пу
шечного двора, для осушения мест
ности ) .  Напор воды оказался недоста
точным, и канал за ненадобностью засы
пан в 1 765. Нач. часть канала до Гага
ринской (ныне Фурманова )  ул. застрое
на в кон. 1 8  в�. а по створу конечной 
части, до Фонтанки, проложен Косой 
пер. (с 1 974 ул. Оружейника Фёдо-
рова ) .  , . 
кос�л ФРАНЦУЗСКОГО ПОСОЛЬ
СТВА (ц е р к о в ь  Б о г о м а т е р и ) 
( Ковенский пер" 7 ) ,  пам. арх-ры. По
строен в 1 908-09 (арх. Л. Н. Бенуа, 
М. М. Перетяткович ) с использованием 
мотивов франц. арх-ры романского сти
ля. В осн. массив симметричного в плане 
эдания включена как самостоят. объём 
2-ярусная 4-гранная башня-колокольня 
с гранёным куполом, придавшая строго
му, завершённому щипцовым фронтоном 
фасаду выразит. остроту. В интерьере -



обширный сводчатый зал, декорирован
ный коп,оннами. 
((КОС�Р. ( Мытнинская наб., 1 /20) , 
ежемес. журнал для детей среднего и 
старшего возраста. Выходил в Л. в 
1936-46 (в 1 942-44 - 1 5  номе
ров) ,  с ИЮJIЯ 1 956 издание возобновлено. 
Публикует прозу и стихи для детей, 
очерки о жизни сов. школьников и их 
заруб. ровесников, очерки по истории 
иск-ва, физкультуре и спорту. Создан 
по инициативе М. Горького. В «К.• 
сотрудничали С. Я. Маршак, В. В. Биан
ки, М. М. Зощенко, О. Ф. Берггольц, 
Ю. П. Герман, Е. Л. Шварц и др. 
КОСТЬIЧЕВ Серrей Павлович ( 1 877-
1931 ) ,  биохимик, физиолог растений и 
микробиолог, акад. АН СССР (акад. 
Рос. АН с 1 923) .  Род. в П. Окончил 
Петерб. ун-т ( 1 900) . В 1 903-07 работал 
в ВМА. С 1 907 в Петерб. ун-те, с 1 9 1 4  
проф., с 1 9 1 6  зав. кафедрой физиологии 
растений. Преподавал также на Высш. 
жен. ( Бестужевских) курсах (с 1 9 10)  и 
в Технол. ин-те ( 1 9 1 0-26 ) .  С 1 923 дир. 
Лаборатории биохимии и физиологии 
р-ний АН СССР и Ин-та опытной агро
номии (с 1 930 Ин-т с.-х. микробиологии 
ВАСХНИЛ ) .  Осн. тр. по дыханию расте
ний, химизму спиртового брожения, био
логич. основам микробиологич. пром
ети. На здании кафедры физиологии рас
тений ЛГУ, где работал К. (Универси
тетская наб., 7 /9) , - мем. доска. 

Лиr.: С о п  д а т е  и к о •  С. В" ВыдающиАс11 
физиолог и биохимик растений (к  1 00-летию со дн• 
роадени11 акад. С. П. Костычеu ) .  • Вестник ЛГУ•. 
Сер. Биологиw. 1 977. No 9. •· 2. 

косЫгин Алексей Николаевич 
( 1 904-80) , гос. и парт. деятель, дважды 
Герой Соц. Труда ( 1 964, 1 974) . Чл. 
КПСС с 1927. Род. в П. В · 1 9 1 9  вступил 
добровольцем в Кр. Армию. В 1 924 
окончил Ленингр. кооперативный тех
никум. По окончании в 1 935 Ленингр. 
текст. ин-та им. С. М. Кирова мастер, 
нач. цеха ф-ки им. А. И. Желибова, 
дир. ф-ки •.Октябрьская•, зав. отделом 
Ленобкома ВКП (б) . В 1 938 пред. Лен
горисполкома. В 1 939-40 нарком текст. 
пром-сти СССР. В 1 940-53 зам. пред. 
СНК (Сов. Мин.) СССР, одноврем. 
в 1 943-46 пред. СНК РСФСР. С июни 
1941  зам. пред. Совета по эвакуации; 
в янв. - иIOJie 1 942 уполномоченный 
ГКО в Л. по обеспечению снабжении 
города, руководил эвакуацией пр-тий и 
населении. С 1 953 зам. пред., 1 -й зам. 
пред., с 1 964 пред. Сов. Мин. СССР. Чл. 
ЦК КПСС с 1 939; чл. Политбюро ( През.) 
ЦК в 1 948-52 и с 1 960 (канд. в 1 946-
48, 1 952-53, 1 957-60) . Деп. ВС СССР 
с 1946. Именем К. в 1 982 назван про
спект (быв. Ладожский) ,  являющийся 
продолжением Заневского просп. В 
1 977 в Моск. парке Победы на Аллее 
Героев установлен памятник-бюст К. 
(скульп. Н. В. Томский) . 

Лиr.: Г р  а и и н  д., Эапретн111 rла•а, •Знам••, 
1988, No 2. 

КО'ГЕЛЬНИКОВ Глеб Евгеньевич 
( 1 872- 1 944) , изобретатель. Род. в П. 
Окончил Киевское воен. уч-ще ( 1 894) . 
С весны 1 9 1 0  актёр (пс. Глебов-К.) 1! П. 
(с кон. 1 9 1 0  в труппе Нар. дома на Пе
терб. стороне) .  Под впечатлением от ги-

.Костёл французского по.:опьства. 

бели лётчика Л. М. Мациевича ( 1 9 1 0) в 
1 9 1 1 создал первый в мире авиац. ра нце
вый парашют, успешно применённый 
в годы 1-й мир. войны. В дальнейшем 
К. значительно усовершенствовал кон
струкцию парашюта, создал новые мо
дели (в т. ч. с полумягким ранцем и ряд 
грузовых парашютов) , к-рые были при
няты на вооружение Сов. ВВС. В дек. 
1 94 1  эвакуирован в Москву. На доме, где 
В 1 9 1 2 -41  ЖИЛ К. ( 1 4-и ЛИНИЯ 8. 0" 
3 1 ) ,  - мем. доска. Именем К. в 1973 
названа аллеи на терр. быв. Комендант
скто аэродромл. С 1 949 д. Салузи близ 
Гатчины, где в лагере Офицерской воз
духоплават. школы в 1 9 1 2  изобретатель 
испытал созданный им парашют, наз. 
Котельниково (в 1 972 при въезде в неё 
открыт памятный знак) . 

Лиr.: А к с е н  о в А., сМоА парашют ну•ен Рос

сии!•, в сб.: Белые ночи, [•. 1 ) ,  Л., 1 97 1 ;  Ч е р  и е н
к о

. 
Г. Т., Г. Е. Котельников, Л" 1 988.  

КОТИН Жозеф Яковлевич ( 1 908-
79) , конструктор танков, ген.-полк. 
инж.-техн. службы ( 1 965) , д-р техн. 
наук ( 1943) , Герой Соц. Труда ( 1 941 ) .  
Чл. КПСС с 1 93 1 .  Окончил Воен.-техн. 
академию им. Ф. Э. Дзержинского 
( 1 932) . С 1 937 гл. конструктор Киров
ского з-да в Л. Возглавлял работы по 
созданию первых отеч. тяжёлых тан
ков СМК и КВ ( 1 939) . В 1 94 1 -46 ра
ботал на Урале, в 1 942-45 зам. 
наркома танк. пром-сти СССР и гл. кон
структор танк. з-да, руководил работами 
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по созданию тяжёлых танков КВ-8 
и КВ- 10 ( 1 942) , КВ-85, ИС- 1 и ИС-2 
( 1 943) , а также выполненных на их базе 
самоходных арт. установок. Один из соз
дателей трелёвочного трактора КТ- 1 2  
( 1 948) и мощного колёсного трактора 
К-700 ( 1 963) . Деп. ВС СССР в 1 946-
50, 1 966-70. Гос. пр. СССР ( 1 94 1 ,  
1 943, 1 946, 1 948) . Именем К .  в 1 980 
названа новая улица (в Автово, между 
Ленинским просп. и ул. Морской Пехо
ты) .  Его имя присвоено Ленингр. маш.
строит. техникуму. На терр. •Кировского 
завода» установлен бронз. бюст К. По 
инициативе К. в 1951  в Л. сооружён пам. 
•Танк-победителы. 

Лит.: Конструктор боевых машин, Л" 1 988. 

КОТЛИН (швед. К о т л и н г е н, фин. 
К а т  т и л  а, Р е  т у  с а а р  и) , низмен
ный остров в воет. части Фин. зал., 
в 27 км к З. от Л. Дл. 1 1  км, шир. (без 
учёта искусств. сооружений) ок. 2 км, 
пл. ок. 16 км2• 0-в представляет собой 
размытую конечную морену, сложенную 
валунными суглинками и межморенными 
песками; вдоль берегов много валунов. 
При наводнениях песчаная низменность 
иногда затопляется. Узкая, зап. часть 
К. - Толбухинская коса; на В. поверх
ность К. приподнята за счёт насыпного 
грунта. Ср. многолетний уровень моря 
у К. (нуль Кронштадтского футштока) 
..:лужит нулём при всех измерениях абс. 
высот и глубин в СССР. К. окружён 
искусств. о-вами - основаниями молов и 
фортов быв. Кронштадтской крепости. 
В Котлннском архипелаге более 30 о-вов 
(из них 23 искусственных) .  При входе 
в гавань к Ю. от К. - искусств. о. Крон
ШJЮТ. На К. находится Кронштадт. 
К З. от осн. кварталов Кронштадта 
К. пересекает дамба защитных соору
жений от наводнений. 

КОТЛОТУРБНННЫЙ инститУт им. 
И. И. Ползунова, см. в ст. Научно-произ
водственное объединение им. И. И. Пол
зунова. 

КОТЛЯКОВ Иван Ефимович ( 1 886-
1929 ) ,  участник рев. движении. Чл. Ком
мунистич. партии с 1 902. С 1 90 1  рабочий. 
С 1 909 в П. в трамвайном парке (ныне 
им. К.; просп. Стачек, 1 1 4 - мем. доска ) ,  
с 1 9 1 2  на з-дах Франко-Русском, «Эрик
сон•, «Айваз•. В 1 9 1 7  один из рук. парт. 
ячейки на «Айвазе•, гласный Выборгской 
районной думы, Гор. думы; участник 
орг-ции Кр. Гвардии на Выборгской 
стороне, Окт. вооруж. восстания. С кон. 
1 9 1 7  в Комиссариате гор. х-ва, в аппара
те СИХ, с 1 920 пред. СИХ Сев. обл.; 
деп. Петросовета и чл. губисполкома, 
чл. губкома (обкома) партии. С 1 923 зав. 
обл. и гор. финанс. отделами. Чл. ВЦИК 
и ЦИК СССР. Похоронен на Марсовом 
поле. Ими К. присвоено производств. 
объединению «Эскалатор•, типографии 
изд-ва «Финансы и статистика•. В 
1968 у входа на терр. трамвайного парка 
им. К установлен пам. (автор - вагоно
вожатая Н. М. Димчина, консуль
тант -;- скульп. П. М. Криворуцкий) . 
КОТОМИНА ДОМ ( Невский просп., 
1 8 ) , пам. арх-ры классицизма. Построен 
в 1 8 12- 1 5  (арх. В. П. Стасов) . Два эта-
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Дом Котомина. 

жа 4-этажного дома объединялись 
8-колонным портиком (в центре; не 
сохр.) и 4-колонными лоджиями дорич. 
ордера (в боковых крыльях) .  Здание 
завершается эффектным карнизом на 
кронштейнах, между к-рыми расположе
ны лепные роэетrы и барельефы. К. д" 
выходящий на угол Невского просп. 
и наб. р. Мойки, имеет важное градо
строит. значение: вместе с Чичерина 
домом, расположенным напротив, офор
Мляет более узкую часть Невского 
просп. 

В 1 -й четв. 18 в. участок с постройками 
принадлежал адм. К. И. Крюйсу (отсюда 
бытовавшее до 60-х гг. 18 в. назв. Крюй
сов дом) .  в 1806 их приобрёл купец 
Котомин, по заказу к-рого н сооружён 
К. д. Ещё в 1 800 в прав. крыле старого 
дома была открыта кофейня (конди
терская) Вольфа и Беранже (в 1 -й пол. 
19 в. излюбленное место встреч петерб. 
литераторов) .  27 инв. 1 837 из кофейни 
А. С. Пушкин и К. К. Данзас отправи
лись t:< месту дуэли на Чёрную Речку. 
В 1 860-х JТ. в помещении быв. кофейни 
открыт ресторан «АльберТ», в лев. 
крыле - ресторан «Лейнер». С 1 858 в 
доме располагается книжный магазин 
(ныне букинистич. магазин-салон № 53 
«Сrарая книга• ) .  В 1978-81 К. д. рес
таврирован, в 1985 в прав. крыле открыто 
«Литературное кафе». 

Лит.: Г р и б  а н  о •  В. И . ,  Власть пам•тноrо 
места, .лп", 1 985, No 7. 

КОЧНЕВОЙ ДОМ ( наб. р. Фонтан
ки, 4 1 ) ,  пам. арх-ры классицизма. Пост
роен в 1 805-08 (арх. Л. Руска) . Гл. 
3-этажный корпус с беэордерным фа
садом, выходящим на красную линию 
улицы, типичен для сплошной застройки 
гор. улиц 1 8 - 1 9  вв. Во внутр. дворе 
расположены жил. 3-этажный флигель и 
служебные постройки. Хорошо сохра
нившаяся внутр. отделка К. д. отли
чается стилистич. законченностью и вы
соким мастерством исполнения: плафо
ны и панно (.живописец Дж. Скотrи ) .  
десюдепорты (М. П. Александров-Уваж
ный) .  скульпт. фриз на мифологич. сю
жеты (скульп. И. И. Теребенёв) . К. д. 
реставрирован в 1 950-52. Ныне в зда
нии Ленконqерr. 
КОЧУБЕЯ ДОМ, см. Рум.янqева дом. 

КОЧУБЕЯ ДОМ (бул. Профсоюзов, 7 )  
пам. арх-ры. Построен на  месте быв 
Прядильного двора Адмиралтейской вер 
фи, радикально перестроен для кн. М. В. 
Кочубея в 1 853-54 (арх. Г. А. Боссе) 
в духе арх-ры итал. Возрождения, с об· 
wирным двором, отделённым от улицы 
чугунной оградой и воротами с бюстами 
негров. В интерьерах сохранились вы
полненные по рис. Боссе дубовые панели 
и двери с резьбой, камины, лепка, кариа
тиды. В 1 860-х �т.- 1 9 1 7  принадлежал 
купцам Родоконаки. С 1 961  в здании кос
метологич. поликлиника (см. «Институт 
красоты•) . 
КРАВКОВ Николай Павлович ( 1 865-
1924) , один из основоположников фар
макологии в СССР, ч.-к. Рос. АН ( 1 920) . 
С 1 884 в П. Окончил Петерб. ун-т 
( 1 888) и ВМА ( 1 892) . С 1 899 и до кон
ца жизни зав. кафедрой фармакологии 
ВМА. Создал науч. школу. Осн. тр. по 
изучению действия лекарств. веществ на 
организм, зависимости фармакологич. 
эффекта от дозы или концентрации ве
щества. Премия им. В. И. Ленина ( 1926, 
поем. ) .  Похоронен на Новодевичьем 
кладб. На здании кафедры фармако
логии ВМА (Пироговская наб., 1 )  -
мем. доска. 

Лит.: К у э н е  ц о в А. И" Н. П. Кравков, М" 
1 948; О в • и н н и к о в а А. К" Н. П. Краоков, 
м" 1 96,9. 
КРАЕВСКИЙ Андрей Александрович 
( 1 8 10-89 ) ,  издатель и журналист. 
Окончил филос. ф-т Моск. ун-та ( 1 828 ) .  
В П .  с 1 8 3 1 .  В 1 834-38 вёл раздел 
Обозрение газет и журналов в «Журна
ле Министерства народного просвеще
ния• (одноврем. пом. ред. ) .  С 1 839 из
давал и редактировал ж. сОтечественные 
записки•, к участию в к-ром привлё� 
В. Г. Белинского, М. Ю. Лермонтова, 
А. И. Герцена, И. С. Тургенева, Ф. М .  
Достоевского, В. Ф. Одоевского, Т. Н. 
Грановского, С. М. Соловьёва и др. В 
1 868 сдал журнал в аренду Н. А. Нек
расову, оставаясь лишь номинальным 
издателем. Умелый и энергичный орга
низатор, К. поставил дело на коммерч. 
основу, но заслужил репутацию стяжа
теля, эксплуататора своих сотрудников. 
Ред. газ. «Литературные прибавления к 
"Русскому инвалиду "• ( 1 837-39) , «Ли
тературной газеты• ( 1 840, 1 844-45 ) .  

Кондитере ка• • Вольф и &еранж.е• в доме Котомина. 
Фрагмент гравюры 1 ·й трети 1 Q в. 

«Русского инвалида• ( 1 847-52) , «С.
Петерб. ведомостей• ( 1 852-62) , изда
вал газ. «Голос• ( 1 863- 84) . В 80-х гг. 
как гласный Гор. думы ( 1 0 лет возглав
лял училищную комиссию) способство
вал увеличению числа нар. школ в П" 
улучшению положения учителей. Бо
гатую б-ку завещал гор. уч-щам, значит. 
средства - Моск. и Петерб. ун-там. 
До нач. 40-х гг. жил на Фонтанке (угол 
Невского просп" 40/68) , затем на Ли
тейном просп" 36. Похоронен на Ново
девичьем кладб. 

Лur.: О р л о в  В. Н., МоподоА Краевский, в его 
кн.: Пути и СуАьбы, м. - л" 1 963. 

КРАМСКОЙ Иван Николаевич ( 1 837-
87) , .живописец, рисовальщик и худ. 
критик, идейный вождь демокр. движе
ния в рус. иск-ве 1 860-80-х гг. Учил
ся в АХ ( 1 857-63) , акад. с 1 869. Пре
подавал в Рисовальной школе ОПХ 
( 1 863-68) . Инициатор «бунта 14-ти•, 
к-рый завершился выходом из АХ её вы
пускников, организовавших Арrель ху
дожников. Один из создателей и идеоло
гов ТПХ В. Автор реалистич. портретов, 
отмеченных глубиной социальной и пси
хол. характеристик, составивших гале
рею образов крупнейших деятелей рус. 
культуры, композиций на морально-фи
лос. темы, раскрывающих сложные ду
шевные движения, характеры и судьбы: 
«Л. Н. Толстой• ( 1 873) , •П. М. Третья
ков• ( 1 876) , «М. Е. Салтыков-Щедрин• 
( 1 879) - все в ГТГ; «И. И. Шишкин» 
( 1 880) , «А. С. Суворин• ( 1 88 1 ) ,  «Мина 
МоисееР ( 1 882) - все в ГРМ; «Христос 
в пустыне• ( 1 872) , «Неизвестная• 
( 1 883) , «Неутешное горе• ( 1 884) - все 
в ГТГ. Похоронен на Смоленском пра
восл. кладб., позже прах перенесён в 
Некрополь мастеров иск-в. На домах. 
где жил К. (Адмиралтейский просп . . 
10; Биржевая линия, 1 8/ 1 ) ,  - м.:м. 
доски. 

С о ч.: Письма. Статьи, т .  1 -2, М" 1 965-66. 
Лur.: И. Н. Крамской. Его -.и:1нь. переписка. и 

худ.о-.естинно·критические статьи. ( Ред. и вс'fуnит. 
стат" В. В. Стасооа J ,  СПБ, 1 888; Г о п  ь А w т е  А н  
С. Н" И.  Н. Крамской, м" 1 965; К у р о ч к и  н а  
Т. И" И.  Н. Крамской, Л" 1 989. 

КРАСИН Леонид Борисович ( 1 870-
1926) , парт. и гос. деятель. Чл. Ком
мунис1:11ч. партии с 1 890. С 1 887 студент 



Дом Кочневой. 

Петерб. технол. ин-та. Чл. Бруснева 
группы. В 1 89 1  за участие в Шелгунов
ской демонстрации арестован, исключён 
из ин-та и выслан из П. Окончил в 1900 
Харьковский технол. ин-т. Участник Рев
ции 1 905-07 ( П. ) ,  возглавлял Боевую 
техн. группу при ЦК и ПК РСДРП; деп. 
Петерб. совета; в 1 905-07 чл. ЦК, с 
1907 канд. в чл. ЦК РСДРП. В 1 908- 1 7  
работал инженером за границей и в Рос
сии. С 1 9 1 8  чл. През. ВСНХ, пред. Чрез
вычайной комиссии по снабжению Кр. 
Армии. С 1 9 1 9  возглавлял ряд наркома
тов, затем на дипломатич. работе. Чл. 
ЦК ВКП(б) с 1924. Чл. ВЦИК и ЦИ К 
СССР. Именем К. в 1 939 названа улица 

(быв. Гарная дорога) .  Его имя присвое
но гор. б-це № 13 на Пороховых и б-це 
в быв. пос. Володарский. На доме, где 
в 1905 жил К. и где 1 О дек. 1 905 состоя
лось заседание ЦК и ПК РСДРП с учас
тием В. И. Ленина (наб. р. Фонтанки, 
55) ,  - мем. доска. Автор воспоминаний 
«Дела давно минувших дней» (3 изд., 
1934) . 

Лиr.: М о г  и л е  в с к и й  Б., П р  о к о ф ь е в  В., 
Три жизни Красина, М.1 1 968; К р е м н е в Б., Кра
сим, М.,  1 968; У с ы с к  и и Г. С., Выборгский уз-
ник, л,. 1 984. J. «КРАСНАЯ ГАЗ�ТА», ежедн., орган 
ПК ( 1 9 1 8-20) , Петрогр. (Ленингр. ) 
губкома ( 1 920-26) , Ленгоркома партии 
(с 1 927) и Петросовета (с 1924 
Ленсовета) . Издавалась с 12 (25) янв. 
1 9 1 8  по 28 февр. 1 939; в 1 9 1 8 - 1 9  выхо
дили также вечерние выпуски. Редак
ция - в Смольном, затем на наб. р. Фон
танки, 57. Осн. по инициативе В. Воло
дарского. Ответств. ред. (в разное вре
мя )  Володарский, Л. Сосновский, М. Бау
эе и др. В 1 920-30-х гг. при «К. г.» 
действовало одноим. книжно-журналь
но-гаэетное изд-во. В марте 1 939 слита 
с газ. •Ленинградская правда». 

1 , 
КРАСНАЯ ГВАРДИЯ, осн. форма орг-
ции вооруж. сил рабочего класса П. во 
время подготовки и проведения Окт. 
рев-ции и в нач. период Гражд. войны. 
17 ( 30) апр. собрание предст. рабочих 
дружин П. образовало комиссию по 
формированию К. Г. Меньшевики и эсе
ры выступали против создания К. Г. 
28 апр. ( 1 1  мая) меньшевистские ли-

Вверху: отряд 
красногвардейцев 

завода •Вулкан•. 1 9 1 7 . 

Внизу слева: 
отряд 

красногвардейцев 
на Конногвардейском 
бульваре. Осень 1 9 1 7 .  

Внизу справа: 
отряд 

красногвардейцев 
завода Лесснера. 

Декабрь 1 9 1 7. 
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деры Исполкома Петросовета и орг
ции её общегор. центра сорвали общегор. 
собрание, посвящённое созданию К. Г, 
В дальнейшем образованием отрядов 
красногвардейцев занимались районные 
орг-ции РСДРП (б) , районные Советы, 
комиссариаты рабочей милиции, боевые 
дружины и фабзавкомы. Строилась К. Г. 
на добровольных началах и формирова
лась по терр.-производств. принципу; её 
членами могли быть рабочие, сосmяв
шие в социалистич. партиях или проф
союзах и ими рекомендованные. Заня
тия К. Г. проходили в нерабочее время 
(изучение стрелк. оружия, обучение 
стрельбе и др.) . В П. к кон. июня было 
5-6 тыс., в канун Октября - св. 20 тыс. 
красногвардейцев. Первичная орг-ция К. 
Г. - десяток ( 1 3  чел.) ; десятки объеди
нялись во взводы (53 чел. ) ,  дружины 
( 1 60 чел. ) и батальоны (480- 600 чел.) ; 
батальоны (иногда объединялись в пол
ки) входили в районные отряды, подчи
нённые районным комендатурам. 2 ( 1 5) 
авг. на собрании предст. отрядов К. Г. 
избрана инициативная пятёрка ( В. А. 
Трифонов, А. Кокорев, Н. Жук, Е. А. 
Трифонов, В. Н. Павлов) , игравшая 
роль общегор. центра К. Г. Ею разрабо
тан устав К. Г. [принят 23 окт. (5 нояб.) 
петрогр. общегор. конференцией] . 1 3  
(26) сент. создана Центр. комендатура 
во главе с Бюро (в кон. нояб. 1 9 1 7  пере
именована в Гл. штаб) .  Центр. коменда
тура действовала в пост. контакте с 
ПВРК. В сент. 1 9 1 7  Воен. орг-ция при 
ЦК РСДРП (б) развернула регулярное 
обучение красногвардейцев на 79 пр
тиях П. (среди них з-ды Путиловский, 
«Айваз», «Треугольник», « Новый Лес
снер», « Новый Парвиайнен», трубочный, 
Металлический и др. ) . Видную роль в 
создании К. Г. в П. сыграли К. К. Юре
нев (пред. Гл. штаба К. Г.) , В. Ф. Мала
ховский, А. К. Скороходов, И. И. Га
за, Я. А. Калинин, В. Н. Павлов, А. А. 
Антонов, К. Н. Орлов, М. А. Войцехов
ский, В. И. Невский, А. Г. Шляпников 
и др. Отряды красногвардейцев П. 
участвовали в апрельской, июньской и 
июльской демонстрациях 1 9 1 7, в разгро
ме корниловщины. К. Г. была удар
ной силой Окт. вооруж. восстания. Бой
цы К. Г. участвовали в подавлении мя
тежа Керенского - Краснова, в боях 
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с герм. интервентами на Псковском и 
Нарвском направлениях в февр. 1 9 1 8 .  
Многие командиры и бойцы К .  Г .  вли
лись в ряды Кр. Армии. В честь К. Г. 
названы Красногвардейские площадь, 
улиuа, переулок, район. 

Лuт.: Т р и  ф о и о а· 1!" Как воору•ался nро
петар11ат (Петроградец.• Красна• rаар.ци•) ,  • К•· 
rорга и ссылка•. 1 932. № 1 1 - 1 2; П и  и е • с  к и А 
�" Крас на• rаардия, 2 изд., М., 1 933; С т а Р· 
ц е а В. И.. (.)qерки no истории ПетроrраАской 
Красной гвардии и рабочей милиции, М.-Л., 1 965: 
Ц ы n к и и Г. А., Ц ы n к и н а  Р. Г., Красная rаар
АИ• - у.о.арка• сила пролетариата в Окт•брьскоА 
реаолюции, М., 1 977; К о н  е • А. М., Красная 
rаарднt1 на защите Окт•бри. 2 нэд., М., 1989. 

t1КРАСНАЯ ГОРКА•, форт (береговое 
укрепление) в системе Кронштадтской 
воен.-мор. крепости (до 1 9 1 7  форт 
Алексеевский, в 19 1 9-44 форт Красно
флотский) . Сооружён в 1908- 1 6  на 
одноим. возвышенности на юж. берегу 
Фин. зал., к З. от пос. Лебяжье. Во 
взаимодействии с фортами •Серая Ло
шадь. и Ино прикрывал зап. мор. подсту
пы к Кронштадту и П. Вооружение: 8 
орудий калибра 305 мм (из них 4 в 2 ба
шенных установках) ,  8 - 280 мм, 8 -
254 мм, 6 - 152 мм, а также орудия 
более мелких калибров. В Гражд. войну 
•К. Г.а играла исключительно важную 
роль в обороне зап. подступов к П. со 
стороны суши и Фин. зал. В мае 1 9 1 9  
гарнизон форта огнём орудий сдерживал 
наступление на П. белогв. войск ген. 
М. В. Родзянко, вёл контрбатарейную 
борьбу с финл. арт. батареями. 1 3  июня 
1 9 1 9  на •К. Г.• вспыхнул мятеж, к к-рому 
примкнули гарнизоны •Серой Лошади• и 
форта сОбручева, возникла угроза про
рыва флота англ. интервентов к Кронш
тадту и белогвардейцев к П. Для подав
ления мятежа создана Береговая группа 
войск, к-рая при поддержке кораблей 
Балт. флота и авиации 1 5  июня перешла 
в наступление на форты и в ночь на 1 6  
июня заняла •К. Г.•. В окт.-нояб. 1 9 1 9  
гарнизон t1K. Г.• участвовал в отраже
нии наступления ген. Н. Н. Юденича на 
П. (см. Оборона Петрограда 1919) .  В 
1926-30 форт реконструирован. В ходе 
сов.-финл. ·войны «К. Г.а поддерживала 
огиём наступление сов. войск на Карель
ском перешейке, нанося удары по юж. 
флангу «линии Маннергеймаа. С нача
лом Вел. Отеч. войны укреплены подсту
пы к «К. Г.• с суши. В нач. сент. 1 941 

Слеаа: оруди• 
форта 

•Красна• Горка• 
ведут ого иь по 

противнику. 

Справ�: 
Кр1сная улица. 

Вид нэ·nод арки 
3A8HU Сената 

и Синода. 

сов. войска при поддержке артиллерии 
«К. Г.а остановили наступление нем.
фаш. войск на рубеже 30-35 км от фор
та. сК. Г.• играла важную роль в оборо
не зап. сектора Ораниенбаумского плац
дармil, вела контрбатарейную борьбу с 
нем.-фаш. артиллерией, обстреливавшей 
Л. В янв. 1 944 •К. Г.• оказывала огне
вую поддержку наступавшим частям 2-й 
Ударной А, в июне 1 944 - частим 2 1 -й 
А, наступавшим на Карельском перешей
ке. В 1944 форт награждён орд. Кр. Зна
мени. В сер. 1 950-х гг. форт раэоружён, 
в 1 975 открыт мем. комплекс-музей в 
составе «Зелёного пояса Славы• (на 
открытых площадках образцы арт. сис
тем) . На терр. «К. Г.• братскав могила 
воинов, павших в Гражд. и 8ел. Отеч. 
войнах. 

Лиr.: М о с к о •  ч е н к о Н. Я:., Ра3rром контр· 
реаолl)ционноrо м•те-..а на форту Красна• Горка, 
сИстори• СССР•, 1 968, № 4; К о р и а т  о о с к и А 
tt Л., Раэrром контрреюn1Оционных эаrоюроа • 
Петроrраде • 1 9 1 8- 1 9 1 9  rr., Л., 1972; М е л ь  и и
к о • П. 1!" КрасиоrорскиА бастион. Поnул•рныА 
ИСТОР"\Ческнй Oi.tepк, JJ,. J 982. 

•КРАСНАЯ ЗAPJla (просп. Карла Марк
са, 60) , завод по проиэ-ву средств свя
зи, входит в одноим. науч.-проиэводств. 
объединение. Выпускает автоматич. те
леф. станции (АТС) разл. систем и ви
дов, соэдаёт в т. ч. электронную тех
нику для телефонии. Осн. в 1 897 швед. 
подданным Л. М. Эриксоном как телеф. 
ф-ка на 20-й линии В. О., 9, совр. место
расположение с 1900. С 1905 наз. сРус. 
акц. об-во Л. М. Эриксон и К0• (обиход
ное - э-д «Эриксона) ,  с 1 922 совр. 
назв. Рабочие ф-ки принимали активное 
участие в стачечной борьбе (напр . •  в 
1905 они бастовали в общей сложности 
1 33 дня ) ,  рев. движении (к окт. 1 9 1 7  
в отряде Кр. Гвардии было 400 чел. ) .  
С окт. 1924 по февр. 1 925 с целью лик
видации кризиса в стране с разменной 
монетой на э-де было изготовлено ок. 
300 млн. медных монет. В 1 941 -42 
э-д полностью эвакуирован в Москву и 
Уфу, где на его базе были созданы те
леф. э-ды, обеспечивавшие фронт сред
ствами связи. Работники э-да Е. Р. Ва
сильева, В. С. Иванов, А. А. Андреев 
удостоены звания Героя Соц. Труда. 
Ю. Г. Данилевский, А. П. Лаэуткин, В. И. 
Петрович, Е. Б. Давыдов, Ю. М. Бара
нов, А. П. Волков - лауреаты Лен. пр. 
26 лауреатов Гос. пр. СССР. З-д награж-

дён орд. Ленина ( 1 931 ) ,  Труд. Кр. Зна
мени ( 198 1 ) .  На терр. э-да стела в честь 
погибших в годы Вел. Отеч. войны. Мем. 
доска в память пешего перехода Л. -
Хабаровск, совершённого призывниками 
э-да к месту воинской службы в 1 935. 
Имеетсв стадион. Многотиражная газ. 
«Красная заря• (с 1 927 ) .  

Лur .: Х а б л о Е. П., •Красна• зар••· Исторu 
Ленииrрадскоrо иауqио-nроизюд.ст.ениого об1.едн
иеииа сКрасИlя ••Р••, Л" 1 983. 

•КРАСНАЯ ЛЕТОПИСЬ•, ист. журнал, 
орган Петрогр. бюро Комиссии по исто
рии Окт. рев-ции и РКП (б) , позже 
Ин-та истории партии при Ленингр. обко
ме ВКП(б) . Выходил в 1 922-34 и 
1936-37. Выпущено 66 номеров. ТИраж 
4 тыс. экз. Редакция - на наб. р. Фон
танки, 57. Ответств. ред. (в разное вре
мя) В. И. Невский, Э. Э. Эссен и Щ). В 
«К. л.• сотрудничали В. Д. Бонч-Бруе
вич, Н. К. Крупская, П. Н. Лепешин
ский, М. С. Ольминский, А. И. Ульв
нова-Елизарова и др. Публиковались 
статьи и материалы по истории партии, 
Окт. рев-ции, воспоминания участников 
рев. движения в П. . 
t1КРАСНАЯ ПАНОРАМА•, иллюстри
рованный обществ.-полит. и лит.-худ. 
журнал. Выходил в 1 923-30 в иэд-ве 
сКраснав газета• (2 раза в месяц) . ти
раж 5-60 тыс. экз. Редакция - на 
Невском просп" 20. Гл. разделы: поли
тика и обществ. жизнь, беллетристика и 
поэзия, театр и иск-во, юмор. •К. п.• ос
вещала важнейшие события полит., куль
турной и науч. жизни города, опублико
вала многочисл. фотографии, отражав
шие изменение облика Л. в ходе рекон
струкции города. Материалы •К. п.• -
цениlJIЙ источник по и<;тории Л. 1 920-х гг. 
«КРАСНАЯ СТРЕЛА•, первый в сети 
железных дорог СССР фирменный по
езд, курсирующий по Окт. ж. д. меж
ТIУ Москвой и Л. (№ 1 /2) . Впервые 
отправился из Л. с Моск. вокзала 10 
июня 1 931  в 1 ч 30 мин и прибыл 
в Москву на Ленингр. вокзал в тот же 
день в 1 1  ч 20 мин. Ср. скорость соста
вила 69,8 км/ч - рекордная по тому 
времени. В состав поезда входили 1 2  дер. 
вагонов синей окраски. Поезд характери
зовала высокая точность хода: по нему 
можно было сверять часы. С нач. Вел. 
Отеч. войны рейсы были прекращены на 



2 года 9 месяцев; 24 июня 1 94 1  поезд 
был поставлен на хранение в депо (96-
вагонный сарай, где до Окт. рев-ции 
стоял «царский• поезд) . 

Движеюtе по Октябрьской жемзной 
дороге возобновилось в янв. 1 944; 
20 марта 1 944 поезд No 1 отправился в 
Москву. Так как ещё существовала 
опасность возд. налётов, для обеспече
юtя безопасности пассажиров в состав 
была включена брониров. платформа с 
зенитной установкой. В обновлённый 
поезд бЬ1JD1 включены 1 почтовый, 7 ку
пированных, 3 мягких и 1 спальный 
вагон. В 1 949 синяя окраска вагонов 
была заменена тёмно-вишнёвой. С дек. 
1957 состав стали водить тепловозы. 
Рейсы совершались без смены локоt.tо
тива, менялась только локомотивная 
бригада. В 1 962 поезд переведён на 
тягу электровозом (сначала ЭР- 1 - 1 07, 
позже ЧС-2Т и ЧС-200 ) .  В состав 
поезда входят 1 8  вагонов, время в пути 
8 ч 30 мин. Чтобы обеспечить необхо
димые перевозки пассажиров в удобное 
время ( ночь в пути ) ,  было решено ввести 
поезд-дублёр ( No  3/4) , оmравляющий
ся на 4 мин позже и на 5 мин позже 
прибывающий в конечный пункт. Число 
пассажиров, перевезённых поездом No 
1 /2, превышает 20 млн. С 1 965 при от
правлении «К. с.• из Л. по радио тран
слируется «Гимн великому городу• 
Р. !'.f. Глиэра. , КРАСНАЯ УЛИЦА (в 1 8  в. 
И с а а к и е в с к а я, по Исаакиевскому 
собору; до 1 9 1 8  Г а л е р н а я, по 
Гамрному двору ) ,  между пл. Декабри
стов и наб. Круштейна канала, пересека
ет Труда 11.11ощадь. Возникла в нач. 
18 в. Застройка 1 8- 1 9  вв. по прав., 
нечётной стороне выходит фасадами на 
Красного Флота набережную. В сер. 
18 в. построен Бобринских дворец. При 
подавлении восстания декабри стон 
1 4  дек. 1 825 десятки восставших погиб
ли на улице при обстреле картечью. 
В период блокады 194 1-44 в р-не К. у. 
проходил рубеж внутр. обороны Л. На 
К. у.: пром. объединение «Ленэлектрон
маш», Высш. профшкола культуры (д. 
22) , клуб «Маяк• (д. 33) . 

Лит.: Ж: а р  о •  С., КраснаJ11 улица, •БА•.  
1 972, Nt 9.  

КРАСНЕНЬКАЯ, река в юго-зап. части 
Л. Берёт начало в 0,5 км от Лиговско
го кан. (при пересечении с Краснопути
ловской ул. )  и впадает в Невскую губу. 
Дл. 5,4 км. В 1 965 Лиговский кан. 
перекрыт у Краснопутиловской ул. и 
его сток направлен в К., извилистое 
русло к-рой ниже пересечения с просп. 
Сrачек спрямлено и канализовано. От 
назв. реки происходит наим. Краснень
кого КJJадбища. 
КРАСНЕНЬКОЕ клАдБИЩЕ (просп. 
Сrачек, 98) , в юж. части Л., в Автово, 
на обоих берегах р. Красненькая 
(отсюда назв. ) .  Пл. 32 га. Возникло в 
1776. Среди похороненных: рабочие 
Путиловского з-да, участники рев. дви
жения В. П. Алексеев, С. С. Корнеев, 
И. В. Огородников; участники Окт. 
рев-ции И. И. Вахрамеев, П. П. Соко
лов, М. Ф. Юсупов; 15 Героев Сов. 

19 Ленинград 

Красненькое кладбище. Моrилы советских воинов, 
павших в ВелнкоА Оrечестаенной войне. 

Союза ( Е. А. Пылаев, С. Н. Суворов, М. И. 
Хомяков, Е. С. Чуйков, В. Е. Шалимов 
и др.) ; Герой Соц. Труда Е. И. Лебедев, 
певица Л. А. Андреева-Дельмас (ад
ресат мн. стихотворений А. А. Блока) ,  
профессора консерватории С. Д. Маслов
ская и М. И. Бриан. На К. к. - братские 
могилы сов. воинов, погибших в сов.
финл. войну и в годы Вел. Отеч. войны, 
ленинградцев, погибших в период бло
кадЫ города в 1 94 1 -44. Ок. 20 
ист. захоронений - под охраной гос-ва. 

Лит.: Пам•тникн истории и культуры. Леиингра
u, состо11:щие под rосударственной охраной. Сnра
аочник. Л . •  1 985, с.  63-65. 

КРАСНОАРМЕЙСКИЕ УЛИЦЫ 1 -
1 3-я (до 1 923 1 - 1 2 - я  Р о т ы  и 
З а р  о т  н а  я у л . ) . 1 - 7 - я К. у., 
между Московским и Измайловским 
проспектами. 8 - 9 - я, 1 1 - я и 
1 3 - я К. у., между Измайловским и Лер
монтовским проспектами; 1 О - я и 
1 2 - я К. у., между Измайловским 
просп. и Дровяной ул. Названы в честь 
Кр. Армии. Проложены в 1 739-43 на 
терр. слободы Измайловскоzо полка . 
с 1 826 наз. по номерам расквартирова н ·  
ных рот и заротной (нестроевой)  коман
дЫ. В 18 в .  сооружён манеж Измайлов
ского полка ( 1 -я К. у., 1 3; надстроен 
в нач. 19 в.) . В 1 855 на 4-й К. у. по
строен д. 17 (арх. А. Я.  Андреев) ,  в 
1 873 на 1 -й К. у. возведено здание 
Римско-католич. консистории (д. 1 1 , 
арх. В. И. Собольщиков) , ныне НПО 
ВНИИземмаш. В 1 8 8 1  для Жен. руко
дельной школы построен д. 22 (арх. 
А. В. Малов) , ныне швейное объеди
нение «Первомайская заря». В 1 882 на 
2-й К. у. завершено стр-во гл. корпуса 
Ин-та гражд. инженеров (д. 4, арх.  
Р. Б. Бернгардт, И. С. Китнер) , н ы н <"  
ЛИСИ. В 1 908 открыта Ново-Петергоф
ская трансформаторная подстанция гор. 
трамвая ( 1 1 -я К. у., 1 8 ) ,  ныне булоч
но-кондитерский комб-т «Красный пе
карь•. В 1 930 сооружено уч. здание 
(3-я К. у., 3, арх. Л. М. Хидекель) , ныне 
лиси. . 
«КРАСIЮГВАРДЕЕЦ» (Инструменталь
ная ул., 3) , производств. объединение. 
Образовано в 1 962. Выпускает изделия 
мед. техники (электрокардиографы, нар-
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козно-дЫхат. аппаратуру, эндоскопы, 
операц. микроскопы, аппараты для сши
вания сосудов и тканей, аппаратуру, 
временно замещающую функции органов 
человека, и др.) . Головное пр-тие - од
ноим. з-д. Осн. в 1 72 1  по указу Пет
ра 1 как мастеровая изба лекарских ин
струментов, в 1 760 преобразована в Пе
терб. инструм. ф-ку, в 1 796 
в Петерб. инструм. з-д, с 1 896 3-д 
воен.-врачебных заготовлеюtй, с 1922 
совр. назв. В 19 в. техн. директорами 
з-да бЬ1JD1 ведущие хирурги МХА 
И. В. Буяльский, П. А. Наранович, в 
1 84 1 -56 - Н. И. Пирогов. В 1 896 на 
з-де впервые распространялись листов
ки «Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса», в 1 903 к рабочим об
ратился со специально для них написан
ной листовкой ПК РСДРП. В 1 9 1 5  ра
бочие-большевики С. П. Прохоров, 
А. М. Плужников, С. М. Иванов создали 
заводскую парт. ячейку. В апр. 1 9 1 7  
сформированы один и з  самых крупных 
на Петрогр. стороне отряд Кр. Гвар
дии (500 чел.) и первые в р-не отряды 
красных сестёр, положившие начало 
пролет. Кр. Кресту. В 1941 -45 св. 
900 работников сражались на фрон
тах, з-д выпускал хирургич. инстр-ты, 
поковки для мин и пулемёта «Максим", 
лыжи для самолётов, газофильтры для 
торпедных катеров, штыки, ножи, кин
жалы. Совр. произ-во характеризуется 
использованием полуавтоматизирован
ного и автоматизированного оборудова
ния, станков с числовым программным 
управлением. На заруб. выставках изде
лия з-да получили 1 2  Больших золотых 
медалей. Работники объединения В. В. 
Петров и А. А. Меншутин удостоены 
звания Героя Соц. Труда. Объединение 
награждено орд. Ленина ( 1 946) , Окт. 
Революции ( 1 97 1 ) .  Музей объединения 
осн. в 1 829 Буяльским (в 1 9 1 9-47 
не функционировал) .  Многотиражная 
газ. «Красногвардеец» ( 1929-45, во
зобновлена в 1 962) . 

Лur .: Г а н и ч е в Л. С . •  На Аптекарском остро
ае. 2 изд., Л .• 1 967; 6 а з а  н о  • В. А . •  С е л  и а а
н о в В. И . •  С е л  и а а н о  • Е. Ф . •  От •инструмен
тальной избы• до завода, в их кн.: МеД.ицниские 
памятные места Ленинграда, Л., 1 97 1 .  

КРАСIЮГВАРДЕЙСК, название г. 
Гатчина в 1 929-44. 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ", станция 
метро Правобережной линии. Открыта 
30 дек. 1 985. Арх. В. Г. Хильченко, 
А. С. Гецкин, В. Г. Сокольский. Располо
жена на пересечении Красногвардейско
го и Заневского проспектов. В оформле
нии станции использована тема борьбы 
Кр. Гвардии П. за Сов. власть. Путевые 
стены перронного зала облицованы крас
новатым мрамором, пол из светло
серого гранита с включениями мел
ких плит, имитирующих брусчатку. Над 
эскалаторами тематич. панно из цвет
ного стекла (авторы витражей В. П. 
Гусаров, В. Г. Леканов) . 
КРАСIЮГВАРДЕЙСКИЙ РАйОН, 
адм.-терр. единица в Л. (райисполком -
на Среднеохтинском просп .. 52) . Назван 
в честь петрогр. Красной Гвардии. Об
разован в 1 973 выделением части 
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RРАОНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН ин-т) ; 47 общеобразо
ват. школ, 10 ПТУ, 1 1 8 
ДОШКОЛЬНЫХ учрежде
ний, 4 6-цы, 15 поли
клиник. Население об
елу JКИвают 1 80 прод. 
и промтоварных маг. и 
универмагов, 300 пр-тий 
обществ. питания. Сре
ди культ.-просвет. уч
реждений Выста
вочный зал СХ РСФСР, 
12 массовых б-к, 3 к/т, 
6 ДК и клубов, 5 спор
тивных сооружений и 
залов. 

'-------, 1 Памятнин И.И. Мечникову 
2 Памятник Н.Н.Гроту 

3 Выставочным зал Союза 
художнииов РСФСР 

Церковь Ильи Пророка 

Быв. дача Безобразовых 
( .. Жерновна") 

.. Уткина дача ·· 

Общая полезная пл. 
JКИЛ. фонда 5,9 МЛН. 

м2• В сов. время, гл. 
обр. после Вел. Отеч. 
войны, старая дер. за
стройка заменена совр. 
благоустроенными до
мами. Устроены набе
режные, проложены но
вые проспекты и ули
цы. Мост Александра 
Невского соединил К. р. 
с центром города. 

1 16 Гостиница "Наре-

На терр. р-на рас
положен ряд пам. ис
тории и культуры [да
ча Безобразовых «Жер
новка•, гор. Б-ца им. 
Петра Великого (ныне 
Б-ца им. И. И. Мечни
кова) ,  ц. Ильи -Проро
ка, «Уткина дача•, пам. 
К. К. Гроту, И. И. Меч
никову) . 

1 лия · · 
1 1 7 rо

.
стиница 

ra· 
.Лада · 

J 18 �:::
.
�рмаг .Ржев - Лur.: Д а р и и с к и й  

А. В., Красноn�арцейский рай
он. • его к.и.: Географи• Ле
нииrраца, Л., 1982; Л и с о •
с к и 1 В. Г ., Ленинград. Райо-

l 1э Универмаг .. Юби 
лей· · 

терр. из Калининского р-на (см. Райо
нщювание) . Расположен в воет. части 
Л., на прав. берегу Невы (см. схему ) .  На 
терр. р-на находятся местности Болы.шzя 
Охта, Малая Охта, Пороховые, Ржев
ка, Жерновка; её пересекают рр. Б. 
Охта, Лубья, Жерновка, Оккервиль. Пл. 
5,6 тыс. ra, в т. ч. зелёных насажде
ний 1500 ra ( Парк им. 50-летия Октября, 
Заневский парк, Малоохтинский парк) . 
Нас. 372,8 тыс. чел. ( 1 990) . Осн. ма
mстрали: проспекты Большеохтинский, 
Среднеохтинский, Металлистов, Ма
лоохтинский, Заневский, Б. Пороховская 
ул., ш. Революции, Свердловская наб. 
До Окт. рев-ции незначит. приневская 
полоса совр. К. р. была в гор. черте 
(см. Городская территория) ,  на осталь
ной терр. располагались сел. поселения 
и дачи. 

В 1 990 в р-не 33 пром. пр-тия 
(объединения «Пластполимер•, «Буре
вестник•, «Прогресс•, з-ды «Полимер
стройматериалы•, мед. полимеров, 
«Электропульт•, «Луч•, «Лентрублит», 
з-д минеральных вод «Полюстрово• ) , 
7 НИИ, проектных орг-ций и КБ 
(«Гипроприбор•, Ленинrр. филиал НИИ 
хим. волокна и др. ) ; 2 вуза (Сан.
mгиенич. мед. ин-т, Гидрометеорол. 

ны ноаостроек, Л., 1 983; Па
м•тники истории и •ул"тур.w. Ленинграда, состок
щне поц rосуцарстаеииой охраной, Л., 1 985. 

К�АСНОГВАРД�ЙСКИЙ УКРЕП
JmННЫ.Й РАЙОН. создан в нач. Вел. 
Отеч. войны (июль-авг. 1 941 ) .  При
крывал подступы к Л. с Ю. и Ю.-В. 
Протяжённость по фронту до 1 60 км от 
Петергофа ( ныне Петродворец) , до 
Красноrвардейска ( ныне Гатчина) и да
лее по лев. берегу р. Ижора до 
впадения её в р. Нева. УР разделялся 
на три сектора: Красносельский (ко
мендант - Полк. К. М. Трошихин) , 
Центральный (комендант - rен.-майор 
В. А. Крылов) и Слуцко-Колпинский 
(комендант - подполк. А. Б. Успен
ский) .  В составе У Р было 16 отд. 
пулемётно-арт. батальонов. 1 7 - 1 9  авг. 
оборонит. рубежи УР заняли 2-я и 3-я 
див. нар. ополчения и 29 1 -я ед. С 19 авг. 
начались бои на подступах к УР. В кон. 
авг. оборонявшиеся в нём войска вошли 
в состав вновь сформированной 42-й 
А, к-рая, опираясь на позиции УР, про
должала вести ожесточённые бои с пре
восходящими силами противника. 1 7  
сент. управление УР было расформиро
вано, а его личный состав передан на 
укомплектование соединений и частей 
55-й А и 6-й див. нар. ополчения. 

26 сент. 1941 в р-не Пулковских пози
ций, составлявших тыловой рубеж К.  
у. р" фронт стабилизировался до янв. 
1944. Оборонит. бои за К. у. р. сыгра
ли важную роль в срыве вражеских 
планов молниеносного прорыва к Л. с Ю. 

Комендант К. у. р. и зам. команд. 
42-й А - rен.-майор И. И. Швыги н .  
КРАСНОГО КУРСАНТА МОСТ (до 
1923 К а д е т с к и й) , через р. Ж:данов
ка, соединяет Петровский просп. 
со Ждановской наб. О происхождении 
назв. моста см. в ст. Красного Курсан
та улица. Первый дер. мост в этом р-не 
отмечен на картах 1 8 1 7, находился в 
420 м ниже по течению и соединял 
Петровский просп. с Петровским пер. 
Ок. 1 840 мост перенесён на совр. место, 
неоднократно ремонтировался и в 1957 
был закрыт. Совр. К. К. м. построен в 
1962 (инж. В. В. Демченко, А. Д. Гут
цайт, арх. Л. А. Носков) ,  пролёт пере
крыт консольно-подвесным строением 
из преднапряжённого железобетона на 
жел.-бетон. устоях, облицованных гра
нитом. Дл. моста 57 м, шир. 22 м. 
КРАСНОГО КУРСАНТА УЛИЦА (до 
1923 Б. С п а с с к а я ) ,  между Большим 
просп. П. С. и Новоладожской ул. Воз
никла в 1 720-х IТ. в слободе Невского 
гарнизонного полка (см. Колтовские) . 
Застраивалась зданиями воен.-уч. заве
дений, в т. ч. 2-го кадетского кор
пуса (д. 1 4- 16, 1 795- 1 803, арх. 
Ф. И. Демерцов; экзерциргауз корпуса -
д. 1 8, 1 8 1 9-20) . В 1 9  нач. 
20 вв. здесь располагались Дворянский 
полк (с 1 859 Константиновское воен. 
уч-ще) , Павловское воен. уч-ще, Топо
rрафич. уч-ще, с 1 9 1 8  - Воен.-топо
rрафич. курсы, с 1 937 - Воен.-топо
rрафич. командное уч-ще, Воен.-теоре
тич. школа ВВС РККА, позже Воен.
возд. академия им. А. ·Ф. Можайского. 
В 1 9 1 8  в д. 17 открылись первые 
пех. курсы командиров РККА (отсюда 
совр. назв. улицы) . На К. К. у. -
производств. трикотажное объедине
ние •Красное знамя» (д. 25) . 

Лит.: Е ф р е м о в Г . •  Улица Красного кур
санта, •БА•, 1 976, No 4. 

КРАСНОГО ФЛОТА нАliЕРЕЖ НАЯ 
(до 1 9 1 9  Н и ж н я я, Г а л е р н а я, 
А н г л и й с к а я) , на лев. берегу Б. Не
вы, между Адмиралтейской наб. и пл. 
Декабристов и Ново-Адмиралтейским 
кан.; на противоположном берегу - Уни
верситетская наб. и наб. Лейтенанта 
lllмидта. Названа в честь морякпв 
Красного Балт. флота. Возникла в нач. 
18 в. в ниж. течении Б. Невы (отсюда 
1-е назв. ) ,  вела к Галерной верфи 
(отсюда 2-е назв. ) .  В 1 8  - нач. 20 вв. 
на набережной возводились дворцы, 
особняки и др., в т. ч. англ. подданных 
(отсюда 3-е назв.) . К кон. 1 730-х гг. 
набережная застроена «сплошною фа
садою•. В нач. 18 в. построен Капнис
та дом, в 1720-30-е гг. - Румянцева 
дом (позже перестроен; ныне Музей ис
тории Ленинграда) , в 1 730-е гг. - Ла
валь дом, Струкова дом, в 1 736-
38 - Воронцова-Дашкова дом (ныне 
Ленингр. отделение Всес. торг. палаты ) ,  



Набере.ана• Красного Флота. 

в 1 737-38 - дом Гауша (см. Демидо
ва дом) , в 1 750-60-е гг. - Куракина 
ДОМ. Во 2-й ПOJL 18 - 1 -Й ПОЛ. 19 ВВ. 
мн. дома на К. Ф. н. бЬ1ЛИ перестрое
ны. В 1 770- 88 сооружена гранитиаи 
набережнаи (реконструирована в 
1952-54 ) .  В 1 11 1 4  воздвигнута Анz
J1ийскш� церковь (с использованием ча
сти жил. дома 1 730-х гг.) . В 1 842-
50 (против совр. пл. Труда) построен 
Благовещенский, позднее Николаевский, 
мост через Б. Неву (см. в ст. Лейтенан
та Шмидта мост) . В 1 859-62 соору
жён особник А. Л. Штиглица (д. 66-68, 
арх. А. И. Кракау) ,  в кон. 19  в. - особ
ник Дервиза (д. 28, арх. А. Ф. Кра
совский) , ныне Дворец бракосочета
нии. 23-26 февр. (8- 1 1 марта) 
1 9 1 7  по К. Ф. н. проходили рабочие 
демонстрации. 24-25 окт. (6-7 ноиб.) 
19 1 7  против набережной на Неве 
стоили рев. корабли «Самсон• и «За
бивка•. 25 окт. (7 ноиб.) 1 9 1 7  про
тив д. 44 стоил крейсер «Аврора» 
(мем. стела, 1 939, арх. А. И. Гегелло) . 
В период бJ1Окады 194 1 -44 на Неве 
в р-не набережной стоили корабли Балт. 
флота. По набережной проходил рубеж 
внутр. обороны. К. Ф. н. - место гу
линий во врем.и «Белых нnчей•. 
КРАСНОГОIОДСКИЙ ЭJ(СПЕРИ
�НТАльНЬlй ЦЕЛJПОЛОЗ НО-БУ
мАж НЬ1Й ЗАВОД. см. в ст. ЦеJ1J1ЮJ1оз
но-бу./11Qжной промышмнности о6ыди
нение. 
«КРАСНОЕ ЗаАМЯ• (ул. Красного 
Курсанта, 25) , производств. трикотаж
ное объединение. Соэд. в 1 978. Выпус
кает бельё, верх. трикотаж, чулочно
носочные изделии, товарные и техн. по
лотна. Головное пр-тие - одноим. ф-ка, 
первое трикот. пр-тие в России. Осн. в 
1 855 акц. об-вом «8. П. Керстеа.. После 
Окт. рев-ции наз. Оtасскаи трикотажнаи 
ф-ка (по назв. улицы, на к-рой была 
расположена) .  В 1922 награждена Кр. 
знаменем Труда и Получила совр. назв. 
В 1941 -45 на ф-ке налажен выпуск об
мундировании дли бойцов Ленингр. фр., 
произ-во арт. снаридов. 1 1  раз ф-ка по
лучала переходищее Кр. знами Г КО 
(после войны передано коллективу на 
вечное хранение) .  В 1 947 эдесь впервые 
в отеч. практике изготовлены капроно-
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вые чулки. В 1 958 на ф-ке начали выпус
кать изделии из волокна эластик, в 
1960 - из полиакрилнитрильных воло
кон (объёмнаи прижа) ,  лавсана, смесо
вых и др. волокон. В нач. 60-х гг. созда
на технологии по изготовлению ис
кусств. сосудов кровеносной системы. 
Работница объединении М. В. Молод
цова удостоена звании Герои Соц. 
Труда. Ф-ка награждена орд. Лени
на ( 1 966) . Имеютси ДК, спорт. 
комплекс. На терр. стела в памить по
гибших в годы Вел. Отеч. войны и умер
ших в блокаду (в первую блокадную 
зиму скончались 1 5 1 2  краснознамен
цев) . На Пионерской (быв. Б. Гребец
кой). ул. стела в честь первого в городе 
пионерского отрида, организованного и 
1923 из детей рабочих ф-ки. Мем. дос
ка в памить первого на Петрогр. 
стороне Социалистич. союза рабnчей 
молодёжи, созданного на ф-ке 
28 марта 1 9 1 7. Многотиражна.и газ. 
«Красное знами• (с 1 928, назв. мени
лось) . 

Лur .: С у к н о а а л о а А. Е., Ф о м е и к о а И. И., 
Фабрика "Красное знам••, Л.,  1 968. 

КРАСНОЕ СЕЛО, местность в юго-зап. 
части Л. (в 1 925-73 город Ленингр. 
обл.) , на р. Дудергофка и озёрах Дудер
гофское, Долгое и Безыминное, ж.-д. ст. 
на линии Л.- Гатчина. В 1 7 1 4  Пётр 1 
основал на р. Дудергофка бумажную 
мельницу (ныне Красногородский экс
перим. целлюлозно-бумажный з-д в 
составе ЦеJ1J1ЮJ1Озно-бумажной промыш
мнности о6ъединенw�) , поселение при 
к-рой стало наз. К. С. (жители в осн. 
переселенцы из одноим. села Коломен
ского уезда ) .  Позже село было подаре
но Петром 1 имп. Екатерине 1, до 1 82D 
принадлежало дворцовому ведомству 
(наз. дворцовое село Красное) .  В 1 -й 
четв. 1 8  в. в К. С. сооружены дер. дворец 
(вскоре сгорел) и ц. Троицы (с 1735 
каменнаи, перестроена в 1 854 арх. 
А. И. Резановым) . В 1 8  в. К. С. состоило 
из Коломенской, Братошинской и Пав
ловской слобод. В 1 820 К. С. куплено 
в казну. В 1 765- 1 9 1 7  (с 1 823 регулирно) 
в р-не К. С. располагались лагери гв. 
корпуса и воен.-уч. заведений П. и про
водились кр. манёвры. В кон.· 1 8 - 1 9  вв. 
в К. С. построены дер. дворцы дли чле-

нов имп. фамилии (сохранилси дворец 
вел. кн. Николаи Николаевича Старше
го) . В 1 858 через К. С. прошла линии 
ж. д. П. - Гатчина. В 11161 в сев. части 
К. С. сооружён ипподром (отсюда назв. 
ж.-д. платформы Скачки) ,  к-рый описан 
Л. R Толстым в романе «Анна Каре
нина•. В 1880-х гг. близ К. С. на Воен. 
поле А. Ф. Можайский испытал самолёт 
своей конструкции (в 1 950 пос. Дудер
гоф переим. в пос. Можайский, в 1962 
в р-не К. С. открыт пам. изобретателю) .  
Со 2-й пол. 1 9  в. окрестности К. С. -
дачное место. Сов. власть установлена 
25 окт. (7 ноиб.) 1 9 1 7. 16 окт. 1 9 1 9  К. С. 
захвачено войсками ген. R R Юденича, 
26 окт. освобождено част.ими 7-й А. С 
1925 К. С. - город (офиц. назв. г. Крас
ный не прижилось) . Осенью 1 941 на 
подступах к К. С. шли ожесточённые 
бои. 12 сент. 1941 К. С. оккупировано 
нем.-фаш. войсками, освобождено 
19 инв. 1944 в ходе КрасносеJ1Ь1:ко-Роп
шинской операции 1944. (24 частим и 
соедннениим присвоено почётное наим. 
Красносельские) .  В 50-х гг. разрушен
ный город восстановлен, в 1 973 вошёл 
в состав Л. (см. КрасносеJ1ЬСкий район ) .  
В К .  С. :  П О  «Контакт. и «Комплект., 
рид др. пром. пр-тий, Ленингр. обл. центр 
«АвтоВАЗтехобслуживание• и др. В 
парке К. С. и сквере на просп. Ле
нина - братские могилы сов. воинов, 
павших при обороне и освобожде
нии К. С. От назв. К. С. происходит 
наим. Красносельских улицы и шос
се в Л. 

Лuт.: Т и х  о н о •  Л. П., Красное Село. Л" 1 968. 

КРАСНОИ КОНIПЩЫ YJDIЦA (до 
1923 К а в а л е р г а р д с к а и) ,  между 
Суворовским просп. и Таврическим пер. 
В нач. 19 в. на углу Воинова уJ1ицы по
строены казармы Кава.лерzардскоzо noJl
кa (отсюда прежнее назв. ) ,  в к-рых в 
1 875 размо:щалась офицерскаи кавале
рийскаи школа. Юж. часть улицы в нач. 
20 в. застроена доходными домами в 
стиле «модерн• (д. 3, 19 10, арх. И. И. 
Бургазлиев; д. 5, 1 90 1 ,  арх. П. С. Косю
ра; д. 8, 1 905, арх. С. Г. Гингер) . В сев. 
части преобладает жил. и обществ. 
застройка 1 950-70-х гг. На К. к. у.: 
НИИ мор. флота (д. 6) , поликлиника 
(д. 26/9) . 
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КРАСНОПУmЛОВСКАЯ УЛИЦА (до-
1 9 1 9  Ц а р с к о с е л ь с к а я, в 1 9 1 9-
37 Д е т с к о с е л ь с к а я, в 1 937-
56 Я к у б е н и с а, в честь участника 
Гражд. войны Я. Якубениса) ,  между пло
щадями Комсомольской и Победы. Пе
реим. в память прежнего назв. «Киров
ского завода». Застраивалась в осн. в 
послевоен. годы. В нач. 1 964 к К. у. при
соединено Южное ш. В 1 983 сооружён 
комплекс 6-го таксомоторного парка. 
На К. у.: маг. сКлён• (д. 38) , сЮный 

����:к:��ский РАйон, адм.-
терр. единица в Л. (райисполком -
на ул. Партизана Германа, 3 ) .  Назван 
по Красному Селу, к-рое составляет 
значит. часть К. р. Образован в 
совр. границах в 1973 (см. Районирова
ние) . Расположен в юго-зап. части Л. 
(см. схему ) ,  сев. часть р-на выходит 
на побережье Невской губы Фин. зал. 
На терр. р-на находятся местности Сос
новая ПоJ1Rна, Володарский посёлок. 
ГореЛОtЮ, Можайский и др. К. р. пере 
секают рр. Дудергофка, Ивановка, Сос
новка; имеются озёра Безымянное, Дол
гое, Дудергофское. Пл. 9020 га, в т. ч. 
эелёных насаждений 1 372 га ( Юж
но-Приморский парк, парки «Сосновая 
Поляна•, «Красное Село•, с Нагорный») .  
Нас. ок. 320 тыс. чел. ( 1 990) . Осн. ма
гистрали: проспекты Маршала Жукова, 
Ветеранов, Ленинский, Народного Опол
чения, шоссе Петергофское, Таллинн
ское, Володарское. 

До Окт. рев-ции вся терр. совр. К. р. 
находилась за пределами гор. черты (см. 
Городскаs� территория) .  В годы Вел. 
Отеч. войны по ней в р-не нынешнего 
просп. Ветеранов проходил передний 
край обороны города. Юж. часть совр. 
К. р. была оккупирована в 1941 -44 нем.
фаш. войсками. 

В 1 990 в р-не ок. 30 пром. пр-тий 
( Красногородский эксперим. целлю
лозно-бум. з-д, ПО « Контакт., « Комп
лект• и др. ) , НИИ, проектные орг-ции и 
КБ (в т. ч. НИИ вакцин и сывороток, 
НИИ по автоматизации пр-тий пром-сти 
строит. материалов, НИИ трансп. ма 111-
нии) ;  39 общеобразоват. школ, 9 П Т У .  
82  дошкольных учреждении, 3 6-цы, 1 о 
амбулаторно-поликлинич. учреждений. 
Население р-на обслуживают 73 прод. 
и 35 промтоварных маг., 46 пр-тий об
ществ. питания. Среди культ.-просвет. 
учреждений - 26 массовых б-к, 4 к/т, 
8 ДК и клубов. 

Общая полезная пл. жил. фонда 
5190 тыс. м2• Ббльшая часть жил. зданий 
и др. сооружений, существовавших на 
терр. совр. К. р., была разрушена в пе
риод блокады, в 1960-80-х гг. разверну
лось массовое жил. и культурно-быто
вое стр-во. 

На терр. К. р. расположен ряд памят
ников истории и культуры: здание вок
зала ст. Володарская, Воронцова дача 
(с Новознаменка•) ,  мемориал сЗелёно
го пояса Славы• - «Кировский гaJI» 
и др. 

Лur.: Т и х  о и о в Л. П., Красное Село, Л., 1 968; 
Д а р  и и с к и й А. В., Красносельский район, в 
ero кн.: Геоrрафи• Леиииrрада, Л., 1 982; Л и  с о •· 
с к и й В. r .. Ленинrрад. РаАоны новостроек, Л., 

li e 11 c. .t o. 11.  

i 'J б о. 

2 Пам"тнмн на братсноИ моги
ле аонноа. nаашмх 1 Ооях за 
Нрасное Село в 1944 r. 

к исходу дня подвиж
ные группы армий со
единились в р-не Рус
ско- Высоцкого, завер
шив окружение остат
ков петергофско
стрельнинской группи
ровки противника. 
Большую помощь на
ступавшим войскам 
оказали корабельная и 
береговая артИJ1J1ерия 
Балт. флота, авиация 
1 3-й воэд. А и даль
него действия, пар
тизаны. В ночь на 2 1  
янв. в наступление пе
решла 67-я А (ген.
лейт. В. П. Свиридов) ,  
преследуя противника, 
начавшего отход с 
Мги нского выступа.  
Войска Ленингр. фр., 
развивая успех в на
правлениях Кингисеп
па и Красногвардейска 
(ныне Гатчина ) ,  к 30 
янв. продвинулись на 
70- 100 км от л., осво
бодили Пушкин, Крас
ногвардейск и др. горо
да, вышли на рубеж 
р. Луга (в её ниж. тече
нии ) ,  а на отд. участках 
форсировали её. В ре
зультате К.-Р. о., про
ведённой одноврем. с 
Новгородско-Лу жск ой 
операцией Волховского 
фр., было нанесено 
серьёзное поражение 
1 8-й А противника, 
полностью снята бло
када Л. За боевые от
JJИчия 19 соединений и 
частей получили по
чётное наименование 

3 - 7 Мемориал "НироеснмН аал": 

3 Стела на Петерrофсном шоссе 

lt Стела и янорь на Петерrофс-
11ом шоссе 

5 Обеnисн 

6 Обелисн уВоинсного нладбища 

1 ��а"�:��:а �о�:�::�"���;�:и 

проходил передний  нрам 
обороны" 

8 Памятник А.Ф. Можамсному 

9 Ьwв .дача Воронцова ("Ноао
Эr1самt:1нна") 

10 Нмнотеатр "Восход" 

11 Нннотеатр "Рубеж" 

12  Нннотеатр "Экран" 

1983;  Пам•тники истории и кулl:�(rуры Ленинграда, 
состо•щие под rосударственноА �храноА, Л., 1 985. 

КРАСНОсЕЛЬСКО - IОIПUИ НСКАЯ 
ОПЕРАциЯ 1944, 1 4-30 инв., насту
пат. операции сов. войск Ленингр. фр. с 
целью разгрома (во взаимодействии с 
войсками Волховского фр.) 1 8-й полевой 
А нем.-фаш. группы армий •Север. и 
полной деблокады Л.; часть стратегич. 
Ленинградско- Новгородской операции 
1944. Войска Ленингр. фр. (ген. армии 
Л. А. Говоров) нанесли два встречных 
удара: с Пулковского рубежа (42-и А)  
и с Ораниенбаумского плацдарма, куда 
кораблими Балт. флота (адм. В. Ф. Три
буц) была переброшена 2-и У дарнаи А 
(44 тыс. чел., 600 орудий, танки, САУ, 
др. воен. техника и грузы) .  Преодолевая 
ожесточённое сопротимение противни
ка, сов. войска 17 инв. прорвали гл. поло
су его обороны и вклинились во 2-ю по
лосу. Противник начал отвод войск из 
р-нов Красного Села, Ропши, Урицка. 
Преследуи их:, 2-и Ударнаи А (rен.
лейт. И. И. Федюнинский)  19 инв. осво
бодила Ропшу, а 42-и А (rен.-полк. 
И. И. Маслею1иков) - Красное Село. 

Гатчинские, 24 
Красносельские, 15 - Мгинские, 5 
Павловские, 8 - Пушкинские, 13  
Ропшинские. См. схему 
с. 293. 

на 

Лur. с>1. при ст. ЛeнuнцНJiJCIUUI 6urн 194 1-44. 
«КРАСНЫЕ ЗОРИ•, трудовая школа
колония, соэд. педагогом-новатором 
И. В. Иониным ( 1 893- 1 939) в нояб. 
1 9 1 9  в быв. поместье вел. кн. Михаи
ла Николаевича сМихайловка• близ 
Сrрельны ( ныне пансионат •Красные 
зори• ПО • Кировский завод•) ;  назв. 
сК. з.• с 1921 .  Задуманнаи Иониным 
как летнии колонии дли школьников, 
•К. з.• в условиих Гражд. войны и раз
рухи почти сразу стала колонией с 
с.-х. уклоном дли пост. проживании 
воспитанников. Начав с 27 детей-бес
призорников ( 3- 1 6  лет) , колонии к 
1 925 объединила 200 детей, к 1932-
ок. 600. Веи система обучении и вос
питании в •К. з.• была построена на 
практич. изучении природы, с.-х. тру
да и техники. Особое внимание уде
ЛИJ1ось сплочению коллектива (вклю
чав детей и педагогов) на началах са
моуправлении (гл. лозунг колонии -



«Сделаем сами!•) .  Все учителя сК. з.• 
были одновременно воспитателями; кро
ме владения специальностью, Иоиии тре
бовал от них знаний в смежных облас
тях, владения к.-л. профессией или ре
меслом. Начав с.-х. произ-во в разорёи
иом поместье, воспитанники уже в 1923 
участвовали во Всерос. с.-х. выставке в 
Москве, а в 1931 ,  обрабатывая 150 га 
земли, не только обеспечивали свои по
требности, но и поставляли с.-х. продук
цию в Л. (годовой доход колонии 60 тыс. 
руб. ) . По мысли Иоиииа, ка.ждый вы
пускник сК. з.• должен был иметь спе
циальность. С этой цепью в 1931  при 
сК. з.• создан 2-годичиый агротехиикум 
с 4 отделениями. 

В сеит. 1 937 Иоиии и группа педа
гогов сК. з.• репрессированы по сфаб
рикованному обвинению. В сеит. 1941 
в связи с приближением ием.-фаш. войск 
воспитанники сК. з.• переведены в Л. 
Сrаршеклассиики сумели собрать и до
ставить в Л. урожай картофеля и овощей, 
что позволило детям пережить блокад
ную зиму 1 94 1 -42. Весной 1 942 воспи
танники эвакуированы в Ярославскую 
обл., колония прекратила существование. 
От назв. колонии происходит наим. ж.-д. 
платформы Красные зори. 

Лur .: И о н и н И .  В., Школа-колонн• • Красные 
30ри•. И3 onwтa детск.оl труАоаоА школы-колонии, 
л., 1 933. 

«КРАСНЫЙ ВЬlвоРЖЕЦ. ( Свердлов
ская наб., 1 2 ) ,  производств. объединение 
по обработке цветных металлов и спла
вов. Образовано в 1976. Выпускает пли
ты, листы, ленты, фольгу, трубы, прут
ки, профили, товары нар. потребления. 
Головное пр-тие - одноим. з-д. Осн. 

в 1 857 Ф. Гошем. Первый в России мед
нопрокатный з-д. С 1 863 известен как 
з-д Розенкранца (по имени нового вла
дельца) .  Совр. назв. с 1 922. В 1924-28 
в худ.-моиумент. мастерской з-да отли
ты первые в стране бронз. памятники 
В. И. Ленину, в т. ч. установленные у 
Смольного и у Фиил. вокзала. В 1927 
построен первый в стране цех электро
плавки тяжёлых цветных металлов и 
сплавов, в 1929 изготовлена установка 
для получения алюминия из отеч. сырья. 
15 марта 1 929 по инициативе рабочего 
з-да М. Е. Путина был заключён пер
вый в стране договор о социалистич. со
ревновании. В 1930 впервые в стране 
освоена технология и организован вы
пуск радиаторных лент, биметаллич. по
лос, тонких металлич. листов для пер
вых сов. тракторов и автомобилей. В 
1933 изготовлены листы из спец. стали 
для первого сов. стратостата сОсоавиа
хим•. В 1941 -45 ок. 2 тыс. работников 
сражались на фронтах. Был сформиро
ван 268-й отд. арт. пулемётный батальон 
ополченцев-красновыборжцев. Часть 
оборудования эвакуирована на Урал. 
На з-де изготовляли каски, фляги, дета
ли реактивных снарядов, выполняли др. 
заказы фронта. 3-д является лаборато
рией цветной металлургии, новых спла
вов, оборудования, технол. процессов, 
методов труда. 

Второй в объединении - з-д по произ
ву алюминиевой фольги - один из ста
рейших з-дов цветной металлургии 
страны. Осн. в 1 792 Ч. Бердом. С это
го времени находился в постоянной 
экон . .  и техн. связи с Адмиралтейски
ми верфями (см. Адмиралтейское 

объединение ) . В 1 8 1 5  
КРАСНОСЕЛЬСКО-РОП ШИНСКАЯ 

НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 14-30 я н варя 1944 г. 
\ ' 2 500 000 

здесь построен один 
из первых рус. паро
ходов. Привилегией на 
право стр-ва и эксплуа
тации парового фло
та в России з-д 
пользовался до 1 843. 
Выпускал также худ. 
литьё: здесь отлиты 
бронз. барельефы для 
фронтонов Исаакиев
ского собора, фигура 
ангела для Александ
ровской колонны на 
Дворцовой пл. и др. 
В 1 877-78 з-д постро
ил для ВМФ 21 ми_ноно
сец с паровыми двигате
лями мощностью 220 
л. с. В 1878 здесь по
строен первый большой 
мор. миноносец, имев
ший паровой двигатель 
мощностью 800 л. с., и 
подводный торпедный 
аппарат. В 1 8 8 1  чугу
ноделательный, кораб
лестроит" механич. и 
латунный з-д Берда 
куплен акц. об-вом 
франко-рус. з-дов, с 
этого года наз. Фран
ко- Русским. Рабочие 
з-да, и в их числе Е. А. 

Ф u \\ c к u u  

--- Линия фронта н исходу 13  января 

Оборонительные рубежи и опорные nунн.ты немецно
фаwистскнх войсн 

Направление ударов советских войск 14-20 января 

Положение советских войск н исходу 20 января 

Направления ударов советских войск 21-30 января 

Линия фронта к исходу 30 января 
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Направления ударов советских войси в Новгородско
Лужсной операции с 14 по 30 января 
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Афанасьев ( Климанов) и В. А. Шел
гунов, принимали активное участие 
в рев. движении, в борьбе за Сов. 
власть. В 1922-23 (в это время 
з-д носил имя Карла Либкнехта) · на 
сохранившихся прокатных станах был 
налажен выпуск кровельного железа. 
В 1 924 меднопрокатное отделение 
быв. Франко-Рус. з-да стало фи
лиалом сК. в.• (оставшаяся часть 
в 1926 присоединена к Адмиралтей
скому з-ду) . В 1 927 здесь впервыt' в 
стране освоено пром. произ-во проката 
из кольчугалюминия (дюралюминия) .  
В 1929 з-д вновь стал самостоятельным 
(ему присвоено имя К. Е. Ворошилова) .  
С 1930 осн. продукция - прокат из алю
миниевых сплавов. В 1941 -45 часть 
оборудования эвакуирована на Урал. На 
з-де организованы прокатка стальных 
листов, реставрация лопастей самолёт
ных винтов. С 1946 началось произ-во 
алюминиевой фольги. ( В  1989 з-д вышел 
из состава объединения и получил назв. 
Фольгопрокатный завод) . Объедине
ние экспортирует продукцию в более чем 
50 стран. Работники объединения А. И. 
Лягни, А. А. Дубков удостоены звания 
Героя Соц. Труда. 7 лауреатов Гос. пр. 
СССР. 3-ды объединения награждены 
орд. Ленина ( 1 957, « Красный выбор
жец• ) ,  Окт. Революции ( 1 97 1 ,  з-д им. 
Ворошилова) .  В 1966 создан музей рев. 
и боевой славы. На терр. - пам. В. И. 
Ленину ( 1 926) ,  пам. погибшим в го
ды Вел. Отеч. войны ( 1 975) . Почёт
ная доска в честь инициаторов со
циалистич. соревнования (установлена 
в 1 936) . Имеются ДК, стадион. Мно
готиражная газ. с Красновыборжец• 
(с 1 928) . 

Лur.: Металлурги с Матисова острова, n., 1 967; 
Ч е р т  к о •  6. А., • КрасныА выбор.JО<ец•, Л., 1 978;  
Се и и н В. ,  на ВыборrскоА стороне, М., 1 980. 

КРАСНЫЙ КАнАЛ. прорыт для осу
шения местности в 1 7 1 1 ,  соединял р. 
Б. Нева с р. Мойка. Назв. получил в 
1738 по соседнему Красному мосту че
рез Мойку (ныне Театральный мост ) . 
Проходил вдоль зап. границы Марсо
ва 1I0JU1. Имел в р-не совр. ул. Хал
турина небольшой бассейн. Засыпан в 
1 770,е гг. ' 
«КРАСНЫЙ КРЕСТ. политический, об
щее название ряда нелегальных орг-ций 
кон. 19 - нач. 20 вв., оказывавших по
мощь политзаключённым и ссыльным. 
В П. первая орг-ция сК. К.• создана в 
сер. 1 870-х гr. Л. И. Корниловой-Сердю
ковой, Л. В. Синегуб и В. R Фигнер 
(поддерживала связи с арестованными 
участниками схождения в народ•, со
державшимися в Доме предварит. заклю
чения и др. тюрьмах П. ) .  В 1881  по ини
циативе народовольца Ю. R Богданови
ча образовано сОб-во Красного Креста 
Народной воли•, к-рое поддерживало 
связи и оказывало помощь революцио
нерам, содержавшимся в тюрьмах П. и 
сосланным в Сибирь и др. отдалёииые 
гу�рнии. С кон. 1890-х гг. в П. действо
вала межпарт. орr-ция полит. « К. К.• 
(сОб-во помощи полит. ссыльным и за
ключённым» ) ,  руководящая роль в ней 
принадлежала с.-д. Средства полит. 
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сК. К.• складывались за счёт доходов 
от благотворит. концертов, разл. чтений 
и вечеров, а также добровольных сборов 
среди студенчества и прогрес. интелли
генции. Особую роль в работе «К. К.• 
играли слушательницы Высших жен. 
( t:iестужевских) курсов, и др. жен. уч. 
заведений, проникавшие на свидания в 
тюрьмы под видом «Невест.. После по
ражения Рев-ции 1905-07 большую ра
боту по оказанию помощи узникам ца
ризма вело Бюро петерб. орг-ций «К. К.• 
(пред. Т. А. Богданович, казначей 
Е. И. Бенуа) ,  сборами средств среди со
чувствовавших освободит. движению 
занималась фииаис. комиссия «К. К.•. 
В задачи тюремной комиссии « К. К.• 
входило оказание всех видов материаль
ной помощи ссыльным, заключённым и 
их семьям, а также орг-ция побегов. 
Одной из самых активных орг-ций по
лит. сК. К.• 1 9 10-х rr. была «Группа 
помощи полит. узникам Шлиссельбур
га• ( М. Л. Лихтеиштадт, А. А. Аристо
ва, А. Я. Бруштейн, Е. В. Познер и др. ) .  
После Февр. рев-ции петерб. орг-ции 
« К. К.• организовали помощь освобож
дёиным узникам и возвращавшимся в П. 
полит. ссыльным. С уничтожением кара
тельной системы царизма деятельность 
полит. «К. К.• прекраТЮJась. 

Лur.: В р у ш  т е  А и А., Ве•ернне огни, М., 1 963; 
М о р  о э о •  а О. П., Бронислав Шаарце и •Крас
нwА крест Народной воли•, 1 кн.: Ре1олкщиоинаа 
Россо и реаолкщиоина• Польша, М., 1 967. 

КРАСНЫЙ МОСТ (до 1 808 Б е л ы  й, 
по окраске) , через р. Мойка, на ул. Дзер
жинского. Первый дер. МОСТ на ЭТОМ 
месте зафиксирован на планах 1 7 17.  В 
1737 существовал дер. мост с развод
ной частью. В 1 808- 1 1  и 1 8 1 3- 14 на 
его месте построен новый мост (арх. 
В. И. Гесте) . Пролёт перекрыт чугунным 
тюбинговым бесшарнирным сводом. 
Опоры бутовой кладки с гранитной об
лицовкой. в 1953-54 чугунный свод 
замеиёи сварным металлич. арочным 
двухшариириым пролётным строением 
(инж. В. В. Блажевич) .  Восстановлено 
первоиач. архит. оформление, в т. ч. 
гранитные обелиски с фонарями (арх. 
А. Л. Ротач) и ограждение тротуаров 
от проезжей части. Дл. моста 42 м, шир. 
1 6,8 м. 
«КРАСНЫЙ ОКТЙВРЬ•. ТЭЦ № 5 Леи
энерго (Октябрьская наб., 108) , одна из 
первых сов. тепловых электростанций. 
Первый агрегат пущен в 1922. Сrр-во 
1 -й очереди, состоящей из 2 турбин мощ
ностью по 10 МВт и 8 котлоагрегатов 
для сжигания кускового торфа, завер
шено в 1926. 2-я очередь «К. О.• (2 тур
бины мощностью по 45,5 М Вт и 6 кот
лоагрегатов) сооружена в 1930. Оси. по
ставщики топлива в 20-30-е rr. - тор
фопр-тия «Синявино•, « Назия•, «Тесо
во•. Во время блокады в дек. 1 941  запа
сы кускового торфа в Л. были израсхо
дованы. По предложению проф. 
Т. Ф. Макарьева с дек. 1941 по март 
1942 котлы No 3, 7 и 8 на «К. О.• пере
деланы энергетиками Леиэнерго под 
сжигание фрезерного торфа, запасы 
к-рого имелись на торфопр-тиях «Ири
новское•, «Дунай•, «Шувалово•. Ввод в 

Красный мост •ереэ р. Мойка. 

действие новых котлоагрегатов обеспе
чил. непрерывную работу электростан
ции, что позволило возобновить в апр. 
1942 работу гор. грузового и пасс. трам
вая. За годы блокады гитлеровцы сбро
сили на 1ЗЦ «К. О.• св. 300 фугасных и 
1000 зажигат. бомб, выпустили по ней 
ок. 300 снарядов. За образцовое выпол
нение задания пр-ва по эиерrетич. снаб
жению JL во время блокады коллектив 
«К. О.• награжден орд. Труд. Кр. Знаме
ни ( 1 942) . 

В 60-е rr. 1ЗЦ No 5 модернизирова
на. 8 неэкономичных коrлоагрегатов 1 -й 
очереди демонтированы; котлы 2-й оче
реди переведены на сжигание мазута и 
газа, их паропроизводительность увели
чена до 1 20 т/ч. Котлы обеспечивали 
паром все турбины и бойлерную. Отбор 
тепла от одной турбины мощностью 
45,5 МВт составил 50 Гкал/ч. Для снаб
жения топливом •К. О.• и 1ЗЦ № 7 в 
1956 построено мазутное х-во. 

На базе «К. О.• осуществлено тепло
снабжение жил. массивов в Невском и 
Красногвардейском р-нах Л., а так же 
ряда пром. пр-тий и совхоза « Крас.:
иый Октябрь.. Годовая выработка 
электроэнерrии на «К. О.• ок. 370 млн. 
кВт · ч, отпуск тепла св. 480 тыс. Гкал 
( 1 990) . 

Лur.: К р  а с и о п  о п  ь с к и й И., 5-а ГЭС про
должала -..ить, в кн.: Пам11ть, а. 2, Л., 1 987. 

«КРАСНЫЙ ОКUВРЬ•, см. в ст. Му
зыкальных инструментов фабрики и за
воды •. 
«КРАСНЫЙ ПАР'IИЗА Н., см. в ст. 
Музыкальных инструментов фабрики и 
заводы. . 
КРАСНЫЙ ТЕАТР. соэд. в 1924 
Г. А. Авловым, 11. Е. Вольфом (впослед
ствии директор т-ра) , И. Г. Терентьевым. 
Режиссёр с 1927 Е. Г. Гаккель. Поме
щался на наб. р. Фоитанки, 48 в здании 
К,nуба совторгслужащих. Открылся спек
таклем «Джон � (инсценировка по
вести Дж. Рида «десять дней, которые 
потрясли мир• ) .  В 1 926 слился с т-ром 
«Красный молот., а в 1 930 - с т-ром 
Нар. дома (наз. «Красный т-р Нар. до
ма•) . В 1936 К. т. и ТРАМ, близкие по 
творч. устремлениям, были объединены 
в Т-р им. Ленинского комсомола. В т-ре 
работали актёры В. Т. Кибардина, 

Г. Н. Орлов, Ю. В. Толубеев, Е. Г. Аль
тус и др. В репертуаре: «Шторм• 
В. Н. Билль-Велоцерковского ( 1927 ) ,  
« Волчья тропа• А .  Н. Афиногенова 
( 1 928 ) ,  «Фронт• Д. Дэля ( 1930 ) , «Темп• 
Н. Ф. Погодииа, «Первая конная• 
В. В. Вишневского ( 1 930) ,  «Беспридан
ница• А. Н. Островского ( 1 933) , «По
следние• М. Горького ( 1 936) . 
«КРАСНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК• (наб. 
Обводного каи., 1 38 ) ,  производств. объ
единение по выпуску изделий из элас
томеров. Созд. в 1962. Выпускает обувь 
из полимерных материалов, шины, бо
лее 20 тыс. наим. резинотехн. и более 
2 тыс. наим. асбестотехн. изделий и др. 
Головное пр-тие - одноим. з-д. Осн. в 
1 860 под назв. «Т-во Рос.-Амер. резино
вой мануфактуры• ( ТРАРМ) . До кон. 
19 в. был монополистом резинового 
произ-ва в России. К кон. 19 в. ведущее 
пр-тие по выпуску резиновых изделий 
не только в России, но и в мире. За вы
сокое качество изделий з-д неоднократ
но награждался медалями и почётными 
грамотами на рос. и междунар. выстав
ках. С 1908 наз. •Треугольник• (в соот
ветствии с заводской маркой) ,  с 1 9 1 8  -
Гос. з-д резиновой пром-сти No 1 ,  с 1922 
совр. назв. Рабочие з-да активно участво
вали в рев. борьбе. В кон. 80-х rr. 19 в. 
они включились в деятельность с.-д. 
кружков. В 1 89 1  на первом празднова
нии дня 1 Мая с речью выступил рабо
чий з-да В. И. Прошин. В 1 9 1 3  рабочие 
М. Г. Приезжинский и Н. Н. Дмитриев 
создали на з-де первую большевистскую 
группу. Накануне Окт. рев-ции в отряде 
Кр. Гвардии з-да 500 бойцов. Из работ
ниц были сформированы сан. дружины. 
В 1 926 на пр-тин впервые в стране созда
на ударная бригада на основе науч. орг
ции труда. Коллектив был в числе ини
циаторов социалистич. соревнования в 
СССР. В 1 932 впервые в мире начали 
осваивать выпуск изделий из сиитетич. 
каучука, в 1938 разработан метод литья 
резины под давлением. В 194 1 - 45 часть 
оборудования эвакуирована в воет. р-иы 
страны. За время блокады на з-де было 
полностью разрушено 22 корпуса, одна
ко рабочие продолжали выпускать 
продукцию для нужд фронта и города. 
Совр. произ-во оснащено новейшим 
техиол. оборудованием. Внедрены про
грес. методы изготовления обуви, меха
низированы и автоматизированы мн. 
производств. операuии. Работники объ
единения А. Т. Никандрова, Н. П. Гора, 
М. А. Лыткина, Н. К. Волков, В. М. Во
ронина удостоены звания Героя Соц. 
Труда. 2 лауреата Гос. пр. СССР. Объ
единение награждено орд. Ленина 
( 1 960) , Кр. Знамени ( 1 922) . В 1 969 от
крыт музей рев., боевой и трудовой сла
вы. Имеются Дом техники (с 1938 ) ,  
Д К  им. А .  Д. Цюрупы, спорт. комплекс. 
Многотиражная газ. « Красный треуголь
ник• (с 1928 ) .  

Лur.: Ш а б а л  и и Б., Красныl треугольник, 
Л., 1 935; е r о • е, Фабрика на Обводном, Л., 
1949; С т р е J1 ь ц о а а  А. Л., Красный треуголь
ник. л .. 1 978.  

КРАсУЦКИЙ Евгений Иванович 
( 1 9 1 8-44) , Герой Сов. Союза ( 1944, 



поем.) , гв. капитан. Чл. Коммунистич. 
партии с 1943. Род. в Л., работал элект
ромонтёром в грузовом трамвайном пар
ке Московского р-на. В Вел. Отеч. войну 
сражался на Лениигр. и др. фронтах. 
Командовал стрелк. батальоном, к-рый 
первым из подразделений полка и диви
зии форсировал Днепр и ворвался в Ни -
кополь (нач. февр. 1 944) . Тяжело ранен 
в бою 14 февр.; умер 17 марта. Именем 
К. в 1965 названа улица (быв. Альбумин
ная, между Московским просп. и линией 
ж. д. ) .  Его имя в 1 964 присвоено грузово
му трамвайному парку, в к-ром К. рабо
тал. 
КРАЧКОВСКИЙ Игнатий Юлианович 
( 1 883- 195 1 ) ,  востоковед-арабист, акад. 
АН СССР ( 1 92 1 ) .  В 1 905 окончил ф-т 
воет. языков Петерб. ун-та. С 1 9 1 8  проф. 
Петрогр. (Ленингр. ) ун-та. В 1941 -42 
был уполномоченным През. АН и воз
главлял деятельность академич. учреж
дений Л. В 1 942-44 был в эвакуации, 
а затем вернулся в Л. Осн. тр. по лит-ре 
и языку, истории и культуре арабов, гл. 
обр. ер. веков и нового времени', в т. ч. 
кн. « Над арабскими рукописями• (Гос. 
пр. СССР, 1 95 1 ) ,  а также комментиро
ванный рус. перевод Корана ( 1 963) . По
хоронен на Литераторских мостках. На 
доме, где жил К. (наб. Лейтенанта 
Шмидта, 1 /2) , - мем. доска. 

Лur.: И. Ю. Крачкоаский, М.- Л., 1 949; li е
л и е а В. И., В и н и и к о а И. Н.. П1м•ти акаАеми
ка И .  Ю. Крачкоаского, а сб.: Пал:естинскнй сбор
ник, в. 1, �Т Л . •  1 954. 
КРЕМА..UРИЙ ( Пискарёвка, Шафи
ровский просп., 1 2) ,  открыт в окт. 1973. 
Построен по проекту арх. А. С. Констан
тинова и Д. С. Гольдгора. Имеются 9 про
щальных залов и 1 О кремационных пе
чей, колумбарий (пл. стен с нишами 
для урн св. 5 тыс. м2 ) ,  кладбище (пл. 
25 га) для захоронения урн. 
КРЕС'ЮВКА, река в сев.-зап. части Л. 
Вытекает из М. Невки, впадает в Ср. Нев
ку между о-вами Крестовским и Камен
ным. Дл. 0,74 км, шир. ок. 40 м, глуб. ок. 
3 м. Ср. расход воды ок. 10  м3 /с. На Ка
менном о-ве ограничена набережной, на 
Крестовском о-ве - Ольгиной и Депу
татской улицами. В 30-х гг. 19 в. при 
проведении через Каменный о-в Большо
го канала на К. возник о-в, куда в 1963 
был перекинут арочный пешеходный 
мост (арх. Л. А. Носков, В. С. Ксенофон
тов) . Мало-Крестовский мост (у истока; 
жел.-бетон., арочный, однопролётный) 
соединяет о-ва Крестовский и Камен
ный. С 1 9 1 2  на К. существует гребной 
клуб (ныне - на Депутатской ул., 1 5, 
гребной .клуб «Энергия•) . 
КРЕС'ЮВНИКОВ Алексей Николае
вич ( 1 885- 1 955) , физиолог, ч.-к. А М Н  
СССР ( 1 953) . Окончил Моск. ун-т 
( 1 9 1 2) и Петрогр. мед. ин-т ( 1 923; ныне 
1 -й ЛМИ) . Работал с 1 9 1 3  в Ин-те 
эксперим. медицины (лаборатория 
И. П. Павлова) ,  с 1 9 1 9  в Ин-те физич. 
образования (с 1930 Ин-т физич. куль
туры им. П. Ф. Лесгафта) ,  с 1927 и до 
конца жизни возглавлял кафедру фи
зиологии этого ин-та (на здании ка
федры - ул. Декабристов, 35 - мем. 
доска) .  Изучал влияние физич. упраж
нений и спорт. тренировок на функции 

Крестоаоздаиж.енская церковь. 

физиол. систем организма. Во время 
Вел. Отеч. войны занимался разработ
кой теоретич. и метод. вопросов леч. 
физкультуры, её орг-ции в воен. госпита
лях. Похоронен на Волковском кладб. 

Л11.r .: В а с и п ь е а а В. В., Т у  р к и н В. Ф., 
Штурмующий вершимы. М.,  1 976. 

КРЕС'ЮВОЗДВЙЖЕНСКАЯ цЕР
КОВЬ (Лиговский просп., 1 28) , пам. 
арх-ры. Построена в 1 848-51  (арх. 
Е. И. Диммерт) на месте старой церкви 
1 748-49, к к-рой в 1 8 1 0- 1 2  была при
строена многоярусная колокольни (арх. 
А. И. Постников) в стиле классицизма, 
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завершённая шпилем; ярусы декориро
ваны колоннами и статуями. Архит. фор
мы собственно церкви воспроизводят 
композиц. приёмы стиля барокко. Рас
положенные на обширном открытом 
участке церковь и колокольня образуют 
своеобразный и выразит. комплекс, объ
единённый с улицей часовнями-павильо
нами. На этом же участке находится 
Тихвинская ц. 18 в. (перестроена в 
1 842-44, арх. В. Е. Морган) . Ныне в 
К. ц. реставрац. мастерские. 
КРЕСIОВСКИЙ БОЛЬШОЙ мост, 
через М. Невку, соединяет Б. Зеленину 
ул. ( Петрогр. сторона) с Петроградской 
ул. ( Крестовский о-в) . С сер. 19 в. на 
этом месте существовал 1 1 -пролётный 
дер. мост со ер. разводным пролётом. В 
1949-51 построен новый мост (инж. 
П. В. Андреевский, арх. Л. А. Носков) -
5-пролётный с металлич. оролётными 
строениями (центральное - разводное, 
2-крылое; боковые - неразрезные, 2-
пролётные, балочные, со сплошными 
стенками) .  В 1 956-57 бетон. парапеты 
на опорах заменены гранитными, ре
шётки чугунные, близки по рисунку ре
шёткам Зимней канавки. Дл. моста 
1 49,4 м, шир. 2�5 1"· 
КРЕСIОВСКИИ ОСТРОВ, в сев. части 
дельты Невы, в группе Кировских остро
вов. Омывается с Ю. М. Невкой, с С. Ср. 
Невкой, с С.-8. р. Крестовка, на 3. выхо
дит к Фин. зал. Пл. ок. 4,2 км2• В нач. 
1 7 1 0-х гг. К. о. подарен Петром 1 
А. Д. Меншикову (в 1 7 1 4- 1 6  принадле
жал сестре царя - царевне Наталье 
Алексеевне) ,  в 1731  пожалован 
Б. Х. Миниху, в 1740-х гг. - Разумов
ским, в 1 803 куплен кн. А. М. Белосель
ским� Белозерским. В нач. 19 в. на К. о. 
находилась д. Чухонка. В 19 - нач. 
20 вв. место нар. гуляний, воет. часть с 
1860-х гг. - дачная местность. В 1846 
на К. о. открыт имп. яхт-клуб (ныне 
база парусного дела Балт. мор. паро
ходства) .  Во 2-й пол. 19 в. на берегу Ср. 
Невки существовал Крестовский сад с 
антрепризой. С нач. 1 900-х гг. К. о. за
страивался доходными домами и особня
ками. В июне 1 906 В. И. Ленин и Р. Люк
сембург участвовали в совещании боль
шевиков на даче А. Г. Родэ (ныне наб. 
Мартынова, 6; дом не сохр. ) .  В 1920-х гг. 

сВиц nетербурrских островов" Картина Т. Васильеаа (?) . 1 820. 
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началось благоустройство зап. части 
К. о.: в 1927-28 сооружёи стадион «ди
намо•, в 1932 началось стр-во CraiJиoнa 
имени С. М. Кирова. В 1931 -33 в воет. 
части К. о., на Морском просп., соору
жён жилмассив Д11J1 рабочих - один из 
первых опытов индУстр. жил. стр-ва в Л. 
(дома возводились из монолитного бе
тона; арх. Б. В. Дмитриевский, Н Н Но
сов, инж. В. А. Латынин и др.) . В окт. 
1945 на К. о. заложен Приморский парк 
Победы. В 1960-80-х гг. воет. часть 
К. о. реконструирована: построены. совр. 
жил. дома, Больница имени Я. М. DJерд
лова, г-ца «Спортивна11•, IV\8ват. бассейн 
ДСО «Спартак• (совр. К. о. - общегор. 
спорт. центр) .  С соседними о-вами К. о. 
соединён 5 мостами. 

Лuт .: В и т • з е в а В. А.. Невские острова, Л., 
1985. 

«КРЕС'IЫ• (Арсенальна11 наб., 5), раз
говорное название Петерб. одиночной 
тюрьмы. Построена в 1 893 (арх. А. О. 
Томишко) . Два 5-этажных крестообраз
ных в IV\8He (отсюда назв.) корпуса 
рассчитаны на 1 1 50 чел. НapJIДJ с уго
ловными преступниками в «К.• содер
жались полит. эаключённые, пригово
рённые к одиночному заключению 
(в их числе М. С. Ольминский, В. И. Бра
удо, В. П. Приютов, А. А. Ергин) . В 
период Рев-ции 1 905-07 «К.• стали 
преим. полит. тюрьмой (содержались 
предст. раэл. полит. партий и групп, чле
ны Петерб. совета рабочих деп., авторы 
«Выборгского воээвани11•, члены Петерб. 
к-та РСДРП и др.) .  В дни Февр. рев-ции 
узники •К.• освобождены восставшими 
рабочими и рев. солдатами. После Июль
ских дней 1917 в «К.• заключены арес
тованные большевики (освобождены в 
авг. 1 9 1 7 ) .  В 1 920-х - нач. 50-х гг. в 
«К.• содержались многочисл. жертвы 
массовых репрессий («К.• использова
лись как пересыльна11 тюрьма) .  Ныне 
«К.• - следственный иЭОЛJ1тор ГУВД 
Леноблгорисполкомов. 
КР.ЖИЖАн0В�КИЙ Глеб Максими
JJИанович ( 1 872- 1959) , парт. и гос. де11-
тель, учёный-энергетик, акад. АН СССР 
( 1 929) , вице-през. АН СССР ( 1 929-
39) ,  Герой Соц. Труда ( 1 957) .  Чл. Ком
мунистич. партии с 1 893. Окончил в 
1 894 Петерб. технол. ин-т (Загородный 
просп., 49; на здании - мем. доска ) .  
С 1 89 1  чл .  рев. кружка студентов-тех
нологов, один из организаторов и рук. 
Петерб. «Союза борьбы за освобожде
ние рабочего класса•. В 1 895 работал 
в Технол. ин-те, на Александровском 
з-де, затем арестован, сослан в Си
бирь. На 2-м съезде РСДРП заочно из
бран чл. ЦК. Участник Рев-ции 1 905-
07 ( Киев, П. ) .  С 1 9 1 0  в Москве. Участ
ник Окт. рев-ции ( Москва ) ,  затем рабо
тал в системе ВСНХ, с 1920 пред. 
ГОЭЛРО. С 1921  пред. Гос1V18на РСФСР, 
с 1 925 - Гос1V\8на СССР, затем на др. 
гос. и науч. работе. На сессии АН СССР 
в Л. в но11б. 1931  выступил с докладом 
«Об энергетич. ресурсах Ленингр. обл.•. 
Чл. цк вкп (б) в 1 924-39. Чл. вцик. 
ЦИК СССР. Деп. ВС СССР в 1 937-46. 
Именем К. в 1976 названа нова11 улица 
(на .. "fii)aвoм берегу Невы) . В скульпт. 

Кроиаерк. Здание Арсенала ( ныне Военно-исторкческиА музеА артиллерии 
ии•енериwх аоlск и аоАск са•эи) .  

мемориале первым марксистам П .  бронз. 
бюст К. ( 1 974, скульп. Е. А. Гендельман; 
Ново-Александровска11 ул., 23) . 

Лur.: К р а с и л ь щ и к  о •  В., В начале буАУще· 
ro, 2 из.ц., М., 1 977; К а р ц е а В. П., Кр-.ижаиоа
сul, 2 изд., М., 1 985. 

КРИВАя дАмБА, искусств. узкий ост
ров изогнутой формы, расположенный 
к Ю. от Лесного мола - .цлинного п-ова, 
вдающегос11 в акваторию порта. Аква
тори11, нахоДJ1ща11с11 между ними, откры
та в сторону Морского кан. и наз. Лес
на11 гавqнь. 
«КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ•, см. Де
вятое января 1905. 
КIОНВЕРК. эеМЛJ1ное укрепление, со
оружённое в 1 705-08 в ю.ж. части совр. 
Петрогр. о-ва Д11J1 прикрыти11 Петропав
ловской крепости с суши. В 1 752 К. ре
конструирован (инж. А. П. Ганнибал) , 
к нач. 1 9  в. состом из бастиона и 2 по
лубастионов, соединённых куртинами, 
рва с водой и глассиса (внеш. вала; ны
не частично сохранились внутр. валы 
и ров) . 13 июл11 1 826 на IV\8цy К. совер
шён обрJ1Д гражд. казни над осуждён
ными декабристами, а ночью на воет. 
валу повешены П. И. Пестель, С. И. Му
равьёв-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин, 
К. Ф. Рылеев и П. Г. Каховский (в 1 975 
на месте казни установлен обеЛиск) .  В 
1 849-60 в К. сооружено здание Арсе
нала (арх. П. И. Таманский; ныне Воен
но-исторический музей арти.ллерии, ин
женерных войск и войск связи) .  Кре
пость св11зана с К. Кронверкскими мос
том и воротами (последние - 1 708-
09, перестроены в 1 872) . От назв. К. 
происхоДJ1т наим. Кронверкского проли
ва, Кронверкской улицы и прежнее наим. 
просп. Максима Горького ( Кронверк-
ски� просп. ) .  , 
КРОНВЕРКСКАЯ УЛИЦА (до 1 856 
П о к р о в с к а 11 у л., М а т в е е в
с к и й п р о с п., в 1 923-30-х гг. у л. 
К И Н Г И С С П П а, В честь дeJITeЛJI рос. 
и эст. рев. движени11 В. Э. КингисеIПJа) ,  
ме жду  просп. Максима Горького и 
Б. Пушкарской ул. Названа по рас
положенному вблизи Кронверку. Проло
жена в 18 в. Совр. застройка в осн. нач. 
20 в. В 19 10- 1 1 сооружён д. 27, в 1912-
д.  1 2  (арх. Н С.  Резвый) и д .  1 5  (арх. 

В. В. Шауб) , в 1 9 1 3  - д. 7 (арх. О. Л. 
Игнатович) ,  в 1 9 1 1 - 1 3  - д. 29/37, быв. 
Дом Первого Российского страхОfJОго 
общества. В 1 922 разбит Матвеевский 
сад (арх. И. А. Фомин) . На К. у.: ф-ка 
офсетной печати, швейное объединение 
«Салют•. В _д. 28 жил Н. К. Черкасов, в д. 
29/37 JКИЛИ А. А. Кузнецов, Л. А. Го
воров, Д. Д. Шостакович, А. А. Про-
кофьев. , , 
КРОНВЕРКСКИЙ ПРОЛИВ. протока 
в верх. части дельты Невы, отходит от 
неё справа, ниже Кировского моста, 
огибает дугой сев. часть 3а11чьего о-ва; 
впадает в Неву у истока М. Невы. Дл. 
св. 1 КМ, шир. ок. 50 м, глуб. ДО 4 м. На 
прав. берегу - Кронверк (отсюда назв. ) .  
При Петре 1 по проекту Д. Трезини че
рез К. п. близ его истока сооружён пер
вый в П. дер. Петровский мост, к-рый 
в 1 738 был перестроен, в 1 887 переиме
нован в Иоанновский. Второй ( Крон
веркский) мост находитс11 близ усть11 
К. п. Берега К. п. укреплены кам. банке
том, откосы склонов задернованы. Со 
стороны Невы берега К. п. до Иоаннов
ского моста укреплены высокими гра
нитными стенами. По прав. берегу К. п. 
проложена ( 1 980) Кронверкска11 наб. 
(между Кировским и Максима Горького 
проспектам,и) .  
KPOНlllЛOT, форт, первое укрепление 
Кронштадтской крепости. Заложен зи
мой 1 703-04 на отмели к Ю. от о. Коте 
лин (место выбрано Петром 1) , руко
водил стр-вом А. Д. Меншиков, строи
тели - солдаты полков Толбухина и 
Островского. На р11жах (дер. срубах, 
заполненных камнем) была сооружена 
3-11русна11 мазанкова11 в дер. каркасе 
башн11, вооружённа11 14 пушками. 7 ( 1 8) 
ма11 1 704 над К. подн11т крепостной флаг 
(в пам11ть об этом выбиты зол. и бронз. 
медали, этот день считаетс11 днём осно
вани11 Кронштадта) . В июле 1 704 и июне 
1 705 К. во взаимодействии с батаре11ми 
на юж.. берегу Котлина и кораблllми 
Балт. флота отразил попытку швед. фло
та прорватьс11 к П. В 1 7 1 6-22 К. пе
рестроен в виде вооруж. стенки на р11-
жах бастионного начертани11 (выт11ну
тый 5-угольник) с внутр. гаванью Д11J1 
сто11нки кораблей. В 1 747 башн11 К. разо-



Од н и  из кроишпице• Галерной rааани. 

брана и больше не восстанавливалась. В 
1 808 в сев.-эап. части форта сооруже
на 2-ярусная дер. батарея. В это время 
на К. ок. 1 00 орудий. С кон. 1 8  в. стенки 
форта облицовывались гранитными пли
тами. В 1 850 по проекту инж..-полк. 
И. А. Зарж.ецкого началось стр-во 3-
ярусной кам. каэематироаанной бата
реи. Стр-во прервано Крымской вой
ной 1 853-56, 2-й ярус оставлен откры-

тым, 3-й - сооружён не был. С разви
тием крепости к кон. 19 в. К. остался 
на последней линии обороны и был ра
эоружён, внутр. гавань использовалась 
для стоянки кораблей. В 1 9 1 6  2-й ярус 
батареи надстроен и преврашён в казар
му для корабельных экипажей. В Вел. 
Оrеч. войну в гавани К. базировались 
мор. охотники. Сохранившиеся пост
ройки К. -; пам. рус. воен.-инж. иск-аа. 
КРОНIDПИЦЫ Галерной гавани, пам. 
арх-ры 18 в. Две небольшие башни, 
увенчанные высокими флаnптоками. Со
оружены в 1 720-х IТ. иэ дерева (арх. 
Д. Трезини ) как навигац. знаки, обоз
начавшие вход в канал Галерной гавани 
на эап. оконечности Васильевского о-ва; 
в 1 754 перестроены в камне (арх. М. А. 
Башмаков) с сохранением форм ран
него барокко (плоские рустованные ло
патки на углах фасадов, высокие изо
гнутые кровли со световыми фонариками 
и флаnптоками) .  
КРОИIDТАдт, город и порт в Ленингр. 
обл., на о. Котлин в воет. части Фин. 
эал., в 29 км к 3. от Л.; подчннён (с 1 958) 
горсовету Л. Ок. 50 тыс. жит. ( 1 990) . 
Зимой 1 703-04 по приказу Петра 1 для 
обороны эап. подступов к П. южнее Кот
лмна на отмели сооружён форт Крон-
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шлот; одноврем. на Котлине построены 
первые укрепления, положившие нача
ло Кронштадтской крепости. В годы Се
верной войны 1700-21 К. неоднократ
но отражал нападения швед. флота. В 
1 709- 1 4  в юго-воет. части Котлина со
здана первая искусств. гавань (позднее 
построены ещё 4) , в 1 7 1 7  основан Мор. 
госпиталь, в 1 7 1 9  началось стр-во кана
лов, ДОКОВ, ЭЛЛИНГОВ. С 1 720-х IТ. К. -
гл. база Балт. флота, в 1 783 иэ П. в К. 
переведено Адмиралтейство (гл. пост
ройки - 1785-97) . До нач. 20 в. про
должалось стр-во новых и совершенст
вование старых укреплений. В К. про
ходили службу флотоводцы Ф. Ф. Уша
ков, П. С. Нахимов, В. А. Корнилов, 
Г. И. Бутаков, С. О. Макаров и др., в 
1 883- 1 900 эдесь работал изобретатель 
радио А. С. Попов, на рейде К. были ис
пытаны мн. виды мор. вооружения и тех
ники, в К. снаряжались рус. корабли, 
уходившие в кругосветные и дальние 
плавания. Со 2-й пол. 19 в. К. - один из 
центров рев. движения на флоте: в кон. 
70-80-х �т. действовал офицерский на
родовольч. кружок, с нач. 20 в. вели рев. 
работу с.-д. и др. кружки и группы. Рабо
чие и матросы К. активно участвовали 
в Рев-ции 1 905-07 (см. Кронштадтские 

Спем вверху: •ИталЬJ1нСкиА дворец а Кроиштадтr•. 
Грааюра О. Эмингера. 1 727. 

Спеаа внизу: •Кронштад т ( Кроиштад тскиА реАд)•. 
Раскрашенна• литографиа Ф. Перро. 1 84 1 .  

Справа: Кронштадт. Пам•тник Петру 1. 
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вoccraнUJJ) . В годы 1 -й мир. войны К. -
уч. база Балт. флота (в 1 9 1 7  св. 30 тыс. 
матросов и солдат) . В мае 1 9 1 7  Совет К. 
отказался признать масть Врем. пр-ва и 
его комиссаров, в городе и гарнизоне 
действовала сильная большевистская 
орг-ция, моряки К. участвовали во всех 
полит. демонстрациях рабочих и солдат 
П" в Июльские дни 1917 они заняли Пет
ропамовскую крепость и оставили её 
только по призыву большевиков. 25 окт. 
(7 нояб.) 1 9 1 7  из К. отпрамен десант 
(св. 2,7 тыс. матросов и 940 солдат) , 
к-рый участвовал в Окт. вооруж. восста
нии (в т. ч. во взятии Зимнего дворца) 

и подамении МJ1тежа Керенского -
Краснова. Моряки К. сражались на 
фронтах Гражд. войны, участвовали в 
обороне Пеrрограда 1919, подамяли мя
тежи на фортах •Kpac/Ulll Горка» и •Ce
/JtlJI ЛошоiJь». В марте 1 921  в К. вспых
нул МJ1теж (см. Кроншrадrский МJ11'еЖ 
192 1) .  В 1 920-30-х rт. К. - один из 
центров возрождения и стр-ва сов. фло
та, подготовки его кадров. В период сов.
фиал. войны К. огнём своих фортов под
держивал наступление сов. войск на Ка
рельском перешейке. Осенью 1941 ар
тиллерия К. и базировавшихся там ко
раблей Балт. флота сыграла важную 

Морской собор а Кронштадте. 

роль в отражении наступления нем.
фаш. войск на Л. и в обороне Ораниен
баумского пmщдарма. В период блока
ды К. подвергался ожесточённым бом
бардировкам и артобстрелам. Зимой 
1 943-44 через К. по •Малой дороге 
жизни» на плацдарм скрытно перебро
шены соединения Вrорой Ударной ар
мии. Огонь К. и его фортов обеспечил 
успешное начало Красносельск.о-Роп
шинской операqии 1944 и Выборгской 
операqии 1944. 

В К.: Кроншrадrский Морской завод, 
пр-тия лёгкой и пищ. пром-сти; музей 
•Kpoншraдrc/UUI кpenocrr.», Мем. музей 
А. С. Попова (с 1906) . Сохранились 
многочисл. постройки 1 8 - 1 9  вв.: быв. 
Итальянский дворец (ныне Дом офице
ров) , т. н. губернские дома, комплекс 
Адмиралтейства, ансамбль Центральной 
крепости, Арсенал, здания «магазинов
(складов) на Обводном кан., корпус быв. 
парусной мастерской, быв. Гостиный 
двор, Морской собор ( 1 902- 1 3) и др. 
В р-не К. с 1 979 ведётся стр-во соору
жений, защищающих Л. от наводнений 
(см. Защиrные coopyжeнUJJ) . В К. пам. 
Петру 1, Ф. Ф. Беллинсгаузену, П. К. 
Пахтусову, С. О. Макарову и др. В па
МJIТЬ о героизме защитников К. открыты 
пам. на братских могилах сов. воинов 
и моряков ( 1 967-85) , героям-подвод
никам ( 1 965) ,  труженикам Мор. з-да 
( 1 967) и др. К. награждён орд. Кр. Зна
мени ( 1 984) . От назв. К. происходит 
наим. Кронштадтской ул. в Л. 

Лur.: С и а к о а П. Э., Кронштадт. Сrраннцw 
pe•oл lDЦНOIDIOI истории, Л., 1 972; Р о э а д е  е в 
6. А., С о м  и н  а Р. А., К л еще а а Л. С., Кронш
тад т. АрхнтектурныА очерк, Л., 1 977;  П е т  р о •  
Г. Ф., Кронштад т. Очерк истории rород а .  2 н•n .. 
л . . 1 985. 

крqюuI;.цтсКАЯ вовнно-моР
скля Б ЗА. с 1 9 1 7  по июнь 1 940 гл. 
база, с июля 1 940, после перевода осн. 
сил Балт. флота в Таллинн, база Балт. 
флота. Сыграла важную роль в обороне 
П. в годы Гражд. войны и обеспечении 
боевых действий Балт. флота в сов.
финл. войне. К нач. Вел. Отеч. войны 
включала охрану водного р-на, средст
ва ПВО и береговой обороны, шхерный 
отряд кораблей, бригаду торпедных ка
теров, бригаду мор. пехоты, части спец. 
и тылового обеспечения. Силы базы ве
ли боевые действия в Выборгском зал., 
участвовали в создании Воет. и Тыловой 
минно-арт. позиций, обеспечивали бла
гоприятный оперативный режим в воет. 
части Фин. зал., готовили к боевым дей
ствиям суда гражд. ведомств (вооруже
ние, обучение экипажей и др. ) .  В нач. 
сент. 1 941  расформирована, её силы и 
средства были примечены к отражению 
наступления противника на Л. В июне 
1942 К. в.-м. б. создана вновь как гл. ба
за Балт. флота с включением в её состав 
Островного сектора береговой обороны 
(о-ва Сескар и Лавенсари) .  В дек. 1942, 
в связи с необходимостью расширить 
оперативную зону действий Балт. флота 
на запад, К. в.-м. б. была переформиро
вана в Кронштадтский мор. оборонит. 
р-н. 

В Вел. Отеч. войну базой командова
ли: контр-адмиралы В. И. Иванов ( 1 941) , 



К. Ю. Коренев ( 194 1 ) ,  ген.-лейт. бере
говой службы И. С. Мушнов ( 1 942) , 
капитан 1 -го ранга Г. И. Левченко 
( 1 942) . ' , 
КРОIШJТАДТСКАЯ КРЕПОСТЬ воен
но-морская, осн. Петром 1 в ходе Север
ной войны 1700-21 на о. КотJП1н для 
обороны мор. подступов к П. Первые 
укрепления - мор. форт Крон/ШЮт 
(открыт в 1 704) и батареи на юж. бе
регу КотJП1на. В 1 704-05 К. к. во взаи
модействии с Балт. флотом отразила 
попытки швед. флота прорваться к П. 
В 1 706 на зап. оконечности КотJП1на 
построена крепость св. Александра 
(Александр-шанец) , вооружённая 40 
орудиями. После победы рус. войск под 
Полтавой ( 1 709) на КотJП1не началось 
стр-во гаваней, на стенках к-рых в бас
тионах и полубастионах были установ
лены орудия. В 1722 в системе К. к. 
построен на ряжах 2-й мор. форт -
«Цитаделы, в 1 723 заложена Центр. 
крепость, к-рая окружала Кронштадт 
с В., С. и З. Воздвигнуты наружные бас
тионные фронты, поперёк о-ва отрыт 
ров, позади к-рого на валу сооруже
ны бастионы, прикрывавшие город от 
нападения с суши. В 1 740-х гг. в К. к. 
было ок. 600 орудий. В кон. 1 8  в. для 
усиления обороны Юж. (осн.) фарва
тера на ряжевых основаниях построены 
Зацитадельная батарея и 2-ярусная Юж. 
батарея, на Сев. фарватере установлены 
плавучие батареи (к 1 8 1 8  заменены ста
ционарными батареями на сваях, имев
шими св. 250 орудий) . Деревоземля
ные укрепления К. к. сильно постра
дали от наводнения 1 824. В 1 825-50 
заново отстроена в камне и кирпиче 
Центр. крепость (состояла из 2-этаж
иых оборонит. казарм, круглых башен 
и полубашен, соединёниых стеной с амб
разурами и бойницами) ,  в к-рой уста
новлено ок. 200 орудий. Одноврем. на 
старом ряжевом основании возведён 
кам. с гранитной обJП1цовкой форт 
«Император Пётр l• (быв. «Цитаделы, 
1 834) . На свайных основаниях соору
жены мор. форты из гранита, камня и 
кирпича: «Император Александр I• 
( 1 845) , «Император Павел I• (в гава
ни, быв. Рисбанк, 1 86 1 ) ,  «Константин• 
(быв. Юж. батарея, 1 861 ) ,  батарея 
«Князь Меншиков (на полубастионе 
стенки Купеч. гавани, 1 850) . С началом 
Крымской войны 1 853-56 на косе о. 
Котлин построено неск. батарей, люне
тов и редут, соединённых конно-желез
ной дорогой. В 1 854-56 на Юж. и Сев. 
фарватерах сооружены 9 врем. мор. ба
тарей, дополнит. ряжевые загражде
ния, установлены минные поля, на к-рых 
подорвались 4 корабля противника. С 
учётом опыта Крымской войны в 1 860-
80-х гг. под рук. воен. инж. Э. И. Тот
лебена вместо врем. батарей возведены 
пост. кам. форты No 1 - 7  на Сев. н 
No 1 -3 на Юж. фарватерах. Началось 
перевооружение К. к. нарезной артилле
рией. К кон. 1 9  в. сооружено 17 мор. 
фортов, построено 54 км ряжевых, 8 км 
кам. и 40 км свайных подводных прег
рад. В нач. 20 в. началось стр-во бетон. 
укреплений, вооружённых дальнобойной 

артиллерией кр. каJП1бров, способной ос
тановить противника на дальних подсту
пах к К. к. В 1 897- 1 9 1 2  на Сев. фар
ватере к З. и С.-З. от номерных фортов 
построены форты «Обручев и «Тотле
бен•, на сев. и юж. берегах Фин. зал. 
в 1 908- 1 6  - форты Ино, «КраснаR 
Горка», «Серая Лошады, на зап. оконеч
ности Котлина в 1 909- 1 3  - форт 
«Риф•, реконструированы др. форты и 
батареи. Артиллерия фортов перекры
вала огнём всю воет. часть Фин. зал. 
В период 1 -й мир. войны мощь К. к. за
ставила герм. командование отказаться 
от попыток прорыва в воет. часть Фин. 
зал. в 1 9 1 6  и 1 9 1 7. Матросы и сол
даты активно участвовали в Февр. и Окт. 
рев-циях. В период Гражд. войны К. к. 
сыграла исключит. роль в обороне зап. 
подступов к П., вела борьбу с англ. фло
том в Балт. м. и белогв. войсками, на
ступавшими на П. с суши. В июне 1 9 1 9  
на фортах «Красная Горка• и «Серая 
Лошады вспыхнул мятеж, подавленный 
согласованными действиями Кр. Армии, 
Балт. флота и фортов К. к. В окт. 1 9 1 9  
гарнизон К .  к .  участвовал в отражении 
наступления войск ген. Н. Н. Юденича 
на П. (см. Оборона Петрограда 1919) .  
В 1921 К. к. захвачена участниками 
Кронштадтского мятежа 1921, к-рые 
вскоре были разбиты. В 1920-30-х гг. 
проведена модернизация К. к., её форты 
cтaJDI основой укрепрайонов. 22 июня 
1941  зенитчики форта «Риф• сбИJIИ над 
К. к. первый фаш. самолёт. С кон. авг. 
1941 артиллерия К. к. вела огонь по нем.
фаш. войскам, наступавшим на Л. по юж. 
берегу· Фин. зал., в дальнейшем поддер
живала огнём сов. войска на Ораниен
баумском llЛJЩдарме. Массовый героизм 
проявили гарнизоны фортов «Красно
гвардейский• («Серая Лошады) , «Крас
нофлотский• («Красная Горка•) , «Ком
сомольский• («Риф• ) ,  «Красноармей
ский• («Обручев) , «Первомайский• 
(«Тотлебен•) ,  «Рошалы («Констан
тин• ) ,  юж. фортов No 1 -3 и сев. фор
тов No 1 -7. Артиллерия К. к. помогла 
сорвать штурм Л. в сент. 194 1 ,  вела ак
тивную контрбатарейную борьбу, под
держала огнём наступление сов. войск в 
инв. 1 944 (см. Красносельско-Ропшин
ская операция 1944) и в июне 1 944 на 
Карельском перешейке (см. Выборгская 
операция 1944) . К. к. награждена орд. 
Кр. Знамени ( 1 954) . В 1957 К. к. рас
формирована, форты разоружены. С 
1979 в р-не сев. и юж. номерных фортов 
ведётся стр-во сооружений по защите 
Л. от наводнений. На форте «Красная 
Горка• в 1 975 открыт мем. комплекс
музей. В Кронштадте созд. музей «Крон
штадтская крепость.. 

Лиr .: Ш е п о • А.. В., Исторnескиl очерк кре
пости Кронwта А Т, Кронштадт, 1 904; Ба птиАс ки� 
"ОР•КИ 1 борьбе 38 ВJllCTЬ ColleТOI, Л., 1 968; Mw 
иэ Кронштадта, Л., 1 975; Р а э д о л  r и и А. А., 
С 1. о р и к о • Ю. А., Кронштадтсu• крепость, Л., 
1 988; см. так-.е лит. при ст. KpoншraiJr. 

«КРОIШJТАДТСКАЯ КРЕПОСТЬ• 
( Кронштадт, Якорная пл.) ,  музей, фи

JП1ал Центр. воен.-мор. музея. Открыт 
в 1 980. В фондах музея 3 тыс. ед. хр. 
В экспози_ции материалы по истории 

КРОНШТАДТСКИЕ 299 
Балт. флота (его гл. базой был Кронш
тадт) от эпохи Петра 1 до наших дней, 
его первых мор. сражениях времён 
Сев. войны 1 700-21 ,  участии кронштад
тских эскадр в сражениях при Чесме 
( 1 770) , Наварине ( 1 827) и др., круго
светных и дальних плаваниях под на
чалом Ю. Ф. Лисянского, И. Ф. Кру
зенштерна, В. М. Головнина, О. Е. Ко
цебу, Ф. П. Литке, П. К. Пахтусова, 
Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазаре
ва. Отд. разделы посв. истории стр-ва 
Кронштадтской кpellOC'l'U, Пароходно
го з-да (ныне Кронштадтский мор. з-д) , 
корабельных доков и др. сооружений 
Кронштадта. Представлены материалы 
о моряках-декабристах, развитии па
рового и броненосного флота, Кронш
тадтских восстаниях 1905 и 1 906, собы
тиях Февр. рев-ции в Кронштадте, учас
тии кронштадтцев в Окт. вооруж. вос
стании в Петрограде, Гражд. войне, вос
становлении флота, роли Кронштадта 
в обороне Л. в годы Вел. Отеч. войны, 
истории города и флота в послевоен. 
период. стр-ве сооружений по защите Л. 
от наводнений (см. Защитные соору
жения) . Среди экспонатов ок. 1 00 моде
лей кораблей и судов (от галеры «Диа
на• нач. 18 в. до совр. боевых кораб
лей) ,  уникальные гравюры 1 8  в. и живо
писные полотна по истории флота, ору
жие, боевая техника и вооружение, мор. 
карты, поДJП1нные док-ты, портреты и 
JП1чные вещи воен.-мор. деятелей и мо
ряков-героев. В 1 980-90 музей посети
ло св. l млн. чел. Помещается в здании 
быв. Морского собора. 

КРОIШJТАДТСКИЕ ВОССТАНИЯ, 
рев. восстания матросов'и COJIДIT Кронш
тадта в период Рев-ции 1905-07. В о с
е т а н и ю l 9 О 5 предшествоваJП1 рев. 
брожение в гарнизоне летом и стихий
ные выступления в сентябре. 18 окт., 
в связи с опубликованием Манифеста 
17 окт., в Кронштадте прошла полит. 
демонстрация. 23 окт. по призыву 
Кронштадтского к-та РСДРП на Якор
ной пл. СОСТОЯЛСЯ МИТИIП', на к-ром вы
ступил большевик И. Ф. Дубровинский. 
Участники выдвинули требования улуч
шить материальное и правовое полnжt'
ние нюк. чинов, а также требования де
мокр. ресnубJП1ки, всеобщего избират. 
права, уничтожения деления на сосло
вия. 24 окт. аналогичную резолюцию при
няли артиллеристы и пехотинцы гарни
зона. С.-д. намечали восстание на 30 окт., 
но оно началось стихийно 26 окт. Участ
вовали солдаты 2-го крепостного баталь
она, к вечеру 40 чел. бЫJП1 арестованы. 
Матросы пытаJП1сь их освободить, при 
столкновении с конвоем был убит коче
гар 4-го флотского экипаж.а М. Свири
дов и смертельно ранен кочегар А. Си
рокваша. Матросы восстаJП1: первыми 
4-й и 7-й флотские экипаж.и, а также уч.
минный и уч.-арт. отряды, к кон. дня 
солдаты-минёры и артиллеристы, др. эки
паж.и и часть рабочих; всего ок. 3 тыс. 
матросов и 1 ,5 тыс. солдат. Кронштадт 
фактически оказался в руках восстав
ших. Однако отсутствие руководства, 
дисциПJП1ны привело к погромам винных 
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складов. магазинов и жил. домов. 28 окт. 
Кронштадт был объявлен на воен. по
ложении, из П. и Ораниенбаума выз
ваны войска. Восстание было подавле
но. В стычках с полицией и ·войсками 
погибли 1 1  чел" ранены 1 1 0 чел. (из 
них 6 умерли ) .  Неск. тыс. чел. аресто
ваны, им угрожали воен.-полевой суд 
и суровое наказание. В защиту рев. мо
ряков в П. 2-3 нояб. состоялась за
бастовка, охватившая большинство сто
личных з-дов и ж.-д. узел. Власти вы
нуждены были заменить воен.-полевой 
суд обычным воен. судом, к-рый начал
ся в дек. 1 905. В марте 1 906 он приго
ворил 9 матросов к каторжным работам, 
67 чел. к разл. срокам тюремного за
ключения, 84 чел. были оправданы. 

В о с с т а и и е 1 � U 6. Весной была 
созд. Кронштадтская орг-ция РСДРП. 
В ночь на 9 июля охранка арестовала 
почти весь актив Воен. и Рабочей орг
ции РСДРП. Оставшаяся часть при 
поддержке ЦК РСДРП и его представи
теля Д. З. Мануильского продолжала 
подготовку восстания. 1 8  июля стало 
известно о восстании в крепости Свеа
борг близ Гельсингфорса (ныне Хель
синки ) .  Эсеры, активно действовавшие 
в Кронштадте, выступили за немедл. 
восстание, большевики требовали бо
лее тwат. его подготовки. 19 июля позд
но вечером выступили минёры, сапёры, 
солдаты электроминной роты, матросы 
1 -й и 2-й флотских дивизий, ок. 400 ра
бочих; всего 6 тыс. чел. Были захвачены 
Мор. арсенал (но там оказалось всего 
100 винтовок без патронов) ,  арт. бата
рея «Литке• и форт «Константин• (но 
использовать артиллерию форта не уда
лось, т. к. офицеры и часть солдат выве
ли орудия из строя) .  Развить успех вос
ставuвtе не смогли. Команды стоявших 
в гавани кораблей были изолированы и 
не смогли поддержать восстание, после 
обстрела полевой артиллерией, прибыв
шей из Ораниенбаума, форт «Констан
тин• сдался. К утру 20 июля восстание 
потерпело поражение. Было арестовано 
св. 3 тыс. чел. По приговорам воен.-по
левых судов в 1 906 расстреляны 36 чел. 
(тела 7 солдат-минёров по решению 
Кронштадтского совета перезахоронены 
25 мая ( 1 0  июня) 1 9 1 7  в братской 
могиле на Якорной пл.] , сосланы 
на каторгу 228 чел., заключены в 
тюрьму 7 чел., отправлены в ис
правит.-арестантские отделения 1032 
чел. 

Лит.: 3 у б е л е  о н  ч Ю. ( Д а ш  а), Кронштадт. 
Восnоминани11 реаолюционерки. 1 906 rод, ч. 1 - 3, 
Кронштадт, [б. r.J; Eropoo И. В" 1 905. Вос
стаии• о БалтнАском флоте о 1 905- 1 906 rr. • 
Кронштадте, Свеаборге и на корабле • Пам•ть 
Аэоаа•. Сб. статеА, воспоминаний, материалов и 
документов, Л., 1 926; К о р а б п е в Ю., Ре1ол1О· 
циониые восстанн• на Балтике 1 1 9 05 - 1 906 rr., 
л .. 1 956. 

КРОЮUТАДТСКИЙ МОРСКОЙ ЗА
ВОД ( Кронштадт, ул. Октябрьская, 2 ) ,  
в осн. ремонтирует суда разл. классов и 
типов. Строился с 1 847. Открыт в 1 858 
под назв. Пароходный з-д как осн. ре
монтная база паровых кораблей и су
дов Балт. флота. На з-де работали рус. 
кораблестроители П. А. Титов, В. И. 
Афвнасьев, революционеры М. И. Мар-

тынов, Э. А. Рахья, Д. З. Велещин
ский, И. В. Бабушкин (мем. доска) и 
мн. др. Рабочие з-да принимали непо
средств. участие в трёх рос. рев-циях. 
В 1 924 з-д переим. в Кронштадтский су
доремонтный им. Мартынова, с 1 932 
Мор. з-д Главвоенпорта Балт. моря (в 
дальнейшем назв. неоднократно меня
лось) . В 1 94 1  в нар. ополчение ушли 
363 чел., мн. из них погибли. Н. А. Лебе
деву, Я. З. Слепенкову и Д. Д. Ходако
ву присвоено звание Героя Сов. Союза. 
На з-де произведено св. 6 тыс. ремонтов 
кораблей и судов, освоен выпуск мино
мётов, деталей пулемётов, мин и гранат. 
В 194 1 -44 з-д подвергался систематич. 
обстрелам и налётам нем.-фаш. авиации. 
В послевоен. годы проведены восстано
вит. работы, построены новые цехи. 
Совр. произ-во оснащено металлорежу
щим оборудованием, станками с чис
ловым программным управлением, ро
ботокомплексами и пр. Среди работ
ников - 3 лауреата Гос. пр. СССР. 
3-д награждён орд. Ленина ( 1 944) . 
Имеется Дворец культуры им. Марты
нова, в к-ром организованы музей и ком
ната боевой славы. Пам.: В. И. Ленину 
(установлен в 1925 ) ,  Мартынову ( 1 982) , 
работникам, погибшим в годы Вел. Отеч. 
войны. На терр. з-да стела, посв. вру
чению з-ду орд. Ленина. Мем. доски, 
посв. Мартынову, А. С. Попову, в честь 
присвоения з-ду в 1 967 Памятного Кр. 
знамени. Многотиражная газ. «Марты
новец• (с 1 929) . 

КРОЮUТАДТСКИЙ МЯТЕЖ 1921, 
вооруж. выступление гарнизона Кронш
тадта и экипажей нек-рых кораблей 
Балт. флота 1 - 1 8  марта 1921 ,  направ
ленное против политики Сов. власти; 
проявление полит. кризиса весны 1 92 1 .  
В К .  м .  отразилось недовольство полити
кой «воен. коммунизма• (продразвёрст
ка, комбеды, заградит. отряды и т. п. ) ,  
усилившееся в кон. 1 920 - нач. 1921  в 
связи с неурожаем, хоз. разрухой, го
лодом. В февр. 1921  началось брожение 
среди рабочих П., вылившееся в забас
товки (см. «Волынки•). 26 февр. из 
Кронштадта в П. для выяснения проис
ходившего в городе были отправлены 
делегации команд линкоров «Севасто
ПОЛЬ» и «Петропавловск•. 28 февр. они 
выступили на общих собраниях команд 
кораблей с сообщением о том, что в го
роде усиливается недовольство. 1 марта 
на общегор. митинге на Якорной пл. 
были приняты резолюции с требовани
ем перевыборов Советов, свободы дея
тельности мев. социалистич. партий•, 
упразднения комиссаров и политотде
лов, свободы торговли, предоставления 
крестьянам полного права распоряжать
ся землёй, разрешения свободного кус
тарного произ-ва и др. Рук. мятежа вы
двинули лозунги « Вся власть Советам, 
а не партиям!», «Советы без коммунис
тов!». 2 марта мятежники создали « Врем. 
рев. к-т• (пред. С. М.  Петриченко) ,  воз
главивший движение, арестовали ок. 
450 коммунистов и сов. работников (в 
т. ч. комиссара флота Н. Н. Кузьмина, 
пред. Кронштадтского совета П. Д. Ва-

сильева и др. ) ,  заняли типографию, уч
реждения и др. гор. объекты. Линкор 
«Петропавловск• стал штабом мятежа. 
В ночь на 3 марта значит. часть комму
нистов с оружием смогла уйти по льду 
в Ораниенбаум (затем приняла учас
тие в борьбе с мятежниками ) .  В тот 
же день к мятежу присоединились воен
спецы: быв. капитан Е. Н. Соловьянов, 
команд, артиллерией крепости - быв. 
ген. А. Р. Козловский, быв. подполк. 
Б. А. Арканников и др., впоследствии 
составившие «штаб обороны• мятежни
ков. В их руках оказались гл. база Балт. 
флота (ок. 27 тыс. матросов и сол
дат) , охранявшая П. Хотя отд. части и 
батареи крепости (форты «Краснофлот
ский•, «Передовой• и др.) ,  а также нек
рые команды кораблей отказались под
держать мятежников, в их распоря
жении было 2 линкора и др. боевые ко
рабли, до 1 40 орудий береговой оборо
ны, св. 1 00 пулемётов. Белоэмигрантский 
«Торг.-пром. союз• выделил мятежникам 
1 00 тыс. франков, « Рус. междунар. 
банк• - 5 тыс. фунтов стерлингов, 
«Адм. центр• отправил в Кронштадт 
75 тыс. франков, пытался организовать 
снабжение мятеж.инков продовольст
вием. В Риге и Таллинне активную 
деятельность по оказанию помощи 
К. м. развернули представители амер. 
Кр. Креста и лидер эсеров В. М. 
Чернов, мятеж поддержал лидер ка
детов П. R МИJIЮков; у Фин. по
бережья сосредоточивались англ. ко
рабли. 

ЦК РКП (б) и Сов. пр-во приняли экс
тренные меры по ликвидации К. м. 
Пост. СТО от 2 марта в П. было введено 
осадное положение, 5 марта восстанов
лена 7-я А под команд. М. Н. Тухачев
ского ( Сев. группа войск - св. 3,7 тыс. 
чел., Южная - ок. 1 0  тыс. чел., ре
зерв - 4 тыс. чел. ) ,  к П. направлена 
27-я Омская див. Однако предпринятое 
8 марта наступление на Кронштадт окон
чилось неудачей из-за слабой подготов
ки и недостатка сил (в нём участвовало 
ок. 3 тыс. чел.) .  1 0-й съезд РКП (б) , 
проходивший в Москве, направил в 7-ю 
А ок. 300 делегатов. В результате парт. 
мобилизации в П. и др. городах 1 тыс. 
коммунистов была направлена в войска; 
во главе частей и соединений поставле
ны П. Е. Дыбенко, В. К. Путна, И. Ф. 
Ф.:дько, Е. С. Казанский, А. И. Седякин, 
Я. Ф. Фабрициус, И. В. Тюленев и др. 
К 16 марта числ. 7-й А достигла ок. 45 
тыс. чел. В ночь на 1 7  марта сов. войска 
и отряды рабочих П. двумя группами 
(из р-нов Ораниенбаума и Сестрорец
ка) двинулись по льду Фин. зал. на Крон
штадт. 1 7  марта в 5 часов шrурмовые 
отряды сов. войск ворвались в крепость. 
Линкоры «Петропавловск• и «Севасто
поль. были сданы наступавшим войскам 
без боя. 18 марта к 12 часам мятежники 
были разгромлены. Они потеряли уби
тыми св. 1 тыс. чел., ранеными св. 2 тыс., 
захвачены в плен с оружием в руках 
2,5 тыс. чел. Рук. К. м. и ок. 8 тыс. его 
участников бежали по льду в Финлян
дию. Сов. войска потеряли 527 чел. уби
тыми и 3285 ранеными. 21 марта было 



снJ1то осадное положение в П. и Петрогр. 
губ. 24 марта в 1 2  часов 25 минут днJ1 
в Георгиевском зале Зимнего дворца 
состомась гражд. панихида; погибшие 
участники подавлениJ1 К. м. бЫJJи похо
ронены на кладб. Александро-Невской 
лавры. В ноJ1б. 1921  и в 1922 Сов. пр-во 
амнистировало всех рJ1довых участ
ников МJ1тежа, большинство бежавших 
за границу вернулось на Родину (позже 
почти все они бЫJJи незаконно репрес
сированы) .  

Лиr.: Т р и  ф о н о  • И.. С у • .е н и  р о • О .• 
Разгром кронwтаАтскоrо контрревол1Оционноrо 
м•те•а 1 9 2 1  r .• сВоенно-историческиА журнал•, 
1 9 7 1 .  № 3; С е м  о н о  о С. Н .• Ликоидаци• анти
советского кронштадтского м•теж.а 1 9 2 1  г., М. ,  
1 973. 

КРОНШТАДТСКИЙ ФУТШIОК, ме
таллич. рейка с делениJ1ми длJI изме
рениJ1 высоты уровнJ1 Балт. м., уста
иовленнаJ1 вертикально на устое моста 
через Обводный ( Проводной)  кан. в 
Кронштадте. К. ф. - гл. вековой уро
венный пост в СССР, один из старей
ших в глобальной сети уровенных пос
тов Мирового ок. По косв. данным, на
блюдениJ1 за уровнем Балт. м. по К. ф. 
велись уже в 18 в. В 1 807 в «Записках• 
Адмиралтейского департамента опубл. 
результаты наблюдений по К. ф. за 
1 804. С 1 84 1  высоты нулей К. ф. стро
го совмещаютсJ1 с высотой ер. уровнJ1 
Балт. м. (вычислена М. Ф. Рейнеке по 
данным наблюдений 1 825-40 в Кронш
тадте и закреплена спец. маркой на устое 
того же моста) . До 1 898 наблюдениJ1 
по К. ф. велись ежедневно в строго уста
новленное времJ1. С 1 898 измерении 
произвоДJ1ТСJ1 с помощью поплавко
вого самописца уровнJ1 морJ1 (марео
графа ) ,  помещённого вблизи К. Ф. в 
колодце 8-гранного павильона, к-рый 
горизонтальной трубой свJ1зан с кана
лом. 

Нуль К. ф. принJ1т за исходную (ну
левую) высоту нивелирной сети и глу
бин в СССР. В ходе стр-ва защитных 
сооружений ДJ1J1 сохранениJ1 нулJ1 К. ф. 
сооружёны его дублёр - вековой уро
венный пост в пос. Шепелево и 3 репер
ных поста в Ломоносове, Кронштадте и 
Шепелево. По рекомендации АН СССР 
Ленгорисполком принм решение о соз
дании на базе этих постов Ленингр. 
науч. полигона по геодинамике земной 
коры и уровнJ1 морJ1 с целью изучениJ1 
колебаний уровнJ1 морJ1, движений зем
ной коры и изменений параметров гео
физ. полей, вызываемых ра3Л. геоди
намич. факторами. 
КРОn6ткин Пётр Алексеевич ( 1 842-
1921 ) ,  кнJ1зь, деJ1тель рев. движениJ1, 
теоретик анархизма, социолог, учёный
географ и геолог. Окончил Пажеский 
корпус в П. ( 1 862) . В 1 862- 7 1  участ
вовал . в экспедициJlх Рус. геогр. об-ва 
по изучению Воет. Сибири, Маньчжу
рии, ФиНЛJ1ндии. С 1 872 чл. кружка 
•чайковцев», вёл рев. пропаганду среди 
петерб. рабочих. В i874 арестован, за
ключён в Петропавловскую крепость, 
где ТJ1жело заболел, бЫJJ переведён в 
Николаевский воен. госпиталь, откуда 
в 1 876 бежал и вскоре эмигрировал. За 
границей участвовал в междунар. анар-

· Пам•тннк И. Ф. Круэенштерну. 

хич. движении. В июне 1 9 1 7  вернулсJ1 
в П., в июле 1 9 1 7  отверг предложение 
А. Ф. Керенского войти во Врем. пр-во 
и в авг. 1 9 1 7  переехал в Москву, а затем 
с 1 9 1 8  жил в г. Дмитров (ныне Моск. 
обл. ) ,  неск. раз встречалсJ1 с В. И. Ле
ниным. Осн. тр. по географии, геологии, 
социологии, истории Вел. франц. рев
ции. Мемуары К. «Записки революцио
нера• (последнее изд., 1 988) содержат 
ценные данные о работе петерб. рев. 
кружков нач. 1 870-х rr. Именем К. в 
1927 названа улица (быв. М. Белозер
скаJ1, на Петрогр. стороне) . 

Лиr.: П и р  у м  о •  в Н. М .• П. А. Кропоткин. 
М .• 1 972; М а р  к и н  В. А .• П. А. Кропоткин. М .• 
1 985; Ш е м  е т о  а А. И., Искупление. Повесть о 
П. Кропоткине. М .• 1 986. 

«КРУГ ХУДОЖ.НИК О В., творч. объ
единение молодых живописцев и скульп
торов Л. в 1926-32. Основано выпуск
Ю1ками ЦУТРа и АХ. Устав утверждён 
в 1926. Чл. об-ва (живописцы В. В. Па
кулин (пред. ) ,  А. Ф. Пахомов, А. Н. Са
мохвалов, А. И. Русаков, Г. Н. Траугот, 
Д. Е. Загоскин, М. Ф. Вербов, скульп. 
Б. Е. КаплJ1нский, А. Л. Малахин, Н. С. 
МоГИJ1евский, А. Д. Зайцев и др.) стреми
лись отражать типичные J1ВЛеНИJ1 совр. 
действительности в монумент., обобщён
ных формах. В основу своей деJ1тельно
сти, имевшей подчёркнуто комективный 
характер, об-во положило поиски «СТИЛJI 
новой эпохи•, стремление к романтич. 
приподнJ1тости образов, к высокой живо-
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mtсной культуре, основанной в т. ч. и на 
освоении худ. наследиJI прошлого от 
др.-рус. до совр. французского и нем. 
иск-ва. Участники «К. х.» устраи11Зли 
выставки в заводских клубах и ДК 
пром. окраин Л., участвовали в офор
млеЮ1и рев. празднеств. Организо
вали 3 кр. выставки в залах ГРМ 
( 1 927, 1928, 1 929) , одну в Киеве ( 1 930) . 
ЗаседаниJ1 об-ва проходили в Доме 
печати ( Невский просп., 86) , на наб. 
р. Фонтанки, 7, на квартире Пакули
на и Пахомова (ныне Литейный 
просп., 1 5) .  

Лит.: С а м о х •  а л  о •  А., Общество с Круг ху
дожников•, •Т.орчество•, 1 967, № 2;  Ш к  х и р е
• а О. Н" К историк общества • Круг художников•, 
а сб.: Советское искусствознание, 1 982, • ·  1 .  М., 
1 983. 

КРУГЛЫЙ PblHOK (наб. р. Мойки, 3), 
быв. торг. здание. В нач. 1 8  в. в р-не 
совр. К. р. возникли Нем. и Греч. сло
боды. Тогда же здесь сооружён первый 
рынок. Близость р. МьJ1 ( Мойка) пoэвo
JIJIJla подвозить товары по воде. Дер. 
К. р. (здание имело в плане округлую 
форму) построен в 1782. В 1 785-90 
возведён кам. К. р. (арх. Дж. Кварен
ги) ,  к-рый J1ВЛJ1етсJ1 пам. арх-ры строго
го классицизма. Треуг. в плане здание 
с плавно скруглёнными углами было 
опоJ1сано кр. одноJ1русными аркадами. 
К. р. состоJ1л из 21 лавки, к-рые сдава
лись частным торговцам. Здесь продава
лись съестные припасы (гл. обр. мJ1со) ,  
находились склады ( в  т .  ч. книжный ) .  
Единый комплекс с К .  р .  состаВЛJ1ли 
торг. рRды - дома по Круглому пер., 
1 -3, и наб. р. Мойки, 5, построенные 
в кон. 18 - нач. 19 вв. (впоследствии 
перестраивались; в 1 920-х rr. переобору
дованы в жил. зданиJI) . В 1930 К. р. зна
чительно перестроен, в 1 969 зданию час
тично возвращён ист. облик (рестав
рациJ1 не завершена) .  Ныне в поме
щении быв. К. р. фирма «Ленинград-
одежда•. 

, 
КРУЗЕНШТЕРН Иван (Адам) Фёдо
рович ( 1 770- 1 846) , мореплаватель, адм. 
( 1 842) ,  поч. ч. Петерб. АН ( 1 806) . Учил
СJI в Мор. кадетском корпусе ( 1785-
88) . Совершил рRд плаваний в Атлан
тич., Тихом И Инд. океанах. В 1 802 наз
начен нач. первой рус. кругосветной экс
педиции ( 1 803-06) на кораблJ1х «На
дежда• (ком. К.) и «Нева• (ком. Ю. Ф. 
ЛИСJIНСКИЙ) , к-рые в 1 803 вышли ИЗ 
Кронштадта и, oбoilдJ1 мыс Горн, в 1 804 
вошли в Тихий ок. В 1 806 экспедициJI 
вернулась в Кронштадт через Инд. и Ат
лантич. океаны. Во времJ1 плаваниJ1 бы
ли выполнены многочисл. океанографич. 
и метеорол. работы; произведено опи
сание Курильских о-вов, Сахалина, Кам
чатки, а также о. Нукухива ( Маркиэ
ские о-ва ) .  По инициативе К. бЫJJа сна
рJ1жена кругосветнаJ1 мор. экспедициJI 
на бриге «Рюрик» ( 1 8 1 5- 1 8 ) .  С 1 8 1 1  
К. - инспектор, в 1 827-42 дир. Мор. 
кадетского кopilyca. К. - один из учре
дителей Рус. геогр. об-ва ( 1 845, ныне 
Геогр. об-во СССР) . На здании Высш. 
воен.-мор. уч-ща им. М. В. Фрунзе (наб. 
Лейтенанта Шмидта, 1 7) - мем. доска; 
в 1 873 перед зданием открыт пам. К. 
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(скульп. И. Н. Шредер, арх. И. А. Мо
нигетти) . 

Лuт.: Н е  в с к и А В. 8., Первое nутеwе..:твие 
росси• н  вокруг света, М., 1 9 5 1  (библ. ) ;  П а  се ц
к и А В. М., И. Ф. Круэенwтерн, М., 1 974. 

КРУПСКАЯ Надежда Константиновна 
( 1 869- 1 939 ) ,  парт. и гос. деятель, поч. 
ч. АН СССР ( 1 93 1 ) ,  д-р пед. наук 
( 1 936) ; .жена и ближайший помощник 
В. И. Ленина. Чл. Коммунистич. пар
тии с 1 898. Род. в П. Училась в Литей
ной жен. mмназии (ул. Некрасова, 1 5: 
внутри здания - мем. доска) и на Бес
тужееских курсах. В 1 891 -96 препо
даватель Смоленской вечерне-воскрес
ной школы для рабочих (ныне просп. 
Обуховской Обороны, 1 07 /2; мем. дос
ка) . Вела рев. пропаганду среди рабо
чих Невской заставы. В 1 894 впер
вые встретилась с Лениным на сове
щании марксистов. Чл. Петерб. «Союза 
борьбы за освобождение рабочего клас
са•. С мая 1 898 в сиб. ссылке. С 1 901  
в эмиграции. В нояб. 1 905 - дек. 
1907 в П. секр. ЦК РСДРП, затем вновь 
в эмиграции. 3 ( 1 6) апр. 1 9 1 7  вместе с 
Лениным вернулась в П. Чл. Выборг
ского РК РСДРП (б) ; делегат 7-й (Апр.) 
Всерос. конференции и 6-го съезда 
РСДРП (б) . Один из организаторов со
циалистич. союзов рабочей молодёжи, 
чл. спец. группы ПК РСДРП (б) по ра
боте с молодёжью. В дни подготовки 
Окт. рев-ции доверенное лицо Ленина 
для связи с ЦК и ПК РСДРП (б) . С "ояб. 
19 17  в системе Наркомпроса РСФСР. 
Д. ч. Социалистич. академии обществ. 
наук ( 1 9 1 8 ) . В 1925 - один из лидеров 
«JUNIOй оппозиции». С 1929 зам. наркома 
просвещения РСФСР. В 1924-27 чл. 
ЦКК, с 1927 чл. ЦК ВКП (б) . Чл. ВЦИК 
и ЦИК СССР. Деп. ВС СССР с 1 937, 
чл. През. ВС СССР с 1938. Именем 
К. в 1964 названа улица (быв. Москов
ская ) .  Её имя присвоено Ин-ту культуры, 
объединению кондитерской пром-сти, 
школе, б-ке Невского р-на. Пам. перед 
Дворцом культуры им. К. ( 1 960, скульп. 
Л. М. XoJDtнa, арх. Л. Л. Шрётер) .  В 
скульпт. мемориале первым марксистам 
П. бронз. бюст К. ( 1974, скульп. Л. М. 
XoJDtнa; Ново-Александровская ул., 23) . 
В ер. школе № 331 школьный музей К. 
( 1981). 

Лur.: Р у  6 1 н о  1 С. А., Не r и н с  к и й С. А., 
Круоск•• 1 Петербурге - Ленинграде, Л., 1 975; 
К у н е  ц к 1 • Л. И., М 1 w т а к о а 1 К. А., Круп· 
cu•, 3 изд., М., 1 985; Н. К. Крупе•••· Биоrрафи•, 
2 иэд., М.,  1 988; К р е  А д п и н 1 Л. М., Больwе· 
1ик драгоценной пробы, М., 1 988; О Н. Крупской. 
Воспомииакиа, очерки, статьи соаременникоа. М" 
1 9f8. ' 
КРУШТЕЙН Карл Яковлевич ( 1 887-
1921 ) ,  участник Гражд. войны. Чл. Ком
мунистич. партии с марта 19 17.  В годы 
1 -й мир. войны служил на Балт. флоте. 
После оккупации Таллинна герм. войс
ками в февр. 1 9 1 8  прибыл в Кронш
тадт, формировал и оmравлял на фронт 
отряды матросов. В 1 9 1 8  - нач. 1 9 1 9  
на фронтах Гражд. войны. Весной 1 9 1 9  
отозван в П "  назначен комиссаром Гл. 
mдрографич. управления, с окт. 1921 
комиссар Гл. управления мореплава
ния. 3 нояб. 1921 убит в П. эсером
террористом. Похоронен в сквере на пл. 
Коммунаров. Именем К. в 1922 названы 

Канu КруwтеАна. 

канал (см. КруштейШI каШ1л) и два мос
та через него. 
КРУШтЕйнл клнАл, конечный уча
сток заключённого в трубу в 1 843-46 
Адмиралrейского канала, соединяет 
КрюКОt1 каШ1л и р. Мойка. Назван в 
1922 в честь К. Я. КруштейШ1. Дл. ок. 
0,44 км, шир. 9- 1 4  м, глуб. 1 ,5-2,7 м, 
ер. расход воды ок. 0,05 м3 /с. Через К. к. 
перекинуты два моста Круштейна (по
строены на месте дер. мостов, суще
ствовавших ещё в 1 8  в.) : № 1 ( 1 939; 
металJDtч., балочный) и No 2 ( 1958-
59, инж. А. А. KyJDtкoв, арх. Л. А. Нос-

ков; жел.-бетон., рамный, с гранитной 
облицовкой ) ,  ранее именовавшиеся Но
во-Голландскими мостами. Набережная 
лев. берега - низкая жел.-бетон., обли
цованная гранитом банкетная стенка 
(выше моста Круштейна № 2; 1 959) и 
высокая жел.-бетон. стенка - ниже мо
ста. Набережная прав. берега - высо
кая, бутовой кладки (до моста Круш
тейна № 1 ;  1 847) и жел.-бетон., с гра
нитной облицовкой стенка - ниже мо
ста ( 1 959, 1 967) . На лев. берегу К. к. -
комплекс построек Н()(J()й Голландии, 
при СJDtянии р. Мойка и К. к. - быв. 
Бо6риН(j/ШХ дt1орец. 
КРЫJШНКО Николай Васильевич 
( 1 885- 1938) , гос. и парт. деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1 904. Окончил 
ист.-филол. ф-т Петерб. ун-та ( 1 909) и 
юрид. ф-т Харьковского ун-та ( 1 9 1 4 ) .  
Участник Рев-ции 1 905-07 (П., Моск
ва) , в 1 906 чл. Воен. орг-ции при ПК 
РСДРП. С 1 9 1 1 сотрудник газ. «Звез
да•. В 1 9 1 3  работал в газ. «Правда• и 
большевистской фракции 4-й Гос. думы. 
В 1 9 1 4  эмигрировал, в 1 9 1 5  вернулся 
в Россию, арестован и в апр. 1 9 1 6  направ
лен в действующую армию; прапор
щик. После Февр. рев-ции пред. армей
ского к-та 1 1 -й А Юго-Зап. фр.; чл. пер. 
вого ВЦИК. Чл. Всерос. бюро воен. 
орг-ций при ЦК РСДРП (б) . В Окт. 
рев-цию чл. ПВРК, делегат 2-го Всерос. 
съезда Советов, чл. ВЦИК. В первом 
составе СНК чл. К-та по воен. и мор. 

.Памятник И. А. Кр1Ь1.J1оау. 



делам - нарком. В нояб. 1 9 1  7 - мар
те 1 9 1 8  Верх. главнокомандующий. В 
февр.-марте 1 9 1 8  чл. К-та рев. обороны 
П. С 1 9 1 8  пред. Ревтрибунала, с 1 9 1 9  -
Верх. ревтрибунала при ВЦИ К. С 1931  
нарком юстиции РСФСР, с 1 936 -
СССР; принимал личное участие в под
готовке и проведении ряда сфабрико
ванных полит. процессов 1 920- 30-х гг. 
В 1 927-34 чл. ЦКК ВКП (б) . Чл. 
През. ВЦИ К, чл. ЦИК СССР. Необо
снованно репрессирован; реабилитиро
ван посмертно. Именем К. в 1 970 назва
на улица (быв. Красный просп. и но
вая магистраль, на Правом берегу 
Невы) . В ер. школе No 14 школьный 
музей К. ( 1 985) . 

Л11.r .: С и м о и о в Е. Д., Человек многих вер
шин, М., 1 969; М у р а т  о •  Х. И. ,  ПераыА советский 
Гпааковерх, М., 1 979; С и м  о и •  и М. Н., Его 
професси• - революциJI. ( Документальный очерк 
о жизни и де•тельности Н. В. Крыленко ) ,  2 изд., 
м .. 1 985., 

КРЫЛОВ Алексей Николаевич ( 1 863-
1945) , кораблестроитель, механик и ма
тематик, акад. АН СССР (акад. Петерб. 
АН с 1 9 1 6, ч.-к. с 1 9 1 4 ) , Герой Соц. 
Труда ( 1 943) .  в п. с 1 878, окончил 
Мор. уч-ще ( 1 884) , служил в Гл. гидро
графич. управлении, в 1 887-88 прохо
дил судостроит. практику на Франко
рус. з-де. В 1 890 окончил Мор. академию 
в П" назначен штатным преподавате
лем Мор. уч-ща, с 1 89 1  преподавал 
также в Мор. академии, одновременно 
с 1 900 зав. Опытовым бассейном. Бу
дучи гл. инспектором кораблестроения и 
пред. Мор. техн. к-та ( 1 908- 10) , 
участвовал в проектировании и стр-ве 
первых рус. линкоров. С 1 9 1 6  дир. 
Гл. физ. обсерватории и нач. Гл. воен.
метеорол. управления. с 1 9 1 7  дир. физ. 
лаборатории АН, в 1 9 1 9  - 21 нач. 
Мор. академии. В 1 927 возглавил Физ.
матем. ин-т АН СССР. В нач. Вел. Отеч. 
войны К. эвакуирован в Казань, позже 
в Москву, в авг. 1 945 вернулся в Л. 
Тр. по теории корабля, магнитных и ги
роскопич. компасов, артиллерии, матема
тике, истории науки. Гос. пр. СССР 
( 1 94 1 ) .  Похоронен на Литераторских 
мостках. На доме, где в 1 937-
45 жил К. (Университетская наб., 
5) , - мем. доска. Именем К. в 1 952 наз
вана улица - ул. Академика Крылова 
(быв. Строгановская, в Новой Деревне) . 
Его имя присвоено Центр. НИИ Мин
судпрома, Науч.-техн. об-ву в Л. В 1 988 
в здании Воен.-мор. академии открыт 
музей - рабочий кабинет К. 

С о ч.: Мои аоспоминани•, 8 изд., Л., 1 984. 
Лит.: Х а  и о •  и ч И.  Г. ,  Академик А. Н. Кры

лов, Л., 1 967; Л и п и л  и и В., А. Н. Крылов, М., 
1983;  К у з и е ц о в а Э., Академик А. Н. Крылов. 
К 1 25-летию со дна рож.деки•, Чебоксары, 1 988. 

КРЫЛОВ Иван Андреевич ( 1 769-
1 844) , баснописец, драматург. В П. с 
1 782, служил чиновником в Казён
ной палате ( 1 783-87) , в Горной экспе
диции ( 1 787 - май 1 788) , затем на 
много лет оставил гос. службу и занял
ся лит. трудом. В 1 789 издавал сатирич. 
ж. «Почта духов•, в к-ром, используя 
жанр эпистолярного романа, обличал 
пороки дворянского об-ва. В 1 79 1  на 
Миллионной ул. (ныне ул. Халтурина, 3), 
где К. жил в 1 791 -96, открыл совм. 

с актёром И. А. Дмитриевским, актё
ром и драматургом П. А. Плавильщи
ковым и литератором А. ·И. Клушиным 
книжную лавку и типографию, издавал 
ж. •Зрител� ( 1 792) , «С.-Петерб. Мерку
рий• ( 1 793-94) . В журналистике К. 
продолжал просветительско-сатирич. 
традиции Н. И. Новикова. С 1 792 за К. 
было установлено полицейское набтоде
ние. В 1 794 он уехал из П. в Москву. Воз
вратившись в П. в 1 806, стал посетите
лем лит.-худ. салона А. Н. Оленина, уча
ствовал в лит. собраниях у Г. Р. Держа
вим, А. С. Шишкова и др" со"Ерудничал 
в ж. «Драматический вестник•. На сцеt1 
петерб. т-ров были поставлены его к -
медии «Модная лавка• · ( 1 806) , «Ур .к 
дочкам• ( 1 807) и др.; пьесы К. не 
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сходили со сцены до сер. 1 9  в. В 1 808-
10 К. служил в Монетном деп. под на
чалом Оленина. В 1 809 в П. вышла 
первая кн. «Басен. К. В 1 8 1 2-41  служил 
в Имп. публ. б-ке (ныне ГПБ им. 
М. Е. Салтыкова-Шедрина, мем. доска) ,  
в одном из зданий б-ки в 1 8 1 6-
41 К. снимал квартиру ( Садовая ул., 20) . 
Печатался в петерб. газетах, альманахах 
«Полярная звезда•, «Северные цветы• и 
др. С 1 8 1 1  чл . . «Беседы любителей рус. 
слова•, с 1 8 1 6  - Вольного общества 
J1Юбителей российской словесности, с 
1 8 1 7  - Вольного общества J1Юбителей 
словесности, мук и художеств. В 1 8 1 1 
избран чл. Рос. академии; за лит. заслуги 
получил от неё зол. ( 1 8 1 8) и Большую 
зол. ( 1 823) медали, а при её реорганиза
ции стал первым акад. по Отделению рус. 
языка и словесности Петерб. АН. С 
1 829 поч. ч. Петерб. ун-та. Тесные связи 
К. поддерживал с А. С. Пушкиным и ли
тераторами его круга. С 1 84 1  в отстав
ке, жил на 1 -й линии В. О., 8 (мем. 
доска) .  Похоронен в Некрополе масте
ров иск-в (пам. - 1 855, скульп. П. К. 
Клодт) . 12 мая 1 855 в Летнем саду от
крыт пам. К. (скульп. П. К. Клодт; на 
постаменте персонажи басен К. по 
рис. А. А. Агина) . Именем К. назван 
переулок (быв. Толмазов, между Садо
вой ул. и пл. Островского) . Его имя при
своено школе, дет. отделу Центр. б-ки 
Фрунзенского р-на. 

Вверху: Крwм.ска• колонна • Ваболоаском 
парке r. Пушкин. 

Внизу: Крюкоа канал, на зад.нем плане -
Ни1tоnьс1<иil Mopcкoil собор. 

Ли'f' .: С т е п а и о • Н. Л., Крыло а, 2 изд., М., 
1 969; Г о р д и и А. М., Крылов в Петербурге, 
Л., 1 969; Н е  с т е р о а В., Великому баснописцу ,  
в сб.: Беnые ночи, [в. 2) , Л . ,  1 973; И.  А. Крылов 
а аосnо7и нани•х соаременникое, . М., 1 982; r n Р· 
д и и М. А., Жизнь И. КрЫJ1ова, М., 1 985. 

КРЬlМСКАЯ КОЛОННА, пам. в Ба
боловском парке Царского Села (ныне 
г. Пушкин) .  Сооружён в 1 777 в виде 
тосканской колонны (арх. Я. А. Брюс) из 
сибирского мрамора и наз. Сибирской 
колонной; в 1 783 в память о присоеди
нении Крыма к России получил назв. 
К. к. В 1 785 увенчан бронз. компози
цией (скульп. Г. И. Козлов) , изображаю
щей турецкие и татарские доспехи. Вые. 
к. к .• 1 1 ,4 м. ' 
КРЮКОВ КАНАЛ, от р. Фонтанка до 
кан. Круштейна на пл. Труда, пересека-
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ет Садовую ул., кан. Грибоедова, просп. 
Римского-Корсакова, ул. Декабристов 
и р. Мойка. Дл. 1 0 1 5  м, ер. расход воды 
0,6-.l,O м3/с. Прорыт в 1 7 1 9-
20 от р. Б. Нева до р. Мойка (строитель 
С. Крюков, отсюда назв.) ,  в 1 782-87 
продолжен до р. Фонтанка (этот участок 
до 1 828 наз. Никольским кан. ) .  В 
1 80 1 -07 сооружены гранитные на
бережные (инж. И. К. Герард, мастер
каменотёс С. К. Суханов) . В 1 847 уча
сток от Б. Невы до совр. кан. Круштей
на заключён в трубу. На К. к. 6 мостов, 
в т. ч. Старо-Никольский мост по Садо
вой ул., Торговый мост, соединяющий 
ул. Союза Печатников и Театральную 
пл., Декабристов мост по ул. Декабри
стов, Матвеевский мост по наб. р. 
Мойки. У пересечения К. к. с кан. Гри
боедова - Никольский Морской собор. 
К. к. проходит за Театром оперы и бале
та имени С. М. Кирова, мимо воет. части 
Новой Голландии. Застройка набереж
ных - кон. 18 - нач. 20 вв. В д. 
23 в разные годы жил и в 1 800 умер 
А. В. Суворов (мем. доска) ,  в д. ll/43 в 
1 8 1 8  жил В. А. Жуковский, в 1 8/i.'i-
68 - М. П. Мусоргский, в д. 6/27 
жил и умер Э. Ф. Направник (мем. 
доска) .  В д. 12 ( 1 887, арх. М. Е. 
Месмахер) - Студия документальных 
фильмов. 

Лит.: К у с о •  Н., Крюков канал, •БА•, 1 963, 
No 17; НИ К О Ла е 8 а Т. И" ТеатральнаА ПЛО· 
щадь, Л., 1 984. 

ксениинский инститУт, ин-т 
благородных девиц для обучения и вос
питания полусирот из дворянских се
мей. Открыт в 1 895 в память бракосо
четания вел. княжны Ксении (дочери 
имп. Александра 111) и вел. кн. Алек
сандра Михайловича ( 1 894) . l О-летний 
курс включал 7 общих и 3 проф. (бух
галтерские и рукодельные) класса. 
Размещался в быв. Николаевском дворце 
(пл. Труда, 4) . Упразднён после Окт. 
рев-ции. С 1 9 1 8  в здании К. и. Дворец 
Труда; 
КУ ДЕЛЛИ Прасковья Францевна 
( 1 859- 1 944) , рев. деятель. Чл. 
Коммунистич. партии с 1 903 (в  рев. дви
жении с 1 878) . Окончила Бестужев
ские курсы. Преподавала с 1 893 в 
Смоленской вечерне-воскресной школе 
для рабочих (ныне просп. Обуховской 
Обороны, 1 07 /2) . Участвовала в Группе 
народовольцев, связана с Лахтинской 
типографией. В Рев-цию 1 905-07 чл. 
Невского, Петерб. РК и ПК РСДРП, зат�м 'вела рев. работу в культ.-просвет. об
вах. В 1 9 1 2- 1 4  чл. межклубной комис
сии ПК РСДРП, сотрудник •Правды». 
чл. редколлегии ж. « Работница•. Один 
из организаторов первого празднования 
в России Междунар. жен. дня. После 
Февр. рев-ции чл. комиссии Гор. думы по 
нар. образованию, секр. культ.-просвет. 
комиссии ПК РСДРП (б) , чл. ред. 
«Работницы•. Делегат 6-го съезда 
РСДРП (б) . Участница Окт. рев-ции, за
тем секр., ред. «Известий ВЦИ к". В 
1 9 1 8-22 секр. «Петроrр. правды», чл. 
губкома РКП (б) . С 1 922 чл. ред. ж. «Ра
ботница и крестьянка•, ред. ж. «Спра
вочник петроrр. агитатора•. С 1 922 воз-

главляла Ленингр. истпарт, затем Ин-т 
истории партии Ленобкома ВКП (б) . 
С 1 933 на пенсии. В годы блокады 1 94 1 -
44 находилась в Л. Похоронена на Се
рафимовском кладб. 

С о ч.: Народовольцы на переnутьи. Дело Лах· 
тинской типоrрафии, Л., 1 925. 

Лит.: Эс с е  и М., Славные больmеаички, М .• 
1 958. 
КУЗНЕЦОВ Алексей Александрович 
( 1 905-50) , парт. и гос. деятель, ген.
лейт. ( 1943 ) .  Чл. Коммунистич. пар
тии с 1 925. в л. с 1 930. в 1 937 2-й 
секр. Ленинrр. обкома, в 1 938-45 -
Ленинrр. обкома и горкома ВКП (б) . В 
Вел. Отеч. войну один из рук. обороны 
Л. С ИЮllЯ 1941 зам. пред. Комиссии no 
вопflосам обороны Л. ;  пред. Комиссии по 
созданию оборонит. сооружений вокруг 
Л., пред. Продкомиссии; чл. Воен. со
ветов Балт. флота ( 1 939- 46) , Сев. 
фр. (июнь-авг. 1 94 1 ) ,  Ленинrр. фр. 
(сент. 1 94 1  дек. 1 942, март 
1 943 - май 1 945) , 2-й Ударной А 
(дек. 1 942 - март 1 943) . В 1 945-
46 1 -й секр. Ленинrр. обкома и горкома 
ВКП (б) . В 1 946-49 секр. ЦК ВКП (б). 
В 1 949-50 пред. Ленгорисполкома. 
Чл. ЦК ВКП (б) с 1 939, чл. Оргбюро ЦК с 
1 946. Деп. ВС СССР с 1 937. Необос
нованно репрессирован no «Ленинград
скому делу•; реабилитирован посмерт
но. На доме, где жил К. ( Кронверкская 
ул., 29/37) , - мем. доска. Именем К. 
в 1 979 назван новый проспект (между 
ул. Морской Пехоты и Петергофским 
ш.) .  

Лит.: Б а з  о а с к и А В. Н., Ш у м  и·л о а Н. Д., 
Самое дорогое. Документальное поаестаоаание об 
А. А. Кузнецове, 2 изд., М., 1 985. 

КУЗНЕЦ6В Александр Назарович 
( 1 877- 1946 ) ,  химик, металлург, ме
талловед, один из организаторов алю
миниевой пром-сти в СССР, д-р техн. 
наук ( 1 935) , засл. деят. науки и техники 
РСФСР ( 1 943) .  Окончил Петерб. горный 
ин-т ( 1 900) ; работал там же (с 1 935 
проф.) . В .годы 1-й мир. войны разра
ботал, испытал на себе и организовал на 
«Первом рус. противогазовом з-де• 
(в Усть-Славянке под П.) произ-во про
тивогазов для рус. армии. В 1 9 1 5-
1 6  совм. с инж. Е. И. Жуковским раз
работал способ получения чистого глино
зёма из бокситов, основал сов. школу 
технологов глинозёмного произ-ва. В 
1 9 3 1  инициатор создания Ленинrр. НИИ 
лёгких металлов ( НИИСАлюминий) , 
в 1931 -34 зам. дир. ин-та по науч. 
части. В 1 938-41 разработал и нала
дил пром. произ-во на одном из з-дов 
Л. нового взрывчатого вещества СИ НАЛ
АК, к-рое широко использовалось во 
время Вел. Отеч. войны (особенно на 
Ленинrр. фр. ) . Гос. пр. СССР ( 1 942). 
В 1941 -44 в эвакуации на Урале. Похо
ронен на Волковском правосл. кладб. 
На профессорском корпусе Горного 
ин-та, где в 1 900-46 жил и работал 
К. ( 2 1 -я линия В. О., 2) , - мем. доска. 
КУЗаЕЧНЬIЙ РЬlНОК ( Кузнечный 
пер., 3) , открыт в 1 936. Здание построе
но в 1 925-27 (арх. С. И. Овсянников. 
А. С. Пронин ) ,  у входа - скульптуры 
рабочего и крестьянина (скульп. 
В. Ф. Разумовский ) .  Пл. торг. зала 

2,4 тыс. м2• 690 торг. мест. Г-ца на 
52 места. Ближайшая ст. метро - •Вла
димирскj\я•. 
КУЗЬМИН Павел Семёнович ( 1 9 1 4-
43) ,  участник обороны Л., капитан
лейт., моряк-подводник. Чл. Комму
нистич. партии. В Вел. Отеч. войну ком. 
подводной лодки •Ш-408•. 19 мая 
1 943 подводная лодка К. при прорыве 
в Балт. м. была обнаружена против
ником и трое суток уклонялась от глу
бинных бомб фаш. кораблей. Когда 
иссякли запасы электроэнергии и кис
лорода, лодка всплыла и приняла нерав
ный бой. Подводники потопили 2 сто
рожевых катера врага. Получив повреж
дения, лодка потеряла плавучесть и за
тонула. Сов. моряки предпочли смерть 
плену. Именем К. в 1 964 названа ули
ца - ул. Подводника Кузьмина (быв. 
Оборонн�я ул., в Дачном) . 
КУЗЬМИНСКИЙ Павел Дмитриевич 
( 1 840- 1 900) , инженер, изобретатель. 
Окончил Мор. корпус в П. ( 1 864) . До 
выхода в отставку ( 1 884) служил 
на флоте, затем работал на Балт. 
судостроит. з-де в П. (до 1 894) . 
В 1 887-92 создал газовую реверсив
ную турбину радиального типа с l О 
ступенями давления. Один из инициато
ров создания во:щухоплават. отдела Рус. 
техн. об-ва. Тр. по механике кораб
ля, теплотехнике, гидромеханике и 
воздухоплаванию. На доме, где в 1 893 
жил К. (6-я линия В. О., 37) , - мем. 
доска. 

Лит.: К о с т е и к о • В. И., Я к о а л  е в Е. Л., 
П. Д. КуэьминскиА - учены.А, инженер, ноаатор, 
•И звести• АН СССР. Отделение технических 
наук•, 1 952, Nt 2. 
КУННДЖ:И Архип Иванович ( 1 84 1 -
1 9 1 0 ) ,  живописец. Пейзажист. Учился 
в АХ ( 1 868-72 ) ,  акад. с 1 893; пре
подавал там же ( 1 892-97; уволен за 
поддержку студенч. волнений) . Чл. 
ТПХВ ( 1 875-79) . Инициатор соз
дания Об-ва рус. художников ( 1 909, 
позже Общество имени А. И. Куинджи). 
Автор романтич. пейзажей, для к-рых 
характерны панорамность композиций, 
декор. звучность колорита, до иллюзии 
близкие к натуре эффекты освещения: 
«Украинская ночы ( 1 876) , «Берёзовая 
роща• ( 1 879, оба в ГТГ ) ,  .Лунная ночь 
на Днепре• ( 1 880) , « Ночное• ( 1 908, оба 
в Г РМ ) .  Похоронен на Смоленском пра
восл. кладб., позже прах перенесён в 
Некрополь мастеров иск-в (пам. -
1 9 1 4, скульп. В. А. Беклемишев, арх. 
А. В. Шусев, худ. Н. К. Рёрих, мозаи
ка - В. А. Фролов) . На доме, где 
в 1 897- 1 9 1 0  жил К. ( Биржевая ли
ния, 1 8/ 1 ) ,  - мем. доска. 

Лит.: М а и  и и В. С" КуиндJК.И, М., 1 976; 
В о р о и о а а О. П., Куинджи • Петербурге, л . •  
1 986. 

КУЙБЫШЕВ Валериан Владимирович 
( 1 888- 1 935) , парт. и гос. деятель. 
Чл. Коммунистич. партии с 1 904. В 
1 905-06 учился в П. в ВМА. После неод
нократных тюремных заключений и 
ссылок возвращался в П. С дек. 19 14  
чл. ПК РСДРП, организатор выпуска газ. 
•Пролетарский голос•, секр. больничных 
касс на з-дах Гейслера, •Треуголь
ник•, вёл пропаганду на Путиловском 



з-де, ф-ке «Скороход- и др. В 1 9 1 7  
пред. к-та РСДРП (б) и Совета в Самаре; 
делегат 7-й (Апр.) Всерос. конференции 
РСДРП (б) . В годы Гражд. войны один 
из полит. рук. Кр. Армии. С 1 92 1  на 
гос. и парт. работе. В 1 923-26 пред. 
ЦКК партии и нарком РКИ СССР, зам. 
пред. СНК и СТО СССР. С 1 934 пред. 
Комиссии сов. контроля и 1 -й зам. пред. 
СНК и СТО СССР. Чл. ЦК партии в 
1 922-23 (секр. ЦК) и с 1 927 (канд. 
в 1921 -22) , с 1 927 чл. Политбюро 
ЦК ВКП (б) . Чл. ВЦИ К и ЦИК СССР. 
Именем К. названы район, улица (см. 
Куйбышева утща) ,  улица в Красносель
ском р-не. Его имя в 1 936 присвоено 
карбюраторно-арматурному з-ду, б-це. 

Лиr.: В. В. КуАбыше•. Биографи•, М., 1 966; 
О В. Куйбышеве. Воспоминании, очерки, статьи, 
М., 1 984; Б о р  у л • В., Радость .-иэни - битва. 
По"сrь о В. В. КуАбыwе", М., 1 988 .  
КУЙБЬIШЕВА У ЛИЦА (до 1 9 1 8  
Б. Д в о р я н  с к а я, до 1 935 l - я у л. 
Д е  р е  в е н с к о й Б е д н о т ы) ,  ме.Ж.ду 
пл. Революции и Петроградской наб. Наз
вана в честь В. В. Куйбышева. Возникла 
в нач. 18 в. С нач. 20 в. застраивалась 
особняками и доходными домами: Кше
синской особняк (ныне Музей Великой 
Октяб�кой социалистической рево
J/ЮЦии) , Белозерского дом, д. 22 ( 1 902, 
арх. К. К. Шмидт) , д. 21 ( 1 9 1 1 ,  арх. 
К. В. Вальди ) , д. 5 ( 1 9 1 4, арх. Д. М. 
Иофан) . В марте-июле 1 9 1 7  в особ
няке Кшесинской размещались Центр. 
и Петрогр. к-ты РСДРП (б) , здесь с 
4 апр. по 4 июля 1 9 1 7  работал и высту
пал В. И. Ленин. 
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙО Н, адм.
терр. единица в Л. (райисполком - на 
Невском просп., 68 ) .  Назван в чt'сл.  
В .  В.  Куйбышева. Образован в 1 936, в 
совр. границах с 1 977 (см. Райони
рование) . Расположен на левобережье 
Невы (см. схему) , от Адмиралтейско
го просп. до пл. Восстания вдоль Нев
ского просп., к-рый исторически сложил
ся как адм., деловой, торг. и культур
ный центр города. Терр. К. р. пересе
кают рр. Мойка, Фонтанка, кан. Грибое
дова. Пл. 392 га, в т. ч. зелёных насажде
ний 44 га ( Сад Дворца пионеров, скверы 
на пл. Островского и перед Казанским 
собором, бульвар на Лиговском просп. ) .  
Нас. 1 26,9 тыс. чел. ( 1 990) . Осн. маги
страли: Невский просп., улицы Герцена, 
Дзержинского, Садовая, Марата, прос
пекты Загородный, Владимирский, Ли
говский, Литейный. 

В дни Февр. рев-ции р-н Невского 
просп. - место массовых демонстра
ций и митингов, к-рые здесь происходили 
и позже - во время Апрельского кри
зиса 1917, Июньского кризиса 1917, 
Июльских дней 1917. В ходе Окт. 
вооруж. восстания 1 9 1 7  красногвар
дейцы и рев. солдаты овладели здесь ря
дом правительств. учреждений и продви
гались через терр. р-на для штурма 
Зимнего дворца. 

На терр. К. р. находятся Ленстрой
комитет, Ленметрострой, Управление 
Окт. ж.. д., крупнейшие проектные ин-ты 
( Гипроникель, Ленги прои нж.проект, 
Ленгипроречтранс) ,  ряд НИИ обще
союзного значения. В 1 990 в р-не 1 6  

20 Лени и град 

пром. пр-тий (з-ды «Хронотрон", кино
механический, шрифтолитейный, швей
ное объединение «Большевичка", Дом 
моделей, ряд типографий и др.) ; 5 ву
зов (в т. ч. Рос. пед. ун-т им. А. И. Гер
цена, Электротехн. ин-т связи им. проф. 
М. А. Бонч-Бруевича ) ,  5 техникумов; 
18 общеобразоват. школ, 3 ПТУ, 64 
дошкольных учреждения, 4 б-цы, 1 2  
поликлиник. Население обслуживают 
1 26 прод. и 1 62 промтоварных маг., 
3 универмага (в т. ч. «Гостиный двор•, 
«Пассаж.•, «дом ленингр. торговли•) ,  
182 пр-тия обществ. питания. Среди 
культ.-просвет. учреждений - Т-р дра
мы им. А. С. Пушкина, БДТ им. М. Горь
кого, Т-р муз. комедии, Т-р им. Лен
совета и др" филармония, Дворец театр. 
деятелей им. К. С. Станиславского, Дом 
журналиста, Дворец пионеров, Музt'й 
истории религии; Публ. б-ка им. М. Е. 
Салтыкова-Щедрина и др., 8 массовых 
б-к, 1 2 к/т, 14 ДК и клубов, 6 спорт. 
соору ж.ений и 57 залов. 

Общая полезная пл. жил. фонда 
2, 7 млн. м2• 

Архит. облик К. р. сложился к сер. 
1 9  в. На терр. р-на расположен ряд 
пам. истории и культуры (Гор. дума с 
башней, Казанский собор, дворец Сrро
гановых, Гостиный двор, Аничков дво
рец, пам. М. И. Кутузову, М. Б. Барк
лаю-де-Толли, Екатерине 11 и мн. др.) .  

Лuf' .: Д • р и и с к и А А. В., Куlбышекк.иА 
раl:он, • ero кн.: Географ•• Ленинграда, Л., 
1 982; Пам•тннки истории 11 к.ул"турw Ленин
rрада, состо•щие под rосу,царстаенноl охраной. 
Оrраоо•иик, Л., 1 985. 

КУКАНОВА ДОМ (наб. р. Фонтанки , 
79) , пам. арх-ры классицизма. Жил. 
многоквартирный дом был построен 
в нач. 19 в., в 1 83 1 - 32 к нему под пря
мым углом (вдоль Фонтанки) пристроен 
новый корпус (арх. А. И. Мельников) , 
Оба корпуса объединены простым и 
строгим фасадом с мощным ионич. ко
лонным портиком по наб. Фонтаики. 
Здание органично входит в ансамбль 
предмостной площади. Его монумент. ко
лоннада и отвечающий ей портик сосед
него д. 81 (см. Евмен-rьева дом) 
служат как бы кулисами перспективы, 
открывающейся вдоль ул. Дзержинского 
на , башню Адмиралте�ства. , 
КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР "склзки. 
( Московский просп., 1 2 1 ) ,  созд. в 
1 944 при Доме пионеров и школьников 
Фрунзенского р-на. Основатели т-ра: 
реж. Е. Б. Гилоди (в 1 944-59 гл. реж.) , 
актриса и драматург Е. П. Черняк, арти
сты О. В. Ляндсберг, Г. Н Тураев, худ. 
А. М. Ляндсберг. С 1 956 стал передвиж
ным т-ром, в 1 986 получил стационар 
( 300 мест) .  Гл. реж..: А. С. Николаев 
( 1 960-65 ) ,  В. С Иогельсон ( 1966-
67) , Ю. Н Елисеев ( 1 968-8 1 ) ,  И. В. Иг
натьев (с 1 987) . Среди спектаклей: сВа
силиса Прекрасная• Черняк ( 1956 ) ,  
«Сказка о Мите, Маше, Весёлом трубо
чисте и Мастере-Золотые руки• В. А. 
Каверина ( 1 961 ) ,  сЦаревна-лягушка• 
Н В. Гернет ( 1 969) ,  опера «Ай-да Бал
да!• В. П. Кравченко ( 1972 ) ,  «Чудеса в 
музее• В. Пальчинскайте (l 980) , «Ку
м ты, ж.еребёнок?• Р. Московой (l 98 l) , 
«Из ливерпульской гавани• по Дж.. Р. 

КУНСТКАМЕРА 305 
Киплингу ( 1 988) . В труппе т-ра ( 1 990) : 
О. В. Горячкова, И. К. Ласкари, О. В. 
Ляндсберг, А. К. Михайлова, В. Н Моро
зов, В. В. Шадрин и др. Гл. худ. (с 1 970) 
Н И. ,Полякова. 
КУЛИБИН Иван Петрович ( 1 735-
1 8 1 8 ) ,  механик-самоучка, изобретатель. 
Работал в П. механиком и зав. мастер
ских АН ( 1 769-87) ,  а затем (до 
1 80 1 )  консультантом при этих мастер
ских. Автор 40 изобретений. Разрабо
тал проект и изготовил модель одиоароч
ного дер. моста через р. Нева пролётом 
298 м. Сконструировал и изготовил «зер
кальный фонарь. (прототип прожекто
ра) , зеркальные телескопы, оригиналь
ной конструкции часы (хранятся в ГЭ) ,  
семафорный телеграф и мн. др. Именем 
К. в 1 952 названа площадь (быв. Вос
кресенская, в Октябрьском р-не ) .  

Лur.: П и п у и ы р о • В., И .  П .  КуJ1Вбвн. 
Жизнь и Т»Орчество, М., 1 955; К о ч • в И., И. П. Ку
.11ибии, 2 изд., М., 1 957; П и п у в w. р о в  В., Р а е
к и и И., И. П. Купибин, Л., 1 9 86. 

«КУлИЧ И nACJLU, см. Троицкая 
церковь. 

КУЛЬтУРы инститУт им. н к. 
Крупской (Дворцовая наб" 2 ) ,  осн. в 
1 9 1 8  как первый в стране Ин-т вне
школьного образования. С 1 924 пед. ин-т 
политпросветработы им. Н К. Крупской, 
в 1 925-4 1 Коммунистич. политико-про
светит. ин-т, с 194 1  Библиотечный ин-т, 
совр. назв. с 1 964. В создании ин-та 
активное участие принимали Круп
ская, А. В. Луначарский, В. Р. Менжин
ская.  И н-т - один из ведущих уч. и 
науч. центров страны в области биб
лиотековедения, библиографоведения, 
науч. информации и культурно-воспи
тат. работы. В ин-те ( 1 990) : ф-ты - биб
лиотечный, культ.-просвет. работы; 34 
кафедры; аспирантура (с 1 930) ; б-ка 
(св. 600 тыс. ед. хр.) . Ок. 7 тыс. студен
тов, 470 преподавателей, в т. ч. св. 
30 д-ров и св. 230 канд. наук; к препо
даванию привлекаются специалисты биб
лиотечного дела, режиссёры, артисты, 
балетмейстеры и др. За годы существо
вания ин-т подготовил ок. 35 тыс. спе
циалистов. Награждён орд. Дружбы на
родов (l 980) . Издаёт сб-ки науч. трудов 
(с 1 956) , уч. и метод. пособия. Многоти
ражная газ. «За кадры советской куль
туры• (с 1 93'0) , 

Здания, в к-рых размещается ин-т, -
ист. и архит. памятники. В быв. доме 
Салтыкова (Дворцовая наб., 4; арх. Дж. 
Кваренги, 1 784-88) неоднократно бы
вал А. С. Пушкин. 
КУНСткАМЕРА (от нем. Kuпstkam
mer - кабинет редкостей, музей) (Уни
верситетская наб., 3 ) ,  старейший музей 
России. Осн. в 1 7 1 4  иа базе личных колл. 
Петра 1, приобретённых им во время пу
тешествий в Зап. Европу (помещались 
в Летнем дворце Петра 1 ) .  Пополнялась 
отеч. и иностр. материалами и в 1 7 1 9  бы
ла открыта для обозрения в Кикиных 
палатах. В 1 724 вошла в состав А Н  и 
превратилась в комплексный музей [ соб
рание колл. минералов, скелетов живот
ных и птиц, многочисл. анатомич. 
аномалии, произв. иск-ва, колл. оружия, 
после смерти Петра 1 - мем. колл., посв. 
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КУЙБЫШЕВСКИЙ 
РАЙОН 

Мемориальным муэей-набмнет 
Ф.Э. Дзержинского (быв.дом 
Фитингофа) 

Быв. дом Вавельберга 

Быв. дом Чаплиных 

4 Нинотеатр "Баррииада" (быв. 
дом Чичерина) 

5 Быв. Русский торгово.-промыw
ленный банк 

Институт текстильной и nёr
ной промышленности мм. 
С.М. Нироаа 

Электоотехнмчесний институт 
связи мм. профессора М.А. Бонч-

С> 

Бруевича -<> 

Магазин-салон "Лавка кудож -

3 

ннна" (быв. дом Сафонова) 7 
Быв. дом Веймара 

10 Быв. Аэовсно-Донсной коммер-
ческий банк 

11 Быв. дом Нотоммна 

12 Народный моет 

13 Бибnиотена мм. А.А. Блока (быв. 
дом Г олландсной церкви) 

14 Театр эстрады 

15 Шакматнwй к.nуб нм. М.И. 
Чигормна 

16 "Дом ленинградской торговли� 

17 " Дом природы" ( Финская 
церковь) 

18 Лютеранская церковь св. Петра 

19 "Дом книги" (бые. дом компании 
"Зингер") 

20 Быв.дворец Строганова 

21 Быв.Торговый дом Мертенса 

22 Российснмй nедагогичесни•( 
университет им. А .И .Герцена 
а Главный корпус (быв.дворец 

Разумовского) 
6 Быв. дом Штегельмана 
в Быв. Воспмтатеnьный дом 
r Быв. учиnмще гnухонемых 
А Нлуб (ПонровснаА 

церковь) 

23 Памtпнин Н.Д. Уwмнсному 

24 Быв. дом Т олчёнова 

25 �:::..����;;
б
�:)'иrнм 

26 Памятник М.И. Нутуэову 

27 Памятнин М.Б. Барнnаю-де· Т оллм 

28 Назанснмй мост 

29 Фмнансово-энономнчеснмй институт 
мм. Н.А. Вознесенского ( быв. Ассиг
национный банн) 

30 Станция метро "Невснмй проспент" 

31 Ностёn св. Екатерины 

32 Быв. дом ордена иезуитов 

33 Г остиннца "Европейская" 

� Быв. Г ородсная дума с башней, 
быв. Серебряные ряды 

35 Портим Перинной линии 

36 Универмаг "Г остнный двор" 
(быв. Большой Гостиный двор) 

37 Станция метро "r остнный двор" 

38 Быв.Маnый Г остнный двор 

39 Банковский мост 

40 Быв. дворец Воронцова, 
Маnымйская мапеnnа 

41 Нннотеатр "Сатурн" 

42 Быв. дом Граббе 

lt3 Театр музыкал11tной комедии 

44 Армянская церковь 

-!>-

-$- -9 

л Е н и н с н и 

Филармония мм. Д.Д.Шостаковича 

ltS Большой зал (быв. Дворянское 
собрание). Библиотека филармонии 

46 Малый зал мм. М.И.Г nинни 

Быв . ..Пассаж" 

lt1 Универмаг "Пассаж" 

48 Театр мм. В.Ф. Номнссаржевсной 

49 Дом санитарноrо просвещения (быв. 
дворец Вяземского) 

50 Театр нукоn-марионеток 

Быв. торговый дом "Бр . Елисеевы" 

51 Гастроном № 1 
52 Театр номеднм мм. Н. П. Акимова 

53 Дом научно-технической пропаганды 
(быв. Международный банн) 

54 Нинотеатр "Аврора" 

55 Дом дружбы и мира с народами 
зарубежных стран (быв. дворец 
Нарышкина) 

56 Публичная бнбnмотена нм. М.Е. Сал
тыкова- Щедрина 

57 ПаМ�Атннк Екатерине 1 1  
58 Театр драмы мм. А.С. Пушкина (быв. 

Аnенсандринсннй театр) 

59 Дворец пионеров (бые. Аничков 
дворец) 

60 Паенnьоны (Северный м Южный) 
Аничкова дворца 

61 Учебный корпус Дворuа пионеров 
(быв. "Набмнет ") 

62 Аничков мост 

63 Быв. дом Серебрнниноеых 

64 Быв. дом Ночневой 

65 Улица Зодчего Росси 

й 

н с и 

q 
о 

" 
'?> Пушкинская 

ф 

А й о 

Быв. Дирекция театров 
66 Хореографическое училище мм. 

А.А.Вагановой 

67 Музей театраnьного м музыкального 
искусства, Т еатраnьная бибnиотена 
мм. А.В.Луначарского 

68 Быв. Министерство народного 
просвещения 

69 Памятник М.В. Ломоносову 

70 Мост Ломоносова 

71 Быв. Министерство внутренних деn 

72 Быв. Апраксин двор 
73 Боnьwой драматический театр 

нм. м.rорьного 

7' Быв. дом Нунанова 

75 Бw. дом ВасИnье1wх 

76 Быв. Ш�реметевснмй дворец 
("Фонтанный дом") 

77 Филмаn Пубnмчной бнбпиотенм 
мм. М.Е. Салтыкова-Щедрина 
(быв. ЕнатерннинснмА институт) 
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90 Выставочный зал Дирекции объеднне-
нн" музеев Ленинградской обnастм 

91 Памоткмк АЛ. Поленову 

92 Нмкотеатр "Окт•брь" 

93 Дворец театральных де•телей мм. Н.С. 
Станиславского (быв. дом Юсуповой) 

94 Нмнотеатр "Стереокино" 

95 Нннотеатр "Художественный" 

96 Нмнотеатр "Нолмзей" 

97 Театр мм. Ленсовета (быв. дом 
Норсакоеа) 

98 Вnадмммрсная церковь 

99 Быв. дом Нанwиных 

100 Нуэнечный рынок 

101 Лнтературно-меморнапьный музей· 
-наартнра Ф.М. Достоевского 

Ю2 Инженерно- экономмчесннй институт 
нм. Паn"ммро Т оnьRтти 

103 Памотнмк А.С. Пушкину 

78 Театр драмы м комедии 104 Музей Арктики м Антарктики (Нмколь-
79 Центральный музей Октябрьской скан еднноверчеснаR церковь) 

железной дороги I05 Быв. Rмсной рынок 

80 Дом журналиста (быв.дом Сухоэанета) l06 Быв дом Бажанооа 
81 Нмнотеатр "Знание• 

82 Быв. дворец Белосельскм1· 
Белозерских 

83 Библиотека нм. В.В. Маякоесного 
(быв. подворье Тромцно-Сергмевой 
лаврw) 

84 Быв. дом НарnовоМ 

85 Быв. дом Толстого 

86 Дом самодеятеnьного творчества 

87 Малый драматический театр 
88 Нинотеатр "Титан" 
89 Больница мм. В.В. НуИбышева (быв. 

Маримнсная боnьннца) 

107 Т ехноnогмчеснмй институт хоnодмnь 
иой промышnенностм 

108 Филиал Московского nоnмграфнческо-
го мнстмтута 

109 �
.
���

м
"�=��:

.
НJ:�=

�
�::ртмра 

ПО Нмнотеатр .Пра-да" 

11 Институт ниномнженерое 

П2 Нмнотеатр "Победа" 

llЗ Перенрёстон "Пить yr.noe
" 

1 Фрунзенский район 



Здание Кунсткамеры. 

его памяти (ныне в ГЭ) ) .  С 1 727 К.  
помещалась в специально построенном 
дпя неё здании ( 1 7 1 8-34, арх. М. Г. 
Земцов, Г. И. Матrарнови, К Ф. Гер
бель, Г. Кьявери; перестроено в 1 754-
58, арх. С. И. Чевакинский; реставри
ровано в 1 947-48, арх. Р. И. Квплан
ИИJ'СЛь) , состоищем из fI11YX скромных 
3-этажных корпусов в формах, харак
терных дпя петровского зодчества, сое
динённых барочной многоирусной баш
ней со сложным купольным завершени
ем. Благодари значит. размерам и вы
сотной композиции башни здание К. иг
рало в 18 в. большую роль в ансамбле 
центра города. Музейные колл. занима
ли воет. крыло здании, в ер. части на
ходилси Анатомич. т-р, в башне - сГот
торпский• (с 1 754 Большой академич.) 
глобус и обсерватории, в западной 
учреждения А К К. сыграла знач и 1 
роль в развитии естеств. знаний в Рос
сии. Здесь работали М. В. ЛомоносОtJ, 
П. С. Паллас, В. М. Севергин. В 1 777-
79 интерьеры украшены 4 скульпт. 
аллегорич. группами, бюстами и медальо
нами выдающихси учёных (скульп. 
М. П. ПаВJJов) , в 1 8 1 9-25 - росписи
ми (худ. Ф. Рихтер) . Ввиду обИJJИи ма
териалов в 1 830-х гг. К. была разделена 
на рид музеев: Зоологич., Этнографич., 
Ботанич., Минералогический. Ныне в 
здании К. располагаютси Музей антро
пологии и этнографии А И СССР им. 
Петра Великого, Мем. музей М. В. 
Ломоносова, Ин-т этнолоп�и и этнич. 
антрополоп�и АН СССР (Ленингр. 
отделение) . 

Лtп.: Л • о м а в �' Петрокu• Кунсткамера, 
М.-Л., 1945; И т с Р. Ф., Куистuмера, 3 •зд., Л . •  
1 989. ' 
КУПАJЮВ Пётр Сrепанович ( 1 888-
1 964 ) ,  физиолог, акад. АМН СССР 
( 1 946) , засл. деит. науки РСФСР 
( 1 943) . Окончил ВМА ( 1 9 1 5) ;  с 1 923 
работал там же, с 1 925 - в Ин-те 
эксперим. медицины АМН СССР (с 
1 937 зав. отделом физиологии) ,  в 1 93 1 -
5 2  зав. кафедрой нормальной физиоло
гии 1 -го ЛМИ, в 1 930- 48 зав. лабо
раторией физиологии Гос. рентrеноло
гич. ин-та. В 1 941 -44 в эвакуации в 
Томске. Тр. по физиологии и патологии 
высш. нервной деительности, разработал 
методику изучении ситуационных услов-

20• 

ных рефлексов. В 1 950- 64 пред. Ле
нингр. об-ва физиологов, биохимиков и 
фармакологов им. · И. М. Сеченова, в 
1 959-64 пред. Всес. об-ва физиологов 
им. И. П. Павлова. В 1 954- 64 гл. ред. 
сЖурнала высшей нервной деительно
сти им. И; П. Павлоаа.. Похоронен на 
Богословском кладб. На здании отдела 
физиологии Ин-та эксперим. медицины, 
где в 1 925- 64 работал К. (ул. Академи
ка Павлова, 1 2) ,  - мем. доска. 

Лuт.: Г о _. • "  о •  Ю. П .• П и  и ч у "  Т. r .. П. С. 
Купuо• • �ro •КJIAA • раз•llТ8е отечесТ11енноА 
Ф•:tHOllOl'll8, • кн.: Физиопоn1ческие ваучные 
ШКОJIЫ • �ССР. л .. 1 988. 
КУПРИН Александр Иванович ( 1 870-
1 938) , писатель. В 1 901 поселился в 
П. Заведовал отделом беллетристики в 
сЖурнале Д11J1 всех•. В 1902-07 JКИЛ на 
РазъеЗжей ул., 7, где размещалась 
редакции ж. сМир боJКНii•, в к-ром К. 
нек-рое времи редактировал беллетри
стич. отдел. С 1 907 JКИЛ в Гатчине (в 
19 1 1 - 1 9  в собств. доме по Елизаве
тинской ул., 1 9а; не сохр.) .  Почти все его 
осн. произв. опубл. в петерб. журналах. 
Был тесно свизан с возглавлиемым М. 
Горьким изд-вом «Знание• (здесь в 
1 903 вышел 1 -й т. рассказов К., а в 
1 905 в сб-ках сЗнание• были опубл. его 
ст. сПамити Чехова• и повесть «Поеди
нок• ) .  После Окт. рев-ции К. сотрудни
чал в созданном М. Горьким изд-ве 
cВce.llШfJIUVI литература•, участвовал (с 
вес н ы  1 9 1 9 ) в работе Со юза 
деителей худ. лит-ры. С ноиб. 19 19  К. 
в эмиграции (преим. в Париже ) .  В мае 
1 937 возвратилси на родину, в дек. 
1 937 поселилси в Л. (Лесной просп., 6 1 ) .  

П., люди, его населиюЩl'lе, сам облик 
города нашли отражение во мн. произв. 
писатели: рассказы сКуст сирени• 
( 1 894) , сТэки• («Блаженный•; 1896 ) ,  
сДрузьв ( 1 896) , «Первый встречный• 
( 1 897) ,  сБелые ночи• ( 1 904 ) ,  сЧёрный 
туман. Петербургский случай• ( 1905) , 
сШтабс-капитан РыбникоР ( 1 906 ) ,  
сВ трамвае• ( 1910)  и др., написанные во 
Франции роман сЖанета. ( 1 932-33) ,  
рассказы сОднорукий комендант. 
( 1 923) ,  сКупол св. Исаакии Далматско
го• ( 1 928) ,  сЦарёв гость из Наровчата• 
( 1 933) и др. 

Похоронен на Литераторских мост
ках. В Гатчине, на месте дома К. (ныне 
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ул. Достоевского, 2 1 ) ,  - мем. доска с 
барельефным изображением писатели 
(скульп. В. В. Шевченко) . Именем К. 
названы улица и гор. б-ка в Гатчине. 

Лur.: N и х а l л о в  О. R, Куnр•н, М., 198 1 ;  
Ф о н • " о в а И. И. .  Куприн • Петербурге - Ле
нинграде. Л.. 1986. 
КУПООIЮВ Пётр Андреевич ( 1 893-
1 963) , хирург, ОДИН из основоположни
ков сердечно-сосудистой хирургии в 
СССР, акад. АМН СССР ( 1 944),  ген.
лейт. мед. службы ( 1 945) , Герой Сnц. 
Труда ( 1 963) . Род. в П. Окончил R "1 A  
( 19 1 8 ) ;  работал там же (с 1 944 нач. ка
федры ) ,  одноврем. (с 1 930) в 1 -м 
ЛМИ. В Вел. Отеч. войну гл. хирург 
Сев.-Зап., затем Ленингр. фронтов. В 
1 958 создал в ВМА первую в СССР 
кафедру анестезиологии. Основал науч. 
школу кардиохирургов. В числе первых 
сов. хирургов применил оперативное ле
чение пороков сердца. Тр. по воен.-по
левой хирургии. Лен. пр. ( 1 960) . По
хоронен на Академич. площадке Бого
словского кладб. На здании хнрургич. 
клиники ВМА (ныне им. К.; просп. 
Карла Маркса, 5) мем. доска. 

л"r .: 6 у с " р е  • А., в Т80ИХ руках ссрАЦе, • 
сб.: Бе.J�ые ночи. (•. 1) . л .. 1973. 
КУПЧИIЮ, район массового JКИЛ. 
стр-ва в юж. части Л. На С. ограничен 
кварталами, примыкаюЩl'IМи к ул. Фу
чика, на З. - линией Витебской ж. д., 
на В. - Окт. ж. д., на Ю. - гра
ницей города. Назв. от быв. д. Купсино, 
к-раи существовала здесь в кон. 17 в. 
В 18 в. владение Александро-Невского 
мои. (в 1 7 1 1 - 1 8  приН8Д11ежало цареви
чу Алексею Петровичу) . После построй
ки Царскосельской ж. д. ( 1 837) дачнаи 
местность. В 1941-44 к Ю. от К. прохо
дила линии фронта. С 1965 К. в черте 
Л. Р-н к С. от просп. Славы (гл. маги
страли К.) застроен в 1 960-х гг. (проект 
детальной планировки разработан под 
рук. арх. А. И. Наумова и Д. С. Гольд
гора ) .  В 1 972 открыта ст. метро сКуп
чино•. В р-не пересечении просп. Славы с 
Бухарестской и Софийской улицами 
формируетси обществ. центр К. (в его 
составе построенные в 1960-х гг. к/т 
cCllaвa• и универсам «Фрунзенский• ) .  
От назв. К .  происходит прежние наим. 
Витебского просп. ( Купчинскаи доро
га) ,и совр. Купчинской ул. 
сКУПЧИIЮ•, станции метро МоскОtJ
ско-Петроградской .11инии. Открыта 
25 дек. 1 972. Арх. К. К Афонскаи, 
А. С. Гёцкин, И. Е. Сергеева. Совме
щена с одноим. ж.-д. станцией, находи
щейси ридом с жил. микрорайоном 
Купчино. Гл. фасад наземного вести
бЮJJи почти полностью остеклён. Кас
совый зал подземными переходами 
соединён с ж..-д. платформами и пло
щадью,, примыкающей к ж.-д. полотну. 
КУРБАТОВ Владимир Яковлевич 
( 1 878- 1957 ) ,  учёный-химик, историк 
иск-ва. Род. в П. Окончил физ.-матем. 
ф-т Петерб. ун-та ( l  900) . СлуJКИл в 
Гл. палате мер и весов (под началом 
Д. И. Менделеева) , затем в хим. лабора
тории ун-та. ЧJL Рус. физ.-хим. об-ва 
(с 1 90 1 ) .  С 1908 работал в Технол. 
ин-те (с 1 922 проф., зав. кафедрой 
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физ. химии ) .  В 1 9 1 8  одни из организа
торов Фототехн. ин-та. Осн. тр. по физ. 
химии. В кон. 1 890-х rт. К. сблизилск с 
кругом •Мира искусстеtи, под ВJJИRИИем 
А. R Бенуа и др. заНJ1ЛсJ1 историей 
иск-в. В 1 907 один из основателей и 
чл. дирекции муэек •Сrарый Петербург•, 
активный сотрудник ж. «Зодчий•, «Ста
рые годы•, сАпоплом. и др. После Окт. 
рев-ции работал в системе Наркомпро
са в органах охраны пам. иск-ва и ста
рины. В 1 9 1 8  чл. Комиссии по приёму 
церк. ценностей из домовых церквей, 
затем комиссар и зав. отделом садов и 
парков. К. - один из инициаторов 
созданик Муэек города ( 1 9 1 8, ныне Му
зей истории Ленинграда) ,  Рос. ин-та 
истории иск-в ( 1 920- 30, с 1 920 проф.) , 
об-ва •Сrарый Петербург• ( 1 92 1 )  и др. 
Похоронен на Шуваловском кладб. 

С о q.: Памокк, 2 изд., СПВ, ( 19 12 1 ; Петер
бурr, СПВ, 1 9 1 3; О красоте Петроrрада, П., 
1 9 15; Сады • napa•, П., 19 16; Петерrоф, Л., 
1 925; Детское Сепо, Л., 1925; Стрепьиа и Ораниен
баум, Л., 1925. , 
КУРЭАл ПАВЛОВСКИй (П а в л о в
с к и й  в о к з а л) ,  ко�щертный зал при 
ж.-д. вокзале в Павловске (арх. А. И. 
Штакеншнейдер) ,  где в 1 9  - нач. 20 вв. 
в летние месJЩЫ сосредоточивалась 
концертнак жизнь П. Открыт в 1 838 
как увеселит. заведение: первые 40 лет 
муз. вечера носили в осн. развлекат., 
затем приобрели серьёэный характер. 
Здесь выступали оркестры под управ
лением И. и й. Гунглей, И. Штрауса
сына ( 1 856-65 и 1 869) и его брать
ев, Б. Бильэе, Г. Мансфельда и др. 
С нач. 1 880-х rт. существовал пост. симф. 
оркестр Павловского вокзала ( с  
1 890-х rт. преим. и з  рус. музыканто11) . 
Плодотворной была дектельность дири
жёра R В. Галкина - пропагандиста 
произв. композиторов •Могучей кучки• 
и их продолжателей (в 1 892- 1 903 про
водил еJКенед. вечера рус. музыки) . В 
нач. 1 900-х rт. концертами дирижирова
ли А. К. Глазунов, М. М. Ипполитов
Иванов и др. В 1 9 1 7  павловский и быв. 
придворный оркестры были объединены 
(с 1 92 1  Оркестр гос. академич. филармо
нии, с 1 934 засл. коллектив РСФСР 
Симфонический оркестр филармонии) . 
Дер. здание К. П. сожжено нем.-фаш. 
захватчиками в годы Вел. Отеч. вой-
ны. 

Лuт.: Ф и  и д е  1 з е и И. Ф., Памоккиl 11узы
кuьи"1 аокзu, СПВ, 1 9 12; Р о з  а и о а Л. С., Му
зыкuьвwil Паапоаск, Л., 1978; Г р а 6 к о Л., 
Пauoacul , ю&эu, •двалоn-, 1988, Nt t 3. 
КУРНАКОВ Николай Семёнович 
( 1 860- 1 941 ) ,  физико-химик, акад. А Н  
СССР (акад. Петерб. А Н  с 1 9 1 3 ) ,  акад. 
АН УССР ( 1 926) . Окончил Петерб. гор
ный ин-т ( 1 882) ; до 1 899 работал там 
же (с 1 893 проф.) . В 1 899- 1 908 проф. 
Петерб. злектротехн. ин-та, в 1 902-
30 проф. Петерб. (Ленинrр.) политехн. 
ин-та. Основатель и дир. ( 1 9 1 8- 34) 
Ин-та физ.-хим. анализа А Н  СССР, од
новрем. в 1 9 1 9-27 дир. Ин-та приклад
ной химии, в 1 922-24 дир. Ин-та по 
изучению платины и др. благородных ме
таллов, в 1 930-34 пред. Хим. ассоциа
ции АН СССР, в 1 934-41 дир. Ин-та об
щей и неорганич. химии АН СССР 
(с 1 944 им. К.) .  Один из основопо-

Памнтно. М. И. Кутузову. 

лож.инков физ.-хим. анализа. Организа
тор отеч. металлурrич. (платиновые ме
таллы, алюминий, магний) и галлурrич. 
(глауберова и повареннак соли, калий
ные удобреиик и др.) произ-в. Создал 
школу химиков и металлургов. Пр. им. 
В. И. Ленина ( 1 928 ) ,  Гос. пр. СССР 
( 1 94 1 ) ,  Большак пр. им. Д. И. Менде
леева ( 1 924 ) .  Похоронен на Литератор
ских мостках. На доме, где в 1 882-
1 94 1  жил и работал К. (наб. Лейтенанта 
Шмидта, 45) , - мем. доска. 

Лur.: И. С. Курнакоо, М., 196 1 ;  С о п о 1 ье1 
Ю. И., И. С. Курнакоо, М., 1986. 

КУ IОРТ, местность в сев. части Сестро
рецка, в р-не одноим. ж.-д. платформы 
Приморской ж. д., на С примыкает к 
Дюнам. В 1 898 осн. климатич. и водо
rркэелеч. курорт (отсюда назв" ныне 
санатоgий «Сестрорецкий курорт.) .  
КУРЧАТОВ Игорь Васильевич ( 1 902-
60) , физик, организатор кдерной науки 
и техники в СССР, акад. ( 1 943) и чл. 
През. ( 1 946-60) АН СССР, Герой Соц. 
Труда ( 1 949, 1 95 1 ,  1 954) . Чл. КПСС с 
1 948. Окончил Крымский ун-т ( 1 923) . 
С 1 925 в Л" работал под рук. А. Ф. Иоф
фе в Физ.-техн. ин-те (Политехническак 
ул" 36; мем. доска ) .  Первые работы 
К. - по физике диэлектриков. К. создал 
учение о сегнетоэлектричестве. С 1 933 
занималск кдерной физикой, исследовал 
искусств. радиоактивность, открыл раз
ветвлённые кдерные реакции и изоме
рию атомных кдер. В 1 940 под его рук. 
Г. R Флёров и К. А. Петржак открыли 
самопроизвольный распад кдер урана, 
затем К. доказал возможность цепной 
кдерной реакции в системе урана с тк
жёлой водой. В 1 94 1 - 43 К. работал над 
проблемой противоминной защиты ко
раблей. С 1 943 в Москве, возглавил ра
боты по ядерной проблеме в СССР. 
Деп. ВС СССР с 1 950. Лен. пр. ( 1 957 ) ,  
Гос. пр. СССР ( 1 942, 1 949, 1 95 1 ,  1 954) . 
Именем К. в 1 964 названа улица (быв. 
Яшумов пер" между просп. Тореза и По
литехнической ул.) . В 1 930-х rr. К. жил 
на Кировском просп" 57. 

Лuт .: Г о л о 1 и и И. И., И. В. Кур•атоо, 3 изд., 
М., 1978; Г р и и 6 е р r л., Ф р е  и к е п • В .• 
И. В. Курчатоа • Фиэи&о·техu•есаом инствтуте 
( 1 925- 1943 rr. ) ,  Л., 1 984; Восnо11ииаии• об 
И. В. Курuтоое, М., 1988. 
КУСIОДИЕВ Борис Михайлович 
( 1 878- 1927 ) ,  живописец. график и 
театр. художник. Училск в АХ ( 1 896-
1 903) у И. Е. Репина, акад. с 1 909. 
Один из учредителей НОtЮго общества 
ХуiJОЖНиков ( 1 903) , ЧЛ. объедиНl.'Н И ll  
Союз рус. худож.инков ( 1 907) , •Мир 
искусства• ( 1 9 1 1 ) ,  АХ РР ( 1 923) . В 
1 905-07 сотрудничал в сатирич. ж. 
«Жупел•, «Адскак почта•, выполнкл рис. 
длк «Ист.-рев. альманаха• изд-ва сШи
повниР ( 1 907, уничтожен цензурой, пе
реиздан в 1 9 1 7  под назв. « Календарь 
рус. рев-ции•) . Создал серии жанровых 
картин на темы провинц.-купеч. и крест. 

Набереана• Кутузова. 
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быта и портреты-картины, отличающие
ся яркой многоцветностью, жизненной 
достоверностью деталей, декор.-плос
костным решением композиции: серии 
«Ярмарки•, «Маслениц�.�• (в разл. му
зеях СССР) ; «Красавица• ( 1 9 1 5, ТТГ) , 
«Купчиха• ( 1 91 5, Г РМ) , «Портрет 
Ф. И. Шаляпинu ( 1 922, Г РМ ) .  Участ
вовал в оформлении П. к 1 -й годовщи
не Октября, создавал лубки, плакаты, 
картины на темы рев-ции ( сБольше
виn, 1919-20, ГТГ; «Праздник в честь 
2-го конгресса Коминтерна на площа
ди Урицкого•, 1 92 1 ,  Г РМ) , работал над 
образом В. И. Ленина д.11я ряда изда
ний. Похоронен в Некрополе мастеров 
иск-в. На доме, где JКИЛ К. (ул. Олега 
Кошевого, 7) , - мем. доска. 

Лur.: В о р 11 н а  Л., Jlркие краски &И3И11, • сб.: 
Бепwе HOЧll, (•. 1 ) ,  Л., 1 97 1 ;  Э т "  к и А М. r .. 
Б. КустоА11е8, М., 1 982; С а у т и и и.. Б. Кусто-

' д1108, л., 1 987. 
КУтУЗОВ ( Г о л е  н и щ е в - К у т у
з о в) Михаил Илларионович ( 1 745-
1 8 1 3 ) ,  полководец, ген.-фельдм. ( 1 8 1 2 ) ,  
светлейший князь ( 1 8 12) . Окончил 
Соединённую арт. и инж. дворянскую 
школу ( 1 759) . В 1 794-97 дир. Сухопут. 
шляхетного кадетского корпуса, одно
врем. в 1 795-99 команд. и инспектор 
войск в Финляндии. В 1 801 -02 петерб. 
ген.-губернатор. Главнокоманд. армией 
в войнах с ФраJЩИей ( 1 805) и турци
ей ( 1 8 1 1 - 1 2 ) . В Отеч. войну 1 8 1 2  из
бран нач. петерб. и моск. ополчений, с 
8 авг. главнокоманд. всеми действую
щими армиями. 3а одер;канную победу 
над Наполеоном получил титул светлей
шего князя Смоленского. Внёс кр. вклад 
в развитие рус. воен. иск-ва. Умер в 
Бунцлау 1 6  апр. во время эаrран. похо
да. Похоронен в Казанском соборе. 
Именем К. в 1 945 названа набережна я 
(см. Кутузова набережна11) . На доме 30 
по этой набережной, где у дочери ж.ил 
К. до отьеэда в армию в 1 8 1 2, - мем. 
доска. Его имя увековечено также на 
мем. доске в память воспитанников 
Воен.-иНJК. школы (ул. Красного Кур
санта, 12) . Пам. К. перед Казанским 
собором ( 1 837; модель фигуры - скульп. 
Б. И. Орловский, проект постамента -
арх. В. П. Стасов) . 

Лur.: Т • р п е  Е. В., М. И. Кутузо• - nопко-
80Аец 11 А11RJ1омат, Соч., т. 7. М., 1 959; Б р а-

r и н  М. Г., Кутузов, 4 изд., М., 1 97.5; М е л е н т h -
е в В. Д" Кутузов в Петербурге, Л" 1 986:  Ж и 
л и и П., Фельдмаршал М. И. Кутузов . .Жизнь и 
ПOJ18.080ДllleC1t•• деllТСJIЬНОСТЬ. 3 113Д., м .. 1987. 
КУ'fУЗОВА н.\вЕРЕЖНАЯ, на лев. 
берегу Невы, между Литейным мостом и 
Дворцовой наб. В 1 8  - 1-й пол. 19 вв. 
входила в Дворчавую набережную. с 
1 860 наз. Гаrаринской (от Гаrаринского 
пенькового буяна - склада пеньки и 
льна на прав. берегу Невы ) ,  в нач. 
20 в. - Французской (от посольства 
Франции) ,  с 1 9 1 8  - наб. Жореса (в 
честь :Ж. :Жореса, деятеля франц. и 
междунар. социалистич. движения) ,  с 
сент. 1 945 совр. назв. - в честь 
М. И. Кутузова, к-рый в 1 8 1 2  уезжал 
в действующую армию из дома дочери 
(д. 30, мем. доска) . В 1781 -84 соору
ж.ён Баура дом. В 1 858 построен д. 24 
(арх. Р. Р. Генрихсен) д.11J1 графа 
А. Г. Кушелева-Беэбородко; эдесь разме
щалась сКушелевская• карт. галерея 
(ныне в фондах ГЭ и др. музеев) . 
В 1 900-01 сооруж.ён д. 22 (арх. 
Б. И. Гиршович; реставрирован в 1985 ) ,  
ныне Ленингр. секция Сов. к-та ветера
нов войны. С К. н. связаны жизнь и 
деятельность мн. учёных, писателей и др. 
деятелей культуры. В д. 10 в 1 827-30 
жил дир. Публ. б-ки и преэ. АХ А. R Оле
нин, у к-рого бывали А. С. Пушкин, 
П. А. Вяземский, А. Мицкевич и др.; 
в 1 952-60 в этом доме в Полупровод
ников институте работал акал. 
А. Ф. Иоффе. В д. 32, где в 1 834- .111 
JКИЛ Пушкин, была написана «Истории 
Пу,гачёВЗIО. 
КУШЕЛЕВА-БЕЗБОIОДКО ДОМ (ул. 
Фурманова, 3) , пам. архсры. Построен 
в 1 840-х гг. (арх. Г. А. Боссе) д.11и графа 
R А. Куwелева-Беэбородко, перестроен 
в 1 857-62 (арх. Э. Я. Шмидт) в духе 
итал. Высокого Возрождении. 1 -й этаж 
обработан гранёными рустами, 2-й -
полуциркульными арками, фасады об
лицованы рускеальским мрамором, ка
пители пилястр и львиные маскароны от
литы из чугуна. Фасадные стены бо
ковых частей дома на уровне 3-го 
эта;ка отодвинуты в глубину, что позво
лило создать открытые террасы и вмес- . 
те с тем акцентировать значение центр. 
объёма с его строго симметричным · 

решением. В интерьерах богатая отделка 
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Особи.к Кwесинскоl ( нwне Музей ВепикоА Ок
ТJ1брьской социалистической ре•олюции) . 

тиснёной кож.ей, перламутром, разнооб
разными породами дерева. К.-Б. д. замы
кает перспективу ул. Воинова. Ныне в 
здании - ВНИИ охраны труда. 

КУШЕЛЕВКА. местность в сев. части Л., 
между совр. проспектами Полюстров
ским, Лабораторным, Непокорённых и 
Политехнической ул. Во 2-й пол. 1 8  в. 
в этом р-не находилась усадьба А. О. Зак
ревского Спасская мыза. В нач. 19 в. 
МЬJза куплена сенатором И. И. Кушеле
вым, при ней возникли деревни Б. и М. 
Кушелевки, заселённые его крепостны
ми. С 30-40-х гг. 19 в. К. - дачная 
местность. В нач. 20 в. по зап. границе 
К. прошла линия Окружной .ж. д., близ 
.ж.-д. ст. Кушелевка созданы э-ды и скла
ды. С 1 922 К. в черте города. В 1 930-х 
гг. в сев.-зап. и ю.ж. частях К. сложи
лась пром. зона. В 1 960-х гг. близ .ж.-д. 
ст. создан Гор. �т. ботанич. сад. В 
р-не К. комплекс Богословского /СJ/Qд-
бища. , , 
КШЕСИНСКОЙ ОСОБНЯК (ул. Куй
бышева, 2-4) , пам. арх-ры стиля «мо
дерн•. Построен в 1 904-06 (арх. 
А. И. Гоген, при участии арх. А. И. Дмит
риева, А. В. Самойлова) для балери 
ны М. Ф. Кшесинской. :Живописно
асимметричная композиция со свобод
ной группировкой объёмов, сочетанием 
разл. отделочных материалов (в т. ч. 
цветных керамич. плиток) и разнооб
разными по конфигурации проёмами 
соответствует оригинальному планиро
вочному решению, в к-ром выделены 
парадные анфилады с зимним садом, 
ротондой, Большим залом и группы 
Jll.ИЛ. помещений. 

1 1  (24) марта 1 9 1 7  особняк был поки
нут хозяйкой и с согласия Исполкома 
Петросовета занят солдатами авто
бронедивиэиона под команд. Г. В. Ели
на, ставшего комендантом здания. В нём 
разместились ЦК и ПК РСДРП (б) , экс
педиция газ. «Правда•, затем также 
Воен. орг-ции при ЦК и ПК РСДРП (б) , 
ред. газ. «Солдатская правда• и больше
вистский солдатский клуб «Правда•. 
Кшесинская возбудила судебное дело о 
возвращении ей особняка. Решение суда 
было в её пользу, но большевики не 
подчинились этому. Группа офицеров 
1 2 ( 25) мая пыталась поджечь здание, 
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но пожар был потушен солдатами. 
К. о. стал центром агитац. работы боль
шевиков, на площади перед ним на уг
лу Кронверкского просп. и Б. Дворин
ской ул. (ныне просп. Максима Горько
го и ул. Куйбышева) устраивались ми
тинги. 3 ( 1 6) апр. с балкона 3-го этажа 
К. о. выступил вернувшийси из эмигра
ции В. И. Ленин; в комнате 2-го этажа 
состоилась его встреча с членами ЦК и 
ПК большевиков. С 4 ( 1 7) апр. до 4 ( 1 7) 
ИЮЛJI эдесь постоинно бывал и работал 
Ленин. В К. о. 14 (27) апр. состоилось 
первое заседание 1 -й Петрогр. общегор. 
конфере1ЩИи РСДРП (б) . 23 апр. (6 маи) 
в здании проходило совещание делега
тов, приехавших на 7-ю (Апр.) Всерос. 
конференцию партии, а вечером 29 апр. 
( 12 маи) - заключит. заседание конфе
ренции. 1 6-23 июня (29 июня - 6 
июля) эдесь была проведена Всерос. 
конференция фронтовых и тыловых 
воен. орг-ций РСДРП (б) . В Июльские 
дни 1917 у К. о. проходили десятки тыс. 
демонстрантов. Вечером 3 ( 1 6) июля и в 
ночь на 4 ( 17)  июля беспрерывно воз
никали митинги. Днём 4 ( 1 7) июли перед 
демонстрантами выступил Ленин. По 
окончании демонстрации Воен. орг-ция 
при ЦК РСДРП (б) установила охрану 
здания: в нём разместились пулемёт
чики, перед ним встал броневик. По со
глашению между ЦК РСДРП (б) и Преэ. 
ВЦИК большевики обязались снить 
вооруж. охрану К. о. 6 ( 19) июля, после 
ухода охраны и работников ЦК и ПК 
партии здание эанито правительств. 
войсками. Здесь разместился вызван
ный с фронта Врем. пр-вом самокатный 
батальон. После Окт. рев-ции К. о. 
нек-рое времи занимали учреждения 
Петросовета, Ин-т обществ. питания, 
затем Об-во старых большевиков. В 

1 938-57 в здании находился Музей 
С. М. Кирова. В 1 957 К. о. передан 
Музею Великой Окт. социалистич. рев
ции и соединён с новым музейным кор
пусом (ул. Куйбышева, 2-4) . 

Лur .: к и р и lt о • в. м., образец СТИЛ• МО· 

дерн, �СНАЛ•, 1 976, Nt 6. 

КЮИ Цезарь Антонович ( 1 835- 1 9 1 8 ) , 
композитор, муз. критик, специалист в 
области фортификации, инж.-ген. 
( 1 904) .  С 1 850 жил в П. Училси в Гл. 
инж. уч-ще; в 1 857 окончил Воен.-инж. 
академию, с 1 858 адъюнкт-проф., с 1891  
засл. проф., автор рида тр. по форти
фикации. Чл. •Моzучей кучки». В 1 864-
1 900 выступал как муз. критик (был 
сотрудником неск. периодич. изданий, 
в т. ч. газет «С.-Петерб. ведомости•, «Го
лос•, «Новости и Биржевая газета•, в 
1 885-88 ред. ж. «Музыкальное обозре
ние•) .  В 1 896- 1904 дир. Петерб. отде
ления Рус. муз. об-ва. В П. поставлены 
(гл. обр. в Мариинском т-ре) мн. оперы 
К., в т. ч. « Вильим Ратклиф• ( 1 869) , 
«Анджело• ( 1 876) , «Сарацин• ( 1 899) , 
«Капитанская дочка• ( 19 1 1 ) . Большое 
значение имела работа К. по заверше
нию опер (пост. впервые в П.) «Камен
ный госты А. С. Даргомыжского ( 1 872) 
и «Сорочинскаи ирмарка• М. П. Мусорг
ского ( 19 1 7 ) .  Жил на Шпалерной ул. 
(ныне ул. Воинова) ,  6 и на наб. р. Фон
танки, 38. Похоронен в Некрополе мас
теров иск-в. 

Лur.: н а  • а р  о .  А. Ф., Ц. А. KIOR, м" 1 989. 

КЮХЕЛЬВЕКЕР Вильгельм Карлович 
( 1 797- 1846 ) ,  поэт-декабрист. .  Род. 
в П. Училси в Царскосельском лицее 
( 1 8 1 1 - 17)  вместе с А. С. Пушкиным, 
А. А. Дельвигом, И. И. Пущиным. 
Печаталси с 1 8 1 5. В лицее стал чл. 
преддекабристской «Священной артели• 
(распалась в 1 8 1 7 ) . В 18 1 7-20 служил 

в Коллегии иностр. дел; преподавал рос. 
словесность и лат. язык в Благородном 
пансионе Гл. пед. ин-та; сблиэилси с 
В. А. Жуковским, А. А. Дельвигом, 
Е. А. Баратынским, R И. Гнедичем, 
А. С. Грибоедовым и особенно с Ф. R 
Глинкой, бывал на «вечерних беседах• 
в его квартире. С 1 8 1 9  К. - активный 
чл. Вольноzо общества любителей рос
сийской словесности, связанного с «Сою
зом спасенив»; в марте 1 820 в честь 
высылаемого из столицы Пушкина про
чёл в 06-ве программное стих. «Поэ
ты•. В 1 820 К. выехал из П. Вернув
шись в столицу, с апр. 1 825 жил у бра
та Михаила в казармах Гв. экипажа 
(ныне просп. Римского-Корсакова, 22) , 
потом у R И. Греча ( Невский просп" 
15)  и у А. И. Одоевского ( Исаакиев
ская nл., 7) . В кон. нояб. - нач. дек. 
1 825 был привлечён К. Ф. Рылеевым 11 
Северное общество декабристов. Участ
ник восстания 14 дек. 1 825 на Сенат
ской пл., стрелял в брата царя - вел. 
кн. Михаила Павловича и ген. Воино
ва (оба раза осечка) .  После подавле
ния восстания скрылся из города, .арес
тован в предместье Варшавы, 25 инв. 
1 826 доставлен в П., заключён в Алек
сеевский равелин. Приговорён к смерт
ной казни, эаменённой по ходатайству 
Михаила Павловича 15 годами катор
ги. До 1 835 был в заключении в lllлис
сельбургской и др. крепостях, потом 
сослан в Сибирь. В стих. «Сирота•, на
писанном К.-арестантом ( 1 833) , П. 
предстаёт «величавым и огромным•. 
Ценные материалы к истории лит. и 
обществ. жизни 10-40-х гг. 1 9  в. со
держит «дневник- К. 

Лur.: Т "  и •  и о •  Ю. Н., Кюхла, Coq., 
т. 1, Л., 1 985; В а •  а и о а В., Ученак республика, 
М.-Л., 1 964 (ук. ) ;  Ш у б  и и В. Ф., Поэты 11уш
киискоrо Петербурга, Л., 1 985. 



ЛАВУ'IИН Пётр Иванович ( 1 904-42 ) ,  
рабочий, участник Вел .  Отеч. войны. 
С нач. войны боец дивизии нар. опол
чении Октибрьского р-на, затем ридо
вой сапёрного батальона 1 89-й ед (Ле
нингр. фр.) . В ночь на 1 3  сент. 1 942 доб
ровольно пошёл с разведчиками на за
хват иэыка в р-не Пулково. Когда за
вершалась операции, Л. пыталси грана
тами подавить бивший из дота вра
жеский пулемёт (к-рый отрезал путь 
отхода нашим бойцам) ,  но безуспеш
но. Спасаи товарищей, он закрыл те
лом амбразуру. Награждён орд. Кр. 
Знамени (поем.) .  Именем Л. в 1 965 
названа улица (быв. Придильнаи, меж
ду проспектами Лермонтовским и Мак
лина ) .  Его ими носит пионерскаи дру
жина школы № 256-й Октибрьского 
р-на. 

ЛJа .: З о т о а В. Н., О р л о а М. М., Солдаты 
Пулкова, Л., 1 978. 

ЛАМЛЬ ДОМ (наб. Красного Флота, 
4 ) ,  пам. арх-ры. Сrроилси в 1 790-х гг. 
(арх. А. R Воронихин) , перестраивал
си дли графини А. Г. Лаваль в нач. 
1 800-х гг. (арх. Ж. Тома де Томон) . 
Несколько тижеловесный, монумент. гл. 
фасад декорирован колоннадой из 1 О 
ионич. 3-четвертных колонн, равных по 
высоте 2 и 3 этажам. Над 3-частными, 
украшенными колоннами и фронтона
ми окнами боковых частей - скульпт. 
панно на мифологич. темы. Хорошо най
денные пропорции горизонтального чле
нении фасада, спокойный ритм колонна
ды, эавершённой ступенчатым аттиком, 
придают сооружению торжеств., парад-

Дом Лаваль. 

Здание Ленэнерrо (бывшие казармы леАб-rвардии 
Павловского полка ) . 

ный характер. Интерьеры сохранились 
частично (лестница, Большой зал) . 

В ·нач. 1 8  в. участок принадлежал 
А. Д. Меншикову, после его опалы -
А. И. Остерману, в кон. 1 8  в. -
Г. А. Сrроганову, в 1 800 куплен графи
ней А. Г. Лаваль. В 1 820-х гг. эдесь жил 
декабрист С. П. Трубецкой, жена к-рого 
Екатерина Ивановна (урожд. графини 
Лаваль) последовала за мужем в Оtбирь. 
В лит. салоне графини Лаваль в 1 820-х гг. 
бывали А. С. Грибоедов, П. А. Виэем
ский, И. А. Крылов, В. А. Жуковский, 
А. Мицкевич и др. деители культуры. 
Здесь в 1 8 1 9  А. С. Пушкин читал оду 
«Вольность., а 16 маи 1 828 - трагедию 
«Борис Годунов.. 1 6  февр. 1 840 на балу 
у Лавалей возникла ссора М. Ю. Лер
монтова с Э. Барантом, закончившаиси 
дуэлью и высылкой поэта из П. В 1 872 
дом приобрёл миллионер С. С. Поликов, 
наживший состоиние на стр-ве жел. до
рог. В 1 9 1 1 дом куплен в казну, в нём 
разместились департаменты Сената. 
После Окт. рев-ции здание передано 
Наркомату юстиции, затем - Гл. управ
лению архивным делом. В 1 920-30-х гг. 
эдесь размещались Ленингр. обл. Ист
парт и управление уполномоченного 
Центрархива. В годы Вел. Отеч. войны 
Л. д. сильно пострадал: 13 ноиб. 1 94 1  
примым попаданием авиабомбы разру
шена центр. часть здании, впоследствии 
в него попало неск. арт. снаридов. В 
1 945-59 и 1 970-74 проведены рестав
рац. · работы. Ныне в здании Архи11ное 
упрамение Леноблгорисполкомов, чи
тальный зал дли исследователей, б-ка и 
администрации Центр. гос. ист. архива 
СССР. 

Лu-r.: Восстаиомение памитников архитектуры 
Ленинграда, 2 изд., Л., 1 987. 

ЛАВРЕ112В Борис Андреевич ( 1 89 1 -
1 959) , писатель. В Л .  с 1 923; в 1934-42 
жил на наб. Кутузова, 12. В Л. написа
ны повести «Ветер• и «Сорок первый• 
(обе - 1 924) , «Рассказ о простой ве
щи• ( 1 925) , посв. событиим рев-ции и 
Гражд. войны. Реалистич. картина жиз
ни П. в 1 9 1 8 - 1 9  - в повести •Седь
мой спутник• ( 1 927) . В Л. раэвёртыва
етси осн. действие повести «Гравюра на 
дереве• ( 1 928) . Событии из истории 
крейсера •Аврора• послужили исходным 
материалом дли создании драмы «Раз
лом• ( 1927 ) .  Гос. пр. СССР ( 1 946, 
1 950) за пьесы •За тех. кто в море!• 
( 1 945) и «Голос Америки• ( 1 949) . Ими 
Л. присвоено б-ке № 2 Петроградского 
р-на. 

Лu<.: К а р  р. и и В., Б. Лавренеа, М., 1 9 8 1 .  

ЛАВIОВ Пётр Лаврович ( 1 823- 1900) , 
философ, социолог, идеолог рев. народ
ничества. Окончил арт. уч-ще в П. 
( 1 842) , в 1 844-66 преподавал в воен.
уч. заведениих П. в 1 857-61 сотрудник 
в петерб. ж.. •Отеч. записки•, «Библиоте
ка дли чтении•, «Рус. слово• и др. В \ !l:'iQ 
один из учредителей Литературноzо 
фонда. В 1 860 читал публ. лекции о фи
лософии в зале «Пассажа•. С кон. 50-х гг. 
19  в. участвовал в рев.-демокр. движе
нии, в 1 862 чл. об-ва «3еМЛR и воля», один 
из старшин «ШахМtlтноzо КJ1уба». В 
1 864-66 ред. ж. «Заграничный вест
ник•. В 1 866 арестован по делу Д. В. Кil

ракозова, в 1 867 сослан. В 1 868-69 в 
ж. • Недели• опубл. «Ист. письма• (отд. 
изд. 1870) , к-рые, по выражению совре
менников, стали «евангелием социально
рев. молодёжи•. В 1 870 Л. с помощью 
«'lllйКOtJцeв• бежал за границу, был чл. 
1 -го Интернационала, участвовал в Па
рижской Коммуне 1 87 1 ,  был близко зна
ком с К. Марксом и Ф. Энгельсом. В 
1 873-76 редактировал рев. журнал и 
газету «Вперёдl•, в 1 883-86 - ж. «Вест
ник "Народной воли"•. Именем Л. в 1 923 
названа улица - ул. Петра Лаврова 
(быв. Фурштадтскаи, где в 1 860-х гг. в 
д. 1 2/4 он жил) .  

Лмr.: в о п  о А 11 и А.., и т е  и 6 е р г Б., Л88f)()Н. 
М., 1 9 8 1 ;  И т е и б е р r  Б., П. Л. Лавров а рус 

ском pe80JIKЩROHHON ,UllJК.еиин, м., 1 988. 

JIАВРСКИЕ MOCN, два моста через 
р. МонасrырКJJ. Названы по .Апександро
Невской лавре. П е р в ы й Л. м. соеди
ниет ворота лавры с Невским просп. С 
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1 7 1 2  на этом месте существовал наплав
ной мост, с 1 7 1 8  - подъёмный. В 
1 830-х IТ. построен дер. однопролётный 
арочный мост на кнрп. усто11х. В 1 924 
арки заменены дер., в 1949 металлнч. 
балками. Совр. мост построен в 1 970-
72 (ниж. А. И. Рубашев, арх. Л. А. Нос
ков) , пролётное строение жел.-бетон., ба
лочное, по фасадам закамуфлировано 
сборными арками, облицованными гра
нитом. Дл. моста 18 м, шнр. 9,5 м. В т  о
р о й Л. м. ведёт в лавру с Лаврского 
просп. В сер. 1 8  в. построен дер. балоч
ный мост. В 1 830-х IТ. вместо него соору
жён дер. однопролётный арочный мост 
на кирп. усто11х. В 1980-81  мост ре
конструирован, усилены опоры, арка нз 
гнутых брусьев и др. дер. конструкции 
заменены аналогичными элементами нз 
облагорож. древесины (инж. Б. Э. Двор
кин, З. Г. Васильев, арх. В. М. Иванов) -
решение, уникальное в практике отеч. 
мостостроени11. Дл. моста 35,8 м, шир. 
9,5 ,м. 
«ЛАДОГА• (ул. Шаум11на, 26) , гостини
ца. 5-этажное здание построено в 1 964 
по типовому проекту. С 1982 имеет фи
лиал (быв. г-ца с3аневска11• ) по ул. Ста 
хановцев, 1 4: 7-этажное здание, пере
оборудованное в г-цу в 1975. В обоих 
здани11х 306 номеров (73 1 место) . 
Вблизи - ст. метро «Красногвардей
ска11•. 
«nАДОЖСКАЯ•, станцн11 метро Право
бережной линии. Открыта 30 дек. 1 985. 
Архит. оформление разработано автор
ским КОllJ\ективом ин-та Ленгипротранс 
во главе с В. К Есиновским. Расположе
на на Заневском просп., вблизи ж.-д. 
узла. В оформлении перронного зала 
использована тема «Дороги жизни•, про
ходившей по Ладсжскому оз., в облицов
ке - серый мрамор и гранит с волнис
тыми вкраплени11ми. 
лАдожскля войннля Флоm
лия, сформирована в окт. 1 939 ДJ1J1 обо
роны побережь11 Ладожского оз. В пе
риод сов.-финл. войны её корабли огнём 
артиллерии поддерживали войска 7-й 
и 1 3-й А. В но11б. 1 940 была переформи
рована в уч. отрJIД. Вновь сформирована 
в июне 1 94 1 .  Первонач. подчинена 
команд. Мор. обороной Л. и Озёрного 
р-на, затем команд. Балт. флотом. В со
ставе флотилии в авг. 1 941  было 66 ко
раблей и катеров. В 1942-43 она попол
нилась подводными лодками, торпедны
ми катерами, батаре11ми береговой ар
тиллерии и др. Гл. базы: Сортанлахти, 
Шлиссельбург (с кон. авг. 1 94 1 ) ,  Нова11 
Ладога (с сект. 1941 ) .  В июле - сект. 
1 941  поддерживала действи11 23-й, 7-й 
и 54-й А. высаживала десанты, эвакуиро
вала войска с сев.-зап. побережь11 озе
ра и гарнизоны рJ1Да о-вов, перевозила 
войска и грузы ДЛJI Ленннгр. фр. В пе
риод блокады Л. обеспечивала воинские 
и народнохоз. перевозки длJI города, 
Ленингр. фр. и Балт. флота, эвакуиро
вала гражд. население и оборудование 
пром. пр-тий Л. Принимала участие в 
прикрытии «Дороги жизни•. За врем11 
блокады Л. корабли Л. в. ф. доставили в 
город св. 3 1 1  тыс. чел. (гл. обр. войск) 

и более 1 млн. 105 тыс. т грузов, вы
везли из города св. 1 млн. чел. и более 
300 тыс. т грузов. Флотили11 содейство
вала сухопут. войскам в Снн11винскнх 
операци11х 194 1  и 1 942, в ходе проры ва 
блокады Л. В Выборгско-Петрозавод
ской операции 1944 прикрывала при
озёрные фланги 7-й А, оказывала ей ог
невую поддержку, перевозила войска, 
высаживала десанты в тыл противника, 
а также провела важную длJI развити11 
наступлени11 Карельского фр. Тулоксин
скую десантную операцию. Флотили я 
награждена орд. Кр. Знамени ( 1 944) . 
В но11б. 1944 расформирована. 

Флотилией командовали: капитан 2-го 
ранга В. П. Барановский (июнь 194 1 ) ,  
капитан 2-го ранга С. В. Земл11ниченко 
(июль 194 1 ) ,  контр-адм. П. А. Трайннн 
(авг. 1 94 1 ) ,  капитан 1 -го ранга В. П. Бо
голепов (авг. 1 941 ) ,  капитан 1 -го ран
га, с сект. 1 941 контр-адм. Б. В. Хорош
хнн (авг. - окт. 194 1 ) ,  капитан 1 -го ран
га, с JIНВ. 1 944 контр-адм. В. С. Чероков 
(окт. 1941 - сект. 1944) . 

Л11r.: М а и  к е • и  ч А. И., Красноэнамениа• Ла
дожска• флотили• • ВелнкоА ОrечественноА воl
не, М., 1 955; Ладоrа роАН&А. Воспоминанм•, Л., 1 969; 
Ч е р о к о • В. с.. д.• теб•. ЛенинrраАI. 2 иэА., Л., 
1 988; Р у  с а к о • 3. Г., Нашим морем быпа ЛаАоrа, 
2 ИЭА., JI., 1 989. 
лАДОЖСКИЙ МОСТ, через Неву, у 
д. Марьино ( Кировский р-н Ленингр. 
обл.) ,  на 44-м км автодороги Л. - Мур
манск. Построен в 1978-81  (инж. 
А. И. Кецлах, О. Ю. Русин, арх. Ю. И. Си
ница) . Имеет 9 пролётов: 4 перекрыты 
жел.-бетон. разрезными балками; 4 рус
ловых - неразрезной стальной балкой 
со сплошной стенкой, параллельными 
поисами и ортотропной плитой проез
жей части; 1 - раскрывающимси одно
крылым пролётным строением. Опоры 
из железобетона с гранитной облицов
кой. Дл. моста 655 м, шир. 24 м. Л. м. 
возведён в местах ожесточённых боёв 
в период Вел. Отеч. войны (см. Прорыв 
блокады в 1943) и ивл11етси своеобраз
ным пам11тником. Очертании левобереж
ного устои, в к-ром в мае 1 983 открыт 
музей-диорама «Прорыв блокады Ленин
града•, напоминают дот с проездом
амбразурой. Мачтам освещении прида
ны формы стилизованных пик, светиль
ники похожи на снаридные гильзы. Око
ло этого устои на спец. пьедестале уста
новлен танк Т-34, участвовавший в про
рыве блокады. На устое и пьедестале 
танка - мем. доски. 

Лuf'.: П е т р о в  Г., Переправа, • Неаа•, 1 9 8 1 ,  
№ 2 ;  Б о г  д а  и о •  В .  К.. 8 пам•ть о боевом под· 
виrе, сЛП., 1 983, № 4. 
лАдОЖСКИЙ ТРУБОПРОв0д, маги
стральный трубопровод ДJ1J1 снабжении 
горючим войск Ленингр. фр. и Л. Соору
жён в рекордно короткий срок - 43 
днJI (5 ма11 - 16 июни 1942) от мыса 
(косы) Каредж.и на воет. берегу Ладож
ского оз. (пункт приёма горючего с жел. 
дороги) до ж.-д. ст. Борисова Грива 
на зап. берегу озера (в 45 км от Л.) .  Дл. 
35 км (из них 27 км по дну Ладожско
го оз. проложены за 14 дней) .  Стр-во ве
лось в непосредств. близости от фронта, 
в сложных погодных условиих, силами 
У правления военно-восстанови'l"ельных 
работ № 2 (УВВР-2, нач. И. Г. Зубков) , 

строит.-монтажных орг-ций Л. и водола
зов Экспедиции подводных работ осо
бого назначении (ЭПРОН) . Большой 
вклад в орг-цню работ по монтажу Л. т. 
внесла гл. инженер ленингр. отрида вод
но-техн. работ К В. Соколова, к-рой 
принадлежала иде11 стр-ва этого уни
кального сооружении. Часть труб дли 
Л. т. доставлена с «Ижорского завода•. 
Стр-во Л. т. прикрывали корабли Ладож
ской воен. флотилии и авиации. Л. т. 
имел важное оборонное значение: в июне 
1942 - марте 1 943 по нему в Л. посту
пило св. 40 тыс. т горючего. После сн11-
тии блокады Л. т. демонтирован. 

Л11Т.: 6 J1  а и к С., Ш и и б е  р r Д., По IU<Y ЛаАо
rи, • НовwА мир•, 1 968. Nt 2;  К а р n о • В. К .• Под· 
водные мастера. • кн.: Ладога роди••· Восnомнна· 
"-"'\• л., 1 969. ' 
ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО, на С.-З. Европ. 
части СССР, в Ленингр. обл. и Карель
ской АССР; самое крупное озеро в Ев
ропе. Пл. 17,7 тыс. км2 (с о-вами 
1 8, 1  тыс. км2 ) ,  дл. 2 1 9  км, ер. шир. 83 км, 
ер. глуб. 51 м (наиб. - 230 м, к З. от 
о. Валаам) . Пл. басе. 276 тыс. К!'! . Кот
ловина Л. о. тектонич. происхождени11, 
преобразованна11 деительностью ледни
ка. Сев. часть Л. о. глубока11, с неровным 
дном и высокими скалистыми берегами, 
изрезанными узкими фиордами, с мно
жеством о-вов типа шхер; в юж. части бе
рега преим. низкие, заболоченные. На 
Л. о. ок. 600 о-вов, гл. обр. в сев. части; 
ок. 65 - в центр. части (в т. ч. Валаам
ские о-ва) . Гл. притоки: с Ю. - Волхов, 
с Ю.- В.  - Свирь, с З. - Вуокса. Выте
кает р. Нева. Колебании уровни в тече
ние года 50-70 см, за многолетний пе
риод - до 3 м. Штормовые волны до 
3-4 м (в т. ч. сейши) ,  наиб. - до 6 м. 
Осенью часты штормы. Наблюдаетси 
также удивительное 11вленне б р о н т и
д ы - периодически возникающий в 
недрах озера раскатистый и отдалённый 
гул. Термич. режим различен в глубоко
водной центр. части и прибрежных мел
ководьих. Температура воды на поверх
ности в авг. в юж. части до 24° С, в центр. 
части 1 8-20°, у дна летом ок. 4° С, зи
мой ПОДО ЛЬДОМ ок. 0° С, у дна ок. 2° с. 
Прибрежные р-ны замерзают в нач. де
кабри, центр. - в сер. феврали. Озеро 
очищаетси ото льда в 1 -й пол. ма11. Вода 
пресна11, жёлто-бурого цвета, сильно за
гризнённа11 пром. стоками, что обусло
вило деградацию всей экосистемы Л. о. 
и вызвало необходимость установлении 
строгого водоохранного режима в преде
лах его водосборного бассейна. Среди 
промысловых рыб преобладает корюш
ка. На берегах добыча строит. и декор. 
камн11 (известн11ка, мрамора, гранита) 
дли стр-ва П. (Л. ) .  На Л. о.: IТ. Новаи 
Ладога, Петрокрепость, Приоэёрск, Сор
тавала. 

К нач. 1 -го тыс. и. э. на берегах 
Л. о. жили угро-фин. племена (каре
лы, емь, водь, весь) . С 7 в. через Неву 
и Л. о. шли древние торг. пути в Чёр
ное м. (путь сиз вариг в греки•) и на 
Волгу (путь сиз вариг в хазары•) .  В 7-
8 вв. на р. Волхов, близ её впадени11 в 
Л. о., возникло полиэтнич. поселение 
(позднее др.-рус. крепость Ладога, ны
не с. Старая Лалога) . В 8-9 вв. нача-



лась славянская колонизация Прила
дожья (в рус. источниках до нач. 1 3  в. 
Л. о. наз. Нево) .  В 9- 1 2  вв. Приладожье 
входило в состав Др.-рус. гос-ва, в 1 2-
15 вв. - Новгородской феод. республи
ки, с 70-х rr. 15 в. - Рус. централизов. 
rос-ва. С кон. 12 в. зап. Приладожье -
обьект швед. экспансии, для борьбы с 
к-рой новгородцы построили крепости 
Орешек (см. ШлиссельбурZСКШI кре
пость) и Корела (ныне Приоэёрск) . В 
нач. 1 7  в. Карельский мрешеек и исток 
Невы захвачены шведами. В ходе Север
ной 80йны 1700-21 рус. войска в 1 702 
ВЭJIJIИ штурмом Нотебург (швед. назв. 
Орешка ) ,  чем открыли выход в Неву и 
обеспечили условия для основанUJ1 Пе
тербуJЩJ, в 1 7 1 0  заняли зап. берег Л. о. 
и Карельский перешеек. Для обеспече
ния безопасности плавания по Л. о., че
рез к-рое шёл гл. поток грузов для 
строившегося П., в 1 7 1 8-31  вдоль юж. 
берега озера сооружён канал (т. н. 
Сrароладожский канал ) ,  в 1 766- 1 802 
построен канал между устьями рр. Вол
хов и Сясь, в 1 802- 10 - между устья
ми рр. Сясь и Свирь. Возраставший объ
ём водных перевозок обусловил стр-во 
в 1 866-83 Новоладожского канала. В 
1 858-73 на Л. о. проведены обширные 
rидрографич. исследования (рук. 
А. П. Андреев) , была составлена подроб
ная лоция Л. о. В кои. 19 - нач. 20 вв. 
изучением Л. о. занимались экспедиции 
под рук. ю. м. ШОIСШIЬС/СОZО и фин. гид
ролога Хомена. 

В кон. 1 9 1 7  сев. часть Приладожья 
отошла к Финляндии, возвращена СССР 
после сов.-финл. войны ( Карельский пе
решеек позже вошёл в состав Ленингр. 
обл. ) .  В 1938-40 и 1 941 -44 на Л. о. 
действовала ЛадожсКШI военнш� ф.лоти
ЛUJI. В авг. - сент. 1941  финл. войска 
оккупировали весь сев. берег Л. о., а так
же зап. берег до рубеж.а южнее р. Вьюн 
и воет. берег до рубежа р. Свирь. 8 сент. 
1941 нем.-фаш. войска захватили 
г. lllлиссельбург (ныне Петрокрепость) 
и вышли к юж.. берегу Л. о. на участке 
lllлиссельбург - пос. Бугры. Связь Л. 
со страной по суше была прервана, с сент. 
1 94 1  снабжение города и фронта осу
ществ.лялось только по Л. о. (см. •До
рои1 жизни•) . В мае - июне 1 942 соору
жён Ладожский трубопровод с подвод
ным участком дл. 27 км. В окт. 1942 
финл. десант предпринял попытку захва
тить о. Сухо и не допустить перевозки 
по Л. о., однако гарнизон о-ва и корабли 
Ладожской воен. флотилии сорвали её. 
В результате операции •Искра• в инв. 
1 943 блокада Л. была прорвана, гитле
ровцы отброшены от юж. берега Л. о. 
Для снабжения Л. в рекордно короткий 
срок под оrнём врага построены •дo
poUl победы• и свайно-ледовая J&елезно
дорожная переправа через Неву у lllлис
сельбурга. Освобождение Приладожья 
завершено в июне 1 944 в ходе Свирско
Петроэаводской и Выборгской опера
ций (на юго-зап. и юго-воет. берегах Л. 
о. сооружены мемориалы •Земного поя
са Славы• ) .  В 1956-62 на Л. о. рабо
тала Ладожская комплексная экспеди
ция А Н  СССР. 

Л. о. - узел межбассейновых вод
ных путей: Волго-Балт. водного пути 
им. В. И. Ленина и Беломорско-Балт. 
канала. Осуществляются пасс. рейсы 
через Л. о. из Л. в Ниж. Новгород и Аст
рахань, а также туристские рейсы в Пет
рокрепость и крепость Орешек, на о. Ва-
лаам. 

Лur .: Г11д.ролоrкческ•• ре.&11111 и •однм.А баланс 
Jlад.о.аского озера, Л., 1 966; Л 11 с а е • и  ч И. И.,  
Д у "' и • " о • Ю. А.,  Ккжи. Валuм, Л" 1 966; Гид
рох•м11а 11 гидрооПТllК8 Ладоаск.оrо озера, Л.1 
1 967; К а JI е с и 11 к С. В., Ладо.-ское озеро, Л., 
1 968; Темо80А ре••м Ладо.аского озера, Л., 
1 968; Ладога, Петроsааодск, 1 969; Г о р е  л о -
• а Э. М., К 11 р 11 п л о а а В. А., Р а с п о -
n о •  И. М., Ладоrа, Л., 1 974; К о с т о  ч к •  и В. В., 
По•сом немеркнущеА слааы, М" 1 9.75; В у л -
к и и В. А., О а с • и н • к о • О. В., По Неае и 
Вопхоау, Л., 1 98 1 ;  Лнтроnоrенное эатрофирои
IОlе Ладо.-.ск.ого озера, Л., 1 982; С т  р о м и л о -
• •  Е. R, С л а а и н а  И. И., М а н к у  н и  Г. Г., 
Волго-Вапт с борта теплохода, Л" 1 984;0 э е р е  ц -
к о •  с к 11 1 И. Я., Путешест•ие по озерам Ладо•
ск.ому и Оне&скому, Петрозааодск., 1 989. 

ЛАЗАРЕВ Михаил Петрович ( 1788-
1 851 ) ,  флотоводец и мореплаватель, 
адм. ( 1 843) , rен.-адъютант ( 1 833) . 
Окончил Мор. корпус ( 1 803) в П. 
В 1 8 1 3- 1 6  на судне •Суворов• совер
шил первое кругосветное плавание из 
Кронштадта к берегам Аляски и обрат
но; в 1 8 19-21 в качестве ком. судна 
«Мирный• участвовал в кругосветной 
экспедиции Ф. Ф. Беллинсrауэена; 
в 1 822-24 осуществил третье круго
светное плавание на фрегате •Крей
сер•. Участвовал в открытии Антаркти
ды ( 1 820) . С 1 833 гл. ком. Черномор
ского флота и портов. Внёс большой 
вклад в развитие воен.-мор. иск-ва и 
стр-во флота. Именем Л. в 1 952 назва
на набережная - наб. Адмирала Лаза
рева (быв. Колтовская, на лев. берегу 
М. Невки, между Б. Зелениной ул. и 
Ждановской наб.) , а также мост через 
М. Невку (см. Лазаревский мост) . На 
доме в Кронштадте, где в 1 8 1 3-27 жил 
Л. (Пролетарская ул., 30) , - мем. 
доска. 

Лп.: О с т р  о а с к и А В. Г" Лазарев, М" 1 966. 

JJАЗАРЕВСКИЙ МОСТ (до 1 952 
К о л т о в с к и й, по местности Кол
товские) , трамвайный мост через М. Нев
ку, в створе Пионерской ул., соеди
няет о-ва Петроградский и Крестов
ский. Назван в честь адм. М. П. Лаза
рева. Построен в 1 947-49. 1 1 -пролёт
ный, пролётные строения металлич., ба
лочные, среднее - разводное, однокры
лое, опоры деревянные и деревометал
лич., рамные. Дл. моста 140,5 м, шир. 
1 1 ,3 м. • 

ЛАЗАРЕВСКОЕ КЛАДБИЩЕ Алек
сандро- Невской лавры, см. Некрополь 
18 века. 
ЛАИГ Георгий Фёдорович ( 1 875-
1 948) , терапевт и организатор здраво
охранения, акад. А М Н  СССР ( 1 945) . 
Род. в П. Окончил ВМА ( 1 899) . Проф. 
(с 1922) , ректор ( 1 928-30) Петрогр. 
мед. ин-та (ныне 1 -й ЛМИ) и одноврем. 
( 1924-3 1 )  гл. врач Петропавловской 
б-цы (ныне им. Ф. Ф. Эрисмана) .  Создал 
науч. школу. Осн. тр. по кардиологии и 
гематологии (Гос. пр. СССР, 1 95 1 ,  
поем.) . Похоронен на Серафимовском 
кладб. На гл. корпусе 1 -го ЛМИ - ба
рельеф Л., на здании факультетской 

ЛАНСКОЙ 313 

ПамJ1тник А. Д. Ланскому • Екатерининском парке 
r. Пушкин. 

терапевтич. клиники ин-та (ул. Льва 
Толстого, 6) - мем. доска. АМН СССР 
учредила премию им. Л. за лучшие ра
боты по проблемам сердечно-сосудис
той патологии. 

Лuт.: Х в и л и •  и ц к  1 • М. И., Г. Ф. Ланr, М., 
1 969; Б о р о д у л и н  В. И" Г. Ф. Ланr, М" 1 9.76; 
И л ь и и с к !' i1 В. В .• Г. Ф. Лаиr, Л" 1 985. 
ЛАНСЕРЕ Евгений Евгеньевич ( 1 875-
1946) , график и живописец, нар. худ. 
РСФСР ( 1 945) . Род. в Павловске. В 
1 892- 1 9 1 7  жил в П. Учился в Рисоваль
ной школе ОПХ ( 1 892-95) и в частных 
АХ в Париже ( 1 895-98) . Акад. А Х  
( 1 9 1 2 ) ,  преподавал там же ( 1 934- 38) . 
Чл. объединения •Мир искуссrва" 
(с 1 899) . В 19 12- 14 заведовал худ. 
частью Имп. фарфорового з-да. В 1900-
1 0-х П'. выступал как иллюстратор и 
оформитель журналов и книг, в 1 905-
07 создавал политически острые рисун
ки дпя ж. «Жупел•, •Адская почта•, 
«Зрителы, участвовал в создании •Ист.
рев. альманаха• изд-ва •Шиповник• 
( 1 907) . Станковая графика Л. отличает
ся предметной конкретностью переда
чи ист. эпохи, в романтич.-ностальгич. 
духе воссоздаёт облик П. 18 в.: « Николь
ский рынок. Петербур!'1> (гуашь, уголь, 
1 90 l) , «Императрица Елизавета Пет
ровна в Царском Селе• (гуашь, 1 905, 
оба произв. в ГП') , «Петербург. Начало 
1 8  в.• ( 1 906, ГРМ ) ,  •Корабли времён 
Петра I• (темпера, 1 9 1 1 ,  ГТГ) . Л. -
мастер иллюстрации, в т. ч. илл. к повес
тям «Хаджи Мурат. ( 1 9 1 2- 1 5) , • Ка 
заки• ( 19 1 7-37) Л .  R Толстого. Гос. 
пр. СССР ( 1 943) . 

Лuт.: 6 а б е и ч и 1t о •  М., Е. Е. Лансере, М "  
1 949; П о д о б е д о а а  О "  Е. Е .  Лансере, М" 1 96 1 ;  
В о р о а с  к и А А "  Е .  Е.  Лансере, Л "  1 9.75. 

ЛАНСК6й Александр Дмитриевич 
( 1 758-84 ) ,  фаворит имп. Екатерины 11. 
С 1 770 служил в П. в Кон. гвардии, в 
1779 приближен ко двору, с 1 780 жил 
в Зимнем дворце, в 1 783 произведён в 
ген.-поручики, назначен шефом Кава
лергардного корпуса и Смоленского 
драгунского полка, с февр. 1 784 ген.
адъютант. Скоропостижно умер в Цар
ском Селе (ныне г. Пушкин) . В 1785 по
велением Екатерины 11 в Екатеринин
ском парке Царского Села установлен 
пам. Л. (автор неизв.; повреждён гит
леровцами, восстановлен в 1 974) .  Род 
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Ланских в кон. 1 8  - 1 -й пол. 19 вв. вла
дел обширными землями между Чёрной 
Речкой и Выборгским ш. - отсюда назв. 
Ланского моста (через Чёрную Речку) , 
Ланской ул. и ж.-д. ст. Ланская, а также 
прежнее наим. просп. Смирнова - Лан
ское ш. 
JIАПКА, лев. приток р. Охта. Берёт на
чало из болот на сев.-зап. склоне Кол
тушских высот. Впадает в Охту в 6 км 
от устья. Дл. 10 км, преобладающая 
шир. 5-8 м, в устье - 10 .м, глуб. от 
0, 1 -0,4 до 1 м. Русло извилистое. 
ЛАхтл (Л а х  т и н с  к и й п о  с ё -
л о к) , местность в сев.-зап. части Л., 
на сев. берегу Фин. зал., в р-не оз. Лах
rинский Разлив, ж.-д. ст.; соседствует 
на 3. с Олыино, на В. со Сrарой Дерев
ней. Назв. от д. Лахта, существовавшей 
здесь в 17 в. В 1 -й четв. 1 8  в. возникла 
усадьба Петра 1 сБлижние дубки• (сохр. 
дубовая роща) . Во 2-й пол. 1 8  в. мыза 
Лахта и находившаяся к С.-3. от неё 
д. Конная Лахта - владение графа 
Г. Г. Орлова (фаворита имп. Екате
рины 11) , затем - графов Сrенбок-Фер
моров. В 1 770 обнаруженный близ Л. 
валун массой ок. 1 00 тыс. пудов (сгром
камены) доставлен в П. и использован 
для пьедестала пам. Петру 1 ( «Медно
го всадника») . После постройки При
морской ж. д. ( 1 895) Л. - дачная мест
ность. В 1 896 в Л. действовала подполь
ная типография группы народоволь
цев (см. Лахrинскtl11 rипография) .  
С 1 938 Л. - пос. гор. типа Лахтинский. 
с 1 963 в черте города. В 60-х гг. основаны 
произ-ва по подводной добыче песка и 
созданию намывных терр. в Лахтин-, 
ской низине. В р-не Л. кр. лесНЬ1е мас
сивы (Лахтинский Разлив, Юнтулов
ская лесная дачам Ново-Орловский лесо
парк) . в· Л. на мем. кладбище братская 
могила сов. воинов, павших в годы Вел. 
Отеч. войны. Назв. Л. сохранилось в 
наим. Лахтинского и Коннолахтинско
го проспектов, 1-3-й улиц, 1 -3-го про
ездов Конной Лахты и Лахтинской ул. 
в Петрогр. р-не. 
лАХ'ПIНСКАЯ 'ПIПОГРАФИЯ, не
легальная, организована осенью 1 894 
группой народовольцев. Помещалась 
на 1 1 -й линии В. О., 10, с февр. 1895 на 
Крюковом кан., 23, с мая 1 896 в пос. 
Лахrа (отсюда назв.) .  Оборудовали Л. т. 
и работали в ней В. П. Приютов, М. Е. и 
Г. Е. Тулуповы, R И. Белов, В. И. Куп
цов. Печатала как народовольч. лит-ру, 
так и издания петерб. •Союза борьбы 
за освобождение рабочего класса» 
(в т. ч. брошюру В. И. Ленина сОбъясне
ние закона о штрафах•) .  24 июня 1 896 
захвачена полицией. ПривлечёнНЬ1е по 
делу Л. т. (св. 30 чел.) после предварит. 
заключения сосланы в адм. порядке 
(гл. обр. в Сибирь) . 

Лит.: К у А е J\ J\ и П. Ф., НароАО80J\ЬЦМ на пе
репутье. Деяо ЛахтинскоА тнпоrраф1111, Л., 1 925. 

лА.хmнский РАЭ.лИв, озеро ла
гунно-лиманного типа на сев. берегу 
Невской губы; отделено от неё дамбой, 
по к-рой проложены железная и шоссей
ная дороги. Дл. и шир; ок. 5-6 км, глуб. 
до 3 м. Во врем.я нагонов в Л. Р. поступа
ет вода из Невской губы, повышая его 

уровень до 3 м над меженным. По пла
ну застройки сев. берег Невской губы 
интенсивно намывается, вследствиf' че
го первоначал. пл. Л. Р. (ок. 13 км')  зна
чительно уменьшилась. В Л. Р. впа
дают рр. Каменка, Юнтоловка, Глу
харка., 
ЛАWЕВИЧ Михаил Михайлович 
( 1 884- 1928 ) ,  рев., парт. и воен. дея
тель. Чл. Коммунистич. партии с 1901 .  
Рев. работу вёл на Украине, в Екатерин
бурге, П. (чл. к-тов РСДРП ) ,  участник 
орг-ции издания сПравды•. Неодно
кратно подвергался арестам, был в Во
логодской и Нарымской ссылках. С 1 9 1 5  
в армии. Во вре мя  Февр. рев-ции секр., 
затем пред. большевистской фракции 
Петросовета, чл. Петерб. к-та 
РСДРП (б) . Чл. ВЦИ К. Делегат 6-го 
съезда РСДРП (б) . В Окт. рев-цию чл. 
ПВРК, комиссар в Кексгольмском ре
зервном полку, участвовал в захвате те
леграфа, почтамта, госбанка, Павлов
ского воен. уч-ща. Делегат 2-го Всерос. 
съезда Советов, чл. ВЦИК, с дек. 1 9 1 7  
чл .  През. ВЦИК. В 1 9 1 8  чл .  Петрогр. 
бюро ЦК РКП (б) . В anp.- сент. 1 9 1 8  
политкомиссар Сев. участка отрядов за
весы, затем на командной и полит. ра
боте в Кр. Армии. В окт. 1 9 1 9  - авг. 
1 920 чл. РВС 7-й А, оборонявшей П. 
В 1 925 зам. пред. РВС СССР и зам. нар
кома по воен. и мор. делам. Чл. ЦК пар
тии в 1 9 1 8- 1 9, 1 923-25 (канд. в 1 925-
27) . Чл. ВЦИК, ЦИ К СССР. 1 5-м съез
дом ВКП (б) ( 1 927) исключён из пар
тии по обвинению в принадлежности к 
«новой оппозиции» и строцкистско-зи
новьевскому блоку•, вскоре восстанов
лен в ВКП (б) . С 1 926 на хоз. работе. 
Умер в Харбине. При захоронении Л. 
на Марсовом поле (в сер. 1930-х гг. над
гробие убрано) Петропавловская кре
поs:ть произвела арт. салют. 
ЛЕБЕДЕ& Александр Алексеевич 
( 1 893- 1969 ) ,  физик, акад. АН СССР 
( 1943 ) ,  Герой Соц. Труда ( 1957) . 
В 1 9 1 6  окончил Петрогр. ун-т, работал 
там же. Принимал участие в орг-ции Гос. 
оптич. ин-та ( 1 9 1 8) ,  где работал до 
1 968 (Биржевая линия, 1 2- 1 4; мем. 
доска) . С 1 947 зав. кафедрой ЛГУ. 
В 1944-52 науч. рук. НИИ Мин-ва 
электропром-сти. Осн. тр. по приклад
ной и электронной оптике. Разработал 
теорию стеклообразного состояния. 
Создал (с сотрудниками) первый в 
СССР электронНЬlй микроскоп и съёмоч
ную камеру ДЛJ1 фотографирования 
быстро протекающих процессов. Деп. 
ВС СССР в 1 953-58, зам. пред. Сове
та Союза ВС СССР ( 1953-56) . Лен. пр. 
( 1 959) ,  Гос. пр. СССР ( 1 947, 1 949) . По
хоронен на Богословском кладб. 

дит.: аiор1111к статеll, посв•щеинwl 90-яет1181 со 
дu роце1111• акцеwвка А. А. Лебедева, Л., 1 985. 

JIEBEДEB Владимир Васильевич 
( 1 89 1 - 1967 ) ,  сов. график и живописец, 
нар. худ. РСФСР ( 1 966) , ч.-к. АХ СССР 
( 1 967) . Учился · в П. в мастерской 
М. Д. Бернштейна ( 19 10- 14)  и в АХ 
( l 9 J 2- 14) . Преподавал в АХ ( 1 9 1 8-
2 1 ) .  Чл. объединения сЧетыре иск-ва•. 
Сотрудничал в ж. сСатирикон., с Новый 
сатириком.. Один из организаторов 

сОкон РОСТЛ. в П. ( 1 9 1 9- 2 1 ) .  В жи
вописи и графике нач. 20-х гг. сочетал 
приёмы кубизма и лубка. В исполнен
ных чётким, острым штрихом графич. 
циклах «Прачки• ( 1 920-25) , « Нэп• 
( 1 925-27) и др. преобладают бытовые 
и гротескно-сатирич. мотивы. В живопи
си последующих лет (преим. жен. порт
реты и ню) сочетал конструктивную 
устойчивость композиции со свободной 
манерой исполнения (портреты 
Т. В. Шишмарёвой, 1 935, М. А. Аслама
зян, 1940, - оба в Г РМ) . Много рабо
тал в области иллюстрации, дет. книги, 
создав свой собств. стиль, соединяющий 
условность броского рисунка-кадра с 
непосредств. жизненностью изображе
ния (илл. к кн. Дж. Р. Киплинга 
сСлонёнок•, изд. 1921 ,  С Я. Маршака 
сЦирn, изд. 1925, «Мистер Твистер•, 
изд. 1 933, и др.) .  В 1 94 1 - 45 участво
вал в выnуске «Окон ТАСС.. 

Лuт.: П е т р  о а В., В. В. Лебедев. ( Л., 1 972) . 

JIEBEДEB Сергей Васильевич ( 1 874-
1 934) ; химик, акад. АН СССР ( 1932) . 
Окончил Петерб. ун-т ( 1 900) .  Работал в 
П. на Жировом з-де, в Ин-те инженеров 
путей сообщения ( 1 900-02) , ун-те 
( 1902-04 и 1 906- 1 6 ) ,  был проф. Пси
хоневрологич. ин-та (с 1 9 1 3) , Жен. пед. 
ин-та (с 1 9 1 5 ) ;  в 1 904-06 на воен. служ
бе. С 1916  проф. ВМА ( Выборгская наб., 
1; на здании кафедры - мем. доска) ;  
одноврем. зав. организованными по его 
инициативе Лабораторией по хим. пере
работке нефти и кам. угля в Ленингр. 
ун-те ( 1925; преобразована в 1 928 в 
Лабораторию синтетич. каучука, рук. 
к-рой Л. был до конца жизни ) и Лабо
раторией высокомолекулярных соеди
нений АН СССР ( 1 934) , а также с 1 932 
зав. кафедрой Ленингр. технол. ИJ1-та 
( Московский просп., 26; мем. дос!ка) .  
Осн. иссл. посв. непредельным углево
дородам. Впервые получил ( 1 910)  обра
зец синтетич. бутадиенового каучука. 
В 1 926-28 руководил разработкой пер
вого в мире пром. способа получения 
синтетич. каучука (осуществлён в 1932) . 
Имя Л. присвоено Всес. н.-и. синrеrи
ческоzо каучука инсrиrуrу (на его 
терр. - пам. (скульп. М. Г .  Манизер) , 
Мем. кабинет-музей, мем. доска] . Похо
ронен в Некрополе мастеров иск-в. 
Именем Л. в 1 949 названа улица - ул. 
Академика Лебедева (быв. Нижегород
ская ул., на Выборгской стороне; 
на д. 10 г, где в 1 924-34 жил Л., -
мем. доска ) .  

Лfjr.: С е р г и е и к о С. Р., Академик С. В. Ле
бед.ев. Жизнь и научна• де•тельиость, М., 1 959; 
П и о т р о о с к и А К. Б., Лебеде• а Петербурrе -
Петрограде - Ленинграде, Л., 1 986. 

· .лВ&ЕДЕВА ДОМ (наб. р. Фонтанки, 
87) , пам. арх-ры классицизма. Построен 
в 1 8�х гг. (автор неизв. ) .  Сrрогий 
по пропорциям гл. фасад 3-этажного 
дома с тонко и изящно прорисован
ными деталями декорирован 6 пиляст
рами коринфского ордера, завершён 
треуг. фронтоном. Прямоуг. и круглые 
скульпт. панно, лепные маски над окна
ми и пояс под окнами 3-го этажа ожив
ляют фасад, придают ему живописность 
и нарядность. 



ЛЕБЛОН ( LeЬ\ond) Жан Батист Алек
сандр ( 1 679- 1719) , франц. архитектор. 
В 1 7 1 6  по приглашению Петра 1 при
ехал в П" назначен «генерал-архитекто
ром•. В 1 7 1 6- 1 7  разработал проект 
планировки П. с центром на Васильев
ском о-ве. План Л. со строго прямоуг. 
сеткой улиц и каналов, прямоуг. площа
дями, эллиптич. поясом укреплений но-. 
сил отвлечённо-схематич. характер, не 
учитывал природных особенностей П. 
и традиций рус. градостр-ва, вследст
·вие чего был осуществлён частично. 
Л. принимал деятельное участие ,в стр-ве 
Петергофа (достройка Большого дворца, 
планировка парка, . отделка Моиплези
ра) , Сrрельны («Водный сад10 ) ,  Летнего 
сада. Совм. с Д. Трезини разрабатывал 
«образцовые• проекты жилищ для П. 
Жил в доме на углу Невского просп. и 
наб. р. Мойки. 

Лит.: К а л  • з и н а  Н. В., Архитектор Леблон 
в России, ( 1 7 1 6- 1 7 1 9) , в ки.: ()т Средневековья к 
Новому времени. М., 1 984. 

ЛЕБЯЖИЙ КАНАЛ, прорыт в 1 7 1 1- 19  
от  р .  Б .  Нева до р .  Мойка, в р-не Марсо
ва no.llSI и Летнего сада. li 1 8  в. из сосед
них прудов в канал переселились лебеди 
(отсюда назв. ) .  Дл. 648 м, ер. расход' 

воды 1 ,4 м3/с. В 1955-56 берега укреп
лены гранитными банкетами (арх. Л. А. 
Носков, инж. А. Д. Гутцайт) . Через Л. 
к. сооружены Верхне-Лебяжий мост по 
Дворцовой наб. и Нижне-Лебяжий мост 
по наб. р. Мойки. На прав. берегу Л. к. у 
Дворцовой наб. - быв. дом Бецкого 
(ныне Ин-т культуры им. Н. К. Круп
ской ) ,  на лев. берегу - кам. терраса 
Летнего �ада. 
ЛЕВАШОВО, пос. гор. типа (с 1950) 
к С.-З. от Л.; с 1954 подчинён Выборг
скому райсовету Л. На Ю. соседствует 
с Парголово. Назв. от быв. дачного 
посёлка, к-рый возник после постройки 
Финл. ж. д. ( 1 870) в р-не одноим. стан
ции по соседству с имением графа В. В. 
Левашова Осиноваs� Роща. От назв. Ле
вашово происходит наим. Левашовско
го просп., 
ЛЕВАШОВСКАЯ ПУСТОШЬ, мест
ность К С.-З. ОТ Л" В р-Не Ж.-Д. плат
формы Левашово на линии Л.- Выборг 
( 1 9  км от Л.) . С 1 937 Л. п. (часть Пар
головской дачи Пертелевского лесхо
за) - место массовых захоронений 
жертв репрессий 30-40-х и нач. 50-х гг. 
Здесь же хоронили лиц. приговорён
ных к высшей мере наказания за уго
ловные и др. преступления. По предва
рит. данным Управления КГБ СССР 
по Ленингр. обл" на Л. п. к нач. 50-х гг. 
захоронено св. 46,7 тыс. чел. (из них 
не менее 6,2 тыс. чел" расстрелянных 
за уголовные преступления) .  Предполо
жительно на Л. п. погребены гл. обви
няемые по «Ленинградскому делу» 
(А. А. Кузнецов, Н. А. Вознесенский 
и др.) .  Здесь же в дек. 1 954 похороне
ны их палачи - быв. мин. МГБ СССР 
В. С. Абакумов и его подручные, при
говорённые за свои преступления перед 
сов. народом к смертной казни (суд над 
ними проходил в Л. в здании Дома 
офицеров) .  Пл. Л. п" выделенная в своё 
время Управлению НКВД «для спец-

Леб••иl канал. 

назначения•, 1 1  га, захоронения произ
водились иа пл. 6-6,5 га. 

1 8  июля 1989 Исполком Ленсовета 
принял решение «0 благоустройстве мес
та захоронения жертв репрессий 30-
40-х и нач. 50-х гг.•, в соответствии с 
к-рым Л. п. признана мем. кладбищем 
и передана в ведение Управления 
пр-тиями коммунального обслуживания 
Исполкома Ленсовета. 

Лu'f.: ВосстанамиааJ1 сnрааедпиаость, •ЛП•, 
1 989, N! 1 0. 

ЛЕВИНООН Евгений Адольфович 
( 1 894- 1 968) , архитектор. Окончил 

ленингр. ВХУТЕИ Н ( 1 927) . Преподавал 
в ЛИСИ ( 1 932-45) и в ИЖСА им. И. Е. 
Репина ( 1 945-68, с 1 947 проф.) .  Ряд 
кр. работ выполнен совм. с И. И. Фо
миным в цухе модернизированной клас
сики и отличается тонкой графич
ностью архит. форм и декор. деталей: 
жилой дом Ленсовета ( 1 931 -35) , Дом 
лёгкой пром-сти на просп. Майорова, 
46 ( 1 93 1 - 34) , жил. дом на Петровской 
наб" 8 ( 1 935-40) , жил. кварталы в р-не 
Щемиловки ( 1 937-40) и на Москов
ском просп" ( 1 937-46 ) ,  Дворец куль
туры им. Ленсовета на Кировском 
просп" 42 ( 1 930-36) , Невский райсовет 
на площ�щи у Володарского моста 
( 1 937-40) . В послевоен. годы Л. прини
мал участие в восстановлении Павловска 
и Пушкина, в последнем построил вокзал 
( 1 948-50, совм. с арх. А. А. Грушке; 
Гос. пр. СССР, 195 1 ) .  Л. - соавтор за
стройки ряда кварталов на Щемиловке 
( 1 958-64) , архит. части мем. комплек
са на Пискарёвском кладб. ( 1 960) , г-цы 
«Советская• ( 1 -я очередь - 1968) , 
Дворца культуры «Невский• (просп. Обу
ховской Обороны, 32) , Дома мод ( Ки
ровский просп" 37; оба 1 963- 68 ) .  Поис
ки новых средств худ. выразительности 
часто связаны в творчестве Л. с ориги
нальным применением строит. и отделоч
ных ·материалов (колонны из стекла на 
ст. метро •Автово•) .  

Лur.: О л ь Г. Л., Л е в и н с о н  Е. Э., Е. Ле� 
•инсон, Л., 1 976. 

ЛЕВИНООН-JIЕССИНГ Франц Юлье
вич ( 1 86 1 - 1 939) , петрограф, акад. А Н  
СССР ( 1 925) . В 1 883 окончил физ.
матем. ф-т Петерб. ун-та; с 1 889 препо
давал там же. В 1 892- 1 902 проф. Юрь-

ЛЕГЕНДАРНАЯ 315 
�:вского (ныне Тартуского) ун-та, в 
1 902-30 проф. Петерб. (Ленингр.) по
литехн. ин-та, с 192 1  проф. и зав. кафед
рой петрографии Ленингр. ун-та. Осн. 
тр. в области теоретич. петрографии, ми
нералогии, вулканологии. Под рук. Л.-Л. 
подготовлено первое рус. издание «Пет
рографического словаря• ( 1 932) . Похо
ронен на Литераторских мостках. На 
доме, где в 1929-39 жил Л.-Л. (наб. 
Лейтенанта Шмидта, 1 /2) , мем. 
доска. 

Лur.: К у э и е ц о • С., Ф. Ю. Ле••нсон-Лес
сииr, Л., 1 969. 

ЛЕВИцКИй Дмитрий Григорьевич 
( 1 735- 1 822 ) ,  живописец. Портретист. 
Училси в Киеве у своего отца - укр. 
гравёра Г. К. Левицкого ( Носа) и у 
А. П. Антропова (с 1758) . Ок. 1 758 
переехал в П. В 1771 -87 руководил 
портретным классом петерб. АХ (с 1770 
акад.) . Крупнейший мастер парадного 
портрета, в к-ром торжеств. приподня
тость образов сочетаетси с чертами ес
тественности и обыденности («А. Ф. Ко
кориноВ., 1 769-70, Г РМ; «П. А. Деми
дов•, 1 773, ГТГ; «Екатерина 11•, 1 783, 
ГРМ) . В отличающейся богатством ко
лорита серии парадных портретов юных 
в<iспитанниц Смольного ин-та (ок. 
1 773-76, Г РМ) Л. раскрыл разнообра
зие характеров, обаиние молодости, изи
щество и женственность своих моделей. 
Угпублённостью и многообразием ин
дивид. характеристик отмечены камер
ные портреты 70-х гг" исполненные в 
свободной живописной манере ( «М. А. 
Дьякова•, 1 778, ГТГ) . Л. оказал значит. 
влияние на формирование целого поколе
ния рус. портретистов. Жил на Василь
евском о-ве (ныне Съездовская линия, 
23) . 

Л11r.: Г е р ш е и э о н - Ч е r о д а е а а  Н. М .. 
д. Г. ЛеоицкиА, М., 1 964; В о р о и  и н  а Н. м., 
ЛеоицкиА, [М. ,  1 968 ) ; В а с и л ь е • а  Н., Радо
аать и волновать лlОдеА, а сб.: 6елые ночи, (а. 4) , 
Л., 1 975; М о л е  а а Н. М., Д. Г. Левицкий, М" 
1 980. 

nЕВЧЕНКО Гордей Иванович ( 1 897-
1 98 1 ) ,  военачальник, адм. ( 1 944) . Чл. 
Коммунистич. партии с 1 9 1 9. Окончил 
Курсы усовершенствования высш. нач
состава при Воен.-мор. академии ( 1 930) . 
Участник Окт� рев-ции (П.) , 

•
штурма 

Зимнего дворца, Гражд. войны. Служил 
на Балт. флоте, в 1 928-31 командовал 
эсми�щами «Артём•, «Войков•, крейсе
ром «Аврора•, затем - отрядами уч. 
кораблей, в 1 933-37 - бригадами лин
коров Балт. и Черноморского флотов. 
С 1 937 нач. штаба, с 1 938 команд. Балт. 

флотом. С 1939 зам. наркома ВМФ. 
В Вел. Отеч. войну участвовал в обороне 
Одессы, Николаева, Севастополя, коман
довал войсками Крыма, в 1 942-44 Ле
нингр. и Кронштадтской воен.-мор. ба
зами, обеспечивал перевозки войск и 
воен. грузов в период обороны Л. и 
прорыва блокады в 1943. С апр. 1 944 
зам. наркома ВМФ. В 1946-58 команд. 
4-м флотом (на Балтике) ,  зам. главкома 
ВМФ, зам. воен.-мор. министра. 

С о ч.: Годы оrне ... е, [ М" 1 960] . 

«ЛЕГЕндАРНАЯ ПOJJtТOPКAJ>, мем. 
комплекс в составе «Зелёного пояса 
Славы» (арх. А. Д. Левенков, худ. 
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лась в доме рядом с Зимним дворцом; 
несла внутр. охрану Зимнего дворца 
и составляла почётный конвой импе
ратрицы. В 1 762 упразднена Пет
ром IП .  
ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА МОСТ (в  
1 850-55 Б л а г  о в е щ е н  с к и й, до 
1 9 1 8  Н и к о л а е в с к и й, в честь имп. 
Николая 1) , первый пост. мост через Б. 
Неву, соединяет пл. Труда (быв. Благо
вещенскаи) с 7-й линией В. О. Назван 
в честь П. П. Шмидта. В р-не будуще
го моста был наплавной Исаакиевский 

мост. В 1 843-50 построен пост. мост. 
( (инж. С. В. Кербедз, арх. А. П. Брюл

лов (?) При участии ИНЖ. М. Г. ДеСТ
рема) . Имел 7 пролётов, перекрытых чу
гунными ребристыми арочными пролёт
ными строениями, и один разводной у 
прав. берега, перекрытый двумя пово
ротными желеэочугунными пролётными 
строениями. Опоры бутовой кладки с 
гранитной облицовкой. В 1 936-38 
мост реконструирован (ИНJК. r. п. Пере
дерий, В. И. Крыжановский, арх. 
К. М. Дмитриев, Л. А. Носков) . Чу
гунные арки заменены 3-пролётными не
разрезными балочными цельносвар
ными стальными конструкциями. Рас
крывающийся 2-крылый пролёт устроен 
посередине моста. На месте быв. раз
водного пролёта сооружён жел.-бетон. 
свод. облицованный гранитом. На пост. 
пролётах сохранены старые чугунные 
решётки с морскими коньками. Дд. 
моста ок. 365 м, шир. 24 м. Снятые 
чугунные арки, усиленные жел.-бетои. 
плитой проезжей части, в 1 953-56 
установпены на мосту через Волгу в г. 
Калинин ( Тверь) . Ок. моста, ниже по те
чению, 25 окт. (7 нояб.) 1 9 1 7  стоял крей
сер «Аврора• (мем. стела на наб. Крас
ного Флота; 1 939) . 

Лur .: П у и и и А. Л., Поисть о nен11нrр8Аск•х 
мостах, Л" 1 9 7 1 ,  с.  85-89, 1 34-37; Б у н •  и М. С., 
Мосты Ленинграда, Л" 1 986, с. 1 1 8 -29, 201 -0S. 

ЛЕйТЕнАНТА ШМНДТА нАБЕРЕЖ
НАЯ (до 1 9 1 8  Н и к о л а е в с к а я) .  

В. В. Фоменко, конструкторы Г .  М .  Ва
силевский, Т. А. Мураневич, при учас
тии арх. П. И. Мельникова, Л. В. Кали
гина) . Сооружён в 1 974 трудищимиси 
Волховского р-на Ленингр. обл. на 
103-м км Петрозаводского ш" близ ж.-д. 
ст. Войбокало. Включает поднитую со 
дна Ладожского оз. автомашину ЗИ С-5 
с бортовым номером М-8524, совершав
шую рейсы по «Дороlе жизни» в 194 1 -
43, и могилу неизвестного водители ла
дожской трассы (прах перенесён с клад
бища 194 1 - 43 у д. Суханово) , на к-рой 
установпен гранитный валун с мем. дос
кой (на доске надпись: с Неизвестному 
шофёру, отдавшему жизнь за Родину в 
Великой Отечественной войне• ) .  

Мост Лейтенанта Шмидта через Большую Неву. 

лвдян6й дом, построен в дек. 
1 739 - инв. 1 740 (арх. П. М. Ероп
кин, акад. Г. В. Крафr) по приказу 
имп. Анны Ивановны и предназначалси 
для шутовской свадьбы кн. М. А. Го
лицына и А. И. Бужениновой. Соору
жался из лединых блоков, скреплявших
ся с помощью воды и оформленных и 
с111Ле барокко (дл. дома 1 7, 1 м, шир. 
5,3 м, вые. 6,4) . Всё внуrр. убранство 
(вплоть до игральных карт и цветов) ,  
а также баня, пушки, мортиры, фигуры 
дельфинов и слона перед домом были 
вылиты изо льда. В ходе стр-ва Л. д. был 
проведён ряд науч. опытов, в т. ч. опре
делена упругость льда и сделаны первые 
шаги к созданию гляциологии. Растаял 
в апр. 1 740. Сrр-во Л. д. нашло отра
жение в романе И. И. Лажечникова 
сЛединой дом• ( 1 835) и в повести 
Ю. М. Нагибина сКвасник и Бужени
нова• ( 1 986 ) .  

Лur.: К р а ф т  Г .  8., Под,.1111нное и обсто•тепь
вое описание построеиноrо • Санкт-Петербурге • 
rеиааре мес.це 1 740 r. Лед•ноrо дома . .  " СПБ, 1 74 1 .  

ЛЕЙ&-КАМnАНИЯ, гренадерская ро
та Преображенского полка, при содей
ствии к-рой 25 нояб. 1 741 на престол 
была возведена Елизавета Петровн а .  
3 1  дек. 1741  рота получила наим. Л.-к . 
Императрица приняла чин капита н rо 
Л.-к" все офицеры роты произведены R 
генералы (прапорщики - в полковн и 
ки) , а унтер-офицеры и рядовые - в 
офицеры; недворине получили потомств. 
дворянство и поместья. Л.-к. размеща-



Мост Лейтенанта Шмидта. Фрагмент реwёткн. 

на прав. берегу Б. Невы, между 7-й и 
23-й линиими В. О. Названа в честь 
П. П. Шмидrа. В нач. 18 в. сооруже
ны д. 1 (перестроен в 1 757-58, арх. 
С. И. Чевакинский, и в 1 808-09, 
проект А. Д. Захарова, арх. А. Г. Бежа
нов) , жил. дом членов Академии наук 
(«Дом академиков.; ныне в одном из по
мещений Мем. музей-квартира И. П. 
ПatJJIO«I) ,  в 1 720-е "'· - д. 5 (пере
строен в 1 8 1 5- 1 6) . В 1 -й четв. 18 в. воз
ведён д. 1 7, перестроен в 1 796-98 (арх. 
П. И. Волков) дли Морского корпуса, 
ныне Высш. воен.-мор. уч-ще им. 
М. В. Фрунзе. Во 2-й четв. 1 8  в. соору
жён д. 45, перестроен в 1 806-08 
(арх. А. Н. Воронихин) , ныне Горный 
uнcruryr. В 1 847-52 создана гранитнаи 
набережнаи с лестницей, съездами, при
чальной стенкой. В 1 873 установлен 
пам. И. Ф. Крузеншrерну. В 1 936-37 
перестроена часть набережной при 
реконструкции Лейrенанrа Шмидrа 
мосrа. 

Лuт .: К о ч е д. а м о • В. И., Набережные Неаы, 
Л.- М., 1954; И а а н  о а А. М., Набере•на• пеА
те�та Шмидта, сЛП•, 1985, N! 1 1 . , 
«JIЕМ&ОЛОВСКАЯ ТВЕРДЫНЯ•, ме
мориал в составе сЗелёного поиса Сла
вы• (арх. А. И. Гутов, Ю. М. Цариков
ский, скульп. Б. А. Свинин, инж. Н. И. 
Седов) . Сооружён в 1 967 труДRщимиси 
Василеостровского р-на на сев. берегу 
р. Муратовка, близ пос. Лемболово 
Всеволожского р-на, на 34-м км ш. Л.
Приозёрск. На вертикальной стеле ба
рельефы матери и ребёнка, на двух 
пилонах даты обороны Л. 1 941 -44 и 
барельеф «Фрагмент боиа. На этом ру
беже в сент. 1 94 1  части 23-й А останови
ли наступление фиил. войск. В состав 
мемориала входит также пам. Героим 
Сов. Союза капитану С. М. Ллёшину, 
ст. лейт. В. А. Гончаруку и ст. сс:р
жанту Н. А. Боброву, которые в 
июле 1 942 направили свой горищий 
самолёт на позицию арт. батареи 
противника (открыт в 1 965 в пос. 
Лемболово; арх. М. Н. Мейсель, 
скульп. Л. Л. Михайлёнок, Р. В. Ме
лик-АкоПJ1н) .  
JIЕНГИПРОГОР, Ленингр. гос. ин-т 
проектировании городов Госстрои 
РСФСР (Бассейнаи ул., 2 1 ) ,  образо-

ван в 1 929 как трест Гнпрогор НКВД 
РСФСР, с 1 930 Гос. ин-т по плани
ровке, съёмке и проектированию го
родов РСФСР (Гипрогор) Нарком
хоза РСФСР. В 1 941 -44 в эвакуа
ции ( Новосибирск, Пермь, Уфа, Сара
пул) ; в 1 944 восстановлен в Л. в 
качестве филиала Моск. ин-та Госгип
рогор СССР; в 1 959 выделен в самостоит. 
градостроит. ин-т РСФСР под совр. 
назв. Осн. направлении деительности: в 
довоен. период - разработка основ 
нормативно-метод. базы сов. градостр
ва, поиски состава и методики работ 
в области районной планировки, комп-

Набереж.наJ1 Лейтенанта Шмидта. 

Мемориал «Лемболовска" твердыни•. Фрагмент. 

лексное проектирование городов 
РСФСР, др. союзных и автономных рес
публик - от ген. планов до проектов 
объектов жил.-гражд. стр-ва и инж. 
оборудовании; в послевоен. период -
участие в восстановлении городов и на
сел. пунктов РСФСР, разрушенных в 
годы Вел. Отеч. войны, создание ген. 
планов городов РСФСР, преим. дли Сев.
Зап. р-нов, Зап. Сибири и Дальнего 
Востока, а также городов автономных 
республик Сев. Кавказа, союзных рес
публик Закавказьи и Ср. Азии, раз
работка схем и проектов районной пла-
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нировки дли рида областей России и Ка
захстана, реконструкции старинных рус. 
городов с выивлением охранных зон 
памитников, ист. ансамблей и комплек
сов, проектирование курортных и мем. 
зон, а также зон отдыха в разл. регио
нах РСФСР, разработка комплексных 
схем охраны природы рида автономных 
республик, краёв и областей, отд. горо
дов. Деительность ин-та свизана с име
нами сов. архитекторов и инженеров -
градостроителей и планировщиков, 
среди к-рых: В. В. Аничков, Н. В. Бара
нов, В. А. Витман, В. А. Гайкович, И. А .  
Гущенко, Л .  А .  ИлЬин, А .  М .  Синивер, 
И. В. Тарушкин, А. М. Тидеман, Г. А. 
Шелейховский и др. В составе ин-та 
( 1 990) : бюро гл. инженеров, техн. 
отдел, рRД архит.-планировочных мас
терских и архит.-комплексных бригад, 
отделы - районной планировки, ох
раны окружающей среды и инж. обо
рудовании городов, инж.-строитель
ный и др. 

ЛЕНЗНИИЭП, Ленингр. зональный 
н.-и. и проектный ин-т типового и экс
перим. проектировании жил. и обществ. 
зданий Гос. к-та по арх-ре и гра
достр-ву при Госстрое СССР (наб. р. 
Мойки, 45) , осн. в 1 963. Головнаи 
орг-ции (с 1 969) по науч. исследова
ниим, типовому и индивид. проекти
рованию объектов жил.-гражд. стр-ва 
дли сев. р-нов страны; ген. проектиров
щик городов и посёлков Сибири ( Надым, 
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Дом прессы на наб. р. Фонтанки, 59, где помещается Лениздат. 

Новый УреlП'Ой, Билибино, Синегорье) .  
Разрабатывает ( в  т. ч .  д.ля Л.) индивид. 
проекты строит. объектов разл. назна
чения - спорт.-концертных комплек
сов, санаториев и пансионатов, мотелей 
и гостиниц. пионерских лагерей; яВJJЯет
ся ведущей орг-цией по пространств. 
конструкциям покрытий и конструк
циям из ячеистых бетонов автоклав
ного твердения для жил. и обществ. 
зданий, ведёт работы по внедрению мно
rолучевых систем жнлища. В составе 
ин-та ( 1 990) : науч.-техн. центр, проект
ная часть, включающая ряд архит.
проектных мастерских, науч. часть, 
науч.-эксперименТальная база. В инсти
туте работаJJИ архитекторы и инженеры 
Б. Н. Баныкин, С. М. Верижников, Л. Ю. 
Гальперин, А. П. Морозов, Г. Д. Пла
тонов, С. Б. Сперанский, М. З. Тара
новская, М. Л. Файнберг, И. М. Чайко 
и др. ' 
ЛВНИЗДАТ (наб. р. Фонтанки, 59) , 
книжно-газетное изд-во Ленингр. обкома 
КПСС. Осн. 1 2  дек. (29 нояб.) 1 9 1 7  
как изд-во Петросовета (размещалось 
в Смольном, рук. И. И. Ионов) , с 1924 
Ленгиз, с 1 930 ЛенобJJИздат, с 1 938 
совр. назв. Имеет отделения (с 1 963) 
в Новгороде и Пскове. В первые годы 
Сов. масти изд-во выпускало массовую 
агитац. JJИт-ру, ПОJJИТ. плакаты, JJИстов
ки, газ. «Известия Петрогр. совета 
рабочих и солдатских депутатов., « Ра
бочий и солдат•, «Красная газета•, 
ж. «Пламя•. В 20-х гг. Ленrиз выпускал 
ПОЛИТ. И худ. JIИT-py. В ГОДЫ Вел. 

Отеч. войны и блокады Ленинграда изда
вал книги, брошюры, плакаты и JJИстовки 
д.ля защитников города. Ныне выпускает 
массово-поJJИт., производств.-техн., 
науч.-популярную, с.-х., краеведч., худ. 
JJИт-ру. Серии: «Страницы истории Оте
чества•, «Повести ленингр. писателей•, 
«Отвага. Умение. Честь•, «Б-ка нар.
поэтич. творчества•, «Выдающиеся дея
тели науки и культуры в Петербурге -
Петрограде - Ленинграде•, «Туристу 
о Ленинграде•, «Зодчие нашего города•, 
ист. б-ка «Хроника трёх столетий. 
Петербург - Петроград - Ленин
град'", б-ка рев. мемуаров «Из искры 
возгорится пламя• и др. В 

1990 - 232 назв. книг и брошюр об
щим тиражом 26 млн. экз. Издаёт обл. 
и гор. газ. «Ленинградская правда•, 
«Вечерний Ленинград•, «Смена•, «Ле1О1н
градский рабочий•, «Ленинские искры•, 
«Телевидение. Радио•, «Спортивная не
деля Ленинграда•, «Кинонеделя Ле
нинграда•, а также 6 журна
лов, 1 1 2 многотиражных газет; здесь 
печатаются с матриц. достаВJJЯе
мых из Москвы, 18 центр. газет. 
Награждено орд. Труд. Кр. Знамени 
( 1 972 ) .  

Лит.: Лениэдат. Краткиl историческиА очерк, 
Л., 1 967; В а р е н б а у м  И. 1!., К о с. т ы л е в а  
Н. А., Кнн.аныl Петербург - Ленинград, Л., 19И6 .  

ЛВНИН (У л ь  я н о  в) Владимир 
Ильич ( 1 870- 1 924) , создатель Комму
нистич. партии Сов. Союза, руководитель 
Вел. Окт. социалистич. рев-ции и основа
тель Сов. гос-ва. Первые приезды 
Ленина в П. в 1 890-91 связаны со 
сдачей экзаменов в Петерб. ун-те экстер� 
ном за курс юрид. ф-та; 14 янв. 1 892 он 
получИJJ диплом 1 -й степени. В кон. 
авг. 1 893 Ленин приехал в П. д.ля рев. 
работы под прикрытием юрид. практики. 
Он установИJJ связь с марксистами и пе
редовыми рабочими, вёл заНJ1тия в круж
ках. Написал весной и летом 1 894 кн. 
сЧто такое. ,.друзья народа" и как они 
воюют против социал-демократов?•. 
Под рук. Ленина в 1 893-95 создан пе
терб. •Союз борьбы за освобождение 
рабочеzо класса•. В ночь на 9 дек. 
1 895 Ленин и группа его соратников бы
JJИ арестованы; находясь в Доме предва
рительноzо зак.люченШI, он наладил 
связь с оставшимися на воле с.-д., при
ступИJJ к работе над кн. «Развитие капи
таJJИзма в России• (выШJJа в П. в марте 
1 899) . В февр. 1 897 Ленин в адм. 
порядке сослан в Воет. Сибирь на 3 го
да. После окончания ССЬIJIКИ Ленин вы
брал местом жительства Псков (из-за 
бJJИзости к П.) .  25 февр. 1 900 на 1 день 
приезJКаJJ в П. для встречи с с.-д. 20 мая 
нелегально приехал в П. д.ля обсуждения 
DJJaнa создания общерус. с.-д. газеты, 
но 21 мая бЫJJ арестован· и через 
10 дней выслан из П. В иIOJJe 1 900 
Ленин уехал за границу, где организовал 
выпуск газ. «Искра•. Весной 1 902 в П. 

ПОЯВИJJась кн. Ленина «Что делать?•; ру
ководствуясь указаниями Ленина, с по
мощью посланных им агентов «Искры• 
рев. с.-д. П. в иlOlle 1 902 удаJJось создать 
ленинско-искровский ПК РСДРП. Рев
ция 1 905-07 застала Ленина в Швей
царии. 8 нояб. 1 905 Ленин неле
гально приехал в П. За 2 года он вынуж
ден бЫJJ сменить 21 конспиративную 
квартиру. Избегая ареста, Ленин пере
ехал в авг. 1 906 на дачу «Ваза• в пос. 
Куоккала под П. На короткое время 
он выезжал отсюда в П., Москву, 
Выборг, СrоКГОJJЬм, Лондон, Штутrарт. 
Наряду с руководством ЦК РСДРП, 
редакциями бо.льwевистских газет Ле
нин вёл практич. работу в Петерб. 
парт. орг-ции. Он выстуПИJJ на 1 5  рабо
чих собраниях, на 1 3  заседаниях кон
ференции Петерб. орг-ции РСДРП, 
более чем на 20 гор. и на 12 районных 
и фабрично-заводских парт. собраниях. 
После поражения Рев-ции 1 905- 07 
Ленин в дек. 1 907 бЫJJ вынужден 
вновь эмигрировать. Связь с большевика
ми П. поддерживалась посредством пе
реписки, личных встреч с приезJКАВшими 
питерцами, через большевистскую пе
чать. 22 апр. (5 мая)  1 9 1 2  в П. вышел 
первый номер «Правды•, основателем и 
фактич. редактором к-рой был Ленин. 
После Февр. рев-ции Ленин вернулся в 
Россию. 3 ( 16)  апр. 1 9 1 7  состоялась 
торжественная встреча В. И. Ленина в 
П. На перроне ФиНJJ. вокзала ему бЫJJ 
вручён партбИJJет № 600 большевистской 
орг-ции Выборгской стороны. С этого мо
мента и до 10 марта 1 9 1 8  Ленин снова 
чл. Петрогр. орг-ции РСДРП (б) . 
4 ( 1 7) апр. в Таврическом дворце Ленин 
выступИJJ с Апр. тезисами ( «О задачах 
пролетариата в данной революции• ) .  
После обсуждения тезисов Петрогр. 
парт. орг-ция заНЯJJа ленинскую пози
цию. Ленин посеJJИлся в квартире М. Т. 
и А. И. Елизаровых ( Широкая ул., ныне 
ул. Ленина, 52; мем. доска) . До ИЮJJ.И 

1 9 1 7  Ленин написал здесь св. 1 70 работ, 
руковоДИJJ ЦК и ПК РСДРП (б) , газ. 
«Правда•. Под рук. Ленина проШJJа 
Седьмая ( Апрельс1ШЯ) Всероссийс1ШЯ 
конференцШ1 РСДРП(б) , на к-рой 
он бЫJJ избран чл. ЦК. За 3 месяца 
он выступИJJ на 23 массовых митингах 
рабочих, солдат и матросов П., на 1 -м 
Всерос. съезде Советов (избран чл. 

ВЦИК) , неоднократно выступал перед 
депутатами Петросовета (бЫJJ чл. его Ис
полкома) ,  на парт. конференциях П., на 
заседаниях ЦК и ПК партии. После 
Июльских дней 1917 Ленин вынужден 
бЫJJ 5 ( 1 8 )  HIOllЯ перейти на нелегаль
ное положение; до 25 окт. (7 нояб. ) 
1 9 1 7  ему приШJJось сменить 1 7  кон
спиративных убежищ в П., затем в Раз
ливе. Он продОJJJКал руководить рабо
той ЦК через связных, Ленин руководил 
подготовкой Шecrozo съезда РСДРП(б), 
разработкой важнейших его решений, 
курса на вооруж. восстание. Для боль
шей безопасности Ленина в авг. 19 17  
ЦК партии организовал его переезд в 
ФиНJJяндию. Там Ленин работал над 
кн. «Государство и ревоJJЮция•, написал 
брошюры, статьи и письма, сыгравшие 



важнейшую роль в подготовке вооруж. 
восстания. Осуществляя руководство 
ЦК, он направлял деятельность 
и Петрогр. парт. орг-ции, указывал на 
решающую роль П. в осуществлении рев
ции. По решению ЦК партии Ленин 
нелегально прибыл в П. [по нек-рым 
данным, 7 (20) окт.) и поселился на 
конспиративной квартире ( Сердоболь- . 
екая ул., 1 /92; мем. доска ) .  За 2 недели 
до восстания Ленин провёл ок. 1 0  
встреч с ответств. работниками партии, 
Воен. орг-ции большевиков, Петрогр. 
и Моск. орг-ций РСДРП (б) , руково
дил Окrябрьскими заседанUSIМU ЦК 
РСДРП(б) 1 0 (23) и 1 6 (29) окт., при
нявшими решения о вооруж. восстании. 
Ленин указывал, что начать восстание 
должен П. Вечером 24 окт. (6 нояб.) Ле
нин нелегально прибыл в Смольный и 
непосредственно возглавил начавшееся 
Окrябрьское вооружённое еосстание 
1917. В 10 часов утра 25 окт. (7 нояб.) 
Ленин написал воззвание «К гражданам 

России!•. Днём Ленин выступил на за
седании Петросовета с докладом о зада
чах власти Советов, затем составил воз
звание 2-го Всерос. съезда Советов « Ри 
бочим, солдатам и крестьянам!•. О н  
не присутствовал на 1 -м заседании 
съезда: находился в ПВРК и руководил 
послеАНИМИ операциями по штурму Зим
него дворца. Ночью 26 окт. (8  нояб.) 
Ленин написал проекты декретов о 
земле, о мире, об образовании рабоче
крестьянского пр-ва. Днём 26 окт. на 
заседании ЦК партии, проходившем при 
участии Ленина, был рассмотрен вопрос 
о составе и названии нового пр-ва -
Совета Нар. Комиссаров. 26 окт. Ленин 
выступил с докладами, содержавшими 
декреты о мире, о земле, на заседани 11 
2-го съезда Советов, к-рый избрал 
Ленина пред. СНК. Вечером 27 окт. 
(9 нояб.) ЦК РСДРП (б) , СНК и ПВРК 
назначили Ленина руководителем ко
миссии по обороне П. и по разгрому 
мятежей Керенского Краснова и 

Пам•тник В. И. Ленину перед зданием Смольного. 
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юнкеров. Возглавив пр-во, Ленин сосре
доточил внимание на защите рев-ции, 
сломе существовавшей · гос. маmиНЬI и 
создании нового аппарата власти, на 
установлении Сов. власти на · местах. 
Особое значение Ленин придавал скорей
шему заключению мира с Германией, от 
чего зависела А8ЛЬНейшая судьба Спи. 
власти. За 1 24 дня «смольнинско1·u 
периода• он написал св. 1 1 0 статей, 
проектов декретов и резолюций, произ
нёс св. 70 докладов и речей, написал 
ок. 1 20 писем, телеграмм и записок, 
участвовал в редактировании более чем 
40 гос. и парт. док-тов. Рабочий день 
пред. СНК АJIИЛСЯ 1 5- 1 8  часов. За 
указанНЬIЙ период Ленин председатель
ствовал на 77 заседаниях СНК, руково
дил 26 заседаниями и совещаниями 
ЦК, участвовал в 1 7  заседаниях ВЦИ К  
и его Президиума, в подготовке и про
ведении 6 разл. Всерос. съездов трудя
щихся. Под рук. Ленина прошёл Седь
мой cvзiJ РКП(б) . После переезда ЦК 
РКП (б) и Сов. пр-ва в Москву ( 1 1  мар
та 1 9 1 8) Ленин дваЖАЫ приезжал в 
П. 1 2- 1 3  марта 1 9 1 9  он участвовал в 
похоронах М. Т. Елизарова; встречался 
с парт. и сов. работниками, выступил с 
речью на съезде с.-х. рабочих Петрогр. 
губ., с докладом на заседании Петросове
та, дваЖАЫ с речами в Народном доме 
перед трудящимися. ПослеАНИй приезд 
Ленина в П. связан с открытием 2-го 
конгресса Коминтерна. 19 июля 1 920 
в Та11Рическом .цворце он выступил с 
докладом о междунар. положении и осн. 
задачах Коминтерна; осмотрел на Ка
менном о-ве первые в стране дома от
АЫХа А11Я рабочих. После Возложения 
венка на моГИЛЬI героев рев-ции на 
Марсовом поле Ленин выступил на мас
совом МJtТинге на Дворцовой пл. В дни 
наступления войск ген. R R Юденича 
на П. в 1 9 1 9  Ленин придавал обороне 
города огромное значение, считая, что 
от судьбы П. во многом зависит судьба 
Сов. власти в России. 19 окт. 1 9 1 9  бы
ло опубл. обращение Ленина «К рабо
чим и красноармейцам Петрограда• 
с призывом защищать город до по
следней капли крови. После окон
чания Гражд. ВОЙНЬI Ленин встречался 
с приезжавшнми к нему питерцами. 
В написанном 14 апр. 1 92 1  обраще
нии «Общегородскому совещанию пет
роградских беспартийных рабочих• Ле
нин нацелил рабочих города на реше
ние задач социалистического строитель
ства. 

26 инв. 1 924 после смерти Ленина 
2-й Всес. съезд Советов удовлетворил 
просьбу Петросовета о переименовании 
П. в Ленинград. Делегация города (ок. 
1 тыс. чел.) участвовала в Москве в 
похоронах Ленина. 27 инв. в Л" в день 
похорон, состоялись траурные демон
страции к братской могиле )Кертв рев
ции на Марсовом поле, в к-рых участво
вало ок. 800 тыс. чел. По ленинскому при
зыву в партию ( 1 924) за полтора года ок. 
50 тыс. рабочих Л. вступило в Комму
нистич. партию. 

Мем. досками и знаками отмечено 
в Л. св. 100 ленинских памятных мест, 
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работают Мемориальные музеи В. И. Ле
нина, Музей В. И. Ленина. Имя Ленина 
присвоено р-иу города, 42 пр-тиям и уч
реждениям, площади, улицам и др. 
объектам. В Публ. б-ке им. М. Е. Салты
кова-Щедрина Ленинским назван зал, в 
к-ром он работал в 1 893- 95. Во мн. 
местах города установлены пам. Ленину 
[ наиб. известные у Смольного 
( 1 927, скульп. В. В. Козлов, арх. В. А .  
Щуко, В .  Г. Гельфрейх) и Финл. вок
Jала ( 1 926, скульп. С. А. Евсеев, арх. 
Щуко, Гельфрейх) ] .  

В 1 930 учреждён орд. Ленина, ко
торым Л. награждён дважды ( 1 945, 
1 957) . 

С о ч.: Полн. собр. соч., S иэд., т.  l -55, М.,  
1 958-65; Ленинский сборник, т. 1 - 40, М. - Л., 
1 924-85. 

Л11r.: В. И.  Ленин. Биографии, 8 иэд., т. 1 - 2,  М., 
1 987; В. И. Ленин. Бнографнческа• хроника. 1 870-
1 924, т. 1 - 1 2, м.,  1 970-82; Воспомннанu о В. И. 
Ленмне,3 изд., т. 1 -5. М., 1 984; то ж.е, е 1 0-ти тт. ,  
т. 1 - 6-, м., 1 990-; Ленин. Собрание фотографий 
и кинокадров, 3 изд., т. 1 -2, М., 1 990; Об Ильиче. 
ВоспоминаниJ1 nитерцеа, Л., 1 970; Пам•тники и ме
мориальные доски В. И.  Ленину в Ленинграде, Л., 
1 97 1 ;  Б о н д а р е в с к а и  Т., В е л и к а н о в а  А., 
С у с л о в а Ф" Ленин в Петербурге - Петрогра

де, 2 И3д., Л., 1 980; В. И.  Ленин и питерские рабо
чие. 1 893- 1 924, Л., 1982; Б е л о • С. В., Стремин
на•, 1 2, М., 1 986; С т а р ц е в  В. И.,  Ленин в ок
т•бре 1 9 1 7  г., с Вопросы истории>, 1 987, N9 1 0 ;  
Г р  и и Ц. И . ,  • Читаю в Публичной библиотеке . .. • ,  
Л . ,  1 988; Б е л е н к о в О. 8 . ,  . . .  И стал Петроград 
Ленинградом, сЛП•, 1 988, N9 1 2 ;  В е л  и к а н  о
• а А. Я., Ленин • Смольном, Л., 1 990; Пам•тные 
ленинские места • Ленинграде и его окрестност•х. 
М" l 990i Х а л  ь в е г В . •  Возвращение Ленина 1 
Россию в 1 9 1 7  г., пер. с нем., М. ,  1 990. 

JIEIOtНA ПЛОЩАДЬ [быв. А л л е я  
Л е н и н а, названа в апр. 1 924 в память 
о приезде В. И. Ленина в Петроград 
из эмиграции 3 ( 1 6) апр. 1 9 1 7  и встрече 
его у ФинЛRндскоzо вокза.па] , на пере
сечении Арсенальной наб. и Боткинской 
ул. Формирование Л. п. началось после 
установки 7 нояб. 1 926 пам. Ленину 
(скульп. С. А. Евсеев, арх. В. А. Щуко, 
В. Г. Гельфрейх) . В 1 926-27 проложе
на Аллея Ленина, открывшая перспек
тиву на пам. с Невы (арх. И. А. Фо
мин, Л. А. Ильин) . В 1 946-50-х гг. пло
щадь реконструирована (арх. R В. Ба
ранов и др. ) : пам. Ленину перенесён в 
центр новой площади, вокруг него уст
роен парадный сквер, застроены зап. и 
воет. стороны площади. В 1 950-х гг. 
построены жил. дома (д. 8, арх. А. К. 
Барутчев и др. ) ,  в 1 952-54 - адм. зда
ние (д. 1 ,  арх. R Г. Агеева, Баранов 
и др. ) .  В 1 960 сооружено новое здание 
Финл. вокзала, в его лев. крыле - ст. 
метро «Площадь· Ленина•. В 1970 со
здан парадный спуск к Неве (арх. А. В. 
Васильев) . 
JIEюtНA УЛИЦА (до 1923 Ш и р о
к а я, в 1 956 включила быв. ул. Я. Ка
линина ) ,  между Сытнинской ул. и Ле
вашовским просп. Возникла в 1 730-х 
гг. в слободе Копорского полка. В кон. 
19 - нач. 20 вв. застраивалась доход
ными домами: д. 52 ( 1 9 1 2- 1 3, арх. А. М. 
Эрлих) и др. На улице жили С. Л. Пе
ровская (д. 4 ) ,  М. Т. Елизаров и А. И. 
Ульянова-Елизарова (д. 52) ,  у к-рых в 
1 9 1 7  жили В. И. Ленин, R К. Крупская 
и М. И. Ульянова. В память пребыва
ния Ленина установлены бюсты вожди 
в скверах на углу Большого просп. 

( 1 957, скульп. В. И.  Ингал) и на углv 
Чкаловского просп. ( 1 960, скульп. М .  >1 .  
Харламов) .  

Лur.: С у  к н  о •  а л  о •  А., Улица Ленина, •6А•. 
1 966, № 10;  П р н • а  л о •  В., У лица Ленина, 
там JКе, 1 977, N9 1 .  

«ЛЕ юtНГРАд•, О двухнед. лит.-худ. 
журнал Ленингр. отделения СП СССР. 
Выходил в 1 924-46 (в 1 924-39 наз. 
« Резец• ) .  Ответств. ред. (в разное вре
мя) С. Л. Горский, В. М. Саянов, Б. М. 
Лихарев. Публиковались рассказы и от
рывки из повестей и романов, стихи, 
переводы, мемуары, очерки, статьи о 
лит-ре, музыке, т-ре, изобразит. иск-ве, 
библиографич. материалы, лит. пародии. 
В годы Вел. Оrеч. войны преобладали 
фронтовые очерки, информация о жиз
ни Л. - города-героя. Издание прекра
щено пост. ЦК ВКП (б) от 14 авг. 1 946 
«0 журналах "Звезда" и "Ленинград" " 
(см. ст. «ЗвездФ.) - в частности, ·1а 
публикацию произв. А. А. А.хматовоu и 
М. М. Зощенко (это пост. отменено по
становлением ЦК КПСС от 20 окт. 
1 988) . Издание возобновлено в 1 990. 2)  
Ежемес. лит.-худ. журнал, выходив
ший в Л. в иэд-ве худ. лит-ры в 1 930- 32; 
в 1 933-41 издавался под назв. «Литеrа 
турный сов�менНИю•. 
«ЛЕюtНГРАд• (Потёмкинская ул" 
4) , киноцентр, входит в киноэре
лищное пр-тие «Ленинград. наряду с 
к/т «Призыв• и «Искра•. В 1 9 1 3-
1 9 1 4  на участке д. 4 построено 3-этаж
ное здание для выставочного зала. 
В 1 9 1 7  эдесь разместился бронебаталь
он, охранявший Смольный; поэЖе ис
пользовалось под ведомств. гаражи. В 
1 958 после реконструкции ( проект Ле
нингр. ин-та «Гипрокинополиграф•) от
крыт первый в Л. панорамный 3-эаль
ный кинотеатр. С 1 987 первый в Л. кино
центр. Эксперим. многофункциональ
ный кинотеатр, обладающий монополь
ным правом предварит. показа новых 
работ студий страны. Киноцентр орга
низует кинолектории, гор. кинопанора
мы, ретроспективные панорамы, устные 
журналы, конференции, диспуты, об
суждения фильмов. Соэд11н худ. совет, 
в состав к-рого на обществ. началах вхо
дят деятели кино, предст. творч. обществ. 
орг-цй, пр-тий города, Ленингр. теле
видения и др. В Большом зале 1057 
мест, в Зелёном и Синем залах по 1 82 
места. , 
ЛЕюtНГРАДСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ, 
одно из крупнейших в СССР компакт
ных скоплений гор. поселений моноцент
рич. типа во главе с Л. Территориально 
к Л. а. относится Л., вся пригородная 
зона (в радиусе 60- 80 км) с городами
спутниками и рабочими посёлками. Л. 
а. - урбанизированное ядро обширной 
Ленингр. системы расселения, внеш. 
граница к-рой удалена от Л. на 1 20-
1 60 км. В составе Л. а. 15 городов и 
39 рабочих посёлков, в к-рых постоянно 
проживает ок. 6 млн. чел. ( 1990) . Плот
ность населения в ер. 360 чел./км2• Л.  а .  
имеет звездообразную форму с лучами 
расселения, вытянутыми по 7 направ
лениям (гл. обр. по электрифицирован
ным ж.-д. магистралям) .  Более ком-

пактн111м ядровым образованием в этой 
системе является Л. и непосредственно 
примыкающие к нему города: Петродво
рец, Пушкин, Колпино и Сестрорецк 
(вмес'l'е с Кронштадтом подчинены 
Ленсовету) .  

Экон. основой Л .  а. служит крупней
шая концентрация пр-тий металлургии, 
маш-ния, металлообработки, хим" стро
ит. и .itёrкой пром-сти, сосредоточенной 
преим. в Л. В тесной взаимосвязи с го
родом - центром агломерации нахо
дится такие города, как Кировск, Все
воложск, Сестрорецк, и нек-рые рабо
чие посёлки. Относительно самостоя
тельными пром. центрами являются 
Гатчина, Ломоносов и Петрокрепость. 
Ряд насел. пунктов, в т. ч. быв. двор
цовые резиденции, - города-музеи, дач
ные и курортные центры ( Пушкин, 
Павловск, Петродворец, Зеленогорск и 
др. ) .  

Тесную взаимосвязь городов и по
сёлков Л. а. усиливает несбалансиро
ванный состав трудовых ресурсов и де
фицит рабочих мест в Л. и пригородах. 
Ок. 1 / з населения ближней пригород
ной зоны работает на леиингр. пр
тиях. Особенно возросло число маятни
ковых поездок в 25-км зоне от Л. по 
ж.-д. линиям на Сестрорецк, Пушкин и 
Петродворец. Значит. часть жителей Л. 
работает в Ломоносове, Гатчине, Тосно, 
Mre и Сестрорецке. 2 / з всех трудовых 
поездок осуществляется между Л. и бли
жайшими его юж. пригородами. В 80-
90-х �т. возросло также число рекреа
ционных поездок. 

ЛЕюtнrРАдсКАя .АРмия нлЮд
tЮго ополчнюtя, см. АрмШ1 на
родноzо ополченШI. 

ЛЕ юtНГРАДСКАЯ АРМИЯ ПВО, об
разована в апр. 1 942 на базе Ленингр. 
корпусного р-на П ВО. В её состав во
шли 7-й истребит. авиакорпус, 8 отдель
ных зенитных полков (арт., зенитный 
пулемётный, прожекторный) ,  отд. зе
нитный арт. дивизион, 7 отд. зенитных 
ж.-д. батарей, 3 полка аэростатов за
граждения, 2 полка В НОС и др. части. 
До дек. 1 944 находилась в оперативном 
подчинении Воен. совета Ленингр. фр" в 
дек. включена в Центр. фр. П ВО. Осн. 
задача армии - прикрытие Л.  от ударов 
противника с воздуха. Нередко соедине
ния и части армии привлекались к отра
жению атак танков и пехоты противни
ка и борьбе с его артиллерией. К кон. 
войны армия имела в своём составе ист
ребит. авиакорпус, 8 зенитных арт. бри
гад, 4 зенитных арт. и зенитный пулемёт
ный полки, 4 отд. зенитных арт. диви
зиона и др. части. Всего за годы войны 
соединения и части армии уничтожили 
1 56 1  вражеский самолёт, св. 3 полков 
qехоты, ок. 100 танков, подавили св. 
260 арт. и миномётных батарей. За бое
вые заслуги 7-й авиакорпус был преоб
разован во 2-й гвардейский и удостоен 
почётного наим. Ленинградский. Мн. 
частям и соединениям армии присвоены 
почётные наим. Красносельские, Выборг
ские и др., они награждены орденами. 
22 лётчикам 2-го гв. истребит. авиакорпу-



са присвоено звание Героя Сов. Союза, 
а А. Т. Карпов удостоен этого звания 
дважды. 

Командующие: rен.-майор береговой 
службы г. с. Зашихин (апр. 1 942 -
июль 1 943 ) ,  rен.-майор артиллерии 
П. Ф. Рожков (авг. 1 943 - нояб. 1 944 ) ,  
ген.-лейт. артиллерии С. И .  Макеев ( но
яб. 1 944 -май 1 945 ) .  

Лur. см. при ст. Протuгн03душ1UU1 оборона· 
1941-45. 

ЛЕНИНГРАД�КАЯ АТОМНАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ им. В. И. Ленина 
(ЛАЭС ) ,  головная АЭС, с канальными 
уран-графитовыми реакторами типа 
РБМК- 1 000. Расположена на берегу Ко
порской бухты Фин. зал., в Ломоносов
ском р-не. В составе станции ( 1 990) 2 
очереди по 2 энергоблока, суммарная ус
тановленная мощность 4000 М Вт. Разра
ботка проекта и стр-во ЛАЭС проводи
лись под науч. руководством Ин-та атом
ной энергии им. И. В. Курчатова. Стро
ит.-монтажные работы начаты в 1 967. 
1 -й энергоблок принят в эксплуатацию в 
1 973, на проектный уровень мощности 
выведен в 1 974. 2-й энергоблок принят 
в эксплуатацию в 1 975. В этом же году 
начато стр-во 2-й очереди Л АЭС-11 -
3-го и 4-го энергоблоков, к-рые введены в 
строй в 1 979 и 1 98 1 .  При проектирова
нии и стр-ве ЛАЭС-11 предусмотрены 
дополнит. меры по повышению радиац. 
безопасности, ремонтопригодности, по 
охране окружающей среды. Все энерго
блоки станции выполнены по однокон
турной схеме с двумя турбоустановками. 
Реакторы имеют графитовый замедли
тель, теплоносителем служит обессолен
ная вода. Осн. характеристики реакто
ра: тепловая мощность 3200 М Вт, элек
трическая - 1 000 М Вт; расход тепло
носителя через реактор 1 ,04 · 1 04 кг/с; 
производительность пара 1 ,6 · lOJ кг/с; 
макс. мощность одного технол. канала 
3 МВт. На ЛАЭС организовано надёж
ное хранение твёрдых радиоактивных 
отходов и отработавшего топлива. Жид
кие радиоактивные отходы перерабаты
ваются с применением битумирования. 
Используемая технология и система 
контроля радиац. обстановки обеспечи
вают охрану окружающей среды: га
зовые радиоактивные выбросы ниже до
пустимых сан. норм; непосредственно в 
р-не станции и в 30-км зоне изменений 
природного радиоактивного фона не об
наружено. На ЛАЭС ведутся работы по 
повышению ресурса работы энергоблока 
(с 30 до 40 лет) , а также уровня его 
безопасности. 

На Л АЭС введена в действие ( 1 988) 
1 -я очередь и завершается стр-во 
( 1 990) 2-й очереди бойлерной уста
новки районного теплоснабжения мощ
ностью 300 Гкал/ч каждая. Получен
ное тепло обеспечивает горячее водо
снабжение жил. и пром. зон г. Сосно
вый Бор. 

Годовая проектная выработка элект
рич. энергии ЛАЭС 28 млрд. кВт · ч; об
щая выработка электроэнергии (к 1 990) 
332 млрд. к.JJт ·  ч. , 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИТВА 1941-44, 
оборонит. и наступат. операции сов. 
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войск и сил ВМФ с 10 июля 1941 по 
9 авг. 1 944 с целью обороны Л. про
ти11 нем.-фаш. и фин. войск и их 
разгрома во время Вел. Оrеч. вой
ны. Участвовали войска Сев., Сев.
Зап., Ленингр., Волховского, Карель
ского и 2-го Прибалт. фронтов, 
Балт. флот, Ладожская и Онежская 
воен. флотилии, соединения авиа
ции дальнего действия и войск ПВО 
страны, трудящиеся Л., области и пар
тизаны. 

Предпринимая нападение на СССР, 
нем.-фаш. руководство придавало иск
лючительно важное значение захвату 
Л. Оно планировало ударом группы ар
мий «Север• (команд. - ген.-фельдм. 
В. фон Лееб) в составе 4-й танк. груп
пы, 1 8-й и 1 6-й А из Воет. Пруссии в 
сев.-вост. направлении и двух фин. ар
мий ( Карельской и Юго-Восточной) из 
юго-воет. части Финляндии в юж. и юго
вост. направлениях уничтожить находив
шиеся в Прибалтике сов. войска, ов
ладеть портами на Балт. м., включая Л.  
и Кронштадт, приобрести наиб. удобные 
мор. и сухопут. коммуникации для 
снабжения своих войск и выгодный ис
ходный р-н для удара в тыл войскам 
Кр. Армии, прикрывавшим Москву. 
Наступление нем.-фаш. войск непосред
ственно на Л. началось 10 июля 1941  
с рубежа р.  Великая. К этому времени 
на дальних юго-зап. и сев.-зап. подсту
пах к Л. нем.-фаш. и фин. командова
ние сосредоточило 44 див. (38 пех., 
3 танк., 3 моторизованные) ,  l кавале
рийскую и 2 пех. бригады, поддержи
ваемые мощной авиацией. Нем.-фаш. и 
фин. войскам противостояли Сев. фр. 
(команд. - ген.-лейт. М. М. Попов) в 
составе 7-й и 23-й А (всего 8 див.) и 
Сев.-Зап. фр. ( команд. - rен.-майор 
П. П. Собенников) в составе 8-й, 1 1-й 
и 27-й А ( 3 1  див. и 2 бригады) ,  обо
ронявшихся на фронте 455 км; 22 див. 
в результате потерь имели только ок. 
50 % личного состава и материальной 
части. На случай прорыва противника 
к Л.  Ставка ВГК привлекла к обороне 
города с Ю. часть сил Сев. фр., передав 
ему полосу обороны от Фин. зал. до оз. 
Ильмень. Для усиления обороны юго
зап. подступов к Л. командование Сев. 
фр. 6 июля образовало Лужскую опера
тивную zpynny, в состав к-рой к началу 
боевых действий прибыли только две ед, 
одна див. нар. ополчения, личный сос
тав двух Ленингр. воен. уч-щ, отд. гор
нострелк. бригада, особая арт. группа 
и нек-рые др. части. К 10 июля войска 
группы армий «Север• имели превосход
ство над сов. войсками Сев.-Зап. фр. : 
по пехоте в 2,4 раза, орудиям в 4, мино
мётам в 5,8, танкам в 1 ,2, самолётам 
в 9,8 раза. 

Для координации действий фронтов 
10 июля 1 94 1  ГКО образовал Сев.-Зап. 
направление [главнокоманд. - Маршал 
Сов. Союза К. Е. Ворошилов, чл. Воен. 
совета - секр. ЦК ВКП (б) , Ленингр. 
обл. и гор. к-тов партии А. А. Жданов, 
нач. штаба - rен.-майор М. В. Захаров, 
с авг. 1 94 1  ген.-майор А. С. Цветков) , 
подчинив ему войска Сев. и Сев.-Зап. 

Истребители ПВО в небе Ленинграда. 
1 9 4 1 .  

фронтов, Сев. и Балт. флоты. Войска и 
местное население строили оборонит. ру
бежи под Псковом, Лугой, Новгородом, 
на Карельском перешейке и др. Вокруг 
Л. создавалась система обороны, состо
явшая из неск. поясов. На ближних 
подступах к Л. с Ю.-3. и Ю. строились 
Красногвардейский и Слуцко-Колпин
ский УР, к С. от города совершенст
вовался Карельский УР (см. статьи об 
этих У Р ) .  Возводился также пояс обо
ронит. сооружений по линии Петергоф, 
Пулково; создавались оборонит. соору
жения и внутри Л., где было построе
но неск. тыс. дотов и дзотов. В домах 
города было оборудовано ок. 22 тыс. 
огневых точек, на улицах возводились 
баррикады, строились противотанк. пре
пятствия. Большую помощь войскам 
в стр-ве рубежей обороны оказывало 
гражд. население (работало до 500 тыс. 
ленинградцев) . Было построено ок. 
700 км противотанк. рвов, устроено св. 
300 км лесных завалов, 5 тыс. дотов и 
дзотов и много др. инж. заграждений 
и препятствий. В короткий срок были 
сформированы 10 див. нар. ополчения 
(см. Народное ополчение 1941) , др. 
формирования и десятки партиз. отря
дов. Из города проводилась эвакуация 
детей, заводского и фабричного обору
дования, культурных ценностей. Остав
шаяся в городе пром-сть перестраива-
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Штаб Ленинградского фронта 

Штаб Нраснознамённого Балтийсного 
фпота (НБФ) 

ШП8J5
о
)естной nротивоздушной обороны 

Штаб партизансного движения 

Штаб 1Аорснои обороны 

Штаб военно-воздушных сил НБФ 

Штаб формирования ЛенинградсноИ ар
мии народного ополчения (нонец июня
нонец сентября 1941 г.) 

Дивизии народного ополчения (цифра 
обозначает номер дивизии) 

• 

Отдельные пулемётно-артиллерийснне ба
тальоны, сформированные в июле 1941 r. 

(цифра обозначает число батальонов в 
районе) 

Партизанские полни, сформированные к 
середине июля 1941 г. для действий в тылу 
врага (цифра обозначает номер полка) 

авrус' 
1941 г" Г1 Рабочие батальоны (цифра обозначает чи-

llосень ело батальонов в раИоне) 1942г. 

....... 
{ )-...... 

Рубежи внутреннем обороны 

Узлы обороны 

АртиллериИсние группировни, участвовав
шие ·в нонтрбатареИноИ борьбе 

КИРОВСКИЙ 
сtнТОР 

• 

Цифрами обозначены 
районы города: 

1 Приморский 

11 Выборгский 
111 Нрасноrеардейсний 
IV Петроградский 
V С1ерд.nоесний 
VI Васмлеостровскмй 

Vll Октябрьский 
Vlll Нуйбыwеосмий 

IX Дзерж.ннснмй 
Х Смоnьнмнскмй 

XI Ленинский 
Xll Фрунзенский 
Xlll Нироосний 
XIV Мосновснмй 

XV Воподарсммй 

Артиллерийская поддержка действий со
ветских войск ·кораблями Балтийского 
флота (с сентября 1941 г.) 

Управление внутренней обороны города 

Границы и на звания секторов обороны 
(осень 1942 г.) 

Места, подвергавшиеся интенсивному ар
тиллериИсному обстрелу и воздушном бо 
мбардировке (1941-1944 гг.) 

Примечание. Формирование дивизии народного 
ополчения, отдельнNх пулемётно-артиллериИсних 
батальонов, партизансних полное и рабочих ба -
тальонов показано условно в пределах администра
тивных раионов города 

.·1 
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Колонна танков Т-34 направл•етси на передовую. Зени_тные орудия на Исаакиевской площади. Лето 1942. 

Невский проспект. Ограждение на месте паденнJ1 неразорвавwейся бомбы. 

лась на производство и ремонт воору
жения. 

О б о р о н а  н а  д а л ь н и х  и 
б л и ж н и х п о д с т у п а х к Л е
н и н г р а д  у ( 1 0  и ю л я  к о н. 
с е н т. 1 9 4 1 ) .  Преодолев ожесто
чённое сопротивление сов. войск в При
балтике, противник вторгся в пределы 
Ленингр. обл. и 1 0  июля развернул нас
тупление на юго-зап. и сев. подступах 
к Л. Почти одноврем. противник нанёс 
удары на новгородском, старорусском, 
петрозаводском и олонецком направле
ниях. В последней декаде июля ценой 
больших потерь нем.-фаш. войскам уда
лось выйти 11а рубеж рр. Нарва, Луга 
и Мшага, где они вынуждены были перей
ти к обороне и произвести перегруппи
ровку. На Карельском перешейке с 31  
июля сов. войска вели оборонит. бои с 
наступавшими фин. войсками и к 1 сент. 
отошли на рубеж гос. границы 1 939. На 
олонецком, петрозаводском и свирском 
направлениях войска 7-й А при поддерж
ке Ладожской военной флотилии, ведя с 
10 июля упорные бои, к кон. сент. оста
новили противника на рубеже р. Свирь. В 
авг. развернулись бои на ближних под
ступах к Л. С 8 авг. противник перешёл 
в наступление на красногвардейском 
направлении. 16 авг. после тяжёлых 
боёв сов. войска оставили Кингисепп, 
к 21 авг. противник вышел к Красно-

21• 

гвардейскому УР, пытаясь обойти его с 
Ю.-В. и ворваться в Л.,  но его атаки 
были отражены. С 22 авг. велись на
пряжённые бои на ораниенбаумском 
направлении; противник был остановлен 
эдесь северо-восточнее Копорья. Под 
Лугой все атаки врага были отражены. 
На новгородско-чудовском направле
нии, где противник наносил гл. удар, 
сов. войска были вынуждены оставить 
19 авг. Новгород, 20 авг. Чудово. Важную 
роль в этот период сыграл контрудар 
войск Сев.-Зап. фр. в р-не Ст. Руссы, 
к-рый отвлёк значит. силы врага и по
зволил выиграть время для усиления 
обороны Л. За счёт освободившихся 
войск с новгородского направления 
нем.-фаш. командование усилило груп
пировку, наступавшую непосредственно 
на Л. ,  и перенесло сюда осн. усилия 
авиации группы армий «Север". Про
должались тяжёлые бои на Карельском 
перешейке. Создалась опасность окру
жения Л. 23 авг. Ставка ВГК раэделв
ла Сев. фр. на Карельский (команд. 
ген.-лейт., с апр. 1 943 rен.-полк. В. А. 
Фролов) и Ленинградский (команд. -
ген.-лейт. М. М. Попов, с 5 сент. Мар
шал Сов. Союза К. Е. Ворошилов, с 
1 1  сент. ген. армии Г. К. Жуков, с 1 0  
окт. rен.-майор И. И. Федюнинский, 
с 26 окт. ген.-лейт. М. С. Хоэин) , 27 
авг. ГКО расформировал Гл. коман-

дование Сев.-Зап. направления, а Ка
рельский, Ленинrр. и Сев.-Зап. фрон
ты подчинил непосредственно Ставке 
вгк. 

Обстановка под Л. становилась всё 
более напряжённой. Враг возобновил 
наступление кр. силами вдоль ш. Моск
ва - Л. и 25 авг. захватил Любань, 
28 авг. - Тосно, 30 авг. вышел к р. Не
ва и перерезал жел. дороги, связывав
шие Л. со страной. С 30 авг. по 9 сент. 
велись ожесточённые бои в р-не Крас
ногвардейска, где враг понёс большие 
потери, а его атаки были отбиты. Од
нако, прорвавшись 8 сент. через ст. Мга 
на Шлиссельбург, нем.-фаш. войска бло
кировали город (см. Блокада 1941-44) . 
Сообщение поддерживалось только по 
Ладожскому оэ. и по воэцуху. Подвоз 
всего необходимого войскам, населению 
и пром-сти резко сократился. С 4 сент. 
1 941  противник начал варварские арт
обстрелы города и систематич. налёты 
авиации (см. Арти.ллерийские обстрелы 
1941-44) . 

Выход противника к Красногвардей
ску и Колпино вынудил сов. во йска, обо
ронявшиеся в р-не Луги, в исключитель
но тяжёлых условиях пробиваться на 
С. на соединение со своими войсками. 
9 сент. нем.-фаш. войска возобновили 
наступление на Л., нанося гл. удар из 
р-на западнее Красногвардейска. Сосре-
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доточив 8 див. (5 пех., 2 танк. и 1 мо
торизов.) ,  противнику удалось прорвать
ся на ближние подступы к городу. Ко
мандование Ленингр. фр. перебросило с 
Карельского перешейка нек-рые соеди
нения, пополнило резервные части от
рядами нар. ополчения, перевело зна
чит. часть моряков с кораблей на сушу. 
Особенно эффективно действовала ар
тиллерия Кронштадта и кораблей Балт. 
флота. К 1 8  сент. противник остановлен 
на рубеже Лигово, Пулково, Путролово, 
Новая. На исход оборонит. сражения 
под Красногвардейском и КОJШино 
оказало влияние начавшееся по указа-

нию Сrавки 10 сент. наступление войск 
54-й А на Мгу и Синявино, сковавшее 
значит. силы противника. В ночь на 20 
сент. с прав. берега Невы в направле
нии Синявино - Мга перешли в наступ
ление части Ленингр. фр. (с 22 сент. 
Невская оперативная группа) , к-рые к 
26 сент. форсировали р. Нева и захватили 
небольшой плацдарм в р-не Московской 
Дубровки (см. Невский nNщдарм). В 
сер. сент. нем.-фаш. войска вышли к 
Фин. зал. в р-не Сrрельны и отрезали 
находившиеся западнее сов. войска, к
рым благодаря мощной поддержке фло
та и Кронштадта удалось удерж.ать плац-

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
10 июля-30 декабря 1941 г. 

=== Линия фронта н исходу 9 июля 

Направления ударов немецко-фашистских 
и финских воисн 

,...._ Контрудары советских войск 

::=.=..:: Линия фронта к исходу 7 августа 

:..:.:.:..:.:.: Линия фронта н исходу 8 сентября. Начало 
--- блокады Ленинграда 

--- Линия фронта к исходу 26 сентября. Стаби-
--- лизация фронта под Ленинградом 

Направления ударов немецно- фашистсннх 
-..., войск на Тихвинском направлении 16 он

тября-18 нояОрА 

==.:.= Линю• фронта к исходу 9 ноября 

Ладожская ледовая и водная трассы 
("Дорога ЖНЗНН"') 

Сокращения; 

В. -Войбокапо К. -Нопnино Ш. -Шписсепьбурr 

1 3500000 

дарм, сыгравший затем большую роль 
в обороне города (см. Ораниенбаумский 
nлtщдарм) . К кон. сент. фронт на под
ступах к Л. окончательно стабилизиро
вался, план захвата города штурмом про
валился. Важную роль в защите Л. с мо
ря сыграла rероич. оборона Моонзунд
ских о-вов, п-ова Ханко, воен.-мор. 
баз - Таллинна и Кронштадта. Боевые 
действия сухопут. войск развивались в 
тесном взаимодействии с Балт. флотом 
(команд. - вице-адм., с кон. мая 1 943 
адм. В. Ф. Трибуц) и Ладожской воен. 
флотилией. Кроме поддержки сухопут. 
войск авиацией и мощной артиллерией, 

-Нннгнсеr.nсннМ у'4астон обороны 

-ЛужсннМ участон оборонw 

-Но1городск&11 армеМс�аА групnа 

"' -Нар1ска11 оnератwеная группа 

-Не1ск111 операrненая группа 

-ПрнморснаJI оператн1на11 группа 



флот решал и самостоят. задачи: за
щищал подступы к Л. с моря, нару
шал коммуникации противника в Балт. 
м., вёл борьбу с его кораблями и 
судами и др. В период обороны Л. 
флот направил на сушу (в бригады 
мор. пехоты, отд. стрелк. батальоны 
и др.) ок. 100 тыс. чел. личного со
става. 

Б о е в ы е д е  й с т в и я с о к т. 
1 941  п о  12 "н в. 1 943. 20 окт. 1941 
началась 2-я Оtнявинская операция 
войск Ленингр. фр. с целью деблокады 
города, но завершить операцию не уда
лось, т. к. Сов. Верх. Главнокомандова
ние было вынуждено перебросить часть 
войск Ленинrр. фр., предназначавшихся 
A11J1 действий на синявинском направ
лении, на тихвинское направление, где 
противник развернул наступление. 8 
нояб. врагу удалось захватить Тихвин. 
Хотя сов. войска не допустили про
рыва противника к р. Сllирь, последняя 
ж. 1J.. (Тихвин - Волхов) , по к-рой 
подвоэились грузы к Ладожскому оз., 
а затем переправлялись в Л., оказалась 
перерезанной. 

В нояб. 1 94 1  сов. войска перешли 
в контрнаступление. 20 нояб. они ов
ладели М. Вишерой, 9 дек. - Тихви
ном, к кон. дек. вышли к р. Волхов 
и захватили неск. плацдармов на её лев. 
берегу. Однако положение Л. остава
лось крайне тяжёлым. Запасы сырья 
бЬ1ЛИ весьма ограниченны, продоволь
ствие и топливо на исходе. С 20 нояб. 
паёк хлеба составлял 1 25-250 г. 
Начался голод (см. ст. Го.11Од 1941-
1942), от к-рого за время 900-днев
ной блокады погибли сотни тысяч ле
нинградцев. 

Нем.-фаш. командование пыталось 
сломить сопротивление защитников Л. 
бомбардировками с воздуха и обстре
лом тяжёлой артиллерией. Защиту от 
нападения с воздуха осуществляли 2-й 
корпус ПВО и 7-й истребит. авиакор
пус, с апр. 1942 - ЛенинzрадсКIUI ар
МШI ПВО, Ладожский и Волховский ди
визионные р-ны ПВО, авиация и зенит
ная артиллерия фронта и флота. Во 
2-й пол. нояб. 1 941  проложена автомоб. 
дорога по ль.цу Ладожского оз. (см. 

о з е \1 о 
ПРОРЫВ БЛОКАДЫ 

ЛЕНИНГРАДА 
12-30 января 1943 г. 

1 360000 
Линия фронта н исходу 
11 января 

Узлы обороны и оборо-0 ннтельные рубежи не
мецко-фашнстснмх 

-.......ВОЙСК 

Онружённые " уничто
женные rруnnнровни 
немецно-фашнстсннх 
ВОЙСК 

___ Линия фронта н исходу 
� ЗОянваря 

МГИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
22 июл11-22 августа 1943 1·. 

1'500000 

� Линия фронта к исходу 21 июля 

,.- Направления ударов советских войск 

-..., Контрудары немецко- фашистских войск 

_:::..:..__ Линия фронта к ис11;оду 22 августа 

•Дорога жизни• ) ,  по к-рой подвозились 
боеприпасы, вооружение, продовольст
вие, медикаменты, топливо, а из Л. эва
куировались больные, раненые, нетрудо
способные. Работа трассы не прекра
щалась, несмотря на бомбёжки, обст
релы, плохую погоду. С началом ра
боты Ладожской трассы хлебный па
ёк стал постепенно увеличиваться (с 
25 дек. 1 941 - 200-350 г). 

Попытки деблокады Л. в 1 942 (наступ
ление на любанском направлении в 
инв. - апр. и на синявинском направ
лении в авг. - окт.) из-за недостатка 
сил и средств, недочётов в орг-ции на
ступления успеха не имели, однако эти 
действия сов. войск сорвали готовив
шийся новый штурм города. У спешное 
стратеrич. контрнаступление сов. войск 
зимой 1942-43 под Сrалинградом от
тянуло часть вражеских сил из р-на Л. и 
создало более благоприятную обста
новку A11J1 его деблокады. На оккупи
рованной терр. Ленингр. обл. развернули 
активную борьбу партизаны. Под Л. за-
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родилось массовое снайперское движе
ние. 

П р о р ы в 6 л о к а д ы Л. и б о е
в ы е д е й с т в и я  в 1 943. 1 2-30 инв. 
1943 войска 67-й А Ленинrр. фр. (ко
манд. - ген.-лейт. артиллерии, с янв. 
1943 ген.-полк., с нояб. 1943 ген. армии, 
с июня 1944 Маршал Сов. Союза Л. А. 
Говоров) , 2-й Ударной А и части сил 
8-й А Волховского фр. (создан 17 дек. 
1941 ,  команд. - ген. армии К. А. Ме
рецков) при поддерJККе авиации даль
него действия, артиллерии и авиации 
Балт. флота встречными ударами в уз
ком выступе между Шлиссельбургом и 
Оtнявино (юJКНее Ладожского оз.) ра
зорвали кольцо блокады и восстановили 
сухопут. связь Л. со страной (см. Про
рыв б.11Окады в 1943) . Через образовав
шийся коридор (шир. 8- 1 1  км) в тече
ние 17 сут бЬIЛИ проложены ж. 1J.. и ав
томоб. трасса (см. •Дорога Победы•) , 
но полностью проблема снабжения го
рода ещё не была решена: важный 
пункт - ст. Mra на ж.-ТJ.. линии Л. -
Волхов оставался в руках врага, дороги 
в освобождённой полосе находились 
под пост. обстрелом вражеской артил
лерии. Попытки расширить сухопут. 
коммуникации (наступление в февр. -
мврте 1 943 на Мгу и Оtнявино) не дос
тигли цели. В июле - окт. на Мгинском 
выступе сов. войска нанесли тяжёлое 
поражение войскам нем. 1 8-й А, сорвав 
их попытки выйти к побереJКЬю Ла
дожского оз. и восстановить блокаду; 
были ликвидированы Киришский плац
дарм нем.-фаш. войск на р. Волхов и 
мощный вражеский узел обороны - Оt
нявино. 

Н а с т у п л е н и е  с о в. в о й с к  
п о д Л. и Н о  в r о р о д о м 1 944, 
п о л н о е  с н я т и е  б л о к а д ы  Л. 
В результате побед сов. войск в Сrалин
rрадской и Курской битвах, под Смо
ленском, на Левобережной Украине, в 
Донбассе и на Днепре в кон. 1 943 -
нач. 1944 слоJКИЛись благоприятные 
условия для проведения кр. наступат. 
операции под Л. и Новгородом. К этому 
времени группа армий •Север• (ко
манд. - ген.-фельдм. Г. Кюхлер, с кон. 
инв. ген.-полк. В. Модель) в составе 
1 8-й и 16-й А насчитывала 44 див. и 4 
бригады, 74 1 тыс. солдат и офицеров, 
св. 1 0  тыс. орудий и миномётов, 385 
танков и штурмовых орудий, 370 само
лётов и имела задачу не допустить 
прорыва занимаемых позиций, важных 
для прикрытия подступов к Прибал
тике, удержаниJ1 Финляндии в качест
ве союзника и обеспечения свободы дей
ствий нем. флота на Балт. м. К нач. 
1944 противник создал глубокоэшело
нированную оборону с жел.-бетон. и де
ревоземляными сооружениями, при
крытыми минными полями и проволоч
ными заграждениями. Сов. командова
ние планировало осуществить наступат. 
операцию силами войск 2-й Ударной, 
43-й, 67-й А и 1 3-й ВА Ленингр. фр., 
8-й, 54-й, 59-й и 1 -й Ударной А (со 2 
февр.) ,  14-й ВА Волховского фр., 1 -й 
Ударной (до 2 февр.) ,  22-й, 6-й rв. 
(до 7 февр.) ,  3-й Ударной и 1 0-й rв. 
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(до 26 инв. ) А, 15-й ВА 2-го Прибалт. 
фр. (команд. - ген. армии М. М. По
пов) и Балт. флота. Привлекались так
же авиация д/IЛЬНего действия (ко
манд. - маршал авиации А. Е. Голова
нов) и партиз. соединения. Всего в сос
таве фронтов насчитывалось 1252 тыс. 
солдат и офицеров, 20 183 орудия и 
миномёта, 1 580 танков и самоходных 
орудий; авиация фронтов, дальнего дей-

ствия и Ленингр. армии ПВО включала 
1 386 самолётов. Цель операции - раз
громить фланговые группировки 1 8-й А, 
а затем, развивая наступление на кинги
сеппском и лужском направлениях, за
вершить разгром её гл. сил и выйти на 
рубеж р. Луга; в дальнейшем, действуя 
на нарвском, псковском и идрицком на
правлениях, нанести поражение 1 6-й А, 
завершить освобождение Ленингр. обл. 

НАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК под ЛЕНИНГРАДОМ 14 январн-10 июля 1944 r. 
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СокращеннА: 
11.С. - Нрасное Село 

k. - Нолпино 

Линия фронта к исходу 13 Анваря 

Направление ударов советских войск 
14 января-1 марта 
Линия фронта н исходу 20 января 

Линия фронта к исходу 30 января 

Линия фронта к исходу 15 февраля 

Линия фронта н исходу 1 марта 
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1 3 ООО ООО 
Линия фронта на Нарельсном перешейке 
н 10 июня 
Направления ударов советсних войск 
10 июня-10 июля 

Нонтрудары и отход войсн противника 

Оборонительные рубеж11 и опорные 
пункты противника 

Линия фронта н исходу 10 июnя 

и создать условия для освобождения 
Прибалтики. При подготовке операции 
корабли Балт. флота перевезли через 
Фин. зал. на Приморский плацдарм св. 
52 тыс. чел. и ок. 14 тыс. т грузов. 14 инв. 
войска 2-й Ударной А перешли в наступ
ление с Приморского плацдарма на Роп
шу, а 15 инв. соединения 42-й А - на Кр. 
Село. После упорных боёв 20 инв. вой
ска этих армий соединились в р-не 
Ропши и ликвидировали окру жённую 
петергофско-стрельнинскую группиров
ку врага (см. Красносельско-Ропшин
ская операцШI 1944) . Одноврем. 14 инв. 
войска Волховского фр. перешли в нас
тупление в р-не Новгорода, с 16 инв. -
на любанском направлении, 20 инв. ос
вободили Новгород. Т. о., с 14 по 20 инв. 
была прорвана оборона противника и 
разгромлены фланговые группировки 
1 8-й А; войска её центра, опасаясь окру
жения, 21 инв. начали отход из р-на 
Мга - Тосно. В ознаменование окон
чат. снятия блокады в Л. был дан са.лют 
27 января 1944. 

К кон. инв. были освобождены гг. 
Пушкин (24 инв. ) ,  Красиоrвардейск и 
Тосно (26 инв. ) ,  Любань (28 инв. ) ,  
Чудово и Новосокольники (29 инв. ) .  
Враг пытался удержать рубеж р .  Луга, 
но, несмотря на его упорное сопротив
ление, сов. войска во взаимодействии 
с партизанами 12 февр. освободили Лу
гу, а к 15 февр. полностью преодолели 
оборонит. рубеж противника на р. Луга. 
15 февр. Волховский фр. был расфор
мирован, а войска Лени!U'р. и 2-го При
балт. фронтов продолжали преследо
вание остатков разгромл. соединений 
1 8-й А и лев. фланга 1 6-й А на псков
ском и островском направлениях. Был 
расширен плацдарм на р. Нарва и осво
бождены гг. Сrарая Русса ( 1 8  февр. ) ,  
Холм (21 февр. ) ,  Дно (24 февр. ) и др. 
К исходу 1 марта сов. войска вышли на 
подступы к границе Латв. ССР. В резуль
тате Ленингр.- Новгородской операции 
было нанесено тяжёлое поражение груп
пе армий «Север•, враг отброшен на 
220-280 км от Л., освобождены почти 
вся Ленингр. обл. и часть Калининской 
обл. Большую помощь войскам оказали 
партизаны Ленингр. обл. (ок. 35 тыс. в 
инв. 1 944) . Они вели бои за насел. пунк
ты, освобождали города и целые р-ны. 
За 32 мес борьбы во вражеском тылу 
партизаны истребили ок. 104 тыс. солдат 
и офицеров противника, подорвали и 
сожгли большое кол-во воен. техники, 
разрушали мосты, линии связи, подры
вали вражеские склады. 

В июне - нач. авг. 1 944 войска прав. 
крыла Ленингр. фр. и лев. крыла Ка
рельского фр. во взаимодействии с Балт. 
флотом, Ладожской и Онежской воен. 
флотилиями провели Выборгско-Петро
заводскую операцию, в ходе к-рой осво
бодили сев. часть Ленингр. обл. (см. 
Выборгская операцШI 1944) и б. ч. Ка
рело-Фин. ССР, гг. Выборг (20 июня) и 
Петрозаводск (28 июня ) .  

Лени!U'р. битва имела огромное полит. 
и воен.-стратеrич. значение. Она отт11-
нула на себя кр. силы нем.-фаш. войск 
на Воет. фр. и б. ч. фин. армии, в ходе 
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ 327 
чивала противовозд. и противоминную 
оборону кораблей и судов, занималась 
тыловым обеспечением боевых дейст
вий сил флота. В нояб. 1 944 расформи
рована. В дальнейшем создаваласh 
дваJКДЬ\ - в 195 1  (расформирована в 
1 956) и в 1 96 1 .  Награждена орд. Кр. 
Знамени ( 1 975) . 

В Вел. Отеч. войну базой командовали: 
ко"':.: -адм. Ф. И. Челпанов ( 1 94 1 ) ,  
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Линия фронта к и сходу 13 января 

Обороннтеnьные рубежи н опорные пункты немецно
фашмстсннх войск 14-30 января 

Направnенм" ударов советских войск 
· · · ·· · · ··· ·· Линия фронта к и сходу 30 января 

� НаправленмА ударов советских войск Зt января-
15 феврал• 

" 1 1 1 1 " 
Линия фронта н исходу 20 июня 
Оборонительные рубежи противника 

�) Контрудары н отход немецко- фаwнстснмх войск 

Линия фронта н и сходу 15 февраля 

------
Направления ударов советских войск 21-30 нюня 
Линия фронта н исходу ЭО нюня 
Направления ударов советских войск 30 мюня-9 августа 
Контрудары во11сн противника •-•• Направления ударов советских войск в Нрасно

сель сно-Роnшмнсной операции с 14 по 30 января ----
сз;тсrrп Линия фронта н и сходу 9 августа 

её было разгромлено до 50 нем. дивизий. 
Героич. оборона Л. стала символом му
жества сов. народа. Ценой неимовер
ных лишений, героизма и самопожерт
вования воины и жители Л. отстояли 
город. Мн. части и соединения, участ
вовавшие в Л. б" были преобразованы 
в гвардейские или стали орденоносны
ми. Сотни тысяч воинов удостоились 
правительств. наград, 486 получили 
звание Героя Сов. Союза, из них 8 чел. 
ДВАJКДЬ\. 22 дек. 1942 была учреж
дена медаль •За оборону Ленинграда», 
к-рой награждено ок. 1 ,5 млн. чел. 26 
янв. 1 945 През. ВС СССР наградил Л. 
орд. Ленина. С 1 мая 1 945 Л. - город
герой, медаль сЗолотая звезда• вручена 
городу в 1 965. 

Лur.: Историа атороА мироюй •оАиы: 1939-
1945, т. 4-9, М., 1975-78; Битва за Ленинград. 
1 '141-1944, М., 1964; С.аана• побеА& под Ленин
rрадо11. Воспом11иани•. статьи и документы:, Л .• 
1976; Э у б а • о • В. 1! •• ЛеН11JU'Рад - ropoд-repol, 

2 изд., М., 1981; Х р у л е •  А. il., В борьбе за Ле
нинград. сВоенно-11стор11ческиА •урнал•, 1962, 
№ 11; Июнь 1941 - маl 1945. О подвиге Ленин
rрада строкам� XpotпПtR, Л" 1989. 

ЛЕIJИНГfАДСКАЯ ВОЕННО-МОР
СКАЯ БАЗА, ведёт историю от Пет
рогр. мор. базы, созданной в марте 1 9 1 9. 
В годы Гражд. войны её личный состав 
активно участвовал в защите П. После 
окончания Гражд. войны база расфор
мирована. Вторично создана в 1 939. Во 
время сов.-финл. войны обеспечивала 
боевые действия Балт. флота. Расфор
мирована в июле 1 940. Вновь образова
на в окт. 1 94 1  в составе отряда кораблей 
р. Нева, кораблей охраны водного р-на, 
трансп. и ледокольных средств, ж.-д. арт. 
батарей, артиллерии Н.-и. мор. арт. по
лигона и др. частей. База поддержива
ла огнём корабельной и береговой ар
тиллерии действия сухопут. войск Ле
нинrр. фр., участвовала в формировании 
и высадке тактич. мор. десантов, обеспе-

контр-адм. Ю. А. Пантелеев ( 1 94 1 -
1 942) , капитан 1 -го ранга Г. И .  Левчен
ко ( 1 942) , контр-адмиралы М. З. Моска
ленко ( 1942) , И. Д. Кулешов ( 1 942-
44) , А. П. Алексанщюв ( 1 944) . 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ КУРОРТНАЯ ЗО
НА, на побережье Фин. зал.; включа
ет курорты Сестрорецк и Юж. по
бережье Фин. зал. (от Стрельны до 
Ломоносова) и курортные местно
сти Зеленогорск, Солнечное, Репи
но, Комарово, Ушково, Серово, Моло
дёжное, Смолячково, При11<:тненское. В 
пределах Карел. перешейка лесистые 
холмы и песча11Ь1е дюны живописно об
рамляют долиНЬI рек, небольшие озёра 
(в т. ч. IЦучье, Каяван-Лампи, Красави
ца) и пруды, прерываясь участками об
нажённой море11Ь1. Вдоль Юж. побере
жья протянулись пейзажные парки и 
сады созданных в 1 8  - нач. 1 9  вв. двор
цовых комплексов: Нижний, Верхний и 



Ленингра,цс1.1• 1.урортна11 эона. Кард.иолоrическиА 
санаторий •Северна• Ривьера• (r. Зеленогорск) . 

Петровский парки Ораниенбаума (ныне 
Ломоносова) ,  Нижний, Верхний, Анг
лийский, «Александрия•, Александрин
ский (Пролетарский ) ,  Колонистский и 
Луговой парки Петергофа (ныне Пет
родворца) , переходящие в Константи
новский и Орловский парки Сrрельны. 

Климат приморский. Зима умеренно 
теплая; ер. температура февр. -9°С. 
Снежный покров держится с сер. нояб. 
до сер. апреля. Лето умеренно тёплое, 
со сменой солнечных и доJКДЛивых дней; 
ер. температура июля 17° С. Осадков 
ок. 650 мм в год, преим. в июне - авгус
те. Относит. влажность летом ок. 60%, 
зимой ок. 80%. Число часов солнечного 
сияния 1628 в год. Купальный сезон с 
сер. июня до сер. августа. Ср. темпера
тура воды в заливе в иЮ11е 1 9,3°С 

Чистый ионизированный мор. воз
дух с ароматом хвойного леса, мор. 
купания, песчаные пляжи способство
вали использованию этих мест для от
дыха. Уже в нач. 18 в. на Юж. побережье 
была создана летняя резиденция Пет
ра 1 - Петергоф (ныне Пеrродворец) . 
На сев. берегу Фин. зал. во 2-й пол. 1 9  
в .  возникли дачные посёлки Оллила (ны
не Солнечное) ,  Куоккала (Репино) , Ке
ломякки (Комарово) ,  Териоки (Зеле
ногорск) и др. 

В 1 898 акц. об-вом С-Петерб. ж.-д. 
создан Сестрорецкий курорт. После 
Окт. рев-ции дворцы, особняки, дачи, 
усадьбы были национализированы и 

многие из них превращены в нар. здрав
ницы. В годы Вел. Отеч. войны мн. са
натории и курорты были разрушены; сра
зу после окончания войны началось вос
становление уцелевших и стр-во новых 
санаторно-курортных учреждений. В 
1 990 в Л. к. з. функционировали: 7 сана
ториев и 3 пансионата с лечением д.nя 
взрослых, 28 дет. санаториев, 6 пансио
натов, 14 домов отдыха, 4 турбазы, мно
гочисл. базы отдыха, пионерские лагеря 
и дошкольные учреждения. В качестве 
природных леч. факторов наряду с кли
матом в санаторно-курортных учрежде
ниях используют сапропелевую леч. 
грязь и содержащую радон хлоридную 
натриевую минеральную воду ( Сестро
рецкое м-ние ) ,  а также хлоридную нат
риевую воду более высокой минерали
зации, выведенную на поверхность на 
Юж. побережье Фин. зал. Проводят 
лечение больных, страдающих заболе
ваниями сердечно-сосудистой и нерв
ной систем, органов дыхания, пищева
рения, даюкения и опоры. 

На терр. Л. к. з. расположены: в 
Разливе - Мем. музей В. И. Ленина 
(памятники-музеи «Шалаш•, «Сарай• 
и павильон-музей) ;  в Репино - Музей
усадьба И. Е. Репина «Пенаты•. 

Лur.: Курорты:. ЭиЦ11клоnед11ческиА справоч
ник, М., 1983; П о л т о р а н о • В. В .• С л у ц к и А 
С. Я., Здра•нмцм nрофсо1>эо• СССР, 6 ••д., М" 
1 986, с. 1 85-98.' / 
«ЛЕНИНГРАДСКАЯ МИЛИЦИЯ • 
(Очаковская ул., 8) , еженед. газета 
Гл. управления внутр. дел Ленингр. обл. 
и гор. Советов. Выходит по субботам. 
Распространяется по подписке� Осн. в 
193 1  под назв. сПост революции•, про
должала издаваться в годы блокады. 
Совр. назв. ,с 1955. , 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАС'IЬ, в сос
таве РСФСР. Образована 1 авг. 1 927. На 
С-3. граничит с Финляндией ( 1 40 км 
от зал. Виролахти до селения Ильме 
на границе с Карельской АССР) , на З. -
с Эстонией, на Ю.-3. и Ю. - с Псков
ской и Новгородской областями, на 
В. - с Вологодской обл., на С. и С-В. -
с Карельской АССР. Омывается Фин. 
зал. Балт. м" Ладожским и Онежским 
озёрами. Пл. 85,9 тыс. км2• Нас. (без Л.) 
1 659 тыс. чел. ( 1 989) . Л. о. делится на 17 
адм. р-нов; в области 27 городов и 41 
пос. гор. типа. Центр - Ленинград. 
Награждена орд. Ленина ( 1 966) ,  Окт. 
Революции ( 1 984) . 

Область находится на С.-3. Европ. 
части СССР, протягиваясь с 3. на В. на 
450 КМ, С С. на Ю. ОТ 100 ДО 320 КМ 
(о п р  и р о д е  Л. о. см. в обзорной ст. 
Природные условия) . 

Х о з я й с т в о. Л. о. - одна из наиб. 
экономически развитых областей Сов. 
Союза. Входит в состав Сев.-Зап. экон. 
р-на. На терр. Л. о. находится один из 
крупнейших пром. центров СССР - Ле
нинград, с к-рым Л. о. образует единый 
нар.-хоз. комплекс. В послевоен. годы 
в короткий срок были восстановлены 
пром. пр-тия, разрушенные города и сё
ла, построено мн. новых з-дов и ф-к. 
Возросло число гор. поселений, среди 
них быстро растущие пром. центры: Вол
хов, Бокситогорск, Пикалёво, Сllанцы, 

Кировск, Кириши, Сосновый Бор. Из 
старых городов наиб. крупные - Вы
борг, Гатчина, Луга. 

гл. особенности пром-сти области: 
многоотраслевой характер, использова
ние местных ресурсов, тесная взаимо
связь с Л., наличие отраслей общесоюз
ного значения (алюминиевой, целлю
лозно-бумажной, хим.) . В ряде отрас
лей пром. произ-ва важное место зани
мает топливно-энергетич. комплекс. Сре
ди пр-тий этой отрасли - построенные 
по плану ГОЭЛРО первенец гидроэнер
гетики Волховская ГЭС им. В. И. Лени
на и Нарвская ГЭС Каскады гидро
электростанций на р. Свирь и Вуокса, 
Дубровская ГРЭС им. С М. Кирова, Ки
ришская ГРЭС, Ленингр. АЭС им. В. И. 
Ленина. 

На долю маш-ния и металлообработ
ки приходится почти 1 / s общего объёма 
пром. произ-ва. Осн. отрасли - судо
строение и судоремонт, приборострое
ние, электроника. Гл. центры: Выборг, 
Гатчина, Ткхвин, Луга, Новая Ладога. 
Развиты лесная, деревообрабат. и цел
лЮ11озно-бумажная пром-сть. Осн. цент
ры деревообработки: Лодейное Поле, 
Дубровка, Пашский Перевоз, Подпо
рожье, Любань, Выборг, Тосно. На Л. о. 
приходится 7% общесоюзного выпуска 
целлЮ11озы. Крупнейшие целлЮ11озно
бумажные комб-ты находятся в Свето
горске, Сясьстрое. 

К быстрорастущим отраслям относят
ся хим. и нефтехим. пром-сть. Из отрас
лей хим. комплекса представлены неф
тепереработка, нефтехимия ( Кириши ) ,  
сланцедобыча и сланцехимия (Сllанцы ) ,  
произ-во фосфорных удобрений и сер
ной кислоты (Волхов и Кингисепп) , био
хим. продукции ( Кириши, Боксито
горск) , содопродуктов ( Волхов, Пика
лёво, Бокситогорск) ,  товаров бытовой 
химии (Тосно) . 

Цветная металлургия представлена 
алюминиевой пром-стью ( Волхов, Бок
ситогорск, Пикалёво) ,  к-рая базирует
ся на тихвинских месторождениях бок
ситов и известняка и нефелина Мур
манской и Архангельской областей. При 
произ-ве глинозёма получается значит. 
кол-во цемента и содопродуктов. 

Пром-сть промстройматериалов пред
ставлена цементным з-дом ( Сllанцы) и 
цементными произ-вами в составе алю
миниевых комб-тов ( Пикалёво, Волхов) 
и рядом карьеров по добыче разл. строит. 
материалов ( Кузнечное, Вознесенье, 
Гаврилово и др.) .  

Местное значение имеет лёгкая пром
сть (гл. обр. филиалы ленингр. текст., 
швейных, обувных объединений) .  Кроме 
того, имеются ф-ки: трикотажная (Лу
га) , сетевязальная ( Выборг) и обувные 
(Гатчина, Луга) . Из отраслей пищ. пром
ети выделяется рыбная (на базе рыбо
ловства в Фин. зал. и Ладожском оз. ) ; 
рыбоконсервные пр-тия в Усть-Луге, 
Приморске, Новой Ладоге. Создан ряд 
рыборазводных з-дов. 

С е л ь с к о е  х о з я й с т в о  им�т 
пригородный характер. Оно направлено 
на обеспечение потребностей населении 
Л. и городов области малотранспорта-
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от 50 000 до 100 000 жнте.nеА 
от 10 000 АО б0 000 жмtе11еА 
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бельными и скоропортящимисв продук
тами. Ведущие отрасли: JКИвотноводство 
молочно-мясного направпенив, птице
водство, овощеводство и картофелевод
ство. Доля JКИВОТНОВОДСТ88 в общем 
объеме товарного произ-ва сел. х-ва пре
вышает 70% .  В Л. о. с 1 97 1  стали впервые 
в. РСФСР создавать специализирован
ные производств. объединения. В соста
ве Леииtп'р. агропром. 1юмплекса - рвд 
специализированных производств. объ
единений и районных агропром. объеди
нений. Осн. произ-во мяса сосредоточе
но в кр. специализированных х-вах (объ
единение •Охтинское•, откормочный 
комnлекс сПашский• в системе объеди
нения с Невское•) .  Созданы птицеводч. 
комплекс сСино"нский• и 13 птице
фабрик. На произ-ве молока специали
зируютсв кр. мопочные комплексы. В 
структуре посевных площадей преобла
дают кормовые культуры. Выращивают 
также зерновые (яровая рожь, пшени
ца, овёс, ячмень) , картофель. Развито 
теплично-парниковое овощеводство; по
строены тепличные комб-ты объедине
ния •Лето•. В области проводятся мелио
ративные работы (по осушению земель) . 

Л. о. характеризуетсв разветвпённой 
трансп. сетью. Осн. роль во внутр. и 

внеш. перевозках играют ж. д. (протв
JКённостью 3 тыс. км, св. 30% ж. д. элек
трифицировано) и автомобильный 
транспорт. Густав сеть автобусных 
маршрутов свяЭЬ188ет насел. пункты с 
райцентрами и центром области. Боль
шое зн8чение для трансп. перевозок Л. о. 
имеют Волго-Балт. водный путь, Бело
морско-Балт. кан., Сайменский кан. Су
дох-во по Ладожскому и Онежскому 
оэёрам, Неве, Свири, Волхову и др. Дей
ствует трубопроводный транспорт: газо
проводы ( Серпухов - Новгород - Чу
дово - Л., Белоусово - Л., Кохтла
Ярве - Л., Сла�щы - Л.) ,  нефтепровод 
Ярославль Кириши, нефтепродук
топровод Кириши - Л. 

Л. о. располагает большим рекреа
ционным потенциалом, что создаёт бла
гопривтные условив длв орг-ции массо
вого отдыха и туризма. Мягкий климат, 
наличие мор. побережья, многочисл. 
оэёр и JКивописных лесных ландшаф
тов способствуют созданию зоны кли
матич. курортов (см. ЛенинzрадсlШ.R кy
popr/UIJI зона ) ,  среди к-рых выделяетсв 
р-н КареJJЬСмzо перешейка. Перспек
тивны для дальнейшего освоенив баль
неологич. курорты Юж. берега Фин. зал. 
и Лужского р-на. Самые крупные и бла-

гоустроенные турбазы в Л. о.: объединён
ная сРепинская• с филиалами в Зелено
горске и Комарово, объединёиная сПод
дубская• (Лужский р-н) с филиалами 
в Толмачёае и на Черемецком оз., сЛо
севская• (Приоэёрский р-н) , •Нахимов
ская• ( Выборгский р-и) . Для прогулок 
и экскурсий наиб. популярны маршруты 
к JКИВОnисным уголкам природы: Кора
бельной роще, оэёрам Красавица, IЦучье 
и др., к памятникам истории и культуры. 
На терр. Л. о. сохранилсв ряд памвт
ииков др.-рус. оборонного зодчества -
крепости Орешек (см. Шлиссель6урz
СКШI кремсrь) ,  Копорье, Сrарав Ла
дога, ансамбль Тихвинского мои. и мн. 
др. Замечат. архит. памятники - даор
цово-парковые ансамбли 1 8- 1 9  вв. 
Павловска, Петродворца, Пушкина, Гат
чины, Ломоносова привлекают много
численных советских и зарубежных ту
ристов. 

Лмr.: r р и DI. и .  л., фа А и DI т е  1 н л., в e
JI • " • в о • • r .. Ilам•ти wе места ЛeRlllD"p8ACKOI 
об."ств, Л., 1 973; Д а  р в в с к • 1 А. В., ЛеНJIН· 
rрадска• обпасть, 2 ••А., Л., 1 975; Првром Леввн
rра.цскоl области 11 ее о:rрана, Л., 1 983; Ленвн
rраАска• обпасn.. Историчесul очерк, Л., 1 986; 
П л е ч к о Л. А., ВоАные маршруты ЛеНJ1нrраА
скоА области, (2 вэ.ц.) , Л" 1 987; Г о r ол и ц ы и  
Ю. М., Г о r ол •цw и а  Т. М., Пам•тнвкв архи
тектуры ЛенинrрадсkоА областв. Л., 1 987. 



330 ЛЕНИНГРАдСКАЯ 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОРГАИИзАция 
ВЛКСМ. Предшественником комсомоль
ской орг-ции бЬ1J1 созданный в авг. 1 9 1 7  
Петроградский СОЦШl.IШСТический союз 
рабочей молодёжи (ПССРМ ) .  Ведущую 
роль в его создании сыграли молодые 
большевики В. П. Амксеев, П. И. Смо
родин, Е. Н. ПЬ1J1аева и др. Члены Союза 
участвовали в Окт. рев-ции, в защите П. 
от наступавших rерм. войск в февр. 1 9 1 8. 
Петрогр. союз - один из инициаторов 
созыва 1 -го съезда РКСМ (окт. 1 9 1 8 ) ,  
после к-рого ПССРМ бЬ1J1 преобразован 
в Петрогр. гор. орг-цию РКСМ. В годы 
Гражд. войны ТЫСJIЧИ петрогр. комсо
мольцев сражались на всех фронтах. В 
мае 1919  образована Петрогр. губ. opr
ЦИJI РКСМ. С дек. 1 9 1 9  выходит моло
дёжнаJ1 газ. �Смена". В 1920 гор. и губ. 
орг-ции слились в единую Петрогр. 
губ. орг-цию РКСМ. В 1 922 РКСМ 
стал шефом ВМФ. Комсомольцы П. 
помогали укреПЛJ1Ть Балт. флот (в 1933 
участвовали в создании Сев. флота) . 
В 1 922 комсомольцы П. возглави
ли формирование пионерской орга
низации. 

В 1927 образована Ленингр. обл., и 
в JIНВ. 1928 проведена 1 -JI конференци• 
обл. орг-ции ВЛКСМ. Комсомольцы в 
20-х rт. боролись с неграмотностью, за
нимались улучшением быта молодёжи, 
вели культ.-просвет. работу в массах. 
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J. Порты и ПDНСТанн 
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Памятник •Героическому комсомолу• 
на Комсомольской площади. 

Ленингр. орг-ции выступила с ридом 
важных начинаний в области произ-ва: 
перекличка пр-тий страны (вагоностро
ит. з-д им. И. Г. Егорова) ,  создание удар
ных бригад (ф-ка «Равенство•) и др. 
В СВJIЗИ с выделением Л. в самостоит. 
адм.-хоз. единицу в дек. 1931  образо
вана Ленингр. гор. орг-ции ВЛКСМ как 
часть обл. орг-ции; большой урон Ле
нингр. комсомолу 6Ь1J1 нанесён не
обоснованными репресси•ми 30-х -
нач. 50-х rт. 

С началом Вел. Отеч. войны только за 
первые 3 мес 40% членов Ленингр. гор. 
орг-ции ушли в Кр. Армию и нар. опол
чение. По спец. постановлению ЦК 
ВЛКСМ ленинградцев принимали в ком
сомол не с 1 5, а с 14 лет. Комсомольцы 
Л. участвовали в защите Л. в составе 
МПВО, в истребит. батальонах, брига
дах содействи• милиции, строили обо
ронит. сооружени•, полевые аэродромы 
и т. п. БЬ1Ли сформированы Комсомоль
ский noJIК. противоnоЖJJрной обороны, 
в июне 1 942 - первый комсомольский 
партиз. батальон. В условиях блокады 
Л. комсомольцы создали бытовые отрs�
ды д.1U1 помощи населению, добывали 
топливо (дрова, торф ) .  Значителен вклад 
комсомольцев Л. в восстановление нар. 
х-ва в Л. и области. В 1 948 Ленингр. гор. 
орг-ци• ВЛКСМ за героизм в годы вой
ны и активное участие в социалистич. 
стр-ве награждена орд. Кр. Знамени. 
По пред.ложению ветеранов партии и 
комсомола осн. Совет ветеранов ком
сомола при обкоме ВЛКСМ и секции 
при райкомах ВЛКСМ. 0трJIДЬI комсо
мольского патруЛJ1 предшествовали со
зданию добро11ОЛЬных народных дру
жин. ДлJ1 работы с подростками орга
низовывались по месту жительства 
клубы и летние спорт.-трудовые ла
гери. Проводились местные фести
вали в СВJIЗИ с Всемирными фестива-



лями молодёжи и студентов. Устанав
ливались интернац. связи молодёжи Л., 
был образован К-т молодёжных орга
низаций. Иэ туристич. походов родились 
походы по местам боевой, трудовой и 
рев. славы,  во время которых соби
рается материал об ист. событиях и 
людях, устанавливаются и ремонти
руются памятники,  мем. доски и 
т. п. Комсомольцы участвовали в 
стр-ве мемориалов �зелёного пояса 
Славы». 

В 191!9 Ленингр. гор. орr-ции ВЛКСМ 
объединена с обл. орг-цией в единую 
Ленингр. обл. орг-цию ВЛ КСМ. В её 
составе ( 1 990) 16 гор., 23 районные и 
ок. 5 тыс. первичных орг-ций (св. 378 
тыс. чел. ) .  Ленингр. обл. орr-ции 
ВЛКСМ - один иэ учредителей ( 1 990) 
Ленингр. совета молодёжных орг-ций, 
объединяющего представителей значит. 
части молодёжных орг-ций Л. Поста
новлением 30-й конференции Ленингр. 
обл. орr-ции ВЛКСМ (ноиб. 1 990) объ
явлен переходный период по преобра
зованию обл. орг-ции ВЛКСМ в Ле
нингр. федерацию молодёжных объеди
нений (орг-ций) .  Конференции выска
залась эа федеративную форму сотруд
ничества молодёжных структур в Ле
нингр. регионе. 

В Л. установлен памятник «Героиче
скому комсомолу• (на Комсомольской 
IVI.), имеются ул. Комсомола, Комсо
мольский мост, Т-р им. Ленинского 
комсомола. 

Лит.: ОчерJ(И 11стории Ленинградской орrани
эации ВЛКСМ, Л., 1 969; Ленинrрадска• органи
эаци• ВЛКСМ • Ц11фрах. 1 9 1 8-198 1 ,  Л., 1 982; 
Л е п е т  JD х и и В. Ф., Мы пеrких путей не иска
пи, л., 1 986. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОРГАнизАция 
КПСС. В 70-80-х гг. 19 в. началось 
распространение марксизма среди рабо
чих П., в 80-х гг. возникли первые марк
систские кружки и с.-д. орг-ции Д.Бла
гоева, М. И. Бруснева, П. В. Точисско
го. В 1 895 под рук. В. И. Ленина создан 
петерб. •Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса•. В сент. 1 90 1  образо
ван Петерб. отдел «Искры•. В июле 1 902 
путём объединения « Союза• и искров
ской орг-ции был создан Петерб. к-т 
РСДРП ( В. П. Краснуха, И. И. Радчен
ко, Е. Д. Стасова и др.) . Петерб. орг-ции 
РСДРП делилась на 6 парт. р-нов: Вы
боргский, Невский, Нарвский, Обухов
ский, Василеостровский, Петербургский 
во главе с районными организаторами 
(И. И. Егоров, Л. Н. Сталь, А. В. Шот
ман и др.) . Значит. роль сыграл ПК в 
подготовке 2-го съезда РСДРП ( 1 903) , 
делегатом на к-ром от ПК был Шотман. 
После расстрела 9 инв. 1 905 мирного 
шествии к Зимнему дворцу ПК РСД РП 
призвал рабочих к вооруж. борьбе с са
модержавием. За инв. - март 1 905 числ. 
большевистской орг-ции П. увеличи
лась втрое (с 300-400 до 1 000- 1 200 
чел.) . Весной - летом 1 905 ПК перест
роил структуру орг-ции: разукрупнил 
райкомы, создал подрайоны и подкоми
теты. В отд. парт. р-ны выделялись наиб. 
крупные э-ды (Обуховский, Семянников
ский) .  На правах парт. р-на действо-
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вала основанная в мае 1 904 Объединён
наи с.-д. орг-ция студентов П. (с февр. 
1 905 большевистская по составу; рас
пущена в 1 906) . Большевики П. участво
вали в орг. подготовке 3-го съезда 
РСДРП ( 1 905) . Делегатом от Петерб. 
орг-ции была Р. С. Землячка. Решения 
съезда большевики П. одобрили на своих 
районных конференциях. Работой боль
шевиков П. руководил ЦК РСДРП во 
главе с Лениным, в П. находилось Рус. 
бюро ЦК (А. А. Богданов, Л. Б. Красин, 
Д. С. Постоловский, П. П. Румянцев) . 
Согласно структуре, принятой ПК пос
ле съезда, низовым руководящим ор
ганом стал заводской (фабричный) к-т, 
объединявший работу всех парт. круж
ков на пр-тин. Работа велась в обстанов
ке пО.лицейских преследований (эа 
май - сент. 1 905 иэ-эа арестов смени
лось 6 секр. ПК - С. И. Гусев, С. Н. 
Афанасьева, Е. Д. Стасова, Землячка, 
М. И. Ульянова, Л. М. Книпович) .  Для 
усиления коллективности руководства 
иэ состава ПК была выделена Исполнит. 
комиссия. При ПК создана Боевая техн. 
группа, возглавившая орг-цию боевых 
дружин (после 3-го съезда летом 1 905 
передана в ведение ЦК РСДРП) . Для 
подготовки вооруж. восстания в июле 
1 905 при ПК создан Боевой комитет. 
В сент. 1 905 при ПК оформилась Воен. 
орг-ция, к-рая вела работу в армии и на 
флоте. В окт. 1 905 большевики П. при
звали рабочих к стачке солидарности 
с рабочими Москвы. Во время стачки 
был образован Петербургский сове� ра
бочих депутатов, в его состав вошли и 
большевики. В окт. создан в П. Федера
тивный к-т РСДРП, в к-рый вошли 
предст. ЦК РСДРП и Орг. комиссии 
меньшевиков, а также Петерб. к-та и пе
терб. группы меньшевиков. С дек. Пе
терб. орг-цию возглавил Объединённый 
ПК РСДРП ( 1 3- 1 4  большевиков и 
6-7 меньшевиков) . 6 дек. 1 905 ПК обра
тился к рабочим с призывом начать 
всеобщую стачку, с тем чтобы перевес
ти её в вооруж. восстание. Для под
держки начавшегося Моск. вооруж. 
восстания Боевой к-т при ПК пытался 
помешать переброске войск иэ П. в 
Москву. План Боевого к-та - начать 
12 дек. восстание в П. - реализовать 
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не удалось: в ночь на 12 дек. к-т был 
арестован. После поражения рев-ции 
в 1 907- 1 0  Петерб. орг-ция РСДРП 
пережила 15 массовых арестов. ПК под
вергался арестам в полном составе 6 раз. 
В 1 907- 1 0  Петерб. орг-цию составляли 
1 2  парт. р-нов: Василеостровский, Вы
боргский, 1 -й и 2-й Городские, Желез
нодорожный, Московский, Нарвский, 
Невский, Окружной ( Кронштадт, Сест
рорецк, Колпино) , Петербургский, Ре
месленный, на правах р-нов работали Ла
тышская и Эстонская орг-ции. ПК из
бирался на общегор. конференциях (с 
1 906) , но в условиях массовых арестов 
использовался и принцип кооптации но
вых членов ПК. Активную работу вели 
А. М. Буйко, В. А. Ватин (Быстринский), 
Г. С. Вейнбаум, В. Э. Кингисепп, К. Н. 
Самойлова, П. И. Стучка, Г. А. Усиевич 
и др.; в Петерб. орг-ции работали агенты 
ЦК Ф. И. Голощёкин, Гусев, Книпович, 
Я. М. Свердлов и др. Выросли новые 
кадры рабочих-пропагандистов: А. В. 
Артюхина, И. А. Воинов, К. И. Никола
ева и др. В легальных орг-циях работу 
вели А. Е. Бадаев, В. Д. Бонч-Бруевич, 
В. М. Величкина, М. И. Калинин, П. Ф. 
Куделли, Т. Ф. Людвинская, R М. Швер
ник, Шотман и др. В 1 9 1 0  ПК арестовы
вался 3 раза, в окт. 1 9 1 0  восстановлен 
с помощью Свердлова, бежавшего иэ 
сибирской ссылки, и большевика-депу
тата 3-й Гос. думы Н. Г. Полетаева. В 
годы нового рев. подъёма работа Пе
терб. орг-ции активизировалась. После 
6-й (Пражской) Всерос. конференции 
РСДРП ( 1 9 12)  (делегаты от П. - П. А. 
Залуцкий, Е. П. Онуфриев, Полетаев; 
в избранный ЦК от П. вошёл И. С. Бе
лостоцкий, канд. для кооптации - Ка
линин) райкомы возрождались как боль
шевистские орг-ции. В 1 9 1 3- 1 4  в П. дей
ствовали 8 райкомов; числ. Петерб. орг
ции в 1 9 1 4  ок. 6 тыс. чел. Огромную по
мощь большевикам П. оказали газ. 
«Правда• (в П. ежедневно распростра
нялось ок. 20 тыс. экз.) , большевистская 
фракция 4-й Гос. думы (деп. от рабочих 
Петерб. губ. Бадаев) .  В 1 9 1 3- 1 4  под 
рук. большевиков в П. прошли кр. стач
ки солидарности с бастовавшим проле
тариатом Баку (см. Июльские забас
товки 1914) . В 1 -ю мир. войну работа 
Петерб. орг-ции РСДРП проходила в 
тяжёлых условиях. За первый год войны 
числ. орг-ции сократилась в 1 О раз -
с 5-6 тыс. до 500 чл. (аресты, мобили
зации в армию) . В нач. авг. 1 9 1 4  с по
мощью большевистской фракции Гос. 
думы был восстановлен ПК, в сент. вос
становлены связи с В. И. Лениным. В 
нояб. 1 9 1 4  члены Рус. бюро ЦК, дум
ской фракции большевиков, представи
тели ПК созвали нелегальную парт. кон
ференцию в Озерках, близ П., для об
суждения вопроса об отношении к вой
не и выработки новой тактики борьбы. 
Все участники конференции были арес
тованы. Роль общерос. парт. центра взял 
на себя ПК РСДРП. Активную работу 
вели члены ПК R Ф. Агаджанова, Е. R 
Адамович, И. R Егоров, А. И. Елиэарова
У льянова, К. С. Еремеев, В. R Залеж
ский, Залуцкий, Калинин, А. Т. Конд-
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ратьев, В. В. Куйбышев, Николаева, 
Н. И. Подвойский, С. Г. Рошаль, Н. Г. 
Толмачёв, М. И. Ульянова, И. И. Фокин, 
И. Д. Чугурин, Г. М. Шкапин, В. В. 
Шмидт, К. И. Шутко, Ш. З. Элиава и 
др. ПК возобновил с 1 9 1 5  издание газ. 
сПролетарский голос• и ж. «Вопросы 
страхованш�• (с июля 19 14  был закрыт) ,  
массовыми тиражами выходили листов
ки, широко велась устная пропаганда 
и агитация. С кон. 1 9 1 5  в П. воссоздано 
Рус. бюро ЦК (окончательно оформи
лось в янв. 19 16; пред. А. Г. Шляпни
ков) . В годы войны из-за арестов состав 
ПК менялся 10 раз, но усилиями избе
жавших ареста большевиков ПК вос
станавливался и продолжал работу, в 
таком же положении находились рай
комы партии. В сент. 1 9 1 6  - февр. 1 9 1 7  
в П .  прошло 530 стачек, в к-рых участ
вовало до 600 тыс. чел. (из них 406 по
лит. стачек с 477,2 тыс. участников) . В 
кон. 19 16  числ. Петрогр. орг-ции увели
чилась до 3 тыс. чл" число райкомов -
с 10 до 1 6, парт. ячеек на пр-тиях - с 
55 до 1 1 5. После массовых полит. ста
чек в окт. 1 9 1 6  Рус. бюро ЦК и ПК при
няли решение переходить к всеобщей 
стачке, а затем к вооруж. восстанию. 
Застрельщиками рев-ции стали рабочие 
Выборгской стороны. Выборгский рай
ком РСДРП призвал в Междунар. день 
работниц 23 февр. (8 марта) 1 9 1 7  про
водить митинги протеста против по
литики царизма. Почин большевиков
выборжцев был поддержан др. райко
мами партии. Вечером 23 февр. в р-не 
Новой Деревни совещание представите
лей Рус. бюро ЦК, членов ПК и Выборг
ского РК РСДРП постановило усилить 
агитацию среди солдат, приобретать 
оружие, продОЛJКать забастовки, про
вести массовую демонстрацию на Нев
ском просп. 24 февр. (9 марта) П. был 
охвачен начавшейся рев-цией. ПК со
здал спец. группу парт. работников для 
координации действий между р-нами П. 
В ночь на 26 февр. ( 1 1  марта) охранка 
арестовала св. 150 подпольщиков, среди 
них были работники Рус. бюро ЦК, чле
ны ПК. Рус. бюро ЦК, опасаясь даль
нейших провалов, предложило Выборг
скому райкому партии взять на себя 
функции горкома. 27 февр. ( 1 2  марта) 
Февральская ревОJ1ю14ш� 1917 победила. 
К моменту выхода из подполья Петрогр. 
орг-ция насчитывала ок. 3 тыс. чл. 2 ( 1 5) 
марта состоялось Учредит. собрание 
[в кабинете зав. Петрогр. биржей тру
да Л. М. Михайлова (Политикуса) ) ,  на 
к-ром образован первый легальный ПК 
(Михайлов - пред., Н. К. Антипов, К.  Н. 
Блохин, Залежский, Калинин, Н. П. Ко
маров, Подвойский, Скороходов, Стуч
ка, Толмачёв, Шутко, Шмидт и др.) . 
Первые заседания ПК проходили в по
мещении Биржи труда, находившейся 
в Доме городских учреждений; в сер. 
марта ПК переехал в быв. Кшесин
ской особняк. Восстанавnивались парт. 
органы в р-нах, создавались новые орг
ции на пр-ти.11х и в воинских частях 
гарнизона. На правах райкомов дейст
вовали нац. орг-ции: Латышская, Литов
ская, Эстонская, Польская и Финская. 

В марте сформировалась большевист
ская Воен. орг-ция частей Петрогр. гар
низона и гарнизонов пригородов П" 
создана Воен. комиссия при ПК (сВоен
ка•) ; организовывались парт. .11чейки и 
в губернии (наиб. крупные в Колпино, 
Сестрорецке, Шлиссельбурrе) .  Вернув
шийся в П. 3 ( 1 6) апр. Ленин возглавил 
деятельность ЦК и ПК большевиков. 
1 -я Петрогр. общегор. парт. конферен
ци.11 [ 1 4-22 апр. (27 апр. - 5 мая) ; 1 -е 
заседание в особняке Кшесинской, 2-е и 
3-е - в помещении Жен. мед. ин-та (ны
не 1 -й ЛМИ ) ,  4-е - в помещении 2-й 
аудитории Высш. жен. курсов ( Кузнеч
ный пер" 9 /27) поддержала Апрельские 
тезисы Ленина, определившие курс на 
перерастание бурж.-демокр. рев-ции в 
социалистическую; приняла новый устав 
Петрогр. орг-ции, на основе к-рого 3 ( 1 6) 
мая создан постоянный ПК путём вы
бора его членов районными парт. собра
ниями. К Шестому с'Ъезду РСДРЛ ( fl )  
Петрогр. орг-ция насчитывала 4 0  тыс. 
чл. Принятый на съезде курс на воору ж. 
восстание был поддержан 3-й Петрогр. 
парт. конференцией (7 (20) - 1 1 (24) 
окт.; Петергофское ш" 2) . В центре вни
мания Петрогр. орг-ции были воен.
техн. подготовка восстания, укрепление 
ударной силы восстания - Кр. Гвардии 
(к окт. - ок. 23 тыс. чел.) . в чaCTJIX 
Петрогр. гарнизона действовало более 
70 большевистских парт. коллективов. 
К Октябрьскому вооружённому восста
нию 1917 в гор. парт. орг-ции было ок. 
44 тыс. чл" в окружной (губ.) - 8400 
чл. партии. Большевики ll. приняли ак
тивное участие в формировании ново
го гос. аппарата, в введении рабочего 
контроля на пр-тиях, создали и напра
вили в деревню первые продотряды дл.11 
обеспечения хлебом голодающего про
летариата П. По вопросу о заключении 
Брестского мира 1 9 1 8  ПК присоединил
ся к платформе слев. коммунистов•. 
Большевики Выборгской стороны и 
Моск. заставы потребовали переизбра
ния ПК. Большевистска.11 фракци.11 Пет
росовета поддержала решения Седьмо
го С'Ъезда РКЛ(б) о мире. 5-я чрез
вычайная общегор. парт. конференци.11 
20 марта 1 9 1 8  осудила полит. линию слев. 
коммунистов• в ПК и переизбрала к-т. 
После отъезда в марте 1 9 1 8  из П. центр. 
парт. и сов. органов в Москву была 
образована Петрогр. трудова.11 коммуна, 
к-рая вошла в Союз коммун Сев. облас
ти. Придавая особое значение Петрогр. 
орг-ции, Центр. к-т создал Петроград
ское бюро ЦК РКП(б) , затем был об
разован Северный областной комитет 
РКП(б) , в подчинении к-рого находи
лась и Петрогр. орг-ци.11. В услови.11х 
Гражд. войны парт. орг-ци.11 сосредото
чила усили.11 на стр-ве Кр. Армии, осуще
ствnении всевобуча, подготовке красных 
командиров (в П. было подготовлено 
св. 1 / 2 всего нового комсостава) ,  снаб
жении фронта (ок. 90 % пр-тий П. ра
ботало на оборону) . В апр. 1 9 1 9  Сев. 
обл. парт. орг-ция упразднена, а Петрогр. 
гор. и губ. парт. орг-ции стали непосред
ственно подчин.11тьс.11 ЦК РКП (б) . В ус
ловиях обороны П. от войск ген. Н. Н. 

Юденича (см. Оборо1и1 Петрограда 
1919) в авг. 1 9 1 9  в П. прошла спарт. не
деля•, во врем.11 к-рой св. 8 тыс. питер
цев вступило в партию. В июле 1 920 
гор. и губ. парт. орг-ции были слиты в 
единую Петрогр. губ. орг-цию, работой 
коммунистов П. и губернии стал руко
водить губком РКП (б) . С окт. 1 92 1  в 
П. начало действовать Сев.-Зап. обл. 
бюро ЦК РКП (б) , направnявшее рабо
ту 6 губ. парт. орг-ций. Петрогр. губ. 
орг-ция в 1 92 1 -23 состояла из 1 1 , а 
позже из 6 укрупнённых районных парт. 
орг-ций ( Василеостровская, Володар
ская, Выборгская, Московско-Нарвская, 
Петрогр" Центр.-l'ородская ) и 9 уезд
ных (Петроградская, Кингисеппская, 
Лужская, Волховская, Гдовска.11, Гат
чинская, Вычегодская, Лодейнополь
ская, Кронштадтская) . 

2 1  янв. 1 924 скончался В. И. Ленин. 
26 .янв. 2-й Всес. съезд Советов удовлет
ворил просьбу Петросовета, постановив 
переименовать Петроград в Ленинград. 
За полтора года в ходе объ.11вленного по 
решению ЦК РКП (б) ленинского при
зыва в Ленингр. парт. орг-цию ВJ\ИЛОСЬ 
ок. 50 тыс. рабочих. На 1 4-м съезде 
ВКП (б) ( 1 925) состоявшая из сторон
ников Г. Е. Зиновьева ленингр. делега
ция поставила вопрос о недемокр. ме
тодах руководства, росте вождистских 
начал в деятельности И. В. Сталина (см. 
« HO&VI оппозицш�• ) ; однако съезд не 
поддержал выступление руководителей 
делегации Зиновьева и Л. Б. Каме
нева. 

С февр. 1 926 1 -м секр. Ленгубкома 
стал С. М. Киров. К нач. 1 926 Ленингр. 
орг-ция насчитывала 87 965 коммунис
тов, в т. ч. 77 647 в Л.;  ок. 80% орг-ции со
стаВЛJ1ли рабочие. В 1927 начал осущест
вляться переход к обл. системе терр. 
делени.11 СССР. В нояб. 1 927 1 -я Ленингр. 
обл. парт. конференция избрала обком 
ВКП (б) ( 1 -й секр. Киров) . Сев.-Зап. 
бюро ЦК было упразднено. По решению 
ЦК ВКП (б) Л. был выделен в отд. 
адм.-хоз. единицу с образованием со
ответств. сов. и парт. органов. В кон. 
1931  1 -я Ленингр. гор. парт. конферен
ция избрала горком ( 1 -й секр. обкома 
Киров избран и 1 -м секр. горкома) .  
Парт. прослойка среди населения Ле
нингр. обл. к этому времени составnя
ла 0,2 % ,  т. е. в 1 00 раз ниже, чем на 
пром. пр-тиях Л. Ленобком партии обя
зал парт. ячейки принимать в ВКП (б) 
преим. с.-х. рабочих и батраков, уси
лить вовnечение коммунистов-крестьян 
в колхозы. При всех окружкомах пар
тии были созданы отделы по работе в 
деревне, при гор. райкомах - орггруп
пы, к-рые направлялись в подшефные 
округа. 

После убийства 1 дек. 1934 С. М. Ки
рова Политбюро ЦК ВКП (б) направи
ло на работу в Л. секретаря ЦК А. А. 
ЖданОtJа, к-рый был избран 1 -м секр. 
Ленингр. обкома и горкома партии. Пос
ле гибели Кирова в обстановке культа 
личности Сталина на Ленингр. парт. 
орг-цию обрушились массовые необосно
ванные репрессии, особенно усилившие
ся в 1 937- 38. 



С 1 935 по ини1р1ативе коммунистов 
а Л. и области было пор.цер.жано раз
вёртывание стахановского движения. 
Первым последователем А. Г. Стахано
ва в Л. стал перетя.жчик ф-ки «Скоро
хо� Н С. Сметании. В 1 936 в Л. созда
ны новые р-ны: Красногвардейский 
(с 1 946 Калининский) ,  Приморский, Ле
нинский, Свердповский, Дзержинский, 
Куйбышевский, Фрунзенский. В 1 936 
ликвидирован Пригородный р-н и обра
зованы Колпинский, Детскосельский, 
Петергофский. Избраны новые райкомы 
партии. К кон. 1937 в состав Ленингр. 
обл. орг-ции входили 5 городских (вклю
чая Л.) , 19 городских (районных) , 72 
сел. районные и 3 окружные ( Мурман
ская, Псковская, Кингисеппская) парт. 
орг-ции. На янв. 1 941  в Ленингр. обл. 
орг-ции было 69 районных и 12 гор. парт. 
орг-ций, в Л. - 19 районных орг-ций 
(окружные ликвидированы) ;  число ком
мунистов в обл. орг-ции ок. 200 тыс. чел. 

С началом Вел. Отеч. войны Ленингр. 
парт. орг-ция возглавила перестройку 
всей .жизни Л. и области на воен. лад. 
Парт. орг-ции взялtt под контроль пере
вод пром-сти на выпуск оборонной про
дукции, стр-во оборонит. сооружений 
вокруг Л., создание дивизий народного 
ополчения 1941, обучение населения 
борьбе с за.жигат. бомбами и пожара
ми и т. д. Неоднократно проводились 
парт. мобилизации в Кр. Армию и пар
тиз. отрJIДЬI. В условиях блокады 1941-
1944 все вопросы защиты города реша
лись Воен. советом Ленингр. фр., в 
состав к-рого входили руководители 
обл. парт. орг-ции. Особенно много 
сделал дпя обороны города 2-й секр. 
обкома и горкома партии А. А. Кузне
цов. Обком ВКП (б) руководил борь
бой сов. людей на оккупированной терр. 
через Ленингр. u.rraб партиз. движения, 
дпя работы на неоккупированной терр. 
Ленингр. обл. была создана Комиссия 
по руководству сев.-вост. р-нами области. 
Большую роль в парт. работе среди 
населения сыграл институт политорга
низаторов домохозяйств. Много сдела
ли коммунисты Л. и области по созда
нию Ладожской ледовой трассы - «До
роги жизни•. С 1 944, после освобожде
ния Кр. Армией Ленингр. обл., гл. за
дачей обл. парт. орг-ции стало скорей
шее восстановление нар. х-ва. 

В принятых в 1 946-48 постановле
ниях ЦК ВКП (б) по вопросам лит-ры 
и иск-ва была подвергнута необосно
ванному огульному осуждению дея
тельность редколлегий .ж. «Звезда• и 
«Ленингр�. что серьёзно дезорганизо
вало идеологич. работу ленингр. ком
мунистов. Обл. парт. орг-ция понесла 
значит. урон от необоснованных репрес
сий и нарушений социалистич. закон
ности (см., в частности, ст. «Ленин
градское дело.) . 

После 20-го съезда КПСС ( 1 956) ,  на
целившего партию на развитие внутри
парт. демократии, осудившего культ 
личности И. В. Сталина, ленингр. ком
мунисты, ранее необоснованно репрес
сированные, были реабилитированы, 
многие посмертно (Я. Ф. Капустин, 
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А. А. Кузнецов, П. С. Попков и др.) . 
Повысился удельный аес рабочих среди 
принимаемых в партию и избираемых 
в парт. органы. Среди членов парткомов 
и партбюро пром. пр-тий в 1 958 рабо
чие составили 36,2 % ; каждую пятую 
парт. орг-цию на з-дах и ф-ках Л. возгла
вил рабочий. В 1 965-66 обком КПСС 
ввёл новую систему обучения руководя
щих парт., хоз. и ин.ж.-техн. работников 
практике управления произ-вом в усло
виях НТР (курсы, ф-ты, Ин-ты повы
шения квалификации) . В 1 966 по ини
циативе парт. орг-ции ПО «Светлана• 
был составлен план социального разви
тия трудового коллектива, затем под рук. 
обкома КПСС подобные планы стали 
охватывать адм. р-ны, город и область. 
При обкоме КПСС создан Совет экон. 
и социального развития производств. 
коллективов (позднее Совет экон. и со
циального развития, ускорения науч.
техн. прогресса) . Новый стратегич. курс 
партии - на рев. обновление социализ-

ма потребовал перестройки всех 
сфер деятельности, в первую очередь 
парт. работы. Для обобщения передо
вого опыта работы парт. к-тов, первич
ных парт. орг-ций при Ленобкоме КПСС 
создан Метод. совет. Ленингр. парт. 
орг-ция выступила с инициативой пере
хода на 2- 3-сменный ре.жим работы 
пр-тий, составления Ген. плана разви
тия Л. и области на период до 2005, 
создания гос. межотраслевых ПО. 

Однако в ходе экои. и полит. реформ 
выявилось отставание перестройки в Ле
нингр. парт. орг-ции от перестройки в 
.жизни об-ва, падение её авторитета. На 
выборах на Сьезд нар. депутатов были 
забаллотированы 6 чл. Бюро обкома 
партии во главе с 1 -м секр. Ю. Ф. Со
ловьёвым. Ленингр. парт. орг-ция сде
лала из этого факта серьёзные выводы. 
Был избран новый руководитель ленингр. 
коммунистов - Б. В. Гидаспов, вырабо
тана платформа обл. парт. орг-ции в совр. 
условиях, в основу к-рой легли св. 1 00 

Ч и е л е и  и ы 11 с о с т а в  Л е н и н  r р а д с х  о й  о р  r a  и и з а  ц и и К П С С  (на 1 инв.) 

В целом по организации В том числе в Ленинграде (Петрограде) 
Год 

членов 1 кандидатов : 1 всего комму-
членов 1 кандидатов 1 всеrо коммунис-

в члены КПСС вистов в члены КПСС тов 

1917 
октябрь 58000 58000 49478 49478 

1918 
март 48582 48582 36000 36000 

1919 
март 27265 27265 21665 21665 

1920 27000 27000 16920 16920 
1924 26427 5091 3 1518 21468 4500 25968 
1925 35625 30835 66460 30475 26340 56815 
1930 1 18666 32249 150915 96138 23988 llU126 
1935 139637 45294 184931 1 17148 33103 150251 
1941 146091 53892 199983 1 1 7745 34048 151793 
1942 1  67922 15055 82m 61842 12386 74228 
19431 37424 16998 54412 30305 13558 43893 
19441 44310 1 9907 64217 35363 14280 49643 
1 945 63631 17264 80895 56982 14269 71251 
1950 229193 18023 247216 196664 13915 210579 
1955 263346 6 1 1 5  269461 227517 4587 232104 
1960 301913 10959 3 12872 258137 8343 266480 
1965 308167 14682 394849 328284 11407 339691 
1970 429558 1 1003 440561 360282 8927 369209 
1975 469581 15044 484625 392848 12381 405229 
1 980 526521 19072 545593 435590 1485 1 450441 
1985 575837 20028 595865 47 1431 15743 487174 
1990 авr. 553333 

1 На 1 JIНBap• 1942, 1943, 1944 общи числеЮ1ость Ленинградской партийной организации указана без учёта комму-
иистов районов, подвергшихся временной оккупаuии. 

С о с т а в  Л е н и н r р а д с х о й  о р г а н и з а ц и и  к п с с  П О  о б р а з о в а н и ю  к о м w у н и с т о в  
(на 1 янв )  

Всего ком-
В том числе имеют образование 

Год мунистов 

1 1 начальное 1 1 незаконченное 1 неполное не имеющие 
высшее высшее 

среднее среднее начального 

1927 1 929942 794 10896 63940 17364 
100 0,9 1 1 ,7 68,7 18,7 

1937 164063 1 1587 6796 15758 23826 79204 26892 
100 7,1  4, 1 9,6 14,5 48,3 16,4 

1947 207656 27369 9403 37743 49985 74030 9126 
100 13,2 4,5 18,2 24, 1  35,6 4,4 

1957 187080 48723 8733 61282 9005 1  72047 6244 
100 17,0 3,0 21 ,3 3 1 ,4 25, 1  2,2 

1967 414254 90172 9727 121435 1 1 3999 73939 4982 
100 21,8 2,3 29,4 27,5 17,8 1 ,2 

1m 509569 147084 14148 184660 105128 56201 2348 
100 28,9 2,8 36,2 20,6 1 1 ,0 0,5 

1980 545593 168860 14014 209767 101028 50002 1922 
100 30,9 2,6 38,4 18,5 9,4 0,2 

1985 595865 205660 13816 248499 87990 38659 1241 
100 34,5 2,3 4 1 ,7 14,8 6,5 0,2 

1 По данным парткйной переписи 1927, члены и канд:ида1Ъ1 в члеиы парnпr, имеющие иеэnонченное высшее обра
зова1D1е, отнесены к числу лиц со средним образованием, а имеющие неполное среднее - к числу лиц с началькым 
образов81D1ем, неграмотные коммунисrы отнесены к числу лиц, не имеющих начального образовании. 

2 В первой строке показано абсолютное колич:есrво, во второй - процеlП'. 
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тыс. предложений ленинградцев, ком
мунистов и беспартийных (утверждена 
совм. пленумом обкома и горкома КПСС 
в кон. 1 989) . 

В мае 1 990 решением объединённой 
обл. и гор. парт. конференции ликвиди
рован горком КПСС, созданы единые 
выборные руководящие органы: обком 
КПСС и Контрольно-ревизионная ко
миссия. Печатный орган Ленингр. орг
ции КПСС - газ. •Ленинградская прав
да". 

Ленингр. парт. орг-цию возглавляли: 
Г. И. Бокий (апр. 1 9 1 7- 1 8) ,  П. С. За
славский ( 1 9 1 8- 1 9) ,  М. М. Харитонов 
( 1 9 1 9-21 ) ,  R А. Угланов ( 1 92 1 ) ,  И. R 
Смирнов ( 1 92 1 -22) , П. А. Залуцкий 
( 1 922-25) , Г. Е. Евдокимов ( 1 925-
26) , С. М. Киров ( 1 926-34) , А. А. Жда
нов ( 1 934-45) , А. А. Кузнецов ( 1 945-
46) , П. С. Попков ( 1 946-49 ) ,  В. М. Анд
рианов ( 1 949-53) , Ф. Р. Козлов 
( 1 953-57 ) ,  И. В. Спиридонов ( 1 957-
62) ,  В. С. Толстиков ( 1 962- 70) , Г.  В. 
Романов ( 1 970-83) ,  Л. R Зайков 
( 1 983-85 ) ,  Ю. Ф. Соловьёв ( 1 985-89 ) ,  
с 1 989 - Б .  В. Гидаспов. 

Ленингр. обком КПСС находится в 
Смольном. 

Лит.: Очерки истории Ленинградской организа
ции кпсс. т. 1-3, л .• 1980-85; л и п  и л  и и ю. л .• 
С а ч к о в с к и А Г. А., Ленинский призыв а ле
нинградской партийной организации. Л., 1984; 
В годы суровых испытаний. Ленннrрадска11 пар
тийна• организации в Великой Отечественной 
войне, Л" 1985; Петер бургский комитет РСД РП. 
Протоколы и материалы заседаний.  Июль 1902 -
февраль 1917, Л., 1986; К р ю к о в с к и х  Л. П" 
Во ими по беды. Идеолоrическан ра бота Ленин
градской партийной организации а годы Великой 
ОтечественноА войны. Л., 1988. 

«ЛЕ НИЮ'РАДСКАЯ ПА НОРАМА» 
( Невский просп" 53 ) ,  иллюстрированный 
ежемес. науч.-производств. журнал Ле
нингр. гор. и обл. Советов нар. депу
татов. Выходил под назв.: «Архитек
тура Ленинграда» ( 1 936-45 и 195 3-
59 ) ,  «Архитектура и строительство Ле
нинграда» ( 1 946-52) , «Строительство 
и архитектура Ленинграда» ( 1 960- 8 1 ) .  
«Л. п.» освещает деятельность Советов 
нар. депутатов по реализации планов 
экон. и социального развития города и 
области. Информирует читателей о пла
нах градостр-ва и благоустройства терр. 
Л., совершенствования работы служб 
гор. х-ва, торговли и бытового обслужи
ва1iия, транспорта и связи. Журнал уде
ляет внимание также культурной жиз
ни и истории Л., публикует статьи об 
ист. и архит. памятниках, очерки о со
бытиях прошлого, памятных датах исто
рии города. 
«ЛЕ НИНГРАДСКАЯ ПРАВДА» (наб. 
р. Фонтанки, 59) , газета Ленингр. орг
ции КПСС (до 1 990 - Ленингр. гор. 
и обл. к-тов КПСС, гор. и обл. Сове
тов нар. депутатов) .  Выходит ежеднев
но, кроме понедельника. 21 марта 1 9 1 8  
в No 5 4  газ. «Правда», продолжавшей 
издаваться в П. после переезда в Москву 
ЦК РКП (б) и Сов. пр-ва, впервые появи
лось набранное мелким шрифтом слово 
«Петроградская». С 3 1  марта 1 9 1 8  окон
чательно утвердилась новая газ. «Пет
рогр. правда», с 30 янв. 1 924 наз. «Л. п.». 
Газета выходила во все дни вражеской 

блокады Л. 1 94 1 -44 (кроме одного ) .  
Освещает работу парт., сов., проф. и 
обществ. орг-ций города и области, во
просы политики, экономики и культуры. 
Награждена орд. Ленина р957 ) .  
ЛЕ ЮIНГРАДСКИЙ ВОЕННЫЙ ОК
РУГ (ЛВО ) ,  образован в марте 1 9 1 8  
как Петрогр. ВО РККА, в февр. 1 924 
переим. в Л ВО. К 1 990 терр. округа 
охватывала Ленингр., Мурманскую, Ар
хангельскую, Вологодскую, Псковскую, 
Новгородскую области и Карельскую 
АССР. Управление Л ВО - в Л. В годы 
Гражд. войны и воен. интервенции Л ВО 
занимался формированием частей моло
дой Кр. Армии. В anp. 1 9 1 8  было сфор
мировано 1 27 частей и отрядов (все
го 49 тыс. чел. ) .  Сформированная в ок
руге 7-я А сыграла решающую роль в 
о�роне Петрограда 1919. Весной и 
осенью 1 9 1 9  округ подготовил и на
правил на фронт против ген. R R Юде
нича десятки тысяч бойцов и коман
диров. Личный состав округа оказывал 
помощь населению в борьбе с разру
хой и болезнями. В межвоен. период 
проводились мероприятия по совершен
ствованию боевой готовности, однако 
в результате массовых репрессий кон. 
1930-х rr. был уничтожен почти весь 
высший и старший комсостав Л ВО, что 
отрицательно сказалось на боеспособ
ности войск. В 1939-40 войска округа 
участвовали в сов.-фиил. войне. 

Накануне Вел. Отеч. войны в округе 
велась работа по формированию новых 
соединений и частей, особенно механи
зированных и авиационных, их перево
оружению новой техникой, усилению 
ПВО, особенно Л"  стр-ву оборонит. 
рубежей. В первый же день войны 
началась мобилизация военнообязан
ных, транспорта и имущества из 
нар. х-ва. 24 июня 1941  Л ВО был 
преобразован в Сев. фр. (23 авг. раз
делён на Ленингр. и Карельский фрон
ты) . Одноврем. было сформировано но
вое управление округом (функциониро
вало до сент. 1 941 ) ,  к-рое осуществляло 
призыв военнообязанных и формировало 
новые соединения и части. В июле 
1 945 Ленингр. фр. был преобразован в 
Л ВО. Войска округа переведены на 
штаты мирного времени и приступили 
к планомерной учёбе. Награждён 
орд. Ленина ( 1 968) . В Л. имеются Ок
ружной Дом офицеров им. С. М. Киро
ва, при нём - музей истории войск Л ВО 
(Литейный просп., 20) . 

Лиr.: История ордена Ленина Ленинградско
го военного округа, 3 изд., М., 1988.  

«ЛЕ НИНГРАДСКИЙ МЕТАЛЛНЧЕ
СКИЙ ЗАВОД» ( Свердловская наб" 
1 8 ) ,  производств. объединение турбо
строения. Образовано в 1 975, с 1 988 
входит в состав Межотраслевого гос. 
объединения •Энергомаш". Проекти
рует и изготовляет паровые, гидравлич. 
и газовые турбины. Головное пр-тие -
одноим. з-д. Осн. в 1 857 как з-д акц. 
компании «С.-Петерб. Металлич. з-д• 
в Полюстрово. К кон. 19 - нач. 20 вв. 
из небольшого полукустарного пр-тия 
по выпуску бытовых изделий превра
тился в крупнейший маш.-строит. з-д 

России. Производил подъёмные краны, 
паровые котлы, насосы, вентиляц. сис
темы, кр. металлоконструкции (Пf'l'f' 
крытия Г РМ в Л., ГУМа в Москве и др. ) .  
фермы мостов (Большеохтинский на Не
ве, ж.-д. через Оку и др.) ,  воен. технику 
(корабельные орудийные башни, под
водные лодки, эсминцы) ; в 1 904 изго
товил первую паровую турбину мощ
ностью 1 20 к Вт. Рабочие активно участ
вовали в стачечной борьбе (первая стач
ка состоялась на з-де в мае 1 879) , в 

Производственное о бъед.11 ненне •Ленинградский 
Металлический завод•. Сборка тур бин. 

Производственное о бъедине tО1е сЛенинrрадс кнii 
Металлический завод•. Отгрузка готовой 

продукции. 



рев. событиях 1 905-07 и 1 9 1 7, в борь
бе за Сов. власть. В 1 920 на з-де нача
лись работы по ремонту паровых кот
лов и турбин. В 1 924 выпущены первые 
сов. турбины: паровая мощностью 2 тыс. 
кВт и гидравлическая мощностью 370 
кВт. З-д внёс большой вклад в выполне
ние плана ГОЭЛРО, изготовив турбины 
общей мощностью 538 тыс. к Вт и обес
печив т. о. выполнение ок. 1 / 3 плана. К 
1 929 з-д начал выпускать турбины 
собств. конструкции. В 1 930 при з-де был 
открыт втуз (действовал до 1 94 1 ,  возоб
новил работу в 1 960) . В 1 94 1 -45 тысячи 
работников з-да сражались на фронтах. 
В. Я. Петрову было присвоено звание 
Героя Сов. Союза (мем. доска) . Часть 
оборудования эвакуирована на Урал. Ра
ботавшие там заводские конструктор
ские бюро продолжали проектирование 
новых типов паровых турбин, что позво
лило в 1 946 изготовить паровую турбину 
мощностью 100 тыс. кВт, открывшую 
большую серию турбин высокого давле
ния. В 1 952 освоен выпуск турбин сверх
высокого давления мощностью 1 50 тыс. 
кВт, в 1 960 - паровых турбин сверх
критич. параметров мощностью 300 тыс. 
кВт. Совр. продукция, изготовляемая по 
собств. проектам: паровые турбины мощ
ностью до 1 200 тыс. к Вт для ТЭС и 1 млн. 
кВт для АЭ С, гидротурбины мощностью 
до 850 тыс. кВт для ГЭС и Г АЭС, га
зовые турбины мощностью до 1 50 тыс. 
кВт. Значит. часть турбин экспортирует
ся. 8 работников объединения удостое
ны звания Героя Соц. Труда, В. С. Чи
черов - дважды. 12 лауреатов Лен. 
пр., более 40 лауреатов Гос. пр. СССР. 
Объединение· награждено орд. Ленина 
( 1 945, 1 957 ) ,  Окт. Революции ( 1 97 1 ) .  
Имеется музей истории з-да. Мем. доска 
в память погибших в годЫ блокацы. 
Многотиражная газ. •Турбостроитель" 
(с 1 928) . , , 
ЛЕНИЮ'РАДСКИЙ НАУЧ НЫЙ 
ЦЕ НТР АН СССР (ЛНЦ АН СССР) , 
образован в 1 983, объединяет ( 1 990) 
36 академич. ин-тов и др. н.-и. учрежде
ний и св. 20 орг-ций науч. обслужива
ния (пром. пр-тия, строит. и др. орг
ции ) АН СССР в Л. и Ленингр. обл. В 
учреждениях Л НЦ работают св. 23 тыс. 
чел., в т. ч. 25 акад., 57 ч.-к. А Н  СССР, 
св. 900 д-ров и ок. 3,5 тыс. канд. наук. 
В составе ЛИЦ - академич. н.-и. учреж
дения физ.-техн., матем., хим., биологич .. 
экон. направлений, наук о Земле, ряд 
ин-тов гуманитарного профиля. Л НЦ ·со
действует выполнению задач, поставлен
ных Президиумом А Н  СССР и отделе
ниями А Н  СССР перед ленингр. науч. 
учреждениями, по развитию фундам. ис
следований в области естеств., техн. и 
обществ. наук, разработок, направлен
ных на решение важнейших нар.-хоз. за
дач, обеспечивает науч.-орг. руководст
во при осуществлении междисциплинар
ных региональных программ, координи
рует сотрудничество учреждений А Н  
СССР с отраслевыми НИ И  и вузами Л. 
Н.-и. учреждения ЛИЦ ведут разработ
ку проблем теоретич. математики, фи
зики полупроводников и твёрдого тела, 
физики плазмы, астрономии, астрофи-

зики, небесной механики, земного маг
нетизма, работу по созданию новых тех
нологий, веществ и материалов с зара
нее заданными свойствами, комплекс
ные исследования в области физиоло
гии человека и животных, цитологии, 
генетики, биологии и биотехнологии, 
геологии, охраны и рационального ис
пользования природных ресурсов. Уч
реждения гуманитарного профиля ве
дут приоритетные разработки в области 
истории лит-ры, истории, истории куль
туры. Результаты исследований, выпол
ненных учёными Л НЦ, используются 
во мн. сферах нар. х-ва. Осн. вопросы 
деятельности Л НЦ  рассматриваются 
Собранием д. ч. (академиков) и ч.-к. 
АН СССР, работающих в Л. Руководст
во Центром осуществляет Президиум 
Л НЦ  [пред. - акад. И. А. Глебов 
( 1 983-89) , акад. Ж. И. Алфёров (с 
1 989) ] ,  к-рый размещается в здании 
АН (Университетская наб., 5) . См. так-
же Академ�.я наук СССР. 1 
Лl}НИЮ'РАДСКИЙ ОJШАСТIЮЙ СО
ВЕТ ПРОФЕССИОнАльНЫХ СОIО
ЗОВ (ЛОСПС) (пл. Труда, 4) , выс ш. 

межсоюэный орган профсоюзов города и 
области в период между межсоюэиыми 
конференциями (созываются 1 раз в 
2-3 года) . Ведёт начало с осени 1905 от 
Центрального бюро профсоюзов 
(ЦБПС) П. После Февр. рев-ции по 
инициативе П К  РСДРП в сер. марта на 
совещании предст. профсоюзов избран 
новый состав ЦБПС П. В него входили 
большевики В. В. Шмидт (секр.) ,  Н. М. 
Анцелович, Н. И. Дербышев, Н. И. Лебе
дев, П. А. Тюшин и др. После 3-й Все
рос. конференции профсоюзов (июнь 
19 17)  наз. Петрогр. советом проф
союзов (ПСПС) , с 1 920 - Петрогр. гор. 
советом профсоюзов (ПГСПС) ; с 
1 927 - ЛОСПС, к-рый в 1 937 был уп
разднён. Руководство проф. орг-циями 
осуществляли обкомы и горкомы отрас
левых профсоюзов. В 1 948 ЛОСПС вос
становлен. Имеет отделы: организа
ционный, экон., охраны труда, социаль
но-бытовой работы, социального стра
хования, международный, физкультуры 
и спорта, финансовый и др. Участвует 
в работе плановых и хоз. органов, в раз
работке планов социальио-экоиомич. 
развития. Находится во ДвоfJЧе Труда. 

ЛЕ НИЮ'РАДСКИЙ ПЕТРОЗАв0д, 
см. Петрозавод. 
«ЛЕНИЮ'РАДСКИЙ РАБОЧИй" (наб. 
р. Фоитанки, 59) ,  еженед. газета Ле
нингр. обкома КПСС. Начала выходить 
с 1 95 1  под назв. •Строительный рабо
чий". В 1 967 преобразована в еженед. 
иллюстрированное обозрение стр-ва, 
арх-ры и гор. х-ва. С 1 мая 1 973 выходит 
под назв. «Л. р.". 

ЛЕНИЮ'РАДСКИЙ СТРОН1ЕЛЬ
НЫЙ КОМИ'i'ЕТ (ЛСК) ( Невский 
просп., 1 ) ,  вневедомственная ассоциа
ция гос. пр-тий строит. профиля Л. и Ле
нингр. обл. (первая орг-ция такого рода 
в СССР) . Образован в 1 989 на добро
вольной основе объединениями, пр-тии
ми и орг-циями, ранее входившими в 
состав упразднённых главков Главленин-

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 335 
градстрой, Г лавленинградинжстрой, 
Г лавленстройматериалы, терр.-строит. 
объединении «Главзапстрой", строит. 
орг-ций рида мин-в и ведомств с целью 
объединения сил и средств для ведении 
строит. работ на терр. Л. и Ленингр. 
обл., повышения эффективности строит. 
произ-ва, рационального сочетания спе
циализации и кооперации, сокращении 
продолжительности инвестиционного 
цикла. в составе лек св. 1 20 гос. пр-тий 
(ок. 200 тыс. работников) . Высш. орган 
ЛСК - Совет директоров ВХОДllЩИХ В 
него пр-тий, к-рый избирает пред. лек. 
Взаимоотношения Ленгорисполкома и 
ЛСК строитси по схеме •заказчик -
подридчик". В дек. 1 990 решением Сове
та директоров ЛСК преобразован в Ле
нингр. акц. ртроит. корпор!lцию. 
ЛЕНИЮ'РАДСКИЙ ФРОНТ, образо
ван директивой Сrавки ВГ К от 23 авг. 
1 941  из части войск быв. Сев. фр. с 
целью прикрытия непосредств. подсту
пов к Л. Состав фронта: 8-и, 23-и и 
48-я А, Копорская, Южная и Слуuко
Колпинскаи оперативные группы, с 
30 авг. в оперативное подчинение пере
дан Балт. флот. В дальнейшем в состав 
фронта входили: 4-и, 52-и, 55-и, 59-я, 
42-и, 54-и, 67-я, 20-и, 2 1 -и, 22-я и 51 -и А, 
1 -я, 2-и и 4-я Ударные А, 6-я и 1 0-и гв. А, 
3-и, 1 3-и, 1 4-я и 1 5-и ВА, Невскаи и При
морскаи оперативные группы войск. В 
кои. авг. - сент. 1 94 1  фронт активной 
обороной остановил войска противника, 
наступавшие на Л., и нанёс им тяжёлый 
урон на юго-зап. и юж. подступах к горо
ду. С 8 сент. вёл боевые действии в усло
виях полной блокады Л. Упорной оборо
ной в сочетании с иаступат. операциими 
войска фронта во взаимодействии с Вол
ховским фр. и силами Балт. флота измо
тали и обескровили противника, вынуди
ли его перейти к обороне, сорвав планы 
нем.-фаш. командовании по захвату Л. 
(см. Ленинградская битва 1941-44) . 

В инв. 1 943 войска Ленингр. и Волхов
ского фронтов провели операцию по про
рыву блокады Л. южнее lllлиссельбурга 
и восстановили сухопут. связь города со 
страной (см. Прорыв блокады в 1943) . 
В Леиинградско- Новгородской операции 
( 1944) войска Л. ф. во взаимодействии 
с Волховским, 2-м Прибалт. фронтами и 
Балт. флотом разгромили под Л. и Нов
городом оси. силы нем.-фаш. группы ар
мий •Север", освободив почти всю Ле
нингр. обл. и часть Калининской обл.; 
Л. был полностью избавлен от вражес
кой блокады, положено начало освобож
дению Эстонской ССР. В июне войска 
прав. крыла фронта при активном учас
тии Балт. флота и Ладожской воен. фло
тилии успешно осуществили Выборгскую 
операцию 1944, в результате к-рой вместе 
с Карельским фр. подготовили условии 
для вывода Финляндии из войны на сто
роне Германии. Войска 8-й А и 2-й Удар
ной А Л. ф. при поддержке части сил 
Балт. флота в иЮ11е этого же года прове
ли Нарвскую иаступат. операцию. В июле 
1 945 Л. ф. преобразован в Леииигр. ВО. 

Командующие: ген.-лейт. М. М. Попов 
(авг. - сент. 1941 ) ,  Маршал· Сов. Сою
за К. Е. Ворошилов (сент. 1941 ) ,  ген. 
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армии Г. К .  Жуков (сент. - окт. 1941 ) ,  
геи.-майор И. И. Федюнииский (окт. 
1 94 1 ) ,  геи.-лейт. М. С. Хоэии (окт. 
1 94 1  - июнь 1 942) , геи.-лейт. артилле
рии, с яив. 1 943 геи.-пОJIК., с иояб. 1 943 
ген. армии, с июня 1 944 Маршал Сов. 
Союза Л. А. Говоров (июнь 1 942 -
июль 1 945) . 

Л111'.: Jiитва за Ленинград, 1941 - 1 945, М., 1 964; 
Истор•• орд.ене Ленина Леиинrрад.скоrо аоенноrо 
округа, 3 изд" М., 1 988. 

' 1 
�НИЮ'РАДСКИЙ .ШТАБ ПАР1И-
ЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ (ЛШПД) , 
соэд. 27 сеит. 1 94 1  при Леииигр. обкоме 
ВКП (б) , утверждёи Воен. советом Ле
ииигр. фр.; руководил партизанским дви
жением на оккупированной ием.-фаш. 
захватчиками терр. Леииигр. обл. Разме
щался на ул. Восстания, 4 1 ,  с сеит. 
1 943 - на ул. Герцена, 59. Входили: 
секр. обкома М. Н. Никитин (нач. шта
ба ) ,  нач. обл. управления НКВД П. Н 
Кубаткии, зав. воен� отделом обкома 
М. Ф. Алексеев, нач. раэведотдела Ле
ииигр. фр. П. П. Евстигнеев. ЛШПД -
первый обл. штаб партиэ. движения, по 
его образцу Г КО создавал ШПД в др. 
областях, подвергшихся оккупации. 
Сгруктура ЛШПД постоянно совершен
ствовалась: к лету 1 942 в его составе от
делы - оперативный, ииформац.-раэве
дыват ., связи, подготовки партиэ. кад
ров, материально-техн. обеспечения и 
финансов; шифровальное отделение. В 
оперативном отношении с мая 1 942 
ЛШПД подчинялся Центр. ШПД в 
Москве. 29 сеит. 1 94 1  Воен. совет Ле
нингр. фр. утвердил составленный 
ЛШПД «План орг-ции связи и руковод
ства партиэ. отрядами в Ленингр. обл.а, 
по к-рому в тыл врага были направлены 
опергруппы ЛШПД для руководства по
литработой среди населения и партиэ. 
отрядами (каждая в своём секторе ) .  
ЛШПД создавал партиэ. базы, снабжал 
партизан оружием, лит-рой, типограф
ским оборудованием, координировал дей
ствия партиэ. отрядов. Для орг-ции 
взаимодействия с войсками Кр. Армии 
ЛШПД имел опергруппы на Сев.-Эап. и 
Волховском фронтах, при 7-й отдельной 
и 23-й А, Приморской оперативной груп
пе Ленингр. фр., в нек-рых армиях Вол
ховского фр. Зимой 1941 -42 наблюдал
ся нек-рый спад партиэ. движения на 
терр. Ленингр. обл. (тяжёлые условия 
зимы, гибель из-за нехватки опыта мн. 
подпольных парт. центров и партиэ. от
рядов) . Для активизации партиэ. дви
жения, установления связей с парт. под
польем, орг-ции новых отрядов ЛШПД 
в мае - сент. 1 942 направил в тыл врага 
22 межрайонные и районные парт. груп
пы ( 1 50 чел. ) .  В авг. 1 942 при ЛШПД 
создана школа по подготовке партиэ. 
кадров (в пос. Кавголово) . С переходом 
Кр. Армии к наступат. операциям 
ЛШПД планировал все действия пар
тиэ. сил в интересах наступавших сов. 
войск. 7 окт. 1 943 ЛШПД отдал приказ 
партиэ. соединениям и отрядам сры
вать планы нем.-фаш. командования по 
эвакуации оккупированной территории. 
Для создания новых и укрепления дей
ствовавших партиэ. соединений в тыл 

врага направлены 1 86 опытных парт. и 
воен. работников. С переходом войск 
2-го Прибалт. фр. в наступление ЛШПД 
22 янв. 1 944 отдал приказ о нанесении 
ударов по коммуникациям врага, 28 
янв. - о взаимодействии с наступавши
ми войсками Лениигр. фр. На завершаю
щем этапе борьбы за освобождение 
Леиингр. обл. ЛШПД в янв. 1 944 стал 
создавать партиэ. воен. советы для коор
динации действий неск. партиэ. бригад и 
их взаимодействия с наступавшей Кр. 
Армией. Выполнив возложенные на него 
задачи, ЛШПД в мае 1 944 был расфор
мирован. 

Лит.: В годы суро•ых нспытаниА. Ленинrрадска• 
партиАиаа органнэаци• • ВепикоА Отечествеиноi 
ооlие, Л., 1 9 8� 
«ЛЕНJ1НГУАДСКИЙ • ЭЛЕКТРОМЕ
ХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД», см. в .:т. 
�электронМiltµ». , 
«ЛЕНИЮ'РАДСКОЕ ДЕЛОа, общее на
звание ряда судебных дел, сфабрико
ванных в 1 949-52 с целью ослабить Ле
нингр. парт. орг-цию, политически диск
редитировать и физически уничтожить 
ряд парт. и гос. деятелей, выдвинувших
ся накануне и в годы Вел. Отеч. войны. 
Было создано в условиях культа личнос
ти и режима личной власти И. В. Сrа
лииа. «Л. д.• инспирировано Л. П. Берия 
(зам. пред. Сов. Мин. СССР) , В. С. Аба
кумовым (мин. госбезопасности СССР) 
и их подручными при активном содей
ствии секр. ЦК ВКП (б) Г. М. Маленко
ва с санкции Сrалина. Были арестованы 
чл. Политбюро ЦК ВКП (б) , зам. пред. 
Сов. Мин. СССР, пред. Госплана СССР 
Н А. Вознесенский (зам. пред. Jlеигор
исполкома в 1 935-38) , секр. ЦК 
ВКП(б) А. А.  Кузнецов ( 1 -й секр. Ле
ниигр. обкома и горкома партии в 1 945-
46) , пред. Сов. Мин. РСФСР М. И. Ро
дионов, а также 1 -й секр. Ленингр. обко
ма и горкома партии П. С. Попков, 
2-й секр. Ленингр. обкома Г. Ф. Бадаев, 
2-й секр. горкома Я. Ф. Капустин, секр. 
горкома П. И. Левин, пред. Ленингр. 
обл. совета И. С. Харитонов, пред. Лен
совета П. Г. Лаэутин и ряд др. руководя
щих работников Л. Им были предъявле
ны клеветнич. обвинения в заговорщиц
кой контррев. деятельности в партии, 
в намерении превратить Ленингр. парт. 
орг-цию в свою опору для борьбы с ЦК 
ВКП (б) ; в осуществлении подрывной 
работы в гос. органах, нанесении мате
риального · ущерба гос-ву и др. В ходе 
следствия использовались незаконные 
методы, арестованных заставляли «при
знаваться• в преступлениях, к-рых они 
не совершали. Гл. процесс по «Л. д.• про
ходил в сеит. 1 950 в До}IЦ! офицеров (Ли
тейный просп., 20; эдесь же впоследст
вии проходил процесс над их палача
ми ) .  Процесс был закрытым, и сведения 
о иём в печать не поступали. По «Л. д.• в 
1 949-52 Воен. коллегией Верх. судв 
СССР и Особым совещанием при Мин-ве 
госбезопасности осуждены и приговоре
ны к расстрелу или длит. тюремному за
ключению св. 200 парт. и сов. работников 
Л. и их близкие и дальние родственники; 
по гл. процессу приговорены к смертной 
казни и расстреляны Вознесенский, 
Кузнецов, Капустин, Лаэутии, Попков 

и М. И. Родионов (предположительно 
захоронены на Левашовской пустоши ) .  
Сотни леииигр. коммунистов, в т. ч .  и 
выдвинутых на руководящую работу в 
др. р-иы страны, исключены из партии и 
высланы, арестованы за •свяэье с подсу
димыми по «Л. д.» . После смерти Сrали
на и разоблачения в 1 953 Берия ЦК 
КПСС в 1954 провёл проверку «Л. д.•. 
Были установлены ложность обвинений 
и нарушение социалистич. законности. 
Все обви нявшиеся по «Л. д.• в 1 954 реа
билитированы, в т. ч. многие посмертно. 

Лит.: К у т у  э о а в. . •Ленинградское дело•. 
•диалог•, 1987, № 18-19; Д е м и д  о в В" сЛеннн
rраАское дело•, •Заезда• , 1989, № 1; О так •эы:
еаемом елеtО1нrрадском деле•. Справка КПК при 
ЦК КПСС и И МЛ при ЦК КПСС, • И•еести• ЦК 
КПСС•, 19 89 , № 2;  •Ленинградское дело•. Сост. 
В. И. Демидов, В. А. Кутузов, Л" 1990. 

«JIЕНИНСКАЯ НСКРА•, см. в ст. 
«ИС'tОЧНиКI�. 
«JIЕ НИНСКИЕ ЙСКРЫа (наб. р. Фон
танки, 59) , еженед. газета для детей и 
юношества. Первый номер вышел 3 1  авг. 
1 924. Освещает деятельность пионер
ских орг-ций Л. и области. С 1 957 при 
газете иэдаётся лит. ежемесячник «Ис
корка•. Награждена орд. «Знак Почётаа 
0 974) . , 
ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, между наб. 
Фин. зал. в р-ие Южно-Приморского 
парка им. В. И. Ленина и Москов<:кои 
11J1Ощадью, участок Центр. дуговой маги
страли. Проходит через У ЛЬRнку и Дач
ное. Назван в честь В. И. Ленина в 1 07-ю 
годовщину со дня его рождения. Обра
зован в 1 977 из ул. Галстяна и просп. 
Героев. Застройка терр. Л. п. началась 
в 1 953 ( ! О-этажные жил. дома у Мос
ковской пл., арх. С. Б. Оlеранский ) .  В 
60-е rr. застраивался просп. Героев (арх. 
Е. М. Полторацкий и др.) . В 1 977 от
крыта ст. метро «Ленинский проспекте. 

Лuт.: 6 у л  д а  к о а Г. К., Jle1111иc1.иl проспект, 
.еи�" 1 911, Nt 1. 
«ЛЕНИНСКИЙ ПРОСnЕКТ., станция 
метро Кировско-Выборгской линии. 
Открыта 29 сент. 1 977. Арх. А. С. Гёц
кин, Е. И. Валь. Расположена на Ленин
ском просп. Без эскалаторов. В перрон
ном зале расширяющиеся кверху колон
ны облицованы красным гранитом, стены 
из, неполиров. белого ,мрамора. 
ЛЕНИНСКИЙ РАйОН, адм.-терр. еди
ница в Л. (райисполком - на Иэмайлов
ском просп" 10) . Назван в честь В. И. 
Ленина. Образован в 1 936, в совр. гра
ницах с 1 978 (см. Районирование) . Рас
положен в центр. части Л., к Ю. от р. 
Фоитанка. Терр. Л. р. 11ересекает Uбвод
ный каН4Л, с В. ограничен Бородинской 
и Звенигородской улицами, с З. - р. Ека
терингофка, включает терр. Лоцманского 
и Берёэового о-вов. Пл. 804 га, в т. ч. зе
лёных насаждений 1 54,7 га (сад «Олим
пия•, Иэмайловский сад, парки им. Мар
шала Говорова, им. 30-летия ВЛКСМ ) .  
Нас. 1 22,9 тыс. чел. ( 1 990) . Оси. маги
стрµи: проспекты Московский, Иэмай
ловский, Лермонтовский, Загородный, 
Огородникова. 

В 1 990 в р-ие 32 пром. пр-тия (объ
единения «Красный треугольник•, 
«Продмаш•, «Первомайская заря•, «Иг
рушка•, э-д подъёмно-трансп. оборудо
вания им. С. М. Кирова, комб-т «Сов. 



та, Инж.-строит. ин-т, Механич. ин-т) , 
6 техникумов, 18 общеобразоват. школ, 
7 ПТУ, ок. 60 дошкольных учреждений, 
10 б-ц, 17 поликлиник и диспансеров. 
Население обслуживают неск. деситков 
прод. и промтоварных маг. и универма
гов (один из самых крупных в Л. -
«Фрунзенский•) . Среди культ.-просвет. 
учреждений - Т-р юных зрителей им. 
А. А. Брянцева, Молодёжный т-р в Из
майловском саду, ДК им. А. Д. Цюру
пы; 6 массовых 6-к, «дом Плеханова• 
(филиал ГПБ им. М. Е. Салтыкова
Щедрина) ,  3 к/т, 10 ДК и клубов, ряд 
спорт. сооружений и залов. 

Общая полезная пл. жил. фонда 2039 
тыс. м2• 

Ленинскиl проспект. 

Архит. облик Л. р. в осн. сложилси к 
сер. 1 9  в. На терр. Л. р. расположен ряд 
пам. истории и культуры: Троицкий 
( Измайловский) собор, Дом Вольного 
экон. об-ва, Измайловские провиантские 
магазины, казармы местных войск, пам. 
М. Ю. Лермонтову, Д. И. Менделееву, 
Г. В. Плеханову, А. С. Грибоедову. 

звезда•, ф-ки «Веретено•, «Гознак• и 
др.) .  На терр. р-на находитси JК.-д. вок
залы Витебский, Балтийский, Варшав
ский, размещаютси службы Ленинград
Балтийского и Ленинград-Витебского 
отделений Окт. ж.-д., Управпение метро
политена. В р-не 27 НИИ, проектных 
орг-ций и КБ ( НИИ метрологии им. 
Д. И. Менделеева, «Земмаш•, «Гипро
бум• ) ;  3 вуза ( Технол. ин-т им. Ленсове-

Лм-r.: Лен11искнА раlон, Л., 1 9 7 1 ;  Д а р  11 н
с к 11 А Л. В., ЛенинскиА район, а его кн.: Геоrра
Ф•• ЛенвнграАа, Л., 1 982; Пампн11кк ксторнн и 
куn•турw Ленинград.&, состоащие под rосударствен
ноl охраной, Л., 1 985, с. 98- 1 0 1 ;  М а х р  о а с к а •  
А. В., Ле1111нс1tиА район, а е� к.и.: Реконструкцu 
старw:х амых раАовоа крупных ropoAo•. На приме
ре Ленииrрада, 2 од., Л., 1 986. 

1 Музей-кеарт "ра В.И: Л е нина 
(переулок Иnьмча, 7 /4) 

� ПамАтнмк В.И. Л е нину 

З Памятник Г . В . Плеканоау 

4 ПамАтннк А.С .  Грибо едоеу 

5 Памя тник М. Ю. Л е рмонтоеу 

Б Пам11тник Д.И. Мендеnе еау 

1 Па11111тннк геро11м-111олодо геар-
дейца111 

8 Во енно-медицинский музей 

9 Молодёжный театр 

10 Театр юных зри т елей 
им. А.А. Брянцееа 

11 Лом культуры им. А.Д. Цюрупы 

22 Лени нrрад 

12 Дом культуры им. Hapna Маркса 

13  Дом культуры мм. ВЛ. Ногина 

14 Троицкий (Иэмайnоаский) собор 

15 В ерстовые стоnбы 

16 Мемориальный кабинет Д.И. Мен
дел е е аа (здание быа. Г Jfааной 
палаты мер м ве соа) 

17 БЬlв. дом Держаанна 

18 Быа.дом Домонтоеичей 

19 " Дом Плеханова" 

20 Быв. дом Петровых 

21 Быв. Съезжий дом 
Нарd ской части 

22 Быв. ж ен сное отделение Обу
ховсноИ боnьннцы 

23 Быв. Измайловсние провиант
ские магазины 

24 Быв. наэармы местных войск 

25 Инженерно-строит ельный 
институт 

26 Механиче ский ннститvт им.Мар
шала Советс"оrо Со юза 
Д.Ф. Устинова 

27 Т ехнолоrнче сний институт 
им. Л ен совета 

28 Нинотеатр " Мо сква" 

29 Нмиотеатр "Энамн" 

30 Нинотеатр "Но смонат" 

31 Го стиница " С оветснан" 

32 Универмаг "Фрунзен ский" 
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«ЛЕНКИIЮвНДЕО• (ЛКВО) (наб. р. 
Фонтанки, 1 5 ) ,  производств. объеди
нение Гл. управления культуры Исполко
ма Ленсовета. Созд. в дек. 1 988 в резуль
тате слиинии пр-тий и орг-ций Управ
ления кинофикации Исполкома Ленсо
вета и обл. конторы кинопроката. Задачи 
ЛКВО: орг-ции киновидеообслуJ1tИВании 
населении, координации репертуарной 
политики и фильмообеспечении всех 
киноустановок, независимо от их ве
домств. подчинённости, пропаганда ки
ноиск-ва, поиски новых форм досуга зри
телей и развитие киносети Л., её техн. 
совершенствование. ЛКВО осуществли
ет демонстрацию в кинотеатрах худ., 
документ., науч.-популярных, мульти
пликац. и видеофильмов, проводит фес
тивали, тематич. показы, всю предсеан
совую работу. Ген. дирекции подчини
ютси все кинозрелищные пр-тия, кино
театры Л. 

лвнкнИгА ( Невский просп., 28) , кни
готорг. объединение Мин-ва печати и 
массовой информации РСФСР, один из 
старейших книготОргов страны. Созд. 
в 1 9 1 9  как торг. сектор Петрогр. 
отделении Госиздата (см. Книжна11 
торzов.1111) ,  совр. назв. с 1 974. В си
стеме «Л.• 1 66 книжных маг., в 
т. ч. 1 27 в Л. (из них 47 универсаль
ных, 39 специализированных, 15 бу
кинистических, 3 маг.-салона и 1 1  
маг.-клубов) , 200 киосков, св. 500 нар. 
книжных маг. и киосков, 3 коллекто
ра, книжная и канцелярская базы, 
вычислит. центр, бюро пропаганды и рек
ламы. Товарооборот 1 60 млн. руб. 
( 1 990) . Л. проводит праздники книги на 

пр-тиях, выставки-продажи, традиц. 
(с 1 927) книжные базары. 

Л11т.: Л а • р о в R П., Кни.аиwА мир Леиии
rрада, Л., 1 985:.1. ЛЕНКОIПJ,r;РТ ( наб. р. Фонтанки, 4 1 ) ,  
концертнаи орг-ция. Созд. в 1 965 на базе 
концертного бюро Ленингр. филармонии 
и Ленингр. отделении Всерос. гастроль
но-концертного объединения (образова
но в 1 957 на основе возникшей в 1 93 1  
Ленгосзстрады) .  Помещается в быв. 
Кочневой доме. Состоит из 3 творч. 
отделов: филармонич. (в него входит св. 
1 30 музыкантов-исполнителей, муз. ан
самбли) ,  худ. воспитании детей и юно
шества (ведёт муз.-просветит. работу) 
и эстрадного. В концертах участвуют 
исполнители как Л., так и филармонии, 
муз. т-ров. Имеет пост. концертные пло
щадки, в т. ч. Ленингр. концертный зал, 
Большой концертный зал сОктибрьский•, 
Дворец спорта «Юбилейный•. В 1 987 на 
базе Л. открыт Камерный музыкальный 
театр. 
ЛЕНМЕТРОСТР0й (пл. Островско
го, 7) , Управпение по стр-ву метрополи
тена в Л., осн. в 1 94 1  как Сrр-во No 5 Нар. 
комиссариата путей сообщении. В его 
состав были переданы з-ды: Усть-Сла
вянский лесопильный, «Ленинградский 
литейщик•, Пикалёвский цементный и 
ряд др. пр-тий и орг-ций. К июлю 1941 
здесь трудились св. 400 моск. рабочих и 
инж.-техн. работников, св. 5 тыс. ленин
градцев, в осн. коммунисты и комсомоль
цы. 1 -я очередь метро д.л. 1 6,5 км наме-



338 «ЛЕIПIАУЧФИЛЬМ» 
чалась по Кировско-Выборгскому на
правле1D1ю: от А81'ово до пер. Бабурю1а 
(ныне ул. СмОЛJ1чкова) . Предстоило 
соорудить 38 км переГОННЬIХ и стаJЩНОН
ных тоннелей, 900 м эскалаторных ходов. 
У же в мае 1 94 1  вступИJIН в строй 1 1  
шахт, к сер. нюни прондено 645 погон
ных метров тоннелей. Однако с началом 
Вел. Оrеч. войны стр-во было приоста
новлено. Метростроевцы возвоДИJIН обо
ронит. соору.же1D1я вокрут Л., свайно
ледовые мосты через Неау и др. реки 
(общей протя.жённостью 33 км) , восста
навливали и строили дороги и стаJЩНон
ные сооружения, вокзалы на мн . .ж.-д. 
станциях, в Л. сооруДИJIН ок. 6 тыс. км 
линий связи, отремонтировали св. 
500 жил. домов и др. После войны рабо
ты по проходке тоннелей были возобнов
лены, но по нзменённой схеме, т. к. за
консервированные во время войны гор
ные выработки обрушИJIНсь. Работы про
воДИJIНсь в труднейших геол. условиях, 
не хватало оборудования, спец. техники, 
проходчиков. В 1 948 на трассе начались 
стахановские вахты. 15 нояб. 1 955 сдан 
в эксплуатацию первый участок Киров
ско-Выборгской линии протя.жённостью 
10,8 км с 8 станциями. К 1 989 построены 
4 линии общей эксплуатац. дл. 87,2 км и 
51 стаJЩНя. При стр-ве ленннгр. метро
политена был впервые прнменён новый 
проходческий щит - комбайн Яснно
ватского маш.-стронт. з-да; создан ком
плекс высокоэффективных подземных 
коммуникаций, впервые под Невой на 
участке Правобережной линии пролп жен 
тоннель по новой технологии - без при
менения кессона; в стр-ве обществ. зда
ний и сооружений метро разработаны 
и внедрены пространств. армоцементные 
конструкции. Ленннrр. метростроевцы 
сооружали тоннели на БАМе, тоннель 
через Гнндукущ метро в Ташкенте, 
участвовали в стр-ве Асуанской плотины, 
метро во мн. городах СССР, в Праге, 
Будапеште. Звания Героя Соц. Труда 
удостоены И. Г. Зубков (в 1941  возгла
ВllJIЛ стр-во метрополитена) ,  проходчики 
А. С Бо.жбов, А. А. Малышев, М. Г. Тм
хоновнч. Группа метростроевцев - лау
реаты Гос. пр. СССР. Ленметрострой 
награждён орд. Ленина ( 1 955) ,  Окт. Ре
волюции ( 1 976) . Многотиражная газ. 
•Ленинградский метростронтелы (с 
1 942) . 

Л�п .: И • а и к и и Л. Е., Летопись Леиметро· 
стро•, Л., 1 984. -� 
•ЛЕННАУЧФиЛЬМ• ( Мельничная ул., 
4 ) ,  Ленингр. студня науч.-популярных 
фильмов, осн. в 1 933 на базе отдела 
« Культурфильм• и воен. сектора кино
фабрики « Роскино• (ныне •Ленфильм• ) .  
Ежегодно выпускает ок. 1 40 фильмов. 
В годы Вел. Оrеч. войны сотрудниками 
студни были отсняты уникальные мате
риалы о блокаде Л. и событиях на Ле
нннгр. и Волховском фронтах. Мн. 
фильмы отмечены премиями Междунар. 
и Всес. кинофестивалей, Гос. премия
ми СССР и РСФСР. Студня обору
дована 3 павильонами и комплексом 
производств. помещений и цехов. 
Награждена орд. •Знак Почёта• 
( 1 983) . 

ЛВНIВtИПГРАДОСТРОНТВЛЬСТВА, 
Ленингр. н.-и. ин-т по разработке гене
ральных планов и проектов застройки 
городов Гос. к-та по арх-ре и rрадостр
ву при Госстрое СССР ( Тор.жковская ул., 
5) , образован в 1931  как Ленинrр. фи
лиал Всес. объединения «Союзстандарт
.жилстрой•, в 1 93 1 - 33 Ленингр. отделе
ние Всес. объединения «Стандартгор
проекn, в 1 933-4 1 Ленннrр. отделение 
треста «Горстройпроект•. В 1 94 1 -44 в 
составе проектного треста No 46 Нар
комстроя СССР, в 1 944 восстановлен 
как отделение треста «Горстройпроект•; 
в 1951 трест и его фИJIНалы преобразо
ваны в ин-т под тем .же названием, с 1 962 
Ленингр. гос. проектный нн-т «Ленгор
стройпроект•, с 1 963 совр. название. 
Осн. направления деятельности: в до
воен. период - проектирование и стр-во 
городов и посёлков для важнейших пром. 
р-нов Урала, Сибири, Д. Востока и Край
него Севера; в послевоенный период -
участие в восстановлении разрушенных 
в годы Вел. Отеч. войны городов РСФСР, 
Прибалтики, Украины; проектирование 
новых городов, создаваемых на базе 
освоения природных ресурсов Севера 
и Востока ( Казахстан, Сибирь, Д. Вос
ток ) ;  фундам. теоретич. и прикладные 
науч. исследования, разработка норма
тивных инструктивных и метод. мате
риалов для сев. регионов страны (рас
селение, планировка и застройка горо
дов и посёлков) , функциональная и пла
нировочная структура поселений (в т. ч. 
вахтовых) ,  системы трансп. и культурно
бытового обслуживания, инж. оборудо
вание и озеленение, реконструкцн.я го
родов, экономика градостр-ва, градо
строит. экология; консультативная по
мощь местным проектным орг-циям, 
участие в разработке науч. проблем в 
рамках междунар. сотрудничества и т. д. 
В составе ин-та проектное и науч. отде
ления. Деятельность ин-та связана с 
именами архитекторов-планировщиков 
Е. Я. Витенберrа, М. Г. Воробьёвой, 
И. М. Давыдова, Л. А. Тммофеева, 
А. Ф. Шутова Jf др. 
ЛЕИНИИПРОВКТ, Ленинrр. н.-и. и про
ектный ин-т по .жнл.-гра.жд. стр-ву Гл. 
управления арх-ры и градостр-ва Испол
кома Ленгорсовета (пл. Революции, 3 ) ,  
образован в 1 925. Первоначально трест 
«Сrройком• К-та Губпрофсовета и От
дела коммунального х-ва по стр-ву рабо
чих жИJIНщ, с 1 928 трест «Стройкомхоз• 
Губ. отдела коммунального х-ва, с 1 930 
трест •Жилrражданстрой• (подчинён 
Президиуму Ленсовета) ,  с 1931  трест 
«Лен.жилгра.жданпроект•, с 1 934 трест 
«Ленпроект• того .же подчинения. В 1941  
объедннён с Архитектурно-планировоч
ным отделом Ленсовета, в февр. 1 944 
восстановлен как проектный трест; в 
1 95 1  преобразован в проектный ин-т 
«Ленпроект•, с 1 976 совр. название. Octr. 
направления деятельности: в довоен. пе
риод - проектирование и возведение 
первенцев сов. жил. и гражд. стр-ва в Л., 
разработка проектов планировки и за
стройки новых р-нов и rрадостроит. уз
лов, поиски эффективных решений в 
области типизации и индустриализации 

стр-ва; в послевоен. период - активное 
участие в возрождении Л., подготовка 
проектов восстановления многочисл. 
объектов .жил.-гражд. назначения и со
здания новых ансамблей в центр. р-нах 
города, реставрац. работ по дворцово
парковым ансамблям пригородов Л.; 
участие в разработке проектов Генераль
ных 11.1/анов paзвuf'UJI Ленинграда, обес
печение проектной документацией типо
вого индустриального и уникального 
.жил.-гражд. стр-ва в Л. В составе ин-та 
адм.-хоз. и техн. отделы, 4 проектных 
управления, объединяющие группы инж. 
отделов и архит. мастерских (районных 
и типологических) . Создание и деятель
ность ин-та связаны с именами архитек
торов и инженеров Д. П. Бурышкнна, 
А. И. Гегелло, В. А. Каменского, Е. А. 
Левинсона, А. И. Наумова, А. С Николь
ского, А. А. Оль, Б. Р. Рубаненко, Л. В. 
Руднева, Б. М. Серебровского, Г. А. Си
монова, С Б. Сперанского, Н. А. Троц
кого, И. И. Фомина. Награждён орд. 
Труд. Кр. Знамени ( 1 975) . 

Лuт.: сО.АЛ•, 1 974, Nt 11 (номер посаащен ис
торик кнствтута) . 

ЛЕННИИХИМмАш (Ленингр. н.-и. 
ин-т хим. маш-ния) (ул. Александра 
Невского, 9) , науч.-производств. объеди
нение. Включает так.же Ленингр. опыт
ный маш.-строит. з-д «Металлист•, Ле
нингр. маш.-строит. з-д и нек-рые др. 
Созд. в 193 1  как орг-ция по проектиро
ванию азотных установок - Азотмаш
строй, в том же году переим. в Гипро
азотмаш. С 1 946 Ленингр. филиал НИИ
химмаш, совр. назв. с 1 965. Осн. направ
ления работ: создание аппаратуры для 
произ-ва полимерных материалов, низко
температурной аппаратуры rазоразделе
ния и очистки газовых смесей, аппарату
ры с перемешивающими устройствами, 
печей хим. произ-в, кр. поршневых ком
прессоров и компрессорных установок, 
аппаратуры возд. охлаждения, оборудо
вания по переработке пластнч. масс. На
rраждён орд. •Знак Почёта• ( 1 98 1 ) .  

ЛВIШОДЪ2МТРА нсмАш ( Обвод
ный кан., 1 1 8) , производств. объедине
ние подъёмно-трансп. оборудования 
им. С М. Кирова. Созд. в 1 982. Изготов
ляет краны разл. назначения: порталь
ные (перегрузочные и монтажные) ,  спец. 
мостовые, кольцевые с подъёмными ко
лоннами, полукоэловые, шахтные для 
мн. отраслей нар. х-ва, выпускает то
вары нар. потребления. Головное пр
тие - з-д подъёмно-трансп. оборудова
ния им. Кирова. Осн. на базе Гл. мастер
ских Петерб.-Варшавской .ж. д. Датой 
основания считается 1 868 - год вы
пуска первой пром. продукции (товар
ных вагонов и паровоза) .  В 1 874 в мас
терских состоилась первая кр. забастов
ка. Рабочие принимали активное участие 
в рев. событиях 1 905-07, 1 9 1 7, в борь
бе за Сов. власть. В 1 930 мастерские бы
ли переданы из Наркомата путей сооб
щения в Наркомат тяжёлой пром-сти. 
В 1 93 1  з-д начал произ-во мостовых 
электрич. кранов. В этом .же году он стал 
первым пр-тием Л., к-рому было присвое
но имя Кирова. В довоен. период з-д 



изготовил 1 1 30 разл. кранов. В 1 94 1 -
4 5  здесь восстановлено 1 200 танков, 
выпущено большое кол-во др. вооруже
ния. За трудовой подвиг коллектив з-да 
награждён Кр. знаменем ГКО. Совр. про
дукция экспортируется в 14 стран. З-д 
награждён орд. Труд. Кр. Знамени 
( 1 968 ) .  
«ЛЕ tmОЛИГРАФМАш• ( наб. р. Кар
повки, 5 ) ,  производств. объединение по
лиграф. маш-ния. Разрабатывает и вы
пускает линотипы, шрифтовые матри
цы, комплексы электронного фотонабор
ного оборудования ( наборно-програм
мирующие аппараты, устройства для кор
ректуры текста, фотонаборные автоматы, 
лазерные выводные устройства, установ
ки для обработки и монтажа фо
томатериалов, шрифтоносители ) .  Обра
зовано в 1 986. Базовое пр-тие - з-д по
лиграф. машин (назв. с 1 946) . Осн. в 
1 890 инж.-технологом И. А. Семёновым 
как механич. (маш.-строит.) мастер
ская по произ-ву гильзомундштучных и 
табачно-набивных машин. Рабочие мас
терской принимали активное участие в 
рев. движении; нек-рые из них состояли 
в петерб. сСоюзе борьбы за освобожде
ние рабочего класса•. С 1 9 1 9  Гос. з-д 
точного маш-ния, в 1 922 з-ду присвоено 
имя деятеля герм. рабочего движения 
Макса Гельца ( 1 889- 1933 ) .  Выпуска
лись табачные и трикотажные машины, 
что позволило отказаться от их импорта. 
В 1 930 на з-де организовано произ-во 
наборных и др. полиграф. машин. В 1 932 
выпущены первые сов. линотипы, с 
1 933 налажено их серийное произ-во и 
в дальнейшем разработаны 1 8  моделей 
этих машин. Машины экспортировались 
более чем в 50 стран. В 1 9 4 1 -45 з-д 
выпускал воен. продукцию, в т. ч. пу
лемёты сМаксим•. Мн. работники сража
лись на фронтах. Быв. токарю В. В. Бо
гатырёву присвоено звание Героя Сов. 
Союза (поем. ) .  С 1 945 возобновился 
выпуск осн. продукции. С нач. 1970-х гг. 
освоен и налажен выпуск электронной 
фотонаборной техники, включающей вы
сокоточные оптико-механич. устройства. 
Работники объединения В. Ф. Захаров 
и М. И. Фалин удостоены звания Героя 
Соц. Труда. 8 лауреатов Гос. пр. СССР. 
З-д награждён орд. Окт. Революции 
( 1 97 1 ) ,  Отеч. войны 1 -й степени ( 1 945 ) . 
На терр. з-да пам. погибшим в Вел. 

Отеч. войну, пам. сов. линотипу. Рабо
тает уч. центр. Многотиражная газ. сТри
буна машиностроители• (с 1 9 3 1 ,  пер
вонач. назв. сМакс Гельц•) . 

Лит.: К н р w и и В. Н., Орден на знамени, 
[ М. - Л  .• 1965) ; Л а й к о а  А. М., Л е а и и
с о н Л. И., Завод продолжает традиции, М., 1 969. 

ЛЕ tmРОМСТРОЙПРОЕКТ, Ленингр. 
гос. проектный ин-т (ГПИ ЛенПСП) 
Госстроя СССР (Ленинский просп., 
1 60) , осн. в 1 9 3 1  как Ленингр. отделе
ние треста Госпроектстрой No 1 (с 1 932 
отделение треста Металлостройпроект, 
с 1 933 - треста Промстройпроект) . В 
1 938 преобразовано в Гос. трест No 46 
Наркомата оборонной пром-сти, с 1 940 
Гос. трест No 46 Наркомстроя СССР, 
с 1 947 Гос. трест Ленпромстройпро
ект, с 195 1  совр. название. Осн. направ-
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Производственное объединение •Ленполиграфмаw•. Один из цехов. 

ления деятельности: в довоен. пери
од - разработка основ и гл. принци
пов отеч. школы пром. проектирования, 
проектирование и стр-во крупнейших 
индустр. объектов и комплексов; в го
ды Вел. Отеч. войны - подготовка про
ектными группами в эвакуации проект
но-изыскательской документации для 
ввода в строй и приспособления под 
нужды оборонной пром-сти пр-тий, пе
ребазированных на Восток; в послевоен. 
период - участие в восстановлении раз
рушенных пр-тий (в т. ч. в Л.) , технол. 
и строит. проектирование баз строит. ин
дустрии, формирование гл. тематич. на
правлений проектной деятельности ин
та - проектирование пр-тий чёрной и 
цветной металлургии и комплексов цел
лIОлозно-бумажной и деревообрабаты
вающей пром-сти с использованием 
сr.едств электроники и вычислит. техни
ки, осуществление функций головного 
терр. ин-та Сев.-Зап. экон. региона стра
ны - разработка схем ген. планов про
музлов и схем размещения пр-тий с 
целью упорядочения пром. зон в регио
не. С ин-том связана деятельность ос
новоположников отеч. школы пром. про
ектирования, среди к-рых арх. Е. R Гаг
рина, В. R Добрецов, Б. R Куликов, 
А. R Лысяков, В. М. Максимов, П. С. Те
рехов, инженеры С. Л. Агроскин, 
Д. П. Белик, Г. А. Вознесенский, 
Ф. И. Гусев, R И. Игошин, Д. Г. Иткинд, 
М. Е. Липницкий, М. В. Раков. В соста
ве ин-та: 1 7  проектно-производств. от
делов (в т. ч. отдел ген. планов и промуз
лов, 6 архит.-строит. отделов, 2 сантехни
ческих, отдел металлоконструкций) . На
граждён орд. Труд. Кр. Знамени ( 1966) . 

Лuт .: Д о  б р е ц о а В. tL, Итоn1 де•тельности 
института и его эад,ачи на будущее, в кн.: Строитель
ное nроектироаапе пром"шлениых преА11ри•тиl, 
Л" 1 969; Х р у щ е а В. Ф., Проекты д.п• Ленингра
да, • кн.: Ноаwе проrрессмаиые решени• а проектах 
промwm.11ениы:х предпри•тиl:, Л., 1 980; е r о .а е, 
Ленинградский ПромстроА:nроект - школа архи
тектурного nроектвроиниа: пром:w.ШJ1ен111�1х nред
праа:тиl, •Промw.шлеиное строительстао-., 1 984, 
NR \ 1  . .  

•ЛЕНСИСТЕМОтtхникл. (Измай
ловский просп., 14) , науч.-техн. и проект
ное объединение, подчинено Техн. управ
лению Исполкома Ленсовета. Образова
но в 1 969. Осуществлиет н.-и., проект
ные и информац.-вычислит. работы на 

основе применения экон.-матем. мето
дов, средств вычислит. техники, связи и 
оргтехники. В 1 980 в составе объедине
ния создан Вычислит. центр коллектив
ного пользования - один из первых в 
стране. Объединение ЯВЛ.11ется головным 
по автоматизации обработки информа
ции для управления гор. х-вом Л. Функ
ционируют автоматизированные систе
мы: плановых расчётов Ленгорплана и 
районных плановых комиссий; обработ
ки информации для отделов аппарата 
Исполхома. Действуют межотраслевая 
АСУ сКоммунальное х-во• ( 1 -я оче
редь) , предназначенная координировать 
и контролировать деятельность 900 орг
ций при произ-ве ремонтных и строит. 
работ на магистралих и улицах города; 
информац.-справочная система сГАИ
Л.•. Разрабатываются и внедряются др. 
автоматизированные системы обработки 
информации, информац.-справочные си
стемы, программио-технол. комплексы 
и др. Получила развитие сеть абонент
ских пунктов с телеобработкой инфор
мации. Механик А. И. Голубков удостоен 
звании Г�роя Соц. Труда. 
ЛЕНСОВЕТ (Ленингр. гор. совет нар. 
депутатов) (Исаакиевская пл., 6 ) ,  высш. 
орган гос. власти на терр. Л. Избирает
ся сроком на 5 лет в составе 400 де
путатов. 

1 lрообразом Ленсовета был Пе-rер
бурzский сове-r рабочих дeny-ra-roв, воз
никший в окт. 1 905 в ходе Револкщии 
1905-07. 

Ленсовет ведёт историю от Пе-rроzрад
скоzо сове-rа рабочих и солда-rских дe
ny-ra-roв, созданного 27 февр. ( 1 2  марта) 
1 9 1 7  в ходе вооруж. восстания (см. Фев
ра.льсКШI револкщия 1917) как орган 
рев. власти (помещался в Таврическом 
дворче, с авг. 1 9 1 7  до 1 945 - в Смоль
ном) . После победы О�сrябрьскоzо воору
жённоzо восс-rания 1917 Петросовет стал 
высш. властью в городе (Центр. гор. ду
ма и её управа были вскоре упраздне
ны) . 1 7  (30) ноиб. 1 9 1 7  при Исполкоме 
Петросовета созданы отделы, ведавшие 
разл. отраслими гор. х-ва. 27 нояб. 
( 1  О дек.) 1 9 1 7  при перевыборах Испол
кома в него вошли 34 большевика и 
1 О лев. эсеров, в През. Исполкома - 7 
большевиков и 2 лев. эсера. После пе-
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рее� Сов. пр-ва в Москву (март 1 9 1 8) 
Петросовет стал наз. Петрогр. трудовой 
коммуной, функции Исполкома иcпoл
IUIJI Совет комиссаров, отделы Исполко
ма преобразованы в Комиссариаты (про
свещения, финансов, агитации и печати, 
юр. х-ва, юстиции, продовольствия, по 
воен. округу Il, по делам нар. х-ва, 
социальной помощи, путей сообщения) . 
В нач. 1919  Петросовет восстановлен в 
первонач. 1111Де. В юды Гражд. войны 
Петросовет сыграл большую роль в орг
ции обороны Петроzраi}а 1919, снабже
нии юрода топливом и продоВОЛЬСТ11ием, 
борьбе с эпидемиями. Для борьбы с ю
лодом Петросовет организовал контроль 
за произ-вом и распределением продо
вольствия, летом 1 9 1 8  ввел т. н. классо
вый паек, централизовал выпечку хле
ба, создал систему предприятий обществ. 
питания. По инициативе Совета фор
мировались продотряды, 8 составе к-рых 
было ок. 20 тыс. рабочих. Совет органи
зовал в П. бесплатное питание Д/111 де
тей. С осени 1 9 1 8  по решению Петросо
вета 11Вчалось переселение рабочих се
мей из трущоб и подвалов в квартиры 
в центр. р-нах юрода. 

После окончания Гражд. войны Со
вет сосредоточил усилия на восстанов
лении разрушенною юр. х-ва и пром
ети, решении топливной проблемы, орг
ции работ на з-дах и ф-ках. Для борьбы 
с разрухой Петросовет в нач. 1 920 создал 
Рев. армию труда (на основе 7-й А 
Зап. фронта) .  в ·  1 920 при Петросовете 
начала работать первая в стране Комис
сия по борьбе с дет. преступностью 
(пред. М. Горький) . 

На 10-м объединенном съезде Сове
тов рабочих, крестьянских и красноар
мейских депутатов П. и губернии (2 авг. 
1 920) принято постановление о слия
нии rубисполкома с юрисполкомом. 
Высшим органом местною управления 
стал Петрогр. rуб. съезд Советов рабо
чих, крестьянских и красноармейских 
депутатов, к-рый созывался 2 раза в юд. 
Был �н единый. испОJU1ит. орган -
Губисполком, руководивший всеми де
лами от съе� к съезду. В свою оче
редь Петросовет оставался высшим ор
ганом местной власти в П. между 
съездами. 

26 ЯНВ. 1 924 ПО просьбе труД111ЦИХСЯ 
юрода 2-й съезд Советов СССР переиме
новал IL в Л., Петросовет стал наз. Лен
советом. С нач. 20-х гг. всё большее 
внимание уделялось жил. и культурно
му стр-ву: в 1 924 начато сооружение 
первою жил. квартала Д/111 рабочих в 
Нарвском р-не, по решению Ленсовета 
в 1 927 открыт первый в стране Москов
ско-Нарвский ДК. В кон. 20-х - нач. 
30-х гг. возведён ряд жилмассивов на 
быв. рабочих окраинах, открыт ряд ДК 
( Выборгский, Невский, им. Ильича, Пер
вой Пятилетки) ,  первые фабрики-кух
ни, профилактории Д/111 рабочих и др. 
В 1 931  изменена структура Ленсове
та: вместо единою отдела коммуналь
ною х-ва со�ны специализированные 
управления (транспортное, водоканали
зации, дорожно-мостовою х-ва, блаю
устройства и др.) , к-рым подчинялись со-

ответствующие тресты. В кон. 20-х -
нач. 30-х гг. развернулось стр-во кр. жил
масснвов в Выборгском, Нарвском, 
Невском р-нах, на о. Декабристов, нача
ты работы по созданию ЦПКиО, ста
дионов сДинамо•, им. С. М. Кирова и 
др. Большую работу провёл Ленсовет в 
сфере развития системы нар. образова
ния. В нач. 30-х гг. все дети шкО11ЬНою 
возраста учились в школах, в 1 934 в ву
зах, техникумах и на рабфаках Л. зани
малась 16 1  тыс. чел. 

К нояб. 1 935 архит.-планировочный 
отдел Ленсовета разработал проект 
первою Ген. плана развития Л. (см. в 
ст. Генеральные планы разгитUJ1 Ленин
zраi}а) , в соответствии с к-рым развитие 
юрода было ориентировано на Ю. 
и Ю.-3. 

В 1927- 3 1  созданы секции Совета, 
в работе к-рых участвовали как депу
таты, так и предст. разл. профессий. 
Осн. формой привлечения рабочих масс 
к деятельности Ленсовета стали созда
ваемые с 1 926 депутатские группы. 

13 дек. · 1 931  в соответствии с поста
новлениями ЦК ВКП (б) , СНК и плену
ма Ленингр. обкома ВКП (б) пленум 
Ленсовета принял постановление о вы
делении Л. в самостоят. адм.-хоз. центр. 
Утверждена новая структура Ленсове
та, увеличено кол-во работников аппа
рата Президиума, ею освобожденных 
членов. 

В дек. 1 939 состоялись выборы в Лен
совет (на основе Конституции СССР от 
1 936) , Совет Переименован в Ленингр. 
юр. Совет депутатов трудящихся. 1 -я 
сессия Ленсовета новою состава состоя
лась 3 янв. 1 940 г. 

Со 2-й пол. 20-х гг. в деятельности 
Ленсовета возникли значит. трудности, 
обусловленные массовыми репрессиями 
и счистками•, обрушившимися на Л., в 
ходе кампании против •новой оппози
ции• ( 1 926-27) и особенно после убий
ства С. М. Кирова (дек. 1 934) . Мн. депу
таты Ленсовета и работники Исполко
ма были необоснованно репрессированы, 
возобладал командно-адм. стиль руко
водства, превращавший Ленсовет в инст
румент выполнения решений вышестоя
щих органов [прежде всею обкома 
ВКП (б) , к-рый после гибели Кирова 
возглавил А. А. Жданов) . 

С нач. Вел. Отеч. войны Ленсовет был 
фактически подчинен Воен. совету Ле
нингр. фр., Д/111 принятия оперативных 
решений из состава Исполкома выделе
на счетвёрка• (пред. Исполкома 
П. С. Попков и ею зам. IL М. Мотылёв, 
R А. Манаков, И. А. Лндриенко) ,  по
становления к-рой имели силу решений 
Исполкома. В тесном контакте с воен. 
и парт. органами Ленсовет участвовал в 
орг-ции оборонит. стр-ва на подступах 
к Л., в переводе пром-сти на произ-во 
вооружения, боеприпасов и воен. _снаря
жения, в формировании нар. ополче
ния, эвакуации населения, культурных 
ценностей и· оборудования пр-тий, орга
низовывал учёт и распределение продо
вольствия (с этой целью осенью 1 94 1  
создано спец. Гор. управление ) ,  при 
участии Ленсовета в Л. развёрнута сеть 

госпиталей и профилакториев АЛЯ боль
ных дистрофией. Весной 1942 Ленсовет 
организовал сан. очистку юрода, прове
дение к-рой спасло Л. от эпидемий. 

В мае 1 944 сессия Ленсовета (пер
вая за юды войны) приняла план восста
новления юр. х-ва. В 1 945 резиденцией 
Ленсовета стал быв. Мариинский део
рец. Во 2-й пол. 40-х - нач. 50-х гг. осн. 
усилия Ленсовета сосредоточены на вос
становлении разрушенною юрода, одно
врем. начаты работы по сооружению си
стем централизованною газо- и тепло
снабжения жил. домов, начаты рестав
рац. работы в приюродах Л. 

Большой урон Ленсовету нанесло т. н. 
•Ленинградс�wе дело.-, по сфабрикован
ным обвинениям были репрессированы 
пред. Ленюрисполкома П. Г. Лаэутин 
и мн. др. 

Наступившая после 1 953 соттепелы 
способствовала активизации деятель
ности Ленсовета, ею переориентации 
на социальную сферу. С кон. 50-х гг. 
широкий размах приобрело массовое 
жил. стр-во (если в 1 952-56 ввод но
вой жил. площади увеличился с 302 до 
441 тыс. м2 в юд. то только в 1 961  по
строено 1 1 75 тыс. м2) .  В 60-х гг. впер
вые в стране начали разрабатываться 
планы комплексною экон. и социально
ю развития юрода. В 1 966 принят Ген. 
план развития Л. на 20 лет. 

В 1 987 разработан и принят единый 
Ген. план развития Л. и Ленингр. обл. 
до 2005, в 1 988 - программа «Ленин
град. Жилище 20()(). и программа ре
конструкции ист. р-нов Л. 

На выборах в Ленсовет 2 1 -ю созыва 
( 1 990) одержал победу избират. блок 
сДемокр. выборы-90•, началась работа 
по коренному изменению структур как 
Ленсовета, так и ею Исполкома. В со
ставе Ленсовета 2 1 -ю созыва св. 380 
депутатов. Сессии созываются 1 раз в 
месяц. Исполнит. и распорядит. орга
ном Ленсовета ЯВJ1J1ется Исполком, 
к-рый организует выполнение решений 
Ленсовета и наказов избирателей, непо
средственно направляет деятельность 
всех сфер юр. х-ва. Большую роль в 
осуществлении решений Ленсовета иг
рают пост. комиссии, число к-рых опре
деляется с учётом охвата всех осн. сфер 
JКИзнедеятельности юрода (Ленсоветом 
2 1 -ю созыва сформировано 28 пост. 
комиссий) .  Текущие вопросы рассмат
риваются на заседаниях Президиума 
Ленсовета и в ею Исполкоме. 

Ленсовету подчинены гг. Зеленогорск, 
Колпино, Кронштадт, Ломоносов, Пав
ловск, Петродворец, Пушкин, Сестро
рецк. 

Председатели Петросовета - Ленсо
вета (Ленюрисполкома) :  R С. Чхеидзе 
(февр. - ав. 1 9 1 7 ) ,  Л. Д. Троцкий 
(сент.-нояб. 1 9 1 7 ) ,  Г. Е. Зиновьев (дек. 
1 9 1 7-26) , Н. П. Комаров ( 1 926-29) . 
И. Ф. Кодацк.ий ( 1 929-36 ) ,  В. И. Шес
таков (янв.-февр. 1937 ) ,  А. R Покров
ский ( 1 937-38 ) ,  А. Н. Косыгин ( 1 938-
39) , П. С. Попков ( 1 939-46) , П. Г. 
Лазутин ( 1946-49) , А. А. Кузнецов 
(июль 1949 - июль 1 950) , П. Ф. Ла
данов ( 1 950-54) , R И. Смирнов 



( 1 954-62) , В. Я. Исаев ( 1 962-66) , 
А. А. Оtзов ( 1 966- 72) , В. И. Каза
ков ( 1 973- 76) , Л. Н. Зайков ( 1 976-
83) , В. Я. Ходырев ( 1 983-90) . В 1 990 
пред. Ленсовета избран А. А. Собчак, 
пред. ЛенгориспО11кома - А. А. Щелка
нов. 

Печатные органы Ленсовета - газ. 
с&wрний Ленширад• и е Невское вре
мя• (изд. с 1 . 1 . 1 99 1 ) ,  ж. «Ленинград
ская памрамо.• (совм. с Облсоветом) , 
еБюллетень ( Вестник) Ленсовета• (изд. 
с 1 933 ) .  

Имя Ленсовета носят Ленингр. тех
нол. ин-т (с 1 923) , Лени игр. академич. 
т-р (с 1 953) , ДК (с 1 960, быв. ДК Пром
кооперации) , Ленингр. высш. воен. инж. 
уч-ще СВЯЗИ (С 1 979) . 

Лuт .: П о т е х в н М. Н., Пераыа Соает nропе
тарскоl АНkТ&ТурЫ, Л., 1 966; Г О  Г О  JI е а
с 11. • А А. В., Петроrрад.саиl Соает • rоАМ rра&
.ц.нсiоА 801вw, Л., 1 982; Лепнrрцск.вl Co.-r • го
д.w rра.-даяск.оl aolиw • СОЦ11&1111ст1111ес11.оrо строк
теп...:Т11а. 1 9 1 7 - 1 937 гг., Л., 1986. 

еЛЕНФЙЛЬМ• ( Кировский просп., 1 0  
и в Сосновой Поляне ) ,  осн. в 1 9 1 8  как 
Петрогр. кинокомитет при Наркомпросе 
(созд. на базе киноподотдела внешколь
ного отдела Гос. комиссии по просве
щению) ; до 1 934 е Киносев•, еСевзап
кино•, еСовкино• и др.; с 1 934 совр. 
название. Первый худ. ф. - еУплотне
ние• ( 1 9 1 8, сценарист А. В. Луначар
ский, реж. А. П. Пантелеев, А. И. Доли
нов, Д. Х. Пашковский) . В 1 924 при не
посредств. участии еСевзапкино• было 
создано Бухарско-рус. кинотоварище
ство (еБухкино•, затем еУзбеккино• ) ,  
положившее начало развитию кинема
тографии Ср. Азии. В 20-е IТ. происхо
дило становление еЛ.• как творч. кол
лектива, когда наряду с мастерами до
рев. поколения ( R  И. Висковский, В. Р. 
Гардин, Ч. Г. Сабинский и др.)  стали 
работать молодые режиссёры, создавав
шие сов. киноиск-во, - Фабрика экс
центрич. актёра (ФЭКС) Г.  М. Козин
цева и Л. З. Трауберга, Киноэксперим. 
мастерская ( КЭМ) Ф. М. Эрмлера, поз
же творч. мастерская С. А. Юткевича 
и др. В 30-е IТ. были пост. фильмы, ныне 
ставшие классикой сов. кино: трилогии 
о Максиме реж. Козинцева и Трауберга, 
еПётр Первый• R М. Петрова, еДепу
тат Балтики• А. Г. Зархи и И. Е. Хейфи
ца, еЧапаеа. бр. Васильевых, еЧеловек 
с ру JКЬём• Юткевича и др. В годы Вел. 
Огеч. войны ел .• был эвакуирован в Ал
ма-Ату ( 1 94 1 -44) и вошёл в состав 
Центр. объединённой киностудии худ. 
фильмов (ЦОКС) . Операторы еЛ.• ве
ли документ. съёмки на фронтах и в 
осаJКДённом Л. В послевоен. годы на 
студии наряду со значит. работами 
естарых• ленфильмовцев ( еДело Ру
мянцева• и еДама с собачкой• Хейфи
ца, «дон Кихоn и еГамлеn Козин
цева) появились интересные фильмы 
представителей нового режиссёрского 
поколения «Л.• (е Родная кровь. М. И. 
Ершова, е Рабочий посёлок• В. Я. Вен
герова, е Начальник Чукотки• В. R Мель
никова, еЧуJКая родня• М. А. Швейце
ра и др.) .  70-80-е IТ. связаны с созда
нием картин, отличающихся граJКдан
ственностью и социальной активностью, 

поиском новых средств киновыразн
тельности: еПремии• С. Г. Микаэляна, 
еВ огне брода нет• и еПрошу слова• 
Г. А. Панфилова, еМоноло� и еЧужие 
письма• И. А. Авербаха, еДвадцать дней 
без войны• и еМой друг Иван Лапшин• 
А. Г. Германа, еОтпуск в сентябре• 
Мельникова, еКлюч без права пере
дачи• и «Пацаны• Д. К. Асановой, еТор
педоносцы• С. Д. Арановича, «Садов
ник• В. И. Бутурлина, еОно• С. М. Ов
чарова, «дни затмении• А. Н. Сокуро
ва и мн. др. В 1 990 на базе производств.
творч. объединений, преобразованных 
в самостоит. студии, создана киноассо
циация еЛ.•, образован ряд совместных 
и малых пр-тий и кооперативов. Еже
годно еЛ.• выпускает неск. десятков 
полнометражных худ. фильмов, а таКJКе 
короткометражные и рекламные филь
мы. Дублируются фильмы, выпускаемые 
на языках народов СССР и заруб. стран. 
На еЛ.• осуществлиютси совм. поста
новки с заруб. студиями и мастерами. 
Деятельность «Л.• отмечена мн. премия
ми на кинофестивалях, а таКJКе Гос. 
премиями СССР и РСФСР. еЛ.• на
граJКДён орд. Ленина ( 1935) и Труд. 
Кр. Знамени ( 1 976 ) .  Многотиражная 
газ. «Кадр• (с 1 930) . 

На Кировском просп. размещаются 
съемочные павильоны, творч. и произ
водств. помещения, адм. служба, в Сос
новой Поляне - съемочные павильоны, 
цех обработки плёнки и др. Здесь же 
строится комплекс еБольшого "Л."•· 

Лur.: Из истории Ленфильма, •· 1 - 4, Л., 1 968-
75. 

ЛЕ.КЭuЕРГО, Ленингр. производств. 
объединение энергетики и электрифика
ции Мин-ва энергетики и электрифи
кации СССР (Управление - на Мар
совом поле, 1 ) ,  обеспечивает электро
энергией и теплом потребителей Л. и 
области. Организовано на базе нацио
нализированных в 1 9 1 7- 1 11  четырёх 
центр. тепловых электростанций П., 
принадлежавших частным и ностр. 
об-вам и гор. управе (до 1 932 еЭлектро
ток• ) .  Значит. развитие объединение 
получило в 20- 30-х IТ. при осуществле
нии плана ГОЭЛРО, когда были постро
ены электростанция No S.. («Красный 
Окт11брь•) , Волховская и Нижнесвир
скаи ГЭС, а таКJКе Дубровская ГРЭС и 
ТЭЦ No 7. В 1 940 в Ленэнерго входило 
20 пр-тий, в т. ч. 9 электростанций об
щей электрич. мощностью 486,5 тыс. 
к Вт. В годы Вел. Отеч. Войны все заго
родные ;.,;�ектростанции и электрич. ли
нии были разрушены, а гор. электро
станции, электрич. и тепловые сети по
вреJКДены. В результате восстановит. 
работ довоен. уровень по выработке теп
ловой и электрич. энергии достигнут к 
1 949. В 50- 80-х IТ. сооружены 9 но
вых кр. электростанций (в т. ч. 6 тепло
вых и 3 ГЭС) , а также кр. подстанции 
и электрич. возд. сети напряжением 
до 750 кВ, проложены кабельные ли
нии и тепломагистрали и т. д. В составе 
Ленэнерго ( 1 990) св. 30 пр-тий (в т. ч. 
12 тепловых электростанций с филиа
лами, 2 гидрокаскада и 2 гидроэлектро
станции, 1 О пр-тий электрич. сетей, 
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теплосеть и др.) .  Для обеспечения не
прерывно растущих потребностей в 
электроэнергии и тепле Ленэнерго ве
дёт стр-во новых, реконструкцию и рас
ширение действующих электростанций, 
подстанций, прокладывает новые элек
трич. и тепловые линии. НаграJКДено 
орд. Окт. Революции ( 1 97 1 ) ,  орд. Отеч. 
войны 1 -й степени ( 1 985) . См. также 
Электrюснабжение и Теплоснабжение. 

Управление Ленэнерго помещается 
в здании быв. Пa8.l/OtJCкozo noJUШ ка
зарм. 
ЛЕОНОВ Александр Павлович ( 1 888-
1 9 1 9 ) ,  участник Окт. рев-ции. Чл. Ком
мунистич. партии с 1 9 1 2. С 1 90 1  рабо
чий. С 1 909 в П., вагоновожатый в Ва
силеостровском трамвайном парке (с 
1 922 им. Л.) . Нек-рое время JКИЛ на 
Среднем просп., 90. В 1 9 1 5- 1 6  чл. ПК 
РСДРП. В Февр. рев-цию нач. боевого 
отряда трамвайщиков, разоруJКал офи
церов и воспитанников 1 -го кадетско
го корпуса. С марта 1 9 1 7  пред. завкома 
трамвайного парка, деп. Петросовета, 
затем пред. ЦК союза работников му
ниципального х-ва. Делегат 2-го Все
рос. съезда Советов. В ноиб. 1 9 1 7  ко
мандир сводного красногв. отряда трам
вайщиков, участвовавшего в разгроме 
мятеJКа Керенского Краснова. В 
февр. 1 9 1 8  уполномоченный Петросо
вета под Псковом по орг-цни omopa 
герм. войскам. В мае 1 9 1 9  особоуполно
моченный К-та обороны и ПК РКП (б) 
по орг-ции защиты П. 22 июня 1 9 1 9  по
гиб в бою под Гатчиной. Именем Л. в 
1 920-х IТ. названы улица - Леоновская 
ул. (быв. Новопроложенная, на Василь
евском о-ве) и переулок (быв. Замятин, 
между наб. Красного Флота и бул. Проф
союзов) . На терр. трамвайного парка 
( Средний просп., 77) в 1 966 установ
ле!' пам. Л. 
ЛЕРМОНТОВ Михаил Юрьевич ( 1 8 1 4-
4 1 ) ,  поэт. Не окончив Моск. ун-т, в авг. 
1 832 Л. переехал в П., а в ноябре того 
же года поступил в Школу га. подпра
порщиков и кавалерийских юнкеров 
(помещалась в быв. дворце И. Г. Черны
шёва, находившемся на месте Мариин
скоzо дворца) ,  из к-рой выпущен в 
1 834 корнетом в лейб-га. Гусарский 
полк. Жил в Царском Селе, г� сто
ил ПОЛК, НО больше В П. 8 ПОЛКУ вёл 
себя вызывающе и неоднократно по
падал под арест. В 1 837 за стих. еСмерть 
поэта• - отклик на трагич. гибель 
А. С. Пушкина (рукопись широко рас
ходилась в списках) - арестован и 
сослан на Кавказ. А. Х. Бенкендорф 
в докладной имп. Николаю 1 оценил 
стих. как ебесстыднuе вольнодумство, 
более чем преступное•. В янв. - февр. 
1 838 Л. в П. проездом, встречался с 
В. А. Жуковским. С весны 1 838 поэт в 
П.: спрощённый по ходатайству бабуш
ки• (Е. А. Арсеньевой) ,  он снова опре
делён в лейб-га. Гусарский полк (фор
мально с 1 837) . Л. - пост. посетитель 
петерб. салонов Карамзиных, А. О. Смир
новой-Россет, графа М. Ю. Виельгор
ского, А. Г. и И. С. Лаваль и др. велико
светских собраний, раутов, вечеров. В 
это же время состоял участником т. и. 
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кружка шестнадцати - оппозиционно 
настроенной аристократич. молодёжи. 

С П. связан расцвет лермонтовского 
таланта. В 1 837 в «Современнике• он 
напечатал стих. «Бородино•, а в «Uтеч. 
записках• А. А. Краевского Л. 
один из ведущих авторов: эдесь в 1 839-
41  опубликованы «дума•, «Поэт•, 
«Три пальмы•, «Журналист, читатель и 
писателы, две «Молитвы•, «Родина•, 
«Завещание• и др. лучшие лирич. стихи, 
а также поэмы. В П. вышел единств. 
прижиэн., тщательно отобранный Л. 
сб. его « Сrихотворений• ( 1 840) , соз
даны и напечатаны два издания рома
на «Герой нашего времени• ( 1 840, 
1 84 1 ;  отд. новеллы также публикова
лись в «Отеч. записках•) ;  эдесь он за
кончил поэмы «Мцыри• и «демон•, 
работал над разл. ред. драмы сМаска
ра�. запрещёнными цензурой (опубл. 
в П. поем. в 1 842; на сцене Александ
ринского т-ра поставлена лишь 25 февр. 
1 9 1 7  реж. В. Э. Мейерхольд, оформле
ние А. Я. Головина, муз. А. К. Глазу
нова ) .  

В февр. 1 840 мечтавший о б  отставке 
Л. был арестован за дуэль с сыном 
французского посла Э. Барантом (в Ор
донансzаузе поэта посетил 8. Г. Белин
ский, высоко оценивший поэзию и про
зу Л. на страницах «Отеч. записок•) 
и вторично сослан на Кавказ в армей
ский пех. полк, участвовавший в «опас
ных делах•; выехал из П. в 11ач. 

мая. Последний раз Л. был в столице в 
оmуске - с нач. февр. до сер. апр. 1 841  
( 1 1  апр. Л. получил предписание в 48 
часов покинуть П. ) .  Настойчивые хлопо
ты бабушки и Жуковского об отставке 
Л. были безуспешны. Появление опаль
ного поэта на балу графини А. К. Ворон
цовой-Дашковой (где бывали члены 
имп. фамилии ) было сочтено неуме
стным и дерзким. В этот последний 
приезд Л. сблизился с В. Ф. Одо
евским, С. Н. Карамзиной, Е. П. Рос
топчиной. 

Образ П. в творчестве Л. очерчен в 
границах традиционной АЛЯ лит-ры 1 9  в. 
оппозиции: холодного, чопорного, офи
циально-регламентированного П. («У вы! 
как скучен этот город ... /Закон сидит на 
лбу людей• - стих. «Примите дивное 
посланье•; см. также 6-ю строфу в поэме 
«Сашка., неоконч. ром. «Княгиня Лигов
ская•) и гостеприимной, хлебосольной, 
не стеснённой условностями «старушки 
Москвы•. В соответствии с этой тра
дицией Л. называл П. источником прос
вещения, «Совершенно европейским го
родом и владыкой хорошего тона• 
(«Княгиня Лиговская•, глава 1 1 ) ,  но 
вкладывал в это определение полемич. 
оттенок. Иным предстаёт П" увиден
ный из «вечности• - в кругозоре близ
кого его лирич. rерою демонич. персо
нажа: это великолепный, величеств. го
род, полный скрытых «Страшных• и 
«печальных тайм. («Сказка для детей•, 
строфы 1 0- 1 3) . Особенно насыщен 
петерб. приметами роман «Княгиня 
Лиговская• - своего рода «петерб. 
повесты Л" где охарактеризована 
жизнь и столичной аристократии (с 
конкретными петерб. адресатами 
Невский просп" улицы Миллионная, 
Вознесенская, Екатерининский кан. ) ,  
и бедного мелкочиновного даорянства, и 
простого люда (см. также неоконч. по
весть «Штосе•) .  Предвосхищая приёмы 
натуральной школы, Л. описывал «пе
терб. углы• (р-н Обуховского моста, 
Сrолярный пер. - близ Кокуwкина 
моста) - грязные, «угловатые• дворы, 
с едким, тяжёлым запахом, «бледные 
лица, хранящие на себе ужасные следы 
петерб. нищеты или распутства• (гла
ва 7) . Обращаясь к петерб. высш. свету, 
«тонному обществу», Л" не ограничива
ясь подробным описанием его справил• 
и «приличий•, воспроиэвёл цельный ко
декс светского поведения - «хорошего 
тона•, негласно запрещавшего выраже
ние истинных чувств и «оригинальных 
мыслей• и предписывавшего усвоение 
своего рода системы «защитного• ли
цемерия. Текст «Героя нашего време
ни• нигде не содержит прямого указа
ния на связь Печорина с петерб. сре
дой; тем не менее в нём легко угадыва
ется тип столичного гвардейского офи
цера. В сложной символике драмы «Мас
карад• резко негативное, порой дорас
тающее до патетич. сарказма изобра
жение петерб. высш. об-ва 1 830-х гг. 
приобрело обобщ. смысл: светская 
жизнь - это маскарад, каждый ведёт 
свою игру, свою роль, надевает маску, 
чтобы скрыть под личиной лицо, обна-

женке к-рого чревато потерей репута
ции «светского человека•. Воссоздан
ный в «Маскараде• тип светского че
ловека (его психология, ценности, спо
соб мышления) Л. связывал с «rероем" 
нынешнего «блестящего, но ничтож
ного века•. В драме получили отраже
ние костюмированные балы в доме бо
гатого петерб. игрока и острослова 
В. В. Энгельгардта (см. Энгелыардта 
дом) . 

По приезде в П. и во время воен. 
службы Л. останавливался у Н. В. Ар
сеньева, брата деда поэта (наб. р. Мой
ки, 84, не сохр" и на Б. Мастерской ул" 
ныне Лермонтовский просп" 8 / 1 0) ; в 
1 836-37 - на Садовой ул., 6 1  (мем. 
доска) ,  с 1 838 - ив Сергиевской ул. 
(ныне ул. Чайковского, 20) . 

Именем Л. названы проспект (см. 
Лермонтовский проспект) , мост через 
Обводный квн. (быв. Ново-Петергоф
ский, или Штиглицкий) и улица в Крас
носельском р-не. Памятники Л.: в Адми 
ралтейском саду ( 1 896, скульп. 8. П. 
Крейтан, арх. Н. В. Максимов) и на Лер
монтовском просп" 54 перед зданием 
быв. Николаевского кавалерийского учи
лuща (установлен в 1 9 1 6; скульп. Б. М.  
Микешин) , в к-ром в 1 883 по инициативе 
нач. уч-IЩI - rен.-майора А. А. Биль
дерлинга был открыт первый Лермон
товский музей. В 1 9 1 7  в связи с упразд
нением уч-ща экспонаты музея переда
ны в Ин-т рус. лит-ры АН СССР (Пуш
кинский Дом ) ,  где в Лермонтовском 
зале хранятся рукописи Л" его картины, 
рисунки и др. 

Лиr.: А н  ц н ф е р  о о Н. П" Душа Петербурга, 
П "  1 922, с. 88-92;  М а н у  А л  о • В .  А" Н а з а
р о •  а Л. Н., Лермонтов • Петербурге, Л., 1 984; 
Лермонтовска• эициuопе,ци•, М., 1981 (ст. Л. Н 
Назаровоl .:Петербурr., есть Мlr. и др. ) ;  Ч м с  т о  -
в а И. С., Днеаник raapAeAcкoro офицера,  tt .... 1 1 . :  

ЛерМОНТОllСКНЙ сборник, л" 1 985. 

JJЕРМОНТОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, меж
ду ул. Декабристов и Обводным кан. 
Образован в 1 9 1 4  к 1 00-летию со дня 
рождения М. Ю. Лермонтова, к-рый 
неоднократно останавливался в д. 8/ 1 0  у 
своего родственника Н. В. Арсеньева. 
Включил Б. Мастерскую, Могилёвскую 
улицы и Ново-Петергофский просп" ар
хит. облик к-рых в осн. сложился в нач. 
20 в. В 1 834-37 сооружены Сьеэжий 
дом Нарвской части и пожарное депо 
(д. 48б, арх. А. Е. Штауберт) .  В 1 839 в 
д. 54 переведена Школа rв. подпрапор
щиков и кавалерийских юнкеров, к-рую 
окончил Лермонтов. В 1 859 школа 
переим. в Николаевское уч-ще rв. юнке
ров, а в 1 864 преобразована в Нико
лаевское кавалерийское учuлuще, в к-ром 
в 1 883- 1 9 1 7  находился первый в Рос
сии Лермонтовский музей. 9 мая 1 9 1 6  у 
д. 54 открыт пам. Лермонтову (скульп. 
Б. М. Микешин) .  

Лмr.: К у с о •  Н. ЛермоитоаскиА прос пект, 
с&А•, 1 962, Nt 1 6 .  

ЛЕСГАФТ Пётр Францевич ( 1 837-
1 909) , анатом, педагог; основатель 
науч. системы фиэич. воспитания, вра
чебного и пед. контроля в фиэич. культу
ре; один из основоположников отеч. 
анатомии. Род. в П. Окончил МХА 
( 1 86 1 ) .  С 1 868 проф. Казанского ун
та. С 1871 снова в МХА. В 1 874- 86 



занимался вопросами орг-ции физич. 
воспитания и образования в воен.-уч. 
заведениях. В 1 886-97 читал лекции по 
анатомии в Петерб. ун-те и на Рожде
ственских жен. курсах. Организовал 
( 1 893) Биологич. лабораторию (с 
1918 Естеств.-науч. ин-т им. Л.) ; на 
здании Зоологич. ин-та А Н  СССР 
(просп. Маклина, 32) , где помещалась 
лаборатория, - мем. доска. В 1 896 при 
лаборатории создал Курсы воспитатель
ниц и руководительниц физич. образо
вания (см. Лесwфrовск�и курсы) , к-рые 
в 1 906-07 функционировали как Пед. 
отделение открытой Л. Высш. JJOJIЬнoй 
школы. На базе курсов в 1 9 1 9  органи
зован Ин-т физич. образования им. Л. 
(ныне Ленингр. ин-т физич. культуры 
им. Л.) ; во дворе ин-та (ул. Декабристов, 
35) пам. Л. ( 1 959, автор неизв.) .  Умер 
близ Каира. Похоронен на Литератор-
ских мостках. 

Лит.: Э к о и о м о а Л. А., Сrрастнwй учитель. 
Повестюаание о П. Ф. Лесrафте, М., 1 969; 
Ш а б у н и н  А. В., П. Ф. Лесгафт, М., 1 982; е г о  
"' е, Лес�афт • Петербурге, 1!.: 1 989. 
ЛЕСГАФТОВСКИЕ К�РСЬI ( К  у р с  ы 
в о с п и т а т е л ь н и ц и р у к о в о
д и т е л ь н и ц ф и з и ч. о б р а з о
в а н  и я) , жен. пед. уч. заведение, осн. 
в 1 896 П. Ф. Лесwфrом. До 1 898 
двухгодичные, наз. Врем. курсами для 
приготовления руководительниц физич. 
упражнений и игр; затем срок обучения 
увеличен до 3 лет. Принимались лица 
со ер. образованием, др. ограничений 
при приёме не было. Выпускницы могли 
работать в школах и дошкольных уч
реждениях, но офиц. прав курсы не дава
ли. Особое внимание обращалось на 
практич. подготовку уч-ся, к-рая прово
дилась в дет. яслях, приютах, садах и 
школах П. Рев. настроения в среде кур
систок привели к закрытию курсов в 
1 905. В 1 906-07 Л. к. возрождены как 
Пед. отделение Высш. вольной школы 
при Биологич. лаборатории Лесгафта 
(закрыты из-за студенч. волнений; вновь 
открыты в 1 909) .  С 1 9 1 0  стали Отделе
нием физич. образования Высш. курсов 
П. Ф. Лесгафта в здании Биологич. 
лаборатории. Срок обучения увеличился 
до 4 лет: 2 года общеобразоват. заня
тий на осн. ф-те и 2 года изучения 
спец. дисциплин. Курсы отличались вы
соким уровнем естеств.-науч. и пед. обра
зования. Среди преподавателей - А. Ф. 
Иоффе, Н. И. Кареев, М. М. Ковалев
ский, Н. А. Морозов, Л. А. орбели, 
Е. В. Тарле, А. А. Ухтомский. В 1 9 1 9  
курсы преобразованы в Ин-т физич. об
разования им. Лесгафта (ныне Физиче
ской культуры институт им. Лесгафта) .  
В здании курсов (просп. Маклина, 32) 
в нояб. 1 905 В. И. Ленин вёл занятия 
кружка аграрников-марксистов, в 1 906 
бывал на парт. собраниях Московского, 
Нарвск9го и др. р-нов П. (мем. доска) . 
ЛЕСКОВ Николай Семёнович ( 1 83 1 -
95) , писатель. Жил в П .  с 1 86 1  ( с  пе
рерывами: поездки по России и за гра
ницу) . Квартиры снимал на Фурштад
тской ул. (ныне ул. Петра Лаврова, 
62) , на Невском просп" 61 ,  Литейном 
просп" 24. В статьях нач. 60-х гг., 
рассказе «Овцебык• ( 1 863) , романах 

«Некуда• ( 1 864) и сОбойдённые• 
( 1 1165) , полемически заострённых про
тив романа сЧто делать?• Н. Г. Черны
шевского, утверждал несостоятельность 
социалистич. и рев. идей рус. радикаль
ных демократов. В очерковой кн. «Зага
дочный человео ( 1 870) с иронией 
изобразил рев.-демокр. движение 60-х гг. 
и его участников, А. И. Герцена, Н. А. 
Некрасова, бр. Курочкиных и др. Пам
флетно представлена деятельность сше
стидесятников. в антинигилистич. рома
не сНа ножах• ( 1 870-7 1 ) .  Тогда же 
написал ряд реалистич. повестей и рас
сказов о тяжёлом положении крестьян. 
роман сЖитие одной бабы• ( 1 863) и 
срус. новеллу•, живописующую драма
тичный провинциальный быт, - сЛеди 
Макбет Мценского уезда• ( 1 865) . В 
1 867 на сцене Александринского т-ра 
поставлена драма Л. сРасточителы, 
опубл. в ж. сЛит. библиотека•. В 70-
80-х гг. Л. создал самобытные по 
стилю, замыслу (положительный тип 
рус. человека) и идейному воплощению 
(пафос очарованности жизнью, хри
стианское братолюбие) произв. о нац. 
характере, о судьбе таланта в Рос
сии, о рус. праведниках (роман сСобо
ряне•, 1 872, повести «Очарованный 
страннио и сЗапечатленный ангел• -
обе 1 873, рассказ сОднодум•, 1 879, сСказ 
о тульском косом Левше и о стальной 
блохе•, 1 88 1 ) .  В сер. 70-х гг. углубляется 
критич. отношение к рос. социально
политич. реальности. В 80-х гг. проявил 
устойчивый интерес к религ. теме 
(в т. ч. в жанре легенды) , во имя 
живо.й христианской веры критиковал 
офиц. церковность (очерки сМелочи 
архиерейской жизни•, 1 878- 80, пове
сти) . Под конец жизни, усиливая со
циальную и нац. критику, обратился к би
чующей сатире («Загон•, 1 893; «Адми
нистративная грация•, 1 893; сДама и фе
фёла•, 1 894, и др.) ,  подчас трагич. 
звучания. Похоронен на Литераторских 
мостках. 

ЛuТ' .: Ч у д. и о а а Л. Г .• Лесков а Петербурге, 
Л . •  1 975; Jl е с к о в А. Н . •  Жизнь Н. Лескова, 
т. 1 - 2, М., 1 984; А и и и и с к и й  Л. А., Лесковское 
ожерелье, ,2 11ЗА., М., 1986. 
сЛЕСНАЯ•, станция метро Кировско
Вы6орzской .1/UНии. Открыта 22 апр. 
1 975. Арх. А. И. Прибульский, В. В. 
Ганкевич. Расположена рядом с Лесо
техн. академией им. С. М. Кирова. Ко
лонны перронного зала облицованы бе
лым мрамором, стены - зелёной кера
мич. плиткой. На торцовой стене зала 
декор. композиция сСолнце• (скульп. 
П. А. 5Jкимович) .  
ЛЕсНОго хоэЯйсТВА инсmтУт 
Ленингр. н.-и. (Лен НИИЛХ) Гос. к-та 
СССР по лесу (Институтский просп., 
2 1 ) ,  созд. в 1929 на базе Центр. 
лесной опытной станции. До 1 932 наз. 
Н.-и. ин-т лесного х-ва и лесной пром
ети, в 1 932-56 - Центр. н.-и. ин-т лес
ного х-ва. Осн. тематика: экономика 
лесного х-ва, лесоустройство и его совр. 
методы (аэрометоды) ,  лесоосушит. ме
лиорация, борьба с лесными пожарами, 
применение хим. средств в лесном х-ве, 
лесовосстановление в таёжиых условиях 
и создание средств механизации. Ин-том 

Станции метро •Лесная•. Интерьер н-.зе много 
вестибюля. 

разработаны способы и средства борьбы 
с лесными пожарами, оригинальная тех
нология хим. ухода за лесом, комплекс 
машин для осушения леса и его восста
новления на переувлажнённых почвах. 
Науч.-производств. база: Вырицкий 
опытно- механич. з-д, Сиверский опытно
показат. механизированный лесхоз, 
Псковская и Петрозаводская лесные 
опытные станции и ряд опорных пунктов. 
ЛЕСн6й, местность в сев. части Ле
нинграда, на Выборгской стороне, к 
С. от пересечения Окружной ж. д. с лини
ей Ленинград- Выборг. В 1 8 1 1 сюда из 
Царского Села переведено Практич. 
лесное уч-ще, преобразова·нное в Лесной 
ин-т (ныне Лесотехническая академия 
им. С. М. Кирова) ,  в окрестностях 
возник дачный пос. Л. В авг. 1 879 на 
конспиративной даче в Л. проходили 
совещания членов •Земли и во.11U», 
в результате к-рых произошёл оконча
тельный раскол орг-ции на "Народную 
воJОО» и •Чёрный передем. В 1917  Л. 
вошёл в Лесновско-Удельнинский р-н 
П., 16 (29) окт. 1 9 1 7  в помещении район
ной Думы (Болотная ул., 13/ 1 7) под рук. 
В. И. Ленина состоялось расширенное 
заседание ЦК РСДРП (б) , на к-ром из
бран Партийный центр для руководства 
вооруж. восстанием (ныне в здании Мем. 
ист.-революц. музей Выборгской сторо
ны, в 1 957 перед ним открыт пам.-бюст 
В. И. Ленину) . С 1 922 Л. в черте города. 
В парке Лесотехн. академии братские мо
гилы красногвардейцев, павших при по
давлении мятежа Керенского- Красно
ва, и красноармейцев и матросов, погиб
ших во время Гражд. войны (обелиск, 
1 953) . Прилегающие к парку терр. в 
1 950-60-х гг. застроены совр. жил. 
домами (арх. В. Ф. Белов, Л. Л. Шрёrер 
и др. ) ,  в 1975 открыта ст. метро сЛес
ная•. Назв. �л.. сохранилось также в 
наим. Лесного просп. 

Л:ооп1Рitойьdt л.. 
Л•злщй+�li 

п6яс, лесная зона вокруг Л. радиусом 
до 60 км, служащая для улучшения 
сан.-гигиенич. состояния города и созда
ния мест отдыха для населения. Распо
ложен в осн. на Карельском перешей
ке. Выделен в 1 933, неск. раз менял 
границы. Пл. св. 1 40 тыс. га, из них 
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под лесом св. 120 тыс. га ( 1 990) .  На базе 
естеств. лесных массивов в Л. з. п. созд. 
42 лесопарка. В чистых и смешан
ных насаждениях лесопарков произра
стают сосна, лиственница, ель, берёза, 
осина, ольха, липа, дуб и др. породы. 
Леса их относятся к первой гpyrme -
в них запрещены гл. рубки, широко про
водятся рубки ухода, ландшафrные и 
лесовосстановительные работы. КаЖДЬ1й 
лесопарк имеет свои особенности: в лесо
парке «Р а з л и в• создан мем. комплекс, 
связаННЬIЙ с пребыванием здесь В. И. Ле
нина; лесопарк •Невский• славится 
своими ландшафrами, Ново-Орловский 
мсомрк - водоёмами с дикими утками, 
Песоченский - прогулочными маршру
тами, Северо-Приморский - JКИвопис
ными дубами на берегу Фин. зал. В пре
делах Л. з. п. расположены города, дач
ные и рабочие посёлки (в т. ч. Ропша, 
Сrрельна, Сестрорецк, Солнечное, Зеле
ногорск и др.) , 40 санаториев, 15 спорт. 
и туристских баз, 360 дет. учреждений, 
пансионаты, базы отдыха пр-тий и т. п. 
(см. Ленинградская курортНil11 зона ) . 
Летом в лесопарки Л. з. п. выезжает 
в выходные дин более 1 ,5 млн. чел.; через 
лесные массивы Л. з. п. проходят мно-
гочисл. туристские маршруты. • 

JIEC01EX НИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 
им. С. М. Кирова (ЛТЛ) (Институтский 
пер., 5) , один из старейших отраслевых 
вузов в Европе. Осн. в 1 803 как 
Практич. лесное уч-ще (Царское Се
ло) .  С 1 8 1 1 Лесной ин-т в П. С 1 848 по
лучил статус вуза (в 1 837-63 имел 
воен. устройство по образцу кадетских 
корпусов) . В 1 862 реорганизован в Лес
ную академию. С 1 864 наз. Земледельч. 
ин-том (отделения: лесное и агроно
мич. ) ,  в 1 877 переим. в Лесной ин-т. 
Совр. назв. с 1929. В 1935 присвоено 
имя Кирова. С академией связана 
деятельность мн. отеч. учёных, среди 
них: И. П. Бородин, П. А. Костычев, 
Д. Н. Кайгородов, Г. Ф. Морозов, 
Д. А. Лачинов, А. Н. Энгельгардт, 
А. Ф. Рудзкий, М. М. Орлов, Н. А. Холод
ковский, Л. А. Иванов, М. Г. Кучеров, 
Н. Н. Павловский, В. Н. Оболенский, 
В. Н. Сукачёв. Сrуденты и преподавате
ли ин-та были активными участниками 
рев. движения, в их числе В. А. Вру
блевский, Н. В. Шелгунов, С. М. Кра
вчинский и др. В период Вел. Отеч. 
войны в лабораториях и мастерских 
ЛТА изготовлялась оборонная продук
ция. В академии ( 1 990) : ф-ты 
лесохоз., лесоинж., механич. технологии 
древесины, хим.-технол., лесомеханич., 
инж.-экон.; 49 кафедр, аспирантура; 
ф-т повышения квалификации; уч.-опыт
ные лесные х-ва, в т. ч. Линдуловская 
роща, ботанич. сад, музей, лаборатории; 
фундам. б-ка (ок. 1 ,5 млн. ед. хр. по 
всем отраслям лесного х-ва) . Имеет фи
лиал в Сыктывкаре. В 1 990/ 9 1  уч. r. в 
ЛТА было св. 8 тыс. студентов, " 
т. ч. ок. половины - заочники. В ака
демии занято св. 820 преподавателей и 
науч. сотрудников, в т. ч. 65 д-ров и 
св. 420 канд. наук. За годы существоtш
ния ЛТА подготовила св. 77 тыс . специа
листов, в т. ч. 50 тыс. - за годы Сов. 

Лесотехннческаа ака.о.емю• имени С. М. Кирова. 

власти. Награждена орд. Ленина ( 1953) . 
В 1 898- 1 943 издавались « Науч. труды•, 
с 1973 выпускаются межвузовские тема
тич. сб-ки. Многотиражная газ. «Лесо
техник• (с 1 929) . 

Лur.: КруnиеАшкА песиоА ауэ СССР, М.-Л., 
1 967; Общественно-nолнтическаа .а.еательность Ле
иииградскоА ордена Лен11на лесотехническоА ака
д�'f•• .". с. м. Ким••. л" 1 983. 
ЛЕТНИЙ ДВОРЕЦ Петра 1, пам. арх-ры 
нач. 1 8  в. сев.-вост. части Летнего сада. 
Построен в 1 7 10- 1 4  (арх. Д. Трезини )  
наподобие «образцового• дома «для 
именитых• в формах петровского ба-

рокко. В отделке Л. д. принимали уча
стие арх. А. Шлютер, Н. Микетти, 
М. Г. Земцов. Прямоут. в плане 2-
этажное кам. здание с 4-скатной кру
той кровлей украшено снаружи узким 
орнаментальным фризом, рустами по уг
лам и 29 прямоут. барельефами (на ми
фологич. темы ) ,  аллегорически прослав
ляющими победу России в Сев. Войне 
1 700-21 (скульп. А. Шлютер) ;  окна 
с мелкой расстекловкой обрамлены ши
рокими наличниками. Внутр. помещения 
Л. д. имеют анфиладное расположение 
(по 7 комнат в каждом этаже) ;  особую 
ценность представляют сохранившиеся в 
них живописные плафоны, написанные 
маслом по холсту (2 из них работы 
Г. Гзеля) , резные дубовые панно ( 1 72 1 ,  
Н. Пино) , изразцовые печи. Одноврем. 
с дворцом строились служебные кор
пуса; с юж. стороны была сооруже
на небольшая, прямоуг. в плане га
вань, соединявшаяся с Фонта нкой.  

После смерти Петра 1 ( 1 725) в Л. д. 
проживали члены имп. фамилии и при
дворные. С 40-х rт. 1 8  в. Л. д. сдавался 
на лето сановникам (в результате мно
гочисл. переделок искажено первонач. 
убранство интерьеров, исчезли мн. релик
вии, связанные с Петром 1 ) .  С 1 840-х 
rт. Л. д. пустовал (доступ для осмотра 
был открыт лишь высокопоставленным 
особам с разрешения гофинтендантской 
конторы) . В кои. I Q  - н а ч .  20 вв. в Л. n. 

Летний дворец Петра \. 



устраивались ист. и худ. выставки. После 
Охт. рев-ции Л. д. вз.ит под охрану 
гос-ва. В 1 923-25 в Л. д. ист.-бытовой 
музей, в дальнейшем дворец использо
валс.и дли выставок (в 1 925 прошла 
выставка, посв. 200-летию А Н;  экспони
ровались уникальные предметы, прибо
ры, док-ты нач. 1 8  в. ) .  С 1 934 Л. д. -
ист.-бытовой мем. музей, посв. эпохе 
Петра 1. С началом Вел. Отеч. войны 
б. ч. экспонатов была эвакуирова
на, фасады дворц�i покрыты камуфл.иж
ной окраской, окна закрыты спец. щита
ми . В результате артобстрелов Л. д. 
получил повреждении. После ремонта в 
1 947 дворец открыт дли посетителей. 
В 1 949-53 восстановлены 7 живописных 
плафонов (худ.-реставратор С. И. Ко
ган ) ,  в кон. 50-х - нач. 60-х гг. 
проведена комплексна.и реставрации 
Л. д. (рук. - арх. А. Э. Гессен) , восста
новлены интерьеры нач. 18 в. В экспози
ции Л. д. - произв. JКИвописи зап.
европ. мастеров нач. 18 в., подлинные 
мебель, предметы быта, костюмы Петра 
1, токарные станки конструкции А. К. 
Нартова, на к-рых работал Петр 1, и др. 
реликвии. В помещении токарной нахо
дите.и уникальный ветровой прибор, 
соединённый с флюгером на крыше 
дворц�i и показывающий направление и 
скорость ветра (изготовлен в Дрездене 
мастерами И. Динглингером, А. Гертне
ром, М. Боденаром ) .  

Лvr.: Восстановление паматииков архитектуры 
Ленинграда, 2 изд., Л., 1 987; см. также лит. при ст. 
Л�THllii CtJд, 

.лЕтНИй САД, пам.итник садово-парко
вого иск-ва 1 -й трети 18 в. в центр. 
части Л., на лев. берегу Невы, на о-ве, 
образуемом рр. Фонтанка и Мойка и 
Лебяжьим каналом; сев. стороной выхо
дит на наб. Кутузова. Пл. 1 1 ,7 га. Зало
жен в 1 704 по повелению и первонач. 
плану Петра 1 при его летней резиден
ции (планировка и садовые сооруже
нии - арх. И. М. Матвеев, Ж. Б. Леб
лон, М. Г. Земцов, В. В. Растрелли, са
довые мастера Я. Розен, И. Сурмин) , 
разбит в 1 704-30-х гг. в регул.ирном 
стиле (со строгой геом. планировкой 
аллей) ,  был украшен многочисл. скульпт. 
группами, стату.ими, бюстами (гл. обр. 
работы итал. мастеров кон. 1 7  - нач. 
1 8  вв.; из ох. 250 скульптур сохрани
лись 89) , фонтанами (для их питании 
Петром 1 заказана перва.и в России паро
ва.и машина, построенна.и в 1 7 1 7- 1 8  
франц. ИНJК. ДезаrЮ11ье, и прорыт Лиzов
ский канал; в наводнение 1 77 7  фонтаны 
разрушены и больше не восстанавлива
лись) . В Л. с. сохранились Летний дворец 
Петра 1, Кофейный домик (перестроен в 
1 826 арх. К. И. Росси из Грота нач. 18 в. ) ,  
Чайный домик ( 1 827, арх. Л .  И .  Шарле
мань; с 1 984 Выставочный зал) . В 1 773-
86 установлена ограда со стороны Невы 
(арх. Ю. М. Фельтен, П. Е. Егоров, 

Летний сад. Одна из аллей. 
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Т. И. Насонов) , в 1 820-х гг. 
со стороны Мойки (арх. Шарлемань, 
по оригиналу П. П. Базена) , в 1 797-
98 построена хам. терраса вдоль Ле
б.ижьего хан. (арх. r. п. Пильников; 
чугунна.и ограда - 1 825, арх. Шарле
мань) . В 1 839 на берегу Карпиева пруда 
(отрыт в 1 7 1 4- 1 6) установлена под 
рук. В. И. Демут-Малиновского декор. 
ваза из эльфдальского. порфира (подарок 
швед. короли Карла XIV имп. Нико
лаю 1 ) .  В 1 855 в Л. с. открыт пам. 
И. А. Крылову. 

В 1 -й четв. 1 8  в. в Л. с. устраива
лись ассамблеи, придворные празднест
ва, приёмы в честь иностр. послов. 
С сер. 1 8  в. Л. с. - место аристокра
тич. гул.иний (•простонародна.и• публика 
в сад не допускалась) . В 1 826-27 часть 
аллей приспособлена дли верховой езды. 
4 апр. 1 866 у решётки Л. с. со сто
роны Невы Д. В. Каракозов совершил 
покушение на имп. Александра 11 (мем. 
доска) . После Окт. рев-ции Л. с. - мес
то отдыха ленинградцев. С нач. Вел. 

Отеч. войны скульптуры Л. с. были укры
ты в земле, на газонах вырыты щели дли 
укрытии от арт. огни и бомбёжек. Вес
ной 1 942 газоны и цветники Л. с. выде
лены школьникам и учител.им окрест
ных школ под огороды (в памить об 
этом одна из аллей наз. Школьной) . Пос
ле сн.ити.и блокады скульптуры Л. с. воз
вращены на постаменты, произведена 
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0Аиа И3 скульптур 

Летнеrо сад.а. 

Решiтка Летнего сада 
со стороны 

набере•иоА Невы. 

подсадка молодых деревьев, терр. благо
устроена, скульптуры и постройки рес
таврированы. 

Лur.: М а ц у п е •  и ч Ж... Летний сад и ero 
скупьnтура, Л., 1 936; Д у 6 • r о Т., Летний сад. 
М.-Л., 1 95 1 ;  Л JO п и  и а Р .• Кто •е аатор оrрады 
Летиеrо сада? , а сб.: Бепые ночи, (а. 3 ) ,  Л., 1 974, 
с. 4 1 4-31; В р е  11 и и а Н. С., Летний сад, Л., 
1 976; К у э и е ц о а а О. Н., Б о р э и и Б. Ф., Лет
ний сад и Летний uорец Петра 1, Л., 1 988; Б о п о
т о а а Г. Р., Летииil сад, 1 изд., Л., 1 988. 
41.ЛЙ'ЮПИСЬ•, ежемес. лит., науч. и по
лит. журнал, осн. М. Горьким. Выходил 
с дек. 1 9 1 5  по дек. 1 9 1 7. ТИраж 1 0-
12 тыс. экз. Редакция - на ул. Б. Монет
ная, 1 8. Изд. А. Н. ТИхонов, ред. 
А. Ф. Радзишевский. Публиковались про
изв. М. Горького, М. М. Пришвина, Ф. В. 
Гладкова, И. А. Бунина, В. Я. Брюсо
ва, К. А. Тренёва, С. А. Есенина, 
А. А. Блока, Г. Уэллса, А. Франса, 
Р. Роллана, Дж. Лондона и др. Актив
ное участие в «Л.• принимаJD1 учёные 
К. А. ТИмирязев, И. П. Павлов, 
И. И. Мечников и др., сотрудничали 
большевики И. И. Скворцов-Сrепанов, 
В. П. Ногин, Н. К. Крупская и др. 
Журнал подвергался цензурным пресле-
дованиям. • , 

ЛЕШТУКОВ МОСТ, через р. Фонтан
ка, в створе пер. Джамбула (быв. Леш
туков пер., отсюда назв.) ,  напротив БДТ 
им. М. Горького. Построен в 1 907 в 
виде 5-пролётного дер. балочно-подкос
ного моста. В 1952 дер. балки заменены 
металлическими. Дл. 58,2 м, шир. 1 4,2 . 
.лИгово, 1 )  название Урицка до 1 9 1 8. 
2) Быв. дачный посёлок в юго-зап. час
ти Ленинграда, к С. от одноим. ж.-д. 
ст., существовал в 1 920-30-х гг., пол
ностью уничтожен в ходе боёв 1 941-44. 
С 1 963 терр. Л. в черте города. Воет. 
часть земель Л. слилась с К118рталами 
У ЛЫ1Нки, западная - с Урицком. 
41.ЛЙГОВСКАЯ•, ста1ЩИJ1 метро Право
бережной линии. Открыта в 199 1 .  Арх. 
Ю. В. Еечко, Н. В. Ромашин-ТИманов. 
Наземный вестибюль встроен в адм. 
здание Ленметрополитена на углу Транс
портного пер. и Лиговского просп. В 
оформлении использованы белый мра
мор, серый и красный гранит. Над эска
латорным тоннелем баллюстрада с де
кор. решёткой и тумбами с оригиналь
ными светильниками. На больших витра
жах из цветного стекла (творч. мастер
ская акад. А. А. Мыльникова) виды ста
рого П. Перрониый зал односводчатый. 
Сrены и пол покрыты полиров. красным 
гранитом. В тор� арка с декор. витра-
жами. , 
miговский КАНАЛ, проходил из 
юго-зап. части города в центр. р-ны. 
Начинался вблизи д. Горелово от р. Ли
га (отсюда назв.) ,  вытекавшей из Дудер
гофского оз., и завершался бассейном, 
вырытым на месте совр. Некрасовского 
сквера (пересечение Греческого просп. и 
ул. Некрасова, быв. Бассейной) .  Со
оружён в 1 7 1 8-21 по проекту дир. Мор. 
академии r. r. СкорНJ1Кова-Писарева. 
Самоточный канал дл. ок. 23 км и шир. 
по дну 2-4 м снабжал П. питьевой 
водой. Из бассейна вода по трубам по
ступала к фонтанам Летнего caiJa (для 
чего в 1725-27 устроен мост-акведук 
через р. Фонтанка; см. ПестеJ111 мост) 



и прудам Таврического сада. Л. к. утра
тил значение после наводнении 1 777, 
когда были уничтожены фонтаны и ис
порчена их водопроводнаи система. 
К кон. 19 в. канал в пределах города 
пришёл в запустение и превратилси в 
свалку нечистот. В 1 89 1 -92 засыпаны 
бассейн и участок Л. к. до пересечении 
с Обводным каналом, получивший назв. 
Лиговской ул. (с 1 956 Лиzовский прос
пект) ,  к 1 926 - участок до Москов
ского просп" в 1 965-69 - до пересе
чении с Краснопутиловской ул., где сде
лан отвод воды Л. к. в р. Крас
ненькаR. 
ЛЙГОВСКИЙ НАIОДНЬIЙ ДОМ, 
см> в ст. Народные домtJ1 
ЛИГОВСКИЙ ПРОСПЕКТ (до 1 956 
Л и г о в с к а и  у л.) , между ул. Некра
сова и Московским просп. Проложен по 
трассе засыпанного участка Лиzовскоzо 
канала (отсюда назв.) .  В 1 8- 1 9 вв. в 
р-не совр. Л. п. стоили извозчичьи дво
ры, питейные дома, чайные и т. д. 
В 1 848-51 сооружена Крес'l'овоздви
женскаR церковь, в 1 869 - Дет. б-ца 
принца Ольденбургского (арх. Ц. А. Ка
вос ) ,  ныне Дет. б-ца № 1 9  им. К. А. Ра
ухфуса (д. 8 ) ,  в 1 870- 7 1  - Евангели
ческая б-ца, ныне Фf'изиопульмоноJ1Оzи
ческии инпиf'уf' (д. 2-4) . В 191U-11 
построен д. 44 (арх. С. П. Галензовский, 
И. А. Претро) , в 1 9 1 3- 1 4  - д. 91 (арх. 
А. Л. Лишневский) . После Окт. рев-ции 
Л. п. благоустроен, оэеленён. На Л. п.: 
Большой концертный зал «0Кf'ябрьский» 
(д. 6) , к/т сСевер• (д. 1 53) , Б-ка им. 
М. Горького (д. 2 1 5) . В д. 25/8 в 1 903 
находилась подпольнаи типографии Пе
терб. к-та РСДРП. В д. 44 в 1 9 1 7  на квар
тире М. С. Ольминскоzо происходило 
заседание Рус. бюро ЦК РСДРП (б) . На 
Л. п. жили А. И. Воейков (д. 3/9) , Ф. М. 
Достоевский (д. 25) , В. Г. Короленко 
(д. 29) и др. С Л. п. свизаны жизнь и де я
тельность В. И. Ленина (дома 3, 4 1 ) ,  
Н. И .  Кибальчича (д. 83 ) .  В 1 988 в д. 73 
открыт Музей хлебопекарного дела. 

Лur .: S о р и с о • С С., Перспективы Лнгоеско
rо, .енлл •. 1 976, Nt 4. 
ЛЙДВАЛЬ Фёдор ( Иоган Фридрих) 
Иванович ( 1 870- 1 945) , архитектор. 
Род. в П. Окончил АХ ( 1 896) , акад. с 
1 909. Ведущий мастер стили «модерн• 
и неоклассицизма, автор комфортабель
ных многоквартирных жил. домов и кр. 
обществ. зданий: Лиdваля дом, на ул. 
Софьи Перовской, 1 - 3, ул. Желибо
ва, 19 (все - 1 904 -05) и Кировском 
просп" 61 ( 1 906-07) ,  здании Второго 
об-ва взаимного кредита (Садоваи ул., 
34; 1907-08) ,  Азовско-донского ком
мерч. банка (см. Банковские здания). 
Лучшие произв. Л.: Нобеля дом, Толпо
zо дом, г-ца «Астория», завершившаи 
ансамбль Исаакиевской пл. С 1 9 1 8  жил 
в CroKГOllЬMe. 

Лur .: И с а • е и 1t о В. Г ., О л ь Г. А., Ф. Лид� 
оаль, Л., 1 987. 

ЛЙДВАЛЯ ДОМ ( Кировский просп., 
1 -3 ) ,  пам. арх-ры стилн «Модерн•. 
Построен в 1 899- 1 904 (арх. Ф. И. Лид
валь) . Представлиет собой новый тип 
многоквартирного жил. дома с открытым 
озеленённым двором - курдонёром. 

ЛиговСJ(ИЙ проспект. 

Асимметричные разноэтажные корпуса 
отличаютси живописным силуэтом, вы
разит. пластикой, большим разнообрази
ем форм эркеров, балконов, свободно 
сгруппированных окон. В отделке приме
нены естеств. камень и фактурнаи шту
катурка, худ. металл и скульпт. рельефы 
(птицы, звери, стилизов. растит. моти
вы) .  Л. д. - один из первых образ
цов т. н. северного «модерна•. В 1 9 1 5-
30 в Л. д. жил Ю. М. Юрьев. 
линЕйКИ, см. Омнибус. 
ЛННИИ Васильевского о-ва, ист. назва
ние рнда параллельных улиц, пересе
кающих Васильевский о-в с Ю. на С.: 
1 -27-и, Биржеваи, Кожевеннаи, Косаи, 
Менделеевскаи, Сьездовскаи. 1 - 3 - и 
Л. и С ъ е з д  о в с к а и Л" между Уни
верситетской и Макарова набережными. 
4 - 6 - и Л., между Университетской 
наб. и наб. р. Смоленка. 7 - 1 7 - и Л., 
между наб. Лейтенанта Шмидта и наб. 
р. Смолевка. 1 8 - 1 9 - и Л., между 
наб. Лейтенанта Шмидта и Малым просп. 
В. О. 2 О - 2 3 - и Л., между наб. Лей
тенанта Шмидта и Средним просп. 
В. О. 2 4 - 2 5 - и Л., между наб. Мас
линоrо кан. и Малым просп. В. О. 
2 6 - 2 7 - и Л., между Кожевенной 
линией к за Большим просп. В. О. Линии 
Васильевского о-ва возникли как набе
режные системы каналов в 1 7 1 6  (проект 
арх. Д. Трезини) . В свизи с затруд
нениими в прокладке каналов план со
здании «Сев. Венеции• не был реализо
ван. После засыпки обмелевших кана
лов в 1 770-х гг. образовались улицы, сто
роны к-рых сохраниют в названиих чёт
ные и нечётные номера быв. Л., соответ
ствовавших прав. и лев. берегам кана
лов. Нумерации домов на Л. начинаетси 
от Б. Невы. На Съездовской Л. в 1 730-
40-х гг. и 1 770-х гг. построен д. 1 дли 
кадеf'скоzо корпуса, в 1 8 1 1 -23 - Ека
'l'ерины свяf'ой церковь. На 1-й Л. в 
1802-04, 1 8 1 1 - 1 4 сооружено здание 
Российской академии (арх. А. А. Ми
хайлов 2-й, В. П. Сrасов) . На 2-3-й Л. 
в 1 82 1  построен д. 2б - садовый корпус 
.Академии художеств (арх. Михайлов 
2-й, в 1 846-49 перестроен арх. П. А. 
Брюлловым) ,  колонна, установленнаи в 
садУ АХ, создана арх. А. R Воронихи
ным ( 1 807) . На 6-7-й л. в 1 720- 26 
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построен д. 12 - быв. подворье Алек
сандро-Невской лавры, в 1 740-
60-х гг. - Трёх свяf'UJ'елей церковь 
(д. 11). На 10- 1 1-й Л. в 1820-х гг. соору
жён д. 3 дли Жен. патриотич. ин-та (арх. 
Михайлов 2-й ) , в д. 24 в 1 882 была дина
митнаи мастерскаи «Народной воли• 
(мем. доска) .  На 1 6-й Л. в д. 73/43 в 
1 9 1 7  работали Василеостровский рай
ком РСДРП (б) , районный Совет, штаб 
Кр. Гвардии. На 1 8- 1 9-й Л. в домах 
2-5, 16 в 1 808- 1 9 1 7  размещалси лейб
гв. Финляндский полк. На 20-21-й Л. 
ныне находнтси Горный инстиf'ут (дома 
2 и 4) , «Механобр» (д. 8а) . На 22-23-й 
Л. ныне расположены Гидрометеороло
гич. обсерватории Сев.-Зап. управлении 
Гидрометеослужбы и Ленингр. отделе
ние Океанографич. ин-та (д. 2) , Гидро
меJ'еоцетр (д. 2а) , Высш. инж. мор
ское уч-ще им. С. О. Макарова 
(д. 9/ 1 5а) . На 24-25-й Л. ныне находнт
си ПО •Эл.ек'l'роаnпара'l'•, Сf'ал.епрока'l'
ный завод. На 26-27-й Л. в 1 968 соору
жены два выставочных павильона (арх. 
С. И. Евдокимов, Е. И. Травников) .  
Б и р ж е  в а и Л., между ТИфлисской ул. 
и наб. Макарова. Проложена в 1 -й трети 
1 8  в. Названа в нач. 1 9  в. по зданию Фон
довой биржи. В 1 9 1 2 - 1 4  сооружён и 
в 1 925 открыт длн посещении д. 1 дли 
Библимеки Академии наук СССР. В до
мах 1 2- 1 6  с 1 9 1 8  размещаетси Опf'и
ческий инсf'иf'ут. К о JК е в  е и и а и Л., 
межцу наб. Макарова и Большим просп. 
В. О. Проложена в 1 780-х гг. при стр-ве 
кожевенных з-дов. Получила назв. в 1 -й 
чета. 19 в. Ныне здесь расположены 
кожевенные комб-ты «Коминтерн• и 
им. А. Н. Радищева, Сищенабивная 
фабрика, ПО «СевкабеЛЬJ>. К о с а и Л., 
между Большим просп. В. О. и Кожевен� 
ной Л. Проложена в 1 780-х гг. Получила 
назв. в 1 -й чета. 1 9  в. Ныне эдесь рас
положен Балтийский завод. М е и д е
л е е в с к а и Л. (в честь Д. И. Менде
леева, до 1 923 У н и в е р с и т е т 
е к а и Л.) , между Университетской наб. 
и ТИфлисской ул. В 1 722-42 сооружено 
Двенадцаf'и коллеzий здание, ныне гл. 
корпус ЛГУ. В 1 800-х гг. построен Но
вобиржевой Гостиный двор (д. 5, арх. 
Дж. Кваренги) ,  ныне уч. корпус ЛГУ, в 
1 826-31 - Музейный флигель А Н  
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(д. 1, арх. И. Ф. Лукиии, при учас
тии Д. Е. Филиппова) .  

С Л. Васильевского о-ва свизаны 
J11t11знь и деительность В. И. Ленина 
(Сьездовскаи Л., 1; 7-и Л., 74; 10-и Л., 
39) , М. С. Урицкого (8-и Л., 9 ) ,  
Т .  Г .  Шевченко (5-и Л., 8/ 1 ) ,  С. И .  Ва
вилова (Биржеваи Л., 12) . 
.лНеий НОС, пос. гор. типа (с 1948 ) ,  
на сев. берегу Фин. зал.; подчинён 
Приморскому райсовету. Ж.-д. ст. в 25 км 
от Л. Назв. по одноим. мысу. Село Ли
сичье, счто на Корине носу�, изв. с 
1500. В нач. 18 в. на Л. R неоднократ
но бывал Пётр 1, по его указанию по
сажена дубоваи роща (т. н. Средние 
дубки ) .  В нач. Крымской войны 1 853-:-
56 на Л. R сооружена арт. батарея. 
В период Рев-ции 1 905-07 на Л. Н 
соверш1J1Ись казни революционеров 
(современники наз. его «Лобным местом 
рев-ции.) ,  здесь же тайно хоронили каз
нённых. В годы Вел. Отеч. войны через 
пристань Л. R шло снабжение Крон
штадта и Ораниенбаумского п.лацдарJIШ 
(см. •MaJlllJI дорога жизни•) , зимой 
1 943-44 отсюда переправлены на плац
дарм ми. части и соединении Вrорой 
Ударной армии. ПлиJ11t11 в окрестностих 
Л. R - место отдыха ленинградцев. 
В р-не Л. R ведётси (с 1 979) стр-во 
сооружений по защите Л. от наводне
ний (см. Защитные сооруженUJ1) . 

Л�п.: В еи е А• & т о  а Д., Л.свй Но с  - n обное 
место россвА скоА pellOllJOQllИ, М., 1929. 

JIИООВСКИЙ Николай Михайлович 
( 1 854-1920) , библиограф, книговед. 
С 1 860-х гг. J1tИЛ в П., в 1 874- 75 
училси в Земледельч. ин-те, в 1 879-
81 - в консерватории, с 1879 слуJ11t11л в 
Канцелярии воен. министра. В 188 1 -
8 2  ред. ж .  •Российскаи библиографии•, 
в 1884-94 изд.-ред. ж. •Библиограф•, 
один из создателей и деительный чл. 
•РУС. библиолоrич. об-ва1 ( 1 899) в П. Гл. 
тр. Л. - справочник •Рус. периодич. 
печать. 1 703- 1900 rг.1 (в. 1 -4, 1895-
1 9 1 5; в одном томе и без таблиц -
•Библиографии рус. периодич. печати 
1 703- 1 900 гг.1, 19 15)  и ныне сохраниет 
науч. значение. Л. - автор первой про
граммы статистич. исследовании книж
ного дела ( 1 895) , ОДИН ИЗ ОСНОВОПО
ЛОЖНИКОВ науки книговедении. С 1 9 1 3  
приват-доцент Петерб. ун-та, где в 
1 9 1 3- 1 7  впервые читал разработанный 
им курс книговедении. Взгл11ДЫ Л. 
оказали большое влиииие на формиро
вание сов. школы библиографов и кни
говедов. С 19 14  JlltllЛ в Москве. 

Л�п.: Ф е  А о р о 1 И. В., И. М. Лисок киА, М" 
1953. 

ЛИС.ЙНСКИЙ Юрий Фёдорович 
( 1773-1 837) , мореплаватель, капитан 
1 -го ранга ( 1 809) . В 1786 окончил Мор. 
кадетский корпус, ныне Высш. воен.-мор. 
уч-ще им. М. В. Фрунзе (наб. Лейте
нанта Шмидта, 17; на здании - мем. 
доска) . Участвовал в войне со Швецией 
( 1 788-90) . В первой рус. кругосвет
ной экспедиции под началом И. Ф. Кру
зенштерна ( 1 803-06) командовал шлю
пом •Нева�. После окончании экспеди
ции слуJ1tИЛ на Балт. флоте; с 1 809 в от
ставке, JlltllЛ в П. на углу совр. ул. Дзер-

Лит ейный мост через Неву. 

жинского и пер. Ильича (дом не сохр. ) ,  
с нач. 1830-х гг.- на Садовой ул., 89. 
Похоронен а Некрополе мастеров иск-в. 

Л11r.: Н е  а с 1. 11 А 8. В., Перю е nуте• естаие 
россuн 80Kpyr соета, м" 1951; ш у с т  о. л., Пе· 
тербур• ец Лвс•нскиА, •ЛП•, 1989, Nt 11. 

лиmйНЫй ДаОР (П у ш е ч н ы й 
л и т е й н ы й  д в о р), второе после 
Адмира.лrейской 8ерфu пром. предприи
тие П. Заложен в 1 7 1 1 на лев. берегу 
Невы, на месте въезда на совр. Литей
ный J/IOCJ'. Руководил стр-вом ИНJlt. В. И. 
де Генtu1н, с 1 7 1 3  - ген.-фелъ,ццейх
мейстер Я. В. Брюс. Перваи постройка 
Л. д. - «Литейный анбар1, в к-ром в 
1 7 1 3  отлиты первые медные пушки; в 
дальнейшем построены кузница, слесар
наи, лафетнаи, токарнаи, па11ЛЬнаи, 
столирнаи и др. мастерские. В 1 7 1 4-
20 число рабочих возросло с 37 до 200 
чел. Дли хранеtu1и готовой продукции 
выделена терр. на месте совр. д. 4 по 
Литейному просп. (т. н. Пушечный 
двор) , прочие мастерские размещены на 
месте совр. домов 1 и 3 (т. н. Новый 
Пушечный двор со зданием Артиллерий
ской каицелирии) ,  а впоследствии зани
ли терр. от Литейного просп. до р. Фон
танка. По соседству с Л. д. возtu1кли 
поселеtu1и •работных людей• - Литей
наи и Пушкарскаи слободы. Дли сооб
щении с юж. р-нами П. от Л. д. до 
Б. перumективной дороги (совр. Невский 
просп.) прорублена просека (ныне трас
са Литейного проспекта) . В 1 720-х rг. 
Л. д. получил назв. Арсенал. В 1 851  по
стройки собственно Л. д. разобраны и 
Литейный просп. получил выход к Неве. 

лиmйный мост (в 1903- 17  м о с т  
И м п. А л  е к с а н д р а 11, или А л е к
с а н  д р  о в с к и й) ,  через Неву, соеди
ниет Литейный просп. с ул. Академика 
Лебедева на Выборгской стороне. По
строен в 1 875-79 (инж. А. Е. Сrруве) 
на месте переведённого сюда ок. 1 851  
Воскресенского плашкоутного моста 
[с 1 786 находилси в створе Воскресен
ского просп. (ныне просп. Чернышев
ского) ;  отсюда назв.] . Вопрос о стр-ве 
Л. м. в 1 867-74 обсуJ1tдалси в пр-ве, 
ему предшествовал междунар. конкурс 
(представлено 1 7  проектов) .  Л. м. -
6-пролётный, 5 пролётов Перекрыты 
арочными сквозными фермами, поворот-

ный пролёт у лев. берега Невы имел 
раскосные фермы с ездой поверху. На 
литых чугунных решётках перил Л. м. 
(арх. К. К. Рахау) изображение rерба 
П. Опоры Л. м. устроены на кессон
ном основании. Л. м. - первый мост П., 
имевший с 1879 электрич. освещение 
(•свечи• П. R Яблочкова на светиль
никах, изготовленных по проекту арх. 
Ц. А. Кавоса) .  В 1 965-67 Л. м. капи
тально переустроен (инж. Л. А. Вильд
грубе, R Д. Шипов, К. П. Клочков, 
арх. Ю. И. Синица) с сохранением 
части опор. Пролётные строении нераз
резные, сталежелезобетонные, балоч
ные, со сплошными стенками; поворот
ный пролёт заменён раскрывающимси 
однокрылым. На обоих берегах в 1 966-
69 сооружены трансп. развизки в двух 
уровних. Дл. моста (без тоннелей раз
визок) 396 м, шир. 34 м. 

Лur .: К к р • л п о 1 к.. Мос тw ктуnаJОТ • строl. 
•БА•, 1965, Nt 29; П у и к н  А. л" Поаесn. о п е· 
HKHrpЦCKRX NOCT8X, Л" 1971, С. 90-96, 180-82; 
С у с JI о 1 8" ПoOjq>U•Te Лвт еlнн l мос т!, •lteN•, 
1979, Nt 8; Б у н • и М. с.. Мос тw Левкнrрар.а, Л .• 
1986. с. 129-33, 214-20. 

ЛИmЙНЬIЙ ПРОСnЕКТ (в 1 9 1 9-44 
п р о с п. В о л о д а р с к о г о, в честь 
Вомдарского В.), между Литейным мое· 
том и Невским просп. В нач. IИ а. 
в начале будущего Л. п. на лев. берегу 
Невы заложены Литейный дгор ( 1 7 1 1 ) ,  
дома мастеров, казармы Преображенско
го полка, дворцы царевича Алексеи и ца
ревны Натальи - сестры Петра 1, от 
к-рых до Б. перumективной дороги (совр. 
Невского просп.) была прорублена про
сека - трасса совр. Л. п. В 1 738-39 
проспект получил совр. назв. С 1 740 за
страивалси лишь кам. домами. Архит. 
облик Л. п" отличающиiiси разностиль
ностью, В ОСН. СЛОЖИЛСИ ВО 2-й ПОЛ. 
19 в. - нач. 1 930-х гг. Трансп. значение 
проспекта возросло после открьmtи в 
1 879 Литейного моста. В 1 9 1 0  Л. п. час
тично замощён торцами. 

Арх. пам.: (..имеона и Анны церковь 
( 1 731-34; Моховаи ул., 46) ; здание Ма
риинской б-цы ( 1 803-05; ныне Бо.JJЬНи
ца имени В. В. Куйбышева) ;  д. 42 -
быв. Юсуповой особняк ( 1 852-58, арх. 
Г. А. Боссе, Л. Л. Бонwтедт) ; д. 51 -
быв. дом Шереметева ( 1 870, арх. А. К. 
Серебриков, П. И. Шестов) ; д. 20 - быв. 
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Офицерское собрание ( 1 895-98; ныне 
Дом офи,,грое им. С. М. Кирова) ; д. 57 -
•НоllЫЙ ПaccaJD ( 1 9 1 1 - 1 3, арх. Н. В. 
Васильев; ныне маг. •Ахадемкнига• и 
др.) ;  д. 4 - адм. здание нач. 1 930-х гг., 
известное среди ленинградцев как 
•Большой ·дом. (арх. А. И. Геrелло, 
Н. А. Троцкий, А. А. Оль, Н. Е. Лансере 
и др.) и др. 

Одним из центров куJ1Ьтуриой и полит. 
жизни города Л. п. стал с сер. 19 в. Здесь 
J1U1J1И В. Ф. Одоевский (д. 36/2 ) ,  Н. А. 
Добротобов (д. 32) ,  Н. И. Пирогов 
(д. 36/2) , М. Е. с.алrыков-Щедрии 
(д. 60), П. Н. Яб.оочков (д. 36/2) , Н. Н. 
Фигиер (д. 36/2) ; в сов. время - А. А. 
Байков (д. 1 0) и др. В д. 36/2 находи
JDIСЬ редакции ж. •Современник• и •Оrе
честеенные записки• (ныне здесь Му
зей-квартира Н. А. Некрасова) .  Дом 39, 
где быn Департамент удепов, т. и. Дом 
с кариатидами (см. ПaШIW«I дом) , опи
сан в стихотворении Некрасова •Раз
мышления у парадного подъезда•; в скве
ре у дома бюст писателя. В день оправ
дания в ОкруJ1tНОм суде В. И. ЗacyJDtч 
(31  марта 1 878) на Л. п. произоП1.11И 

СТОJIКНОвеИИЯ С ПОJDIЦИеЙ. 9 ЯИВ. 1905 
по Л. п. ШJJИ рабочие к Зимнему двор
цу. В д. 60 неоднократно бывал В. И. 
Ленин, в 1 906 здесь находиJDtсь редак
ции легальНЬIХ большевистских газет 
и журналов •Вo.JUUl•, •Эхо•, •Наша 
МЫС./IЫ и др. В кои. 19 - нач. 20 вв. 
Л. п. - средоточие книжной торгоВJDt 
( 1 4  маг., старейший - •Букииисn, 
оси. в 1 885 В. И. Клочковым, д. 59) .  
В дни Февр. рев-ции на Л .  п. произо
ШJJИ бои с поJDtцией. В Июльские дни 
1917 на Л. п. была обстреляна демон
страция. В д. 2 в 1 9 1 7  находилась Воен. 
орг-ция при ЦК РСДРП (б) . В период 
6J1Окады 1941-44 Л. п. подвергся интен
сивным бомбардировкам и артобстрелам. 
Восстановленный Л. п. - важна11 куль
турная и траисп. yJDtцa Л. 

Лк-r.: В •  з ем с к• 1: С., Литеl:11ыl: проспект, 
•ВА•, 1964, Nll 20; И с а • е и 1. о В., Л.тсl11мl: 
проспект, •&А•, 1983, Nt 34; И с а '1е н1. о В. Г., 
П • т а в• в В. Н., Вдо.11ь ЛJrТel:нoro проспекта, 
•ЛП•, 1988, Nt 5-7; • :ir. • е, Литеlнw:I: проспект, 
л., 1989. 

ЛИ'IЕРАТОРСКИЕ МОСТКИ ( Рас
стаииая ул., 30) , музей-некрополь, фи
лиал Музея городской скульптуры (с 

1 935) . Расположен в сев.-вост. части 
Волкогскоzо npaJJocлtUJнozo кладбища. 
Включает миогочисл. ист. захоронения и 
перезахоронения, а также быв. ц. Воскре
сения ( 1 782-85, арх. И. Е. Старов, 
с 1 952 экспозиция Музея гор. скульпту
ры, посв. JDtцaм, погребёииым на Л. м.) .  
Пл. 7,5 га .  В 1 9  в. эта часть кладбища -
традиц. место погребения JDtтераторов 
и обществ. деятелей. В 1 802 здесь по
хоронен А. Н. Радищев (предположи
теJIЬИО бJDtз ц. Воскресения, могила не 
сохр.) , в 1 846 - журналист и историк 
Н. А. Полевой, в 1 848 - В. Г. Белин
ский, в 1 861  рядом с ним - Н. А. Доб
ролюбов, в 1 868 - Д. И. Писарев. До
роJКХа к их могилам (т. и. Надтрубиые 
мостки) после похорон в 1 888 В. М. Гар
шина стала наз. Л. м., позднее назв. 
распространилось на всю прилегающую 
терр. кладбища. В кои. 1 9  в. Л. м. -
место полит. демонстраций (см. Добро
любогсКIUI демонсrрация 1 886, Шел
zуновская демонстрация 1 890 . . После 
Окт. рев-ции Л. м. - место погребеии11 
гос. и обществ. деятелей, писателей, 
учёных, деятелей куJ1Ьтуры. В 1 930-х гг. 
и позже на Л. м. переиесёи прах ми. 
деятелей культуры с кладбищ, намечен
ных к уничтожению (Митрофаиьев
ского, Никольского и др.) . Среди похо
роненных: писатели и поэты А. Н. Апух
тии, Л. Н. Андреев, А. А. Блок, О. Ф. 
БерГГОJ1Ьц, Н. Г. Гарин-Михайловский, 
И. А. Гончаров, Д. В. Григорович, А. А. 
Григорьев, М. А. Кузмии, А. И. Куприн, 
Н. С. Лесков, М. Л. Лозииский, Д. Н. 
Мамин-Сибиряк, С. Я. Надсон, Н. Г. По
мяловский, Ф. М. Решетников, В. А. 
Рождественский, М. Е. Салтыков-Щед
рии, и. с. Турrеиев, г. и. Успенский, 
А. П. Чапыгин; учёиые В. М. Бехтерев, 
Л. С. Берг, А. Ф. Иоффе, Н. Н. Качалов, 
И. Ю. Крачковский, Д. И. Менделеев, 
Н. Н. Миклухо-Маклай, И. П. Павлов, 
А. С. Попов; комп. В. П. Соловьёв-Се
дой; балетмейстеры А. Я. Вагаиова, Ф. В. 
Лопухов; кинореж. Г. М. Козиицев; ак
тёры и реJКИссёры А. А. Брянцев, Н. П. 
Акимов, Л. С. Вивьен, Н. К. Симонов, 
Ю. В. Толубеев; художники и архитек
торы И. И. Бродский, Е. Е. Моисееико, 
А. С. Никольский, К. С. Петров-Вод
кин, А. А. Рылов, Н. А. Троцкий; рево-
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МузсА-некропопь Литераторские мостки. Моrилw 
В. Г. Белинского и Н. А. Добролюбоаа. 

люциоиеры и обществ. деятели В. И. 
Засулич, Г. А. Лопатин, Н. К. Михай
ловский, г. в. Плеханов и ми. др. На 
Л. м. - некрополь семьи У J1Ьяковых, 
где погребены мать В. И. Ленина -
М. А. У льяиова, его сёстры - А. И. и 
О. И. Ульяновы и М. Т. Елизаров (ме
мориал - 1 949, СКУJIЬП. м. г. Манизер, 
арх. В. Д. Кирхоглани) . Среди авторов 
худ. надгробий - скуJ1Ьпторы М. К. 
Аникушин, В. Я. Боголюбов, И. Я. 
Гиицбург, В. И. Иигал, Л. В. Шервуд, 
Л. Ю. Эйдлии и ми. др. 

Лu-r .: О х о т в • к о • И. в .• Лвтераторсuе мост
""• 3 и•д., Л., 1972: Е р " о и с к а • В. В .• Соктсuа 
мемориальна• скульптура, М., 1 979; Нет у к а
х 11 и а Г. Д., Не1.рооо.111. Литераторские мостu. 

• ее кн.: Myuil rородскоl ску�птуры. Путе80А11-
тс.11•, 3 иsд., Л., 1981; ПаJОТаu встор•• • ку.11•турw 
Ленинграда, состо•Щ11е ПОА rосумрствеввоl o:ir.pa
нoii. Спраао•1111к, Л., 1985, с. 214-21. 

«J1И'JЕРАт1РНАЯ ГАЗЕТА•, 1 )  изда
ние группы JDtтераторов, объединивших
ся вокруг альм. •Сев. цветы•. Выхо
дила 1 . 1 . 1 830 - 30.6. 1 831  1 раз в 5 дней. 
Выпущено 1 09 номеров. Изд.-ред. по 
ио11б. 1830 А. А. ДеJ1Ьвиг, затем О. М. Со
мов. Сотрудничали А. С. Пушкин и П. А. 
Вяземский. ПубJDtковала произв. рус. и 
заруб. писателей, теоретич. статьи. 2) 
Газета, издававша11ся в 1 840-49. Пре
образована из .Лит. Прибавлений к 
"Рус. инвалиду"•. Имела подзаголо
вок: •Вестник наух, иск-в, JDtт-pы, но
востей т-ров и мод•. Изд. и оси. ред. 
А. А. Краевский; в разные годы .Л. г.• 
редактироваJDt Ф. А. Кони, Н. А. Поле
вой и др. До 1 846 в .Л. г.• сотрудничали 
В. г . . БеJDtиский, авторы .Отеч. запи-

Лu-r .: Сбор1111к матер11&.110• к изучепWJ истор.к 
русской aypll8JlllCТНIUI, •· 1, М., 1952: li JI • в о

• а Е. М., .Литературна• rа:оета• А. Л. Дет.нrа • 
А. С. Пушкина, М., 1966; .Л.тературвu rаэета• 
А. С. Пушuва и А. А. ДеJ1"881'8, 1830 год. Nr 1-13, 
м., 1988. 

«ЛИТЕРАriРНАЯ УЧJiБА•, JDtТ.-кри
тич. и обществ.-поJDtт. журнал СП СССР 
и ЦК ВЛКСМ. Выходил в 1 930-34 в Л., 
в 1 935-41 и с 1978 в Москве. Редакция 
в Л. - на просп. 25 Октября ( Невский) ,  
28. Основатель и ред. М. Горький, к-рый 
опредl:J!Ил задачу журнала: обучение 
творч. молодёжи JDIT. мастерству, воспи
тание молодых писателей. В .Л. у.• со
трудничали К. А. Федин, Н. С. ТИхоиов, 
М. М. Зощенко и др. 



350 ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
Лur .: Очерки истории русской советской журна· 

ЛИСТНl<И. 1933-1945, М., 1968. 

ЛИТЕРА'fУ РIЮ-ХУДОЖЕСТВЕННО
ГО ОБЩЕСТВА ТЕА ТР ( Суворинский, 
Малый), частный т-р в 1895-1917. От
крылся 17 сент. в Малом т-ре (наб. р. 
Фонтанки, 65) как т-р Лит.-артистич. 
кружка. Его созданию предшествовали 
две успешные постановки в янв. и апр. -
мае 1895 в др. помещениях. 15 дек. 1899 
кружок преобразован в Лит.-худ. об-во, 
а т-р получил назв. Л.-х. о. т. Пред. 
кру.ж:ка и об-ва А. С. Суворин, ему же 
принадпеж.ало св. половины паёв этого 
пр-тия, он являлся руковоцителем и 
фактич. владельцем т-ра. После его 
смерти (1912) к названию т-ра при
соецинено имя А. С. Суворина. С 1 мая 
1914 т-р перешёл к наследникам Суво
рина под назв. Т-р А. С. Суворина. В 
1895/96 и 1901/02 труппа играла в Па
наевском т-ре на Адмиралтейской наб. 
(не сохр.). В периоцике кон. 19 - нач. 
20 вв. Л.-х. о. т. чаще именовался Ма
лым. В репеРТУаре зап. и рус. класси
ка, пьесы, вызволенные Сувориным из
под цензурного запрета, новейшие рус. 
и зап. комедии, пьесы из рус. истории, 
собстановочные• и скостюмные• роман
тич. драмы. Среци спектаклей: сВласть 
тьмы• Л. Н. Толстого (1895), сЦарь 
Фёдор Иоаннович• (1898) А. К. Толсто
го, сВесёлые расплюевские дни• по 
А. В. Сухово-КобЬ1ЛИну (1900). 

В труппе: П. Н. Орленев (1895-
1902), П. А. Стрепетова (1895/96), 
А. А. Пасхалова (1895-97), Л. Б. Явор
ская (1895-1901), М. А. Михайлов 
(1895-1905, 1907-12), В. П. Далматов 
(1896/97, 1898-1901), К. В. Бравич 
(1897-1904), К. Н. Яковлев (1898-
1906), М. И. Свобоцина-Барышева 
(1904-10), Е. Н. Рощина-Инсарова 
(1905-09), В. А. Блюменталь-Тамарин 
(1905-15), Е. П. Корчагина-Александ
ровская (1908-15), В. О. Топорков 
(1909-14), М. А. Чехов (1910-12) 
и др. Ведущие актёры - Б. С. Глаголин 
(с 1899) и В. А. Миронова (с 1901). 
Реж..: Е. П. Карпов (1895-96, 1900-
08, 1914-15), Н. Н. Арбатов (1908-
14), Г. В. Гловацкий (1905-14), а так
же Глаголин, С. М. НадеЖдИн и др. 

Ныне в здании т-ра Большой драма
тический театр им. М. Горького. 

Лuт-· д о л r о • И., ДваАЦатилетие театра 
им. Л. С. Суворина, Пr., 1915; Журнал театра Лн
тературно-худоаест11енноrо общества, Сnб" 1907-
1910. ' ' 
ЛИТЕРАТУ РНО-ХУ ДОЖЕСТВЕ Н-
НЫЙ КРУЖОК НМЕИИ Я. П. ПОЛО Н
СКОГО, образован в кон. 1890-х rг. по
сетителями сПятнич» Я. П. Полонско
zо как их продолжение (наряду с •Пят
нича.ми» и •вечерами» К. К. Случев
ского). Цель кружка - ссближ.ение лиц, 
интересующихся вопросами поэзии, 
изящной литературы и художествен
ной критики". и собирание и разработ
ка биографического материала о жиз
ни и произведениях Я. П. Полонского•. 
Почётной хозяйкой избрана вдова поэта 
Ж. А. Полонская, постоянным секре
тарём - его сын Б. Я. Полонский. Кру
жок имел свой устав, казну, списки дей
ствит. членов и споет. гостей•. Первона-

чально собрания проходили на кварти
ре Полонских, с 1899 (в связи с увели
чением числа посетителей) - в здании 
Муз. школы (на углу Невского просп. 
и Морской ул.), в помещении нотари
альной конторы В. В. Струтинского 
(Невский просп., 68), в 1910-12 - в 
здании Петровского уч-ща (наб. р. Фон
танки, 62), с 1913 (как правило) - на 
квартире Ж. А. Полонской (Влацимир
ский просп., 13). В числе пост. посети
телей - В. С. Лихачёв, Е. П. Карпов, 
А.' М. Нилус, Н. Я. Елачич, Б. А. Михай
ловский, Ф. В. Черниговец-Вишневский, 
А. М. Бобрищев-Пушкин, П. И. Остро
умов, Н. М. Соколов, И. А. Гриневская, 
В. П. Авенариус, П. Н. Краснов, П. В. 
Штейн и др. (к нач. 1910-х rг. общее 
число посетителей кружка превыша
ло 500 чел.). В кружке устраивались 
лекции, лит. чтения, вечера музицирова
ния и декламации (часто любительские), 
представлялись сж.ивые картины• и пр. 
С сер. 1900-х rг. кружок объединял гл. 
обр. второстепенных литераторов, музы
кантов и актёров и представлял собой 
как бы «провинциальный ФОн• столич
ной культурной жизни. Собрания круж
ка прекратились в 1917. 

Лur.: Отчет Со•та Литсратурно·хур.оаествен. 
ноrо круака нм. Я. П. Полоискоrо эа 1900-1912 rr., 
СПБ, 1901-12; Б а р а т и н с к н А  В., Патннцы 
Полоискоrо и П•тDцы Слу•еаскоrо, •CeroAH••, 
Риrа, 1930, Nt 3. 

ЛИТEPAriPJ-IЬIE САЛОНЫ, КРУЖ
КН И СОБРАНИЯ, см. Салоны, круж
ки и собрания лuтературные. 
ЛИТЕРА тУ РНЫЙ МУЗЕЙ, см. в ст. 
Институт РfССкой лuтературы. · 

ЛИТЕРАТУ РНЫЙ ФОНД, неофиц. на
звание Об-ва Д11Я пособия нуждающимся 
литераторам и учёным. Идею создания 
Л. ф. выдвинул в 1857 писатель А. В. Дру
жинин. В 1859 утверж.дён устав. Среци 
учредителей - И. С. Тургенев, Н. Г. Чер
нышевский, Е. П. Ковалевский ( 1-й пред. 
Л. ф.), Н. А. Некрасов, В. П. Гаевский и 
др. Цель Л. ф. - оказание материальной 
помощи нуждающимся писателям, учё
ным, обществ. деятелям, а также членам 
их семей. Средства Л. ф. складывались из 
членских взносов, пожертвований, дохо
дов от изданий и др. Во главе Л. ф. -
выборный к-т. В числе получавших посо
бия Л. ф. - декабристы М. А. Бестужев 
и В. И. Штейнгейль, вдова В. Г. Белин
ского, писатели и поэты Г. И. Успенский, 
С. Я. Надсон, К. М. Станюкович, М. 
Горький, А. С. Грин и мн. др. В П. к-т 
Л. ф. устраивал Д1\Я пополнения средств 
об-ва публ. чтения, лит. вечера в зале 
Пассаж.а (ныне ул. Ракова, 19), зале 
Руадэе (наб. р. Мойки, 61), зале Тени
шевского уч-ща (ныне Моховая ул" 
33-35) и др. Заседания к-та Л. ф. прохо
цили на квартирах председателей, в нач. 
20 в. - в Доме писателей (ул. Литерато
ров, 19), общие собрания членов в 1860-
62 - в доме Утина (наб. р. Мойки, 14), 
затем в здании Мин-ва нар. просвеще
ния (ныне пл. Ломоносова, 1/5). В 1922 
Л. ф. ликвицирован декретом СНК. 

Лur.: ЮбилеАныА сборник Лвтературноrо фонда, 
СПБ, (1910(; С а"' и н  В. И., Литературный фонд 
• rоды ре80лм:щионноl снтуаЦ11и, • кн.: •Эпоха Ч.ер
нwmевскоrо•. Ре11ОJООцвониа• ситуацв• • России • 
1859-1861 rr., (т. 71, М., 1978; Я р о с л а а ц е в  

Я. Л., Иэмтельска• де•тельность Литературного 
фонда (1859-1917), в сб.: Кннrа. Исследоаанн• н 
матернапы., •· 54, М., 1987; е r о а е, Документы 
Литературного фоИ,11,8 о жnии и быте русских писа
телеl атороl пол. XIX - нач. Х Х  а., а кн.: Археог
рафнческнА еаеrор,ннк •• 1987 r., М., 1 988. 

ЛИТЕРА'fУРЫ И ИСКУ ССТВА ЛЕ
НИИГ РАДА АРХИВ Центр. государст
венный (ЦГАЛИ Ленинграда) (ул. Вои
нова, 34), второе по объему док-тов ар
хивохранилище данного профиля после 
Центр. гос. архива лит-ры и иск-ва СССР 
в Москве. Выделен в 1969 из Центр. гос. 
архива Окт. рев-ции Л. Совр. назв. с 
1988. Имеет св. 500 фондов (св. 210 тыс. 
ед. хр.). Основу архива составляют фон
ды творч. орг-ций - писателей, журна
листов (Пролеткульта, Ленингр. писа
тельской орг-ции, изд-в сВсемирная лит
ра•, сБылоеа, сПрибой•, Ленингр. отде
ления Госиздата, сСов. писатель., •Худ. 
лит-ра•, с Иск-во•, с Дет. лит-ра•, ж. •Не
ва•, «Звезда•, «Аврора• и др.), компози
торов (фонды Ленингр. отделения Сою
за композиторов РСФСР, Ленингр. кон
серватории, филармонии, Академич. ка
пеллы), художников (док-ты Ленингр. 
отделения Союза художников, Худ. фон
да и др.) ,  архитекторов, кинематогра
фистов (киноиск-во представлено фон
дами к/ст ..Ленфильм•, кинопр-тий 
сГоскино•, сЛенинградкино•, акц. об-ва 
сСовкино•), а также т-ров, К-та по те
левидению и рациовещанию и др. уч
реждений культуры. 

Док-ты т-ров повествуют о реоргани
зации старых и создании новых т-ров 
в первые годы Сов. власти, о деятельно
сти худсо�тов, постановке опер, бале
тов, пьес сов. и заруб. авторов; в архиве 
хранятся письма А. В. Луначарского, 
Б. В. Асафьева, В. Э. Мейерхольда и др. 
В архиве имеются сведения о создании 
первых сов. музеев, об учёте и охране 
памятников старины, об открытии в Л. 
и пригородах новых памятников, об 
ущербе, нанесённом памятникам в годы 
Вел. Отеч. ВОЙНЫ, И ИХ ВОССТаНОВllеНИИ. 
Архив хранит коллекции по истории П. 
(Л.) (собрана С. М. Вяземским) и ист.
худ. коллекцию (собрана Д. И. Котель
никовым). 

Большую группу док-тов составляют 
фонды личного происхождения (т. н. 
личные фонды), содержащие рукописи 
опубл. и неопубл. произв., биогр. све
дения ленингр. (преим.) деятелей куль
туры (в т. ч. М. М. Зощенко, М. А. Куз
мина, М. Л. Слонимского, Л. В. Успен
ского, В. А. Мануйлова, В. П. Соловь
ёва-Седова, Б. А. Бабочкина, Ю. В. Толу
беева и др.) .  

Лur.: Государственный архив ОктабрьскоА ре
аол1Оции и социалистическоrо строительства Ленин
rрадскоА области. Краткий путеводитель, Л., 1 962; 
Государственные архнwы РСФСР. Сnравочннк-nу
теаод.11тель. М., 1980; Государстаенные архивы 
СССР. Сnраоочннк, т. 1, М., 1989. 

mtТКЕ Фёдор Петрович (1797-1882), 
мореплаватель и географ, исследова
тель Арктики, граф (1866), адм. (1855), 
ч.-к. (1829), поч. ч. (1855) и през. (с 
1864) Петерб. АН. На флоте с 1813. В 
1817-19 участвовал в кругосветной экс
пециции В. М. Головнина. В 1821-24 
руководил исследованиями Н Земли, 
Баренцева и Белого морей. В 1826-29 



Тюрьма Литовский uмок, сож.ж.ённа• восставшими 
• дни Февральской револкщии. 

возглавил кругосветную экспедицию на 
шлюпе «Сенявин.. Один из организа
торов ( 1 845) Рус. геогр. об-ва, в 1 845-
50 и 1 857-72 его вице-президент. С 
1 846 пред. Мор. учёного к-та. В 1 850-
56 гл. командир и воен. губернатор Ре
вельского, а затем Кронштадтского пор
тов. С 1 855 чл. Гос. совета. В 1 873 Рус. 
геогр. об-вом была учреждена Большая 
зол. медаль им. Л. В честь Л. назван 
ряд геогр. объектов в С.ев. Ледовитом 
ок. Похоронен на Волковском лютеран
ском кладб. 

Л!1!i А" е " с е е • ,А. И., Ф. П. Лнт1tе, М., 1 970. 
ли·1uВСКИЙ ЗАМОК, тюрьма, нахо
дившаяся в Коломне, у пересечения р. 
Мойка и Крюкова кан. Построена в 
1 783-87 (арх. И. Е. Сrаров) , в плане -
неправильный 5-угольник с круглыми 
башнями на углах. С 1 797 в Л. з. квар
тировал Кавалергардский полк, затем 
Литовский мушкетёрский полк (отсюда 
назв.) .  В 1 823-24 Л. з. перестроен арх. 
И. И. Шарлеманем под гор. тюрьму для 
уголовных преступников. Со 2-й пол. 
19 в. в Л. з. содержались и политзаклю
чённые, с нач. 20 в. - участники рабоче
го движения. В дни Февр. рев-ции полит
заключённые освобождены восставшими 
рабочими и рев. солдатами, а Л. з. сож
жён (руины разобраны в 1929-30, терр. 
застроена жил. домами) .  

Л11r .: Ни к и т и н В. и.. Жи:sнь эаuJОченных. 
Обэоf_ 9етер6урrс1tвх т11рем, СП6, 1 8 7 1 .  
ЛИТОВСКИЙ ПОЛК лейб-гвардии, 
сформирован в Варшаве в 1 8 1 7  из 3-го 
батальона одноим. полка (см. Москов
ский полк.). С 1836 размещался в П. 
(казармы - на Выборгской стороне) .  
Участвовал в рус.-тур. 1 877-78 и 1 -й 
мир. войнах. 27 февр. ( 1 2  марта) 1 9 1 7  
запасный батальон полка, находивший
ся в П. [Кирочная (ныне Салтыкова
Щедрина) ул" 33, ок. Таврического 
дворца], восстал вслед за Волынским и 
Преображенским запасными батальона
ми. Летом 1 9 1 7  батальон был развёрнут 
в Литовский rв. резервный полк (в окт. 
3,3 тыс. чел.) ,  к-рый в осн. поддерживал 
Врем. пр-во. К осени 1 9 1 7  перешёл на 
сторону большевиков. Участвовал в по
давлении корниловщины. В ходе Окт. 
вооруж. восстания освобождал типогра
фию газ. «Рабочий путы, закрытую 

Врем. пр-вом, охранял Смольный, штур
мовал Зимний дворец. Во время юнкер
ского мятежа 1917 принимал участие 
во взятии Инженерного замка (штаб мя
тежников) . Участвовал в подавлении мя
тежа Керенского - Краснова. В нач. 
1 9 1 8  оба Литовских полка (основной и 
резервный) расформированы. От казарм 
Л. п. происходят наим. Литовской и Но
во-Литовской улиц (на Выборгской сто
роне ) .  

Лur.: М а р  1t r р а ф с 1t в А А. Н., Историа 
J1eAб·ra&PAll• Литоас1tоrо ом1tа, Варшааа, 1 887. 
ЛИХАЧ2В Николай Петрович ( 1 862-
1 936) , историк и искусствовед, д. ч. А Н  
СССР ( 1 925) . Окончил Казанский ун-т 
( 1 884) . С 1 894 проф. дипломатики Ар
хеол. ин-та, чл. Археографич. комиссии 
в П. Осн. тр. в области источниковеде
ния и вспомогат. ист. дисциплин, исто
рии др.-рус. иконописи. Коллекция икон 
Л. поступила в Русский музей ( 19 1 4 ) ,  
собрание печатей и актов - в А Н  ( 1 925) . 
Похоронен на Смоленском правосл. 
кладб. На доме, где в 1902-36 жил и 
работал Л. (Петрозаводская ул., 7 ) ,  -
мем. доска. 

Лur .: JI и и и В. Л., К столетию со АН• рож.це
ни• IL П. Лихачева, •С.Омтска• археологи•, 1 962, 
№ 2; В а л к С. R, R П. Лихачев, • сб.: lknoмo
raт���e исторические Ансциплины, •· 9, Л., 1 978. 
ЛИЦНЙ (Ц а р  с к о с е л ь  с ки й, с 
1 843 А л е к с а н д р о в с к и й) ,  высш. 
привилегированное закрытое уч. заве
дение для детей дворян. Учре.ждён в 
1 8 1 0  с целью подготовки высш. гос. чи-
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3,D.ение Церскоселы:коrо лицея. 

новников для разл. ведомств, гл. обр. 
для Мин-ва внутр. дел. Открыт 19 окт. 
1 8 1 1 в Царском Селе. Находился в не
посредств. подчинении мин. нар. просве
щения, с 1 822 - в Воен. ведомстве. В 
1 843 переим. в Александровский и пе
редан в Ведомство учреждений имп. Ма
рии. 1 янв. 1 844 переведён в П. Прини
мались мальчики 1 0- 1 2 лет. 6-летний 
курс (2 трёхгодичных курса, с 1 836 -
4 класса по полтора года, с 1 877 - 6 од
ногодичных классов) объединял обуче
ние по программам ер. уч. заведений 
(в т. н. мл. классах) и ун-та (в старших). 

Музей 4ЛицеА•. Интерьер ОАНОГО из залов. 

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОШИБКИ И ОПЕЧАТКИ
Ошибка.Рисунки вверху в 1 и 3 колонках следует поменять местами
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Уч. план состоял гл. обр. из гуманитар
ных предметов (с уклоном в юридиче
ские), неоднократно менuся. Допол
нит. воен. обучение давало выпускникам 
права окончивших Пажеский корпус. В 
1814-29 при Л. состоu Благородный 
пансион, готовивПD1й к поступлению в Л. 
или выпускавший воспитанников на 
службу. В 1882 открыт приготовит. класс 
с тремя отделениями. В Л. существова
ли Пушкинская б-ка (с 1879), ПуUl](ИН
ское лицойское об-во (с 1899), Пушкин
ский музей (осн. в 1840-х гт.) и Лицей
ская б-ка, состоявшая из сочинений быв. 
воспитанников. За 107 лет (74 выпуска) 
Л. окончило ок. 2 тыс. чел. Славу Л. сос
тавили первые выпускники (1817): А. С. 
Пушкин, И. И. Пущин, В. К. Кюхельбе
кер, А. А. Дельвиг, Ф. Ф. Матюшкин, 
А. М. Горчаков. Среди окончивших Л. -
гос. деятели А. В. Головнин, А. Б. Лоба
нов-Ростовский, М. Х. Рейтерн, Д. А. 
Толстой, революционер М. В. Петра
шевский, учёные Я. К. и К. К. Гроты, 
К. С. Веселовский, писатель М. Е. Сал
тыков-Щедрин, .живописец В. Г. Шварц 
и др. Закрыт после Февр. рев-ции. 

В Царском Селе Л. размещался в пе
рестроенном арх. В. П. Сrасовым фли
геле дворца (Комсомольская ул., 4,ныне 
филиал Всес. музея А. С. Пушкина). В 
Лицейском саду - пам. А. С. Пушки
ну (1900, скульп. Р. Р. Бах). В П. Алек
сандровский Л. расположился в приспо
собленном здании быв. Александринско
го сиротского дома, выстроенного в 
1831-34 по проекту Л. И. Шарлеманя 
(Кировский просп., 21). Перед фаса
дом Л. в 1886 открыт бюст Александ
ра 1, созданный акад. П. П. Забелло 
к 75-летию Л., а в 1899 в саду Л. возд
вигнут бюст А. С. Пушкина (скульп. 
И. И. Шредер) (оба пам. не сохр.). В 
1917 в зданни помещались штаб Кр. 
Гвардии Петрогр. стороны, РК 
РСДРП (б) и Петрогр. районный Совет. 
В l 955 перед зданием установлен бюст 
В. И. Ленина (скульп. В. Б. Пинчук, арх. 
Ф. А. Гепнер). Ныне в помещении Алек
сандровского Л. расположено СПТУ 
No 16. 

Лur.: Се л е  з и ё • И. JI., Исторический очерк 
быаwеrо Царскосельско.rо, ныне Апександро.ско· 
ro mще• за nepllOe ero n•твдес•тилетме, с 1 8 1 1 по 
1 8 6 1  r., СПВ, 1 861 ;  Пампиа• кииака лицеистоа. 
1 8 1 1 - 1 9  оат. 1 9 1 1 ,  СП&, 1 9 1 1;  Р у д е н с а а •  
М. П., Р у  А е н с к а а С. Д., Пушаинсаиl пицеА. 
Очерк-nутеаодитель, Л., 1980; и :r. а е, С лицеА
скоrо nopora, Л., 1 984; и х • е, • Настааникам ... 
38 бпаrо 80ЗА8АНМ•, л .• 1 986; (Э. АО JI ь". и 
И. Я.J., сПреарасен иаw fOJOЭ".•, 2 изд., М .. 1 982. 

ЛОБАtЮВА-РОСТОВСКОГО Д ОМ 
(Адмиралтейский просп., 12), пам. арх
ры высокого классицизма - ампира. 
Построен в 1817-20 (арх. А. А. Мон
ферран). Имеет в плане очертания пря
моуг. треугольника, выходящего фасада
ми на Адмиралтейский просп., просп. 
Майорова и Исаакиевскую пл. Гл. фа
сад, обращенный к Адмиралтейству, ук
рашен сильно выдвинутым 8-колонным 
портиком и фигурами белых мрам. львов 
по сторонам центр. арки, изготовлен
ными в Италии (мастерская П. Трискор
ни, упоминаются в поэме А. С. Пушки
на сМедиый всадник•). В инТерьере 
наиб. интерес представляет отделка вес-

Дом Лобаноаа-Ростоаскоrо. На цдием плане - ку
пол Исаакиевскоrо собора. 

тибЮЛJ1 и парадной лестницы. Во 2-й 
пол. 19 - нач. 20 вв. здание принадле
жало Воен. ведомству, в нём размеща
лись Воен. совет, Канцелярия Воен. мин
ва, др. учреждения. Ныне в здании -
Проектный инсrитут № 1. 
лодЫгин Александр Николаевич 
(1847-1923), электротехник, один из 
основателей электротермии. После окон
чания Моск. воен. уч-ща (1867) слушал 
лекции в Петерб. ун-те. Изобрёл уголь
ную лампу накаливания (1872, патент 
1874). В 1873 демонстрировал образ
цы изобретённой им электрич. лампы 
в Петерб. технол. ин-те. В 1873-74 про
водил в П. опыты электрич. освеще
ния кораблей, пр-тий, улиц и пр. (в т. ч. 
на Одесской ул. и в Галерной гавани). 
Поз.же лампы Л. применялись для осве
щения магазина на Б. Морской ул. (ны
не ул. Герцена), во время подводных 
работ при стр-ве Литейного моста. За 
изобретение лампы накаливания Петерб. 
АН присудила Л. в 1874 Ломоносовскую 
пр. В том .же году в П. организовано 
сТ-во электрич. освещения А. Н. Лоды
гин и К0•. В нач. 80-х гг. Л. уехал 
за границу, где работал до 1905 и после 
1916. В 1899 Петерб. электротехн. ин-т 
присвоил Л. звание почётиого инжене
ра-электрика. Именем Л. в 1952 назван 
переулок (быв. Таракановский, между 
просп. Огородникова и Курляндской 
ул.). 

Лu�.: JК у к о а а Л., Лодwrин, 2 мэд., М., 1 989. 
ЛОЗИНСКИЙ Михаил Леонидович 
(1886-1955), поэт, переводчик. Род. в 
Гатчине. В 1909 окончил юрид. ф-т Пе
терб. ун-та, в 1909-14 прослушал курс 
ист.-филол. ф-та. Был близок к акмеис
там; нек-рые заседания сЦеха поэтов• 
проходили в его квартире (Румянцев
ская пл., ныне пл. Шевченко, 1). В 
1912-13 Л. - организатор и ред.-изд. 
изд-ва сГиперборей• (в 1912 в .ж. сГи
перборей• появилась первая публ. его 
стихов), печатавшего гл. обр. поэтов
акмеистов. В 1913-17 секр. ред. .ж. 
сАполлон•. В 1914-37 работал в Публ. 
б-ке (ст. библиотекарем, консультан
том). В 1916 опубл. сб. стихов «Гор
ный ключ• (2 изд., 1919). В разработке 
спетерб. темы• испытал сильное влия
ние А. А. Блока. После Окт. рев-ции был 

привлечён М. Горьким к работе в нзд
ве сВсемирнш� JШтература�. Принимал 
активное участие в работе сДома ис
куссrе�. Один из создателей сов. школы 1 
поэтич. перевода, переводил У. Шекс
пира, Р. Б. Шеридана, МолЬера и др. 
В 1946 удостоен Гос. пр. СССР за пере
вод с6о.жественной комедии• Данте 
(1939-45). С 1915 .жил на Кировском 
просп., 73/75 (мем. доска). Похоронен 
на Литераторских мостках. 

Лuт.: сЯ, петербуржец•. Переоисr.а А. А. В..оаа и 
М. Л. Лоэ•вскоrо. ПреАИслоаме, nублвкаЦ11• • ком
мевтармм Л. Лором и Р. ТИ..евчика, •Лllтера
турное обоsрев•е•, 1 986, Nt 7. 

ЛОмАКИН Гавриил Якимовиq (Иоаки
мович) (1812-85), хоровой дири.жёр, 
педагог, композитор. Сын крепостного 
крестьянина. С 1822 .жил в П. Пел и 
учился в капелле графа Д. П. Шереме
тева (отпущен им на волю). С 1830 пре
подаватель, в 1850-72 рук. капеллы , с 
1874 (после её роспуска) возглавил му.ж. 
хор С. Д. Шереметева. Преподавал так
.же пение в Придворной певч. капелле 
(1848-59), Уч-�щ: правоведения и др. 
уч. заведениях. В 1862 совм. с М. А. Ба
лакиревым осн. Беспмтную музыкаль
ную школу (до 1868 её первый дир. и 
преподаватель хорового класса). Умер 
и похоронен в Гатчине. На здании Ка
пеллы им. М. И. Глинки (наб. р. Мой-
ки, 20) - мем. доска. · 

Лuт.: Г о  р а 1 н о  а Ю. С., Г. Я. Ломааин, М., 
1 984. 

ЛОМО, см. Оптико-механическое об'l>
единение. 
ЛОМОн6СОВ Михаил Васильевич 
(1711-65), учёный, поэт, просвети
тель. Из семьи зажиточного помора. 
В 1731-35 учился в Москве, с нач. 
1736 - в ун-те при Петерб. АН, с осе
ни 1736 до 1741 - за границей. С 1742 
адъюнкт физ. класса, с 1745 проф. 
(акад.) химии Петерб. АН. В 1746 
впервые стал читать в Академич. ун-те 
публ. лекции по физике на рус. яз. В 
1748 создал первую в России хим. лабо
раторию (помещалась в с6отаническом 
огороде• АН. близ дома, где .жил учё
ный, - между 1-й и 2-й линиями В. О.; 
не сохр.). В 1753 по инициативе Л. в 
Усть-Рудице осн. ф-ка цветного стекла 
(работала до 1768, на её месте - мем. 
обелиск). В 1758 Л. открыл в П. мо
заичную мастерскую, где под его руко
водством созданы панно сПолrавска• 
баталия• (1762-64; ныне в здании АН) 
и ряд мозаичных портретов (в 1763 Л. 
избран поч. ч. АХ). С 1757 Л. - совет
ник Канцелярии АН, в 1758 ему поруче
но «смотрение• за Геогр. департамен
том, Ист. собранием, ун-том и гимназией 
при АН. В П. созданы осн. филол. тр. Л.: 
сКраткое руководство к красноречию• 
(1748) - курс общей теории лит-ры; 
сРоссийская грамматика. (1757); трак
тат сПредисловие о пользе книг церков
ных в российском языке• (1758), в к-ром 
изложено учение о трёх стилях приме
нительно к рус. лит. •зыку и .жанрам 
рус. лит-ры. В. Г. Белинский назвал Л. 
сПетром Великим рус. лит-ры•. Теоре
тически обосновав силлабо-тонич. сис
тему стихосложения, Л. как поэт явил-
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ся создателем рус. оды (первый образец 
её - ода « ... На взятие Хотина•, 1 739, 
опубл. 1 75 1 ) ,  прежде всего религ.-фи
лос. содержания («Вечернее размышле
ние о Божием величестве при случае 
великого северного сияния•, 1743, опубл. 
1 748) ,  сатиры, поэмы, трагедии в сти
хах. По замыслу Л. создан первый рус. 
науч.-лит. ж. «EЖ4!NeCJflUfble COЧ�HUJI 
к пользе и увеселению служащие- (вы
ходил в П. в 1 755-64 ) .  В ист. сочине
ниях Л. высоко оценил деятельность 
Петра 1, подчёркивал ист. значение осно
вания П. как ll8JltJIOГO этапа в борьбе з11 
выход России к Балт. м. С 1 757 J1tИЛ в 
собств. доме на праа. берегу р. Мойка 
(полностью перестроен в 1 843-45; 
мем. доска на д. 61 по ул. Герцена) .  По
хоронен на Лазаревском кладб. в 19 15  
Барачёвская ул. в с .  Рыбацкое (ныне в 
черте города) переим. в Ломоносовскую 
ул. В 1 948 г. Ораниенбаум переим. в 
г. Ломоносов, Чернышёв мост, Чер
нышёва пл. и Чернышёв пер. переим. 
в мост, площадь и улицу Ломоносова, 
его имя носят Т81Ulte улицы в Красном 
Селе и быв. пос. Горелово (с 1973 в чер
те города) , ст. метро «Ломоносовская•, 
ряд пром. пр-тиА. В 1949 в здании Кунст
-ры, где с 1741 работал учёный (мем. 
доска), открыт ЛОМОНОСО«l м. в. Му
зе�ятники ему установлены на 
пл. моносова ( 1 892, скульп. П. П. За
белло, рх. А. С. Лытхии) и на Универ
ситетской наб. ( 1986, скульп. Б. А. Пет-

23 Ленннrрад 

ров, В. Д. Свешников, арх. Э. А. Тяхт, 
И. А. Шахов) . 

Лur..: Л • :а о " 1. • и Г. А., Ломоносоа • Петер
бурrе, л" 1981; па о" о о а r. Е., Ф е до р о• л. с., 
М. В. Лo"oilocoo, М" 1986; Б е" о а с а • 1 М. Т" 
... Всf •с ...,. ... • кf пронп. К 275-neт•JO со дно 
ро:аденu "f. В. Ло"оносон, М., 1986. 
ЛОМОНОСОВ (до 1 948 О р а и и е к
б а у м) ,  город обл. подчинения (с 
( 1989) , центр Ломоносовского р-на, 
пристань на юж.. берегу Фин. зал., ж..-д. 
ст. (Ораниенбаум) .  42 тыс. ж.ит. ( 1 990) . 
Назван в честь М. В. Ломоносова, по про
екту к-рого в 1 753 в Усть-Рудице близ 
Ораниенбаума создана ф-ка по варке 
цветного стекла и изготовлению мо
заичных смальт. В кон. 17 в. на месте 
совр. города - мыза Теирис, в нач. 
1 8  в. прилегающая терр. подарена Пет
ром 1 кн. А. Д. Меншикову, при к-ром 
начал формироваться дворцово-парко
вый ансамбль. В 1 727 Ораниенбаум ото
шёл в казну, в 1 743-61  резиденция вел. 

кн. Петра Фёдоровича (будущего имп. 
Петра 111), для к-рого сооружена «по
тешная• крепость Петерштадт ( 1 756-
62, сохранились её ворота) . 

Начало архит. ансамблю Л. положило 
стр-во Большого дворца ( 1 7 10-27, арх. 
Дж. М. Фонтана, Г. Шедель) в стиле 
барок/(() (в 1762-80-х rr. перестраи
вался арх. А. Ринальди) . Центр. корпус 
соединён дугообразными галереями с 
2 купольными павильонами (Церковным 
и Японским) ; парадная фигурная лест
ница ( 1772-75, арх. Ринальди) спус
кается к регулирному Ниж. парку, ком
позиц. осью к-рого служит канал, веду
щий к морю. В 50-60-х rr. 18 в. сфор
миро118JJСЯ Верх. парк, где арх. Ри
нальди построил дворец Петра 111 
( 1 758-62; лаковые росписи - Ф. Вла
сов) , Китайский дворец ( 1 762-68) в 
переходных от барокко к классицизму 
формах, отличающийся лёгкостью, изя
ществом арх-ры и изысканной отделкой 
интерьеров (в оформлении парадных 
залов использованы стилизов. мотивы 
кит. иск-ва) ,  павильон Катальной горки 
( 1 762-74) - 3-этажиая, увенчанная 
куполом постройка с открытыми гале
реями и декором в стиле рококо. В 
1 780-96 и 1 802-48 Ораниенбаум -
уездный город Петерб. губ. В 1 83 1 -
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Город Ломоиосоа. ВольшоА ОранненбаумскнА 
( МенwикоккиА) дворец. 

1 9 1 7  дворцы - летняя резиденция вел. 

кн. Михаила Павловича и его потомков, 
окрестности - дачная местность. В кон. 
19 - нач. 20 ав. в Ораниенбауме раз
мещались Офицерская стрелк. и Оружей
ная ПIКОЛЫ, в к-рых работали видные 
конструкторы-оружейники Н. М. Фила
тов, В. Г. Фёдоров, В. А. Деrтярёв, Ф. В. 
Токарев. В годы 1-й мир. войны в городе 
дислоцировался кр. гарнизон (в 1 9 1 7  
до 24 тыс. солдат и офицеров) . 2 7  февр. 
( 1 2  марта) 1 9 1 7  началось Ораниенбаум
Сl(()е еоссrание, поход восставших на 
П. закрепил победу Февр. рев-цни. 
25 окт. (7 нояб.) моряки Кронштад
та заняли важнейшие объекты Ора
ниенбаума, в городе установилась Сов. 
власть. В авг. 19 18  дворцы превращены 
в музеи. В июне 1 9 1 9  в городе находил
ся штаб сов. войск, выступивших на по
давление мятежей в фортах. «Красна.я 
Горка• и •Ce[IOJf Лошо.iJь-. 17 марта 1 921  
со,. войска из  Ораниенбаума начали на
ступление на Кронштадт (см. Крон
шrаihский МRrеж 1921) . С 1927 Ора
ниенбаум - районный центр. В сект. 
1941  нем.-фаш. войска вышли к берегу 
Фин. зал. к 3. и В. от города, однако сов. 
войска прочно удерживали Ораниен
баумский п.мщдарм, к-рый обороняла 
ПриморскаJ1 операrивН4R zpynna. 14 янв. 
1 944 с плацдарма перешла в контрна-

Город Ломоносов. 
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ПЛАН ПАРКОВ г. ЛОМОНОСОВ 

Дворец Петра 1 1 1  
Нитайсн.ий дворец 

Па1ильон Натальной 
горн.и 

Нитайсная кухня 

Картинный дом 

Н авалерсний норnус 

Наменнwй зал 

ступление Вrорая Ударная армия. В 
1944 начались реставрац. работы (арх. 
К. Д. Халтурин, А. М. Ефимов, И. R Ка
уфман, К. Д. Агапова, П. П. Ковалев
ский, Р. Ф. Контская): в 1953 открыт 
для посетителей дворец Петра 111, в 
1959 - павильон Катальной горки, ве
дутся работы по восстановлению пар
ков, к-рые вместе с дворцами входят 
в состав Гос. музея-заповедника в г. Ло
моносове. В Л. картонно-полиrраф. 
ф-ка, пр-тия лёгкой и пищ. пром-сти. 
Пам. Ломоносову и одному из героев 
обороны плацдарма - ген.-майору 
А. И. Сафронову. На воет. окраине 
Л. - Братское воинское кладб. Со
здан Музей боевой славы. Город на
граждён орд. Оrеч. войны 1-й сте
пени ( 1'98 1 ) .  От прежнего назв. горо
да происходит наим. Ораниенбаум
ской ул. в Ленинграде. 

Лur.: Р а с к и и л.. Город Ломоносов. Д.Орцо
во-nарковые ансамбли XVlll  в., 2 изд .• Л., 1 9 8 1 ;  
Паматиики архитектуры пригородов Ленинграда, 
Л" 1 983; К ю ч а р  и а н ц Д. А., Худо-.ественные 
пам•тникн г. Ломоносова, (2 изд. ) ,  Л., 1 985; Ло
моносов. Даорцово-паркоаыА муэеА:-эапо.едник. 
Фотоальбом, Л., 1 986. 

ЛОМОIЮСОВА М. В. МУЗЕЙ (Уни
верситетская наб" 3), созд. в 1947 по 
инициативе АН СССР. Оrкрыт в 1949 
в здании Кунсткамеры. С 1958 в соста
ве музея экспозиция сМ. В. Ломоносов 
и рус. астрономия 18 в.•. Представлены 
личные вещи, науч. приборы, сочинения 
учёного, а также созданные под его ру
ководством образцы смальты, приме
нявшейся для мозаичных картин. Вос
произведена обстановка конференц
зала АН (круглый стол, резные шкафы 
и витрины 1 8  в.). В одном из залов Боль
шой академич. глобус 18 в" на внеш. 
поверхности к-рого материки и океаны, 
на внутренней - карта звёздного неба. 
Музей ведёт н.-и. работу по изучению 
наследия учёного, собирает веществ. 
памятники и док-ты о Ломоносове и его 
эпохе. 

Лит.: Ч е и а к а л  В. Л., Музей М. В. Ломоио
соаа, л" 1970. 

ломонОсовА мост (до 1948 ч е р
н ы ш ё в м о с т), через р. Фонтанка, 
на ул. Ломоносова (быв. Чернышёв пер., 
отсюда прежнее назв.). Построен в 
1785-87, имел 3 пролёта. Боковые про
лёты перекрыты коробовидными кам. 
сводами, средний был деревянным раз
водным. На речных опорах сооружены 
4 башни-павильона, из к-рых опущены 
металлич. цепи для подъёма разводного 
пролёта. В 1912-13 разводное пролёт
ное строение заменено металлическим 
балочным (инж. А. П. Пшеницкий). Ок. 
1915 на береговых устоях установлены 
гранитные обелИски-фонари (арх. И. А. 
Фомин). В 1950, 1967 и 1986 обелиски 
с кронштейнами и цепи между баuntями 
восстанавливались. Дл. моста 63 м, шир. 
14,7 м. 

Лит.: Б у и и и М. С., Мосты. Ленинграда, Л., 
1 986, с. 1 7 1 - 75. 

ломонОсоВА площлдь (до 1948 
Ч е р н ы ш  ё в а п л.), между Зодчего 
Росси улицей и наб. р. Фонтанки. На
звана в честь М. В. Ломоносова. Обра
зована в 1828. Ансамбль 6-гранной Л. п., 
связанный ул. Зодчего Росси с архит. 
ансамблем Островского площади, сло
жился в 1834, когда были закончены 
дома 1/3 (быв. дом Мин-ва нар. про
свещения) и 2 (см. Дирекции теат
ров здание) (оба - арх. К. И. Росси) 
и дом Мин-ва внутр. дел (наб. р. Фон
танки, 57; арх. Росси, И. И. Шарле
мань 1-й). В 1877 на площади разбит 
сквер (в 1 892 перепланирован), в цент
ре его - бюст Ломоносова ( 1892; скульп. 
П. П. Забелло, арх. А. С. Лыткин). В 
1917 в д. 1/3 находился Наркомат про
свещения. Ныне на Л. п. помещаются 
Типография имени В. Володарского, 
управлени� Ленглавархитектура и др. 
"ломоНОСОВСКАЯ•, станция метро 
Невско-Васи.леостровской линии. Оrкры
та 25 дек. 1970. Наземный вестибюль 
(арх. А. С. Гецкин, В. П. Шувалова, 
Г. Д. Булаевская) - недалеко от Фар
форового з-да им. М. В. Ломоносова. 
В оформлении перронного зала (арх. 
А. Я. Мачерет, Л. С. Чупина) домини
руют нежный, «фарфоровый•, колорит 
и смягчённые архит. формы. На торцо
вой стене из белого мрамора бронз. го
рельеф, посв. Ломоносову (скульп. 

Мост Ломоносова. Торшер со светильником: 
(фраrмент ) .  

А .  А.  Королюк, В. С. Иванов, арх. В .  М. 
л"повский) .  ' 

ЛОНДОН Ефим Семёнович (1868-
1939), патофизиолог, биохимик и радио
биолог. Окончил Варшавский ун-т. Ра
ботал (с 1895) в Ин-те эксперим. ме
дицины (мем. доска на здании Оrделе
ния микробиологии - ул. Академика 
Павлова, 12). Проф. ЛГУ (с 1924), где 
в 1928 организовал кафедру биохимии. 
Осн. тр. по физиологии и патологии пи
щеварени.в, биохимии обмена веществ. 
Иссл. действие ионизирующих излуче
ний на живые организмы. Автор первой 
в мире монографии по радиобиологии 
«Радий в биологии и медицине• (1911 ) . 
Похоронен на Литераторских мостках. 

Лит.: П р о х о р о в а М. И., Д у б и и с к и й 
А. М., Е. С. Лондон, Л., 1 969. 

ЛОсЕНКО Антон Павлович (1737-73), 
живописец и рисовальщик; предст. рус. 
академич. школы, сыграл выдающуюся 
роль в становлении принципов класси
цизма в рус. иск-ве 2-й пол. 18 в. С 17 44 
жил в П. Обучался живописи в мастер
ской' И. П. Аргунова (1753-58) и в АХ 
(1758-60). Акад. АХ (1 770), препода
вал там же (с 1769, дир. с 1772). Созда
вал картины на темы рус. и антич. исто
рии, в к-рых условную академич. трак
товку сочетал со стремлением раскрыть 
сложный этич. конфликт («Владимир и 
Рогнеда•, 1770, ГРМ; «Прощание Гек-

Мост Ломоносова через р. Фонтанка. 



Площадь Ломоносова. 

тора с Андромахой•, 1 773, ГТГ ) ,  жиз
ненно убедит. портреты («П. И. Шува
лов•, 1 760, «Ф. Г. Волков., 1 763, - оба 
в Г РМ) , тонкие по технике рисунки 
(« Натурщик•, 1 764, R-и. музей АХ 
СССР; «Путешествующие•, ок. 1 765, 
«Головы воинов•, 1 769, - оба в Г РМ ) .  
Л .  - составитель уч. пособии дли АХ 
«Изъиснение краткой пропорции чело
века ... • ( 1 772) . 

Лиr .: К а г а и о в и ч А. Л.. А. Лосенко и рус
ское искусство сер. XVlll  столети•. М .• 1 963; 
Г а •  р и л  о •  а Е. И., А. П. Лосенко, Л., 1 977. 

JIУБЬЯ ( Л у п  п а) ,  река, лев. приток 
р. Охта, впадает в неё в 8 км от устьи. 
Исток около оз. Большое во Всеволож
ском р-не. Дл. 26 км, шир. в межень 
5- 1 8  м, глуб. 0,4- 1 м, в половодье -
до 3 м; пл. басе. 1 73 км2• Ср. расход 
воды в устье 1,6 м3 /с. Почти на всём 
протижении течёт через насел. пункты: 
Мельничные Ручьи, Всеволожск, Кова
лёво, в черте Л. - через Ржевку. Осн. 
приток - ручей Горелый (впадает спра
ва) . На Л. 6 автодорожных, неск. ж.-д. 
мостов и плотина быв. ГЭС. , 
JIУЖСКАЯ ОПЕРАmВНАЯ ГРУППА 
войск Сев. фр., созд. решением Воен. 
совета фронта от 5 июли 1 9 4 1  из спеш
но вЬ1ДВинутых на р. Луга 7 стрелк. ди
визий (в т. ч. 3 ленингр. дивизии нар. 
ополчении ) , стрелк. бригады, двух ле
нингр. воен. уч-щ, арт. и инж. частей. 
Команд. группой - ген.-лейт. К. П. Пи
дышев.· Несмотри на крайне неблаго
приитные условии (фронт обороны 300 
км, низкие арт. плотности, неэавершён
ность оборонит. работ и др.) ,  войска 
группы активной и упорной обороной 
нанесли противнику большие потери и 
сорвали его планы на овладение Л. с хо
ду через Лугу и Копорское плато. 23 ию
ли Воен. совет фронта разделил Л. о. г. 
на 3 самостоит. участка - Кингисепп
ский (ген.-майор В. В. Семашко ) ,  Луж
ский (ген.-майор А. R Астанин) и Вос
точный (ген.-майор Ф. R Стариков) , 
подчинив их непосредственно фронту. 

Лur.: К р и н о  в Ю. С., Лужский рубеж. Год 
1 94 1 -А, (Z изд. J ,  Л., 1987.  

ЛУКНРСКИЙ Пётр Иванович ( 1 894-
1 954) , физик-экспериментатор, один из 
создателей эмиссионной электроники, 
акад. АН СССР ( 1 946) . Окончил Пе-

терб. ун-т ( 1 9 1 6) . В 1 9 1 8-43 работал 
в Физ.-техн. ин-те, одноврем. (с 1 9 1 9 )  
преподавал в ун-те (с 1 928 проф.) . В 
1 938 арестован по сфабрикованному об
винению, в 1 942 «дело• прекращено, Л. 
освобождён. С 1 943 зав. отделом Ра
диевого ин-та АН СССР. С 1 945 проф. 
Ленингр. политехн. ин-та (мем. доска ) .  
Осн. тр. п о  физ. электронике, рентге
новским лучам и .ядерной физике. Вос
питал науч. школу, к к-рой принадлежа
ли мн. известные физики (А. И. Алиха
нов, Л. А. Арцимович, Б. П. Константи
нов и др. ) . В 1 930-х гг. JКИЛ на 10-й ли
нии в. о., 47. 

Лur.: П., И.  Лукирский, М., 1 959. 

ЛУНАЧАРСКИЙ Анатолий Васильевич 
( 1 875- 1933 ) ,  участник рев. движении, 
гос. деитель, писатель, лит. критик, 
акад. АН СССР ( 1 930) . Чл. Комму
нистич. партии с 1 895. В 1 903-07 боль
шевик, чл. ред. газ. « Вперёд•, «Проле
тарий•, « Нова.я жизны. С маи 1 9 1 7  в П. 
На 6-м съезде РСДРП (б) принит в чис
ле «межрайонцев• в большевистскую 
партию. Гласный Петрогр. гор. думы, 
зам. гор. головы. В Ию.11ЬСкие дни 1917 
арестован, заключён в тюрьму «Кресты•, 
вскоре освобождён. Чл. Муниципальной 
группы при ЦК РСДРП (б) . В дни Окт. 
восстании выполнил поручении ПВРК; 
делегат 2-го Всерос. съезда Советов, чл. 

ВЦИК. С окт. (ноиб.) 1 9 1 7  до 1 929 нар
ком просвещении РСФСР. Осн. тр. по 
истории рев. и филос. мысли, пробле
мам культуры. Лит.-критич. работы. 
Пьесы. Автор текстов мемориала на 
Марсовом поле. С 1 929 пред. Учёного 
к-та . при ЦИК СССР. Чл. ВЦИ К, ЦИ К 
СССР. Именем Л. в 1 970 назван новый 
проспект в JКИЛ. р-не севернее Мурин
ского ручьи (между Выборгским ш. и 
ул. Руставели) .  

Лиr.: П а  а л  о а с к и А О. А., Луначарский, М., 
1 980. ' • 

ЛЬВА ТОЛСТОГО ПЛОЩАДЬ (до 1 9 1 8  
А р х и е р е й с к а и ) ,  между Большим 
просп. П. С., Кировским просп. (по по
следнему - нумерации домов) и ул. Льва 
Толстого. Возникла в 1 83 1 .  В нач. 20 в. 
застраивалась доходными домами: д. 3 1  
( 1 903, арх. П .  М. Мульханов) , д. 36 
( 1 905, арх. В. В. Шауб) , д. 38 ( 1 9 1 1 ,  
арх. В .  В. Ван-дер-Гюхт) ,  д .  3 7  ( 1 9 1 1 ,  
арх. Д .  А .  Крыжановский) , д .  36 («Дом 
с башними•;  1 9 1 3, арх. А. Е. Белогруд) .  
С 1 985 в д. 36 находится т-р «Экспери-
мент•. , , 
ЛЬВА ТОЛСТОГО УЛИЦА (с 1 762 
Б о л о т н а я, в кон. 1 8 в. - 1 9 1 8  А р
х и е р е й с к а я, по архиерейскому 
подворью, принадлежавшему в нач. 1 8  в. 
сподвижнику Петра 1 Феофану Проко
повичу) ,  между Кировским просп. и 
ул. Скороходова. Названа в честь 
Л. R Толстого. Проложена в 1 730-х гг. 
В 1 809 построены казармы лейб-гв. Гре
надерского полка (арх. Л. И. Руска ) ,  в 
1 835 - Петропавловска.я б-ца (ныне 
Б-ца им. Ф. Ф. Эрисмана) ,  в 1 897 -
Жен. мед. ин-т (ныне Медицинский инс
титут 1-й) , в помещении к-рого неодно
кратно выступал В. И. Ленин, в 1 9 1 7  ра
ботала 7-я (Апр. ) Всерос. конференции 
РСДРП (б) . 

Львиный мост через канал Грибоедова . 

ЛЬВННЬIЙ МОСТ («0 ч е т ы  р ё х 
л ь в а х•) , через кан. Грибоедова, со
единиет Львиный пер. с М. Подьяче
ской ул. Построен в 1 825-26 (инж. 
Г. М. Треттер, В. А. Христианович) как 
цепной пешеходный с 4 фигурами сиди
щих львов (чугун, скульп. П. П. Соко
лов) - отсюда назв. моста. Фонарные 
столбы установлены посередине моста 
на чугунных ограждениях, к-рые ок. 
1 880 были заменены кованой решёткой. 
В 1 948-49 дер. продольные балки за
менены на металлические (инж. А. М. 
Яновский) .  В 1 954 восстановлены в пер
вонач. формах чугунные литые решётки 
и фонари (арх. А. Л. Ротач) .  Дл. моста 
27,8 м, шир. 2,2 м. 

Лит.: Б у и и и М. С., Мосты Ленинграда, Л., 
1 986, с. 1 93-97. 

ЛЬВОВ Николай Александрович ( 1 75 1 -
1 803) , архитектор и теоретик арх-ры, 
инженер, график, поэт, музыкант, чл. 
Рос. академии ( 1 783) ,  поч. ч. АХ ( 1 786) ; 
предст. классицизма. Проф. образо
вании не получил. В области арх-ры 
осваивал классич. наследие, учитывая 
конкретные бытовые и природные 
условии России. Среди произв. Л. 
преобладают центрич. купольные зда
нии с лаконичным декор. оформлени
ем: Гл. почтамт ( 1 782-89) , Невские 
ворота Петропавловской крепости, Тро
ицкая церковь («Кулич и Пасха•) ,  дом 
Г. Р. Державина на наб. р. Фонтанки, 
1 1 8  (нач. 1 790-х гг.) .  Л. - один из гл. 
предст. пейзажного стиля в рус. садово
парковом иск-ве. Разрабатывал способы 
землебитного стр-ва ( Приоратский дво
рец в Гатчине) , отоплении и вентиляции 
зданий. В поэтич. творчестве Л. (стихи, 
поэмы, басни, тексты комич. опер) ска
залось влииние сентиментализма и пред
романтизма, одним из родоначальников 
к-рого в России был Л. Стремись при
близить поэзию к нар. творчеству, Л. 
широко использовал нар. лексику, 
тонич. размеры, составил двухтом
ное нотное «Собрание нар. рус. пе
сен с их голосами. На музыку поло
жил Иван Прач� ( 1 790) . Переводил 
произв. Анакреона, Ф. Петрарки, Са
фо и др. 

Лиr.: Н и к у л и н а  Н. И., Н. Львов, Л., 1 9 7 1 ;  
Г л у " о в А. Н., Н. А. Львов, М., 1 980. 
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Лкrrеранска11 церкоаь са. Анны. 

JПОТЕРАIJСКАЯ ЦЕРКОВЬ СВЯIО
ГО ПЕТРА ( Невский просп., 22-24 ) ,  
пам. арх-ры. Построена в 1 832-38 (арх. 
Л. П. БрЮJ1Лов, скульп. А. Трискорни, 
Т. Жак) на месте нем. кирхи ( 1 728-
30) с сохранением сложившейся в 18 в. 
композиции участка (в глубине церковь, 
перед ней 2 симметричных JКИЛ. дома, 
выходящих на Невский просп., - № 22 
и 24, 1830-31,  арх. Г. Р. ЦОJJЛНкофер) . 
Гл. фасад, прорезанный большой аркой 
портала и с открытой аркадой во 2-м 
этаж.е, фланкирован двумя 3-яруснымн 
симметричными башнями, создающими 
впечатление лёrкости и устремлёниости 
здания вверх. В деталях и обработке ин
терьера использованы мотивы роман
ской арх-ры. В глубине двора здание 
быв. Петершуле, в д. 22 размеuuались 
книжные магазины Л. Ф. Смнрдина 
( 1 832-45) и Н. Л. Серно-С.о.ловьевича 
( 1 86 1 -62) .  В 1 936 богослужение прек
ращено, убранство вывезено нлн унич
тожено, церковь использовалась как 
овощехраннлнще, во 2-й пол. 1 950-х гг. 
переоборудована под плават. бассейн 
Балт. мор. пароходства (в ходе работ 
погибли остатки росписей, разобрано 
перекрытие цокольного этажа ) .  

JПОТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ святОй 
Анны (ул. Салтыкова-Щедрина, 8 ) ,  
пам. арх-ры классицизма. Построена в 
1 775-79 (арх. Ю. М. Фельтен) на месте 
церкви 1-й пол. 18 в. Полукруглый сев. 
фасад обработан ионнч. колоннами. 
Здание венчает сферич. купол на круг
лом барабане, декорированном парны
ми колоннами. В интерьере - вытяну
тый прямоуг. зал окружён по периметру 
изящной ионич. колоннадой, поддер.жн
вающей балкон. В 1 736 при церкви осно
вана нем. школа (см. Анненшуле) . В 
1 939 здание реконструировано (арх. 

ЛIDтеранс:кая церковь са. Екатерины. 

Л. И. Гегелло, Л. С. Косвен) и приспо-
соблено flOд к/т «Сп11ртаn. , 
JПОТЕРА,ИСКАЯ ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ 
ЕКАТЕРИНЬI (Большой просп. В. О., 
1 ) ,  пам. арх-ры раннего классицизма. 
Построена в 1 768-7 1  (арх. Ю. М. Фель
тен) . Примоуг. в плане 2-ируснаи цер
ковь включает круглый в плане вести
бюль, служебные помещении и большой 
зал, разделённыА на 3 части колоннами 
коринфского ордера. Юж. часть здании 
венчает небольшой купол на высоком ба
рабане, удачно включённыА в компози
цию гл. фасада. Реконструкции 1 902-03 
(арх. Л. Х. Маршнер) превратила до
рич. портик гл. фасада в лоджию (по 
бокам пристроены помещения дли лест
ниц) , что несколько нарушило целост
НЬjЙ облик здании. 
ЛЯГНИ Виктор Александрович ( 1 908-
43) ,  Герой Сов. Союза ( 1 944, поем. ) ,  
разведчик. Чл. Коммунистнч. партии с 
1939. В Л. с 1922. Окончил Ленингр. 
политехн. ин-т нм. М. И. Калинина 
( 1934) . Работал инженером" & одной из 
проектных орг-ций, на Ленннгр. стан
костроит. з-де им. Ильича. С 1938 со
трудник органов гос. безопасности. В 
Вел. Отеч. войну организатор и рук. Ни
колаевского подпольного центра (с 
1 94 1 ) ,  к-рый проводил диверс. и разве
дыват. работу в г. Николаев и области 
(УССР) . Был арестован фашистами и 
погиб в застенках гестапо. Мем. доски: 
на 1 -м уч. корпусе Ленингр. техн. ун-та 
(Политехническаи ул., 29) , в проход
ной станкостроит. з-да ( Красногвар
дейский пер" 15) , на доме, где жил 
Л. (ул. Пестеля, 7) . 

/luт � Л • с о а Г" Праао н а  бес с м ерт•е, Л., 1982. 

ЛЯДОВ Лнатолнй Константинович 
( 1 855- 1914) , композитор, дирижёр, 
педагог, муз.-обществ. деитель. Род. в 
П. В 1878 окончил консерваторию по 

Лютеранска• церкоаь св. Петра. 

классу композиции у Н. Л. Римского
Корсакова, с того же года преподавал 
в ней (с 1 886 проф.) ,  с 1 884 одноврем. 
в Придворной певч. капелле. Среди уче
ников - Б. В. Асафьев, М. Ф. Гнеснн, 
Н. Я. Мисковский, Л. В. Оссовский. 
Один из гл. участников Бе.JJЯевского 
кружка (руководил издат. и концерт
ным делом, входил в Попечительный со
вет для поощрения рус. музыкантов) .  
Как дирижёр выступал в кон. 70-х -
нач. 80-х гг. в концертах Петерб. круж
ка любителей музыки, Муз.-драм. круж
ка, Рус. симф. концертах (включал в 
программы и собств. произв. - харак
терные дли его творчества миниатюры) .  
В П. впервые исполнены его оркестро
вые соч. - «Баба-Яга• ( 1 904) , «Вол
шебное озеро• и «Кикимора• ( 1 909) .  
Умер в усадьбе Полыновка (ныне Нов
городская обл.) ,  похоронен в П. на 
кладб. Новодевичьего мои., позже прах 
перенесён в Некрополь мастеров иск-в. 
В 1 884- 1 9 1 4  JКНЛ на ул. Марата, 52 
(мем. доска разрушена во времи Вел. 

Отеч. войны) . 
Лит.: М и х  а А "  о •  м., А. К. Ладов. Очерк 

&К3НИ • таорчест•а. 2 uд., JI., 1 985. 

ЛЯПУн0в Александр Михайлович 
( 1 857- 1 9 1 8 ) ,  математик и механик. 
Окончил Пе·rерб. ун-т. ( 1 880) , в 1 885-
1 902 работал в Харьковском ун-те (с 
1 892 проф.) .  С 1900 ч.-к. и с 1 90 1  орди
нарный акад. Петерб. Л Н. В 1 902- 1 7  
работал в П .  Тр. п о  теории устойчивос
ти движении механич. систем, теории 
фигур равновесии вращающейся жид
кости, матем. физике и теории вероит
ностей. В 1 969 в Л Н СССР учреждена 
Зол. медаль им. Ляпунова. На доме, где 
JКНЛ Л. (наб. Лейтенанта Шмидта, 
1 /2 ) ,  - мем. доска. 

Лuт.: Ш и б а  н о •  А., А. М. Л.nунов. м .. 1 985; 
Ц "  к а л  о А .• А. М. Л.пуноа. М., 1988. 



МАЙОРОВ Пётр Васильевич ( 1 889-
1 9 1 9 ) ,  участник Окт. рев-ции. С 1 907 
эсер. Чл. Коммунистич. партии с 1 9 1 7. 
С 1 904 в П., рабочий на ряде з-дов, за
тем на « Новом Лесснере• (ныне з-д 
им. К. Маркса) .  В 1 9 1 7  чл. Тверского 
землячества в rt, в нояб. (дек.) 1 9 1 7  
делегат 2-го Всерос. съезда крестьян
ских депутатов, затем секр. крестьян
ской секции ВЦИК, пред. Исполкома 
секции. С июля 1 9 1 8  чл. ВЦИК. С осени 
1 9 1 8  в политотделе 4-й А Воет. фр. 20 
янв. убит во время контррев. мятежа. 
Именем М. в 1923 назван проспект (см. 
Майоро«1 проспекr) . , 
МАЙОРОВА ПРОСПЕКТ (до 1 923 
В о з н е с е и с к и й, от назв. несохра
нившейся церкви 1 8  в. ) ,  между Адми
ралтейским просп. и наб. р. Фонтанки, 
пересекает р. Мойка (Синий 11WСТ) и 
кан. Грибоедова (Вознесенский мост) . 
Назван в честь rt В. Майорова. Возник 
в нач. 18 в. как лев. луч трезубца улиц, 
ориентирЬванных на шпиль Гл. Адми
ралтейства. Застраивался в 1 8  - нач. 
20 вв. преим. JКИЛ. и адм. домами. В 1 867 
построен Ново-Александровский рынок 
(крупнейший в rt в нач. 20 в.) .  В 1 907 
по М. п. и соседним улицам началось 
автобусное движение. В д. 25/78 (по
строен в сер. 18 в.) у Вознесенского мос
та была конспиративная квартира -На
родной воли". На М. п. JКИЛ Ф. М. До
стоевский (д. 8) . В Июльские дни 1917 
по М. п. проходила демонстрация под 
лозунгом сВся власть Советам!•. 24-
25 окт. (6-7 нояб.) 1 9 1 7  по М. п. к 
центру П. наступали отряды восстав
ших. 

Л11Т.: К у с о •  Н., Проспект МаАорои, •БА•. 
1 960, N!! 35. 

МАйСКИЕ ПОЖАРЫ 1861. Начались 
в П. 15- 1 6  мая, продолжались св. 2 не
дель, происходили в разных р-нах горо
да: на Б. Охте, Ямской ул., в Москов
ской, Каретной, 3-й Адмиралтейской 
частях, на М. Охте, где выгорела вся 
. Солдатская слободка. Причина - не
обычно жаркая и сухая погода, уста
новившаяся в Jt, и несоблюдение норм 
пожарной безопасности, слабость систе
мы пожарной охраны. Особенно силь
ным был сапраксинский• пожар 28 мая, 
к-рый уничтожил неск. тыс. лавок 
Апраксина двора. Сложная полит. об
становка в стране после крестьянской 
реформы 1 861  (ожидание массовых 

Меншико1скнй дворец. 

крестьянских высту11J1ений, рост рев. 
движения в Польше, распространение 
рев. ·прокламаций, студенч. выступления 
в П.) и неспособность властей вести 
борьбу с огнём вызвали панич. слухи о 
поджогах, в к-ры.х ВИНИJIИ «НИГИЛИСТОВ•, 
«пол.яков., студентов. Полиция поощря
ла слухи и провоцировала нападения 
зевак на студентов и интеллигеJЩИю. 
В мае 1 862 дл.я рассмотрения дел о рас
пространении прокламаций в П. созда
на Следств. комиссия (пред. - кн. А. Ф. 
ГолиЦ111н) , дл.я борьбы с пожарами уч
реждён Особwй врем. к-т (пред. - ген.
адъютант Н. В. Зиновьев) . П. был раз
делён на 3 врем. воен. губернаторства, 
дела о подозрении в поджоге решались 
воен. судами в 24 часа. При петерб. воен. 
губернаторе сформирована Комиссия 
о поджогах (пред. - ген.-адъютант 
П. П. Лакской) . Несмотря на то что ни 
одного сзлоуМЫП1Ленника. обнаружить 
не удалось, пр-во воспользовалось по
жарами как поводом дл.я репрессий 
против рев. демократии: в июне 1 862 
были приостановлены на 8 мес демокр. 
ж. «Современник. и сРус. слово•, арес
тованы и заключены в Петропавловскую 
крепость Н. Г. Черны1шик:кий и Н. А. 
Серно-Соловьевич. 

Л11т.: Штурманм будущей бур•, JI., 1 983. 

МАКАРОВ Сrепан Осипович ( 1 848-
1 904 ) ,  флотоводец, воен.-мор. теоретик, 
учёный, вице-адм. ( 1 896) . Окончил мор. 
уч-ще ( 1 865) . СоверDIИЛ 2 кругосвет
ных плавания. Руководил постройкой 
ледокола сЕрмаu. С 1 899 гл. ком. Крон
штадтского порта (мем. доска - Ком
мунистическая ул., 1 ) .  В нач. рус.-япон. 

войны 1 904-05 команд. тихоокеан
ской эскадрой. Успешно руководил дей
ствиями кораблей при обороне Порт
Артура. Погиб 31 марта ( 1 3  апр.) на 
броненосце «Петропавловск•, подорвав
шемся на мине. Осн. тр. по разл. отрас
лям воен.-мор. дела. Внёс значит. вклад 
в разработку тактики броненосного фло
та, вопросов воспитания и обучения лич
ного состава и др. Жил в rt на Моховой 
ул., 7. Именем М. в 1 952 названа набе
режная М. Невы (см. Макарова на6е
реж1UU1) . Его имя носит ЛениlП'р. выс
шее инж. мор. уч-ще. Пам. М. в 
Кронштадте, на Якорной пл. ( 19 1 3, 
скульп. Л. В. Шервуд) .  Илл. см. на 
с. 358. 

Лuт.: П о т  а а о а Ю., С. О. Ма1<ароа, JI., 1 982; 
С е  " а н о  а С., Ма1<ароа, 2 вц., М., 1 988. 

МАКАРОВА ИАВЕРЕ.ЖНЛЯ М. Невы 
(до 1 887 М. Н е в ы  н а б., до 1 952 
Т у ч к о в а н а б.) ,  между Биржевой 
пл. и наб. р. Смоленка. Названа в честь 
С. О. Макарова. В 1 8  - 1 -й пол. 19 вв. 
здесь были причалы и склады порта. 
В 1 809- 1 О набережная устроена до 
Биржевой линии, в 1 824-32 - до Ту'l
кова АWСТа. В 1 809 сооружён гранит
ный спуск со львами (строитель - арх. 
И. В. Рогинский) ,  в 1 826 - дома 14 и 1 6  
(арх. А. И. Мельников) ,  в 1 826-32 -
Сев. пакгауз Биржи (д. 2, арх. И. Ф. Лу
кини ) ,  ныне Химии силикатое институт, 
По�оееденш� музей и ЩJ. В 1 832 по
строены здание Таможни (д. 4, арх. Лу
кини) , ныне Институт русской литера
туры, Сrенбок-Фермора дом (д. 26, арх. 
А. М. Болотов) . На М. и. - Физиоло
гии институт (д. 6) . С М. н. связаны 
жизнь и деятельность В. И. Ленина 
(д. 20/ 17, быв. д. 1 2 ) , А. С. Попова 
(д. 22/ 3 1 )  и др. 

Лuт.: Б р а  н д т И., Набереаваа Maupo", 
.вл •. 1 976, NI! 8. 

мАКJПtН ( Maclean) Джон ( 1 879-
1 923) , один из руководителей лев. кры
ла Британской социалистич. партии, 
нар. учитель в Шотландии. В 1 -ю мир. 
войну занимал интернационалистские 
позиции, за антивоен. выступления при
говорён к каторге. 6-й съезд РСДРП (б) 
в 1 9 1 7  послал телеграмму солидарности 
с М., он был избран почётным товари
щем (зам.) пред. Петросовета. Активно 
участвовал в Д1111Жении против воен. ин
терве1ЩИИ под лозунгом сРуки прочь от 
России!•. Делегат 2-го конгресса Ко-
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ПамRтник С. О. Макарову • Кронwтадте. 

минтерна ( l  920) , с делегацией кон
гресса посетил П. В 1 923 его именем 
назван проспект (см. Маклина прос
пект) . . 
МАКЛИНА ПРОСПЕКТ (до 1 923 А н
г л и й с к и й, от быв. Английской наб. 
Б. Невы) , между набережными рр. Мой
ка и Фонтанка. Назван в честь Дж.. Мак
лина. Возник во 2-й пол. 1 8  в. в р-не 
Коломны. В нач. 19 в. построен д. 33. 
Во 2-й пол. 19 - нач. 20 вв. сооружены: 
кондитерская ф-ка «Жорж. Борман• 
(дома 1 4- 1 6, ныне ф-ка им. К. Самой
ловой) , доходные дома (д. 19/55, 1 859-
6 1 ,  арх. С. Б. Ган; д. 39/27, 1 897, арх. 
И. R Иванов; дома 2 1 -23, 1 909, арх. 
А. А. Бернардацци, и др. ) ,  особняки (до
ма 8- 10, 1 901 -02, арх. В. Ю. Иоган
сон, и др. ) , дворец вел. кн. Алексея 
Александровича (д. 2/ 122, перестроен 
в 1 880-е �т., арх. М. Е. Месмахер; в 1 985 
передан Ин-ту рус. лит-ры) . В 1 896 при 
Петерб. биол. лаборатории основаны 
Лесю.фrовские курсы (д. 32) ;  в 1 905-
07 и в 1 9 1 7  они были местом рев. схо
док и митингов, здесь выступал В. И. 
Ленин. В д. 27 /27 (гимназия О. К. и 
Б. А. Витмеров) в 1 905-06 проходили 
заседания ЦК и ПК РСДРП, парт. со
брания и конференции с участием Ле
нина. На М. п. в д. 27 /27 жили В. Ф. 
Комиссаржевская и Ю. М. Шокаль
ский. 

Лur .: В и з е м с к и А С., А п е к с а н А р о • а А., 
Проспект Маклина, •БА•, 1 968, N! 1 4 .  

Набереж.нан Макарова. 

«МАКсUМ• (просп. Смирнова, 35) ,  ки
нотеатр, входит в кинозрелищное пр-тие 
«Максим• наряду с к/т «Юность• и 
«Чайка. (Лисий Нос) .  Назван по имени 
популярного героя кинотрилогии 
«Юность Максима•, « Возвращение Мак
сима•, « Выборгская сторона• (реж.. 
Г. М. Козинцев) .  Построен в 1 968 по 
типовому проекту арх. В. Ф. Белова, 
О. В. Василенко, R R Трегубова, Л. И. 
Шимаковского. Имеет зал ( 1 250 мест) 
с широкоформатным экраном. В оформ
лении интерьеров участвовали мастера 
иэ Армении. 

МАКсUМА ГОРЬКОГО ПРОсnЕКТ 
(до 1 932 К р о н в е р к с к и й ) , ' между 
пл. Революции и Мытнинской наб., оги
бает терр. Пар'Кil имени В. И. Ленина. 
Назван в честь М. Горьксго. Создан в 
1 840-х гг. по дороге вдоль эспланады 
кронвер'Кil (отсюда прежнее назв. ) . В 
1 904-06 сооруж.ён Кшесинской особ
няк, ныне Музей Вел. Окт. социалистич. 
рев-ции (д. 1 /2, ул. Куйбышева, 2-4 ) .  
В 1 9 1 0- 1 4  построена мечеть, в 1 9 1 2-
1 3  - Дом гор. учреждений (д. 49, арх. 
М. М. Перетяткович) , ныне Точной 
механики и оптики институт. В 1 9 1 1 - 1 2  
сооружены д. 2 3  (арх. Е. Л .  Морозов) ,  
д. 7 7  (арх. К. К. Шмидт) , в 1 9 1 3 - 1 5  -
д. 5 (арх. А. И. Клейн ) .  В сов. время 
построены здание (д. 9) студенч. обще
жития ( 1 932, арх. Г. А. Симонов) , д. 37 
(30-е гг., арх. В. О. Мунц) , д. 65 ( l  936, 
арх. Я. О. Рубанчик) ,  д. 73 ( 1 948, арх. 
R М. Назарьин) .  В 1 968 на пересечении 
с Кировским просп. открыт пам. М. Горь
кому. В д. 51 жил Д. Благоев, в д. 23 -
М. Горький. 

Лur.: О н  о с о а с к и А Н. А., Проспект М. Горь
кого. л .. 1 98 1 .  

МАЛАХНТОВЫЙ ЗАЛ Зимнего дворца, 
расположен в его сев.-зап. части. Соз
дан в 1 840-х гг. (арх. А. П. Брюллов) . 
Отделан малахитом, обработанным мас
терами Петергофской гранильной ф-ки. 
Ярко-эелёные малахитовые колонны, 
пилястры, камины с красивым струк
турным рисунком камня эффектно со
четаются с блеском позолоченных на
личников и рельефного лепного потол
ка (выполнен из папье-маше) .  На стене, 
против окон, декор. роспись с аллегорич. 

Проспект Максима Горького. 

фигурами, олицетворяющими «день., 
«Поэзию•, « Ночь. (худ. А. Виги ) . В ию
ле - окт. 1 9 1 7  в М. з. происходили 
заседания министров Врем. пр-ва. Ны
не в М. з. уникальное собрание произв. 
из малахита (столы, вазы, торшеры, 
отделанные бронзой) . 

смАЛАЯ ДОIОГА ЖНЗЮI• ( МДЖ ) ,  
название сети ледовых дорог в 1 94 1 -
4 4  с сев. побережья Невской губы через 
о. Котлин на Ораниенбаумский плач
дарм. Действовали по направлениям: мыс 
Лисий Нос - Кронштадт, Горская -
Кронштадт, Кронштадт - Ораниен
баум, Кронштадт - Красная Горка, 
Шепелевский маяк - о. Сескар - о. Ла
венсари, Кронштадт - форты «Обру
чев• и «Тотлебен•. Использование ледо
вых. дорог было предусмотрено прика
зом команд. КБФ - вице-адм. В. Ф. Три
буца от 8 нояб. 1 94 1 ,  по к-рому были 
определены обязанности соответствую
щих служб и частей флота по орг-ции 
движения по льду. К 17 нояб. гидрогра
фы Кронштадтского отряда ледоводо
рожной службы во главе с R П. Клюе
вым произвели разведку трассы Орани
енбаум - Кронштадт - Лисий Нос, а 
в ночь на 2 1  нояб. 4 лыжных батальо
на прошли из Кронштадта на Лисий 
Нос и в Л. В работах по расчёту ледо
вых трасс и многочисл. экспериментах 
на льду принимали участие учёные В. В. 
Шулейкин и П. П. Кобеко. Ответствен
ность за функционирование ледовых 
трасс была возложена на нач. Гидрогра
фич. отдела КБФ Г. И. Зиму, нач. Гид
рометеорол. службы флота Г. Д. Селез
нёва и нач. ледовой службы Мор. обсер
ватории КБФ М. М. Казанского. Обслу
живал дороги Кронштадтский гидрогра
фич. отряд под командованием М. П. 
Мартьянова, затем И. С. Басова. Ледо
вые трассы работали днём и ночью. С 
20 нояб. 1941  по 20 апр. 1 942 по ним 
прошли св. 200 тыс. чел., св. 40 тыс. ав
томашин, 29 танков и бронемашин, 66 
аэросаней, 350 тракторов, 1 34 орудия. 
Через МДЖ в зиму 1 94 1 /42 флот пере
дал из своих запасов з-дам Л. св. 6700 т 
мазута и соляра, 40 тыс. л бензина, 
1 554 т муки, 1 05 т сахара, 1 00 т жиров 
и др. продукты. С 15 дек. 1 942 по 28 



марта 1 943 по ледовым трассам МДЖ 
было проведено св. 270 тыс. бойцов, ок. 
350 тыс. рейсов автомашин, 1 240 орудий 
и др. грузов. МДЖ использовалась в кон. 
1 943 - нач. 1 944 для переброски на 
Ораниенбаумский плацдарм частей Вrо
рой Ударной армии. Через МДЖ снаб
жались боеприпасами и всем необходи
мым защитники Ораниенбаумского плац
дарма, о-вов Сескар и Лавенсари, гар
низон Кронштадта. В 1 974 в Кронштад
те открыт пам. в честь героев МДЖ 
(скульп. В. А. Ануфриев, инж. А. С По
бережски й ) . Пилоны, отмечающие 
МДЖ, установлены на шоссе Л. -
Усть-Луга. 

Лиr.: Т р и б  у ц В. Ф., Балтийцы сражаютс J111 , 
М., 1 985; К а э а и с к и А М., Ледовые дороги ж:из-

1!"� f• Наук.а И Ж.ИЭНЬ•, 1 985, № 5. 
МАЛАЯ ИЕВА, река, второй по величи
не (после Б. Невы) рукав дельты Невы, 
отходящий от неё вправо у Сrрелки Ва
сильевского о-ва. Соединившись в усть
евой части с М. Невкой, впадает в Нев
скую губу. Прав. берег М. Н. представ
ляет собой о-ва Петровский и Петро
градский, левый - о-ва Васильевский и 
Декабристов. Дл. 4,25 км, шир. 200-
375 м, глуб. от 3 до 7 м. Ср. расход воды 
у Тучкова моста 475 м3 /с. Ср. скорость 
течения 0,4-0,6 м/с. Справа от М. Н. от
ходит р. Ждановка, отделяющая о. Пет
ровский от Петроградского о-ва; слева -
р. Смоленка, отделяющая о. Васильев
ский от о. Декабристов. На М. R постро
ены Биржевой мост и Ту"ков мост, со
единяющие Васильевский о-в с Петро
градской стороной. Петровский о-в -
один из спорт. центров города, где на
ходятся Сrадион им. В. И. Ленина, яхт
клубы, водио�порт. станции. На М. R 
развито внутригородское и пригородное 
( Выборг, Петродворец, Кронштадт, Зе
леногорск) судох-во; пристани: Мор
ская (у Тучкова моста) , Сrадион им. 
С. М. Кирова. В 18 - 1 -й пол. 19 вв. на 
сев. берегу Васильевского о-ва в истоке 
М. R были расположены мор. порт, та
можня, биржа, склады. 
мАлля RЕВКА, рукав дельты Невы, 
отходящий от Б. Невки слева у Сrрел
ки Каменного о-ва. Впадает в Невскую 
губу единым устьем с М. Невой, между 
о-вами Петровским и Крестовским. Дл. 
4,9 км, шир. 1 20-300 м, глуб. 3�6-6,8 м. 
Ср. расход воды в истоке 224 м /с. Отде
ляет Петроградскую сторону (о-ва Пет
ровский, Петроградский, Аптекарский) 
от о-вов Каменного и Крестовского. 
Вправо от М. R отходит р. Крестовка, 
впадающая в Ср. Невку и отделяющая 
Каменный о-в от Крестовского о-ва; 
слева впадают р. Карповка, вытекающая 
из Б. Невки, и р. Ждановка, вытекающая 
из М. Невы. На М. R сооружены Ка
менноостровский мост, соединяющий 
Каменноостровский просп. с Кировским 
просп., Б. Крестовский, соединяющий 
Б. Зеленину ул. с Петроградской, и Ла
заревский мосты, соединяющие Крес
товский о-в, где расположен Примор
ский парк Победы, с Петроградской сто
роной, Б. Петровский мост, соединяю
щий Крестовский о-в с Петровским 
о-вом. 

Вверху: ре ка Малая Невка. 

мАлля ОХТА, местность в воет. части 
Л., на прав. берегу Невы, к Ю. от р. Ох� 
та, к-рая отделяет М. О. от Большой 
Охты; на В. и Ю. терр. ограничена ли
нией Окружной ж. д. В нач. 17 в. на мы
су при впадении Охты в Неву соору
жена швед. крепость Ниеншанц. В 1 703 
рус. войска взяли крепость, в 1721  на её 
месте заложена Охтинская верфь (ныне 
Петроза8од) ,  к Ю. от верфи возникла 
слобода, эаселённая работными людь
ми. В сер. 1 8  в. открыто Малоохтинское 
кладбище. В 1 9  - нач. 20 вв. М. О. -
рабочая окраина П. В 1 908- 1 1  соору
жён Большеохтинский мост, связавший 
М. О. с левобережной частью П. В годы 
1 -й мир. войны на М. О. расквартирован 
1 -й пех. запасный полк, солдаты к-рого 
участвовали в Окт. вооруж. восстании 
1 9 1 7. В 1 9 1 7  М. О. вошла в состав Охтин
ского р-на, в 1 922 официально включе
на в черту города. В кон. 20-х гг. началось 
благоустройство М. О. В 1 936-41 ре
конструирована и застроена юж. часть 
М. О., примыкающая к Неве (арх. Г. А. 
Симонов, Б. Р. Рубаненко, В. М. Черкас
ский) , сформировалась будущая пред
мостная площадь (арх. Д. П. Бурышкин, 
М. И. Брусиловский) .  Во 2-й пол. 50-х гг. 
застроен крупнопанельными домами 
Новочеркасский (с 1 983 Красногвар
дейский) просп., на рубеже 50-60-х гг. 
сложился ансамбль Заневской пл. В 
1 960-65 сооружён Александра Нев
ского мост, к-рый напрямую связал М. О. 

МАЛО-КОНЮШЕННЫЙ 359 

Внизу: Малая Охта, ки нотеатр «Охта».  

с Невским просп. В нач. 80-х гг. завер
шено формирование ансамбля Красно
гвардейской площади. В 1 984 в устье 
Охты построен 3-пролётный мост, со
единивший Свердловскую наб. и Мало
охтинский просп. 

Лит.: М а н с у р о в  Б., Охтинские адмирал
теА1кие селени•, ч. 1 - 4, СПБ, 1 856; М е т л и ц
к и А  Б. Г .• Об Охте, (Л. ) , 1 964; М а к с и м о в  В" 
М"'}ая Охта, сБ�" 1 985, No 22. 

МАЛО-КАЛИ НКИН МОСТ ( М  а
л о-К а л  и н  к и н  с к и й) ,  через кан. 
Грибоедова, на наб. р. Фонтанки, один 
из Калин киных мостов. Построен ок. 
1 783 (инж. И. R Борисов) как дер. 
3-пролётный (центр. разводной пролёт 
эаменён во 2-й пол. 19 в.) ,  опоры буто
вой кладки с гранитной облицовкой. В 
1 907-08 расширен, дер. балки замене
ны металлическими. В 1 952 и 1 970 вос
становлены торшеры с фонарями (арх. 
А. Л. Ротач) и обелиски на русло
вых опорах. Дл. моста 27,7 м, шир. 
1 6,2 м. ' 
МЕЛО-КОЮОШЕННЬIЙ мост ( К  о
н ю ш е н н о й, П е р в ы й К о н ю
ш е н н ы й, Т р ё х а р к о в ы  й, Т р ё х
к о л е н н ы й, Т р о й н о й) ,  через р. 
Мойка. Находится у истока кан. Гри
боедова по его оси. Первый мост эдесь 
существовал уже в 1 7 1 6, позднее он рас
полагался ближе к нынешнему 2-му Са
довому мосту. Во 2-й пол. 1 8  в. это был 
дер. 3-пролётный разводной мост. Про
ект перестройки М.-К.  м. и соседнего Те
атрального моста в чугуне создавался в 
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Мало·Капинкин мост через канал Грибоедова. 

1 807-29 при участии арх. В. И. Гесте и 
инж. Е. А. Адама, предлагавших стро
ить их как отд. мосты. Арх. А. К. Мо
дюи, В. И. Беретти, инж. А. А. Бетан
кур, П. П. Базен, В. К. Треттер и М. Г. 
Дестрем преАЛОJКИЛИ создать из них 
единый ансамбль, что и было сделано. 
Построены они в 1 829-30 Треттером 
и Адамом. Пролёты перекрыты чугун
ными сводами из тюбингов. К Теат
ральному мосту со стороны Гл. имп. 
конюшен примыкает арка ложного мос
та, образующаи с ним и М.-К. м. единую, 
строго симметричную архит.-ПJJаниро
вочную композицию. Ансамбль Теат
рального и М.-К. м. уникален в мировой 
практике и относитси к шедеврам мос
тового зодчества. В 1 952 на М.-К. м. вос
становлен утраченный декор - торше
ры, фонари, решётки. Дл. моста ок. 3J м, 
шир. 15,6 м. 

Лur .: Л о х а и о в Г. и.. Предwстори• стро11-
телw:таа Малоконюm.енноrо и Театрапа.иоrо мос
тов • Ленинграде. а кн.: Вопросы. истории, теории 
к nракт""и архитектуры, Л., 1 985, с. 59-65; 6 У· 
н н н М. С., Мосты Ленннrрада, Л .• 1 986, с. 1 89-
93. 

мАЛО-КРЕСIОВСКИЙ МОСТ, через 
р. Крестовка, по просп. Динамо, соеди
ниет Кресто8Ский и Каменный о-ва. 
Ок. 1 8 1 7  на этом месте наведён наплав
ной ПJJашкоутный мост, ок. 1 826-27 
сооружён дер. 5-пролётный ригел"но
подкосный мост (инж. П. П. Базен) . В 
1940-41 мост перестроен в 3-пролётный, 
с металлич. балками на дер. опорах. В 
1961 -62 сооружён новый мост (инж. 
Ю. Л. Юрков, арх. Л. А. Носков) , про
лёт перекрыт косым 2-шарнирным ароч
ным пролётным строением из предна
прижённого железобетона. Дл. моста 
7 1 ,9 м, }llИP· 1 3  м. 
МАЛООХТИНСКОЕ КnАДБИЩЕ 
(Красногвардейский просп., 8 ) ,  распо

ложено на Малой Охте (отсюда назв.) ,  
в глубине жил. квартала на лев. берегу 
р. Охта. Пл. 3 га. Осн. в сер. 1 8  в. старо
обрвдцами Поморского и Федосее8Ского 
согласий. В 1 852 (в период гонении на 
старообрвдцев) закрыто, в 1 865 откры
то вновь и передано старообрвдцам
поморl.\/IМ. На М. к. похоронены пред
приниматель и меценат В. А. Кокорев, 
математик П. Д. Белоно8Ский, учёный
судостроитель В. В. Ашик, врач-педиатр 

М. Г. Личкус и др. Сохранилси рвд над
грQбий кон. 1 8  - нач. 20 вв. 
МАло-ПЕТJIОВСКиА МОСТ, через 
р. Жданоека, соединиет Новоладожскую 
ул. (Петроградскаи сторона) с Ольхо
вой ул. ( Петровский о-в) . К 1 840 на 
этом месте был построен 7-пролётный 
дер. мост трапецеидально-подкосной 
системы АЛ. ок. 90 м. В 1 9 1 8  мост зна
чительно перестроен в свизи с проклад
кой трамвайной линии. В 1 927-28 
( 1 9297) сооружён новый мост (инж. 
Б. Д. Васильев, О. Е. Бугаева, арх. Е. И. 
Катонин) ,  единств. пролёт перекрыт 
жел.-бетон. бесшарнирной аркой со 
сквозным надарочным строением. Дл. 
моста ,49,8 м, шир. 1 8,9 м. 

· 

МАЛЬIГИН Сrепан Гаврилович (7-
1 764) , мореплаватель, один из первых 
исследователей Арктики, капитан-коман
дор ( 1 762) .  В 1 7 1 1 - 1 7  училси в Моск. 
школе матем. и навигацких наук. До 
1 735 слуJКИЛ на Балт. флоте. Автор пер
вого на рус. из. руководства по нави
гации сСокращённаи навигациR по кар
те де-Редукциоu. ( 1 733) .  В нач. 1736 на
значен нач. запасного отрида 2-й Кам
чатской экспедиции; в результате пла
вании составлена карта части побе
режьи Сев. Ледовитого ок. от р. Печора 
до р. Обь. В 1741 -48 руководил подго
товкой штурманов АЛИ флота (заведо
вал Кронштадтской штурманской ро
той ) ;  нек-рое вреМR командир Кронш
тадтского порта. Именем М. в 1940 на
звана улица (быв. Алексеевскаи ул., на 
Б. ,Охте ) .  , 
МАЛЬIЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
(ул. Рубинштейна, 1 8 ) ,  созд. в 1944 в 
блокадном Л. (труппа неоднократно вы
езжала на фронт; гл. реж. Л. П. Юре
нин ) .  До 1 956 работал как передвижной 
коллектив. Среди реж.: Л. В. Баркман, 
М. М. Королёв, Я. С. Хамармер, В. С. 
Голиков, Е. М. Падве. Среди спектак
лей: « НастоRЩИЙ человек• по повести 
Б. R Полевого ( 1 955) ,  сЧто делать?• 
по R Г. Чернышевскому ( 1 968) , «Ин
цидент. по киносценарию R Баэра 
( 1 974) , « Нина. А. Кутерницкого ( 1975) . 
С 1983 гл. реж. Л. А. Додин, к-рый по
ставил спектакли: с.Живи и помни• по 
В. Г. Распутину ( 1 979) ,  «дом• ( 1 980) 
и сБратьи и сёстры• (2 части, 1985; Гос. 

пр. СССР, 1 986) по Ф. А. Абрамову, 
сПовелитель мух• по У. Голдингу 
( 1 986) , с3вёзды на утреннем небе• А. М. 
Галина ( 1 987) ,  сСrарик• по Ю. В. Три
фонову ( 1 988) , сВозвращённые страни
цы• по М. А. Бумакову, R С. Гумилё
ву, Б. Л. Пастернаку и др. ( 1 988) , сДли 
веселЬJI нам даны молодые ГОДЫ!t по 
С. Е. Каледину ( 1 990) и др. Интересны 
сценографич. решении спектаклей худ. 
Э.С. Кочергина, И. А. Иванова, Д. Л. Бо
ровского. Среди актёров ( 1 990) :  R В. 
Акимова, С. С. Бехтерев, С. А. Власов, 
И. R Демич, И. Ю. Иванов, R Г. Лав
ров, М. И. Самочко, П. М. Семак, Т. Б. 
Шестакова. 

Труппа работает в помещенИи быв. 
Троицкого т-ра (построен в 1 9 1 1 ,  арх. 
В. В. Фондейзен) . В зрительном зале 
460 мест. 

Лмr.: Д м м т р е а с к а • М •• • Ищем мм со.1 ... 
ищем мы боль этоА хм.ли .. .  •, •Театр•, 1 986, NI 4; 
е f а е, Пути·nереnуn.• Muoro .цpaмaтll'leC11toro, 
• С.О,-тскнl театр•, 1989

�
NI 1 .  

МАЛЬIЙ ПРОСПr.оКТ Васильевскоrо 
о-ва [в 1730-70-х rr. 3 - и  П р  о с п е к
т и в н а  и у л., в 1780- 1 800-х rr. 
М. П р о с п е к т и в н а и у л., в 1939-
44 п р о с п. Ж е л е з н J1 к о в а, в 
честь участника Окт. рев-ции и Гражд. 
войны А. Г. Железникова ( 1 895-
19 19) ) ,  между наб. Макарова и Налич
ной ул. Проложен в 1 720-х гг. Участок от 
Детской ул. до Наличной ул. присоеди
нён в 1972 . В 1 750-65 построена Благо
вещенскаJ1 церковь. Осн. застройка 19 -
нач. 20 вв. В 1 904-06 построен ГаtЮн
с�шй рабочий городок, в 1 906 - поJКВр
наи часть (д. 76, арх. Ф. А. Корзухин) , 
в 1903-06 - дома 38-40 (арх. И. П. 
Володихин; быв. г-ца Теодориди - ир
кий образец стилв смодерн•) .  В д. 49 
после Февр. рев-ции помещались Ва
силеостровский РК РСДРП (б) , рай
онный Совет, районнаи орг-ции Социа
листич. союза рабочей молодёжи, в Окт. 
дни 1917  - районный штаб Кр. Гвар
дии. В 1970-х rr. сооружена дет. спорт. 
школа (д. 66, арх. С. И. Евдокимов, 
Т. Ф. Хрущова) .  С М. п. свизаны JКИзнь 
и деительность В. Г. Белинского (д. 
15б) , А. И. КуиНДJКи (д. 16) , В. П. Об
норского (д. 2 1 ) ,  8. В. Хлебникова (д. 
19 )  и 1!Р· , 
мАЛЬIЙ ТЕАТР, название трёх театр. 
зданий: 1 )  Малый (Деревинный) т-р 
на Царицыиом лугу (Марсовом поле) . 
Построен в 1 781  АЛ• Вольного россий
смго театра К. Книппера. 2) Малый 
(Дерев•нный) т-р у Аничкова дворца, 
существовал в 1 80 1 - 32. Построен АЛИ 
итал. оперной труппы А. И. Казасси, 
в 1 803 приобретён Дирекцией имп. 
т-ров как дополнит. площадка д.11J1 всех 
казённых трупп, в т. ч. русской. Во вре
ми д,llИТ. перестройки Большого ( Ка
менного) т-ра ( 1 8 1 1 - 18)  был осн. по
мещением д.11J1 рус. труппы. 3)  Малый 
т-р на наб. р. Фоитанки, 65. Построен в 
1 878 на участке графов Апраксиных 
(арх. Л. Ф. Фонтана) .  В 1 879 арендо
ван Дирекцией имп. т-ров, в 1 879-82 
филиал Александринского т-ра. С 1 882 
здание занимали частные антрепризы 
А. Ф. Картавова, Г. А. А,бенина и др., 
здесь выступали знаменитости и иностр. 



Малый проспект Васильеккоrо острова. 

гастролёры (Э. Росси, Э. Дузе, С. Бер
нар, труппа сКомеди Франсез• и др. ) .  
С 1 895 (кроме сезонов 1 896-97 и 
1 90 1 -02) т-р Лит.-артистич. кружка, 
с 1 899 Литературно-художественного 
общества театр. Ныне БДТ им. М. Горь-
кого. 

1 • ' 
мi.ЛЬIЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
им. М. П. Мусоргскому (пл. Искусств, 
1 ) ,  открыт в 1 9 1 8 как филиал Гос. 
т-ра оперы и балета в помещении 
быв. Михайловского театра. Неск. раз 
т-р менял наименование: с 1 920 Гос. 
академнч. т-р комич. оперы, с 1 921 Ма
лый петрогр. гос. академнч. т-р, с 1 926 
Гос. академич. Малый оперный т-р, с 
1964 совр. назв., в 1 990 т-ру присвоено 
имя Мусоргского. В начале своей дея
тельности т-р располагал собств. худ.
постановочной частью, оркестром, хо
ром, солисты же приглашались из Театра 
оперы и ба.Jrета имени С. М. KиpotJa. 
Впоследствии созданы свои оперная 
( 1 93 1 )  и балетная ( 1 933) труппы. Пер
вонач. ставились оперы рус. и заруб. 
композиторов (преим. малой формы) ,  с 
сер. 20-х rт. т-р стал спабораторией• 
сов. оперы. Здесь впервые поставлены: 
сЗа красный Петроград. А. П. Гладков
ского и Е. В. Пруссака ( 1 925) , с Нос• 
( 1930) и сЛеди Макбет Мценского уез
да• (сКатерина Измайлова•; 1 934) Д. Д. 
Шостаковича, сТихий Дон• И. И. Дзер
жинского ( 1 935) , с Копа Брюньон• 
(сМастер из Кпамси•) Д. Б. Кабалев
ского ( 1 938) ,  сВойна и мир• (2-я ред.) 
и сОбручtние в монастыре• ( сДуэнья•) 
С. С. Прокофьева (обе 1 946) и мн. др. 
Во время Вел. Оrеч. войны, находясь в 
Оренбурге (до 1944 ) ,  и в последующие 
годы т-р продолжал ставить сов. оперы. 
Высокому проф. уровню коллектива 
способствовали худ. рук. и дирижёр С. А. 
Самосуд ( 19 1 8-36) , rл. дирижёры Б. Э. 
Хайкин ( 1 936-44) , Э. П. Грикуров 
( 1 944-67 ) ,  А. С. Дмитриев ( 1 967-77 ) ,  
В. В. КоJКИн (с 1 977 ) ,  гл. режиссёры 
Н. В. Смолич ( 1 924-30) ,  Э. Е. Пасын
ков ( 1 969-77 ) ,  С. Л. Гаудасинский (с 
1 980) , гл. балетмейстеры Ф. В. Лопухов 
( 1932-35) , Л. М. Лавровский ( 1 935-
45) ,  Б. А. Феистер ( 1 945-53) , П. А. 
Гусев ( 1 960- 62) , И. Д. Бельский 
( 1 962-72 ) ,  О. М. Виноградов ( 1 972-

МАМШl-СИБИРЯК 361 

Малый театр оперы н балета им. М. П. Mycoprcкoro. 

77) ,  Н. Н. Боярчиков (с 1977 ) .  Награж
дён орд. Ленина ( 1939) . 

В зрительном зале 1 1 51  место. 
Лиr .: ЛенинrрадсuА Maлwl театр оперw • бa

JICТf· 1 9 1 8- 1 968, (Л., 1 968) . 
МАЛЫХ Мария Александровна ( 1 879-
1967 ) ,  издательница. Основанное ею в 
П. в 1 901 изд-во ( Садовая ул., 1 1 9) вы
пускало полит. лит-ру, популярную 
среди рабочих города. В годы Рев-ции 
1905-07 опубл. тр. К. Маркса и 
Ф. Энгельса, П. Лафарга, А. Бебеля, 
В. Либкнехта, К. Каутского, Г. В. Пле
ханова и др. В серии сПропетариаn 
вышли Программа партии, принятая 
на 2-м съезде РСДРП, работа В. И. 
Ленина «К деревенской бедноте• 
(60 тыс. экз., весь тираж передан 
партии · бесплатно) ,  с.Женщина-работ
ница• Н. К. Крупской (20 тыс. экз. ) .  
Худ. лит-ра издавалась в массовых се
риях «Сrраницы альбома•, « Новый лу
бочниn. В 1 906 М. открЫ11а собств. ти
пографию ( 1 0-я линия В. О., 43; там же 
располагалось и изд-во) . Издания М. 
часто конфисковывались, сама она не
однократно привлекалась к суду; в 1 909, 
спасаясь от судебной расправы, эмиг
рировала в Швейцарию (типография и 
книжный склад конфискованы) .  Из
давала в Цюрихе в 1 9 1 1 - 1 3  атеистич. 
ж. «Авангарр,.. В 1 9 1 5  вернулась в П., 
была среди организаторов питательного 
пункта дпя беженцев на ст. Сортировоч
ная. После Февр. рев-ции зав. иэд-вом 
Врем. к-та Гос. думы. После Окт. рев
ции участвовала в обществ. JКИзни стра
ны. С 1 927 персональный пенсионер. 

Лrп .: В .11 • н о • л. С., П о с т р е п о 1 а Т. л., 
М. Muwx, �·· 1 976. , 
МАЛЬТИйСКАЯ КАПЕЛЛА (Садовая 
ул., 26) , пам. арх-ры классицизма, ка
топич. капелла ордена мальтийских ры
царей. Пристроена в 1 798- 1 800 (арх. 
Дж. Кваренги) к гл. корnусу Воронцова 
дворЦа со стороны сада. М. к. решена в 
виде колонного зала с полуциркульной 
апсидой и 2 небольшими приделами, 
отличается монумент4льно-строгой прос
тотой фасада, совершенством пропор
ций, красотой использованных в оформ
лении фасада и интерьера коринфских 
колоннад. Сохранилась внутр. отделка -
роспись, скульпт. и лепная обработка, 
облицовка искусств. мрамором краем-

вых оттенков и рисунка. Используется 
как актовый зал Суворовского воен. 
уч-ща. 

•МАЛЮТКА• (ул. Петра Лаврова, 58) ,  
первый в СССР дворец торжеств. регист
рации рождений. Открыт в 1965. К 1 990 
в «М.• зарегистрировано св. 300 тыс. 
юных ленинградцев. Здание построено 
в 1 895-97 (арх. А. Н. Померанцев) . 

мАмин..сиви..Ик (наст. фам. м а
м и н) Дмитрий Наркисович ( 1 852-
1912) , писатель. В 1 872-76 учился на 
ветеринарном ф-те МХА, в 1 876-77 -
на юрид. ф-те ун-та. Одновременно за
нимался репортёрской работой и печа
тал в петерб. журналах свои первые рас
сказы. Быт лит. богемы, атмосферу 
петерб. редакций, судьбы начинающих 
журналистов изобразил в романе с авто
биогр. мотивами «Черты из жизни Пеп
ко• ( 1 894) . В 1877 из-за материальной 
нужды, подорванного здоровья прервал 
учёбу и выехал на Урал. Верtiулся в П. 
в 1891  известным писателем; большин
ство романов, в т. ч. «Приваловские 
миллионы• ( 1 883) ,  сГорное гнездо• 
( 1 884) , «Золото• ( 1 892) , «Хлеб• ( 1 895) , 
повестей, рассказов посвящено жизни 
и истории пром. Урала; мн. из них опубл. 
в петерб. журналах («Отеч. записки•, 
«дело•, «Сев. вестник•) .  В 1 892-95 М.
С. сблизился с редакцией ж. «Русское 
боl4тство-, в это же время заведовал 
отделом худ. лит-ры в ж. «Мир божий•, 
где опубл. романы «Весенние грозы• 
( 1 893) и «По новому пути• ( 1 896) , ин
тересные зарисовками П. и его дачных 
пригородов, бwта гор. бедноты, настро
ений молодой разночинной интеллиген
ции, покидающей столицу для «настоя
щей• работы в провинции. В петерб. 
период создал серию произв. для детей, 
кн. «Алёнушкины сказки• ( 1 897) имела 
1 О прнJКИзненных изданий. .Жил в П. 
в 1 89 1 -93 ( Сапёрный пер., 8; мем. дос
ка) ,  в Царском Селе (в 1 894-99, 1 902-
08) и в Павловске. Похоронен на Ни
кольском кпадб. Алексаидро-Невской 
лавры, позже прах перенесён на Литера
торские мостки. Имя М.-С. присвоено 
Центр. б-ке г. Пушкин. 

Лuт.: Д е р r а • е а И., Д. iL Маw11в·о.б11р11а. 
Л11чиость. Т80рчесnо, 2 11••·· С8ерД,11ооск, 1 9 8 1 .  
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МАНАССЕИН Вячеслав Авксентьевич 
( 1 84 1 - 1901 ) ,  терапевт, обществ. дея
тель, проф. ( 1 876) . Окончил ( 1 866) 
МХА (с 1 88 1  ВМА) ; работал там же 
в клинике С. П. Боrкина. Основал и в те
чение 20 лет редактировал популярное 
рус. мед. периодич. издание - ж. «Врач•, 
ставший рупором передовой врачебной 
мысли. Организатор фондов материаль
ной помощи студентам и врачам («Вспо
могательная касса•, «Манассеинский 
рублы) .  Поборник высш. жен. мед. обра
зования. Похоронен на Успенском 
кладб. (ныне Северное, ст. Парголово) .  
На доме, где жил М. (ул. Комсомола, 
1 2 ) ,  - мем. доска. 

· 

Лиr.: А р  с е  и ь е а Г. И., В. А. Маиассеин, М., 
1 95 1 .  

МАНДЕЛЬШТАМ Осип Эмильевич 
( 1 89 1 - 1 938 ) ,  поэт. В П. с 1 897. Учился 
в Тенишевском уч-ще ( 1 900-07) , в 
1 9 1 1 - 1 7  - на отделении . романских 
языков ист.-филол. ф-та Петерб. ун-та 
(не окончил ) .  Семья часто переезжала, 
не задерживаясь на одном месте более 
года; в 1 903-04 М. жил на Литейном 
просп., 15. В 1 909- 1 О сблизился с Вяч. 
И. Ивановым. В 1 9 1 1 вступил в создан
ный R С. Гумилёвым •Цех поэтов,, 
став одной из центр. фигур акмеизма. 
Печатался в ж. •Аполлон, (активно с 
1 9 1 3 ) ,  «Гиперборей•. В 1 9 1 3  в П. вышла 
кн. стихов «Камень•, в 1 922 - сб. «Тris
tiv («Книга скорбей•, П. - Берлин) . 

П. в поэзии М. 1 9 1 0-х гг. представ
лен как своего рода антич. акрополь, 
часть мирового культурного простран
ства со своим стройно организованным 
архит. обликом: постоянны упоминания 
петерб. памятников, площадей, арок, 
порталов, портиков, соборов и т. д. 
(«Адмиралтейство•, « На  площадь выбе
жав., «дев полуночных отвага•, «В раз
ноголосице девического хора•) ,  и одно
временно - как цитадель рос. истории, 
державная «северная столица• с атрибу
тами имперской власти, «жёсткая пор
фира государства• («Петербургские 
строфы•, «Дворцовая площадь., «Засну
ла чернь! Зияет площадь аркой•) .  С об
разом n связывал М. неизбежную для 
России «железную кару• (ер. статью 
М. «Кровавая мистерия 9-го января•, 
1 922 ) .  Мотивы гибели, утраты, одино
чества, настигающего нового петерб. 
обитателя (стыдящегося бедности после
пушкинского Евгения - в «Петербург
ских строфах•) ,  сопровождающие об
раз П. во мн. названных стихах, пре
дельно усилены в стих. 1 9 1 6-20 сб. 
«Тristia• («Мне холодно. Прозрачная 
весна•, «В Петрополе прозрачном мы 
умрём•, «На страшной высоте блуждаю
щий огонь., «В Петербурге мы сой
дёмся снова• ) ,  где именно в связи с П. 
определяются свойственные дорев. ли
рике М. эсхатологич. предчувствия. В 
«Тristia• возникает новый город - Пет
рополь, скорбный город мёртвых, над 
к-рым довлеет таинств. и трагич. рок,
образ, рождённый восприятием сверш � 
ющейся истории, потерей прежней l l<t
мяти и «слова• (культуры) . Здесь и в 
др. стихах П. - обречённый город, сим
волизирующий конец петерб. периода 

рос. истории и несущий в себе неопре
делимую метафизич. вину (и расплату ) 
за ход истории и цивилизации. Из стих. 
30-х гг. П. посвящены два стих.: «С ми
ром державным я был лишь ребячески 
связан•, где М. говорит о парадоксаль
ной (n в этом стих. - «самолюби
вый, проклятый, пустой, моложавый•) 
и неотступной власти над его памятью 
дорев. П., и «Я вернулся в мой город, 
знакомый до слёз•, в к-ром воссоздана 
трагич. атмосфера Л. 30-х гг. - страх, 
память о погибших, ожидание ареста 
(«Я на лестнице чёрной живу, и в ви
сок / Ударяет мне вырванный с мясом 
ЗВОНОК») . 

В проэаич. автобиогр. произв. «Шум 
времени• ( 1 925) и «Египетская марка• 
( 1 928; оба изданы в Л.) М., по словам 
А. А. Ахматовой (с к-рой был дружен 
с нач. 1 9 1 0-х гг. до конца жизни, часто 
бывал у неё в «Фонтанном доме•) ,  стал 
«последним бытописателем Петербурга•, 
воссоздав яркий образ вещного и живо
го петерб. мира. 

В 1 9 1 8  М. жил то в П., то в Москве; 
осенью 1 920 вернулся в П. (до конца 
янв. 1 92 1 ) ;  жил в •доме искусств,. На 
квартире брата, где М., бывая в n (Л. ) ,  
неоднократно останавливался в 20-х гг. 
и где написал стих. «Я вернулся в мой 
город'", в 1991  установлена мем. доска 
( 8-я линия В. О., 3 1 ) .  Вместе с женой, 
Надеждой Яковлевной, с осени 1 924 до 
конца 1925 жил на ул. Герцена, 49, кв. 4, 
затем до 1 927 (с перерывами) в Дет
ском Селе (ныне г. Пушкин) . В послед
ний раз М. приезжал в Л. без разреше
ния властей из воронежской ссылки 
осенью 1 937; в том же году был аре
стован в Москве. Необоснованно репрес
сирован, реабилитирован посмертно. 

Лиr.: Н е  р л е р  П.,  •Город, знакомый до 
сле з . . .  •. в сб.: •Ленинrрадс ка11 панорама•, Л., 
1 984; М а и  д е л  ь ш т  а м Н. Я., Воспоминани•, 
М., 1 989; е ё ж е, Втора• книга. Воспоминани11, 
М . •  1 990. с .  29- 100, 1 72-87; Т а б о р и с 
с к а • Е. М.. Петербург в лирике Мандельшта
ма.- В сб.: Ж.иэнь и творчество О. Э. Мендель· 
штвмв, Вороне,,., 1 990; М е ц  А. Г., О ио•оА школе 
Петербурга, в сб.: «Невская панорама•.  Л" 1 990. 
МАRЕ.ЖИ (э к з  е р ц и  р г а  у з ы) ,  
пам. арх-ры 1 8- 1 9  вв., здания, пред
назначенные для выездки лошадей в 
осеннее и зимнее время, для упражнений 
в верховой езде и вольтижировке офице
ров и подразделений конных полков; 
обычно входили в комплекс казармен
ных сооружений. Зодчие, решая общую 
функциональную задачу создать поме
щение значит. площади и объёма, ис
пользовали характерные для своего вре
мени стилистич. приёмы, достигая во · 
мн. случаях большой выразительности 
сооружения. Монумент., внушительные, 
в осн. прямоуг. в плане здания М. зани
мают значит. место в архит. ансамблях Л. 
М а н е ж  1 -го к а д е  т с к о г о  к о р
п у с а ( Университетская наб., 1 3 ) ,  
построен в 1 757-59 (по проекту неизв. 
арх. строил И. Г. Ворхард) в стиле, пере
ходном от барокко к классицизму. Гл. 
фасад Т-образного в плане здания рас
члеиён сложными по профилю антабле
ментами над 1 -м и 2-м этажами и сильно 
выступающими пилястрами, центр. часть 
подчёркнута лучковым фронтоном, укра-

шенным барочным барельефом (скульп. 
И. Юст) . Архит. доминантой Манежной 
пл. является Михайловский манеж 
(ныне Зимний стадион) .  М а н е ж  и 
Г р е н а д е р с к о г о (наб. р. Карпов
ки, 2) и К а в а л е  р г а р д  с к о г о  
(ул. Воинова, 4 1 /4)  п о л  к о в ( 1 800-
07, арх. Л. Руска) , выстроенные в стиле 
классицизма, привлекают внимание 
мощными архит. формами. Большое гра
достроит. значение имеет К о н н о
г в а р  д е  й с к и й м а н е  ж ( Исаакиев
ская пл., 1 ;  с 1 977 Центр. выставочный 
зал) ,  входящий в комплекс ансамблей 
3 площадей - Дворцовой, Декабристов, 
Исаакиевской. Построен в 1 804-07 
(арх. Дж. Кваренги ) в стиле классициз
ма. Прямоуг. в плане монумент. здание 
поставлено на высокий стилобат с широ
кими ступенями со стороны гл. входа. 
Двойная колоннада в центр. части порти
ка создаёт сильную игру светотени и под
чёркивает монументальность фасада. 
Перед зданием - конные группы диос
куров (арх. П. Т)>искорни) .  Барельеф в 
тимпане фронтона заменён в нач. 1 930-х 
гг. Гербом СССР (по рис. R Е. Лансе
ре) . Под спорт. зал переоборудован 
П р и д в о р н ы й м а н е ж в Пушкине 
( Комсомольская ул., 1 8 ) ;  построен в 
1 776 (арх. В. И. Неелов) ,  перестроен в 
1 8 1 9-21  (арх. В. П. СТасов) в стиле ам
пир. Оригинален по архит. формам м а
н е ж  Д в о р ц о в ы х  ( Г о т  и ч е с
к и х) к о н  ю ш е  н в Петродворце, 
построенный в 1 848-55 (арх. R Л. Бе
нуа) с использованием на фасаде и в ин
терьер_е элементов �vтич. арх-ры. 
МА НЁ.ЖНАЯ ПЛОЩАДЬ (до 1 866 
М и х а й л о в с к а я) , на пересечении 
улиц Ракова и Толмачёва. Названия свя
заны с МиJUJй.ловским манежем, к-рый 
является архит. доминантой площади 
(ныне в нём Зимний стадион) . Возник
ла на рубеже 18 и 19 вв. при создании 
ансамбля Инженерного замка. Как це
лостный архит. ансамбль М. п. сложи
лась в 1 823-24, когда К. И.  Росси пе
рестроил в духе позднего классицизма 
(колонные портики, декор. лепнина на 
темы воен. атрибутики ) выходящие на 

· площадь торцовые фасады манежа и 
двух конюшен Инж. замка. В центре 
М. п. в 1 870-х гг. разбит СТаро-Манеж
ный сквер. В Михайловском манеже 
15 апр. 1 9 1 7  и 1 янв. 1 9 1 8  выступал на 
митингах В. И. Ленин (мем. доска ) . 
мАНИЭЕР Матвей Генрихович ( 1 89 1 -
1 966) , скульптор, нар. худ. СССР ( 1 958) , 
д. ч. ( 1 947) ,  вице-през. ( 1 947-66) 
АХ СССР. Чл. КПСС с 194 1 .  Учился в 
ЦУТРе ( 1 908-09) , в Рисовальной шко
ле ОПХ ( 1 909- 1 1 )  и в АХ ( 1 9 1 1 - 1 6 ) .  
Пред. правления Ленингр. отделения 
СХ РСФСР ( 1 937-4 1 ) .  Преподавал в 
Ленингр. ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИ Не 
( 1 92 1 -29 ) ,  в ИЖСА им. И. Е. Репина 
( 1935-41 и 1 945-47 ) ,  руководил ле
нингр. творч. мастерской скульптуры при 
АХ СССР ( 1 948-52) . В 1 920 участвовал 
в осуществлении ленинского плана мону
мент. пропаганды. Чл. АХРР ( 1926 ) .  
Создал ряд строго моделированных, яс
ных по композиции пам.: В. Володар
скому на просп. Обуховской Обороны 
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Манеж. 1 -ro кадетского к орпуса.  
Манеж. Конногвардейского попка 

(ныне ЦентрапьньаА выставочный зал) . 

(бр., гр., 1 925) , «Жертвам 9 января 
1 905 года• у ст. Обухово (бр., гр., 1931 ) .  
Осн. тр. по вопросам иск-ва и худ. обра
зования. Гос. пр. СССР ( 1 94 1 ,  1 943, 
1950) . Имя М.  присвоено э-ду ((Мону
ментскульптура». С 1 94 1  жил в Москве. 

Лит.: Е р м о и с к а • В. В., М. Г. Манизер, 
м.,  1 96 1 .  

МАРА ТА УЛИЦА (в 1 8  в .  П р  е о б  р а
ж е н с к а я п о л к о в а я, в 1 -й пол. 
19 в. Г р я з н а я, в 1 855- 1 9 1 7  Н и
к о л а е в с к а я, в честь имп. Нико
ла11 /; после Февр. рев-ции п р о с п. 
Д в а д ц а т ь С е  д ь м о г о Ф е в р а
л я ) ,  между Невским просп. и Подъезд
ным пер. Названа в нояб. 1 9 1 8  в честь 
франц. революционера и публициста 
Ж. П. Марата ( 1 743-93) . Возникла в 
сер. 18 - нач. 19 вв. на дороге между 
слободами Преображенского и Семёнов
ского полков (отсюда 1-е назв. ) ,  долго 
оставалась немощёной (отсюда 2-е 
назв. ) .  В 1 8 1 7- 1 9 построен Ямской ры
нок (д. 53) , в 1820-26 - Никольскаs� 
единоверческаs� церковь (ныне Арктики 
и Антарктики музей) . В 1 907-08 соору
жён Бажанова дом. М. у. связана с жиз
нью и деятельностью В. И. Ленина (д. 
27/9, д. 33) , А. Н. Радищева (д. 1 4 ) ,  
А .  К .  Лядова (д. 52) и др. В д .  5 0  в 1 880-
90-х гг. жил М. П. Беляев (мем. доска) 
и собирался БеЛRевский кружок. В д. 
27/9 ( 1 9 1 4, арх. Л. И. Катонин, Н. М. 

У лица М арата. 

-

Проскурнtш) находились Высш. жен. 
курсы М. А. Лохвицкой-Скалон, ныне 
эдесь Инженерно-экономический инсти
тут. В д. 37 в 1 9 1 2  помещалась ред. газ. 
•Правда». На М. у.: ф-ка «Северное си.я
ние», ин-т Энергомонтажпроект (д. 78) 
и др. 

Лиr.: И с а ч. е н к о В., Улица Марата, •БА•, 
1 983, N o l l .  

МАРГО Сергей Вольдемарович ( 1 906-
4 1 ) ,  один из организаторов пионерско
го движения. Чл. РКСМ с 1 9 1 9. Чл. Ком
мунистич. партии с 1926. Рабочий э-да 
им. К. Маркса. В 1 922 назначен вожатым 
пионерского отряда на э-де - первого 
пионерского отряда на Выборгской сто
роне и в П. С 1 925 рук. пионерской 
базы . при э-де «Красная заря•. В 1 926 
возглавлял всес. пионерский лагерь •Ар
тек•. Участник Вел. Отеч. войны; погиб в 
бою на Ленингр. фр. Именем М. в 1 965 
названа улица - ул. Сергея Марго (быв. 
Коломяжский просп., между просп. Эн
гельса и Удельным просп.) .  

Лит.: Л е в  а n ь д Ю., Пионерский вожак, в сб.: 
Белые ночи, [в. 2 1 ,  Л., 1 973. 

МАРИИНСКАЯ БОЛЬнИцА, см. Боль
ница имени В. В. Куйбышева. 
МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ ( Исаакиев
ская пл., 6 ) ,  пам. арх-ры. Построен в 
1 839-44 (арх. А. И. Штакеншнейдер) .  
Занимает квартал на лев. берегу р. Мой
ка, между просп. Майорова и пер. Ан-

тоненко. Классицистич. гл. фасад носит 
торжеств.-парадный характер. Центр. 
часть обработана трёхчетвертными ко
лоннами, несущими антаблемент и высо
кий аттик, подъезд решён в виде высо
кой аркады, поддерживающей балкон 
с 6 большими вазами. В интерьере анфи
лада залов, развитая в глубину по центр. 
оси здания и открывающаяся вестибю
лем, ведущим в центр. ротонду, перекры
тую куполом и украшенную 32 колон
нами; за ней кв. зал и зимний сад (в 
1906-07 перестроен арх. Л. Н. Бенуа 
в зал заседаний Гос. совета) . При стр-ве 
был применён ряд техн. новшеств - не
сгораемые перекрытия по металлич. бал
кам, металлич. стропила, горшечные 
своды. Карниз, столбы подъезда, налич
ники и сандрики окон, базы колонн и 
пилистр выполнены из песчаника, сте
ны оштукатурены и окрашены. 

В 1 760-х гг. на участке совр. М. д. 
находился дворец И. Г. Чернышёва 
( 1 762-68, арх. Ж. Б. Валлен-Дела
мот ) .  В нач. 19 в. в нём помещалась 
Школа гв. подпрапорщиков и кавалерий
ских юнкеров, в к-рой в 1 832-34 учил
ся М. Ю. Лермонтов. Сrены дворца 
Чернышёва частично использованы при 
стр-ве М. д., первой владелицей к-рого 
была дочь имп. аtколаи 1 - вел. княж
на Марии Николаевна (отсюда назв.) .  
В 1 884 дворец куплен в казну, в нём 

Мариинский дворец (ныне здание Лекинградскоrо городского совета народных депутатов) . 
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разместились Гос. совет, Гос. канце
лярия, К-т министров, Канцелярия по 
принятию прошений на высочайшее имя, 
позднее Совет министров. 7 мая 1 90 1  в 
зале ротонды М. д. прошло торжеств. 
заседание Гос. совета в честь его 100-ле
тия (запечатлено на одноим. картине 
И. Е. РеnиШl, ныне в Г РМ) . 2 апр. 1 902 в 
вестибюле М. д. член Боевой орг-ции пар
тии эсеров С. В. Балмашёв выстрелом 
из ревОльвера убил мин. внутр. дел 
Д. С. Qшягина. В марте - июле 1 9 1 7  
М .  д. - резиденция Врем. пр-ва. В окт. 
1 9 1 7  в здании заседал Врем. совет Рос. 
республики (предпарламент - сове
щат. орган при Врем. пр-ве) .  25 окт. 
(7 нояб.) 1 9 1 7  по приказу ПВРК М. д. 
занят солдатами и матросами. После 
Окт. рев-ции в М. д. помещался Высш. 
совет нар. х-ва ( ВС НХ ) .  В дек. 1 9 1 7  
В .  И. Ленин участвовал в заседании на 
к-ром был принят декрет о национали
зации банков (мем. доска) . После пе
реезда Сов. пр-ва в Москву (март 1 9 1 8 )  
в М .  д .  располагались разл. учреждения, 
в 30-х гг. - Ленингр. пром. академия. 
С нач. Вел. Отеч. войны в М. д. развёрнут 
госпиталь. Во время блокады в здание 
попали 2 арт. снаряда и ок. 40 зажиrат. 
бомб. В 1 944 проведены работы по кон
сервации, в 40-х гг. - первоочередной 
ремонт (комплексная реставрация осу
ществлена в 60-70-х гг. ) .  С 1 945 в зда
нии размещаются Ленсовет и Ленгорис-
полком. 

Ли<.: К р у г л  о • а А. М., Марнннскнй дворец, 
в кн.: Эдесь свершался ВеликиА Окт11брь. По местам 
воору.аениоrо восстании в Петрограде, Л., 1 967; 
Восстановление пам•тннков архитектуры Ленин. 
града, 2 f!ЭА., Л., 1 987. , 
МАРИИНСКИй ТЕАТР, см. Театр опе
ры и ба.лета имени С. М. Кирова. 
MAPИttECKO Александр Иванович 
( 1 9 1 3-63 ) ,  моряк-подводник Балт. фло
та, капитан 3-го ранга ( 1 942) ,  Герой 
Сов. Союза ( 1990, поем. ) .  Чл. Ком
мунистич. партии с 1 943. С 1 933 в Л., 
служил на Балт. флоте. Окончил спец. 
курсы комсостава в Л. ( 1935) и Высш. 
курсы комсостава в Кронштадте ( 1938 ) .  
С 1938 КОМ. подводной ЛОДКИ «М-96». 
В апр. 1943 - мае 1 945 ком. подводной 
лодки «С- 1 3», к-рая в р-не Данцигской 
nvхты торпедами потопила: 30 янв. 
1 945 нем.-фаш. суперлайнер «Виль
гельм Густло&», имевший на борту св. 
5 тыс. солдат и офицеров, в т. ч. ок. 1 300 
подводников («атака века•) ; 1 О февр. 
1945 - вспомогат. крейсер «Генерал 
Штойбен», на к-ром находилось св. 3 тыс. 
солдат и офицеров. Награждён орд. Кр. 
Знамени ( 1 945) . Гитлер объявил М. вра
гом рейха № 1 и своим личным врагом. 
После войны М. работал в Ленингр. па
роходстве, затем на з-де «Мезон... По
хоронен на Богословском кладб. В Крон
штадте на доме, где жил М. (стык улиц 
Коммунистической и Июльской) ,  
мем. доска. 30 авг. 1 990 пред. Ленсовета 
А. А. Собчак вручил Золотую Звезду 
Героя Сов. Союза и орд. Ленина доче
рям М., к-рые передали награды на веч
ное хранение в Центр. воен.-мор. музей. 

Лuт.: К р  о и А. А., Капитан дальнего nла•ани11, 
М., t 984; К о а а л е и к о Я., lрем• - великиА 
су,ць•. Пра•А8 о подвиге А. Маринеско, •ЛП•, 1 990, 
N9 7. 

МАРИЯ Ф2ДОРОВНА (урожд. прин
цесса София-Доротея-Августа-Луиза 
В ю р т е  м б е  р г с  к а я) ( 1 759- 1 828) , 
императрица (с 1 796) ,  супруга имп. 
Павла 1 (с 1776 ) ,  мать императоров 
Александра 1 и Николая 1. В 1 796 М. Ф. 
«поставлена начальствоваты над Воспи
тат. об-вом благородных девиц, с 1797 гл. 
начальница над воспитательными дома
ми и рр. благотворит. учреждениями. 
При участии М. Ф. в П. учреждены жен. 
Уч-ще орд. св. Екатерины ( 1 798; см. 
Екатерининский институт) , Вдовий дом 
( 1 803) , Мариинская б-ца для бедных 
(ныне Б-ца им. В. В. Куйбышева) ,  Вос
питат. дом в Гатчине ( 1 802) , уч-ще 
для глухонемых детей в Павловске 
( 1 806) и др. М. Ф. жила гл. обр. в Пав
ловске, где на её средства сооружён 
павильон-пам. - мавзолей «Супругу
благодетелю» ( Павлу 1; 1 805- 10, арх. 
Ж. Тома де Томон, скульп. И. П. Мар
тос, 1 807) . После смерти М. Ф. нахо
дившиеся под её управлением благо
творит. и уч. заведения переданы в ве
дение IV отделения Собственной его 
имп. величества канцелярии (т. н. Ве
домство учреждений имп. Марии) . По
хоронена в Пецюпавловском соборе. В 
1 9 1 4  в парке Павловска воздвигнут па
вильон-бесеnка (использован проект 
К. И. Росси, 1 8 1 6) ,  в к-ром установлен 
пам. М. Ф. (скульп. В. А. Беклемишев) . 
tсМАРКИЗОВА ЛУЖА», иронич. быто
вое название воет. части Фин. зал. (от 
о. Котлин до дельты Невы) . Возникло 
в 1 -й четв. 1 9  в. в среде офицеров Балт. 
флота. Происходит от титула маркиза 
И. И. Траверсе (мор. мин. в 1 8 1 1 -28) , 
при к-ром почти прекратились дальние 
походы флота, а уч. плавания ограничи
вались р-ном о. Котлин. 
мАРКИН Николай Григорьевич ( 1 893-
1 9 1 8 ) ,  участник Окт. рев-ции (П.)  и 
Гражд. войны. Чл. Коммунистич. пар
тии с 1 9 1 6. С 1 9 1 0  в рев. движении. 
С 1 9 1 4  матрос Балт. флота. После 
Февр. рев-ции деп. Петрогр. совета, де
легат 1 -го Всерос. съезда Советов, чл. 
ВЦИ К, Центрофлота. В Окт. дни с от
рядом моряков захватил здание Мин-ва 
иностр. дел. Делегат Всерос. съезда 
воен. флота. С нояб. 1 9 1 7  секр" затем 
контролёр Наркомата иностр. дел. По 
указанию ЦК партии и В. И. Ленина 
организовал издание секретных док-тов 
быв. Мин-ва иностр. дел. В 1 9 1 8  комиссар 
и пом. команд. Волжской воен. флоти
лией. Погиб в бою 1 окт. у селения Пья
ный Бор (на р. Кама) . Именем М. в 
1 939 названа улица (быв. Олонецкая, на 
Петроградской стороне, между просп. 
Максима Горького и ул. Воскова) . 

Лит.: Н а  • а р  о •  А. Ф., R Марким, Горь1<иА. 
1 977. 
МАРКОВ Андрей Андреевич ( 1 856-
1922 ) ,  математик. Окончил матем. ф-т 
Петерб. ун-та ( 1 878) ; с 1 880 преподавал 
там же (с 1 886 проф" с 1 905 засл. 
проф.) . С 1 886 адъюнкт Петерб. А Н,  
с 1 890 экстраординарный, с 1 896 орди
нарный академик. Осн. тр. по теории чи
сел, матем. анализу, теории вероятнос
тей. М. неоднократно выступал с рез
кой критикой позиции пр-ва в отно-

wении науки, горячо протестовал про
тив отказа пр-ва утвердить избрание 
М. Горького почётным членом АН. Был 
убеждённым атеистом; в 1 9 1 2  подал 
прошение в Синод об отлучении 
его от церкви, прошение было удовлетво
рено. Похоронен на Митрофаньевском 
кладб.; в 1 954 прах перенесён на Лите
раторские мостки. На доме, где жил М. 
(наб. Лейтенанта Шмидта, 1 /2) , - мем. 
доска. В 1 969 АН СССР учреждена пре
мия им. м. 

Лит.: Г р  о А э е и с к и А С. Я., А. А. Маркоа, 
м" 1 987. 
МАРКОВА ДОМА ( Кировский просп" 
63, 65) , пам. арх-ры неоклассицизма. 
Построены в 1 908- 1 1  (первонач. про
ект воен. инж. К. В. Маркова, арх. В. А. 
�ко) как доходные дома. Имеют ори
гинальную композицию 5-этажных фаса
дов с асимметричными ризалитами, уг
ловыми лоджиями и ордерными пи
лястрами (рельефы на фасаде - скульп. 
В. В. Кузнецов) .  Гл. фасад д. 65 с колон
надой «Колоссального• ордера стал про
тотипом мн. жил. и обществ. зданий. 
В д. 65 в 1 9 1 0-х гг. жил и работал �ко. 
МАРКС ( Marx) Адольф Фёдорович 
( 1 838- 1 904 ) ,  издатель и книготорго
вец. По происхождению немец. С 1 859 
в п" с 1 864 служил в фирме м. о. Воль
фа. В 1 869 издал под своей маркой пер
вую книгу. Контора изд-ва М. помеща
лась на ул. Гоголя, 22, собственная ти
пография (самая крупная в то время) -
на Измайловском просп" 29 (ныне ЛПО 
«Техн. книга•) .  С 1 870 выпускал ж. « Ни
ва•. С 1 894 бесплатными приложениями 
к нему выходили собрания соч. рус. и 
иностр. писателей: М. В. Ломоносова, 
Д. И. Фонвизина, В. А. Жуковского, 
М. Ю. Лермонтова, А. С. Грибоедова, 
Н В. Гоголя, И. А. Гончарова, Ф. М. До
стоевского, И. С. Тургенева, А. П. Чехо
ва, Ж. Б. Мольера, Г. Ибсена, М. Метер
линка, О. Уайльда и др" к-рые распро
странялись по всей России большими 
тиражами. М. издавал также книги по 
естествознанию, иск-ву, картографич. из
дания (в т. ч. «Большой всемирный на
стольный атлас», « Всеобщий географи
ческий и статистический карманный ат
лас• и др. ) ,  выпустил ряд подарочных 
иллюстрированных изданий: «Потерян
ный и возвращённый рай• Дж. Мильто
на (с рис. Г. Доре ) ,  «Фауст.. И. В. Гёте и 
др. Похоронен на Новодевичьем кладб. 
После смерти М. изд-во было преобразо
вано в акц. об-во «Т-во издат. и печатно
го дела А. Ф. Маркс• (ул. Гоголя, 22) ,  
к-рое было в 1 9 1 6  перекуплено И .  Д. 
Сытиным. 

Лит.: Д и и е р w т е  1 и 1!. А . •  •ФабрнкаНТ> ч11та
телеА: А. Ф. Мар1<с, М., 1 986. 

МАРР Николай Яковлевич ( 1 864-
1 934) , учёный-филолог, археолог, акад. 
( 1 9 1 2 ) .  Чл. КПСС с 1 930. В 1 890 окон
чил воет. ф-т Петерб. ун-та; с 1 89 1  пре
подавал там же (с 1 902 проф., в 1 9 1 1 -
1 8  декан) . С 1 9 1 8  дир. Гос. академии 
истории материальной культуры. С 1921  
дир. Яфетич. ин-та (с 1931  Ин-т языка 
и мышления АН СССР) . В 1 924- 30 
дир. Публ. б-ки им. М. Е. Салтыкова
Щедрина. С 1 930 вице-през. АН СССР. 



В ранний период де11тельности М. опубл. 
р11Д ценных работ по грузинской и ар
м11нской филологии, издал и проком
ментировал пам11тники грузинской и ар
м11нской культуры, изучал 11зыки Кав
каза. Важным вкладом в науку были рас
.копки под рук. М. древней столицы Ар
м11нского гос-ва - Ани ( 1 904- 1 7 ) .  
В 1 9 1 0-е гг. выдвинул рRД гипотез о древ
них CBllЗllX llЗЫКОВ и народов Средиэем
номорь11 (11фетич. гипотезы) .  В 1 923-
24 в т. н. «новом учении о 11зыке• отверг 
большинство положений 11зыкознаии11, 
замен11вшихс11 не основанными на фак
тах и недоказанными положени11ми. 
Это учение с кон. 20-х гг. было объ11в
лено -арксизмом в 11зыкознании• и 
до 1 950 занимало монопольное поло
жение в сов. науке. Де11тельность М. 
последних лет отрицательно сказалась 
на развитии в СССР 11зыкознани11, ар
хеологии, истории первобытного об-ва 
и др. Похоронен в Некрополе мастеров 
иск-в. На доме, где в 1 9 1 8- 34 жил М. 
(наб. Лейтенанта Шмидта, 1 /2) , -
ме�. доска. , 
МАРСОВО ПОЛЕ (до нач. 1 9  в. П р о
м е н а д, П о т е ш н о е п о л е, Ц а
р и ц ы н л у г, в 1 9 1 8-40 пл. Ж е р т в  
Р е  в о л ю ц и и ) ,  между .ул. Халтурина, 
наб. Леб11жьего кан. и наб. р. Мойки. 
Названо в честь др.-рим. бога войны 
Марса. Возникло на осушенном болоте 
вблизи Леrнеzо сада в 1 -й пол. 1 8  в. как 
место прогулок, фейерверков («потеш
ных огней•) ,  воен. парадов (отсюда 

назв. ) .  Во 2-й пол. 1 8  в. в ансамбль М. п. 
вошли Мраморный двореч. Салrыкова 
дом, дом И. И. Бечкоzо, здание Гл. апте
ки на Б. Миллионной ул. (см. Халтурина 
улича> .  В 1 797 - 1 800 сооружён Инже
нерный замок. В 1 799 на берегу Мойки 
установлен обелиск « Рум11нцова побе
дам• (в 1 8 1 8  перенесён на Васильев
ский о-в) , в 1 80 1  - пам. А. В. Суворову 
(ныне на пл. Суворова ) .  В 1 8 1 7- 2 1  быв. 
здание Ломбарда (арх. Ю. М. Фельтен) 
перестроено под Павловского полка 
казармы (арх. В. П. Стасов) ,  ныне уп
равление Ленэнерго. В 1 823-27 по
строен Адамини дом. 

23 марта (5 апр. ) 1 9 1 7  на М. п. со
сто11лись торжественные похороны 1 84 
солдат и рабочих, погибших в дни Фев
ральской революции. Каждому из погиб
ших Петропавловска11 крепость салю
товала пушечным выстрелом. В демон
страции на М. п. в этот день участво
вало ок. 800 тыс. чел" на трибуне -
члены Петросовета, ветераны рев. дви
жени11 В. Н. Фиrнер, Г. А. Лопатин, 
В. И. Засулич и др. 18 апр. ( l  ма11) 1 9 1 7  
В. И .  Ленин выступил н а  М .  п .  н а  митинге 
с речью о значении 1 -го Ма11 и задачах 
рус. рев-ции. 1 8  июн11 ( 1  июл11) на М. п. 
прошла массова11 демонстраци11 (ок. 500 
тыс. участников) . В 1 9 1 8  на М. п. похоро
нены В. Володарский и М. С. Урицкий, 
а также жертвы м11тежа в Ярославле, 
в . 1 9 1 9  - участники обороны П. от войск 
ген. R R Юденича и др., в 1 920 -
7 фин. комМ)нистов, погибших при 
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нападении контрреволюционеров на 
фин. коммунистич. клуб в П. 

В 1 9 1 7- 1 9  на М. п. сооружён пам. 
«Борцам революции" (арх. Л. В. Руднев, 
худ. В. А. Конашевич, текст А. В. Луна
чарского, шрифт худ. В. В. Лебедева ) , 
при стр-ве к-роrо использованы гранит-

Марсово поле: 1 - Летний сад; 2 - Летний дао· 
рец Петра 1 ;  З - пам•тник. И. Л. Крылову ; 4 -
Чайный домик;  5 - Кофейный домик;  6 - Мрамор
ный д.ворец; 7 - служебный корпус Мраморного 
дворца; 8 - пам•тник А. В. Суворову; 9 - казармы 
11ейб-rаардии Памовскоrо полка ( ныне здание 
Ленэнерrо ) ;  10 - пам•тник « Борцам револ юции• .  

Марсово поле. В це нтре - памятник 
« Борца м революu.ии-..  
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ные блоки разобранного ранее здания 
Сального буяна. 1 мая 1 920 в ходе перво
го общегор. коммунистич. субботника 
начаты работы по разбивке партерного 
сада ( 1920-23, арх. И. А. Фомин, садо
вод Р. Ф. Катцер) .  19 июня 1 920 Ленин 
и делегаты 2-го конгресса Коминтерна 
возложили венки на могилы павших 
борцов. В 1 922-33 на М. п. похороне
ны видные парт. и сов. работники П. 
(Л. ) :  Д. R Авров, Л. М. Михайлов-По
литикус, И. Е. Котляков, К. С. Еремеев, 
Г. В. Цыперович, И. И. Газа, М. М. Ла
шевич и др. С нач. Вел. Оrеч. войны на 
М. п. отрыты убежища. В результате 
артобстрелов и бомбардировок сильно 
пострадали окружавшие площадь дома. 
27 янв. 1 944 на М. п. вдоль фасада зда
ния Ленэнерго установлены арт. ору
дия, из к-рых был произведён арт. са
лют в честь снятия блокады Л. 
(см. Салют 27 11нвар11 1944) . В 1 957 на 
М. п. эажжён первый в стране Вечный 
огонь (факел зажжён от мартена •Ки
ровского з-да•) .  

Лит.: С м и р н  о в Н. И . •  Марсово по.пе, Л.-М., 
1 947; М е л ь и и к о • А. И., lkпомним всех поимен
но .. .  , а сб.: Белые ночи, (а.  5) , Л., 1 978;  П р  о ц а й 
Л. А., Пам•ти неугасимое мама, •ЛП•, 1986, № 1 1 ; 
W о а р ц 8. С., Архитектурный ансамбль Марсооа 
по_л", Л., 1989. 
МАРТОС Иван Петрович ( 1 754- 1 835) , 
скульптор; предст. классицизма. Учился 
в АХ ( 1 764-73 ) ,  акад. с 1782; препода
вал там же ( 1 779- 1 835, с 1 8 1 4  ректор) .  
Мастер монумент. и декор. скульптуры, 
автор портретов и надгробий, в к-рых 
гармонично сочетаются гражд. пафос, 
идеальная возвышенность, обаяние и 
жизненность образов: надгробия R И. 
Панина (мр., 1788 ) ,  Е. С. Куракиной 
(мр. 1792) , Е. И. Гагариной (бр., 
1 803) - все в Музее гор. скульптуры, 
Павла 1 (мр" гр., 1 807) в мавзолее в 
Павловске; •Источение Моисеем воды 
в пустыне• (рельеф на аттике Казанско
го собора, известняк, 1 804-07) ,  группа 
в павильоне •Памятник родителям• в 
Павловске (мр" после 1 798) , статуя 
«Актеом. для фонтанов Петергофа (зо
лоч. бр., 1 80 1 ) ,  декор. скульптура для 
Екатерининского дворца в Пушкине. 
Наиб. известное произв. М. - пам. 
К. Минину и Д. Пожарскому на Крас
ной пл. в Москве ( 1 8 1 8 ) .  Похоронен на 
Смоленском правосл. кладб" в 1 930-х гг. 
прах перенесён в Некрополь 1 8  в. 

Лur.: К о а а л е н с к а •  R R1 Мартос, М.-Л., 
1 938; А л  п а т  о о М. 8., И.  П. Мартос, М.-Л., 1 947; 
Г о  ф ы а � И., И.  П. Мартос, Л., 1 970. 

МАР1ЪIНОВ Михаил Иванович ( 1 882-
1 9 1 9 ) ,  участник Окт. рев-ции. Чл. Комму
нистич. партии с 1 9 1 7. С 1 89 1  ученик 
минной мастерской, затем рабочий паро
ходного з-да в Кронштадте (ныне Мор. 
з-д; в одном из цехов - мем. доска) .  
С 1 904 матрос Балт. флота. За участие в 
подготовке восстания на уч. судне «Оке
ан• в 1 906 отбывал 5- месячное заключе
ние. С 1 9 1 0  вновь - на пароходном з-де. 
После Февр. рев-ции возглавил Союз 
металлистов в Кронштадте, чл. к-та 
РСДРП (б) . В Окт. рев-цию чл. Кронш
тадтского совета, с июня 1 9 1 8  пред. Сове
та, с мая 1 9 1 9  чл. К-та обороны Крон
штадта. В июне 1 9 1 9, во время контррев. 
мятежа в форту �КраснаJ1 Горка», куда 

он накануне прибыл для агитработы, был 
схвачен, расстрелян 14 июня мятежни
ками. Похоронен на Якорной пл. в Крон
штадте. Именем М. в 1 939 названа набе
режная (быв. наб. Ср. Невки ) на Крес
товском о-ве, в Кронштадте - площадь 
(быв. Нарвская, ныне сквер) , улица 
(быв. Нарвская) ,  ДК. На терр. Мор. 
з-да в 1982 установлен бюст М. (скульп. 
В. А. А'l}'фриев) . 
МAPllIAK Самуил Яковлевич ( 1 887-
1 964) , поэт, переводчик. В П. с 1 902. 
Учился в петерб. гимназии до 1 904, за
тем выехал с семьёй М. Горького в Ял
ту, где жил до 1 906. В 1 907 вернулся 
в П. Сотрудничал в петерб. альманахах, 
ж. «Сатириком. и др. В 1 9 1 5- 1 7  в ж. 
•Сев. эапискn и « рус. мыслы напеча
таны переводы М. (английские и шот
ландские нар. баллады, стихи У. Блей
ка, У. Вордсворта) .  В 1 922-27 М. жил 
на Потёмкинской ул., 10. С 1 923 работал 
в Т-ре юного зрителя, в кружке дет. 
писателей при Ин-те дошкольного обра
зования (наб. р. Мойки, 48) ; опубликовал 
первые книжки стихов для детей и кни
ги переводов. В том же году осн. ж. 
« Воробей• (с 1 924 « Новый Робинэон• ) ,  
сыгравший важную роль в истории сов. 
лит-ры для детей. В 1 924- 37 рук. дет. 
отдела ОГИЗА (помещался в «доме кни
гn ) .  В •редакции Маршака• в разное 
время вместе с ним работали Б. С. Жит
ков, Е. Л. Шварц, Л. К. Чуковская и др" 
худ. В. В. Лебедев, Е. И. Чарушин; при
нимали участие В. В. Бианки, А. И. Вве
денский, Д. И. Хармс, М. М. Зощенко, 
R А. Заболоцкий, В. А. Каверин, R С. 
Тихонов, И. Л. Андроников и др. Осенью 
1 938 М. переехал в Москву. Лен. пр. 
( 1 963) , Гос. пр. СССР ( 1 942, 1 946, 1 949, 
1 95 1 ) .  На доме, где в 1 927-38 жил М. 
(ул. Пестеля, 14) , - мем. доска. Имя М. 
присвоено дет. б-ке Московского р-на Л. 

П. (Л.) - место действия нек-рых 
ранних стих. М. («Я пришёл на мост 
на Крюков•, 1 908; «Современный Пе
тербурr», 1 9 1 2) .  В дет. произв" с их 
мягкой юмористич. интонацией, 
«путешествие из Л. в Москву• (в стих. 
«Вот какой рассеянный•, 1928 ) ,  своеоб
разная «гостиничная» география Л. (в 
стихотв. памфлете «Мистер Твистер•, 
1 933) ; 6-му ленингр. дет. дому посвя
щено стих. « Весёлые чижи• (совм. с Д. 
Хармсом) . 

Лит.: Щ е r п о а а Е., Дом, который построил 
Маршак, • Нева•, 1 987, Nt 1 1 ;  Я думал, чувствовал, 
• жил. Воспоминанна о Маршаке, М., 1 988. 

МАСЛОБУЙ НСКИЙ КАаАЛ ( М а е
л я н ы й) , находился в юго-воет. части 
Васильевского о-ва, на берегу Б. Невы. 
Прорыт во 2-й пол. 18 в., засыпан в 
1 -й пол. 20 в. Огибал масляные склады 
( Масляный буян) . Назв. сохранилось 
в наим. улицы наб. Масляного канала 
(между 22-й и Кожевенной линиями 
в. 0.) .  
М.Аслов Михаил Сrепанович ( 1 885-
1 96 1 ) ,  педиатр, акад. АМН СССР ( 1 944) ,  
ген.-майор мед. службы. С 1 904 в П. 
Окончил ВМА ( 1 9 1 0 ) ,  работал там же 
на кафедре детских болезней и одно
врем. с 1 925 в Ин-те охраны материн
ства и детства (с 1 935 Ленингр. педиат-

рич. ин-т) , где с 1938 возглавлял кафед
ру педиатрии. Осн. тр. по анатомо-физио
логич. особенностям и реактивности дет. 
организма, клинике и лечению септич. 
и токсич. состояний, заболеваний орга
нов пищеварения, пневмоний и др. Пред. 
Ленингр. об-ва дет. врачей. Создал науч. 
школу. Похоронен на Богословском 
кладб. На здании кафедры педиатрии 
ВМА ( Боткинская ул., 1 8 )  - мем. дос
ка. АМН СССР учредила премию им . М. 
за лучшие работы по педиатрии. Имя М. 
присвоено дет. санаторию в Сестрорецке. 

Лur.: Т у р  А. Ф., М. С. Маслов, М., 1969. 

МА ТВЕЕВ Александр Терентьевич 
( 1 878- 1 960) , скульптор, засл. деят. 
иск-в РСФСР ( 1 93 1 ) ,  д-р иск-ведения 
( 1 939) . Чл. КПСС с 1 940. Учился в 
Моск. уч-ще живописи, ваяния и зод
чества ( 1 899- 1 902) . В 1 907-4 1 жил 
в Л. Заведовал скульпт. отделением 
ЦУТРа ( 1 9 1 8-20 ) ,  преподааал в АХ,  
И:ЖСА им.  И. Е. Репина ( 1 9 1 8-48, 
дир. в 1 932-34 ) .  Чл. объединений «Мир 
иск-ва• ( 1 9 1 0-24) , «Голубая роза• и 
Об-ва рус. скульпторов. Работал в об
ласти монумент., станковой и мелкой 
фарфоровой (в 20-х гг. для Петрогр. 
фарфорового з-да) пластики, стремился 
к классически ясным образам, чёткой 
архитектонике, обобщённости формы. 
По плану монумент. пропаганды ис
полнены: пам. К. Марксу у Смоль
ного ( 1 9 1 8, не сохр. ) ,  группа «Ок
тябры («Октябрьская революция•; 1 927, 
в 1 967 установлена перед Большим кон" 
цертным залом «Октябрьский») . Среди 
работ: портрет Ф. И. Шаляпина ( 1 902 ) ,  
«Успокоение• ( 1 903, ГТГ) , «девушка 
с полотенцем• ( 19 1 6) , «девушка, выжи
мающая волосы» ( 1 932) , «Автопортрет» 
( 1 94 1 ,  все в Г РМ ) .  С 1 94 1  жил в 
Москве. 

Лur.: М а н т у  р о  • а  Т., А. Матвеев, М., 1 974; 
[ М у р и н а  Е. Б. J ,  А. Матвеев, М. ,  1 979. 

МА ТВЕЕВ Андрей Матвеевич (между 
1 70 1  и 1 704-39) , живописец. Пенсио
нер Петра 1; в 1 7 1 6-27 учился в Нидер
ландах (в Амстердаме, в АХ в Антвер
пене ) .  С 1 724 гофмалер имп. двора. С 
1 727 возглавлял «живописную команду• 
«КанцеЩ�рии от строений• (росписи ку
пола Петропавловского собора, 1 728-
29, ряда церквей) . Один из основопо
ложников рус. светского портрета, отли
чающегося непринуждённостью компо
зиций и правдивостью индивид. харак
теристик: «Автопортрет с женой• ( 1 729, 
Г РМ) , портреты И. А. и А. П. Голицы
ных ( 1 728, собрание семьи Голицыных, 
Москва) ; писал также иконы и аллего
рич. композиции («Аллегория живопи
сn, 1 725, Г РМ ) .  

Лur .: А и д р е е • а В.,  Живописец раннего Пе
тербурга, . сб.: Белые НОЧИ, [•. 31 . л" 1 974; • • • •• 
А. Матвеев, Л., 1 983. 

МАТВЕЕВ Сергей Матвеевич ( 1 888-
1 9 1 8 ) ,  участник Окт. рев-ции. Чл. Ком
мунистич. партии с марта 1 9 1 7. Рабочий 
Франко-рус. з-да. После Февр. рев-ции 
деп. Совета 2-го Гор. р-на. В 1 9 1 8  участ
ник боёв с германскими интервентами 
под П. С лета 1 9 1 8  на Воет. фр.; убит 
контрреволюционерами. Похоронен в 
братской могиле на пл. Коммунаров. 



Именем М. в 1 9 1 8  названы переулок 
(быв. Тюремный, между наб. р. Мойки 
и ул. Декабристов) и Маrвеевский 
мосr. , МАТВЕЕВСКИЙ МОСТ (до 1 9 1 8  Т ю
р е м н ы й, по соседней тюрьме - Ли
rооскому замку) , через Крюков кан., 
по наб. р. Мойки. Назван в честь С. М. 
Ма·rвеева. Построен одноврем. с гранит
ными набережными канала ок. 1 784-
86, 3-пролётный с опорами бутовой 
кладки с гранитной облицовкой. Имел 
дер. пролётные строения, центральное -
разводное (заменено во 2-й пол. 1 9  в. ) .  
В 1 905 вместо дер. уложены металлич. 
пролё'l·ные строения, к-рые в 1 950-
51 заменены на 3-пролётные неразрез
ные с .жел.-бетон. плитой проезжей час
ти. На быках в 1 954 восстановлены 
оригинальные металлич. фонарные стол
бы с КJЮнштейнами на гранитных пос
таментах (инж. П. В. Андреевский, 
А. Д. Гутцайт, арх. Т. В. Берсенева) .  
Дл. моста 27, 1 м, шир. 9,8 м. 
мАmсов МОСТ (С у х  а р  н ы й ) ,  че
рез р. Пряжка, соединяет лев. наб. р. 
Мойки с Матисовым о-вом (отсюда 
назв. ) . В 1 737 на этом месте сущест
вовал дер. балочный мост. В 1 836- 39 
сооружён новый 3-пролётный дер. ароч
ный мост на устоях из ПЛИТНОГО кам
ня с гранитными подпятниками (инж. 
А. Д. Готман, А. Ф. Буттац) .  В 1 935 
дер. арки заменены металлич. балками. 
Дл, моста 39,7 м, шир. 10,5 м. 
МА 'IИСОВ ОСТРОВ, в устье р. Мойка, 
омывается также рр. Б. Нева и Пряж
ка. Дл. ок. 800 м, наиб. шир. ок. 500 м, 
пл. св. 0,25 км2• Назван по имени мель
ника Матиса, жившего на этом о-ве и 
получившего от Петра 1 охранный лист 
на него за доставленные сведения о дей
ствиях швед. войск. Ранее, когда р.  
Пряжка впадала в Б. Неву южнее Саль
ного буяна, М. о. отделялся от послед
него Сальнобуянским кан. (ныне усть
евая часть Пряжки) .  В кон. 1 730-х гг. 
на терр. М. о. были перемещены из р-на 
Адмиралтейства прядильные мастер
ские. На М. о. неск. мостов, в т. ч. Бан
ный, Матисов, Бердов. Or назв. М. о. 
происходят наим. Матисова моста (че
рез Пряжку) и Матисова пер. (меж
ду ул. Александра Блока и наб. р. 
Пряжки ) .  
МАТРОССКАЯ СЛОБОДА (Г а л е р
н а я с л о б о д а ) ,  бытовавшее в 1 8  в. 
название поселения служащих и отстав
ных матросов в р-не Галерной гавани 
(см. также Гавань) . 
МАТТАРН6ВИ ( Mattarпovi ) Георг 
Иоганн ( Иван Степанович) (7- 1 7 1 9 ) ,  
нем. архитектор. Работал в П .  с 1 7 1 4. 
М. были созданы несохранившийся 2-й 
Зимний дворец ( 1 7 1 6- 1 9 ) , Парrику
J111рная верфь, галерея в Летнем саду на 
берегу Невы. В 1 7 1 5  М. начал стр-во ц. 
Исаакия Далматского, в 1 7 1 8  - здания 
Кунсткамеры, возведение к-рых было 
продолжено после его смерти др. архи
текторами. Участвовал также в стр-ве 
Менш14ковского дворца. 
МАХАЕВ Михаил Иванович ( 1 7 1 8-
70) , рисовальщик и гравёр. Учился в 
«Адмиралтейской школе" ( 1 729-31  ) ,  в 

худ. мастерской при А Н  ( 1 73 1 -35) , ра
ботал в Ландкартио-словорезной пала
те А Н  под рук. Дж. Валериани (с 1 735) . 
Создал альбом рис. из 1 2  «знатнейших 
перспектив" для гравиров. юбилейного 
альбома «План столичного города Санкт
Петербурга• ( 1 753, гравирован разны
ми мастерами ) ,  документ. серии видов 
имп. дворцов в Петергофе, Ораниенбау
ме, Царском Селе ( 1 755-6 1 ) ,  служа
щие ценным источником для изучения 
арх-ры П. сер. 18 в. Мастер построения 
перспективы и передачи световозд. про
странства: «Проспект вниз по реке Неве 
между Зимним Её императорского ве
личества домом и Академией Наук• 
( 1 7  52, ГЭ) ,  « Вид большого дворца в Пе
тергофе•, « Вид дворца в Ораниенбауме•, 
«Вид Зверинца в Царском Селе• (все 
1 755, ГРМ) , « Вид Петербурга вниз по 
Неве реке• ( 1 760, Г РМ) . 

Лur .: М а л и и о • с  к и А К. В . • М. И. Махаеа, 
л., 1 978. 

МАЦИЕВИЧ Лев Макарович ( 1 877-
1 9 1 0 ) ,  инженер, авиатор, один из пер
вых рус. лётчиков. Окончил Харьков
ский технол. ин-т ( 1 90 1 )  и Николаев
скую . мор. академию ( 1 906) . С 1 908 
служил в Мор. техн. к-те, с 1 909 в От
деле возд. флота. В 1 9 1 0  во Франции 
окончил лётную школу А. Фармана. Эн
тузиаст создания рус. возд. флота. В 
сент. 1 9 1 0  вместе с пилотом М. R Ефи
мовым совершил первые в России ноч
ные полёты. Погиб во время Всерос. 
праздника воздухоплавания на Комен
дантском аэродроме, совершая показат. 
полёт на аэроплане «Фарман•. На месте 
гибели в . 1 9 1 2  установлен памятный ка
мень (арх. И. А. Фомин; ныне на углу 
Аэродромной ул. и Серебристого бул. ) . 
Похоронен на Никольском кладб. Име
нем М. названа площадь - пл. Льва 
Мациевича (в р-не быв. Комендантского 
аэродрома) .  , , 
МАШИНОСТРОЕ НИЯ ИНСТИТУТ 
(ЛИМаш) ( Полюстровский просп" 1 4 ) , 
старейший в СССР центр подготовки 
инж. кадров для пром. пр-тий по системе 
завод-втуз. Создан в 1 930 как втуз при 
•Ленинградском Меrаллuческом заво
де» ( ВТУЗ-ЛМЗ) , реорганизован и по
лучил совр. назв. в 1 990. Уч. процесс 
строится на чередовании очных дневных 
и вечерних занятий с производств. прак
тикой и работой на произ-ве. В период 
очного обучения студенты как заводские 
стипендиаты получают повышенную 
стипендию, а во время работы - зарпла
ту по занимаемой должности. В ин-те 
( 1 990) : ф-ты - технол" турбиностроит" 
атомного энергомаш-ния (в г. Колпино) ,  
вечерний ( в  т. ч .  отделение в г. Колпи
но) ,  повышения квалификации специа
листов. в 1 990 /91 уч. г. св. 3 тыс. сту
дентов (св. половины - на дневном 
отделении ) ,  220 преподавателей, в т. ч. 
20 д-ров наук и проф" 150 канд. наук. 
За время существования ин-т подгото
вил св. 1 2  тыс. специалистов, в т. ч. 2 тыс. 
на вечернем отде.l!ении. 
МАШИIЮСТРОНТЕЩ»НОЕ ОБЪЕДИ
ttЕНИЕ Имвни кАРЛА мАРКСА 
(просп. Карла Маркса, 66) , образовано 
в 1 962. Выпускает технол. оборудование 
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для произ-ва хим. волокон, нетканых 
материалов, трикотажа, обувные маши
ны, товары нар. потребления и др. Го
ловное пр-тие - маш.-строит. з-д им. 
Карла Маркса. Осн. в 1898 как второй 
механич. з-д бр. Лесснер, затем получил 
назв. Чугунолитейный и котельный з-д 
акц. об-ва Г. А. Лесснер, позже «Новый 
Лесснер•. Выпускал кузнечные горны, 
бензиновые и керосиновые двигатели, 
газогенераторы, паровые машины, кот
лы, с 1 9 1 4  арт. снаряды, мины, оборудо
вание воен. кораблей. Рабочие з-да ак
тивно участвовали в стачечной борьбе, 
рев. движении, борьбе за Сов. власть. 
102-дневная (с 6 мая по 15 авг. 1 9 1 3) 
забастовка новолесснеровцев вызва
ла волну стачек по всей стране (мем. 
доска) .  После Окт. рев-ции з-д стал пио
нером отеч. текстильного маш-ния. С 
1 922 наз. Гос. механич. з-д им. Карла 
Маркса. Выпускал прядильные и кру
тильные машины для хлопка и шерсти. 
В 1 94 1 -45 более 1 600 работников уш
ли на фронт. В. А. Мациевичу, В. А. Са
вельеву, А. П. Иванову было присвоено 
звание Героя Сов. Союза. Часть обору
дования эвакуирована в Ташкент. На 
з-де выпускались боеприпасы и вооруже
ние, в т. ч. «Катюши•. В 1 944 возобнов
лён выпуск текстильных машин. После 
войны з-д начал изготовлять машины 
для выработки искусств. волокон. Работ
ник объединения Г. С. Кононов удосто
ен звания Героя Соц. Труда. Головной 
з-д награждён орд. Ленина ( 1 93 1 ) ,  Труд. 
Кр. Знамени ( 1 942) . Имеется клуб. В 
1 960 осн. музей рев" боевой и трудовой 
славы. Мем. комплекс участникам Вел. 
Оrеч. войны и героям труда в годы вой
ны (арх. В. А. Петров, скульп. Л. Г. Мо
гилевский) . Пам. К. Марксу ( 1 934, 
скульп. R В. Томский) .  Многотиражная 
газ. «Трибуна• (с 1 928) . 

Лur.: П р у с ь • н  Л. Ф., С т о л п н е р  Б. Е., 
Эстафета поколений, Л., 1. 97 S; Г р • з и о а Б. Э., 
Крутые рубежи, Л., 1 982. 

мАя гимнАзия, старейшая частная 
гимназия в П. Осн. в 1 856 педагогом 
К. И. Маем ( 1 824-95) . С 1 868/69 уч. г. 
2 отделения: классич. и реальное (с сер. 
90-х гг. реальное уч-ще стало самостоя
тельным) .  Практиковалась кабинетная 
система, устраивались экскурсии в му
зеи, на выставки, пр-тия, в пригороды 
П" др. города. Домашние задания сво
дились к минимуму, чтобы освободить 
время для занятий иск-вом, ремёслами. 
В гимназии действовали техн" лит" ист" 
фотографич. и этнографич. кружки. 

Среди воспитанников - А. R Бенуа, 
Н. К. Рёрих, М. В. Добужинский, К. А. 
Сомов, В. А. Серов, R А. Бруни, ар
хитекторы Ю. Ю. Бенуа, Г. Д. Гримм, 
А. А. Оль, И. А. Фомин, учёные О. Д. 
Хвольсон, Я. И. Френкель, R R Кача
лов, А. А. Заварзин и мн. др. Поме
щалась в доме на углу 1 -й линии В. О. 
и Тучковой наб" затем на 1 0-й линии 
в. о" 1 3, с 1 9 1 0  в новом здании ( 1 4-я 
линия В. О" 39; арх. Г. Д. Гримм) .  
В 20-30-х гг. в здании гимназии раз
мещались 2 1 7-я, затем 1 7-я единые тру
довые школы, в сент. 1 937 - февр. 
1 942 - 6-я арт. спец. школа, в 1 945-



77 - 5-я ер. школа, при к-рой в 1962-
67 действовал Музей истории нар. об
разования; с 1977 - вычислит. центр 
АН СССР. 

Л11r .: У с о е и с к 11 1 л.. Мо11 m&OJ1w, •Семь• 
и школа•, 1 9 7 1 ,  № 9- 1 0 ;  Л и х  а ч ё а Д. С., Б л a
r о в о Н. В., В.е п о д  у б р о а с к. и А Е. 6 . •  Школа 
на_ !'•с1лоеккои. М.. 1 990. 
сМЛJIК. (Московский просп., 9 1 ) ,  про
изводств. ШJ1ейное о6ьединение. Созд. 
в 1964. Выпускает плащи, куртки, по
лупальто из искусств. меха, дет. шер
стяные пальто. Базовое пр-тие - ф-ка 
«Красный ШJ1ейник•. Осн. в 1 9 1 6  как 
ф-ка воен. обмундирования. С 1919  наз. 
1 -я гос. ф-ка изготовпения одеJКАЬI 
сКрасный швейник•. В 194 1 -45 выпус
кала воен. обмундирование (мем. доска 
в память трудового подвига рабочих) .  
Совр. произ-во в о6ьединении оснащено 
поточными линиями. 
сМАЯКОВСКАЯ•, станция метро Нег
СIСО-ВасилеостроtJСкой линии. Оrкрыта 
3 нояб. 1 967. Наземный вестибюль 
встроен в первый зта.ж д. 71 по Нев
скому просп. (почти напротив ул. Мая
ковского) . В центре вестибЮЛJ1 на стеле 
ску.llЬПТ. портрет В. В. Маяковского 
(выколотка из меди, скупьп. М. Т. Ли
товченко) . Др. вход на станцию - со 
стороны ул. Марата. Сrеиы перронного 
зала (арх. Ю. В. Билинский, А. Д. Бо
чаров, Г. А. Михайлов) облицованы 
смальтой интенсивного красного тона. 
В концах зала на стенах помещены ис
полненные в острой графич. манере 
портреты Маяковского (худ. Ю. Б. Мо
гилевский) .  Соединена тоннельным пе
реходом и эскалаторами со станцией 
«Площадь Восстанw�». · 

МАЯКОВСКИЙ Владимир Владими
рович ( 1 893- 1 930) , поэт. С 1 9 1 2  неод
нократно бывал в П. 17 нояб. 1 9 1 2  впер
вые выступил с публ. чтением стихов 
в кафе-кабаре сБрод111UU1 со6ака.. Печа
тался в выходивших в П. футуристич. 
сб-ках, участвовал в выставках петерб. 
об-ва художников сСоюз молодё.жи•, в 
диспутах о новом иск-ве (в Троицком 
т-ре и др.) . В 1 9 1 2- 1 3 в П. позна
комился с А. А. Блоком и В. Хлебнико
вым; видимо, в 1914  (в Мустамяки) -
с М. Горьким. В дек. 19 13  в помещении 
т-ра сЛуна-паро (Офицерская ул., ны
не ул. Декабристов, 39) была дваJКАЬI 
сыrрана пьеса М. - трагедия «Влади
мир Маяковский• (М. - ре.ж. и испол
нитель гл. роли ) .  С 1915  по март 1 9 1 9  
.жил в П. :  на ул. Жуковского, 7 (в квар
тире О. М. и Л. Ю. Брик) , на Наде.ждин
ской ул. (с 1 936 ул. Маяковского) ,  
52/6 (мем. доска).  Летом 1 9 1 5  в Куокка
ле (ныне Репино) писал поэму сОблако 
в штанах• (первое изд. - П., 1 9 1 5 ) ,  
здесь познакомился с И .  Е .  Репиным, 
общался с К. И. Чуковским. Был связан 
с .ж. сНовый сатирико111t, сЛетописы. 
С окт. 1915  по окт. 1917  проходил воен. 
слу .жбу чертёжником в Петрогр. авто
мобильной школе. 25 окт. 1 9 1 7, по всей 
вероятности, был в Смольном. 

После Окт. рев-ции работал в Нарком
просе. В нояб. 1 9 1 8  в зале Т-ра муз. 
драмы (ныне Большой зал консерва
тории) была поставлена пьеса М. сМис
терия-буфф• (реж. В. Э. Мейерхольд 

Станци• метро • Ма•ковска••· И нтерьер nерроиноrо зала. 

и М., худ. К. С. Малевич) .  Осенью 
1 9 1 8  опубл. альбом рев. плаката сГерои 
и жертвы революции•, пьесу сМисте
рия-буфф•, в 1919  - пe\)llOe собр. соч. 
сВсё сочинённое Владимиром Маяков
ским•, подводящее итоги петрогр. перио
да .жизни и работы м. в 1920-30 м. 
часто выступал в Л. с лекциями и чте
нием своих произведений. Останавливал
ся в сДоме иск-•, в г-це сЕвропейская• 
(комната No 26) . В Л. были опубл. 
поэма «Владимир Ильич Ленин• ( 1 925) ,  
книги его стихов для детей. Во мн. 
т-рах Л. ставились пьесы М. Послед
ний раз М. приезжал в Л. на откры
тие своей выставки «Двадцать лет 
работы• (Дом печати, 5- 1 0  марта 
1930) . 

Топография П. (Л.) в поэзии М. всег
да имеет сотклики• в его реальной 
биографии. И при этом П. 19 10-х rr. 
город кубистич. изломов, предстаёт в 
творчестве М. как вместилище трагич. 
страстей его лирич. героя, его Голгофа, 
место его воображаемого самоубийства 
(стих. « Надоело•, сДешёвая распро
даJКВ•, поэма сЧеловео и др.) ,  как 
арена грандиозных ист. событий (поэ
тохроника сРеволюция•, поэмы сВла
димир Ильич Ленин•, сХорошоl•) и как 
сприют души•, куда ностальгически 
возвращается мысль автора поэмы сПро 
ЗТО•. 

В 1 976 в Л. в сквере на углу ул. 
Маяковского и ул. Некрасова открыт 
пам. М. (скульп. Б. А. Плёнкин, арх. 
В. П. Литвяков) . Именем М. названы 
так.же улица в быв. пос. Володарский, 
ст. метро. Его имя носят Дом писателя, 
Центр. гор. б-ка. 

JJrп.: Э • е и т о •  И. С.. МаuоаскиА • Петро
rраде- Л�ю1иrраде. Л., 1 963. 
МАЯКОВСКОГО У ЛИЦА (в нач. 19 в. 
С р е д н и й п р о с п., Ш е с т и л а
в о ч н а я у л., до 1 936 Н а  д е  ж д и н
с к а я у л. ) ,  между Невским просп. и ул. 
Салтыкова-Щедрина. Названа в честь 
В. В. Ма11к0t1екоzо. Известна с 1 804, 
в совр. границах с 1 876. Застройка кон. 
19 - нач. 20 вв. включала частные мед. 
учреJКДения: родильный дом им. проф. 
В. И. Снегирёва (д. 5 ) ,  Ллександринская 
жен. б-ца (ныне Нейрохирурzиrи!ский 
институr им. А. Л. Поленова) ,  доход
ные дома и др. М. у. связана с JКИзнью 
и деятельностью В. И. Ленина (д. 28) ,  
И .  С. Тургенева (д. 52) , А. Ф. Кони 
(д. 3 ) ,  В. В. Сrасова (д. 1 1 ) ,  Маяков
ского (д. 52/6; мем. доска) и др. 

Лит.: В •  э е м  с 1. и 1 С.. У.1111ца Ма•коаскоrо. 
•БЛ•._1�9� 15.  
мвдицинский инсmтУт 1-й им. 
акад. И. П. Павлова (ЛМИ) (ул. Льва 
Толстого, 6/8) , осн. в 1 897 как первый 
в стране Женский мед�щинский инсти
туr. Реорганизован в 19 18. В 1 936 при
своено имя Павпова. В ин-те работали 

1 ·А медицине к мА институт им. акедемо.а И. П. П&8Л088. Г JIUHЫA корпус. 



Г. Ф. Ланг, Д. К. Заболотный, А. А. За
варзин, Л. А. Орбели, К. К. Скробанский, 
П. А. Куприянов, Н. Н. Петров, П. С Ку
палов, В. Н. Тонков, О. Н. Подвысоцкая, 
А. С. Догель, Ф. Я. Чистович, М. В. Чер
норуцкий, Д. О. Отт, М. Д. Тушинский, 
И. И. Джанелидзе, А. В. Вапьдман. Во 
время Вел. Отеч. войны проведён уско
ренный выпуск врачей ( 1 941 ) ,  в ин-те 
развёрнут воен. госпиталь, студенты вхо
ДИJJИ в гор. мед.-сан. дружины. Учёные 
ин-та стали консультантами мед. спужб 
Ленингр. фр. и Балт. флота. В составе 
ин-та ( 1 990) : ф-ты - леч., стоматоло
гич.;  подготовит. отделение (с 1 975) в 
Новгороде; 52 кафедры, аспирантура ( с  
1 945) , клинич. ординатура, интернатура 
(с 1 968) ; фундам. 6-ка (св. 950 тыс. ед. 
хр.; депозитарий мед. лит-ры Л. ) .  В 
1 990/91 уч. г. в ин-те бЫJ10 ок. 5 тыс. сту
дентов, св. 7 ,8 тыс. преподавателей и 
науч. сотрудников, в т. ч. � 5 чл. А М Н  
СССР, ок. 9 0  д-ров, ок. 500 канд. наук. 
В 14 кпиниках и науч.-поликлинич. от
делении ежегодно получают мед. по
мощь св. 80 тыс. чел. 14 кафедр работа
ют совм. с исспедоват. и леч. центрами 
Л. в науч.-уч.-леч. объединениях. Для 
профориентации школьников на об
ществ. началах организована Малая мед. 
академия, работают спец. классы в шко . 
пах ряда городов Северо-Запада РСФСР. 
За годы существования ин-т подготовил 
св. 40 тыс. врачей, в т. ч. св. 37 тыс. за 
годы Сов. масти. Награждён орд. Труд. 
Кр. Знамени ( 1 97 1 ) .  Издаются сб-ки 
науч. трудов (с 1 935) . Многотиражная 
газ. •Пульс• (с 1 928) . На терр. 
ин-та пам. В. К. Рентгену ( 1 928, скульп. 
В. А. Минайский) ,  медикам, павшим в 
Вел. Отеч. войну ( 1 987, скульп. А. К. 
Крутиков, арх. Л. В. Бадапьян) . На зда
нии 5 мем. досок в честь профессоров 
ин-та. 

Лur .: 50 лет Первого Ленинrрадскоrо медици• 
ского института им. академика И. П. Павлова, 
Л., 1 947; ПераыА Ленинградский ордена Трудового 
Красного Знамени медицинскиА институт нм. ака� 
демика И. П. Паалоаа, Л., 1 972. 

•МЕДНЫЙ ВСАДНИК•, поэтич. обоз
начение п а м. П е т р у 1, воспетого 
А. С Пушкиным в поэме «Медный 
всадник• ( 1 833) .  Монумент. статуя всад
ника, мастной рукой сжимающего по
водья вздыбленного в стремительном 
порыве коня, оnицетворяющая рост мо
гущества России, отлита по модели 
( 1 768-78) скульп. Э. М. Фальконе (го
лова Петра выполнена его ученицей 
М. А. Комо) .  Образ преобразователя 
страны отличается драматизмом, много
гранностью, силой и мощью. статуя от
лита из бронзы в 1 774-78 под рук. ли
тейного мастера Е. Е. Хайпова. Опорой 
пам. служит попранная конём змея -
символ зависти, косности, ЗJJобы (скульп. 
Ф. Г. Гордеев) . Подножие скульптуры -
гигантская гранитная глыба (•гром-ка
мень. ) была найдена в 1 768 на берегу 
Фин. зап., близ д. Конная Лахта. Дос
тавка колоссального монолита (масса 
ок. 1 600 т) к месту сооружения пам. 
сначала сушей на ПJJатформе с желоб
чатыми полозьями, к-рые через 32 бронз. 
шара опирались на переносные рельсы 
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с Сенатскам площадь и памятник Петру l• .  Г равюра начала 19 в. 

с желобами, уложенные на подготов
ленную поверхность, а затем на спе
циально построенной барже, бЫJ1а закон
чена в 1 770. В результате обработки 
по рис. арх. Ю. М. Фельтена (придана 
форма скалы) размеры камня значи
тельно уменьшились, на постаменте на 
рус. и латинском яз. смонтирована 
надпись: •Петру · Первому Екатерина 
Вторая•. Установкой пам. руководил 
скульп. Гордеев. Пам. был открыт в 1 782 
на Сенатской ПJJ. ( Петровская, с 1 925 
ПJJ. Декабристов) . •М. в.• составnяет 
неотъемлемую часть ансамбля цент
ра города и явnяется символом Л. 
14 дек. 1 825 у подножия «М. в.• 
выстроились в каре восставшие пол
ки, выведенные на площадь декабри
сrамu. 

В годы Вел. Отеч. войны пам. бЫJ1 ук
рыт мешками с песком, поверх к-рых 
бЫJ1 сооружён дер. футлир. Пам. неод
нократно реставрировался: в 1 909 бЫJ1а 
спущена накопившаяся внутри пам. вода 
и заделаны трещины, в 1 9 1 2  в скульпту
ре бЬIJ\И просверлены отверстия для 
стока воды, в 1 935 устранены все вновь 
образовавшиеся дефекты (скульп. И. В. 
Крестовский ) ,  в 1 953 и 1 957 очищал
ся от загрязнений пьедестал, в 1 967 
опять производилась промывка «гром
камни•, перекладка гранитных плит и 
общее обследование скупьптуры, выя
вившее серьёзные повреждения, к уст
ранению к-рых вПJJотную приступили в 
1 976. К новому обследованию были 
примечены высококваnифицированные 
специалисты мн. областей науки, исполь
зовавшие новейшие методы исспедова
ния, затем бЫJ1а осуществnена тщатель
ная реставрация. 

Лur.: А р  к и и д., Медный асадиик, М.-Л., 
t 958; К а г а  н о  в и ч А., • МедныА всадник•, Л., 1 975. 

МЕЖДУГОIОДНАЯ ТЕЛЕФ6ннля 
СТАЩИЯ (ул. Герцена, 3/5) , обеспе
чивает круглосуточную rелефонную 
связь Л. со всеми городами, насел. пунк
тами СССР и городами заруб. стран, 
имеющими nинии, выходищие за пре
делы своей страны. Осн. номер 07. 
М. т. с. предостамяет абонентам воз
можность вести междугородные и меж
дунар. переговоры в кредит (с телефо
нов учреждений, пр-тий, орг-ций, квар-

тир) или за наличный расчёт (из пере
?оворных пункrов) . Коп-во междуго
родных переговоров в сутки, осуще
ствnяемых с помощью М. т. с., состамяет 
( 1990) ок. 600 тыс., при этом ок. 98% 
соединений производится автоматиче
ски. Первая м. т. с. в п. ДJIJI СВJIЗИ с 
Москвой сооружена в 1 898; она разме
щалась в трёх небольших комнатах на 
Б. Конюшенной ул. (ныне ул. Желябо
ва, 6) и располагала одним коммутато
ром ёмкостью 30 номеров и дву
ми каналами свизи. Это была самаи 
длинная в то времи в Европе телеф. 
линии (инж. А. А. Новицкий, элект
ротехник П. Д. Войнаровский) .  В 1 905 
М. т. с. переведена на Б. Морскую 
ул. (ныне ул. Герцена, 22) , в 1 9 1 2  -
на Николаевскую ул. (ныне ул. Марата, 
6 ) ,  с 1 944 - по совр. адресу. М. т. с. раз
мещается в здании, построенном в 
1 907- 1 3  (арх. Ф. И. Лидваль) для 
Азовско-Донского банка. В 1 974 вступи
ло в строй новое здание для М. т. с. на 
Синопской на{\. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ( П е
т е р б. м е ж д у н а р. к о м м е р ч.  
б а н к) ,  учреждён в 1 869. Помещапси 
на Аигnийской (ныне Красного Флота) 
наб., 6 ( 1 865-66, арх. В. Е. Стуккей) ,  
с 1 898 на Невском просп., 5 8  ( 1 896-98, 
арх. С А. Бржозовский; ныне Дом 
н�vч.-техн. пропаганды) .  В нач. 20 в. 
занимал 2-е (поспе Русско-Азиаrского 
банка) место среди рус. банков. Ресур
сы 2626,6 тыс. руб. ( 1 9 1 3 ) . Имел 40 
филиалов в др. городах. БЬIJ\ связан 
с крупнейшими ж.-д. компаниями ( Гл. 
об-вом рос. ж.ел. дорог, Владикавказ
ской, Юго-Западными жел. дорогами и 
др. ) .  Имел преобладающее ВllИЯНИе в 
трансп. маш-нии, судостроении; патронн 
ровап крупнейшие пр-тия в сахарной, 
текстильной, табачной пром-сти. Банк 
процветал при А. Ю. Ротштейне (дир. 
в 1 889- 1 904) , близком к мин. финан
сов С Ю. Витте; поспедний дир. - А. И. 
Вышнеградский, сын мин. финансов 
И. А. Вышнеградского, быв. крупный 
чиновник Мин-ва финансов. Национа
nизиро,ван в дек. 1 9 1 7. 
МЕЗЬЕР Августа Владимировна ( 1 869-
1 935) , библиограф, книговед; писатель
ница, переводчица. Окончила Смольный 





ин-т. В 1 895-98 работала в б-ке Л. Т. 
Рубакиной под рук. Н А. Рубакина. 
В 1 90 1 -09 преподавала в Смоленской 
вечерне-воскресной школе для рабочих 
за Невской заставой. В 1 90 1  и 1 906- 1 7  
сотрудничала в ж. • Рус. школа• (в чис
ле публикаций - статьи о б-ках П. ) ,  в 
1 906 - в критико-библиографич. ж. 
•Оlутник читателя•. Автор ок. 300 работ 
по библиографии, книговедению, воп
росам самообразования и руководст
ву чтением. Осн. тр. - • Рус. словес
ность с XI по XIX столетия включи
тельно• (ч. 1 -2, 1 899- 1 902) и •Сло
варный указатель по книговедению• 
( 1 924, доп. и продолж. - ч. 1 - 3, 1 93 1 -
34; неоконч. ) .  В 20-30-х rг. жила на 
наб. р. Фонтанки, 50. Переводы М. 
(науч.-популярная лит-ра) выходили в 
изд-вах О. Н Поповой, Ф. Ф. Павлен
кова, И. Д. Сытина (в т. ч. в 1 898-
1934 1 3  изд. кн. Э. д'Эрвильи •Прик
лючения доисторического мальчика• ) .  
Автобиография опубл. в •БибJ\ИОоогич. 
сб-ке• ( 1 9 1 5, т. 1, в. 2) . 

Лмт.: М а ш  к о в а М. В" А. В. Мезьер. Очерк 
JllИЭНМ И АОRТJ'ЛЬНОСТИ, М" 1 962. 
МЕЙЕРХОЛЬД Всеволод Эмильевич 
( 1 874- 1940 ) , режиссёр, актёр, нар. арт. 
РСФСР ( 1 923) . Чл. КПСС с 1 9 1 8. В 
1 898- 1 902 актёр Моск. Худ. т-ра. В 
1 906-07 по приглашению В. Ф. Комис
саржевской гл. реж. Т-ра Комиссаржев
ской в П., где осуществил 13 новатор
ских пост.: •Гедда Габле� Г. Ибсена, 
•Сестра Беатриса• М. Метерлинка, 
•Жизнь человека• Л. Н Андреева, •Ба
лаганчик• А. А. Блока и др. · В 1 908-
17 в петерб. имп. т-рах - Александрин
ском (•Дон Жуан• Мольера, •Гроза• 
А. Н Островского, •Маскарад• М. Ю. 
Лермонтова и др.) и Мариинском (•Три
стан и Изольда• Р. Вагнера, «Орфей и 
Эвридика• К. Глюка и др. ) ;  одноврем., 
под пс. Доктор Дапертутrо, осуществлял 
зксперим. студийную работу (•Шарф 
Коломбины• по А. Шницлеру в Доме 
интермедий, • Незнакомка• и •Балаган
чик• Блока в Тенишевском уч-ще и др. ) ,  
вёл занятия с молодёжью в Сrудии на 
Бородинской ул., был ред. ж. •Любовь к 
трём апельсинам• ( 1 9 1 4- 1 6) .  М. была 
теоретически обоснована концепция 
•условного т-ра•, выдвигавшаяся в про
тивовес приземлённости и бытовщине 
сценич. натурализма. После Окт. рев
ции М. активно участвовал в стр-ве 
нового, сов. т-ра. Объявив войну старым, 
академич. т-рам, он проводил � линию 
как рук. театр. отдела ( ТЕО) Нарком
проса (в 1 9 1 8- 1 9  зам. зав. петрогр. 
отделением ТЕО, в 1 920-2 1  зав. ТЕО) . 
Опираясь на средства выразительности 
нар. площадных зрелищ, поставил в П. 
к 1 -й годовщине Октября •Мистерию
буфф• В. В. Маяковского (2-я ред. в 
1 92 1 ,  с В. М. Бебутовым, Т-р РСФСР 
1 -й в Москве) . В 1 922-24 худ. рук. Т-ра 
Революции, в 1 923-38 - Т-ра им. 
Мейерхольда в Москве. В 1 935 поста-

... Пам•тннк Петру 1 (• МедныА всадник• ) .  
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Здание, в котором помещается Мемориальный музей-квартира В. И. Ленина (пер. Ильича. 7/4) . 

вил в Малом оперном т-ре в Л. « Пико
вую даму• П. И. Чайковского. Необосно
ванно репрессирован; реабилитирован 
посмертно. 

С о ч.:  О театре, СПБ, ( 1 9 1 3 ( . 
л"r.: Творческое наследие 8. Э. Мейерхольда, 

М" 1 978;  Р у д н и ц к и А  К" Мейерхольд, М" 1 98 1 .  

МЕЛЬНИКОВ Авраам (Абрам) Ивано
вич ( 1 784- 1 854) , архитектор; предст. 
позднего ампира. Учился в петерб. АХ 
' ( 1 795- 1 807) у А. Д. Захарова, акад. 
с 1 8 1 2; преподавал там же (с 1 8 1 1 ,  с 
1 8 1 8  проф., с 1 843 ректор) . Пенсио
нер АХ в Италии ( 1 808- 1 1 ) .  Чл. Пе
терб. строит. к-та (с 1 8 1 8 ) . Участвовал в 
проектировании Исаакиевскоzо собора, 
строил богадельню на Волковском 
правосл. кладб., ряд частных жил. 
домов (в т. ч. Дом Сюэора ( 1 8 1 8-2 1 ,  
Сьездовская линия В .  О., 2 1 ) ,  Яковле
вых дом, ШиШМJJрёва дачу) ; наиболее 
значит. произв. - Нико.льскаs� единове� 
ческаs� черковь (ныне Музей Аркти
ки и Антарктики) .  М. принадлежит так
же архит. часть п()чти всех пам. рабо
ты И. П. Мартоса. Похоронен на Смо
ленском правосл. кладб. 

;�мт.: Т у б  л и  М. П" А. Мельников, Л" 1 980. 

МЕЛЬНИКОВ Александр Васильевич 
( 1 889- 1 958 ) ,  хирург, акад. А М Н  СССР 
( 1 948) ,  ген.-майор мед. службы ( 1 953) .  
С 1909 в П. По окончании ВМА ( 1 914)  
направлен на фронт 1 -й мир. войны. 
С 1 9 1 8  снова в ВМА. В 1 923- 40 
работал в Харькове, где в 1 928 органи
зовал первый в СССР онколоrич. дис
пансер. С 1 940 нач. кафедры в Воен.
мор. мед. академии (с 1 956 в ВМА) . 
В 1 94 1 -45 руководил госпиталями для 
раненных в живот. Описал клинику 
септич. осложнений и анаэробной ин
фекции огнестрельных ран, опухолевых и 
предопухолевых заболеваний желудка. 
Похоронен на Волковском кладб. На зда
нии клиники ВМА, где в 1 940-58 ра
ботал М. (наб. р. Фонтанки, 106) , -
мем. доска. 
МЕЛЬНИКОВ Павел Петрович ( 1 804-
80) , учёный и инженер в области ж.-д. 
транспорта, поч. ч. Петерб. АН ( 1 858 ) .  
Окончил Ин-т корпуса инженеров путей 
сообщения ( 1 825) ; преподавал там же 
(с 1 833 проф.) .  Один из авторов проек
та ж. д. П.- Москва; с 1 842 возглавлял 

Сев. дирекцию её стр-ва. С 1 862 глав
ноуправляющий, в 1 866-69 мин. путей 
сообщения. Участвовал в восстановлении 
купола Троицкого собора ( 1 834-35) , 
а также в создании металлич. пmиля 
Петропавловского собора ( 1 857-58 ) .  
На здании Ин-та инженеров ж.-д. тран
спорта ( Московский просп., 9) - мем. 
доска с барельефом. 

Лиr.: В о р о и  и н  М. И .• П. П. Мельнико•, Л., 
1 959; В о р о н и н  М. И" В о р о н и н а  М. М" 
П. П. Мельникоа, Л" 1 977. 

МЕМОmАЛЬНJIЕ МУЗЕИ В. И. ЛЕ
НИ НА в Ленинграде и области, являют
ся отделами Музе11 В. И. Ленина в Л. 
Музеи-квартиры: п е р е  у л о к И л ь и
ч а (быв. Б. Казачий) ,  д. 7/4. На 
этой квартире Ленин жил и работал 
12 февр. 1 894 - 25 апр. 1895. Музей 
открыт в 1 938. В комнате, к-рую зани
мал Ленин, воссоздана мем. обстановка 
в другой - экспозиция. В Вел. Отеч: 
войну дом был повреждён фаш. снаряда
ми. В 1 945 восстановлен. У л и ц а Л е
н и н а (быв. Широкая) ,  д. 52/9. Здесь 
жили Ленин и Н К. Крупская в квар
тире А. И. У J1ЬJ1новой-Е.лизаровой 4 ( 1 7) 
апр. - 5 ( 1 8 )  иЮl\я 1 9 1 7. Музей открыт 
в 1927. 1 0 - я  С о в е т с к а я  у л и ц а 
(быв. 10-я Рождественская ул.) , д. 1 7а. 
На квартире С. Я. Аллнлуева 7 (20) -
9 (22) иЮl\я 1 9 1 7  Ленин скрывался от 
преследований . Врем. пр-ва. Музей 
открыт в 1 938. Д о м - м у з е й в п о с. 
И л ь  и ч ё в о (быв. д. Ялкала) , Вы
боргский р-н Ленингр. обл. В нач. авг. 
1 9 1 7  Ленин нелегально переехал через 
границу в Финляндию и по пути в 
Гельсинrфорс остановился на неск. дней 
в д. Ялкала у быв. питерского рабочего
финна П. Г. Парвиайнена под видом рус. 
писателя К. П. Иванова. Музей открыт 
в 1 940. В 1 970 построен новый экспо
зиц. павильон. Д о м-м у з е й в г. В ы
б о р г  (ул. Рубежная, 15) . 24 · сент. 
(7 окт. ) Ленин переехал из Гельсинг
форса в Выборг и поселился в доме у 
фин. с.-д. Ю. К. Латукки. Музей открыт 
в 1 958. С е  р д о б  о л ь  с к а я у л  и ц а, 
д. 1 .  На квартире М. В. Фофа
новой Ленин жил нелегально 7 (20) 
окт. - 24 окт. (6 нояб. )  1 9 1 7. Музей 
открыт в 1 938. Н а  б е р е  ж н а я р . 
К а р п о в к и , д. 32. Здесь состоя-
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лось 1 0 (23) окт. 1 9 1 7  заседание ЦК 
РСДРП (б) , на к-ром впервые после 
ИЮ11ьских дней присутствовал В. И. Ле
нин. Хозяйка квартиры большевичка 
Г. К. Суханова (Флаксерман) работала 
в Секретариате ЦК РСДРП (б) , её муж, 
меньшевик-публицист Н Н Суханов, 
дома не был. На заседании была принята 
резолюция о вооруж. восстании (см. 
Октябрьские заседанUJ1 ЦК РСДРП(б) 
1 9 1 7 ) . Музей открыт в 1 938. Х е р с о н
с к а я у л., д. 5/7. На квартире В. Д. 
Бонч-Бруевича и его жены В. М. Велич
киной неоднократно бывал В. И. Ленин 
в 1 9 1 7; в окт. - нояб. 1 9 1 7  жил неск. 
дней, а в ночь на 26 окт. (8 нояб. ) 1 9 1 7  
написал проект Декрета о земле, приня
тый 2-м Всерос. съездом Советов. Музей 
открыт в 1 938. В Смольном находятс и 
мем. музеи - Рабочий кабинет Ленина и 
Комната Ленина и Крупской. 

Ли.r .: В е 11 и к а и о а • А. Я., Мемориальные 
музеи В. И .  Ленина. Очерки-путеюднтели, Л., 
1 974; 6 о н д а р е в с к а •  Т. П., В е л и к а н о· 
о а А. Я. ,  С у с л о •  а Ф. м., Ленин а Петербурrе -
ПетроrраАе, 2 изд., Л., 1 980. 

МЕНДЕJIЕЕВ Дмитрий Иванович 
( 1 834- 1 907 ) ,  химик, разносторонний 
учёный, педагог, обществ. деятель. 
Окончил Гл. пед. ин-т в П. ( 1 855) . В 
1 857-90 преподавал в Петерб. ун-те 
(доцент с 1 857, проф. с 1 865) , одноврем. 
в 1 86 1 -64 - в Ин-те инженеров путей 
сообщения, в 1 863-72 - в Петерб. 
технол. ин-те. В 1 890 ушёл из ун-та в 
отставку в знак протеста против притес
нения студенчества. С 1 876 ч.-к. Петерб. 
АН, в 1880 выдвигался в академики, 
но был забаллотирован, что вызвало 
резкий обществ. протест. Организатор 
и первый дир. (с 1 893) Гл. палаты мер 
и весов (ныне IOIO ВНИИметрологии 
им. М.) . Один из основателей Рус. хим. 
об-ва ( 1 868; ныне Всес. хим. об-во им. 
М. ) .  Открыл ( 1 869) назв. его именем 
периодич. закон и на его основе соста
вил Периодич. систему хим. элементов. 
Осн. тр" тесно связанные с потреб
ностями развития производит. сил Рос
сии, освоения Сибири и Сев. мор. пути, 
распространением просвещения и науки, 
посвящены химии и хим. технологии, 
физике, метрологии, воздухоплаванию, 
метеорологии, сел. х-ву, экономике, нар. 
образованию и др. На квартире М. в 
П. устраивались науч. менделеевские 
•среды•, а также худ. •среды•, на 
к-рых бывали художники-передвижни
ки. В 1 894 М. избран непременным чле
ном Совета АХ. Похоронен на Лите
раторских мостках. В честь М. назван 
хим. элемент № 1 0 1  - менделевий. 
В СССР проводятся Менделеевские 
съезды по общей и прикладной химии. 
АН СССР учредила ( 1 934) Премию 
им. М. В здании ЛГУ (в быв. квар
тире М.) находится основанный в 
1 9 1 1 Музей-архив М. В 1 9 1 3  именем 
М. названа улица - Менделеевская ул. 
(между Чугунной ул. и Полюстровским 
просп.) ,  в 1 923 - одна из линий Ва
сильевского о-ва (быв. Университет
ская) . Имя М. носит Хим.-технол. тех
никум. Пам. М.: во дворе Технол. ин-та 
(Московский просп" 26; 1 928, скульп. 
М. Г. Манизер) ; в саду дома, где он жил 

в 1 893- 1 907 ( Московский просп., 19 ;  
1 932, скульп. И. Я.  Гинцбург) ;  в саду 
Ин-та эксперим. медицины (ул. Акаде
мика Павлова, 1 2; 1 935, худ.-арх. И. Ф. 
Беспалов) . Мем. доски на зданиях Ин-та 
инженеров путей сообщения ( Москов
ский просп., 9 ) ,  ЛГУ, IOIO ВНИИмет
рологии. 

Лur.: М а к а р е  н а  А. А" Н у т  р и х и н А. И., 
Менделеев • Петербурге, Л., 1 982; Летопись ж.И3ни 
и деятельности Д. И. Менделеева, Л" 1 984. 

МЕIШIИКОВ Александр Данилович 
( 1 673- 1729 ) ,  гос. и воен. деятель, спо
движник и близкий друг Петра 1, ген.
фельдм. ( 1 709) , генералиссимус ( 1 727) , 
светлейший князь ( 1 707) . В 1 702 участ
вовал в штурме Нотебурга (см. Шлис
сельбурzская крепость) , назначен Пет
ром 1 его комендантом, в мае 1 703 -
во взятии Ниеншанча и захвате двух 
швед. судов в устье Невы. С 1 703 губер
натор ИнгермаНJ\андии (позднее С-Пе
терб. губ. ) , руководил стр-вом Петро
павловской крепости, форта Кроншлот 
(позднее Кронштадта) .  В 1 704 отразил 
нападение швед. отряда на П. После 
многолетних походов в 1 7 1 4  вернул
ся в п" жил в своём дворце на Васильев
ском о-ве (см. Меншиковский дворец) 
и в летней резиденции в Ораниенбау
ме (ныне г. Ломоносов) . В 1 7 1 8- 24 
и 1726-27 през. Воен. коллегии, в 1 7 1 8  
участвовал в следствии и суде по делу 
царевича Алексея. С 1 7 1 4  постоянно на
ходился под следствием за многочисл. 
злоупотребления, лишь заступюiчество 
Петра 1 спасло М. от суда. После смер
ти Петра 1 ( 1 725) оказал решающее 
содействие Екатерине 1 при её восшест
вии на престол, в годы её царствова
ния ( 1 725-27) был фактич. правителем 
России. В 1 727 обручил свою дочь Ма
рию с внуком Петра 1 Петром 11, однако 
вскоре был свергнут представителями 
старой аристократии, обвинён в гос. 
измене и хищении казны и сослан вмес
те с семьёй в Берёзов. Именем М. в 
1 903 (к 200-летию П.) назван прос
пект - Меншиковский просп. (в р-не 
Пискарёвки) .  

Лur.: П а  а п е н  к о Н И ., А. Д. Меншикоа. 
3 изд" м" 1 989 

МЕIШIИКОВСКИЙ ДВОРЕЦ (Универ
ситетская наб" 15) , пам. арх-ры петров
ского барокко. Построен в 1 7 10- 1 2  и 
1 7 1 3-27 (арх. Дж. М. Фонтана, Г. И. 
Шедель, при участии Д. Трезини, Б. К. 
Растрелли, Г. И. Маттарнови, Ж. Б. Леб
лона) для А. Д. Меншикова. Первона
чально дворец состоял из осн. 3-этажно
го корпуса на набережной и флигелей, 
ограничивавших с С.-3. и В. небольшой 
двор, окружённый открытой галереей на 
колоннах. На прилегавшей терр. был раз
бит регулярный сад со скульптурой, фон
танами, гротом и оранжереями, а со сто
роны Невы устроена пристань. Арх-ра 
фасадов с поэтажно расположенными 
пилястрами, резными из камня капи
телями, междуэтажными тягами, прос
тотой оформления типична для зодче
ства П. нач. 1 8  в. Центр. часть дворца 
завершалась аттиком со скульптурой ,  
боковые ризалиты - изогнутыми фрон
тонами, увенчанными княжескими коро-

Менwикоаский даорец. Параднаи лестница. 

нами. Планировка здания центрична и 
строго симметрична, помещения распо
ложены анфиладой. Небольшие и невы
сокие комнаты с большими остеклён
ными окнами и двер•ми отделаны фаян
совыми плитками, дер. резными пане
лями, шелками и живописью. 

После ареста и опалы Меншикова 
( 1 727) дворец взят в казну, вскоре пе
редан Коллегии иностр. дел. В 1 732-
1 9 1 8  в М. д. размещался Шляхетный 
(с 1 800 1 -й кадетский) корпус. В 1 730-
40-х гг. для него сооружены новый кор
пус, примыкавший к М. д. со стороны 
совр. Сьездовской линии (арх. Дж. Тре
зини ) ,  а также жил. дом ( СьеэдовскаJ1 
ЛИНИJI, 5) . в 1 758-69 воздвигнут воет. 
корпус по набережной, в кон. 1 8  в. -
второй жил. дом кадетского корпуса. 
Обширный меншиковский сад в 1781  об
несён стеной, часть его обращена в плац 
дл• строевых зан•тий (остатки сада 
вырублены на дрова в нач. 1 920-х гг. ) .  
Во 2-й пол. 1 9  в. в собственно М .  д. 
разместился Совет Гл. управления воен.
уч. заведений. В 1 8 80-90-х гг. предпри
НJIТа первая попытка реставрации М. д. 
(арх. М. А. Иванов) . В 1 888- 1 924 б. ч. 
помещений М. д. занимал Музей 1 -го 
кадетского корпуса. В 1 9 1 7 - 1 8  залы 
М. д. и др. зданий 1 -го кадетского кор
пуса использовались для проведения 
массовых митингов и собраний. В Акто
вом зале 1 -го кадетского корпуса в 
июне 1 9 1 7  проходил 1 -й Всерос. съезд 
Советов, на к-ром выступил В. И. Ленин 
( Сьездовская линия, 1 /3; мем. доска) .  
8 1 926-57 В М .  Д. И др. ЭД8НИJIХ 
быв. 1 -го кадетского корпуса размеща
лось Ленингр. воен.-полит. уч-ще им. 
Ф. Энгельса, в да.льнейшем - разл. 
учреждения. В 1 965 все орг-ции выве
дены из дворца, в 1 967 он передан в 
ведение Эрмитажа. Проект реставра
ции М. д. разработан арх. А. Э. Гессе
ном и осуществлён в 1 970-х гг. силами 
объединения «Реставратор. (рук. ра
бот - арх. А. А. Кедринский; арх. 
Г. В. Михайлов, В. К. Галочкин, И. В. 
Бурковская, инж. К. А. Кочергин) .  С 
1 98 1  М. д. - музей, филиал Эрмита
жа (в экспозиции материалы по истории 
рус. культуры 1 -й чета. 18 в. ) .  



Л11т.: А и т о  и о •  А.. И., Му:мА Пер11Ого кадет
саоrо aopnyca, СПS, 1 909; П о п з и а о • а-Р у-
6 е ц К., Даорец Меншикоаа, П" 1 923; Г е  с
е е и А.. Э., Т р у б  м н  о •  Ю. В., МенmнкоаскиА 
даорец. Пробnе"" рестаарации, •С.АЛ•, 1 970, 
Nt J О; К а л  • з и н а Н. В., Менm.икоесuА мо
рец-"узеl, л" 1 982; к а п • •  и и • н. в" д о  р о
ф е е  а а Л. П" М и  х а  1 п о  а Г. В" Даорец Мен
шикова. Худо-.естаенна• культура эпохи. Истори• 
и ЛIOAJI. Архитектурна• хроника nаматннка. Апь
бо", м" 1 986. 

МЕРЕЖКОВСКИХ САЛОН. лит. собра
ния в П. в 1 890- 1 9 1 7  на квартирах 
писателя и религ_ мыслителя Д. С. Ме
режковского ( 1 866- 1 94 1 )  и его же
ны - поэтессы, критика, автора мемуа
ров - З. Н. Гиппиус ( 1 869- 1 945) . На 
протяжении четверти века М. с. бЬ111 од
ним из центров лит. и религ.-филос. 
ж.нэни П., эдесь обсуJКДаЛись общие 
проблемы иск-ва, культуры и новейшей 
философии, возникавшие лит_ течения 
(декадентство, символизм - русский и 
западный) .  Первоначально на квартире 
Мережковских ( Симеоновская ул. ) 
встреч8JОfсь литераторы 1 890-х гг. разл. 
ориентации, в т. ч. С. С. Андреевский, 
К. М. Фофанов, А. Н. Плещеев, А. Л. 
Волынский, Н. М. Минский, Ф. К. Соло
губ, П. С. Соловьёва и др. С переездом 
Мережховских в 1 895 на Литейный 
просп" 24 (знаменитый «ДОМ Муруэи•) 
завсегдатаями салона стали будущие 
сотрудники ж. сМир иск-ва• Д. В. 
Философов, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, 
В. Ф. Нувель и В. В. Розанов, а после 
1 902, когда окончательно обозначилась 
религ.-филос. направленность собра
ний, к ним присоединились священни
ки, философы, профессора Духовной 
академии, молодые поэты-символисты 
( В. В. Успенский, А. А. Смирнов, 
В. А. Тернавцев, Е. П. Иванов, 
Е. Г. Лундберг, П. П. Перцов, Л. Д. 
Семёнов, В. А. Пяст, А. А. Блок и др.) . 
Тогда же утвердились характерные чер
ты собраний у Мережковских: атмосфе
ра смистич. кружховщины•; кроме соб
щих• собраний действовал ээотерич. 
религ. кружок, в к-рый наряду с 
Гиппиус, Мережковским и Философо
вым входили также Т. Н. и Н. Н. Гип
пиус, Н. А. Бердяев, А. В. Карташёв, 
В. В. Кузнецов, С. П. Ремиэова-Довrел
ло, А. Белый. Как после воэ11ращения 
Мережховских из эагран. поездки 
( 1 906-08 ) ,  так и после их переезда в 
1 9 1 2  на Сергиевскую ул., 83, темами соб
раний оставались церковь и культура, 
язычество и христианство, религия и об
щественность, а также новости лит. и 
(особенно с 1 9 14)  полит. жизни. В это 
время среди посетителей салона 
М. С. Шагинян, З. А. Венгерова, А. В. 
Руманов, А. С. Глинка-Волжский и др. 
В 1 9 1 4- 1 6  Гиппиус собирала лит. моло
дёжь, покровительствуя мн. молодым 
петрогр. поэтам - посетителям кружка, 
в т. ч. В. А. Злобину, К. С. Арсене
вой, Н. Н. Ястребову, чьи стихи вошли в 
антологию с88 современных стихотво
рений, избранных З. Н. Гиппиус• 
( 1 9 1 7 ) .  

Лuт.: Г и n п и  у с Э., Живые лица, а .  1 -2, Пра
га, 1 925; е е "' е, Д. Mepe.11taoacaиl, ПарИJК, 1 95 1 ;  
П а  с т  В. ,  Встречи, М" 1 929, с .  17-22; Ч у  п 
а о .  г "  ГоАW странстаиl, м" 1 930, с.  129- 32; 
6 е п ы й А" На•ало аеаа, М.-Л" 1 933, с. 1 90- 92, 
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42 1 - 33; М а к  о а с к и й  С" На Парнасе •Серебра
ноrо века•, Мюнхен, 1 962, с. 27-28; 6 е и у а А., 
Мои 80СПОМИН8НН8, кн.  4-5, м" 1 980, с. 48-49, 
290-95; Ш а  г и н а  н М" Чепоаек и аремн, М" 
1 982, с. 258- 345; литературное насnеАстао, т. 92, 
кн. 3, м" 1 98,2, с. 474- 75. 
МЕРЕЦКОВ Кирилл Афанасьевич 
( 1 897- 1968 ) ,  военачальник, Маршал 
Сов. Союза ( 1 944) ,  Герой Сов. Союза 
( 1 940) . Чл. Коммунистич. партии с 1 9 1 7. 
Окончил Воен. академию РККА ( 1 921 ) .  
Участник Гражд. войны. С 1 937 зам. 
нач. Генштаба, с 1 938 команд. войска
ми Приволжского, с 1 939 - Ленингр. 
ВО. В сов.-финл. войну одноврем. 
команд. 7-й А на выборгском направле
нии. С 1 940 нач. Генштаба, в янв. - сент. 
1 94 1  зам. наркома обороны СССР. 
В Вел. Оrеч. войну предст. Сrавки Верх. 
Главнокомандования на Сев.-Зап. и Ка
рельском фронтах; с сент. 1941  команд. 
7-й А, остановившей противника на 
р. Свирь; с нояб. 1 94 1  команд. 4-й А, 
сыгравшей гл. роль в Тhхвинской на
ступат. операции 1 94 1 ;  в дек. 1 94 1  - апр. 
1 942, июне 1 942 - февр. 1 944 команд. 
Волховским фр., войска к-рого совм. с 
войсками Ленингр. фр. осуществили Лю
банскую операцию 1 942, Синявинскую 
операцию 1 942, прорыв блокады в 1 943, 
а также провели Новrородско-Лужскую 
операцию (янв. - февр. 1 944) . С февр. 
1 944 команд. Карельским фр. С весны 
1 945 команд. Приморской группой войск 
(на Д. Востоке) и 1 -м Дальневост. фр. 
После войны команд. войсками ряда ВО, 
нач. курсов «Выстрел•, пом. мин. обо
роны СССР по высш. воен.-уч. заведе
ниям. Канд. в чл. ЦК КПСС в 1 939-56, 
чл. ЦРК КПСС в 1 956-61 .  Деп. 
ВС СССР в 1 940-62. Именем М. в 
1 978 названа новая улица - ул. Марша
ла Мерецкова (между Петергофским ш. 
и берегом Фин. зал., в юго-зап. части 
Л.) . 

С о ч.: На cny.11tбe нароАу, 5 ИЗА" М" 1 988. 
Лur.: Е r о р о а П. Я . •  Маршал Мерецков, М.1  

1 971 . • MECTJIAЯ ПРО1ИВОВОЗДУWНАЯ 
ОБОРОНА 1941-45 (МПВО) , предна
значалась для ликвидации последствий 
артобстрелов и ударов авиации против
ника, составная часть системы ПВО. 
27 июня 1941  в соответствии с решением 
Исполкома Ленсовета силы и средства 
МПВО Л. бЬ111И раэвёрнуты и приведены 

в боевую готовность. Руководствуясь 
пост. СНК СССР от 2 июля 1941  о все
общей обязательной подготовке населе
ния к ПВО, парт. и сов. органы органи
зовали подготовку всего взрослого на
селения Л. к ПВО и противохим. защи
те, провели комплектование участковых 
и объектовых команд МПВО, противо
пожарных звеньев и групп самозащиты 
жил. домов, привлекли тысячи людей 
к стр-ву разл. убежищ и укрытий. Бы
ли осуществлены широкие противопо
жарные мероприятия. К сент. 1941 во 
всех формированиях МПВО Л. насчи
тывалось 275 тыс. чел. (численность с 
нач. войны возросла на 70 % ) .  С сент. 
по дек. 1941  формирования МПВО лик
видировали ок. 12 тыс. загораний от 
бомб и снарядов, спасли из-под развалин 
домов 3260 чел. На основании пост. 
Воен. совета Ленингр. фр. от 7 авг. 1 94 1  
бЬ111а проведена большая работа п о  по
полнению формирований МПВО, повы
шению их спец. подготовки, совершенст
вованию орг. структуры. Так, на базе 
участковых команд МПВО р-нов бЬ111и 
созданы 35 отд. батальонов (с июля 1 943 
стали кадровыми частями Кр. Армии) .  
К окт. 1 942 в системе МПВО города 
бЬ1110 382 тыс. чел. В 1 94 1 -43 личный 
состав МПВО ликвидировал 1 152 кр. по
жара, обезвредил 350 неразорвавшихся 
бомб и ок. 8 тыс. арт. снарядов, оказал 
мед. помощь ок. 25 тыс. раненым, до
ставил в больницы 1 3  тыс. ослабевших 
от голода жителей города. К кон. блока
ды бойцы МПВО активно привлекались 
к восстановлению гор. х-ва. Ими было 
восстановлено и отремонтировано 24 леч. 
учреждения, 53 ер. школы, св. 2 1 00  жил. 
домов, 15 металлич. и 17 дер. мостов и 
др. В 1 943-44 они отработали на вос
становлении Л. 4,4 млн. человеко-дней. 
За самоотверженную боевую и трудовую 
деятельность МПВО Л. награждена орд. 
Кр. Знамени ( 1 944) ,  750 чел. удостоены 
орденов и медалей. 

Лuт .: 6 е п • е в А. И., Местиа• nротиао80эдуш� 
на• оборона Ленинграда а годы Великой Оrе"ест
венноА войны, Л., 1 975; см. так•е ..tur. при ст. A/nUA-
"eplJiiCкlU! о6сrре"ы 1941-44. 1 

МЕСТНЫХ ВОЙСК КАЗАРМЫ (наб. 
р. Фонтанки, 90) , пам. арх-ры класси
цизма. Сrр-во М. в. к. началось в 1 787 
(автор неизв. ) на месте усадьбы сГле-
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бов дом•; перестраивались в 1 798- 1 803 
(возможно, арх. Ф. И. Волков, с 1 800 
под наблюдением А. Д. Захарова) .  Зда
ние занимает большой участок между 
Загородным просп., предмостной пло
щадью и р. Фонтанка. При сооружении 
М. в. к. удачно решена градостроит. за
дача ансамблевой застройки полукруг
лой предмостной гор. площади. Гл. кор
пус, выходящий на Фонтанку, украшен 
колоннадой из 8 сближенных попарно 
тосканских колонн; боковые крылья 
отличаются предельной строгостью обра
ботки, их венчает зубчатый карниз с 
модульонами. С 1 8 1 7  до кон. 1 9  в. в ка
зармах дислоцировался лейб-гв. Мос
ковский полк. Утром 14 дек. 1 825 офи
церы-декабристы А. А. и М. А. Бестуже
вы и Д. А. Щепин-Ростовский вывели 
из казарм часть полка на Сенатскую 
пл. (мем. доска) . При этом Щепин-Рос
товский ударами сабли ранил ком. полка 
П. А. Фредерикса и сбил с ног ген. 
В. Н Шеншина, пытавшихся остановить 
солдат. В 1 9 1 7  в М. в. к. помещалось 
Центр. правление Петрогр. союза ме
таллистов. Ныне в здании Школа-сту
дия Т-ра юных зрителей, обл. военкомат 
и др. учреждения. 
мЕтлллосТРОй, пос. гор. типа <с 
1 964 ) ,  в ближайшей пригородной зоне 
Л.; подчинён КОJПJинскому райсовету Л. 
Ж.-д. ст. ( Ижоры) на линии Л. - Вол
хов. Возник в 1 950-х гг. В М.: Ленингр. 
электромаш.-строит. з-д, опытное произ
во Центр. проектного КБ кр. электрич. 
машин, з-д жел.-бетон. изделий. М. вмес
те с соседними пос. Усть-Ижора и Петро
Сlщвянка входит в Усть-Ижорский пос-
совет (исполком в М.) . , 
МЕ1ЕОРОЛОГИчЕСКИЕ НАБЛЮДЕ
НИЯ. Визуальные наблюдения за пого
дой и уровнем Невы проводились уже 
с первых лет существования П. по 
указанию Петра 1 адм. К. И. Крюйсом. 
С 1 722 начаты первые в России систе
матич. М. н. С 1 дек. 1 725 Ф. Х. Майер, 
Г. В. Крафт и др. приступили к регу
лярным инстр. М. н. за давлением по 
барометру, температурой воздуха по 
термометру, а также за скоростью и 
направлением ветра, облачностью и 
др. атмосферными процессами и явле
ниями. Первые публикации метеоро-

логич. сводок за 1 769-92 (источник 
изучения изменений и колебаний 
климата) были опубл. акад. И. А. Эй
лером. После наводнения 1 777 М. н. в П. 
и Крондштадте проводились в неразрыв
ной связи с гидрологич. наблюдениями 
(одноврем. измерения характеристик 
ветра и уровней воды, температуры воз
духа и толщины льда) . С 1 835 М. н. про
водились Метеорологич. и магнитной об
серваторией Горного ин-та на Васильев
ском о-ве, а в дальнейшем Главной гео
физической обсерваторией, к-рая поло
жила начало службе погоды (бюллетень 
погоды и служба штормовых предупреж
дений - с 1 872) . Осн. М. н .. прово
дились на метеорологических станqиях 
в Павловске (с 1 849) , на Васильев
ском и Аптекарском о-вах ( 1 835- 1933 ) .  
Вместо разрушенной нем.-фаш. оккупан
тами метеостанции в Павловске была 
открыта в 1 946 в пос. Воейково новая 
метеостанция. М. н. ведутся с помощью 
совр. приборов по единой междунар. 
программе и включают измерения дав
ления и температуры воздуха, темпера
туры почвы, скорости и направления вет
ра, атмосферных осадков, разл. харак
теристик солнечной радиации. Распре
деление температуры, давления, влаж
ности и ветра на вые. до 40 км опреде
ляются с помощью радиозондирования 
(в 1 930 в Павловске запущен первый 
радиозонд) . На основе данных М. н. хоз. 
и н.-и. орг-ции обеспечиваются инфор
мацией о фактич. погоде и прогнозами 
погоды. 

Лur.: Клима< Ленинграда, Л., 1 982 .. l 
МЕ1ЕОРОЛОГНЧЕСКИЕ СТлНЦИИ, 
входят в состав Информац. центра пого
ды. Расположены в Мор. порту (с 1 924) , 
в аэропорту «Пулково• (с 1 934) ,  при 
Гидрометеорологич. ин-те (с 1 975) ; М. с. 
существовала при Лесотехн. академии 
( 1 883- 1964 ) .  Одноврем. метеорологи
ческие наблюдения на разл. М. с., а так
же на метеорологич. постах (Фарфоров
ский) дают материал для изучения внут
ригор. климатич. различий. Метеороло
гич. посты в Пушкине и Колпино прово
дят также агрометеорологич. наблюде-
ния. / / 
МЕ1ЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ Гл. 

геофиз. обсерватории ( ГГО) (ул. Бе-

линского, 6 ) ,  открыт в 1944 после воз
вращения из эвакуации rro, в т. ч. со
браний Геофиз. музея, к-рые послужили . 
основой создания М. м. В первые годы 
существовал на обществ. началах. Со
бранные в М. м. уникальные колл. при
боров, восходящих ко времени основа
ния ГГО А. Я. Купфером ( 1 849) ,  пред
ставляют большую ист. и науч. ценность. 
Помещался в 1 925 в Гл. здании ГГО 
(23-я линия В. О., 2а) ,  затем на М. Спас
ской ул., 7а, в пос. Воейково. 
МЕТРОПОЛИ'JtН им. В. И. Ленина. 
Первые проекты стр-ва М., в к-рых пред
лагалось разгрузить Невский просп., 
соединив между собой вокзалы города, 
относятся к 1 889. В 1 90 1  инж. Печков
ский представил проект комбинирован
ной подземно-надземной трассы от Ка
занского собора под Забалканским (ны
не Московским) просп. и над Обводным 
кан. Предлагались и др. проекты. Но ни 
один из них не был принят. В 1 94 1  в Л. 
создана орг-ция по сооружению М. (см. 
Ленметрострой) . Сrр-во намечалось по 
направлению от Автово до пер. Бабури
на (ныне ул. Смолячкова, за Финл. вок
залом) .  Претворению в жизнь этого про
екта помешала Вел. Отеч. война. 1 -я 
очередь М. вступила в эксплуатацию 
15 нояб. 1 955. В этом же году ленингр. 
М. присвоено имя В. И. Ленина. Восемь 
станций Кировско-Выборгской линии 
протяжённостью 1 0,8 км связывали меж
ду собой Автово, Кировский з-д, Бал
тийский, Варшавский, Витебский и Мос
ковский вокзалы. На нач. 1 990 ленингр. 
М. имеет 4 линии ( Кировско-Выборг
ская, Московско-Петроградская, Невско
Василеостровская, Правобережная) об
щей эксплуатац. дл. ок. 90 км и 51 стан
цию. Ср. расстояние между станциями 
1 ,9 км. Курсирует св. 1 30 электропоез
дов ( 1 200 вагонов) , к-рые в сутки перево
зят до 2,5 млн. чел., что составляет ок. 
20 % общегор. пасс. перевозок. Эксплуа
тац. скорость движения электропоездов 
(с учётом остановок) ок. 40 км/ч. Ин
тервалы между поездами в часы пик 
20 с. М. имеет 1 77 эскалаторов, 56 на
земных вестибюлей. Сrанции М. - это 
комплекс архит. и инж. сооружений, 
в проектировании к-рых участвовали 
мн. сов. архитекторы. В архит. облике 
станций отразились общие этапы раз
вития сов. арх-ры: от использования 
пышных и торжеств. форм и декора, мо
нумент.-декор. композиций (живопись, 
мозаика, витраж.и) ,  статуй, рельефов 
до внедрения в стр-во унифицированных 
объёмно-планировочных решений и 
конструкций индустриального изготов
ления (см. статьи об отд. станциях и 
линиях М.) . Ленингр. М. первым в стра
не оснащён диспетчерской централиэов. 
управления автоматикой и телемехани
кой движения поездов, телеуправлением 
эскалаторами, тяговыми подстанциями 
и тоннельной вентиляцией, автоматич. 
контрольными пунктами прохода на 
станциях. В 1 988 принята в эксплуа
тацию комплексная система автоматич. 
управления поездами. Звания Героя 
Соц. Труда удостоен машинист 
Е. Н Елисеев. М. награж.дён орд. Ле-



нина ( 1 971 ) .  Музей истории ленингр. 
М. созд. в 1 967 в депо «Автово•. Мно
готиражная газ. «Ленинградский мет
рополитен• (с 1 962 ) .  

Лur.: л ю б  о П1 r. А., Ленинrр&АСКИА метропо
литен им. В. И. Ленина, Л., 1 980. 

МЕХАнИЧЕСКИЙ инсmтУт им. 
Маршала Сов. Союза Д. Ф. Устинова 
(ЛМИ) ( 1 -я Красноармейская ул., 1 ) ,  
од.Ин из старейших вузов страны. Гото
вит кащ>ы по 12 специальностям для 
разл. пр-тий, н.-и. учреждений, конструк
торских бюро. Осн. в 1 875 как Ремесл. 
уч-ще цесаревича Николая - интернат 
с 5-летним сроком обучения, готовив
ший слесарно-механич. подмастерьев 
для з-дов; с мая 1 9 1 7  Петрогр. техн. 
уч-ще, с 1921  1 -й Петрогр. механич. тех
никум, хорошо оснащённое ер. спец. 
уч. заведение. Уч-ще закончили извест
ные революционеры: народоволец 
И. П. Емельянов, участник Декабрьского 
вооруж. восстания 1 905 в Москве 
А. В. Ухтомский, чл. Летучего боевого 
отряда Сев. области С. Г. Баранов, рук. 
партячейки техникума В. А. Никифоров. 

Их имена запечатлены на мем. доске, 
установленной в Актовом зале уч-ща 
( 1 927) . В 1 930 на базе техникума и Ме
ханич. уч. комб-та образован Механич. 
ин-т с дневным и вечерним отделениями 
для подготовки инженеров по обработ
ке металлов, оружейно-пулемётному 
произ-ву и инстр. делу. В 1 932 после 
слияния с курсами Воен.-техн. академии 
и Воен.-мор. отделения Маш.-строит. 
ин-та получил назв. Воен.-механич. ин-т 
( ВМИ) . В становлении ин-та деятельное 
участие принимали видные учёные и 
конструкторы А. А. Благонравов, М. Ф. 
Васильев, И. И. Иванов, М. Я. Крупчат
ников, В. А. Микеладзе, Б. R Окунев, 
П. Ф. Папкович, В. И. Рдутловский. 
Первым директором ВМИ был назначен 
С. Ф. Сrепанов. К 1 934 в составе ВМИ 
3 ф-та (артиллерийский, боеприпасов 
и мор. оружия)  и 17 кафедр. К июню 
1 94 1  ин-т подготовил св. 2, l тыс. инжене
ров для оборонной пром-сти. 

В период сов.-финл. войны комсомоль
ская орг-ция ВМИ сформировала роту 
лыжников, к-рая участвовала в боях до 
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марта 1940. В боях отличились А. Жда
нов, награждённый посмертно орд. Ле
нина, и комиссар батальона Я. Гайс. 
В память погибших студентов в ин-те 
установлена мем. доска. 

В годы Вел. Отеч. войны (с июня 
1 94 1  по янв. 1 942) на фронт ушли доб
ровольцами в составе 2-й див. нар. опол
чения св. 470 студентов и преподавате
лей ин-та, а 530 чел. были направлены 
в тыл для работы на пр-тиях. Ок. 200 
студентов участвовали в обороне Л. в 
составе полка МПВО. На протяжении 
всех лет войны уч. мастерские ВМИ 
выпускали боеприпасы для фронта. 
В 1 942-45 ин-т работал в эвакуации 
( Пятигорск, Пермь) . В память студен
тов и сотрудников ВМИ, погибших на 
фронте и в блокаду, установлены мем. 
доски ( 1965) , а на терр. ин-та сооружён 
Памятный знак ( 1 985) . 

В послевоен. период в ВМИ организо
ван н.-и. сектор ( 1945 ) ,  открыт конструк
торский ф-т по новой технике ( 1 946) . К 
преподавательской работе в ин-те при
влечены кр. учёные и специалисты 
С. М. Баранов, А. Т. Блажкин, М. Н Бо
кин, Д. Е. Брилль, И. П. Гинзбург, 
М. А. Дешевой, Л. Г. Драпкин, И. И. Жу
ков, Н И. Замыцкий, В. R Кудрявцев, 
Е. В. Кульков, М. А. Минков, Е. Г. Ру
дяк, Г. А. Смирнов-Алиев, В. А. Тете
рки, Г. Г. Шелухин, В. R Цвибель, 
В. П. Цыбасов, Ф. Л. Якайтис, Б. Д. Яш
нов; сформировались науч. школы по га
зовой динамике, двигателестроению, де
талям машин, технологии материалов. 
В 1 959 ин-ту возвращено назв. Ленингр. 
механич. ин-т (ЛМИ) ;  он вошёл в чис
ло базовых вузов страны; в дек. 1 984 при
своено имя Маршала Сов. Союза 
Устинова, выпускника ин-та. В составе 
ЛМИ ( 1 990) : ф-ты - маш.-строит., физ.
механич., прикладной механики и авто
матики, систем управления, повыше
ния квалификации, 4 вечерних ф-та при 
стационаре и ПО «Кировский з-�. 
«Большевик•, «Арсенал•; подготовит. 
отделение; аспирантура; 38 кафедр; 
16 отраслевых и проблемных лаборато
рий; июк. центр; студенч. конструктор
ско-технол. бюро; опытно-эксперим. 
з-д; музей истории ин-та; б-ка (ок. l млн. 
тт.) .  Ин-ту предоставлено право прини
мать к защите кандидатские и доктор
ские диссертации, присваивать звания 
доцента и профессора. За годы сущест
вования ЛМИ подготовил св. 50 тыс. 
специалистов. Среди выпускников ву
за - 3 Героя Сов. Союза, св. 20 Героев 
Соц. Труда, 12 лауреатов Лен. пр. и 1 48 
лауреатов Гос. пр. СССР, лётчики-кос
монавты СССР Г. М. Гречко и С. К. Кри
калёв, гос. и парт. деятели. Ин-т награж
дён орд. Ленина ( 1 980) , Кр. Знамени 
( 1 944) , Почётной медалью АН СССР в 
честь запуска 1 -го искусств. спутника 
Земли. , 
«МЕХАНОБР,., Всес. н.-и. и проектный 
ин-т механич. обработки полезных ис
копаемых Мин-ва металлургии СССР 
( 2 1 -я линия В. О., 8а) , созд. в 1 920 на 
базе рудоиспытательной станции и про
ектного бюро «Механобр.. Занимается 
разработкой и внедрением процессов и 
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технологий рудоподготовки и обогаще
ния руд, технол. оборудования, перспек
тивных планов развития цветной метал
лургии в области обогащения, проектиро
ванием и реконструкцией обогатит. и 
агломерац. ф-к и их гидротехн. соору
жений. В составе сМ.•: СКБ, Опытный 
механич. з-д, Кольский филиал (пос. 
Африканда Мурманской обл.) . Награж.
дён орд. Труд. Кр. Знамени ( 1 970) . 

Лмт.: • Меuнобр•. SO лет со дна осноNнна, Л .• 
1 970. 

МЕЧЕ1Ь (просп. Максима Горького, 
7 ) ,  пам. арх-ры. Построена в 1 9 1 0- 1 4, 
завершена в 1 920 (арх. Н. В. Васильев, 
С. С. Кричинский, при участии А. И. Го
гена и нар. мастеров из Ср. Азии ) .  Сти
лизована в формах арх-ры Ср. Азии 
(осн. прототип - мавзолей Гур-Эмир в 
Самарканде) ,  но приспособлена к мест
ным климатич. условиям (облицовка, 
многочисл. оконные проёмы) .  Среди 
украшений фасадов большое место зани
мают майоликовые надписи - изрече
ния из Корана. Майоликовое убранство 
порталов и купола создано под рук. худ.
керамиста П. К. Ваулина. Внутр. отдел
ка М. выполнена в традициях мусульман
ского зодчества. Соборная мечеть Ле
НИJ:IГР. религ. об-ва мусульман. 
МЕЧ НИКОВ Илья Ильич ( 1 845- 19 1 6) , 
эмбриолог, микробиолог и патолог, ч.-к. 
( 1 902) ,  поч. ч. (с 1 883) Петерб. А Н.  
Окончил Харьковский ун-т ( 1 864) . В 
Петерб. ун-те защитил магистерскую 
( 1 867) и докторскую ( 1 868) диссерта
ции; доцент кафедры зоологии ( 1 868 ) .  
В 1 870-82 проф. Новороссийского (ны
не им. М.)  ун-та в Одессе. В 1 886- 88 
возглавлял первую в России Пастеров
скую станцию в Одессе. С 1 888 и до кон
ца жизни в Пастеровском ин-те ( Па
риж.) . В 1 909 посетил П., где ему был 
оказан восторженный приём. Открыл 
явление фагоцитоза, сформулировал 
фагоцитарную теорию иммунитета. 
ПреД11ож.ил теорию происхождения мно
rоклеточных организмов. Тр. по про
блемам старения. Ноб. пр. ( 1 908, совм. 
с П. Эрлихом) . АН СССР учредила Зол. 
медаль и премию им. М., к-рая присуж
дается за выдающиеся достижения в 
биологии, микробиологии, иммунологии 
и за особые заслуги в борьбе с инфекц. 
болезнями. На терр. Б-цы им. М. ( Писка
рёвский просп., 47) в 1 936 установлен 
пам. М. (скульп. Л. В. Шервуд) . Именем 
М. в 1 939 назван проспект (быв. Никола
евский, в р-не Кушелевки) . 

С о ч. : Страницы воспомнианиА, М., 1 946. 
Лмr.: М о г и л е •  с к и А 6., И. И .  Мечников, М., 

1 958. ' 
МЕЩАНИtЮВ Иван Иванович ( 1 883-
1 967 ) ,  филолог, археолог, акад. АН 
СССР ( 1 932) , Герой Соц. Труда ( 1 945) .  
Окончил в 1 907 юрид. ф-т Петерб. ун-та, 
в 1 9 1 0  Археол. ин-т. Дир. Ин-та антро
пологии, археологии и этнографии А Н  
СССР ( 1 933-37) , акад.-секр. Отделе
ния лит-ры и языка А Н  СССР ( 1934-
50) . Значит. влияние на М. оказал Н. Я. 
Марр. Осн. тр. по проблемам мёртвых 
языков Кавказа и М. Азии, в частности 
урартского ( халдского) языка, а также 
по вопросам общего языкознания. Боль
шие заслуги принаД11еж.ат М. в орг-ции 

Мечеть. 

изучения бесписьменных языков наро
дов Севера и Кавказа. В блокадном Л. 
руководил созданием языковых спра
вочников Д11Я Кр. Армии. Гос. пр. СССР 
( 1 943, 1 946) . На доме, где с 1 94 1  ж.ил 
М. (наб. Лейтенанта Шмидта, 1 /2 ) ,  -
мем. доска. 

Лиr .: Ж. и р м у и с к и А В. М., Пам•тн акаде
мика И. И. Мещанннова, " Вопросы азыкознанн • • .  
1 967, N9 ,з. 
МИЖУЕВА ДОМ (наб. р. Фонтанки, 
26) , пам. арх-ры классицизма. Построен 
в 1 804-06 (арх. А. Д. Захаров) Д/IЯ 
петрозаводского купца Мижуева. В об
работке гл. фасада 4-этаж.ного много
квартирного жил. дома, наряду с традиц. 
6-колонным портиком, несущим З.уголь
ный фронтон, испольэоваНЬ& мотивы сим
метричных 3-частных окон в верх. эта
ж.ах и закругление угла. Внутри - ан
филадная планировка с парадными по
мещениями, выходящими окнами на на
бережную. Марши парадной лестни
цы опираются на мощные столбы, обра
ботанНЬ&е полуколоннами. 

В М. д. ж.ил П. И. Пестель (в 1 8 1 2  
после ранения, полученного в Бородин
ском сражении, и в 1 8 1 6  во время приез
да в П. ) .  Во флигеле М. д. ( Моховая ул" 
4 1 )  прошли последние годы Н. М. Ка
рамзина. В этом ж.е доме жили П. А. Вя
Хитрово (у них часто бывал А. С. 
земский и дочь М. И. Кутузова Е. М. 
Пушкин, в салоне Хитрово собирались 
мн. видные деятели рус. культуры 2-й 
четв. 19 в. ) .  Позже в М. д. бывали Н. А. 
Ярошенко, И. Е. Репин, И. П. Павлов. 
МИtсЕ'МИ ( Michetti) Никколо ( Нико
лай ),;:. . (? - 1 759 ) ,  итал. архитектор. 
В 1 7 1 8-23 работал в России. Участво
вал в сооружении Летнего дворча в П" 
Грота, фонтанов и каскадов, галерей 
Большого дворца с флигелями в Петер
гофе (Петродво1Ще) ;  начал возведение 
дворца (достроен Т. Н. Усовым) и Грота 
в Сrрельне. Работы М. отличаются бо
гатством декор. отделки. 
МИКЛУХО-МАWЙ Николай Нико
лаевич ( 1 846-88) , этнограф, антропо
лог, зоолог, обществ. деятель. В 1 863-
64 учился на физ.-матем. ф-те Петерб. 
ун-та, уволен за участие в студенч. вол
нениях, завершил образование за гра
ницей. в 1 869 вернулся в п" при под
держке Рус. геогр. об-ва совершил путе-

шествия на берега Н. Гвинеи ( 1 87 1 -72, 
1 874, 1 876-77, 1 880, 1 88 1 ,  1 883) , в 
Меланезию ( 1 876, 1 879) ,  Микронезию 
( 1 876) , на Филиппинские о-ва и в Ин
донезию ( 1 873) и др. Провёл крупно
масштабные антропологич. и этногра
фич. исследования, составил описания 
х-ва, материальной культуры и быта 
народов Океании и Юго-Воет. Азии, вы
ступил со страстным разоблачением по
литики насилий и грабеж.а, чинимой ко
лонизаторами над коренным населением. 
В 1 882 вернулся в П., устроил выставку 
материалов, собранных в ходе путешест
вий, выступал с лекциями в Рус. геогр. 
об-ве. В 1 878-82 и 1 884- 86 ж.ил в 
Австралии. В 1 886 в П. передал в дар А Н  
собранные в 1 870- 85 этнографич. кол
лекции (ныне в Музее антропологии и 
этнографии) .  В 1 887 окончательно вер
нулся в П. Похоронен на Литераторских 
мостках. 

Лur.: К о л е с  н и к о •  М. С., Мнклухо·Маклай, 
2 изд" М., 1 965; П у т и п о • Б. Н., Н. Н. Миклухо
Макл�\. (2 иэд. J ,  м., 1 985. 
МИJmЦИЯ. Охрану обществ. порядка 
и борьбу с преступностью в Л. и области 
обеспечивает Гл. управление внутр. дел 
(ГУ ВД) Ленингр. обл. и гор. исполко
мов (Литейный просп., 4) . ГУВД подчи
нены 21 райуправление внутр. дел 
( РУ ВД) Л" 1 8  отделов внутр. дел об
ласти, подразделение по охране метро. 
Нач. ГУ ВД по должности является так
же нач. М. области и города. РУ ВД 
каждого р-на Л. образуют свои струк
турные подразделения - отделения М. 
(всего их в Л. 7 1 ) .  На ж..-д. вокзалах, в 
аэропортах, морском и речных портах 
действуют подразделения трансп. м" 
подчинённые непосредственно Мин-ву 
внутр. дел СССР. 

Рабочая М. (рабочие боевые дружи
ны) в П. возникла в Рев-цию 1 905-07; 
дружины создавались на пром. пр-тиях, 
а затем Советом рабочих депутатов. Пос
ле поражения рев-ции рабочая М. была 
ликвидирована. В дни Февр. рев-ции в 
разл. р-нах П. наряду с народной М. 
Врем. пр-ва вновь стали создаваться от
ряды рабочей М. По пост. Петросовета 
от 28 февр. ( 1 3  марта) образована ра
бочая М. города, 7 (20) марта она фор
мально объединена с народной М. После 
Июльских дней 19 J7 рабочая М. сли
лась с Красной Гвардией. 28 окт. ( 1 0  но
яб. ) 1 9 1 7  НКВД издал пост. «0 рабо
чей милиции•, по к-рому начала образо
вываться Советами рабоче-крестьян
ская М. По пост. П ВРК от 6 ( 1 9 )  нояб. 
созд. Комиссия по ликвидации народ
ной М. и орг-ции охраны П. Совм. с Ко
митетом по борьбе с погромами М. при
ступила к ликвидации бандитизма. Если 
в окт. 1 9 1 7  ежедневно совершалось 1 89-
205 преступлений, то в янв. 1 9 1 8-34-
5 1 .  В нач. 1 9 1 8  только рабочими мили
ционерами Путиловского з-да во главе 
с Г. С. Егоровым были ликвидированы 
3 кр. банды, державшие в страхе насе
ление Нарвской заставы. В июле 1 9 1 8  
Всерос. съезд председателей губ. Сове
тов признал необходимость создания 
постоянной кадровой М. 2 авг. 1 9 1 8  на
селение П. было оповещено о создании 
комендатур М. и назначении комендан-

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОШИБКИ И ОПЕЧАТКИ
Ошибка.Строки 23 и 24 снизу следуетпоменять местами



тов р-иов; Центр. комендатуру П. воз
главил В. С. Шатов. 5 окт. 1 9 1 8  НКВД 
пpииJIJI пост. об орг-ции угрозыска. Совм. 
с орrаиами Петрогр. ЧК гор. М. усилила 
борьбу с преступностью. Св. 25% лично
го состава петрогр. М. сражалось на 
фронте в рядах Кр. Армии. В 1 920 пет
рогр. М. ликвидировала ок. 35 банд, за
держала ок. 11 тыс. преступников. В пе
рестрелках с бандитами погибли 20 
сотрудников М. В составе 1 8-й ми
лицейской бригады и батальона осо
бого назначении сотрудники гор. 
и уездной М. участвовали в подавле
нии Кронштадтского МS1тежа 1921. 
Мн. из них были награждены орд. 
Кр. Знамени. 

Дли ликвидации неграмотности и по
вышении профподготовки личного со
става в авг. 1 920 в петрогр. М. образо
ваны органы политпросвета. На 1 -м Все
рос. съезде работников рабоче-крестьян
ской милиции делегации петрогр. М. 
доложила, что первая в стране покончи
ла с неграмотностью в своих рядах. 
12 иоиб. 1 922 на первом праздновании 
Дни сов. милиции подразделении пет
рогр. М. на Дворцовой пл. принJ1J1и пер
вую милицейскую присягу. Высокую 
оценку получили действии М. при спа
сении людей и гос. имущества во время 
наводнении 1 924. В 30-х rr. в ленингр. 
М. работало много талантливых сотруд
ников, среди них П. И. Онушонок - пер
вая женщина, назначенная по личному 
указанию С. М. Кирова нач. 1 1 -го отде
лении М., сумевшая организовать ус
пешную борьбу с преступным миром Ли
говки, где было много воровских прито
нов. В 1 937 в Л. на базе 2-й и 6-й бригад 
угрозыска был образован Отдел борьбы 
с хищениями социалистич. собственно
сти (ОБХ СС) , затем созданы Госавто
ииспекции (ГАИ) , отделы М. на ж.-д. 
транспорте. К 1 937 ленингр. М. доби
лась значит. успехов: резко была 
снижена уголовная преступность, пол
ностью ликвидирована дет. безнадзор
ность. 

С 1 924 до нач. Вел. Отеч. войны в 
Л. действовал Музей уголовного ро
зыска (позднее Ленингр. обл. уголов
ный музей; помещался на Дворцовой 
пл., 6) . 

В обстановке культа личности Ста
лина необоснованным репрессиям под
верглись мн. сотрудники ленингр. М., 
в их числе нач. Ленингр. управле
нии милиции Г. А. Кирокосинц-Ки
ракозов (реабилитирован посмертно 
в 1 956) . 

С нач. Вел. Отеч. войны ми. сотрудни
ки М. ушли в Кр. Армию. В июле 1 94 1  
и з  сотрудников М .  созданы и отправле
ны в Ригу и Таллинн 2 оперотрида дли 
борьбы с вражескими парашютистами 
и диверсантами. В боях у г. Пушкин от
личились истребит. батальон и отряд М. 
под команд. нач. отдела милиции 
И. А. Яковлева. В нач. июли из 300 доб
ровольцев-милиционеров сформирован 
спецбатальон (ком. А. П. Приезжев) , 
вошедший в состав 4-й див. нар. ополче
нии. В состав 20-й див. войск НКВД 
гор. М. направила 3 стрелк. батальона. 

В боях под Урицком исключит. мужест
во проивили 1 500 работников М., став
ших артиллеристами 2 1 -й див. войск 
НКВД. В тылу врага действовали 25 ист
ребит. батальонов, состоявших из со
трудников М. Мужественно сражался в 
тылу фашистов коммунист А. П. Гвазда
рёв, быв. секр. к-та комсомола Управ
лении Ленингр. гор. м: В апр. 1 942 тя
желораненым был взят в плен, бежал из 
концлагери на терр. Бельгии; создал 
партиз. отряд. После войны продолжал 
службу в ленингр. М. 

Сотрудники ленингр. ГАИ за первые 
3 часа после о6ьивлении мобилизации 
в Л. мобилизовали дли нужд обороны 
500 автомашин, а к 21 часу 23 июни 
1941  - 60% грузовых машин Л. и почти 
все легковые. С 30 июни в Л. работали 
45 постов ГАИ, а отрJIДЬI РУД на ма
гистралях стали работать круглосуточ
но. Когда в Л. прекратилась подача 
электроэнергии дли бытовых нужд, по
гасли и светофоры, сотрудник ГАИ 
Н. И. Языков сконструировал спец. ак
кумуляторный светофор, такие свето
форы были установлены на важнейших 
перекрёстках Л. Дли уменьшении жертв 
во время вражеских артобстрелов ра
ботники ГАИ внесли в горисполком пред
ложение об обозначении наиб. опасных 
сторон улиц: на стенах домов появились 
надписи «Граждане! Эта сторона улицы 
наиболее опасна при артобстреле•. На 
Ладожском оз. «Дорогу жизни• обслу
живали 60 постов ГАИ, обеспечиваи бес
перебойное движение автотранспорта. 
В течение 2-й пол. 1 941  сотрудники 
ОБХ СС изъJ1J1и у расхитителей, спеку
лянтов и мародёров 455 т хлеба, суха
рей, круп и т. п. В ноиб. 1941 оператив
ный сотрудник 7-го отделении милиции 
Петрогр. р-на Макаренко обнаружил на 
пивзаводе им. С. Разина под полом це
хов, на конюшне и в др. помещениях 
1 1 1  т ячмени, 13 559 кг сухарей и 2 т са
хара, скрытых от учёта. Органы М. 
разоблачили ряд кр. групп расхитите
лей нар. достоянии, чем спасли ми. 
ленинградцев от голодной смерти в годы 
блокады. М. обеспечила охрану 829 прод. 
магазинов. С окт. 1941  имущество эва
куированных граждан в 1 0-дневиый 
срок было учтено М. и передано на хра
нение управдомам или лицам, временно 
вселившимся на жилплощадь эвакуиро
ванных. В 1 943 работники М. раскрыли 
большинство тяжких преступлений, со
вершёниых в 1 942. Сотрудники Выборг
ского райотдела М. в ноиб. 1 943 ликви
дировали шайку преступников из 16 чел., 
совершившую 20 краж. Приморским 
райотделом раскрыто 5 убийств, совер
шённых в 1 942. Только за 1 944 в горо
де у преступников изъяты св. 6 млн. руб., 
15 кг золота и MIL др. ценностей, разыс
кано и возвращено потерпевшим иму
щество на сумму св. 20 млн. руб. У на
селении изъяты 2 орудии, 1 25 мииомё
тов, 831 пулемёт, св. 14 тыс. винтовок и 
автоматов. Оперативной деятельностью 
М. в годы войны руководили комиссары 
милиции 3-го ранга Е. С. Грушко, 
И. А. Аверкиев, М. П. Назаров. Ми. ми
лиционеры пали смертью храбрых при 
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исполнении служебного долга. Лишь с 
5 сент. по 5 окт. 1 94 1  во время иалётов 
фаш. авиации на постах погибло 28 и 
было ранено 37 работников М. 8 ноиб. 
1 94 1  участковый уполномоченный 1 3-го 
отделении милиции Ленинского р-на 
П. Д. Винокурцев ценой своей жизни 
спас ребёнка во время артобстрела. 
В яив. 1 942 от голода умерли 1 66 мили
ционеров, в февр. - 2 1 2. В марте 1 942 
из Л. с помощью сотрудников М. было 
эвакуировано 5 тыс. воспитанников дет
домов. Одним из организаторов шефст
ва М. над детдомами был нач. оперотде
ла Управления милиции П. В. Петров
ский. Широко "было развито среди ле
нингр. М. донорское движение. За ус
пешное выполнение заданий в условиях 
войны, доблесть и мужество, проявлен
ные личным составом, 5 авг. 1 944 Ле
иингр. гор. М. награждена орд. Кр. Зна
мени. Мн. сотрудники М. удостоены 
гос. наград; весь личный состав М. на
граждёи медалью «За оборону Ле
нинграда;;. 

После окончания войны гл. задачей 
М. стали пресечение вооруж. преступ
ности, охрана социалистич. собственно
сти. Преступники, как правило, были хо
рошо вооружены. Работникам М. часто 
приходилось вступать в открытые схват
ки с бандитами. Так, в ночь на 7 яив. 
1 946 при задержании преступников по
гиб сотрудник 2�го отделении милиции 
Октябрьского р-иа сержант И. М. Ва
сильев, навечно зачислениый в списки 
личного состава Леииигр. М. В марте 
1 946 сотрудники угрозыска арестовали 
вооруж. банду из 28 чел., особо отличил
ся оперативник В. И. Болдырев. В 1 945-
49 ленингр. М. была значительно укреп
лена кадрами начсостава: на оператив
ную работу пришли быв. фронтовики и 
партизаны В. А. Гуияев, Г. М. Карлов, 
В. М. Рыжиков, П. Н. Серrушев, 
Н. В. Смирнов и др. В 1 949 нач. Управле
нии М. назначен Герой Сов. Союза 
И. В. Соловьёв, к-рый много сделал для 
улучшения деятельности М., укрепления 
её связи с населением. Большое зна
чение приобрела деятельность сотрудни
ков паспортной службы. В дни блокады 
Л. из города эвакуировали много детей, 
в спешке и суматохе терJ1J1ись и непра
вильно оформлялись док-ты. До сих пор 
работники паспортной службы ежегод
но выдают св. 1 ,5 млн. справок, разыски
вают потерявших друг друга в годы 
войны родственников. 

Учреждённой в 1 950 медалью «За 
отличную службу по охране обществ. по
рядка• были награждены ми. лениигр. 
милиционеры, среди первых: старшина 
Л. И. Грушко, майор А. А. Маджар, лейт. 
Ф. В. Новиков. 

Разоблачение в июле 1 953 преступ
ных действий Л. П. Берия и его соучаст
ников позволило приступить к восста
новлению ленинских принципов социа
листич. законности в деятельности всех 
звеньев МВД СССР. Был проведёи ряд 
орг. изменений, приняты меры по усиле
нию борьбы с преступностью, укрепле
нию связей с населением. К 1 955 в Л. 
насчитывалось 698 бригад содействии М. 
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(.БСМ), при каждом отделении М. были 
созданы советы БСМ. 

После 20-го съезда КПСС ( 1 956) 
управления МВД и управления М. реор
ганизованы в единые управления внутр. 
дел исполкомов обл. Советов депутатов 
трудящихся. Т. о. была восстановлена 
система двойного подчинения органов 
МВД, ликвидирован искусственно со
зданный в годы культа личности их 
отрыв от местных Советов, к-рый повлёк 
за собой мн. отрицат. последствия в деле 
охраны порядка. 

В сент. 1957 сотрудники ленингр. уг
розыска выступили инициаторами тру
дового почина содействовать жил. стр-ву 
в Л., поддержанного всем личным соста
вом М. В нояб. 1958 рабочие Кировско
го, Балт. э-дов и др. крупнейших пром. 
пр-тий выступили инициаторами созда
ния добровольных нар. дружин (ДНД) , 
с 1959 получивших распространение по 
всей стране. В нач. 1960 в Л. и области 
действовало св. 1600 дружин (65 тыс. 
чел.), в 1965 - 2800 дружин ( 1 90 тыс. 
чел.) . С 60-х гr. ленингр. М. в основу 
своей деятельности положила профи
лактику правонарушений. 

За достигнутые успехи в работе по 
охране обществ. порядка 10 нояб. 1963 
Ленингр. М. вручено Почётное Кр. зна
мя Преэ. ВС РСФСР. 

С сер. 1980-х гr. деятельность М. раз
вивается в условиях широкой демокра
тизации, радикальных изменений в жиз
ни сов. об-ва. Брифинги и встречи ра
ботников М. с журналистами стали пра
вилом. На страницах газет, в передачах 
ленингр. телевидения и радио постоян
но освещаются вопросы работы М. и 
укрепления правопорядка. В 1 986- 87 
св. 150 работников М. удостоено гос. 
наград. В 1976 осн. Музей Краснозна
мённой ленинградской милиции ( Пол
тавская ул., 1 2 ) .  С 1931 иэдаётся газ. 
•Ленинградс/((lJ/ милицШ1» (до 1955 
«Пост революции•) .  

Лит.: Дела и .1113АН ЛенинrраАскоА милиции. 
Очерки истории, Л., 1 967; Ленинrрадска• Крас
нознаменнаJ1, Л., 1987; С к р •  б и н М. Е., С а а -
ч е и к о И. К., Непримиримость. СТраницы исто
рии Ленинrрадскоrо уrолооноrо роэыскв, Л" 1 988. 

МИНЕРАЛОГИчЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
Всесоюзное при АН СССР (21-я ли
ния В. О., 2) , одно из старейших ми
нералогич. об-в мира. Осн. в 1 817 как 
Петерб. М. о. Преобразовано в 19 1 9  
в Рос. М .  о., в 1947 во Всес. М .  о. Среди 
учредителей - акад. В. М. Севергин и 
проф. Д. И. Соколов. Цели и задачи 
М. о.: содействие развитию минерало
гич. цикла наук и производит. сил в 
СССР, орг-ция связей между М. о. и 
геол.-раэведочными орг-циями. В 1 990 
М. о. насчитывало ок. 5000 чл. В соста
ве М. о. св. 30 республиканских и крае
вых отделений; из них самые крупные 
Московское и Украинское. Почётными 
·•ленами М. о. избраны наиб. заслу
женные сов. и заруб. учёные в области 
геол.-минералогич. наук. Высш. орган 
М. о. - съезд, в перерыве между съезда
ми - Учёный совет и Преэ. (находятся 
в Л.) . Рук. (преэ. и дир.) М. о.: R И. Кок
шаров (с 1865) , П. В. Еремеев (с 

1892) , А. П. Карпинский (с 1 899 ) ,  
А .  П. Герасимов ( с  1 937 ) ,  С. С. Смирнов 
(с 1 945) , А. R Заварицкий (с 1947 ) ,  
В .  А. Николаев ( с  1 952 ) ,  А .  Г .  Бетехтин 
(1960 ) ,  П. М. Татаринов (с 1962 ) ,  
А .  В .  Сидоренко ( 1 976-82) ,  с 1 987 
преэ. Д. В. Рундквист. 

С 1 958 М. о. входит в состав Между
нар. минералоrич. ассоциации, членом
соучредителем к-рой оно является. При 
М. о. работает неск. науч. комиссий. 
М. о. выпускает ж. «Записки Всесоюз
ного минералогического общества• (с 
1 866) и тематич. сб-ки (с 1 972) . 

Лur .: С о л о а ь е а С. П., ВсесоJОзное мине
рапоn11ческое общество и ero роль а развитии гео
логических наук ( 18 1 7 - 1 967 ) ,  Л., 1 967; ДеАстои
тельные чпенw Всесоюзноrо минералоrиqескоrо об
ще"lва. Справочник, Л., 1975. 
МИНИХ Бурхард Кристоф ( Христофор 
Антонович) ( 1 683-1767) ,  гос. и воен. 
деятель, ген.-фельдм. ( 1 732) ,  граф 
(1728) .  По специальности воен. инже
нер, с 1721 на рус. службе. По поручению 
Петра 1 руководил стр-вом Ладожского 
кан., шлюза на р. Тосна. С 1728 ген.
губернатор Ингерманландии, Карелии 
и Финляндии, в 1729-35 ген.-фельд
цейхмейстер. В царствование имп. Ан
ны Ивановны сблизился с Э. Бироном, с 
1 732 преэ. Воен. коллегии. По инициати
ве М. сформированы Иэмайловский и 
Кон. гв. полки, тяжёлая кавалерия (ки
расиры) ,  инж. части, создан Сухопут. 
шляхетный корпус ( 1 73 1 ) .  Будучи обер
директором над фортификациями (с 
1 727) , М. руководил перестройкой в 
камне Петропавловской креrwсти (по 
его проектам сооружены Иоанновский 
и Алексеевский равелины) , стр-вом 
Кронштадта, участвовал в проектирова
нии укреплений в Выборге и Шлиссель
бургской крепости. Возглавляя Комис
сию о С4нкт-Петер6ургском строении, 
М. руководил перепланировкой и осу
шением ряда р-нов П. В 1 727 разрабо
тал проект защиты П. от наводнений. 
В нояб. 1 740 М. с санкции Анны Лео
rwльдовны сверг Бирона, однако в янв. 
1742 был сослан Елизаветой Петров
ной в Пелым. Воэвращён в 1762 имп. 
Петром 111, выступил против переворо
та, возведшего на престол Екатери
ну 11, но вскоре перешёл на её сторону, 
был назначен главнокоманд. над При
балт. портами и Ладожским кан., 
продолжал инж.-строит. деятельность, 
полит. влиянием не пользовался. В П. 
жил в доме Кантемира (участок д. 7 
по ул. Халтурина) ,  владел усадьбой 
«Гостилицы• и домами в Кронштадте 
( Июльская ул., 3/1, арх. И. Ф. Браун
штейн, 1721 -24, дом перестроен) и П. 
(на утлу 1 2-й линии В. О. и наб. Б. Невы; 
в 1 752-7 1 эдесь размещался Мор. шля
хетный кадетский корпус; см. Морской 
корпус) . 

Лиr .: А и и с и м о • Е. В., Россия • середине 
XVJJI •" в кн.: В борьбе •• масть, М., 1 988. 

«МИР БОЖИЙ•, ежемес. лит., полит. 
и науч.-популярный журнал «Д11J1 юно
шества и самообразования•. Издавался в 
1 892- 1 906 (в авг. 1 906 приостановлен 
пр-вом; в окт. 1 906 - янв. 1 9 1 8  выходил 
под назв. «Совр. мир• ) .  ТИраж 1 3- 15 
тыс. экз. Редакция - на Лиговской ул., 

25. Изд. А. А. Давыдова, ред. В. П. Ост
рогорский, с 1902 - Ф. Д. Батюшков. 
С 1 890-х гr. фактически журналом руко
водил А. И. Богданович. Придерживался 
либерального направления, был популя
рен в среде демокр. интеллигенции. Жур
нал вёл теоретич. борьбу с народни
чеством с позиций «Легального марксиз
ма•. Сотрудничали М. И. Туган-Бара
новский, П. Б. Струве, R А. Бердяев, 
П. R Милюков, Е. В. Тарле, М. К. Лем
ке, Г. А. Джаншиев. В худ. отделе печа
тались М. Горький, И. А. Бунин, В. В. 
Вересаев, А. И. Куприн, Д. R Мамин
Сибиряк и др. 

Лит.: «Мкр бо.авl•. Содержание за дес•тилетие 
1 892- 1 90 1 ,  СП6, 1 90 1 ;  СодерJ1<ание J1<урнВJ1а • Мир 
боJ1<иА• •а n•тилетие 1 902- 1 906, СП6, 1 907. 

«МИР ИСКУССТВА•, худ. объедине
ние. Оформилось в кон. 1890-х гr. (устав 
утверждён в 1900) на основе кружка 
молодых художников, искусствоведов и 
любителей иск-ва («об-во самообразова
ния• ) ,  возглавлявшегося А. R Бенуа и 
С. П. Д11гилевым. Как выставочный союз 
под эгидой ж. «Мир иск-ва• в первонач. 
виде существовало до 1 904, в расширен
ном составе, утратив идейно-творческое 
единство, - в 1 910-24. В 1904-1 О 
большинство мастеров •М. и.• входило 
в Союз рус. художников. Помимо осн. 
ядра (Л. С. Бакст, М. В. Добужинский, 
Е. Е. Лансере, А. П. Остроумова-Лебе
дева, К. А. Сомов), «М. и.• включал мн. 
петерб. и моск. живописцев и графиков 
(И. Я. Билибин, А. Я. Головин, И. Э. Гра
барь, Б. М. Кустодиев, R К. Рёрих). 
Экспонентами «М. и.• были М. А. Вру
бель, И. И. Левитан, ряд иностр. худож
ников. Программа «М. и.• (сформули
рована Дягилевым) , близкая идеям 
франц. символизма, неоромантич. тен
денциям европ. иск-ва кон. 19 - нач. 
20 вв., носила несколько утопич. харак
тер. Признавая за худ. творчеством мис
сию духовного преобразования об-ва, 
члены «М. и.• утверждали принципы 
творч. индивидуализма, «свободного•, 
«чистого• иск-ва. Выступали также с 
острой критикой академизма и пере
движничества (признавая за последним 
его ист. значение) . В творчестве масте
ров «М. и.• получили развитие портрет, 
ист. и гор. ( «сочинённый•) пейзажи, 
ист.-бытовая картина, достигла расцвета 
книжная и журнальная графика. Стили
стически «М. и.• был близок эап.-европ. 
худ. группировкам, объединявшим при
верженцев «модерна•. Общими для про
изв. членов «М. и.• были утончённый де
коративиэм, изящная линеарность, ино
гда переходящая в орнаментику с ис
пользованием мотивов рококо и ампира, 
изысканное сочетание матовых, как бы 
искусств. тонов. Творчеству ряда пред
ставителей «М. и.• были присущи тен
денции неоклассицизма (Бакст, Добу
жинский) или увлечение др.-рус. куль
турой и историей (Билибин, Рёрих) .  В 
период Рев-ции 1 905-07 нек-рые ху
дожники (Добужинский, Лансере) вы
ступили как мастера по1D1т. сатиры. По
иски стилеобраэующего начала, «целост
ного иск-ва• были наиболее полно реа
лизованы мастерами «М. и.• в их рабо-



тах Д11J1 т-ра, в немногочисл. опытах 
оформпения интерьера и гл. обр. в гра
фике, игравшей ведущую роль в их твор
честве. Гравюра из репродукц. техники 
окончательно превратилась в творч. вид 
графики (цветные эстампы· Остроумо
вой-Лебедевой) ,  достигли расцвета 
книжная иллюстрация и иск-во книги 
(Бенуа, Билибин) . После 1904 в идейных 
и эстетич. взглядах ведущих худож.ин
ков произошли существ. изменения. Они 
отмежевались от крайне лев. течений, 
высказывались в пользу регламентации 
худ. творчества, активизировали театр. 
деятельность и пропаганду рус. иск-ва 
за рубеж.ом. В рамках свойственных 
членам сМ. и.• ист. ретроспективизма, 
романтич. идеализации спослепетров
ской• России мн. худ. критики и архи
текторы, связанные с объединением и 
ж. «Мир иск-ва• (Бенуа, Грабарь, 
Г. К. Лукомский, И. А. Фомин, В. Я. Кур
батов и др. ) ,  возрождали обществ. и 
науч. интерес к «старому П.•, к его ба
рочной и классицистич. арх-ре. В 1 9 1 7  
ряд членов « М .  и.• ( Бенуа, Грабарь) об
ратился к музейно-орг. и реставрац. дея
тельности. Существовал до 1924. Выстав
ки «М. и.• проходили в Музее ЦУТРа 
(1900 ) ,  в здании АХ (1901 ) ,  залах Пас
саж.а (1902 ) ,  Об-ва поощрения худо
жеств (1903 ) ,  Екатерининском зале на 
М. Конюшенной ул. (1906) . 

Лкт .: Б е н  у а А. Н., Воз1111кноеение •Мира 
искусстN•. Л., 1 928; е г о .а е, Мои аоспомкна
ии•, т. 1 - 2, ан. 1 -S, 2 иэд., М., 1 990; Г у с  а р  о •  а 
А. П., •Мир искусстаа•, Л., 1 972; Л а п ш и и а Н. П" 
•Мир искусства•. Очерки истории и творческоА 
практики, М., 1 97,7. 
tсМИР ИСКУССТВА•, иллюстрирован
ный лит.-худ. журнал объединения 
«Мир искусства" и (до 1903 ) писателей
символистов. Выходил в 1899-1904 
(до 1 901  1 раз в 2 недели, с 190 1 еже
мес.) .  Изд. М. К. Тенишева и С. И. Ма
монтов (в 1 899) , затем С. П. Дягилев 
(ред.) ; с No 1 0-11 за 1903 ред. также 
А. R Бенуа. сМ. и .• утверж.дал эстетич. 
позиции одноим. объединения и по
пуляризировал рус. иск-во 1 8  - нач. 
19 вв. Пропагандировал образцы нар. 
творчества, широко знакомил читателя с 
совр. рус. и заруб. худ. жизнью (заметки 
Бенуа, И. Э. Грабаря, Дягилева, перево
ды, репродукции совр. рус. и зап.-европ. 
живописи и графики) .  Среди сотрудни
ков - Д. С. Мережковский, 3. R Гип
пиус, Лев Шестов, В. В. Розанов и др. 
Внеш. облик журнала, в оформпении 
к-рого принимали участие К. А. Сомов, 
Л. С. Бакст, Е. Е. Лансере, способство
вал поднятию общего худ. вкуса, разви
тию иск-ва книги. С 1 903 отдел Хроника 
выходил отдельно под назв. «Хроника 
журнала "Мир искусства"•. 

Лм-r.: К о р е  цк. а •  И. В., •Мир искусства•, • 
кн.: Лllтературнw.А процесс • русск.а.: .аурналис
тика к.о� XIX - начала ХХ аеаа. Бур.ауазио-
1111берапьнwе и модернистские иэдани•, М., 1 982. 
с. 1 29-78; см. таКАе п11т. при ст. •Мир мскус-

МНРА ПЛОЩАДЬ (до 1 952 С е  и и а и ) ,  
н а  пересечении Садовой ул. (по ней 
нумерация домов) и Московского просп. 
Возникла в 1 730-х rr., с 1 740-х rr. место 
торговли сеном (отсюда прежнее назв., 
см. также Сенной рынок) , до нач. 19 в. 
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Сенна• площадь (ныне площадь Мира ) ,  в центре - церковь Спаса на СенноА (фрагмент акварели 
Б. Патерсона •с.еинаи ппощады, 1 799- 1 801 ) .  

одна и з  самых неблагоустроенных пло
щадей П. В 1 753-65 на площади по
строена ц. Успении богородицы (в 
просторечии «Спас на Сенной"; разобра
на в 1961) , в 1818- 20 - здание Гаупт
вахты Сенного рынка, в 1820-х rr. -
д. 39 (арх. А. И. Мельников) . Р-ны, 
примыкавшие к площади, были населены 
гор. беднотой (одна из самых страш
ных трущоб - «Вяземская лавра» -
комплекс зданий на участке между совр. 
Московским просп., ул. Ефимова и 
р. Фонтанка, не сохр. ) ,  быт и нравы их 
обитателей описаны Ф. М. Дсстоев
ским и В. В. Крестовским. До сер. 
19 в. на площади подвергали публ. телес
ным наказаниям (т. и. торг. казни) лиц, 
уличённых в грабеж.ах, воровстве, мо
шенничествах. В июне 1831 на С. п. про
изошло массовое стихийное нар. выступ
ление (см. «Холерный бунт" 1831). Во 
2-й пол. 19 в. на площади построен ряд 
ДОХОДНЫХ ДОМОВ (в д. 44 в сент. - нояб. 
1895 жил В. И. Ленин) .  В 1920-х гг. 
уничтожены окружавшие площадь тру
щобы, кабаки и притоны, в 1930-х rr. 
площадь реконструирована, снесены 
корпуса Сенного рынка, терр. заасфаль
тирована и озеленена. В 1 94 1 - 44 
мн. дома в р-не площади поврежде
ны арт. огнём и авиабомбами, разру
шен дом на углу пер. Гривцова. В 40-
50-х rr. площадь расширена, в 1 950 по
строен д. 9 (арх. М. Я. Климентов) ,  
здания на зап. стороне площади получи
ли единое оформпение фасадов. В 1963 
открыта ст. метро «Пмщадь Мира.f (с 
1986 строится ст. «Площадь Мира-IЬ) . 

Лиr .: Б а х т и а р о • А., Брюхо Петербурга, 
СПБ, 1888; С и и ю х а  е а В. Г ., Площадь Мира. 
• ero кн.: Садо•а• уп11ца, Л., 1 974; К а ни П., 
Площадь Мира - б ... wа• Сенна•, •Неаа•, 1 974, 
№ 1 0. ' 
МИХАйЛОВ (М и х а й л о в 2 - й, в 
отличие от своего брата - арх. Алек
сандра М. 1-го) Андрей Алексеевич 
(1773- 1 849 ) ,  архитектор; предст. к.лас
сицизма. В 1 779-94 училси в АХ, с 
1 800 акад.; преподавал там ж.е (с 
1808 проф., в 1 823-31 ректор) .  Тяго
тел к строгим образцам антич. зодчест
ва; садовый (рисовальный) корпус АХ 
( 1 819-2 1 ) ,  Екатерины святой церковь, 

дом Корсаковых (1826-28, ныне Театр 

им. Ленсовета) ,  Рос. академия (1802-
04) ,  здание Ордонансzауза, перестрой
ка Юсуповского дворца, Бобринских 
дворца. Деятельный чл. «К-та для строе
ний и гидравлич. работ., ведавшего за
стройкой П. В 1821-25 участвовал в 
проектировании Исаакиевского собора. 

Лиr.: М е д е  р с к и А Л. А., Жизнь и твор
чество архитектора А. МихаАлова, Л., 1962 (А•-
тореф. JJ�c.). / 
МИХАИЛОВ-ПОЛИ111КУС (наст. фам. 
Е л  и н с  о и) Лев Михайлович ( 1 872-
1928) ,  рев. деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1896. С 1 906 в П., участвовал в 
издании марксистской лит-ры. В 19 10-
14 сотрудник ред. газ. «Звезда" и «Прав
да», ж. «Просвещение•. С 1914 гл. 
зав. Бирж.и труда, чл. ПК РСДРП. В 
марте 19 1 7  в помещении Бирж.и (см. 
Дом городских учреждений) состоялось 
учредит. собрание первого легального 
ПК РСДРП (б) , М. вошёл в Исполнит. 
комиссию ПК. Делегат 7-й (Апр.) 
Всерос. конференции и 6-го съезда 
РСДРП (б) . Пред. Выборгской районной 
управы. В дни Окт. вооруж.. восста
ния чл. рев. штаба Выборгского р-на, 
затем деп. Петросовета, чл. През. 
Петрогр. rубисполкома, возглавлял Со
вет коммунального х-ва. С 1922 на дипло
матич. и парт. работе. Похоронен на 
Марсовом поле. Именем М. в 1930 на
звана улица (быв. Тихвинская, между 
Арсенальной наб. и ул. КомсомоJJа) .  
михАйловсКАЯ АРТИЛЛЕРИЙ
СКАЯ АКАДЕМИЯ, созд. в 1855 на 
базе офицерских классов Михайловского 
артиллерийского училища. Входила в 
состав Имп. воен. академии (включала 
также Николаевскую инж.. и Николаев
скую Генштаба академии) , с 1 863 са
мостоят. уч. заведение с подчинением 
ген.-фельдцейхмейстеру. В М. а. а. при
нимались офицеры, окьнчившие арт. 
уч-ща или ун-ты и прослужившие в 
строю не менее 2 лет, а также все офи
церы, прослужившие в артиллерии не 
менее 3 лет. Курс обучения 2 или 3 клас
са. 3-й класс готовил офицеров дли 
службы на з-дах арт. ведомства. Учёные, 
конструкторы и воспитанники акаде
мии А. В. Гадолин, R А. Забудский, 
R В. Маиевский, С. И. Мосин, В. И. 
Рдултовский, В. Г. Фёдоров, Н. М. Фи-
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латов, Д. К. Чернов и др. внесли боль
шой вклад в развитие артиллерии, стрелк. 
оружии и арт. науки. В дни Окт. рев
ции большинство преподавателей акаде
мии перешло на сторону Сов. власти. 
С февр. 1 9 1 8  академии возобновила уч. 
заНJ1тии. В 1 9 1 9  переим. в Арт. ака
демию РККА (ныне Воен. академии 
им. Ф. Э. Дзержинского в Москве) . 
Размещалась на Арсенальной наб., 1 7  
(ныне помещение Воен. арт. академии 
им. М. И. Калинина) . 

Лtп.: Трвадм ор,w,еиоиосиа• Военна• u.ад.еми• 
км. Ф. Э. Дэераквс1tоrо. O•ep1t ксторкв. М .• 1 982. 

МИхАйлОВСКИЙ Николай Констан
тинович ( 1 842- 1 904 ) ,  лит. критик, пуб
лицист, социолог, теоретик народниче
ства. С 1 856 в П. училси в Ин-те кор
пуса горных инженеров, в 1 863 исклю
чён за участие в студенч. волнениих. 
Изучал самостоительно юрид. науки, го
товись к деительности адвоката. В 1 860 
начал лит. деительность, опубл. в ж. 
•Рассвет• статью о жен. вопросе. С 1 868 
сотрудник ж. •Отечественные записки», 
один из его рук. до закрытии в 1 884; 
здесь опубл. статью •Что такое про
гресс?• ( 1 869) ,  сыгравшую значит. роль 
в разработке социологии народничест
ва: личность М. рассматривал как кри
терий ист. прогресса и как его цель. 
В 70-80-х rr. большой резонанс полу
чили статьи М. о творчестве Л. R Тол
стого, Ф. М. Достоевского, В. М. Гар
шина, Г. И. Успенского, М. Е. Салты
кова-Щедрина. В кон. 70-х - нач. 80-х 
rr. поддерживал свизи с •Народной во
лей•, принимал участие в её изданиих� 
В 1 882 выслан из П. (вернулси в 1 886) . 
В 1 885-88 сотрудничал в ж. •Сев. 
вестник., затем в газ. •Рус. ведомости• 
и ж. •Рус. мысль.. С 1 892 ред. и идей
НЬIЙ рук. ж. •Русское богатство». В 90-х 
rr. М. написал рид статей об А. П. Чехо
ве (•Об отцах и детих и о г. Чехове•, 
1 891 ) и М. Горьком («0 г. Максиме 
Горьком и его героих• и «Ещё о г. Мак
симе Горьком и его героих• - обе 
1 898 ) ;  в последних наметилась полеми
ка М. с марксистским принципом ист. 
детерминизма. В 90-х гг. М.  жил на Ка
бинетской ул. (ныне ул. Правды) ,  1 0. 
Похоронен на Литераторских мостках. 

Лuт.: В и л е  в с 1. а •  Э. С., Н. К. Михайпов
сul к ero идейна• роль • народническом даиже
икв 70-J: - на•. 80-J: rг. XIX а., М., 1 979; С л и н ь-
1. о А. Л., И. К. МихаАлоескиА и русское общест
аенно-nтературное А8••ение 2-А пол. XJX -
на•. ХХ а., Вороне&, 1 982. 

михАйловский ДВОРЕЦ (Инже
нернаи ул., 4/2) , пам. арх-ры высоко
го классицизма - ампира. Построен в 
1 8 1 9-25 (арх. К. И. Росси) дли вел. 
кн. Михаила Павловича. М. д. - ком
позиц. центр ансамбли Искусств flJЮ
щади. Планировка дворца выполнена 
по традиц. усадебной схеме. Перед 
гл. фасадом, подчёркнутым 8-колон
ным портиком коринфского ордера с 
фронтоном и украшенным фризом из 
44 барельефов (скульп. В. И. Демут
Малиновский ) ,  разбит парадный двор
курдонёр, ограниченный боковыми фли
гелими и чугунной оградой. К входу 
дворца ведёт широкаи лестница, укра
шеннаи львами, и пологие изогнутые 

пандусы. Центр паркового фасада ак
центирован грандиозной лоджией-колон
надой. В убранстве внутр. помещений 
принимали участие скульп. С. С. Пиме
нов, В. И. Демут-Малиновский, живопис
цы Дж. и П. Скотти, А. Виrи, Б. Ме
дичи (сохранилась отделка вестибюли, 
парадной лестницы и Белоколонного 
зала) . 

После смерти Михаила Павловича 
( 1 849) дворцом владела его вдова вел. 
КНJIГИНJI Елена Павловна ( 1 806-73) , в 
салоне к-рой бывали мн. видные деители 
рус. культуры, а во 2-й пол. 1 850-х rr. -
либеральные гос. деители, разрабаты
вавшие планы крест. реформы 1 86 1 .  
Посл�ДНJIИ владелица М .  д. - вел .  кн. 
Екатерина Михайловна ( 1 827-94) . 
В кон. 19 в. М. д. куплен в казну, пос
ле перестройки 1 895-98 (арх. В. Ф. 
Свиньин) в нём открыт Имп. музей рус. 
иск-ва им. Александра 111 (ныне Рус
ский музей) ; в нач. 1 900-х rr. во вновь 
построенном флигеле ( Инженернаи ул" 
4а, 1 900- 1 1 , арх. Свиньин, скульп. 
М. Я. Харламов, А. Е. Громов) размес
тилси Этнографич. отдел музеи (ны
не Этнографии народов СССР музей) .  
Во времи блокады 1 941 -44 М. д. под
вергалси артобстрелам и налётам авиа
ции (на его терр. упало 1 1  фугасных, 
св. 100 зажигат. бомб и ок. 40 снари
дов) . В первые послевоен. годы пол
ностью восстановлен. От назв. М. д. про
исходит прежние наим. пл. Искусств и 
ул. Бродского (Михайловские площадь 
и улица) , Малого оперного т-ра .(Ми
хайловский т-р) , а также Михайловского 
манежа и Михайловского сада. 
михАйловский зАмок. см. Инже-
нерный замок. , 
михАйловский МАНЕЖ <Манеж
наи пл., 2, 6, 10) , пам. арх-ры ампира. 

Построен в 1 798- 1 800 (арх. В. Ф. Брен
на) ,  перестроен в 1 823-24 арх. К. И. 
Росси, к-рый объединил торцовые фа� 
сады М. м. и расположенные р.ядо� 
КОНЮШНИ Михайловского ( Инж.) замкJ� 
в единую композицию. В обработке tJ'а
садов широко использована декор. 
скульптура - арматуры, барельефы из 
воен. доспехов, барельефные щиты с ме
чами и дубовыми ветвими (возможно, 
скульп. С. С. Пименов и В. И. Демут
Малиновский ) .  В годы 1 -й мир. войны 
в М. м. размещалси автобронедивизион. 
В М. м. 15 (28) апр. 1 9 1 7  и l инв. 1 9 1 8  
выступал В. И .  Ленин (мем. доска) . В 
1 946-47 М. м. и площадь реконструи
рованы с учётом проекта Росси (арх. 
R В. Баранов, Е. И. Катонин, В. Д. Кир
хоглани) .  Ныне в М. м. Зимний стади
он. От М. м. происходит наим. Манеж
ной площади. 
михАйловский 1ЕА ТР (пл. ис
кусств, 1 ) ,  открылси 8 ноиб. 1 833 (ба
лет •Амур в деревне•, водевиль •Зна
комые незнакомцы• П. А. Каратыгина ) .  
Здание т-ра, сооружённое в 1 83 1 - 33 
(арх. А. П. Брюллов) , в 1 859 капи
тально перестроенное (арх. А. К. Ка
вос ) ,  первонач. использовалось гл. обр. 
как концертный зал. В нач. 1 860-х 
rr. в нём проходили гастроли артистов 
итал. оперы, потом нем. драм. труппы, 
франц. оперетты. С кон. 1 870-х rr. (до 
февр. 1 9 1 7 )  здесь играла пост. франц. 
труппа. Репертуар М. т. опредСЛJIЛСИ в 
осн. модными новинками парижской 
сцены. В М. т. в течение длит. времени 
играли выдающиеси франц. актёры 
Г. Режан, С. Гитри, Б. Коклен и др. 
Труппа М. т. считалась одной из лучших 
франц. трупп в Европе. В 1 894 во 
времи переделхи Мариинского т-ра в 
М. т. давались оперные спектакли (про-

МихаiiловскиА даорец (ныне РусскиА музе А ) .  
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должались до 1 898 ) .  В 1 9 1 1 - 1 7 на сце
не М. т. в дин, свободные от представ
лений франц. труппы, wлн по снижен
ным ценам спектакли Александринско
го т-ра для учащейся молодёжи (поста
новки классич. пьес ) .  С 1 9 1 8  здание 
М. т. было передано филиалу Гос. 
т-ра оперы и балета; ныне в нём Ма
лый театр оперы и балета. 
МИхААЛОВСКОЕ АРТИЛЛЕРНЙ
СКОЕ УЧИЛШЦЕ, готовило офицеров 
артиллерии. Соэд. в 1 820 при Уч. арт. 
бригаде под назв. Арт. уч-ще (до 1 827 
нач. уч-ща был А. Д. Засядко - созда
тель первых в России боевых ракет) ;  
с 1 849 М .  а. у. ( в  честь вел. кн. Ми
хаила Павловича) .  Состояло из 3 юн
керских и 2 офицерских классов. В 1 855 
офицерские классы преобразованы в 
Михай.лоескую артиллерийскую ака
демию. Уч-ще размещалось на Арсеналь
ной наб., 1 7. В 1 9 1 8  ликвидировано. 

Лur.: П .11 а т о а  л.. К и р п и ч е •  л .. Истори
чесull о'lерк обраэоuнн• и разантu АртИ1111ериll
с1<оrо учмища. 1 820- 1 870. СПБ, 1 870; Миzаllлоа
ска• apтИJU1ep11lcu• акаммu и училище • ro
AO•DUIВJ, иz 75-летв•, СЦБ, 1 896. 
МИЧ7РИНА-САМОЙЛОВА Вера Ар
кадьевна ( 1 866- 1 948) , актриса, нар. 
арт. СССР ( 1 939) . Представительница 
актёрской семьи Самойловых. С 1 886 в 
Александринском т-ре (с 1937 ·.Лен11нгр. 
т-р.драмы им. А. С. Пушкина) .  Среди 
ролей: Ренёва (•Светит, да не греет• 
А. Н. Островского и Н. Я. Соловьёва, 
1 893 ) ,  Раневская (сВишнёвый сад• 
А. П. Чехова, 1 905) , ГурмЫJКская ( сЛес• 
А. Н. Островского, 1 936) . В годы Вел. 

Оrеч. войны оставалась в блокад
ном Л., вела активную обществ. и 
творч. работу. Гос. пр. СССР ( 1 943) . 
Похоронена в Некропме мастеров 
иск-в. На доме, где в 1 9 1 7-48 жила 
М.-С. (ул. Зодчего Росси, 2) , - мем. 
доска. 

С о•·= ШестЬАесn лет • искусстае, Л.-М .• 
1 946. 

Лur.: Д е  р"' а •  и и К., В. А. Мичурииа-Са"оА
лоu, М.-Л., 1 948; П е р  с и АС к а •  О., Вrора• 
школа аи:�ни, а сб.: 5елые ночи, ( •. l J, л.. 1 97 1 .  

МНОГО11tРАжНАЯ ПЕЧА1Ъ (м и о
г о  т и р а ж н ы е  г а з е т ы) ,  газеты, 
издаваемые производств., науч. или уч. 
коллективами. Первыми в Л. возникли 
многотиражные газеты: з-да им. М. И. 
Калинина сКалининец• и з-да •Больше-

вик• сКоммунисn (с 1923 ) ,  типографии 
сПечатный двор• (одноимённое назв., 
с 1 924) . Большинство многотиражных 
газет осн. в 1 928. С 1 942 издавалась газ. 
сСrроителЬ1t, ныне газета Ленметро
строя сЛенингр. метростроителЬIО, с 
1 945 - газета трамвайно-троллейбус
ного управления сЛенингр. магистра
ли•. В годы Вел. Отеч. войны про
дмжали выходить газеты: вагоно
строит. з-да им. И. Е. Егорова сЕгоро
вец• (с 1 928) , Кировского з-да «Киро
вец• (с 1 928) , з-да «Большевию• «Ком
мунист. и др. Большинство газет вы
ходит еженед., ряд газет - 3-5 раз в 
неделю (на 2-4 полосах) ,  газеты кр. 
пр-тий - на 12 полосах - «Знамя про
гресс;t• (с 1 972) , «Ленингр. универси
тет• (с 1 927) , газета НПО «Позитрон• 
сМаяк• (с 1 964) и др. Тираж св. 
10 тыс. имеют газеты: «Кировец•, 
Мор. пароходства и порта «Моряк Бал
тики• (с 1928 ) ,  Октябрьской ж. д. сОк
тябрьская магистралы (с 1 933) . В Л. 
издаётся ( 1 990) ок. 1 00 многотиражных 
газет общим разовым тиражом св. 200 
тыс. экз. (в т. ч. 23 газеты вузов, Т-ра 
оперы и балета им. С. м. Кирова «За 
советское искусство• (с 1 933) , студии 
«Ленфильм• «Кащ>• (с 1 930) ). В много
тиражных газетах сотрудничают св. 
17 тыс. рабочих корреспондентов, дей
ствуют 2 тыс. рабкоровских постов. 

Лur .: Ленннrрадсп• пресса. С правочник, Л., 
1 984. 

МОГИ.lmВСКИй МОСТ, через кан. 
Грибоедова, на Лермонтовском просп. 
(быв. Могилёвская ул., отсюда назв.) . 
В 1 9 1 1 - 1 2  здесь сооружён дер. 3-про
лётный мост, сгоревший в 1 94 1 .  Совр. 
мост построен в 1 95 1 -53 (инж. В. В. 
Блажевич, арх. С. Г. Красиков) .  Опоры 
и пролётное строение жел.-бетон., об
лицованы розовым гранитом. Торшеры 
фонарей из пучков пик близки по об
лику торшерам Садового Первого мос
та. Дл., моста 2�� м, шир. 24 м. 
«МОГУЧАЯ КУЧКА•, творч. содру
жество рус. композиторов, слоJКНвшееся 
в П. в кон. 50-х - нач. 60-х гг. 19 в. 
(известно таКJКе под назв. Балаки
ревский кружок, сНовая рус. муз. шко
ла• ) .  В сМ. к.• входили М. А. Бала
кирев (глава кружка) ,  А. П. Бородин, 
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Моrилёаский мост через канал Грибоедова. 

Ц. А. Кюи, М. IL Мусоргский, Н. А. Рим
ский-Корсаков, к ней временно примы
кали А. С. Гуссаковский, Н. Н. Лоды
женскнй, Н. В. Щербачёв. Её идейным 
вдохновителем был В. В. Сrасов, дав
ший группе это образное наименование. 
Композиторы «М. к.• явились после
дователями старших мастеров рус. 
музыки - М. И. Глинки и А. С. Дарго
мыжского. Идейно-худ. устремления 
«М. к.• сложились под воздействием 
эстетич. принципов рус. рев. демокра
тов. Подобно др. вольным содружествам, 
возникшим в период демокр. подъёма 
60-х гг. 1 9  в. (Т-во передвижных худ. 
выставок и др.) ,  композиторы сМ. к.• 
выступили против академич. рутины, бо
рмись за народность, нац. направление 
в рус. музыке. Центром их муз.-просве
тит. деятельности была Бесплатная муз. 
шкма (создана в 1 862 по инициативе 
Балакирева и хорового дирижёра Г. Я. 
Ломакина) ,  в концертах к-рой исполня
лись преJКДе всего произв. рус. компо
зиторов. Чл. сМ. к.• создали высокие 
образцы в области оперного, симф., 
камерно-вокальных жанров. Большое 
значение они придавали рус. нар. песне 
и фольклору др. народов, широко исполь
зуя их в своём творчестве. К сер. 70-х 
гг. «М. к.• как единая сплочённая груп
па перестала существовать_ Её эстетич. 
принципы оказали влияние на мн. рус. 
композиторов. С сМ. к.• преемственно 
связан БеЛRевский кружок. 

Лur.: К р  JO к о •  А. Н., с Моrуча• кучка>. Сrра
ницы истории петербурrскоrо ару•ка муз1ЬD.8итов, 
Л., 1 977; Г о р д е е в а  Е. М., Ко"nозитор" с Мо
rуче А �.1""" 4 изд., М., 1 986. 
«МОд.t;РН. (франц. moderпe - новей
ший, современный) ,  стиль в иск-ве кон. 
19 - нач. 20 вв., сложившийся в усло
виях бурно развивающегося индустри
ального об-ва. Утверждая единство 
стилеобразующнх принципов всего окру
жения человека - от арх-ры до костю
ма, ведущую роль предст. сМ .• отдавали 
арх-ре как основе нового синтеза иск-в. 
Принципиально новым в арх-ре «М.• 
стал отказ от ордерной или эклектически 
заимствованной из др. стилей системы 
украшения фасадов и интерьеров. Опре
деляющее значение в структуре зда
ний имело построение внутр. простран
ства, к-рое отраJКВЛось в ритмич. и плас-
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тич. организации внеш. форм и декора. 
Фасады построек «М.• обладают, как 
правило, динамичностью и пластической 
текучестью форм; орнамент, имеющий 
характерные криволинейные очертания, 
пронизанный экспрессивным ритмом, 
подчиняет себе всю композиц. стру�туру 
произведений, объединяет фасады с де
кором интерьеров. 

В арх-ре П. наиб. ярко .м." выра
зился в стр-ве частных домов-осОбня
ков, а также деловых и торг. зданий, 
доходных домов. Специфическим вари
антом стиля стал в П. •сев. м.", отли
чавшийся романтичностью облика по
строек, живописностью силуэта, широ
ким использованием в отделке естеств. 
камня ( Лидва.ля дом). Для ранних со
оружений в стиле «М." характерны ж.и
вописно-пластич. решения фасадов, не
обычные очертания проёмов (в фор
ме эллипсов, подков, многоугольников 
и др. ) ,  прихотливо-изысканные орнамен
тальные мотивы (Кшесинской особ
няк). С сер. 1 900-х гг. «М.• вступил 
в позднюю фазу, к-рой свойственны бо
лее строmе композиц. решения, исполь
зование элементов ордерной арх-ры 
(Азовско-Донской коммерч. банк, Тор
говый дом Мертенса). В 1 9 1 0-х гг. 
«М.• постепенно вытесняется из арх-ры 
П. разл. ретроспективистскими направ
лениями, гл. обр. неоклассицизмом. 
Крупнейшие мастера петерб. «М.• -
А. И. Гоген, Ф. И. Лидваль, В. В. Ша
уб, R В. Васильев, А. Ф. Бубырь. 

Лvr.: К и р и 1111 е и к о Е. И., РусскаJ1 архитек
тура 1 830- 1 9 1 0-х rr .• 2 изд .• М .• 1 982. 
МОжАйСКИЙ Александр Фёдорович 
( 1 825-90 ) ,  изобретатель одного из пер
вых в мире пилотируемых летат. ап
паратов тяж.елее воздуха, контр-адм. 
( 1 886) . Окончил Мор. кадетский кор
пус ( 1 84 1 ) .  С 1856 занимался теори
ей и практикой создания летат. аппара
тов. В 1 8 8 1  получил первую в России 
привилеmю на иэобретённый им «вазду
хоплават. снаряд". В 1 883 закончил по
стройку самолёта с двумя паровыми 
двигателями, к-рый при испытаниях 
1 885 потерпел аварию. Похоронен на 
Смоленском правосл. кладб. На доме, 
где в 1 870-х гг. жил М. ( Невский просп., 
78) , - мем. доска. Пам. М.: перед зда
нием Ленингр. воен.-инж.. ин-та им. М. 
( 1 958, арх. А. А. Драга, скульп. Г. А. 
Черниенко) ,  на пересечении Гатчинского 
и Киигисеппского ш. ( 1 962, скульп. 
В. М. Шишков, М. Т. Климушки) ,  
вблизи быв. Красносельского воен. поля, 
где проходили испытания самолёта М. 
В 1 950 пос. Дудергоф переим. в пос. 
Можайский. 

Ли'f.: А. Ф. Мо-.аlскиА - создатель первого 
caMOJl�!"r .f::б. док�ментоа, М., 1 955. 
МОЖАИСКИЙ (до 1 950 Д у д е  р
г о ф) , быв. посёлок в юж.. части Л., 
к Ю. от Красного Села. Назван в честь 
А. Ф. Можайского. Известен с 1 500 как 
с. Дудорово (Дудерево) ,  в 1 8  в. наз. 
Дудергоф, в 1768 в этом р-не поселены 
нем. колонисты. В 1 828 близ Дудерго
фа построен дворец имп. Марии Фё
доровны (разрушен mтлеровцами) и 
разбит парк. С 1 938 пос. гор. типа. 
Осенью 1 94 1  на подступах к посёлку 

шли ож.есточённые бои. Захватившие 
Дудергоф нем.-фаш. войска создали на 
Вороньей горе мощный узел обороны, 
с её склонов обстре;�ивали Л. из дально
бойных орудий. 19 янв. 1 944 сов. войска 
штурмом взяли Воронью гору и осво
бодили посёлок (см. Красносе.льско
Ропшинская операчШI 1944). С 1 973 М. 
в черте ,Л. (см. Красносе.льский район). 
МОИСЕЕНКО Евсей Евсеевич ( 1 9 1 6-
88) , живописец" нар. худ. СССР ( 1 970) ,  
д. ч .  А Х  СССР ( 1 973 ) ,  Герой Соц. Тру
да ( 1 986) . Учился в АХ ( 1 936-47) . 
Преподавал в ИЖСА ( 1 958- 88) . В ши
рокой, экспрессивной манере писал 
проникнутые рев. романтикой картины, 
посв. Гражд. войне и Вел. Отеч. войне 
(цикл •Годы боевые•: «Красные при
шли•, 196 1 ,  «Товарищи•, 1 963-64, -
обе в ГРМ; «Черешня•, 1 969, «Побе
да•, 1 970-72, Лен. пр., 1974) . Работал 
также в области портретной («Г. В. Ке
кушева•, 1 97 1 ,  ГРМ) и пейзаж.ной живо
писи, обращался к образам др.-греч. 
лит-ры («Антигона•, 1 977) , создал слож
ные композиции, в к-рых воспоминания 
о прошедшем пронизаны чувством совре
менности (серия картин «Памятh", 
1 976-80; Гос. пр. СССР, 1983 ) .  В по
следние годы работал над циклом, посв. 
А. С. Пушкину («Памяти поэта•, 1985 ) .  
Похоронен на Литераторских мостках. 
На доме, где жил М. ( Суворовский 
просп., 56) ,  - мем. доска. 

Лиr.: К е к уmе а а- Н о а о с а д ю к Г. В., 
Е. Е. Моисеенко. [Альбом[, Л., 1 977; е ё • е, 
Е. Монсеенко. .Ж.попнсь, М., 1 98 1 ;  Л е о и о
• а Н. �Е. Моисеенко, Л., 1 989. 
МОИ\..:r;ЕНКО (А и и с и м  о в) . Пётр 
Анисимович ( 1 852- 1 923) , один из 
первых рабочих-революционеров, ткач. 
Чл. Коммунистич. партии с 1 905. В нач. 
1 870-х гг. приехал в П., работал на 
ф-ках Шау, Кожевникова, Новой бума
гопрядильне, сблизился с рев. народни
ками, вёл рев. пропаганду среди рабочих 
Нарвской заставы, участвовал в Казан
ской демонстрации 1 876, с 1 878 чл. 
«Сев. союза рус. рабочих•. На квартире 
М. на Глазовской ул. (ныне ул. Кон
стантина Заслонова) проходили неле
гальные сходки. В февр.-марте 1 878 
М. - один из рук. стачки на Новой бу
магопрядильне, в апр. 1 878 арестован и 
выслан, осенью 1 878 нелегально вернул
ся в П., продолжал рев. работу под 
фам. П. Анисимов. В янв. 1 879 вновь 
возглавил стачку на Новой бумагопря
дильне, 1 8  янв. был арестован и сослан 
в Сибирь, в дальнейшем вёл рев. работу 
в Орехово-Зуеве, Донбассе, Баку, уча
ствовал в Гражд. войне, в нач. 20-х гг. 
на сов. и парт. работе. Именем М. в 
1 923 названа улица (быв. Б. Болотная, 
между Суворовским просп. и Синопской 
наб. ) .  В 1 925 Новая бумагопрядильня 
переим. в ф-ку им. П. Анисимова (в 
1 972 во дворе ф-ки установлен бюст 
М.) .  

С о ч.: ВоспомиианиJ11 староrо революционера, 
м .. 1 966. 

Лur.: П о д л •  ш у к П. И., Основа. [Рассказ о 
П. �оисеенко J, М., 1 970. 
МОЙКА (старое назв. М ь я ) ,  река 
(протока) в дельте Невы в пределах 
Л. Дл. 4,67 км, шир. до 40 м, наиб. глуб. 
3,2 м. Берёт начало из р. Фонтанка у Лет-

Река МоАка • раАоне Певческоrо "оста. 

него сада. В нач. 1 8  в. вытекала из боло
та, находившегося близ Марсова поля. 
В 1 7 1 1 соединена с р. Фонтанка. Проте
кая через центр. часть города, омывает с 
юж.. стороны Адмиралтейский о-в; впада
ет слева в Б. Неву. От М. отходят 
Зимняя канавка и Лебяжий кан., соеди
няющие её с Б. Невой; М. пересекает 
Крюков кан., соединяющий её с кан. 
Грибоедова и р. Фонтанка, Садовую ул., 
Невский просп., ул. ДзерJКИНСКОГО, 
просп. Майорова. В 1 720 были созданы 
первые дер. набережные М., в 1 736-37 
углублено дно реки. В 1 798- 1 8 1 1  
сооружены гранитные набережные от 
Фонтанки до совр. просп. Маклина (лев. 
берег) и Крюкова кан. (прав. берег) . В 
1 960 построены гранитные банкеты 
у Михайловского сада, в 1 975 - на
бережная от просп. Маклина до р. Пряж
ка. Набережные М. имеют свой неповто
римый колорит; это одно из красивей
ших мест Л. Через М. переброшено 
14 мостов, большинство из них - пам. 
арх-ры: Народный мост по Невскому 
просп. ( 1 806-08, арх. В. И. Гесте) ,  
Красный мост по ул. Дзержинского 
( 1 808- 14, арх. В. И. Гесте) ,  Поцелуев 
мост по ул. Глинки ( 1 808- 1 6, арх. В. И. 
Гесте ) ,  Синий мост по Исаакиевской пл. 
( 1 8 1 8, арх. В. И. Гесте; 1 842-43, инж.. 
Е. А. Адам) , Почтамтский мост против 
Прачечного пер. ( 1 823-24, инж.. Г. 
Треттер) , Б. Конюшенный мост против 
Запорожского пер. ( 1 828, инж.. Е. А. 
Адам и др.) , Первый Инженерный мост 
по наб. р. Фонтанки ( 1 824-25, инж.. 
П. П. Базен) , Театральный мост по наб. 
кан. Грибоедова ( 1 829-30, инж.. Е. А. 
Адам, Г. Треттер) ,  Первый Садовый 
мост по Садовой ул. ( 1 835-36, инж.. 
П. П. Базен) ,  Певческий мост по Пев
ческому проезду ( 1 839-40, инж.. Е. А. 
Адам) и др. Одна из первых кр. построек 
на набережных М. - здание Конюшен
ного ведомства (д. 6, 1 720-23, арх. 
R Ф. Гербель; 1 8 1 7-23, арх. В. П. Ста
сов) . Во 2-й пол. 18 в. сооруже
ны дом Штегельмана (д. 50, корп. 2, 
1 750-53, арх. В. В. Растрелли ) ,  Сrрога
новский дворец (д. 46/ 1 7, 1 752-54, арх. 
В. В. Растрелли) ,  дворец Разумовского 
(д. 48, 1 762-66, арх. А. Ф. Коко
ринов, :Ж. Б. Валлен-Деламот) ,  Юсупов-



ский дворец (д. 94, 1760-е, арх. Валлен
Деламот) , лесные склады Новая Гол
ландия, Круглый рынок, Инж. замок и 
др. В д. 1 2  с осени 1 836 жил и 29 янв. 
1 837 скончался А. С. Пушкин (мем. дос
ка) ,  с 1925 здесь Музей-квартира А. С. 
Пушкина. 

Лит.: В J1 э е м с к и А С., набереаиwе Мойки, 
с БА>, 1967, No 22, 23; )1( у к о а а Е., Путеше
ствие по набережной Мойки, •наука в аиэны, 
1 984, No 6; Ленинrрод. Путеводитель, 2 изд., Л., 
1 98� . 
МОЛВИНСКИй МОСТ, через р. Тарака
новка, соединяет Лифляндскую ул. и ул. 
Калинина. Назв. от соседней дачи куп
ца Молво (2-я пол. 1 8  в., не сохр.) . 
Здесь находился с кон. 18 в. дер. балоч
ный мост, заменённый в 1 828 дер. 3-
пролётным арочным мостом на кирп. 
береговых устоях и русловых опорах в 
виде чугунных колонн (инж. П. П. Базен, 
Б. П. Э. Клапейрон) . Затем в нач. 
20 в. здесь был сооружён дер. 5-про
лётный мост дл. 54 м. Совр. мост одно
пролётный, жел.-бетон., балочный, по
строен в 1 983-84 (инж. Л. R Соболев, 
С. С. Надточий) .  По фасадам установ
лены арки, облицованные гранитом. Дл. 
моста 25 llf• шир. 27 м. 
МОЛДАГУЛОВА Алия (Лия) Нурму
хамедовна ( 1 925-44) , Герой Сов. Сою
за ( 1 944, поем.) , снайпер, ефрейтор. 
Чл. ВЛКСМ. В 1938-42 воспитывалась 
в ленингр. детдоме (ул. Гурдина, с 
1 980 ул. М.) . В 1 943 окончила Центр. 
жен. школу снайперской подготовки в 
Москве. С 1 943 снайпер 4-го батальона 
54-й отд. сбр (22-я А, 2-й Прибалт. фр. ) .  
На е ё  счету св. 3 0  уничтоженных солдат 
и офицеров противника. Погибла в бою 
14 янв. севернее г. Новосокольники. 
Имя М. присвоено пионерской дружине 

школы No 1 40, где она училась; в шко
ле - музей М., на фасаде школы 
(Большеохтинский просп., 25) - мем. 
доска. 

Лur .: С и и и ц 1. и А С., ЛИ•, а сб.: Белые ночи, 
[а. 1 ), Л.

;..
1{]

.
1 .  , , 

MOЛO,ll,IUI ПАР1ИЯ •НАРОДНОЙ 
sOJilfa,peв. народовольч. орг-ция. Заро
дилась в П. в 1 882-83 как оппозиция. 
старому руководству •Народной воли», 
оформилась в яив. 1 884 (в цк ВХОДИЛИ 
П. Ф. Якубович, В. А. Бодаев, R М. Флё
ров, R Е. Ермолаев, П. R Мануйлов, 
М. П. Овчинников, Ф. В. Олесинов и 
др.) . Гл. задача партии - пропаганда 
идей социализма среди рабочих, важное 
агитац. средство - фабричный и аг
рарный террор (т. е. террор, направ
ленный против помещиков и фабри
кантов) . Члены М. п. «R в.• разработали 
устав орг-ции, создали в П. ряд рабочих 
кружков, нелегальные типографии в П., 
Дерпте (ныне Тарту) ,  Киеве, установи
ли связи с народовольч. группами др. 
городов, готовили печатный орган -
газ. «Народная борьба•, наладили кон
такты с Благоева групоой. В марте 
1 884 Распорядит. комиссия «Нар. воли• 
(создана на съезде в Париже для восста
новления ослабленной арестами и раз
ногласиями партии, рук. Г. А. Лопатин) 
начала в П. переговоры с М. п. •R в.а. 
В июне достигнуто соглашение об 
объединении, но часть кружков М. п. 
cR в.• продолжала самостоят. работу 
и в 1 885 слилась с благоевцами. Мн. 
члены М. п. « R в.• арестованы в 
марте и нояб. 1 884, нек-рые осуждены по 
спроцессу 2 1 -гоа ( 1 887) . 

Лur .: С а А к и и О. А .• Из истории с"МоподоА" 

партии Народной аолп, •Истори• СССР., 1 9 7 1 ,  
Nt 6 .  

Peu Мойка а районе Инженерного замка и МихаАло•скоrо сада. 
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МОЛОдЕЖНЬIЙ ТЕАТР (наб. р. Фон
танки, 1 1 4) , созд. в 1 980. В труппу 
вошли актёры студии ЛИИЖТа и вы
пускники театр. вузов. Для первых спек
таклей (гл. реж. В. А. Малыщицкий) 
характерен поиск метафорич., эмоцио
нальных форм, активного воздействия на 
зрителя ( cCro братьев Бестужевых» 
Б. Голлера, «Сотников• по повести 
В. В. Быкова, «Ах, Невский, всемогу
щий Невский! .. • по произв. R В. Гоголя, 
и др.) . С 1 983 гл. реж. Е. М. Падве, 
усиливllПIЙ в творч. почерке т-ра элемен
ты психологизма («Вечер• А. А. Дударе
ва, сИз записок молодого человека• 
по роману Ф. М. Достоевского «Игрок•, 
«Дорога на Литл-Дот• по повести Дж. 
Сrейнбека сО мышах и людях•) . Среди 
пост.: сТам, где шиповник рос алень
кий ... • R Райхштейн, спектакль-концерт 
сЗвучала музыка в саду•. В труппе 
( 1 986) : В. Р. Бамбушек, С. И. Гавлич, 
R В. Дмитриева, В. А. Кухарешин, 
О. В. Мелихова, А. Б. Одинг, Е. Е. Со
ловьёва, А. Б. Чабан, В. П. Шубин и 
др. В зрительном зале 360 мест. 

В 19 в. участок, на к-ром ныне находит
ся т-р, арендовали разл. клубы, в саду 
проводились вечера Танцевального об-ва. 
В 1 901  в глубине участка построено 
здание т-ра (арх. П. В. Резвый, 
реконструировано в 1 938, арх. К. Л. Ио
гансен) ,  весь комплекс стал наз. сад 
«Буффа. На сцене т-ра в 1 900- 10-х гг. 
выступали популярные певицы А. Д. 
Вяльцева, В. В. Панина, А. R Феона 
и др., в 20-30-х гг. - Л. О. Утёсов, 
Л. П. Орлова, композитор И. О. Дунаев
ский и др. В сов. время сад сБуфф• 
переим. в Измайловский сад (по сосед
нему Измайловскому просп.) . 

Л11:r.: С м  е п к о •  Ю., Театр на Фонтанке, 
«Юносты, 1 980, NI 1 0. 

МОЛОЧНЫЕ КУХНИ, учреждения, 
обеспечивающие детей до года молоч
ными продуктами и смесями (для ис
кусств. вскармливания и прикорма) . 
Первая молочная кухня в П. - «Кап
ля молока• - организована в 1 901  
при гор. приюте для недоношенных 
детей (в Николаевской б-це, ныне Б-ца 
им. R Ф. Филатова) . В 1 904 созд. 
центр. станция, откуда молоко разво
зилось по аптекам и выдавалось по 
спец. справкам врача. После Окт. рев
ции М. к. стали организовывать при гор. 
дет. консультациях, ныне они - струк
турные подразделения дет. поликлиник 
и 6-ц. Кроме того, в Кировском и Нев
ском р-нах работают 2 самостоят. кух
ни, выпускающие до 12 тыс. порций в 
сутки. В связи с тем, что М. к. обслу
живают неск. р-нов, при дет. поликли
никах организуются раздаточные пунк
ты. В 1 990 в Л. работали 13 М. к. и 
23 молочн,о-раздаточных пункта. 
МОНАС'IЫРКА, река в Смольнинском 
р-не Л., от Синопской наб. до Обводного 
кан. Ранее рр. Монастырка и Волков
ка были одной р. Сетуй, в 1 7 - 1 8  вв. 
названной Чёрной Речкой. Прорытый 
в 1 805-33 Обводный кан. пересек её, 
и из одной реки получилось две. Одна 
из них, протягиваясь от канала до 
Калашниковской (ныне Синопской) наб. 
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Невы, огибающая терр. Александро
Невской лавры, дл. ок. 1 , 1 5  км (в 
1.820-е rr. участок русла будущей р. Мо
настырка, примерно в 700 м от Обводно
го кан.. был засыпан и течение направ
лено по вновь прорытому спр.ямлённому 
руслу) ,  в 1 864 официально названа 
Монастырской речкой, или в обиходе 
Монастыркой. 10 апр. 1 887 улица по бе
регу реки наименована наб. р. Мона
стырки. Через реку перекинуты мосты: 
Лаврский No 1 (осн. вход в лавру с 
пл. Александра Невского) ,  Лаврский 
No 2 (вход в лавру с Лаврского проез
да) ,  Монастырский (по Шлиссельбург
скому тракту, ныне просп. Обуховской 
Обороны) . ,  
МОНАС'IЪIРСКИЙ МОСТ (быв. Б л а
г о в е щ е и с к и й) , через р. Монастыр
ка (отсюда назв.) ,  по просп. Обухов
ской Обороны. В 1 833 выше существо
вавшего ранее дер. моста построен од
нопролётный дер. арочный мост на 
устоях, облицованных извести.яком и 
гранитом (инж. П. П. Базен) . В 1926-
27 на этом месте сооружён жел.-бето11. 
однопролётный арочный мост со сквоз
ным надарочным строением (инж. 
Б. Д. Васильев, О. Е. Бугаева) - один 
из первых жел.-бетон. мостов, построен
ных в Л. в сов. врем.я. В св.язи с пере
планировкой площади при въезде на 
мост Александра Невского М. м. разоб
ран, в 1 96 1 - 64 ниже по течению соору
жён новый мост (балочный, из пред
напр.яжённого железобетона; инж. А. Д. 
Гутцайт, арх. Л. А. Носков) ;  дл. 
39,9 м, шир. 34 м. Несколько выше по 
течению в 1 963-64 построен мост Обу
ховской Обороны аналогичной конструк
ции; ДЛ. 3�,2 М, ШJ::!J'· fl6,5 М. 
МОНАС'IЪIРСКИИ ОСТРОВ, сформи
ровался при стр-ве Обводного канала и 
спрямлении участка р. Монастырка; 
воет. берег благодаря подсыпке грун
та выдвинут в сторону Невы. Дл. 
вдоль Обводного кан. ок. 1 км, пл. ок. 
0,5 км2• Назв. от раэмещённого эдесь 
Александро-Невского мои. (с 1 797 Амк
сандро-Невсl(QSI JIQIJpa) .  
МОнЕТНЫЙ ДВОР Ленинградский 
(ЛМД) , предприятие по чеканке монет, 
изготовлению орденов, медалей и др. 
гос. знаков отличи.я. Осн. в но.яб. 
1 724 в Петропавловской крепости, пер
вонач. располагался в Трубецком ба
стионе, с сер. 1 750-х гг. - и в Нарыш
кином (первые серебр. монеты изготов
лены в П. в апр. 1 724 в помещении 
Берг- и Мануфактур-коллегий на месте 
совр. домов 37-39 по ул. Воинова) . 
Слобода «работных людей•, занятых на 
М. д., располагалась на Городском 
(ныне Петроградском) о-ве, в р-не совр. 
ул. Скороходова (быв. Б. Монетная ул. ) 
и М. Монетной ул. В 1728 денежное 
проиэ-во переведено в Москву, на Пе
терб. М. д. возобновлено в 1 738. 
С 1 746 эдесь действовала первая в Рос
сии пробирная лаборатория, где разра
ботаны основы пром. аффинажа (техни
ки доведения драгоценных металлов до 
высокой чистоты) .  В 1 755 на М. д. начата 
чеканка зол. монеты. С 1 765 зол. монеты 
и серебр. рубли и полтинники чеканились 

Монетный двор. Главный фасад. 

только на Петерб. М. д. В 1 796-
1 805 в Петропавловской крепости дл.я 
М. д. построено спец. здание (арх. 
А. Порто) ,  сочетающее элементы кре
постной арх-ры (сплошная рустовка 
стен, имитирующая кам. кладку, круг
лые башни у торцов боковых крыльев) 
и дворцового зодчества эпохи класси
цизма (центр. корпус с ризалитом, за
вершённым большим треуг. фронтоном) .  
В 1 799- 1 805 монеты изготовлялись в 
Банковском М. д. в здании Ассигнац. 
банка на Б. Садовой ул. В 18 - нач. 
19 вв. на М. д. работали tидные учё
ные и изобретатели И. А. Шлаттер, 
А. К. Нартов, И. А. Неведомский, ме
дальеры и гравёры В. В. Алексеев, 
С. Юдин, Т. Иванов, Ф. П. Толстой. 
Здесь проводились хим. исследования, 
опытные плавки руд, внедрялись изоб
ретения П. Г. Соболевского в использо
вании ковкой платины дл.я монетной 
чеканки, Б. С. Якоби в гальванопластике 
дл.я медальерного проиэ-ва. В кон. 
1 870-х rr. М. д. реконструирован, с 
1 876 стал единственным в стране и 
крупнейшим в Европе. С 1 868 (после 
закрытия медальерного класса в АХ)  
обучение медальеров (гравёров и лепщи
ков) производилось только на М. д. Зна
чит. вклад в подготовку рус. и сов. ме
дальеров внёс А. Ф. Васютинский (на 
М. д. работал в 1 889- 1 935, акад. АХ 
с 1 908, автор св. 100 медальерных работ, 
резчик штемпелей мн. дорев. и сов. мо
нет, автор орд. Ленина образца 1930) . 
В рус.-.япон. войну 1 904-05 на М. д. 
изготовлено ок. 1 30 тыс. знаков Геор
гиевского орд. (в 1 -ю мир. войну -
св. 250 тыс.) .  В 1 905 рабочие М. д. 
провели двухдневную забастовку проте
ста в ответ на события «Кровавого 
воскресенья•. С весны 1 9 1 7  до июня 
1 9 1 8  на М. д. действовала т. и. «при
мирительна.я камера• - выборный рабо
чий орган, контролировавший деятель
ность администрации. С сер. 1 9 1 8  
пр-тие законсервировано, работал толь
ко медальный цех, выпускавший первый 
сов. знак отличи.я - орд. Кр. Знамени. 
В авг. 1 92 1  М. д. вновь пущен как Ме
дально-аффинажный з-д (с 1 924 ЛМД) , 
реализовывал первую сов. монетную 
программу: в 1 922-25 выпускал зол. 

червонцы, с 1921 - серебр. монеты 
(в 1924 - рубли, до 1 927 - пол
тинники, ДО 1931 - 10-, 1 5- И 20-
КОПееЧНИКИ ) .  В 1 925 на ЛМД разрабо
тан новый сплав (95% меди и 5% алю
миния) дл.я выпуска разменной моне
ты достоинством 1, 2, 3 и 5 коп., в 
1931  - новый тип монет из никеля. 
В авг. 1941  осн. часть оборудования и 
рабочих эвакуирована в г. Краснокамск 
Пермской обл.; с помощью квалифи
цированных специалистов оборонных 
э-дов Л. на ЛМД в февр. 1 943 - дек. 
1 944 исполнен заказ Наркомфина 
СССР на изготовление 1 млн. медалей 
•За оборону Лен�шграда•. С сер. 50-х гг. 
на ЛМД выпускаются космич. вымпелы. 
После денежной реформы 1961  ЛМД 
чеканит полную серию монет от 1 коп. до 
1 руб., с 1 965 - юбилейные монеты 
(к 1 990 - св. 40 типов) . В 1 977- 80 

совм. с Моск. М. д. участвовал в осу
ществлении Олимпийской монетной 
программы. В 1 988 на ЛМД впервые 
в мировой монетной практике изготов
лена монета 25-рублёвого достоинства 
из чистого палладия (в серии монет, 
посв. 1000-летию рус. православия) . На
граждён орд. Труд. Кр. Знамени 
( 1 974) . 

Лur.: С п  а с с • и А И. Г., Петербургский мо
нетный даор от аоэио.новени• АО нач. XIX •·· Л.1 
1 949; е r о • е, Русска• монетка• система, 
4 изд., Л., 1 970; Г п е А з е р М. М., ЛенинrрадсаиА 
Монетиwl двор, • Во просы истории•, 1 975, Nlt 1 ;  
О л е  н и  ц а И .  В., В стенах Монетного д.аора, 
•ЛП•, 1 985, № 2; Щ е л о к  о а Л. Л., Монеты. 
СССР, М., 1?86. , 
М�НУМЕНТ ГЕРОИЧЩ:КИМ ЗА
ЩИТНИКАМ ЛЕНИНГРАдА в годы 
Вел. Отеч. войны, на пл. Победы. 
Открыт в 1 975, Памятный зал - в 
1 978 (арх. С. Б. Сперанский, В. А. Ка
менский, Лен. пр., 1 978; скульп. М. К. 
Аникушин, худ. А. А. Мыльников, 
Я. R Грачёв, С. R Репин, И. Г. Ура
лов, R П. Фомин, при участии сотруд
ников Музе.я истории Ленинграда 
Л. R Беловой, А. М. Гондельмана) .  
Раэмещён в центре площади, задуман
ной как единый . архит.-скульпr. комп
лекс, рассказывающий о героич. оборо
не Л. Сложный по замыслу, грандиоз
ный по масштабу мемориал играет важ
ную градостроит. роль, формирует па
радный въезд в город со стороны Мо-



сквы, Киева и одноврем. служит цент
ром нового р-на. Композиц. центр 
ансамбllи - обелиск, за ним разорван
ное со стороны обелиска монолитное, 
выполненное из бетона кольцо (диам. 
40 м) , символизирующее прорыв бло
кады, у подножия обелиска скульпт. 
группа «Победители•, внутри кольца 
группа сБлокада•. Со стороны въезда 
в город к монументу ведёт широкая 
лестница, украшенная многофигурными 
скульпт. группами сФронт и тыл•. 
Пам. воспринимается в органич. единстве 
с формирующими площадь крупномасш
табными многоэтажными зданиями. 
На стенах Памятного зала названия 
всех насел. пунктов Ленингр. обл., где 
шли бои, наименования пр-тий и уч
реждений Л., внёсших вклад в оборону 
города. На мрам. досках имена более чем 
650 Героев Сов. Союза, удостоенных 
этого звания в боях за Л. В центр. час
ти зала электрифицированная рельеф
ная карта обороны Л., в кам. сарко
фагах реликвии блокады (светильник
скопилка•, пайка блокадного хлеба, 
патронные гильзы, пробитый комсо
мольский билет) . У сев. стены Летопись 
блокады Л.: 900 бронз. светильников и 
900 бронз. листов, на к-рых день за 
днём запечатлены события героич. 
эпопеи. На боковых стенах мозаичные 
панно сБлокада• и сПобеда• (худ. 
Репин, Уралов, Фомин) . 

Лк<.: В у п у ш е о П. М., Г а н ш н н 8. И., Под
аиrу 1'80ему, Ленинград. Монумент героическим за
щвтН11кам город.а, 2 изд., М., 1 980; Монумент герои
ческим :ищитникам Ленинград.а • годы ВелнкоА 
Оте•естаенноА •oA:Нlil, Альбом. Л.тор •ступит. ст. 
и сост. И. А. Бартенеа, Л., 1 980. , 
МОНУМЕНТА.ЛЬНАЯ СКУЛЬПТУРА 
(конные монументы, колонны, обелис
ки, многофигурные композиции, статуи, 
портретные бюсты ) ,  играет большую 
роль в ансамбле Л. и отличается разнооб
разием худ. решений и мастерством ис
полнения. Один из лучших пам. 18 в. -
всемирно известный «Медный всадник» 
(пам. Петру 1; открыт в 1 782, скульп. 
Э. М. Фальконе, М. Колло, арх. Ю. М .  
Фельтен) ,  составляющий неотъемле
мую часть ансамбля центра города. По 
модели Б. К. Растрелли исполнена кон
ная статуя Петра 1, установленная в 
1 800 перед Инж. замком; на пьедеJ 
стале, облицованном олонецким мрамо
ром, барельефы сПолтавская баталия• 
и сБой при Гангуте• (скульп. М. И. Коз
ловский, И. И.  Теребенёв, В. И. Демут
Малиновский, И. Моисеев) . Пам. А. В. 
Суворову, изображённому в виде др.
римского бога войны Марса, создан 
в 1 800-01 по модели Козловского 
(барельеф на гранитном пьедестале -
скульп. Ф. Г. Гордеев) и первонач. 
был установлен на Марсовом поле 
(в 1 8 1 8  перенесён на аванплощадь у 
берега Невы ) .  В честь побед, одержан
ных рус. армией под командованием 
П. А. Румянцева в войне с Турцией 
( 1 768-74) , создан Румянцевский обе
лиск ( 1 798-99, арх. В. Ф. Бренна ) .  В па
мять о победах России в Отеч. войне 
1 8 1 2  воздвигнуты Нарвские rриумфаль
ные вороrа и .АJU!ксандровская ко
лонна, в память победы в рус.-тур. вой-

25 Ле нинград 
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не 1 828-29 - Московские rриумфаль
ные вороrа. Ансамбль Казанского со
бора по замыслу арх. В. П. Сrасова был 
завершён монумент. пам. М. И. Кутузо
ву и М. Б. Барклаю-де-Толли ( 1 829-
37, скульп. Б. И. Орловский) . Иной, 
парадно-представит. характер носят пам. 
Николаю 1 на Исаакиевской пл. ( 1 856-
59, арх. А. А. Монферран, скульп. П. К. 
Клодт, аллегорич. фигуры на пьедеста
ле и барельефы - скульп. Р. К. Зале
ман, Н. А. Рамазанов) и Екатерине 11  
на Александринской пл. (ныне пл. Ост
ровского; 1 862-73, худ. М. О. Мике
шин, скульп. М.  А. Чижов, А. М. Опеку
шин, арх. Д. И. Гримм ) .  Бронз. памятни
ками увековечены мн. рус. писатели, дея
тели науки, композиторы: пам. И. А. 
Крылову в Леrнем саду, А. С. Пушкину в 
сквере на Пушкинской ул. ( 1 883-84, 
скульп. Опекушин) , И. Ф. Круэен
штерну, «первому рус. плавателю вокруг 
света•, на наб. Лейтенанта Шмидта 
( 1 870-73, скульп. И. Н. Шредер, арх. 
И. А. Монигетти) , М. В. Ломоносову 
на пл. Ломоносова ( 1 892, скульп. 
П. П. Забелло, арх. А. С. Лыткин) , 
М. И. Глинке возле здания консерва
тории ( \  903-06, скульп. Р. Р. Бах, 
арх. А. Р. Бах) и др. Героич. подвигу 
экипажа миноносца сСrерегущий• во 
время рус.-япон. войны 1 904-05 по
свящён пам., расположенный в Пар
ке им. В. И. Ленина (см. *'Сrереzущему» 
паАU1rник). Совр. эпоха внесла новое со
держание в монумент. скульптуру Л. 
Лучшие пам. сов. времени, развиваю
щие традиции прошлого, обогащают 
облик ист. и вновь созданных ансамблей 
города. По монуменrа.льной пропаzанды 
плану сооружён пам. сБорцам револю
ции• на MapcOtJoм поле, в 191 8-20 -

ряд временных пам. выдающимся деяте
лям рев-ции, науки, лит-ры и иск-ва. Яр
кое воплощение нашёл в монумент. 
скульптуре Л. образ В. И Ленина. 
В 20- 30-х гг. установлен и ряд др. 
пам. - В. Володарскому на лев. бе
регу Невы ( 1 925, скульп. М. Г.  Ма
низер, арх. В. А. Витман) , стела в 
память стоянки крейсера «Аврора• на 
наб. Красного Флота ( 1 939, арх. А. И. 
Гегелло) ; в 1 938 на Кировской пл. от
крыт пам. С. М. Кирову (скульп. Н. В. 
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Томский, арх. Н. А. Троцкий ) .  В годы 
Вел. Отеч. войны и блокады лучшие 
пам. были защищены от вражеских бомб 
и снарядов, спущены в подземные укры
тия. После войны создан ряд пам. её 
героям, в т. ч. бюсты дважды Героев 
Сов. Союза - уроженцев Л. на Аллее 
Героев в Московском парке Победы. 
Среди произв. М. с. 50-х - нач. 80-х гг. 
выделяются пам. Н. Г. Чернышевскому 
на Московском просп. ( 1 947, скульп. 
В. В. Лишев, арх. В. И. Яковлев) ,  Н. А. 
Римскому-Корсакову у здания консер
ватории ( 1 952, скульп. В. Я. Боголю
бов, В. И. Ингал, арх. М. А. Шепилев
ский) , А. С. Пушкину на пл. Искусств 
( 1 957, скульп. М. К. Аникушин, арх. 
В. А. Петров) , А. С. Грибоедову ( 1 959, 
скульп. Лишев, арх. В. И. Яковлев) ,  
Н. А .  Добролюбову ( 1 959, скульп. 
В. А. Синайский, арх. С. Б. Сперан
ский) ,  М. Горькому ( 1968, скульп. В. В. 
Исаева, М. Р. Габе, арх. Е. А. Левин
сон ) ,  Дж. КвареlU'И ( 1 967, скульп. Л. К. 
Лазарев, арх. М. Н. Мейсель) . В 1975 
открыт Монуменr героическим защиr
никам Ленинграда в годы Вел. Отеч. вой
ны. Оформлены монумент. обелисками, 
пилонами, скульптурой въезды в Л. со 
стороны Петродворца, Колпино, По
клонной горы, Сестрорецка. 

Л"r .: Л р к и н Д., Монументальна• скульпту
ра Ленииrрада. М., 1 948; К р у г  JI о •  а М. Г., Мону
менты в архитектуре городов. М" 1 1J5l; 1 1  с т р о м а 

В. Н.. Монументальна• • декоративна• скульп
тур• Ленинграда, Л., 1961 . 

МОНУМЕИТАльtюй ПРОПАГАНДЫ 
ПЛАН, план развития монумент. иск
ва, использования его форм как сред
ства идейного и эстетич. воспитания на
рода в условиях победы Окт. рев-ции. 
Выдвинут В. И. Лениным весной 1 9 1 8, 
утверждён декретом СНК 1 2  апр. 
1 9 1 8  сО снятии памятников, воздвиг
нутых в честь царей и их слуг, и выра
ботке проектов памятников Российской 
Социалистической Революции ( "0 па
мятниках республики") •. Для осуще
ствления плана была создана спец. ко
миссия из работников Наркомпроса и 
Наркомата имуществ Республики, ра
ботавшая во взаимодействии с худ. 
коллегиями Москвы и П. 3U июли 
1918  СНК утвердил список памятников 
( 69 имён) . Первоначально преим. созда
вались врем. монументы из дешёвых 
материалов (гипс, дерево, бетон) , луч
шие из к-рых впоследствии ДОЛJКНЫ 
были быть переведены в более прочный 
материал. В П. план осуществлялся под 
рук. А. В. Луначарского и Л. В. Шерву
да. 22 сент. 1 9 1 8  открыт пам.-бюст 
А. Н. Радищева (скульп. Шервуд) . 
в 1 9 1 8 - 1 9  в п. сооружены 15 пам. и -� 
обелиска: Ф. Лассалю (скульп. В. А. Си
найский, авторский вариант, 1922, Г РМ) , 
А. И. Герцену (скульп. Шервуд) , Н. А. 
Добротобову (скульп. В. Зале) , Г. Гейне 
(скульп. Синайский) , Л. О. Бланки 
(скульп. Т. Залькалн) - все не сохра
нились. В дни праздрования 1 -й годов
щины Окт. рев-ции открыты пам. К. 
Марксу (скульп. А. Т. Матвеев) , «Крас
ному металлисту• (скульп. М. Ф. Блох ) .  
В соответствии с планом в П .  была 
осуществлена перепланировка Марсова 
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поля, сооружён мемориал «Борцам ре
волюции• ( 1 9 1 7- 1 9, арх. Л. В. Руднев) ,  
разбит партерный сад ( 1920-23, арх. 
И. А. Фомин) . В последующие годы 
создавались пам. из более прочных мате
риалов, мн. из к-рых сохранились: 
В. Володарскому на просп. Обуховской 
Обороны ( 1 925, скульп. М. Г. Манизер) , 
R А. Некрасову ( 1 923, скульп. В. В. 
Лишев) , Г. В. Плеханову ( 1 925, скульп. 
И. Я. Гинцбург) , группа «Октябры 
( 1 927, скульп. Матвеев, в 1 967 уста
новлена перед Большим концертным за
лом «Октябрьский• ) .  В соответствии с 
декретом в П. в 1 9 1 8 - 1 9  и в последую
щие годы были сняты и уничтожены 
бюст имп. Александра 11 на ул. Рентге
на, 6 у здания гомеопатич. б-цы (ав
тор неизв.) ,  памятники Петру 1 у воет. 
павильона Гл. Адмиралтейства (установ
лен в 1 909) и у зап. павильона («Царь
плотник•, 1 9 1 0, оба скульп. Л. А. Берн
штам) , у з-да «Арсенал• ( 1 9 1 4, скульп. 
Лишев) , бюст Петра 1 на Большеохтин
ском просп., 3 ( 1 9 1 1 ,  скульп. Гинцбург) , 
пам. вел. кн. Николаю Николаевичу на 
Манежной пл. ( 19 1 4, скульп. П. Канони
ко) и др. В результате массового пере
именования улиц, площадей и др. объек
тов был нанесён значит. ущерб ист. топо
нимике города (в 1 944 ист. названия 

Дом Моиферреиа. 

Слева: памитни к К. Марксу у Смольного (гипс. 
1 9 1 8, скульптор А. Т. Матеееа) ; не со.1.раннлс11. 
Справа: памятник •Красноrаардеец• на Васн.11ьеа· 
ском острове (nшс, 1 9 1 8, ску.nьптор В. Л. Симонов) ;  
не сохранилси. Внизу: пам•тИllк С. Л .  Пероаскоl у 
Московского вокзала (rиnc, 1 9 1 8, скульптор 

О. Гриэеллн) ; не сохранилс11. 

возвращены 20 проспектам и набереж
ным, в 1 989 процесс восстановления ист. 
названий воэобновлён) . 

Лur.: Х о м у т е  ц к •  А IL, Их кмеиа ·остаиутс• 
• llCK8Z • •  " • сб.: Велwе HOЧll, [•. 3 ) ,  л., 1 974; 
Т о  л с т о  А В. П., У истоков соктскоrо монумен
тального искусства. 1 9 1 7 - 1 923, М., 1 98J; 11 а •  л IО
ч е и к о а А. С., Пампники ре80Лкщ11ониоА: России, 
м .. 1 986. , 
сМОНУМЕ НТСКУЛЬПТУРА• ( Рас
станный проезд, 7а) , эксперим. завод 
худ. литья им. М. Г. Манизера. Изготов
ляет произв. монумент. иск-ва в бронзе, 
граните, мраморе (памятники, портрет
ная, станковая, декор.-парковая скульп
тура и др.) . Соэд. в 1 922 на базе быв. 
частной литейной мастерской. В 1 939 
мастерская получила офиц. назв. .:..- з-д 
бронз. и чугунного литья сМ.•, в 1 970 з
ду присвоено имя Манизера. В 1 94 1 - 45 
более половины работников. сраJК8ЛИсь 
на фронтах. 3-д выполнял воен. заказы. 
В годы блокады, напр., было отлито бо
лее 80 тыс. деталей для миноискателей 
и радиоаппаратуры, изготавливались 
корпуса противотанк. гранат и мин. 
После войны рабочие сМ.• провели ряд 
реставрац. и восстановит. работ, в т. ч. 
заново воссоздали скульпт. композицию 
«Самсон, раздирающий пасть льва• 
в Петродворце. Оtециалистами з-да вы
полнены скульптура «Родина-маты на 
Пискарёвском кладб., 37 скульптур для 
Монумента героическим защитникам 
Ленинграда на пл. Победы, памятник 
М. В. Ломоносову на Менделеевской 
линии, пам. Ф. Э. Дзержинскому, 
В. В. Маяковскому в Москве, В. И. Лени
ну в Моск. Кремле и мн. др. Награ.ждён 
орд. Труд. Кр. Знамени ( 1972 ) .  

Лur.: Оrлита• • брои3е. Истори• пенииград· 
скоrо 3880А8 худо.аест•енного лить• •Монумент· 
скупьnтуре•, Л., 1 985. 

МОНФЕРРАН ( Monferrand) Август Ав
густович (Огюст Рикар де М.) ( 1 786-
1 858) , архитектор; предст. ампира. По 
происхождению француз. Учился в 
ПоJDtтехн. школе (с 1 806) и у арх. Ш. 
Персье и П. Ф. Л. Фонтена в Париже. 
С 1 8 1 6  жил в П., где построил Исаакиев
ский собор и Александровскую колонну, 
к-рые сыграли значит. роль в формиро
вании ансамблей центра города, Лоба
нова-Ростовского дом, Гагариной дом, 
флигель собств. дома (Монферрана 
дом) . Занимался переустройством Ека-

терингофского парка, построив в нём 
ряд увеСелит. павильонов, отличавших
ся смелыми конструктивными решения
ми ( 1 820-е гг.) .  По проектам М. осуще
ствлена отделка Петровского, Фельд
маршальского и Малахитового залов 
Зимнего дворца, созданы лестница и 
зал-ротонда в Эрмитаже ( 1 830-е гг.) .  

Лuт.: И •  к •  т 11 и И., О. Монферран. Проек
тироuиие и стро11теп.стао Исаакмеаского собора 
и Алексаидроккоl ко.11оинw, Л., 1 939; Р о т а q 
А. л" ч е к • и о • • о. А" Монферраи, 2 ИЭА., 
л .. 1 990. 

МОНФЕРРАНА ДОМ (наб. р. Мойки, 
86) , пам. арх-ры классицизма. По
строен в нач. 19 в. (автор неизв. ) .  
В 1 834-58 принад.11ежал арх. А. А. 
Монферрану, по проекту к-рого был 
возведён поперечный фJJИгеJJь с эркером, 
отде.лilвший парадный двор; во флигеле 
М. разместил свою ком. произв. антич. 
иск-ва, создав своеобразный музей. 
Внутр. отделка небольшого 2-этажного 
дома (большой зал с венецианским ка
мином, малый зал в духе франц. арх-ры 
классицизма 17 в., сготич.• капелла) 
произведена в 1 845- 46 (арх. В. А. 
Шрейбер) , в 1 9 1 3  при новом владельце 
дома Я. В. Ратькове- Рожнове на месте 
галерей создан столовый зал (арх. И. А. 
Фомин, плафон - худ. И. А. Боданин
ский) . Ныне в здании ин-т сГипроруда•. 

МОРЕЙСКАЯ КОЛОННА, один из пер
вых пам. Царского Села (ныне г. Пуш
кин) . Сооружён в 1771  в Екатеринин
ском парке (арх. А. Ринальди?) в честь 
побед рус. армии и флота при п-ове Мо
рея ( Пелопоннес) в Средиземном м. в 
ходе рус.-тур. войны 1 768- 74. Мрам. ко
лонна с двумя рострами (носовые части 
кораблей) в верх. части установлена на 
4-гранном пьедестале, на его лицевой 
стороне бронз. доска с мем. надписями. 
МОIОЭОВ Георгий Фёдорович ( 1 867-
1 920) , лесовед, ботаник и географ. Род. 
в П. В 1 893 окончил Петерб. лесной 
ин-т (ныне Ленингр. лесотехн. акаде
мия, на одном из корпусов ( Институт
ский пер., 5) - мем. доска) ; в 1 90 1 -
1 7  проф. там же. Разработал учение о 
типах лесных насаждений, о смене лес
ных пород и образуемых ими сообществ, 
обосновал теорию рубок и лесовозобнов
ления. Создатель совр. учения о лесе 



как биогеоценотич., геогр. и ист. явле
нии. Ред. «Лесного журнала• ( 1 904-
1 8 ) .  

Лur.: 6 е l л и н  И .  Г.,  П а р н е  с В .  А., Г.  Ф. 
Моро�]· М., 1 97 1 .  
МОРОЗОВ Николай Александрович 
( 1 854- 1 946 ) ,  революционер-народ
ник, учёный, поч. ч. АН СССР ( 1 932) . 
В рев. движении с 1 874. Участник «хож
дения в нароц., в кон. 1 874 направлен 
петерб. кружком •чайковцев• за грани
цу, в 1 875 при возвращении в Россию 
арестован, доставлен в П., заключён 
в тюрьму 111  отделения, затем Коломен
ской части, на «процессе 1 93-х• ( 1 877-
78) в наказание зачтено предварит. 
заключение. С 1 878 М. на нелегальном 
положении в П., чл. •Зем.ли и воли•, 
один из ред. газ. «Земля и воля• и 
«Листков "Земли и воли"•, с авг. 
1 879 чл. Исполнит. к-та •Народной 
во.11и•, ОДИН из ред. газ. • Нар. ВОЛЯ•. 
В 1 880 уехал за границу, в янв. 1 88 1  
арестован при нелегальном возвращении 
в Россию, в П. помещён в Дом предварит. 
заключения, затем в тюрьму Трубецкого 
бастиона. На «процессе 20-ти• ( 1 882) 
приговорён к вечной каторге, отбывал в 
Апексеевском равелине, с 1 884 в Ш.11ис
се.11Ьбурzской крепости, освобождён в 
окт. 1 905. Опубликовал ряд написанных 
в заключении науч. трудов. Преподавал 
химию и астрономию в П. на Высш. кур
сах П. Ф. Лесгафта и в Психоневроло
rич. ин-те. С 1 9 1 8  основатель и дир. 
Петрогр. науч. ин-та им. Лесгафта. 

МореАска• колонна а Е.катерининском парке 
г. Пушкин. 
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Морской вокзал. 

На доме, где в 1906-41 жил М. 
(ул. Союза Печатников, 25а ) ,  
мем. доска. Именем М .  назван посёлок 
Всеволожского р-на Ленингр. обл. Вос
поминания М. «Повести моей жизни• 
(т. 1 -2, 2 изд., 1 965) содержат материал 
по истории рев. движения в П. в 
1 870-Х IТ. 

Лиr .: R А. Морозо• ученыА-энциК.11оnеАИСТ, 
М., 1 982: Т а  а р д о а с к а • В. А., Н. А. Морозов а 
русском 

- �IИ!_бодительном.t.. А8И.&ении, М., 1 983. 
МОРСКАЯ АКАДr.МИЯ (А к а д  е
м и я м о р. г в а р д и и) ,  уч. заведение, 
готовившее офицеров флота, а также 
специалистов в области геодезии. обра
зована в 1 7 1 5  на базе переведённых в 
П. из Москвы старших (морских, или 
«навигацких•) классов Школы матем. и 
навигацких наук (осн. в 1 70 1 ) .  Помеща
лась в доме А. В. Кикина (на месте 
совр. Зимнего дворца и построенных по 
соседству с ним мазанковых зданиях) , 
с 1 733 на Васильевском 11-ве в доме кн. 
А. Долгорукова (на месте совр. здания 
АХ ) .  «Инструкцией•, данной М. а. Пет
ром 1, комплект уч-ся (•мор. гвардей
цев.) в мореходных классах опреде
лялся в 300 чел. (в геодезич. классе 
30 чел.) .  В М. а. поддерживалась суро
вая дисциплина: все уч-ся были разделе
ны на бригады (по 50 чел.) , побег ка
рался смертной казнью, опоздание из 
оmуска - каторгой. Принимались в 
М. а. преим. дворяне, а также разно
чинцы (кроме выходцев из податных со
словий) .  Осн. предметы: арифметика, 
геометрия, артиллерия, фортификация, 
навигация, география, рисование, в нек
рых классах - астрономия, а также ко
рабельная арх-ра. Для практич. изуче
ния мор. дела уч-ся М. а. участвовали 
в мор, походах на кораблях Балт. фло
та. После смерти Петра 1 М. а. постепен
но пришла в упадок: в 1 73 1  указом 
Сената комплект уч-ся сокращён в 2 ра
за, в 1 741  в М. а. и Моск. матем. школе 
было всего 1 02 ученика (в 8 раз меньше, 
чем при Петре 1) . В 1 752 М. а. преоб
разована в Мор. шляхетный (с 1 802 ка
детский) корпус (см. Морской корпус) . 
Среди выпускников М. а. - мореплава
тель А. И. Чириков, географ-исследова
тель Д. Л. Овцын, гидрограф и карто
граф А. И. Нагаев, адм. С. И. Мордви
нов. 

Лur .: В е с е л а г о  Ф., Очерк истории Морскоrо 
кадетскоrо корпуса ... , СПБ, 1 852; С у к н  о • а· 
л о • Л. Е., Чему и как обучапи • ПетербургскоА 
МорскоА академии · при Петре 1, •Уч. записки 
ЛГПИ им. (<. И. Герцена•, 1)156, т. 13, а. 2. , 

МОРСКОЕ ИЮКЕНЕРIЮЕ УЧИЛИ
ЩЕ, см. Высшее военно-морское учи
лuще. 
МОРСКОЙ ВОКЗАЛ (пл. Морской 
Славы, 1 ) ,  построен на берегу Фин. зал., 
на зап. оконечности Васильевского о-ва, 
в 1 977-82 (рук. проекта - арх. В. А. 
Сохни) . Особую образную выразитель
ность сооружению придают необычно 
решённые фасады, облицованные метал
лич. объёмными пllнелями, по форме 
напоминающими надутые паруса. Венча
ет М. в. 78-метровый титановый шпиль 
с изображением корабля на острие. М. в. 
имеет комфортабельную г-цу, помеще
ния для бытового обслуJКИвания. К при
чалам М. в. могут швартоваться одно
врем. до 5 пасс. судов. Ежегодно об
служивает св. 100 тыс. сов. и иностр. 
пассажиров. Здание М. в. - одна из 
архит. доминант мор. фасада Л. Для под
хода судов сооруж.ён отвод от Морского 
канала. 

Лит.: П о л т о р а ц к и А Е. М., И подн•лись над 
площадью •паруса•, •ЛП•, 1 983, N! 10.  

МОРСКОЙ КАнАд rидротехн. соору
жение. Построен в 1 874-85. Пересекает 
по дну мелководную Невскую губу с 
В. на З. от Морского порта на Гутуев
ском о-ве до внеш. рейда Кронштад
та. Дл. (от моста Лейтенанта Шмид
та) 32 км, шир. по дну 85- 1 20 м, 
ер. глуб. ок. 9 м (местами до 12 м) . Нач. 
участок М. к. на протяжении 9,5 км 
огорожен по обеим сторонам дамбами. 
М. к. даёт возможность океанским су
дам с большой осадкой приходить не
посредственно в Л. Впервые идею М. к. 
вдоль юж.. берега Невской губы выдви
нул Пётр 1. По его приказу были нача
ты работы по прокладке М. к. на участке 
между Стрельной и Екатеринrофом 
(прекращены после смерти императо
ра ) .  В 1 8 1 0  инж. Быков пред.лож.ил 
проект М. к. по гл. корабельному фарва
теру. В проекте защиты П. от наводне
ний инж.. П. П. Базена ( 1 824-27) 
предусматривЗлось стр-во М. к. Большие 
исследования в области стр-ва М. к. 
вёл инж.. М. Г. Дестрем (сер. 1 820-
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30-е rт.) . В 1 836-70 пр-ву было пред
ставлено не менее 1 1  (по др. данным, 
ок. 25) проектов М. к., среди к-рых 
нанбольшнй интерес представлJIЛН про
екты нюк. Э. И. Тотлебена, И. А. За
ржецкого и R И. Путилова. На основе 
последних Меж,цуведомств. к-т при 
Мнн-ве путей сообщения под рук. 
С. В. Кер6едза в 1 872-73 выработал 
окончат. проект М. к. Подряд на стр-во 
М. к. взял Путилов, к-рый с 1 869 на 
собств. средства вёл стр-во т. и. Путилов
ского порта. После его смерти ( 1 880) 
подряд передан ниж. П. П. Борейше и 
С. П. Максимовичу. Сrр-вом последова
тельно руководили июк. Ф. И. Энрольд, 
В. В. Салов, М. Л. Фуфаевский, 
И. В. Жирухин и др. В ходе дно
углубит. работ 1 877-84 вынуто ок. 
9,5 млн. м3 грунта. Затраты на стр-во 
М. к., гаваней и портв составили 
1 4,8 млн. руб. В честь окончания работ 
выбита памятная медаль, у входа в М. 
к. установлен обелиск (не сохр.) .  Во 
время 1 -й мир. войны в М. к. (в т. ч. в 
портовой его части) затонуло ок. 
1 тыс. разл. судов, судох-во по М. к. 
прекратилось, порт был парализован. 
В 1 9 1 8-23 М. к. полностью очищен и 
восстановлен. В период Вел. Отеч. 
войны в М. к. и порту заИJIЛН огневые 
позиции корабли Балт. флота (в т. ч. 
линкор •Марат.) , к-рые отсюда вели 
огонь по врагу. На сев. и юж. дамбах 
М. к. сооружена система дотов и дзо
тов (200 огневых точек) .  Гитлеровцы 
подвергали М. к. бомбёжкам и артоб
стрелам, пытались минировать его. Под
ходы к М. к. оборон.яли части 2 1 -й 
ед. оборона акватории М. к. была возло
жена на ЛениlП'р. воен.-мор. базу. По
сле войны канал восстановлен и ре
конструирован, трасса его отмечена спец. 
бакенами. В 1 960-80-х rт. осущест
влены работы по расширению М. к. 
и углублению его дна, сооруж.ён отвод 
АЛЯ подхода судов к Морскому tIO/C3tlJly. 
Совр. глуб. М. к. от приёмного буя до 
Юж. дамбы 1 2,5 м, от Юж. дамбы до 
моста Лейтенанта Шмидта 1 0,3 м. Еже
годно по М. к. в обе стороны проходит ок. 
8 тыс. судов. 

Лп.: К о м  а р  о •  В., ПетербурrскиА порт, с Рус
".1 ИСТИВI.•. 1 876, т. 1 22, Nt 4; и .  1. о JI а е .  А. п., 
с о 6 о JI е .  r. А., Исторu р83811Т118 ЛенниграАСКО
rо м:орса.оrо тopro80ro порта, • а.и.: Воднwй тран. 
спорт, Л., 1157. , 
МОРСКОЙ КОРПУС. спец. воен.-уч. 
заведение в дорев. России АЛЯ подго
товки мор. офицеров. Осн. Петром 1 
1 4  янв. 1 70 1  в Москве под назв. Школа 
матем. и навигацких наук. Указом Пет
ра от 1 окт. 1 7 1 5  на базе •навигацких• 
классов этой школы в П. соэд. MopcКQJI 
амдемw�. По указу имп. Елизаветы 
Петровны от 15 дек. 1 752 Мор. акаде
мия преобразована в Мор. шляхетный 
кадетский корпус, к-рый размещался 
в быв. доме ген-фельдм. Б. К. Миниха 
(на углу 1 2-й линии В. О. и наб. Б. Не
вы) .  После пожара 23 мая 1 77 1  М. к. 
перевели в Кронштадт. Павел 1 вернул 
его на прежнее место, где он и находил
ся по 1 9 1 7. С 1 802 М. к. наз. Мор. кадет
ский корпус. В 1 827 при нём осн. офи
церский класс (см. Военно-морсКQJI 

академw�) .  Уровень обучения в М. к. 
был наиболее высок в 1 827-42, когда его 
возглавлял И. Ф. Крузеншrерн, а также 
в 1 86 1 - 7 1 ,  при директоре контр-адм. 
В. А. Римском-Корсакове. В 1 867- 9 1  
и с 1 9 1 6  М .  к .  именовался Мор. уч-щем. 
После Окт. рев-ции переим. в 8ое1L-мор. 
уч-ще. В окт. 1 9 1 8  на его базе соэд. Кур
сы по подготовке командного состава 
Мор. сил Республики (ныне Выс�ше 
гоенно-морсме )l'IU.JШщe им. М. В. Фрун
зе) .  Среди воспитанников М. к. - вое
нач8JIЬНIПUI, мореплаватели, корабле
строители, учёные: В. М. Альтфатер, 
Ф. Ф. Беллинсгаузен, Е. А. Беренс, 
А. И. Берг, Г. И. Бутаков, Ф. Ф. Весе
лаго, М. В. Викторов, Ф. П. Врангель, 

Л. М. Галлер, В. М. Головкин, С. И. Ела
гин, Б. Б. Жерве, В. И. Истомин, 
R Л. Кладо, В. А. Корнилов, И. Ф. Кру
зенштерн, А. R Крылов, М. П. Лазарев, 
Ю. Ф. Лисянский, А. Д. Можайский, 
П. С. Нахимов, Г. И. Невельской, 
А. В. Немитц, А. И. Панфилов, Э. С. Пан
цержанский, А. А. Попов, Д. R Сеня
вин, Ф. Ф. Ушаков, Ю. М. Шокальский, 
R О. Эссен; декабрист и первый исто
рик рус. флота R А. Бестужев (в 1 809-
14 воспитатель и преподаватель в М. к.) ;  
писатели В. И. Даль, Л. С. Соболев, 
К. М. Сrанюкович; комп. R А. Рнмский
Корсаков, худ.-баталист В. В. Вереща-
гик. 

Л�-r .: В е с е л а r о Ф., ()qерк истор•• Морскоrо 
uмтскоrо корпуса"" СП&, 1 852; ( К  о р r у е • Н. ( ,  
Об•ор nреобраюаа•I Морского uмтскоrо кор
пуса с 1 852 r" СП&, 1 897. 

МОРСКОЙ ПОРТ торговый ( Межевой 
кан., 5) , базовый порт Балrийскоzо мор
скоzо мроходс-rга, один из старейших 
мор. торг. портов России. Первые пор
товые сооружения в П. были заложены 
по указу Петра 1 в 1 703. Офиц. началом 
регулярной деятельности считали 1 7 1 3. 
Сначала пристани сооруJКВЛИсь по обо
им берегам Невы, перваи из них - Тро
ицкая располагалась недалеко от доми
ка Петра 1 (в р-не совр. пл. Революции) .  
Позднее гл. частью порта стал Васильев
ский о-в. Мор. суда входили в порт по 
естеств. фарватерам. После открытия в 
1 885 Морского каН/J.11/J порт перенесён 
в юго-зап. часть города, в р-ны Гутуев
ского, Вольного, Турухтанных о-вов. 
В 1 884- 1 9 1 4  построены Юж. и Сев. дам-

бы протяжённостью 13 км, причалы -
св. 1 ,5 км. Рвбочие портв активно участ
вевали в забастовочном и рев. движе
нии, борьбе за Сов. власть. Во время 
1 -й мир. войны торг. судох-во на Бал
тике было прервано, порт блокирован. 
Начал действовать в апр. 1 9 1 8. Порт 
имел lllUllUloe значение АЛЯ установления 
торг. связей с иностр. гос-вами. В годы 
первых пятилеток полностью реконстру
ирова!L В 1 941 -45 продолжал рабо
тать, несмотря на разрушение более 
2/з портового х-ва. В послевоен. время 
восстановлен, реконструирован, построе
ны новые причалы; значительно попол
нился парк механизмов. Совр. порт яв
ляется крупнейшим трансп. узлом, где 
тесно взаимодействуют мор., речной, 
ж.-д. и автомобильный транспорт. Гру
зооборот ок. 14 млн. т, навигация АЛИТ
ся круглый год. Награждён орд. Лени
на ( 1 966) . 

Лur.: М о р е  н е ц Н. И., ЛенвнrраАск•I торrо
аыl аорт, М .-Л., 1 93 1 ;  С о в к в в  М., М а к с в 
" о а И" Морскве аорота Ленвнграда, Л" 1 957; 
& о р • с е • • ч К. К., Леанrрадск:•I морскоl 
аорт, Л., 1 966. 

МОРСКОЙ ПРОсnЕКТ, между просп. 
Динамо, ул. Рюхина и Приморским пар
ком Победы. Проложен в сер. 18 в. как 
центр. ось радиальной системы проез
дов Кресrовскоzо остро11а . Первонач. 
доходил до взморья и наз. Батарейной 
дорогой - от стоявших эдесь арт. бата
рей. В 1903 воет. часть дороги получи
ла назв. М. п. В 1931 -33 эдесь постро
ен Крестовский жнлмассив (арх. Б. В. 
Дмитриевский, R R Носов, июк. В. А. 
Латынин} .  , 
МОРСКОЙ СОВОР в Кронштадте 
(Якорная пл.) , пам. арх-ры. Построен 
в 1 902- 1 3  (гражд. инж. В. А. Косяков) 
в псевдовизантийском стиле. Сrр-ву 
предшествовали конкурсы 1 897 и 1 898, 
не давшие положит. результатов, тогда 
же был создан к-т по стр-ву, возглав
ленный командиром Кронштадтского 
порта - вице-адм. С. О. Макаровым, и в 
1 901 был принят проект Косякова. По
строенный по образцу собора св. Со
фии в Сrамбуле 3-нефный баэиликаль
ный храм (дл. 83,2 м, mир. 64 м) , пере
крытый большим куполом (днам. 26,7 м ) ,  
одновременно является и своеобразным 
пам. воен.-мор. славы (на ниж. частих 

Морской порт. 



стен установлеНЬI памитные доски из 
чёрного мрамора с высеченными на них 
именами мор. офицеров, погибших в бо
их и при исполнении служебных обя
занностей) .  Гл. (зап.) фасад акценти
рован большим порталом и двумя силь
но выступающими боковыми ризалита
ми, завершёнными звонницами; сев. и 
юж. фасады отмечены круглыми окна
ми-витражами (ныне заложены) ,  мед
ный купол украшен орнаментом из яко
рей и спасат. кругов. В целом собор не
сколько перегружен деталями. Внутр. 
пространство храма расчленено 2-ирус
ными, пышно орнаментированными ар
ками, своды украшены орнаментальной 
мозаикой, полы выполнены нз разно
цветного мрамора, уложенного в мед
ную оправу. Собор удачно расположен 
неподалёку от докового канала, почти 
напротив быв. гл. Адмиралтейских во
рот, на самой высокой точке Кронштад
та (собств. вые. собора 70,6 м ) .  Гран
диозНЬlе размеры, необычный силуэт 
сделали его неотьемлемой частью па
норамы города, решающей доминантой 
силуэта Кронштадта. В годы Вел. Отеч. 
войны в куполе собора был оборудован 
арт. наблюдат. пункт. В 1 953-54 в М. с. 
были проведены сложные реставрац. ра
боты в целих использовании его дли гар
низонного воен.-мор. клуба, с 1 9!Ю в 
здании музей •КронштадтскаR кре
пость». Перед зданием собора пам. 
адм. Макарову ( 1 9 1 3, скульп. Л. В. 
Шервуд) .  
моРСкой mхнИчнский УНИ
ВЕРситЕт (Лоцманская ул" 3; новый 
комплекс зданий - Ленинский просп" 
101 ) ,  ведУщий кораблестроит. вуз н 
СССР. Осн. в 1 930 на базе соответств. 
ф-та (с 1 902) Полнтехн. ин-та. До 1 990 
наз. Кораблестроит. ин-том (ЛКИ ) .  
В ун-те ( 1 990) : ф-ты - общеинж., ко
раблестроит" корабельной энергетики 
и автоматики, приборостроит" инж.
экон.; 46 кафедр, проблемные и отрас
левые лаборатории, МеJКВедомств. центр 
матем. моделировании, аспирантура, 
ф-т повышении квалификации пре
подавателей, спец. ф-т по переподго
товке специалистов пром-сти, органи
зован ср.-техн. ф-т (его выпускники -
специалисты со ер. спец. образованием) .  
Са. 80% поступающих - слушатели 
подготовит. курсов при ун-те, рассчи
танНЬlх в зависимости от уровни под
готовки на срок от 4 мес до 2 лет. В 
1 989/90 уч. г. было св. 8,5 тыс. студен
тов, св. 680 преподавателей, в т. ч.  
80 д-ров и 380 канд. наук. В ЛКИ пре
подавали и 11еJ1Н науч. работу акад. 
А. R Крылов, К. П. Боклевский, И. Г. 
Бубнов, И. R Воскресенский и др. За 
годы существовании вуэ подготовил св. 
41 тыс. специалистов. Среди выпускни
ков - акад. В. Л. Поздюннн, ч.-к. 
R Ф. Попкович, проф. Б. М. Малинин; 
19 Героев Соц. Труда, десятки лауре
атов Лен. и Гос. премий. Наrраждён 
орд. Ленина ( 1 967) . Издаёт сТруды• 
(с 1 937) . Многотиражная газ. сЗа кад
ры верфям• (с 1 932) . 

д.,,r .: Х о 11 о А• 11 к и А. Н., Ленмнrрадск11А 
Кораблес:троительнwll 8НСТ11туТ, Л" 1 990. 
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МОСИН Сергей Иванович ( 1 849-
1 902) , конструктор стрелк. оружии, ген.
майор ( 1 900) . По окончании Михайлов
ской арт. академии ( 1 875) работал на 
Тульском оружейном з-де ( 1 875-94) . 
В 1 890 создал 7,62-мм питизаридную 
винтовку, к-раи была принита на воору
жение рус. армии под назв. стрёхлиней
наи винтовка образца 1 89 1  года•. Удо
стоен за её разработку Большой Ми
хайловской пр. Созданная М. винтовка 
широко применилась в рус.-ипон. 1 904-
05, 1 -й мир. и Гражд. войнах, в после
дующем (с небольшими видоизмене
ниями) и в Вел. Отеч. войне. В 1 894-
1 902 М. - нач. Сестрорецкого оружей
ного з-да (ныне инстр. з-д им. С. П. 
Воскова; мем. доска) . Похоронен на 
СесТрорецком гор. кладб. 

Лuт.: А m у р • о •  В. н.. С. И. Мосин - созАА
тель русскоА аинтоа1<11, М" 1 95 1 ;  Ч у д н о •  Г .• 
Коиструктор1 С. И. Мосин, Тула, 1 990. 
сМОСКВА• (пл. Александра Невского, 
2) , гостиница Госкоминтуриста СССР. 
Построена в 1 974-77 (арх. Э. С. Гольд
гор, В. R Щербин, Л. К. Варшавская) . 
В 7-этажном здании 770 номеров 
( 1 4 1 5· мест) ; в нём также размещены 
наземный вестибюль ст. метро «Площадь 
Александра Невского•, Объединённая 
ленингр. дирекция строящихся объек
тов сИнтурнста•, Бюро «Интуртранса. 
сМОСКВАа (просп. Газа, 6 ) ,  киноте
атр, входит в одноим. кинозрелищное 
пр-тие. Открыт в 1 939; здание построено 
в 1 937-39 (арх. Л. М. Хидекель) .  Пер
вый в СССР 3-эальный кинотеатр. Име
ет 2 зала по 384 места и зал на 373 мес
та с широкими экранами. Монумент. 
здание сМ.а - пам. сов. арх-ры. Фасад 
украшен фризом с Советское искус
ство• (25-фиrурнаи композиция, скульп. 
И. В. Крестовский) . 
МОСКВИнА Нина Михайловна ( 1 889-
1 923) , участница Окт. рев-ции. Чл. Ком
мунистич. партии с авг. 1 9 1 7. Род. в П. 
Окончила Бестужевские курсы. С 1 9 1 5  
вел а  рев. пропаганду среди работниц, 
создавала жен. кружки. В окт. 1 9 1 7  -
февр. 1920 секр. Железнодорожного РК 
РСДРП (б) - РКП (б) . Участница обо
роны П. в 1 9 1 9. С 1 920 чл. бюро Нарв
ско-Петергофского РК РКП (б) . Похо
ронена на Коммунистич. площадке Алек
сандро-Невской лавры. Именем М. в 

1 923 назван проспект (быв. Троицкий, 
между Измайловским и Лермонтовским 
проспектами ) .  
«МОСКОВСКАЯ•, станции метро Мос
ковско-Петроzрадской J/UНuu. Открыта 
25 дек. 1 969. Арх. R В. Каменский, 
С. Г. Майофис. Два кассовых зала со
единены с подземными переходами под 
Московским просп. СтеИЬI перронного 
зала (арх. А. К. Андреев) ритмично про
резаны дверНЬlми проёмами, обработан
ными р1;1флёным металлом. 
МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА, 1 )  одна из 
гор. застав П., соэд. в 18 в. в р-не пере
сечения Царской перспективы (Царско
сельского просп" ныне Московского 
проспекта) с Лиzовским каналом. В 
1 834-38 на М. э. сооружены Москов
ские триумфа.льные вopura, вокруг них 
возникла площадь, по сторонам к-рой 
находились 2 караульные будки (разо
браНЬI в 1 920-х rг.) . Сохранился один 
из верстовых столбов быв. Царскосель
ской дороги (70-е rг. 1 8  в.) .  2) Ист. район 
Л. к Ю. от совр. пл. Московских Во
рот. В 1 8  - 1 -й пол. 1 9  вв. М. з. - слабо
заселённаи окраина П. [застройка -
вдоль Московского тракта (в 1 9  в. Мос
ковское ш.) , к З. и В. от к-рого обшир
ные пустыри] . Во 2-й пол. 19 - нач. 
20 вв. за М. з. построен рид кр. пром. 
пр-тий: з-ды сСименс-Шуккерта, сДи
намо•, вагоностроительный, ф-ки «Ско
рохоц., « Невская ф-ка механич. произ-ва 
обуви• и др. В кон. 19 - нач. 20 вв. 
М. з. - один из центров рабочего дви
жении в П. Рабочие М. з. участвова
ли в Рев-ции 1 905-07, полит. стачках 
1 9 1 2- 1 4  и 1 9 1 5- 1 6, Февр. рев-ции. 
В 1 9 1 7  М. з. вошла в состав парт. и сов. 
Московского р-на (адм. р-н под таким 
назв. существует и ныне) . Кр. Гвар
дия М. з. участвовала в Окт. вооруж. 
восстании 1 9 1 7. В 20-х rг. началась ре
конструкция р-на М. з.: был засыпан Ли
говский кан. и по его трассе проложен 
Лиzовский проспект, развернулось мас
совое жил. стр-во; в 1 930-3 1  построен 
ДК им. Ильича з-да сЭлектросилаа 
(арх. R Ф. Демков) ,  в 1 930-35 -
здание Московского райсовета (арх. 
И. И. Фомин, В. Г. Дауrуль, Б. М. Сереб
ровский) . Со '2-й пол. 30-х rг. Москов
ский просп. застраивался как парадная 
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магистраль Л. В 1941 -44 М. з. - бли
жайший тыл сов. войск, оборонивших 
юж. подступы к Л. (в р.. 1 45 по Москов
скому просп. в 1 942 располагалс.и штаб 
42-й А ) .  В 50-60-х гг. реконструкции 
М. з. в оси. завершена. В 1 96 1  Москов
СtW-Петроградская линШI метро соеди
нила М. з. с центр. р-иами Л. и Петро
градской стороной. 

Лur.: Москокка• эастаи • 1 9 1 7. Статьи и восnо
ммнанми, Л" 1 959. 

МОСКОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ, в юж. час
ти Л., на Московском проспекте, в р-ие 
его пересечении с Ленинским просп. и 
улицами ТИпаиова и Леисовета, круп
иейша.и в Л. (пл. 1 3  га) . Возникла в 
1 930-х гг., до 1 968 не имела названии. 
По Ген. плану 1 938- 39 планировалось 
перенести в этот р-и центр города и сде
лать будущую М. п. местом массовых 
демонстраций, парадов и др. торжеств. 
Композиц. центром площади должен 
был стать �дом Совеrов• ( 1 936-4 1 ) .  
С нач. Вел. Оrеч. войны работы по раз
бивке площади прерваны, в сеит. 1941  -
.инв. 1 944 в неск. км к Ю. от площади 
проходила лини.и фронта, в р-ие «Дома 
Советоа. был сооружён узел обороны 
с жел.-бетон. дотами (один из них со
хранён как пам. мужеству защитников 
города) ,  «Дом Советов• использовал
си как наблюдат. пункт. При подготов
ке операции по окончат. снитию блока
ды (зима 1 943-44) в р-ие площади соз
дано уч. минное поле, на к-ром сапёры 

отрабатывали тактику разминировании 
и обучали собак миииорозыскиой служ
бы. После окончании войны по Ген. 
плану 1946-48 создание нового цент
ра на Ю. города признано нецелесо
образным, однако работы на площа
ди продолжались: в 1 953-55 возведены 
2 жил. 1 0-этажных дома (арх. С. Б. Спе
ранский) ,  определившие её зап. границу; 
с сев. и юж. сторон площадь замыкают 
7-8-этажные жил. корпуса, перед 
к-рыми разбиты скверы. В 1 969 открыта 
ст. метро «Московскаи•. В 1 970 на М. п. 
сооружён пам. В. И. Ленину (скульп. 
М. К. А1fИкушии, арх. В. А., Каменский) .  
МОСКОВСКАЯ СТОРОНА, в 1 8  в. на
звание части лев. берега Невы к В. и 
Ю.-8. от р. Фоитанка. Застройка М. с. 
началась позже, чем в др. р-нах П., 
однако в 1 7 1 7  здесь было св. 500 дво
ров. В нач. 1 8  в. возникли слободы 
переведёииых из Москвы работных 
людей. В 1 -й пол. 18 в. М. с. - пром. 
окраина П., здесь находились Литей
ный, Сrекл.ииный дворы, Парrику.1111р
ная верфь, «запасные домы• (скла
ды) ,  Хамовный парусный двор и др. 
пр-ти.и со своими слободами. Аристо.
кратич. р-и М. с. - наб. Невы (см. Ку
тузова набережная, Робеспьера набе
режная ) .  В 1 7 1 9  на М. с. отведены зем
ли дли слобод Преображенского полка 
и Семiновского полка, в 1 730-х гг. -
дл.и Измайловс1Wго полка. В ходе адм. 
реформ 1 8  в. терр. М. с. разбита на по-

Московска• площадь. 

лицейские части, и название постепен
но исчезло из обихода. 
«МОСКОВСКИЕ ВОР6ТА•, станции 
метро Московско-Петроградской линии. 
Открыта 29 апр. 1 96 1 .  Наземный вести
бюль (арх. А. К. Андреев, А. В. Соко
лов, В. В. Кудрявцев) встроен в адм. 
здание напротив Моск. триумф. ворот. 
Пилоны перронного зала (арх. В. А. Пет
ров, К. М. Митрофанов, А. И. Горицкий)  
облицованы красным мрамором. У тор
цовой стены скульптура - копии одного 
из укра,шеиий Моск. триумф. J!OpoT. 
МОСКОВСКИЕ ТРИУМФАЛЬ НЫЕ 
ВОIОТА (пл. Московские Ворота) , 
пам. арх-ры ампира. Сооружены в 
1 834-38 (арх. В. П. Сrасов, скульп. 
Б. И. Орловский) в память о победе в 
рус.-тур. войне 1 828-29. Отлитые из 
чугуна, с медными коваными детали
ми монумент. 1 2-колоииые ворота в ви
де портика (вые. 24 м, шир. 36 м) 
дорич. ордера символизируют могу
щество и славу рус. армии. Тема 
воен. триумфа подчеркивается скульпт. 
КОМПОЗИЦИJIМИ из воен. трофеев; три
глифы фриза заменены 30 скульпт. 
фигурами гениев Победы со щитами, 
изображающими гербы губерний. Сrро
гие и чёткие по силуэту ворота доми
нируют над окружающей местностью, 
имеют важное идейио-композиц. и градо
строит. значение. В 1 936 были разо
браны, восстановлены в 1 959-6 1  (арх. 
Е. Н. Петрова, И. Г. Капцюг) .  
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ва, Е. П. Фёдорова, В. М. Голубева, 
В. И. Ракова, R В. Челнокова, тан
киста С И. Богданова, лётчика-кос
монавта Г. М. Гречко) и дважды Героев 
Соц. Труда (гос. и парт. де.11тел.11 А. R 
Косыгина, рабочих-новаторов А. В. Чуе
ва, В. А. Смирнова, В. П. Чичерова, 
учёных А. П. Виноградова, R К Иса
нина, С R Ковалёва, К А. Пилюrи
на, Г. П. Свищова, Ю. 6. Харитона, 
А. К IЦукина, быв. директора ЛОМО 
М. П. Панфилова, балерины Г. С Ула
новой) . В пейзажной части парка бюст 
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Московские триумфальные воро'!а. 

МОСКОВСКИЙ ПОЛК лейб-гвардии, 
сформирован в 1 8 1 1 из подразделений 
лейб-rв. Преображенского, Семёновско
го и Гренадерского полков и р.11да др. 
частей под наим. Литовский лейб-гв. 
полк. ДислоцИровалс.11 в П. (наб. р. Фон
танки, 90; см. Местных войск КQЗ(lр
мы) , с кон. 1 9  в. казармы - на Б. Сам
псониевском просп. (просп. К. Марк
са, 63-65) . Участвовал в Отеч. войне 
1 8 1 2  и загран. походах рус. армии 
1 8 1 3- 14. За отличие в Отеч. войне 
батальоны полка награждены rеорrиев-

московский вокзАл (с 1 851  до 
1924 И и к о л а е в с к и й) (пл. Вос
стани.11, 2) . Здание вокзала возведено 
в 1 85 1  (арх. К. А. Тон) .  Оно симметрич
но, на оси его 2-.11русна.11 башН.11 с часа
ми. Центр. часть фасада обработана 
двум.11 ярусами колонн коринфского 
ордера. Имеются двое ворот Дll.11 подъ
езда к перронам; последние бЫJIИ пере
крыты единым навесом; по сторонам де
баркадера кладовые, адм. помещени.11 
и пр. В 1950-52 и 1 967 по проекту арх. 
В. И. Кузнецова помещени.11 М. в. были 
перестроены (фасад оставлен без изме
нений) .  В большом зале на высоком пье- · 

дестале установлен бюст В. И. Ленина 
(скульп. Л. А. Месс) .  На стене из красно
го туфа, к-рая служит фоном ДЛ.11 мону
мента, начертаны слова из пост. 2-го 
съезда Советов СССР от 26 янв. 1924 
о переименовании П. в Л. С М. в. поезда 
оmраВЛ.llЮТС.11 в юж., воет. и чаС'J,'ИЧНО 
зап. направлени.11х. В помещение М. в. 
выходит один из наземных вестибюлей 
ст. метро сМаяковска.11•. На фасаде 
М. в. - мем. доска в пам.11ть событий 
Февр. рев-ции. 

Моско•ский вокзал. 

МОСКОВСКИЙ nAPK ПОВЕДЫ, в юж. 
части Л., между Московским просп. и 
просп. Ю. Гагарина. Пл. ок. 68 га. Зало
жен 7 окт. 1945 в честь победы сов. наро
да в Вел . Отеч. войне (в разбивке участ
вовали тысячи ленинградцев) ,  торже
ственно открыт 7 иЮ.11.11 1 946 (проект 
разработан в архит. мастерской проф. 
Е. К Катонина его учеником - арх. 
В. Д. Кирхоглани) . М. п. П. органично 
сочетает элемеИТЬI реrулирной и пейзаж
ной планировки, эелёные посадки со
стоит из деревьев и кустарников ок. 
1 00 видов, украшение парка - 8 пру
дов (обща.11 пл. ок. 14 га) . Гл. вход в 
парк со стороны Московского просп. 
оформлен пропилеями (арх. Кирхогла
ни) ,  на внутр. стенах к-рых 6 бронз. ба
рельефных композиций, посв. подви
гам сов. воинов и тружеников тыла. 
Центр. часть М. п. П. решена как вели
честв. парадный партер: на круглой пло
щади эа пропиле.11ми фонтвн, от площа
ди отходит Алле11 Героев, на к-рой уста
новлены бронз. бюсты дважды Героев 
Сов. Союза (лётчиков В. R Осипо-

В. И. Ленина ( 1958, скульп. В. И. Ин
гал) , пам.11тники Героям Сов. Союза 
З. А. Космодемьянской ( 1 951 ,  скульп. 
М. Г. Манизер, арх. Кирхоглани) и 
А. М. Матросову ( 1 951 ,  скульп. Л. Ю. 
Эйдлин, арх. Кирхоглани) .  Иитернац. 
братству в борьбе эа мир посвящены 
пам11тиик франц. патриотке Р. Дьен 
( 1953, скульп. Ц. И. Дивеева, арх. 
Кирхоглани) и композиции «Брать
ям по оружию• (подарена Л. делегацией 
Ч ССР; 1977, скульп. К Покорны, арх. 
Кирхоглани) .  В 1961 открыта ст. мет
ро •Парк По6еды•, наземный вести
бЮJJь к-рой решёи . в формах традиц. са
довой арх-ры. В центр. части М. п. П. -
Спорrивно-концерrный комплекс име
ни В. И. Ленина. 

Л11.f'.: И а а и о а а 8. П., Парю. ПобеАы:, в кн.: 
Сады • nap1:11 ЛelfllнrpaAa, Л., 198 1 .  

А.nлеи: Гер�ев Московского парка Победы. 
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скими знамёнами. В 1 8 1 7  полк (без 
3-го батальона) был переим. в Моск. 
лейб-гв. полк, а на базе его 3-го баталь
она в Варшаве развёрнут новый Литов
ский лейб-гв. полк. Часть полка (ок. 
700 чел.) под рук. М. А. и А. А. Бестуже
вых и Д. А. Щепина-Ростовского участ
вовала в восстании 14 дек. 1 825 (мем. 
доска) . М. п. в полном составе или 
частью сил участвовал в рус.�иран
ской 1826-28, рус.-тур. 1 828-29 и 
1 877-78 войнах. В 1916  полк был на
правлен на Юго-Зап. фр. 27 февр. 
( 12 марта) 1917  дислоцировавшийся 
в П. запасный батальон полка пере
шёл на сторону рев-ции. Летом 1917  
батальон был развёрнут в Моск. гв. 
резервный полк (в окт. 3,6 тыс. чел.) .  
Полк активно боролся с корнилов
щиной. В ходе Окт. вооруж.. восста
нии совм. с Кр. Гвардией Выборгского 
р-на зall.llJI Финл. вокзал и тюрьму «Крес
ты., охранял сев. подступы к городу, 
Литейный мост, патронный з-д, участ
вовал в подавлении мятеж.а Керенско
го - Краснова. В нач. 1 9 1 8  оба Моск. 
полка (основной и резервный) расфор
мированы. 

л"".: П е  с т р в к о • R С., Истор•• лelб-nap
Allll Москокаоrо пова, т. 1 -2, ( СПБ, 1 903-04) . 

МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ (до 1956 
Ц а р  с к о с е л ь  с к и й, О б у х  о в -
с к и й, З а б а л к а н с к и й, в честь 
освобождении Болгарии от тур. ига, 
М е ж. д у н а р о д н ы й, п р о с п .  
И .  В. С т  а л  и н  а ) ,  между площад11ми 
Мира и Победы. Проходит с С. на Ю. 
по линии Пулковского меридиана (дл. 
св. 10 км) . Проложен в 1 -й четв. 18 в. 
к Саарской мызе (в Царское Село, от
сюда 1-е назв.) и далее в направлении 
Москвы (отсюда совр. назв.) .  В 1 806-
10 построен д. 33, принадлежавший 
Во.JIЬНОNУ Эl(()НOJIШJUCl(()МJ обществу, в 
1 821 -25 - скотопригонный двор (д. 65, 
арх. И. И. Шарлемань) , в 1 834-38 -
МОСIWВСКШ! триуJ/lфа;lьные вopqra, в 
1 845 - жен. Новодевичий мои. (д. 100, 
арх. К Е. Ефимов) . В 1 849 открыто 
Новодевичье кмд6ище. Во 2-й пол. 19 -
нач. 20 вв. Мос1WВСк.tи1 застава приоб
рела облик рабочей окраины. Здесь на
ходились ф-ка «Скорохо� (д. 1 1 1 ) ,  
вагоностроит. з-д Речкина (Ф. Ретшке ) ,  
ныне з-д им. И .  Е .  Егорова (д. 1 15) , 
з-д «Сименс - Шуккерт•, ныне ПО 
•Электроси.ла•. Часть М. п. от совр. 
Мира площади до Обводного кан. в 
осн. застроена в 19 - нач. 20 вв. ( Инже
неров железнодорожного транспорrа 
институт, д. 9; «депо образцовых мер 
и весов., д. 19, ныне ВНИИметрологии; 
Технологический институт, д. 26; строит. 
уч-ще, ныне Инженерно-строительный 
институт, д. 29) . В 1920-30-х гг. нача
лась коренная реконструкции магистра
ли. В 1925 построена Пожарная часть 
(д. 1 16, арх. Д. 11. Бурышкин) , в 1930-
31 - ДК им. В. В. Капранова (д. 97, 
ар�. М. С. Райзман) ,  в 1930-31 -
ДК им. Ильича (д. 152, арх. К Ф. Дем
коli); в 1930-34 - JКИЛ. комб-т з-да 

"«Э,!!ектросилu (арх. Т. д. Кацеиелен
'°бргев и др.) , в 1930-35 - ·Московский 

-�-

Зцание Московскоrо райсовета на Московском 
проспекте. 

райсовет (д. 129, арх. И. И. Фомин 
и др.) , в 1936-41 - •дом Советов•, в 
1934-41 - ж.ил. комплекс (д. 79, арх. 
А. М. Арнольд, Л. А. Ильин, достроен 
в 1951 ) ,  универмаг «Фрунзенский•, в 
1 937-39 - дом Союэпушнины (ныне 
Дворец пушнины, д. 98, арх. Д. Ф. Фрид
ман ) .  В годы блокады 194 1 - 44 перед
ний край обороны Л. находился близ 
М. п. В 1945 в р-не М. п. заложен Мос
ковский парк Победы, в 50-х гг. сфор
мировалась Московская площадь. В 
1975 на пл. Победы открыт Монумент 
героическим защитникам Ленинграда. 
В р-не М. п. - ст. метро •Технологи
ческий институт., «Фрунзенская•, «Элек
тросила., «Парк Победы•, «Москов
ская•. С рядом зданий на М. п. связа
ны жиэиь и деительность В. И. Ленина 
(д. 1 8, д. 33 и др.) .  Во флигеле д. 33 -
•дом Пм:ханова•. 

Лп.: Р а ф а • " о а а Т. К., Тракт вэ Петербурrа 
а Mocuy, сЛП•, 1 984, NI! 4; JI к о а ч е и к о Р. Н, 
MocaoaclUlil проспект, Л., 1 986. 

МОСКОВСКИй РАйОН, адм.-терр. 
единица в Л. (райисполком - на Мос
ковском просп., 129) . Назван в честь 
столицы СССР - Москвы, к к-рой 
ведёт начинающееся в М. р. шоссе. 
Образован в 1919, в совр. границах 
с 1965 (см. Районирование) . Распо
ложен в юж.. части Л. (см. схему) .  
В сев. части М .  р. находится ист. р-н 
Мос1WВСк.tи1 застава, в юж. части -
Пулково. Пл. р-на 15,5 тыс. га, в т. ч. 
эелёных насаждений 1 743,5 га (Москов
ский flllPK Победы, Авиаторов парк) . 
Нас. ок. 370 тыс. чел. ( 1990) . Осн. маги
страли: проспекты Московский, Ленин
ский, Витебский, Ново-Измайловский, 
Космонавтов, Юрии Гагарина. До рев
ции только р-н Московской заставы 
находилси в черте города (см. Гopoд
C/CllJi территорш�) . В 1 9 1 7  часть будуще
го М. р. входила в состав Московского 
( Московско-3аставского) р-на. В годы 
войны к Ю. от Средней Рогатки 
(ныне пл. Победы) проходил перед
ний край обороны Л. (см. Блокада 
1941-44). 

В 1 990 в р-не ок. 40 пром. пр-тий 
(объединении «Электросила•, «Скоро
хо�. «Пролетарский труд•, «Макк•, 

Ленмисокомбинат, з-д грампластинок 
фирмы «МелодиР, з-д сПозитиа., ваго
ностроит. з-д им. И. Е. Егорова),  27 
НИИ, проектных орг-ций и КБ (Центр. 
дизельный ин-т, ин-т «Ленпромстрой
проекn, «Гипрогор•; «Гипротранс•, 
«Гипроэнергомаw., Гл. астрономич. 
обсерваторю1 АН СССР) ; 3 вуза (Ака
демии гражд. авиации, Высш. поJ1Uрно
техн. ШIС.ола, Ветеринарный ин-т) ; 37 об
щеобраэоват. школ, 7 техникумов, 8 
ПТУ, 1 32 дошкольных учреждении, 
6 б-ц, 26 поликлиник. Население обслу
живают 156 прод. и 72 промтоварных 
маг., 2 универмага, 96 пр-тий обществ. 
питании. Среди культ.-просвет. учреж
дений - Дворец культуры и техники 
им. В. П. Капранова, ДК им. Ильича, 
Спортивно-концертный комплекс им. 
В. И. Ленина, 12 массовых б-к, 9 к/т, 
1 8  ДК и клубов, 5 стадионов. 

Общаи полезнаи пл. жил. фонда 
5,5 млн. м2• В период блокады в 194 1 - 44 
терр. р-на подвергалась возд. бомбарди
ровкам и артобстрелам, нанёсmим зна
чит. ущерб. В послевоен. годы в р-ие шло 
интенсивное стр-во жилья и культурно
бытовых учреждений. Новая застрой
ка распространиетси на Ю. вдоль Мос
ковского просп. 

На терр. М. р. расположен рид пам. 
истории и культуры (Московские три
умфальные вopqra, Чесменский дворец, 
Чесменскаи ц., фонтан «Нептун•, вер
стовые столбы, здание •дома Советов•, 
мемориал •Зелiного пояса Слав� -
•ПуJUWеСкий рубеж•, пам. В. И. Лени
ну, С. М. Кирову, К Г. Чернышевскому, 
Монумент героичес"!Сuм за щитникам 
Ленинграда) . 

Л11r .: Д • р в и с к в 1 А.. В., Москоасквl раl:он, 
1 ero кн.: Геоrрафна Jlевввrрада. Л., 1 982; Л • с о а -
с к и А В. Г.. Ленинград. Р1Аоны новостроек. л .. 
1 983; Пам•т1111u встор1111 11 культурм Леивнrра.u. 
состо•щве no.a. rосу.-.рсткиноl os.paвol. Спра80q
нма. Л . • 1 985. 

москriвскИй PbltIOK (ул. Решет
никова, 12) , открыт в 1954. Здание по
строено в 1 956 (арх. О. Б. Голыикин, 
инж. В. А. Ильин) . Пл. торг. зала 
1 780 м2• 350 торг. мест. БлиJ1Uйшаи ст. 
метро - «Электросила•. Филиалы -
в Красном Селе, у ст. метро «Парк 
Победы•, «KyП'lllllo•. 
"московскИй" УНИВЕРМАГ ( Мо
сковский просп., 205 и 220) , один из 
крупнейших торг. центров Л. Открыт 
в 1 966. Расположен в двух зданиях по 
обеим сторонам Московского просп. 
( 1963-65, арх. С. Б. Сперанский, Е. Ф. 
Владимирова, В. В. Исаева) . Пл. торг. 
зала 6,7 тыс. м2• Товарооборот св. 
200 млн. руб. ( 1 990) . Ближайшая ст. 
метро - «Московская•. Имеет 30 фи-
лиалов. 

МОСКОВСКОЕ woccE, между пл. 
Победы и линией Окружной ж. д., про
доЛJКает Московский просп. Возникло 
в 1 -й четв. 18 в. как дорога к Саарской 
мызе (в Царское Село) и далее в на
правлении Москвы (отсюда назв.) .  За
страивалось в сов. времи. В 1933-34 
возведено здание Мясоl(()М6ината им. 
С. М. Кирова. В 1 936-41 построены 
жил. дома работников мисокомб-та 



(д. 14- 16, арх. А. А. Юнгер, К К Ле
бедев, А. К Оtбириков) .  В 1 966-67 
в начале М. ш. сооружён JltllJI. коМJVJекс 
(д. 2- 1 0, арх. С. Б. Оtеранский) . В 
194 1 -44 у развилки меJКДу Пулковским 
ш. и М. ш. проходил один из рубе
жей обороны Л.; эдесь сохранены два 
дота. 
МОСКОВСКО-ПЕТРОГРАДСКАЯ ЛИ
НИЯ метрополитена, соединиет через 
Центр сев. и юж. р-ны Л. Движение 
открыто на участках: «Технологический 
институr. - сПарк Победы• ( 1 96 1 ) ,  
сПетроградскаи• - «Технологический 
институт. ( 1 963) , сПарк Победы• -
сМосковскаи• ( 1969) сКупчино• 
( 1972) ,  сУдельнаи• - «Петроградская• 
( 1982 ) ,  «Проспект Просвещении• 
«Удельная• ( 1 988 ) .  Конечные стан
ции - «Проспект Просвещения• и «Куп
чино•. На 1 янв. 1 990: зксплуатац. дл. 
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28, 1 км; 1 7  ст.; 38 пар поездов перево
зят 39-43 тыс. пассажиров в час; миним. 
время проезда по линии 42,5 мин. Пере
садки на Невско-Василеостровскую 
mlнию и Кировско-Выборzскую Лll
нию. 
МОСТОВЫЕ. Первоначально улицы 
П. представлили собой просеки с кана
вами дли отвода воды. В 1 7 1 0  на Город
ском о-ве ( Петроградская сторона) 
были начаты работы по их замощению 
камнем. Указом 1 7 1 4  (действовал до 
1 776) предписывалось каJ1tДому суд
ну привозить в П. по 10-30 камней 
(массой не менее 10 фунтов) ,  всем во
зам - по 3 камни (не менее 5 фунтов) ;  
они поступали в распорЯJ1tение Канце
лирии городовых дел (с 1723 «Кllн14еля
РU11 от строений») . Замощение улиц вы
полнялось пленными шведами. Ок. 
1 7 1 5  замощена новаи дорога от Гл. Ад-

МОСКОВСКИЙ 

РАЙОН 

1 Памятнин В . И .  Ленину 

2 Памятнин С.М. Нирову 

Э Монумент героическим эащит
нннам Ленинграда 

4 Мемориал "Пуnноесннй рубеж· 

5 ПамАтннн Н .Г .Чернwwеесн 3му 

6 Пам11тнмн Б.Б. Г олнцыну 

7 Музей "Чесменснм победа" 
(ЧесменскаR церковь) 

8 Нунольнwй театр "Сказка" 

9 Дворец кул"туры н техники 
нм. В.П. Напраноеа 

10 Дворец нуль туры нм. Ильича 

11 "дом Советов " 

12 Мосноеснне трмумфаnr..нwе 
вороте 

13 Бые.Чесменсний деорец 

14 Ветеринарный институт 

15 Нинотеатр " Москоесний" 

16 Ни нотеатр "Мир" 

17 Нинотеатр "Зенит" 

Nt Нинотеетр "Меридиан" 

19 Нинотеатр "Планета" 

20 Ки нотеатр "Дружба" 

21 Сnортиено·нонцертный номn· 
nенс мм. В.И.  Ленина 

22 Москоеснмй nарн Победы 
(фонтан "Н ептун ", nамRтн ини 
Э.А. НосмодемьRнсной м 
д.М. Матросову, Аллея Героев) 

23 Парн Авиаторов 

24 Г остнница "Россия" 

25 Гостиница .Мир" 

26 Гостинице "П уnноесная" 

27 Гостиница .Турист" 

28 Унмеермаг " Москоеснмй" 

29 Униеермаг " Юностr.." 

30 Гnaeнatt астроно11мчесн&11 
обсереатория 

мосты 393 
миралтейства к старой Новгородской 
дороге (ныне Невский просп.) .  В 1 7 1 8  
стр-во М .  на участке улицы против свое
го дома стало натуральной повинностью 
J1tИтелей П.; у казённых зданий М. 
строились казной. Работы выполняли 
крестьине-сезонники; за исправностью 
замощения следила полиция. Нариду 
с буЛЬ1J1tНыми М. применялись дер. 
настилы. К кон. 1 8  в. б. ч. центр. улиц П. 
была замощена, на окраинах оставались 
грунтовые дороги. На гл. улицах ( Нев
ской проспективе, вдоль Адмиралтей
ства, у кадетского корпуса на Василь
евском о-ве) были устроены тротуары 
из кам. плит. В 1 826 пробовали улоJ1tИть 
поверх булыжной М. (допговечной, но 
шумной и тряской) кам. или дер. насти
лы-колёсопроводы дли экипажей, но 
опыты были неудачны. Самую удобную, 
но дорогостоящую (требовала посто
янной починки) М. - из дер. шашек
торцов, лежавших на дер., а с нач. 20 в. 
на бетон. основании, - пpeдлoJltllJI в 
1 825 изобретатель В. П. Гурьев. В нач. 
1 830-х rr. торцами были выстланы 
20-30 гл. улиц и площадей (первым 
вымостили Невский просп.) ,  осталь
ные имели буЛЫJ1tное покрытие. Уст
ройством торцовых М. занимались ар
тели, подрядные орг-ции и компании. 
В 1 839 впервые применили асфаль
товые М., но вследствие неумении про
изводить хороший асфальт от него на
долго отказались. В 1 860 в П. имелось 
св. 1,3 млн. кв. сажен булыжных М., 
св. 7 тыс. кв. сажен торцовых М., 350 кв. 
сажен дощатых М., св. 45,8 тыс. кв. 
сажен щебёночных шоссе. С 1 8 1 7  на
чато устройство тротуаров на всех за
мощённых улицах П.; в 1 832 протя
жённость тротуаров составляла 1 22 тыс. 
погонных сажен. В 1 870 на наб. р. Фон
танки у Солиноrо городка устроили ас
фальтовую М., в 1 876 Гор. дума заклю
чила договор с еТ-вом асфальтовых до
рог. о произ-ве асфальтовых работ. В 
1 892 целиком покрыта асфальтом Б. Ко
нюшенная (ныне Желибова) ул., в 
1 9 1 0  - Екатерининская (ныне М. Са
довая) ул., часть ул. Жуковского. В 
1 9 1 0  пл. булыJ1tИых М. составляла 
1 ,7 млн. кв. сажен, торцовых - 1 32 тыс .. 
пл. незамощённых улиц - 261 тыс. В 
годы Гражд. войны дорожное х-во П. 
сильно пострадало. С 20-х rr. началось 
его восстановле1U1е. В 1922 приведены 
в порядок дороги, соединившие Мор. 
порт с П. и вокзалами. В кои. 20-х -
нач. 30-х rr. на смену торцам (в 1 927 -
660 тыс. м2, или 8 % площади замоще
нии) пришла диабазоваи брусчатка, 
с 1 932 осн. дорожным материалом стал 
асфальт. К 1 940 асфальтовые М. со
ставлили 30 % общей дорожной площа
ди Л. (в 1 930 - 6,5% ) .  После Вел. 
Отеч. войны началась реконструкция 
гор. дорог. Мощности асфальтовых 
з-дов Л. были увеличены в 3 раза. В 
1953 асфальтобетоном было покрыто 
ок. 50 % м., в 1963 - 85, 1 % .  к 1 990 
заасфальтированы почти все улицы и 
площади Л. 
МОСТЫ. Истории Л. неразрывно свя
зана с сооружением и обслуживанием 
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Троицкий мост qерез Неау. Открытка начала 20 в. Ни колаевский мост через Большую Неву. Открытка начала 20 а. 

многочисл. М. через Неву, её рукава,ка
налы, речки. М. являются неотьемле
мой частью rрадостроит. структуры и 
архит. облика Л. В 1 8- 1 9  вв. число М. 
неуклонно росло. В 20 в. изменение их 
численности обусловлено развитием го
рода, ростом городской территории, её 
благоустройством (осушение болот, за
сыпка мелких водоёмов) ,  успехами 
мостостроения. В 1 990 в Л. было ок. 
800 М. разл. видов и типов (не считая 
М. на терр. пром. пр-тий) , в т. ч. 
2 1 8  пешеходных. Собственно гор. М. 
342, остальные - в пригородах (в т. ч. 
в Кронштадте - 5, Пушкине - 54, Пет
родворце - 5 1 ,  Павловске - 16, Ломо
носове - 7) . На Неве, Б. Неве и М. Не
ве 10 М. (в т. ч. 1 ж.-д.) , на кан. Гри
боедова - 2 1 ,  на Обводном кан. - 26 
(в т. ч. 7 ж.-д.) , на Фонтанке и Мойке -
по 15. Разводных М. в городе 2 1 .  
Эксплуатацией М .  ведают Ленмосто
трест, Октябрьская ж. д., нек-рые 
др. орг-ции; проектированием М. -
Ленгипротрансмост, ЛенгипроиИJКПро
ект, Гипротранспуть (Ленинrр. филиал) 
и др. орг-ции. Сrр-во и реконструкцию 
М. осуществляют тресты Мостострой-6, 
Ленмостострой, РСУ Ленмосттреста. 

Первый М. в городе сооружён через 
совр. Кронверкский пролив, он соеди
нил ЗаRчий остров, где шло стр-во Пет
ропавловской крепости, с Берёзовым 
(Городским) о-вом (совр. Петроrрад
сtkй о-в) , где формировался первый 
центр П.; первоначально мост был на
плавным и наз. Петровским, с 1 887 совр. 
назв. - Ноанновский мост. Затем ста
ли появляться др. дер. балочные, свай
ные, разводные, наплавные мocтtil. 
Первым мостом через Б. Неву стал 
наплавной Нсаакиевский мост, создан
ный в 1 727. К 1 740 в П. было ок. 40 М. 
Ведущий мостостроитель - инж. Х. 
ван Более. 

1 760- 1 800-е гг. - период стр-ва кам. 
набережных и М. Первыми в кон. 
1 760-х гг. бЫJ1И сооружены Прачечный 
мост, Верхне-Ле611Жий мост, Эрмитаж
ный мост, затем Казанский мост и Ка
менный мост. В 1 780-х гг. возведены 
7 однотипных разводных М. через 
р. Фонтанка со строгими монумент. 
башнями (сохранились только на двух) :  

Аничков мост, Обуховский мост, Сrаро
Кшiинкин мост, Измайловский, Семё
новский, Симеоновский и Чернышёв 
мосты. В 1 797- 1 800 построен Трёх
частный мост на Воскресенском кан. 
Эти сооружения, обогатившие облик 
города, относятся к шедеврам мостово
го зодчества. Группа М. на кам. опо
рах была построена на Крюковом кан. 
Ведущие мостостроители: Ю. М. Фель
тен, Т. И. Насонов, В. И. Назимов, 
И. R Борисов, Ф. В. Бауэр, П. К. Сух
телен, К. Ф. Модерах, И. К. и Ф. И. Ге
рарды. 

Первые жел. М. в России появились 
в 1780-90-х гг. в Царском Селе .и Тав
рическом саду. В 1 806-40-х гг. в П. по
строено 12 чугунных тюбинговых М. из 
пустотелых ящиков-клиньев ( Полицей
ский, ныне Народный мост, Красный 
мост, Почедуев мост, Синий мост, Коню
шенный Большой мост, ТеатраJ1ЬНый 
мост, Инженерный Первый мост, Пев
ческий мост и др.) и 4 ребристых ( Саль
нобуянский, мост в Михайловском са
ду, Глухой мост через Адмиралтей
ский кан., 3-пролётный М.-плотина на 
р. Охта) . В 1 823-29 сооружено 8 ви
сячих цепных М.: Екатерингофский, 
Пантелеймоновский, Египетский, Поч
тамтский, Банковский, Львиньiй и 2 мос
тика на Безымянном ручье. Их созда
тели: В. И. Гесте, П. П. Базен, Г. Трет
тер, Е. А. Адам. 

В 1 850 (под рук. С. В. Кербедза) за
вершилось стр-во первого постоянного 
М. через Б. Неву (см. Лейтенанта Шмид
та мост) . В 1 837 появился первый в го
роде .ж.-д. М. на Обводном кан., его дер. 
арки на кам. устоях повторяли кон
струкцию обычных гор. ездовых М. 
К 1 809 ЧИСЛО М. ДОСТИГЛО 1 02, К 1 838-
1 57, к 1 863 - 1 8 1 .  В 1841 был построен 
первый проезжий жел. арочный Ново
Никодьский мост. В 1 857 - первый ба
лочный со сплошными стенками - Се
мёновский мост. С 1 870-х гг. начинают 
строиться металлич. М. с двухшарнир
ными арками ( Варшавский, Поцелуев) 
и сквозными фермами ( Садовый Вто
рой) под городскую ж. д. (конку, затем 
трамвай) .  

В 1 8- 1 9  вв. одновременно с постоян
ными (круглогодичного пользования) 

дер., кам. и жел. М. действовали наплав
ные М., последние из к-рых просуще
ствовали - Троицкий (против Летнего 
сада) до 1 903, Исаакиевский до 1 9 1 6. 
В 1 879 начал действовать второй посто
янный М. через Неву - Литейный мост. 
В нач. 20 в. построены Троицкий мост 
(ныне Кировский мост) , БоJJЬшеохтин
ский мост, двоРЧовый мост, Ф11НJU1нд
ский железнодорожный мост через Не
ву и Б. Неву. Ведущие мостостроите
ли: А. Е. Струве, R А. Белелюбский, 
Г. Г. Кривошеин, А. П. Пшеницкий, 
В. П. Апышков. 

При восстановлении гор. х-ва Л. в 
1920-30-е гг. строилось много жел.-бе
тон. (монолитных) ,  в основном ароч
ных, М.: Ново-Кирпичный, Кашин, 
Обуховский и др. В 1 936 открыт пер
вый жел.-бетон. М. через Неву - Вом
дарский мост. Ведущие сов. мостостро
ители: акад. Г. П. Передерий, инж. Б. Д. 
Васильев, О. Е. Бугаева, арх. К. М. Дмит
риев, Л. А. Носков. 

В период 6мК4ды 1941-44 ряд М. 
подвергался артобстрелам и вражеским 
бомбёжкам. При подготовке Л. к обо
роне во время оборонитеJJЬного строи
тедьства 1941-43 ряд пригородных и 
гор. М. был заминирован и подготовлен 
к взрыву, чтобы разрушением М. задер
жать возможное продвижение против
ника. Механики разводных М. были 
переведены на казарменное положение и 
.жили внутри опор своих М. Ряд М. был 
снабжён дымовыми шашками для созда
ния дымовой завесы во время возд. на
лётов. Регулярная разводка М. была 
отменена и осуществлялась только по 
спец. указанию Штаба мор. обороны Л. 
через спец. мор. офицеров, находив
шихся на М. 

В 1940-50-х гг. строились преим. ме
таллич. М. ( Своб�ы мост, Биржевой 
мост, Ушаковский и Египетский мосты) .  
Затем снова стали широко строиться 
жел.-бетон. М. (сборные) балочно-не
разрезных, консольных, рамных и рам
но-подвесиых систем: Александра Нев
ского мост, Тучков мост, КоМ/lровский 
мост, Банный мост, М. через рр. Смо
ленка, Волковка, Чёрная. В 1 969 появил
ся первый М. из алюминия - КоJЮмен
ский мост. Сооружён ряд М.-теплопро-



водов с высокими архит. достоинствами 
(Иrалья11ский мосr, Английский мосr, 
Сенной) . 

Самый широкий из ленингр. М. -
Синий мост (шир. 97,3 м) , затем Казан
ский мост (95 м) , Певческий мост 
(72 м) . Самый протижённый - мост 
Александра Невского (дл. 905, 7 м с пан
дусами) .  С Кировского и ПиКаJWва мос
rа можно увидеть сразу по 7 АР· М. 

Особое внимание с нач. 20 в. (арх. 
Л. А. Ильин) уделяется реставрации 
старых М. В 1 940-60-х гг. эту тради
цию продолJКИЛИ гл. инж. Ленмосто
треста П. П. Сrепнов, начальники Гос. 
инспекции по охране памятников Н. Н. 
Белехов, А. В. Победоносцев и АР· Ныне 
М. рассматриваются как пам. арх-ры 
и техники одновременно. Рид М. нахо
дится под гос. охраной как пам. исто
рии и культуры. 

Лкr.: К о ч е д  а м о •  В. И., Мосты: Ленинграда, 
Л.-М.,  1 958; е г о • е, Проекты nepaoro постоан
ноrо моста на Неае, • сб.: Архитектурное наслед
стао, в. 4, М . - Л., 1 953; е r о ж е, Цепные мосты 
в l leтepбypre nep1Юlil чети:ртн X I X  в., там ж.е. в. Ч. 
М.-Л., 1 959; Б л э к  И ., Р о т а ч  А., Чуrу нньн.: 
арочные мосты • Ленинграде, там .ае, а. 7, М.-Л., 
1 955; Ту м и л  о а 11 ч Е. В.,  А л  т у  и и и С. Е., Мос
ты и иабере•нwе Ленинrрада, М.,  1 963; П у -
и • и А. Л., Мосты Петрограда а дни Окт•брьского 
800руженноrо аосстаниа, а сб.: Труды института 
.аnоnиси, скульптуры и архитектуры JIM. И. Е. Ре
пина. Сер. Искусствоаедение, а. 2, Л., 1 970; е r о Jk е, 
Повесть о ленинrрадскнх моста х ,  Л., 1 Q7 1 :  По рекам 
м каналам Ле ни нграда. ( l lутеаuдмтельf , Л., 1 11 1  t ·  
П у и и и А .  Л., П п 1О х и и Е .  В., Мосты nо•мсди 
над аодами. \Фотоаль6ом J ,  2 изд., Л., 1 977; З а  -
х а р о • О. И., Архnектурные nанорамы не•ских 
береrоа, Л., 1 984; ПамJ1тни1tи истории и культуры 
Ленмнrрада, состо•щие под rосур,арственноА охра
ной. Справочник, Л., 1 985; 6 у и и и М. С., Мосты 
Ленинграда, -!J., 1 986. 
МОТОТРЕК (просп. Мориса Тореза, 
75; ул. Жака Дюкло, 67) ,  стадион техн. 
видов спорта ДОСААФ. Открыт в 1 964. 
Имеет универсальный спорт. профиль: 
проводятся гонки по гаревой и ледяной 
дорожкам, соревнования по авиа- и ав
томодельному спорту, мотоболу, картин
гу и мн. АР· Сnорт. ядро состоит из 
400-метровой гаревой дорожки, мото
больного поля (64Х 1 04 м) , аатокордо
дрома и др. Трибуны на 10 тыс. зрите
лей. Ежегодно праводятся этапы чем
пионатов мира, чемпионаты СССР, меж
дунар. товарищеские матчи, соревно
вания команд высш. лиги и Спартакиады 
народов СССР по спидвею. На М. высту
пают спортсмены-конники, предст. клу
ба служебного собаководства, проводят
ся массовые праздники техн. и воен.
прикладных видов спорта, зрелищные 
мераприятии (автородео, сКонное ре
вю•, выставки старинных автомобилей 
и мотоциклов) ,  с 1 979 - новые виды 
соревнований с искусств. препятствия
ми: мотоциклетный сЗвёздный кросс• 
и •Стадион-кросс• на специализиро
ванных автомобилях-багги. Имеются 
лыжная база, восстановительный центр, 
бассейн. 

моховА.я УЛИЦА \до 1 826 х а м  о -
в а я, Х а м о в с к а я, в связи с устрой
ством здесь слобод ткачей (хамовни
ков) парусных дворов Партикулярной 
верфи и Гл. Адмиралтейсrва] ,  между 
улицами Чайковского и Белинского. 
В 1731 -34 построена Симеона и Анны 
черковь (А. 46) . До 1841  М. у. - одна 

из оживлённых торг. улиц П. Совр. ар
хит. облик сложился в нач. 20 в. В д. 36 
( 1 908, арх. Е. Р. Бах, быв. особняк Стро
ганова) размещалось изд-во • Всемир
/UUI лиrераrура», ныне Муз. уч-ще им. 
М. П. Мусоргского. В нач. февр. и 
6 июня 1 906 в д.. 33-35 выступал 
В. И. Ленин. На М. у. JКИЛИ и работали 
И. А. Гончаров (д.. 3 ) ,  А. С. Даргомыж
ский (А. 30) , В. В. Стасов (д.. 26, мем. 
доска) ,  С. О. Макаров (д.. 7 ) . 

Лит.: Б р а  и д т И., Мохова• улица, с 6А•, 1 9 7 1 ,  
Nt 4; И с а q е и к о В., Moxou• улица, сДиа.поn, 
1 989, № 28-29. 
МРАВННСКИЙ Евгений Александро
вич ( 1 903-88) , дирижёр, нар. арт. СССР 
( 1 954) , Герой Соц. Труда ( 1 973) . Род.. 
в П. Работал статистом в мимансе быв. 
Мариинского т-ра (АО 1 925) , учился на 
естеств. ф-те Петрогр. ун-та, был пиа
нистом ( 1 92 1 -3 1 ) ,  а также зав. муз. 
частью Хореографич. уч-ща. Окончил 
Ленингр. консерваторию ( 1 93 1 ,  у А. В. 
Гаука; первонач. занимался у R А. 
Малько) . В 1 932- 38 дирижёр и худ.. 
рук. Т-ра оперы и балета им. С. М. Киро
ва. С 1 938 гл. дирижёр Симфониче
ского оркесrра филармонии, к-рый 
под рук. М. стал одним из лучших 
симф. коллективов мира. М. - вы
дающийся интерпретатор произв. Л. Бет
ховена, П. И. Чайковского, Д. Д. Шос
таковича и АР· Первый исполнитель 
ряда соч. сов. композиторов: 5-й, 6-й, 
8-й (посвящена М.) , 9-й, 1 0-й симфо
ний Шостаковича, 6-й симфонии С. С. 
Прокофьева, мн. произв. ленингр. ком
позиторов. В 1 936- 37 и с 1961  препо
давал в Ленингр. консерватории (с 1 963 
проф. ) . 1 -я пр. на Всес. конкурсе дири
жёров ( 1 938 ) .  Лен. пр. ( 1 96 1 ) ,  Гос. пр. 
СССР ( 1 946) . Похоронен на Богослов
ском кладб. Именем М. названа дет
ска и муз. школа № 4 Московского р-на 
( 1 990) . 

Лит.: Ф о м  и и В., Оркестром дирижирует Мра
аинскиА, Л., 1 976; е г о  ,.. е, Е. А. МрааинскиА, М., 
1 983. 

МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ (ул. Халту
рина, 5/ 1 ) ,  пам. арх-ры классицизма. 
Построен в 1 768-85 (арх. А. Риналь
ди ) .  Завершает ряд парадных зданий, 
примыкающих к Зимнему дворцу, отве
чая им строгой прямолинейностью, ла
конизмом и простотой отделки фаса
дов, выходящих на ул. Халтурина, наб. 
Невы и Мраморный пер. Гл. фасад, рас
положенный в глубине двора, имеет 
сложную декор. обработку. Мн. дета
ли здании, как снаружи, так и внутри, 
облицованы 32 сортами мрамора, оттен
ки к-рого подобраны с необычайной тон
костью и изысканностью. Парадный 
AJIOP с Ю. и со стороны реки ограничен 
кованой решёткой на гранитных столбах 
с мрам. вазами. Ограда соединяет дво
рец со служебным флигелем ( 1 780- 88, 
арх. П. Е. Егоров, перестроен в 1 844-
47, арх. А. П. Брюллов; на фасаде фриз 
•Служение лошади человеку•, скульп. 
П. К. Клодт; ныне во флигеле Сев.-Зап. 
заочный политехн. ин-т) . В 1 844-5 1  
дворец был несколько перестроен внут
ри (арх. А. П. Брюллов) ;  сохранились 
отделка парадной лестниЦЬ1 и 1 -й ярус 
стен Мрам. зала с барельефами работы 
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Ф. И Шубина и М. И. Козловского. 
Первый владелец М. д,. граф 
Г. Г. Орлов. После его смерти ( 1 783)  
М. д..  куплен в казну, был резиденцией 
последнего короля Речи ПоспОJIИтой 
С. Понятовского ( 1 732-98 ) ,  затем вел. 
князей Константина Павловича ( 1 779-
1 83 1 ) ,  Константина Николаевича 
( 1 827-92 ) ,  Константина Константино
вича ( 1 858- 1 9 15) . В окт. 1 9 1 7  - марте 
1 9 1 8  в М. А· помещался Нар. комисса
риат труда ( Наркомтруд) . В 20-30-х гг. 
в М. д,. располагались Гос. академия 
истории материальной культуры 
(ГАИМК) , Об-во культурных связей с 
заграницей и Ленингр. отделение Ком
мунистич. академии, с 1937 - Музей 
В. И. Ленина. В ГОАЫ блокаАЫ наруж
ный декор М. А· сильно пострадал. 
В 1 951 -55 и 1 970-80-х гг. реставри
рованы фасады, в 1 974-75 - интерьер 
Мрам. зала, в 1 979-80 - парадная 
лестница. 

Лит.: У с п е  и с к и А А. И., Материалы дn• опи
сани• худо.м.естаеинwх сокроаищ Мрамориоrо 
даорца, сХуАожест•нные сокроаища Россим., 
1 905, rод v. № 1 0 - 1 2; П а • "  о • •  С. В" Эксnо
зицнк • интерьере, •ЛП•

.:< 
1 988, № 9. 

МУЖЕСТВА ПЛuЩАДЬ (до 1 965 
М у р  и н  с к а я, по назв. одноим. ручья) ,  
меж,цу улицами Карбышева и ПОJIИтех
нической, проспектами Шверника, То
реза, Непокорённых. Названа в честь 
мужества, проявленного защитниками 
осаждённого Л. Сформирована на мес
те небольшой площади. В 1 926-27 со
оружена круглая баня с бассейном (арх. 
А. В. Крестинин, А. С. Никольский) . 
С 1960-х гг. застраивалась жил. домами 
и обществ. зданиями (арх. В. Ф. Белов, 
Л. Л. Шрётер, Л. И. Шимаковский, 
С. Д. Тартаковский) . На М. п. - ст. 
метро •Площадь Мужесrва». 
МУЗЕИ. Первый рус. публичный музей 
Кунсrкамера создан в П. по инициати
ве Петра 1 в 1 7 1 4  (открыт а 1 7 1 9 ) . 
В 1 732 осн. Музей воен.-уч. заведений 
(с 1 888 музей 1 -го кадетского корпуса, 
в 1 924 переим. в Мен11D1ковский ист. 
музей воен.-уч. заведений старого време
ни и был закрыт) . В 1 -й пол. 18 в. 
сформировались собрания, став11D1е ос
новой Артиллерийского музея (ныне 
Военно-исrорический музей артu.ллерии, 
инженерных войск и войск связи) . 
В 1 757 образован музей Академии худо
жеств. В 1 764 с колл. картин, приобре
тённой Екатериной 11 в Берлине, нача
лось создание Эрмиrажа. В 1773 на ос
нове минералогич. отдела Горного уч
ща открыт музей (с 1 9 1 8  Горный музей; 
входит в состав Горного инсrиrуrа им. 
Г. В. Плеханова) . Обширные колл. 
картин собирались в пригородных двор
цах Петергофа, Гатчины, Павловска, 
Ораниенбаума, Царского Села. 

В 19 в. ист" естеств.-науч" с.-х., 
краеведч., худ.., мем. М. возникали по 
инициативе ун-та, науч. об-в, отд,. учё
ных и коллекционеров. В 1 805 осн. 
Мор. музей при Адмиралтействе (ведёт 
историю с смодель-каморы•, созданной в 
1 709, ныне Ценrральный еоенно-мор
ской музей) , в 1 8 1 3  - Музей Ин-та кор
пуса инженеров путей сообщения (ны
не Железнодорожного rранспорта СССР 



Мраморный JUOOpeц ( ныне МузеА В. И. Ленина ) .  

музей) . На базе отделов Кунсткамеры 
к 1 836 созданы самостоят. М.: Минера
логический ( 1 804; в 1 899 переим. в Гео
логический, с 1 9 1 2  Геологический и ми
нералогический Петра Великого, в 
1 925 разделился на 2 М. - Минерало
гический (в 1 934 переведёи в Москву) 
и Геологический (из к-рого в 1 930 после 
реорганизации выделились 2 М., также 
переведены в Москву) ,  в 1 936 ему 
присвоено имя А. П. Карпинского 
(закрыт в 1 962) ) ,  Азш�rский музей, Бо
rанический музей, Египетский ( 1 825, 
позже его колл. были переданы Эрми
тажу ) ,  Зоологический музей, Нумизма
тический (колл. перешли позже в Эт
иографич. музей) и кабинет Петра 1 
(в 1 94 1  на его базе оси. Петровская 
гал. Эрмитажа) .  

Собрание книг, рукописей и др. кол
лекЦий, составленное графом R П. Ру
мянцевым, в 1831  положило начало 
Ру11U1нцеескому музею. В 1 844 органи
зован Музей фарфоровых изделий (с 
1 930-х гг. Музей фарфора при Фарфо
ровом заводе им. М. В. Ломоносова) ,  
в 1 !146 - Музей рус. археол. об-ва. 

Во 2-й пол. 19 в. сформировались 
Отеч. музей с.-х. произведений ( 1 859, 
с 1881  Имп. с.-х. музей, после Окт. 
рев-ции Всерос. с.-х. музей, с 1 928 
Центр. музей социалистич. реконструк
ции сел. х-ва, в 30-е гг. закрыт) , 
Педагоги11еский музей, Интендантский 
музей ( 1 867- 1 9 1 8 ) ,  Конюшенный му
зей, Телеграфный (ныне Центр. музей 
связи им. А. С. Попова) ,  Анrропо
логии и эrнографии музей (на базе этио
графич. отдела Кунсткамеры, с 1 902 
им. Петра Великого ) ,  Лермонтовский му
зей при Николаевском кавалерийском уч
ще ( 1 883, в 1 9 1 7  его колл. переданы 
Ин-ту рус. лит-ры (Пушкинскому До
му) для Лермонтовского зала] . В 
1 890-е гг. П. Ф. Лесгафт заложил ос
новы Естеств.-ист. музея при Биологич. 
лаборатории, преобразованной в 1 9 1 8  
в Естеств.-науч. ин-т е го  имени, а в 
1 893 создан Музей сравнит. экологич. 
морфологии животных (назв. меня
лось) ; в кои. 1 950-х гг. оба М. объедини
лись в Музей морфологии человека и 
экологич. морфологии животных им. 
П. Ф. Лесгафта) .  

В 1 895 осн. Русский музей (открыт 
в 1 898) . На основе частных пожертво
ваний возникли Подвижной музей иа
гJIJIДИых пособий ( 1 892, после Окт. рев
ции существовал иек-рое время под назв. 
Центр. внешкольный пед. музей, затем 
Центр. музей пособий полит.-просвет. 
работы) ,  Музей при Центр. уч-ще техн. 
рисования А. Л. Штиглица (ныне Музей 
декораrШJно-прUКJUJдного искуссrва 
Высш. худ.-пром. уч-ща им . В. И. Му
хиной) .  В 1 897 по инициативе Рус. 
хирургич. об-ва создан Анатомо-хирур
гич. музей им. R И. Пирогова; в 1 960-х 
гг. здание, специально построенное AllJI 
музея, разобрано при стр-ве г-цы . «Ле
ииигра�. В 1 898 оси. (открыт в 1 904) 
Музей А. В. Суворова (ныне Воеи.-ист. 
музей А. В. Суворова) . Юбилейная 
выставка 1 899, посвящёииая 1 00-летию 
со дни рождении А. С. Пушкина, по
ложила начало организации Лит. музеи 
Института рус. лит-ры ( Пушкинского 
Дома ) .  

В нач. 2 0  в. созданы: в 1 90 1  самостоит. 
отдел этнографии Рус. музея (ныне 
Эrнографии народов СССР музей) , 
Муз. музей при придворном оркестре 
(ныне Музык.аm.ных инсrруменrов вы
сrавка при Леиииrр. ин-те т-ра, музыки 
и кинематографии им. R К. Черкасова) , 
По11ВоведенUJ1 музей, музей «Сrарый 
Пеrер6ург�. С 1-й выставки театр. ста
рины, собранной видными деятелями 
т-ра ( 1908) , началось соэдание Музеи 
академич. т-ров (оси. в 1 9 1 8, ныне Те
аrра.льного и музыкального искуссrва 
музей) . В 1 909 оси. Древлехранилище 
Александра-Невской лавры. В 191 1 от
крыт Музей-архив Д. И. Менделеева, в 
1916  Еврейский ист.-этнографич. музей 
(закрыт в 30-е гг. ) .  8 первые десятиле
тия 20 в. действовали М.: на терр. Сом
ною городка - Технический, Приклад
ных знаний ( 1 874) , Кустарный Мин-ва 
земледелии и гос. имуществ ( 1 89 1 ) ;  при 
АН - Рус. иумизматич. музей, Музей ТJР
петровского иск-ва и быта; при Вольном 
экон. об-ве - Педологич. музей; М. осо
бого профили - Музей С.-Петерб. поли
ции, Музей при С.-Петерб. сыскной по
лиции, Музей при 06-ае спасении на во
дах. Открылись мем. М.: Л. R Толстого, 
Пушкинский при Александровском ли-

В ОАНОМ мэ эuоа Русского мy:JeJt. 

цее (на Камениоостровском просп" 
ныне Кировский просп. ) ,  М. И. Глин
ки и А. Г. Рубинштейна (в здании кон
серватории ) .  К 1 9 1 7  в П. насчитывался 
51 м. 

25 окт. (7 нояб.) 1 9 1 7  Петрогр. ВРК 
были назначены спец. комиссары, 
задачей к-рых являлось сохранение 
культурных и худ. ценностей, ист. и 
архит. памятников. Правительств. рас
поряжениями, декретами 1 9 1 7- 1 8  на
ционализированы крупнейшие qастные 
м" создан музейный фонд. Несмотря на 
принятые меры, часть музейных предме
тов исчезла из коллекций в результате 
хищений, некомпетентности лиц, осу
ществливших охрану. Нек-рые экспона
ты были проданы за рубеж. Часть М. 
прекратила деятельность. 

В 1922 большая часть Зимнего двор
ча была передана Эрмитажу. В поме
щениях ряда дворцов разместились 
вновь созданные М.: Воеи.-историчес
кий ( 1 920, в ИнJUнерном замке, в 1963 
вошёл в состав Арт. музеи) ,  Лаборатор
ный воеи.-химический ( 1 923, там же) ,  
Музей дворянского быта ( 1 9 1 8- 3 1 ,  в 
Шеремеrевском дворце) ,  Ист.-бытовой 
( 1 9 1 8, в Бобринских дворце) . Музеем 
стал Сrрошнова дворец. В первые годы 
Сов. власти возникли: Музей го
рода (на основе музеи «Старый 
Петербург., ныне Музей исrории Ле
нинграда ) ,  Музей рев-ции (ныне Му
зей Ве;шкой ОкrRбрьской соцш�;шс
rи..еской револнщии ) ,  а также М. разл. 
профилей - •ДошкольнаR жизнь ре
бёюш-., Автомобильный музей, Аэро
музей и др. 

В 1 920 началось создание Музеи Кр. 
Армии (позднее переведёи в Москву ) .  
В 1 922 оси. Торг. музей С.ев.-Зап. торг. 
палаты (открыт в 1 923) , из с. Михай
ловское (близ Сrрельны) переведёи в 
П. Геогр. музей (открыт в 1923) . 
В 1 923 оси. Центр. геологоразведочный 
музей им. акад. Ф. R Чернышёва (от
крыт в 1 930) , в 1 924 - Музей вод
ного транспорта. В 1 920-х гг. получила 
статус музея ПerpoNUIЛOВCIШR кре
посrь. С 1 925 стали организовываться 
Мемориальные музеи В. И. Ленина. 
Возникли Пушкина А. С. Мемориальный 
музей-кварrира (наб. р. Мойки, 1 2 ) ,  Му-
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22 Воеммо-мстормчеснмliil музеМ А.В. Cyaopoe:i. 

23 Военно-меднцннснмil муэеМ 

2it МуэеМ .. НреМсер "Аерора" 

25 МуэеМ "Чесменсне11 победе" 

ЭТНОГРАФИЧЕСНИЕ МУЭЕИ 

26 Муаем атноrра•мн нароАО• СССР 

ф 

27 MyseM антроnо11оrнн м этноrраtмн мм. Петра Ве11иноrо 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ 

21 Эрммтаж 

29 Русснмм •уsеМ 

30 Научно-мссnедоаате111осниil муэеМ Академии 
1удожест1 СССР 

31 Музей-кеартмра И.И. БроАсноrо 

32 Муа8'1 rородсном cнyni.nтypw 

33 Менwмно.снмi д1орец-11у3еi 

3' Музеt.-nа1111тнмн "ИсаанмнснмМ собор" 

35 Ненроnо111о Лмтераторсние мостнм 

36 Нареснме трму••аn"нwе 1орот1 

37 ЛетнмМ cu м деорец-муэеМ Петра 1 

31 Музей "Домми Петра 1" 

39 Музей театраn�.ноrо м 11узwка111оноrо 
нснусст11 

.О Вwстааме муаwн&111онw1 ннстру11енто1 

._ Me11opмa111oмwil музеМ-меартмра 
Ф.И.Шаn•nмма 

•2 M•opмani.нwM муэеМ-неартмра 
Н.А. Рммсноrо-НорсанО111 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МУЗЕИ 

•3 ЛмтературнwА муэеМ Инстмтута руссноМ 
nмтературw (Пуwммнсноrо Дома) 

U Всесою3нwА му3еМ А.С. Пуwммна 

•5 МуsеА-кеартмра А.С. Пуwммна 

•& Мемормаn"нwМ муsеМ-каартнра 
Н.�. Немрасоа1 

•7 Лнтературно-ме11ормам.нwй 111у3еА 
н1артнр1 СD.М.Достоеасмоrо 

'8 Ме11орм111"нwМ муsеМ-наартмра 
А.А. 6nома 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ 

И ТЕХНИЧЕСНИЕ МУЗЕИ 

•9 Цемтра.n�.мwМ мау"но-11КСll&Аоеате111осммМ 
r.onoropaseeдoчмwi муsем •· анцемм
на Ф.Н. Чермwwiн 

50 Горнwй муаеМ 

51 Метеороnоrмческнм муэеМ 

52 Центраn�.нwМ муэеМ nоч101еденн11 
мм.· В.В. Донучаееа 

53 Ботанмчеснмм музеМ АН СССР 

54 Эоо11оr1�Nесний муэем АН СССР 

55 МузtМ Арнтинм н Антар-нтмнм 

56 Центраn�.м\11111 музеМ мсеnеэнодорйжно
rо трамсnорте СССР 

57 Центр1n1он\�li муэеМ Онтtl'бр�.сноМ 
жеnеsной дороrм 

51 Цeнтpani.нwil музей С111'3М 
мм. А.С. Поnоаа 

59 Meмopмani.мwil музеМ-наартмра 
А.С. Поnоеа 

60 МузеА М.В. Ломоtt0со11 

61 Музе111-архме Д.И. Мендеnее88 

82 Мемормu....-.м му3еi-н11ртмра 
анц"ина И.П. П1111011 

63 Мун11i-ll'1бораторм11 И.П. Пааnон 

64 Му3еМ 3др11001рамемнll' 

85 МузеА Ленммrрцсмой ммnнцмм 

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ 

66 Центраn�.нwА IWCTllOЧHWM эаn 

67 Вwстааоч....м un Союза художннм.01 
f'СФСР 

68 Вwст11очмwМ 3811 Леммнrр1.ДСноА apra-� 
нмпцмм Союsа 1удожнмноа РСФСР 
(ЛОСХ) 

69 ЛемммrрцснмА Дом научно-те1ммчес-
1tоМ nponaraндw 

70 Вwстааочн�.Мt un Деарца моnодежм 

71 Bwcтaeoчмwil за11 Дмренцмм об\�едмне
""" 11ysee1 ЛенннrрuсмоМ обnастм 



398 МУЗЕЙ 
зей цирка и эстрады [ 1 928, позже 
разделился на Музей цирКОtЮго искус
стеа и Музей эстрады ( 1 988) ) .  Одно
врем. в кон. 20-х - нач. 30-х гг. были 
ликвидированы ист.-бытовые М. во мн. 
дворцах, экспозициям мн. др. музеев 
был нанесён значит. ущерб. 

В 30-е гг. получили статус М. «домик 
Пеrра I•, Летний дворец, Исаакиевский 
собор (его филиалами являются храм 
Воскресения Христова и Сампсониев
ский собор) . Осн. ист.-рев. М.: Музей 
В. И. Леним, Музей С. М. Кирова 
( 1938, в особняке Кшесинской, с 1 957 
на Кировском просп., 26-28 ) ;  художест
венные - Музей городской cкyJJЬnry
pы (в ведении к-рого находятся все 
музеи-некропопи Александро-Невской 
JUUJpы, Литераторские мостки на Вол
ковском кладб. и др.) ; естеств.-науч
ные - Музей Арктики (ныне Аркти
ки и Антарктики музей), Мем. музей
лаборатория акад. И. П. Павлова при 
Ин-те эксперим. медицины, а так.же 
Антирелигиозный музей, Музей истории 
религии и атеизма (см. Истории ре.11и
гии музей). 

Во время Вел. Отеч. войны мн. наибо
лее ценные экспонаты были эвакуирова
ны в тыл, оставшиеся предметы и памят
ники перенесены в подвалЬI, закопаны в 
землю, укрыты мешками с песком и т. д. 
В результате бомбардировок и арт
обстрелов мн. памятникам и музейным 
зданиям был нанесён огромный ущерб. 
Но у.же в 1 942 был зало.жен Музей обо
роны Ленинграда (в 1 949 закрыт для 
посещения в связи с «Ленинградским 
де.!IО.ю и ликвидирован в 1 952; в 1 989 
принято решение о его восстановлении ) .  
В 1944 осн. Метеоромгический музей, 
в 1 945 в Л. переведён из Москвы Военно
.медицинский музе й. 

В послевоен. годы созданы: Музе й по 
мродному образованию; мем. М. ес
теств.-науч. профиля Ломоносо
еа М. В. Музей, Музей А. С. Попова 
( 1948; в помещении быв. лаборатории 
учёного) ,  Музей-квартира И. П. Павло
ва ( 1949) ;  худ. профиля - Музей
квартира И. И. Бродского ( 1949 ) ,  
ПушхUНll А .  С. Всесоюзный музе й (его 
филиалами стали Мем. музей-квартира 
на наб. р. Мойки, 12, Мем. музей Лицей. 
Пушким А. С. Музей-дача), Музей
квартира Н. А. Некрасова ( 1 946) ; исто
рические - музей «Крейсер ,,Аврора"• 
( 1957, см. «Аврора•). В 60-80-е гт. 
осн. М., посв. подвигу сов. народа в 
Вел. Отеч. войне: Некрополь жертв 
блокады мемориальное Пискарёвское 
кладбище, Музей «дорога ЖИЗНИ• 
( 1972) , музей-памятник Монумент ге
роическим защитникам Ленинграда в 
годы Вел. Отеч. войны, воен.-ист. музеи 
«Кронштадтская крепость• и «Гангут
ский мемориал• ( 1 975) ; музей «Чес
менская победа•, Нарвские триумфа.ль
ные ворота. Возникли ист.-рев. М.: Нар. 
музей ПО «Кировский завод. ( 1962) ,  
Мем. музей Выборгской стороны «За
седание ЦК РСДРП (б) 16 (29) октяб
ря 1 9 1 7  года• на Болотной ул. и Нар. 
музей рев. истории Невской заставы 
( 1 967) ; мемориальные - Рабочий каби-

нет и комната В. И. Ленина в Смоль
ном ( 1 974) , Музей •В. И. Ленин и 
газета "Правда"», Музей-кабинет Ф. Э. 
Дзержинского; исторические - Музей 
КраснозlUlМённой .11енинградской ми.11и
ции, Центр. музей Окт. ж. д. ( 1978) , 
Музей истории профтехобразования 
( 1 987) . 

В 1981 вновь открыт Меншиковский 
дворец, в 1 988-89 Михайловский за
мок передан Рус. музею. 

Открылись М. в квартирах деятелей 
иск-ва: Ф. М. Достоевского и Н. А. Рим
ского-Корсакова ( 1 97 1 ) ,  Ф. И. Шаляпи
на (отдел « Рус. оперный театр• Музея 
театр. и муз. иск-ва, 1 975) , А. А. Блока 
( 1980) , Нар. музей А. А. Ахматовой 
( 1 987) , Музей-квартира А. А. Ахматовой 
и Музей семьи Бенуа ( 1989) . В 1990 в 
Петродворце создан Музей восковых 
фигур. 

В 1 990 в Л. насчитывалось св. 1 20 М. 
и их филиалов, постоянно действующих 
выставок, в к-рых хранилось св. 14 млн. 
памятников. Ежегодно их посещает св. 
32 млн. чел. 

М. ведут н.-и. работу, издают труды, 
монографии. По ряду М. имеются путе
водители. Наряду с государственными 
действуют нар. М., 1 1 0 М. (комнат, угол
ков) боевой и трудовой славы на пр-тиях, 
в уч. заведениях, 1 1 4 школьных М. 

Лмr .: С и д. о р о • а В. И.. Музеи Ленинграда, 
Л" 1 982 ;  Музеи Л..адемнн наук СССР и Л..адемнА  
наук союзных республик, М., 1 983; Историqеские 
и краеведческие музеи СССР, М., 1 988; Т и х о
н о • Л. П.,  Музеи Ленинграда, Л., 1 989. 

музви АКАдВмии ху дож�ств 
СССР научно-исследовательский 
(НИИ МАХ СССР) (Университетская 
наб., 17) , осн. в 1 757 (одноврем. с 
созданием петерб. АХ) как собрание об
разцов для копирования учениками ри
совального и скульпт. классов. В осно
ву музейного собрания лёг в 1 758 дар 
первого попечителя АХ - графа И. И. 
Шува.лова: колл. картин, гравюр зап.
европ. мастеров, слепков с произв. антич. 
и эап.-европ. скульптуры. В дальнейшем 
музейные фонды пополнялись картина
ми из Зимнего и Ораниенбаумского 
дворцов (в т. ч. произв. Рембрандта, 
П. П. Рубенса, R Пуссена и др. ) ,  а за
тем лучшими работами учеников и пен
сионеров АХ. В 1 898 часть произв. отеч. 
мастеров была передана во вновь орга
низованный Русский музей; после Окт. 
рев-ции значит. часть собрания (в осн. 
произв. эап.-европ. художников) посту
пила в Эрмитаж и др. музеи СССР. 
После образования в 1 947 АХ СССР 
музей получил статус научно-исследова
тельского. Его фонды систематически 
пополняются работами выпускников 
ленингр. Института .живописи, скульп
туры и архитектуры им. И. Е. Репина 
и Моск. худ. ин-та им. В. И. Сурикова, 
а также разнообразными материалами по 
истории АХ. Ныне в собрании музея ок. 
80 тыс. ед. хр., 3 экспозиц. отдела -
«Слепки с антич. и эап.-европ. скульп
туры•, «История рус. и сов. худ. школы•, 
«История рус. и сов. арх-ры•, в к-рых 
представлены уч. и выпускные произв . 
.живописцев и графиков К. П. Брюлло
ва, А. И. Иванова, В. Д. Поленова, 

И. Е. Репина, А. П. Остроумовой
Лебедевой, Е. Е. Моисеенко, А. А. Мыль
никова, Б. С. Угарова, скульпторов 
Ф. И. Шубина, Ф. Ф. Щедрина, И. П. 
Мартоса, М. Г. Манизера, В. В. Лише
ва и др., архит. проекты и рисунки 
В. И. Баженова, А. R Воронихина, 
К. И. Росси, А. В. lЦусева, И. А. Фо
мина и др., модели архит. пам. Л. -
Смольного мон., Биржи, Исаакиевского 
собора и др. Музей расположен в зда
нии Академии художеств. С 1 964 в его 
составе Мем. мастерская Т. Г. Шевченко. 
Филиалы музея Музей-квартира 
И. И. Бродского (пл. Искусств, 3) и 
Музей-усадьба И. Е. Репина «Пемт ы• . 

Лиr .: Г р а а е Т., М в с л о в а Е .• $1 б п о ч к и -
и а Л., Н. учно-исследоаательс:ки А музей Акаде -
мии хуцо .- еств СССР, М.,  1 973. , 
МУЗЕА «В. И. ЛЁЮt Н И ГАЗ ЕТА 
"ПРАВДА"• (наб. р. Мойки, 32/2) ,  фи
лиал Музея истории Ленинграда. Открыт 
25 янв. 1 984 в помещениях, где с 
5 ( 1 8 ) марта до 5 ( 1 8 )  июля 1 9 1 7  нахо
дилась ред. «Правды•. Воссоздана об
становка кабинета редакторов [эдесь 
Ленин работал с 4 ( 17)  апр. по 5 ( 1 8) 
июля 1 9 1 7 ) , секретариата редакции и 
приёмной. Документ. экспозиция от
ражает историю деятельности «Правды• 
с 1 9 1 2  до Окт. рев-ции. Один из раз
делов музея размещается на 2-м 
эта.же быв. типографии газ. •Сельский 
вестни� (Волынский пер., 2 ) ,  где наби
ралась и печаталась •Правда• в марте -
июле 19 17. 

Лиr.: Т а  р е е • В. М., Путешествие • леrен
дарныА 1 9 1 7 -А .  Создание но80rо ленинско го му
зе• • Ленинграде, •ЛI"\" 1 984, N! 4. 
МУЗЕА В. И. ЛЕЮtНА (ул. Халтури
на, 5/ 1 ) ,  созд. по решению ЦК ВКП (б) 
от 1 4  мая 1 936, открыт 8 нояб. 1 937 
(до 1 990 Ленингр. филиал Центр. музея 
В. И. Ленина в Москве) . Помещается 
в Мраморном дворце. В фондах музея 
(l 99U) св. 100 тыс. ед. хр.; среди них 
ок. 560 подлинных вещей Ленина и 
семьи Ульяновых. В 34 залах пред
ставлено св. 10 тыс. экспонатов. Осн. 
экспозиция занимает 28 залов 2-го эта
жа. Среди экспонатов - вещи Ленина, 
фотокопии рукописей его работ, пер
вые издания его книг, газеты и .жур
налы со статьями Ленина, док-ты, фото
графии. В экспозицию входят произв. 
изобразит. и декор.-прикладного иск-ва. 
На 3-м эта.же выставочные по
мещения. Перед входом в музей уста
новлен броневик «Враг капитала•, с к
рого Ленин проиэнёс речь 3 ( 16 )  апр. 
1 9 1 7  у Финл. вокзала. Музей ведёт 
н.-и. и ист.-пропагандистскую работу. 
Награ.ждён орд. Окт. Революции ( 1 974) . 

Отделами музея являются мемориаль
ные музеи В. И. Ленина в Л. и области. 

Лur.: Музей В. И. Ленина. Путеао дитель, Л., 
1 984; Музей В. И. Ленина. Ал.бом, Л., 1 98 6 .  

МУЗЕА В ЕЛЙ КОА ОКТЯВРЬ СКОА 
СОЦИАЛИСпi ЧЕ СКОА РЕВОЛЮ
ЦИИ (ул. Куйбышева, 4 ) ,  филиал 
Центр. музея Революции СССР. Осн. 
9 окт. 19 19  в П. как Музей рев-ции, 
совр. назв. с 1972. До Вел. Отеч. 
войны помещался в залах З имнего двор
ца; с 1957 в быв. Кшесинской 
особняке и соседнем особняке Бранд
та (арх. Р. Ф. Мельцер) , оба здания 



соединены в 1 957 новым корпусом (арх. 
Н. Н. Надёжин). В фондах музея 
( 1990) св. 450 тыс. ед. хр.; коJ1Лекции: 
знамён, оружия, агитфарфора, нумизма
тическая, произв. изобразит. иск-ва, 
книг на рус. и иностр. языках из б-ки 
Шлиссельбургской каторжной тюрьмы, 
сатирич. журналов 1 905-07, плакатов. 
В 1 987 проведена реконструкция, в 3 за
лах созданы ленинский и ист.-парт. 
мемориалы. В 12 экспозиц. залах пред
ставлено св. 1 ,6 тыс. экспонатов: док
ты, листовки, фотографии, рев. знамё
на 1 9 1 7, личные вещи видных деятелей 
Коммунистич. партии и участников рев. 
движения А. М. КОJ1Лонтай, В. И. Нев
ского, Н. И. Подвойского, В. В. Шмидта 
и др.; худ. произв., включённые в экспо
зицию, оснащённую новейшими техн. 
средствами. Организуются теоретич. 
конференции, проводятся скруглые сто
лы•, экскурсии и лекции по обществ.
полит. тематике. Награж.дён орд. Окт. 
Революции ( 1 974) . Филиалы: Мем. му
зей Выборгской стороны сЗаседание 
ЦК РСДРП (б) 1 6 (29) окт. 1 9 1 7  го
да•, Мем. музей-кабинет Ф. Э. Дзержин
ского. 

Лмт.: Музей О..тsбры:к оА ре1Юл11>цми. Л., 1987; 
Нои• эксnо3МЦ11• мух• Оат•бр..ск.оl революции. 
Сб. науч. трудоа, М., 1987. 

МУ ЗЕЙ ГОРОДСКОЙ СКУ льптУРы 
Государственный (ГМГС) (пл. Алек
сандра Невского, 1 ) ,  худ. музей. Осн. в 
1932 как Музей-некрополь, когда под 

З.цание, • котором размещаете• Музей 
"в. И. Ленин и rаита "Пра•да"•· 

МУЗЕЙ 

Музей еВ. И. Ленин и га зета "Правда''• .  Интерьер одного из залов. 

гос. охрану были взяты расположенные 
на терр. А.лександро-Невской лавры Ла
заревское и Тихвинское кладбища, Бла
говещенская и .Лазаревская церкви
усыпальницы. Сода были перенесены 
с др. кладбищ Л. наиб. ценные худ. над
гробия 1 8  - 1 -й пол. 19 вв. В 1 939 реор
ганизован в ГМГ С, в ведение к-рога 
переданы все гор. памятники и мем. дос
ки. В музее 2 отдела. Отдел худ. надгро
бия (Некропо.ль 18 века, Некропо.ль мас
теров искусств, Лазаревская и Благове
щенская церкви-усыпальницы) хранит 

и экспонирует произв. мем. иск-ва 1 8-
20 вв. (надгробия и мем. скульптура) .  
Среди них работы как безымянных мас
теров-резчиков по камню, чеканщиков, 
литейщиков, так и выдающихся худож
ников 18-20 вв. И. П. Мартоса, 
Ф. Г. Гордеева. В. И. Демvт-Малинов
ского, Ж. Тома де Томона, А. Н. Воро
нихина, С. И. Гальберга, Н. К. Рёриха, 
сов. скульп. М. К. Аникушина, В. И. Ин
гала и др. Отдел монумент. скульптуры 
имеет 2 раздела - «Памятники Петер
бурга - Петрограда XVIII - нач. 

Броневик •Враг капитала• во дворе MyзeJll В. И. Ленина. 
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ХХ в.• и сПамвтники социалистич. Ле
иинград,Р. Здесь последовательно рас
крываютсв осн. этапы и худ. особенно
сти раэвитив рус. и сов. монумент. 
скульптуры. В экспозиции и фондах му
зе• авторские модели почти всех па
митников Л. Музеем собраны модели и 
проекты осуществлённых. памитников, 
конкурсные материалы (модели и черте
жи) всех ленинrр. памвтников сов. вре
мени. Имеютсв собрание графики, фо
тографии и док-ты, в т. ч. периода блока
ды Л. 1941-44. В 1941 -42 работники 
музев по решению Исполкома ЛеЮ'Орсо
вета CllJIJIИ с постаментов, замаскирова
ли и укрЬIЛИ св. 200 ценнейших произв. 
монумент. и мем. скульптуры. При му
зее в годы войны действовали произ
водств. мастерские, где создавались мо
нумент. скульпт. оборонные плакаты 
(скульп. М. Ф. Бабурин, Р. R Буди
лов, В. Я. Боголюбов, В. В. Исаева, 
А. А. Сrрекавин, Б. Р. Шалютин, 
R В. Томский) , выстаВЛJ1Вшиесв на ули
цах Л. Музей ведёт реставрацию памвт
ников, мем. досок и худ. надгробий. Еже
годно музей посещает св. 700 тыс. чел. 
Филиалы: некрополь Литераторские 
мостки и Нарвские триумфальные во
рота. 

Лrп.: Му•еА rородскоА скулW1туры. Собрание 
сооетскоl скульатуры. Каталог, Л., 1968; Не т у
н ах в в• Г. д" МуоеА городской скульптуры. Пу
те1ОдJ1теJ1Ь, 3 н•д., л., 198 1 .  

МУЗЕЙ ДЕКОРА ТЙВНО-ПРИКЛАД
н0го ИСКУ ССТВА при Высш. худ. 
уч-ще им. В. И. Мухиной (Соляной пер" 
1 3, 15), осн. в 1 895 при Центр. уч-ще 
техн. рисованив А. Л. Штиглица его ди
ректором - арх. М. Е. Месмахером 
(здание музея построено в 1 885-95 по 
его же проекту в духе неоренессанса) .  
В музее хранилось ок. 30 тыс. произв. 
рус. и зап. декор.-прикладного иск-ва 
1 6- 19  вв. В 30 залах, богатая отделка 
к-рых была выдержана в осн. сист. сти
лях•, была показана историв развития 
осн. отраслей прикладного иск-ва - тка
ней и шитья, мебели и резьбы по дереву, 
пmалер, фарфора и фавнса, стекла, 
майолиJ(,11, резьбы по камню и кости. 
После Окт. рев-ции часть колл. переда
на в Эрмитаж. С 1 945 уч. музей, где экс
поннруютсв лучшие работы студентов 
ЛВХ ПУ. 

МУЗЕЙ ИСIОРИИ ЛЕIПtИГ РА ДА 
Государственный, образован в 1 9 1 8  как 
Музей города на базе созданного в 
1 907 музея «Сrарый Петербург», в 
1 953-54 пополнен материалами быв. 
Музея обороны Ленинграда. В фон
дах (1990) ок. 840 тыс. ед. хр. (в 
т. ч. уникальна• колл. планов П., поД11ин
ные чертежи знаменитых зодчих 1 8-
20 вв" миогочисл. док-ты, изобразит. и 
веществ. материалы) .  Осн. экспозиции: 
1) сИ с т о р и я П е т е р б у р г а -
П е т р о г р а д а  1 703- 1 9 1 7  гг.• (Пет
ропавловская крепость, быв. Комендант
ский дом), включает св. 3 тыс. экспона
тов о древнейшем прошлом приневских 
земель, об основании П" его становле
нии как столицы Рос. империи, центра 
обществ. и рев. движенив в России, 
средоточия передовой рус. культуры и 
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науки (в составе экспозиции - мем. зал, 
где в 1 826 был оглашён приговор де
ка6ристам); 2) «Л е н и н г р а д  з а  г о
д ы С о в. в л а с т и• (наб. Красного 
Флота, 44; здание - пам. арх-ры, см. 
Румянцева дом), знакомит с событивми 
Окт. рев-ции в П., борьбой за упрочение 
Сов. власти, изменениями, произошед
шими в Л. в предвоен. годы, rероич. 
обороной Л. в 194 1 -44, историей вос
становленив Л. в 40-50-х гг" раз
витием экономики, науки, культуры совр. 
Л. (в здании органиэуютсв также те
матич. выставки из фондов музея) ;  
3) собор быв. Смольного монастырв 
(пл. Растрелли, 3), испольэуетс11 ДJ\Я 
проведения тематич. выставок и концер
тов; 4) «А р х  - р а П е т е р б у р г  а -
П е т р о г р а д а  Х V 1 1 1 нач. 
Х Х в.• (Петропавловска• крепость, быв. 
Инженерный дом) , знакомит с историей 
стр-ва П. и соэданив важнейших архит. 
ансамблей, творчеством выдающихсв 
зодчих (представлены произв. живопи-

си, графики, фрагменты архит. де
талей, предметы мебели, убранства, 
модели мостов и др. ) ,  спец. раздел 
посвящё11 охране и реставрации пам. 
арх-ры Л.; 5) сК и с т о р и и с о в. 
р аке т о с т р о е н  и •• (Петропавлов
ска• крепость, быв. Иоанновский ра
велин, где в 1932-33 помещалась Га
зодинамическая м6оратория), включа
ет материалы о рус. и сов. учёных -
основоположниках космонавтики, по 
истории отеч. ракетостроенив и осtюе
ния космич. пространства (в т. ч. образ
цы ракетно-космич. телники, модели 
ракетных двигателей и др.) .  Ежегодно 
музей посещает св. 4 млн. чел. В 1987 
при музее открыт Ист.-революц. т-р. 
Филиалы: Музей «В. Н. Ленин и газе
та "Правда"•; Петропавловская кре
пость (Петропавловский собор с Ве
ликокняжеской усыпальницей, т. н. 
Ботный дом, казематы Зотова бастио
на, тюрьма Тру6ечкого бастиона) ; Ш лис
сельбургская крепость (Орешек) ; Музей 
истории г. Ломоносов; Мем. музей-квар
тира А. А. Блока; Музей сГанrутский 
мемориал•; Монумент героическим 
защитникам Ленинграда на пл. По
беды. 

Лur.: С и д о  р о • • В. И., Мухи ЛекииrраД11. 
Спр&80ЧНИl.1 Л., 1982; П 8 8 е И Ь 3. Г., На8СЧИО 8 
П8N8ТИ иароаноА. ЭanRCIUI работника Музе• ИСТО• 
рии Ленинграда, Л., 1984. 

МУЗЕЙ ' КРАСНО З НАмiнной ЛЕ
IПtНГ РАДСКОЙ ми.лИции Гл. уп
равления внутр. дел Леноблгорисполко
мов (Поптавская ул., 1 2), соэд. в 1 976. 
Пе рвав очередь ( 3 зала) открыта в 1 977, 
вторая (2 зала) - в 1981 .  Экспозиция 
рассказывает о создании и деительно
сти ленингр. миличии начинав с 1 9 1 7. 
В экспозиции св. 2 1 00 док-тов, натур
ных экспонатов. В фондах музея 
( 1 990) ок. 22 тыс. ед. хр. Музей про
водит обзорные и тематич. экскурсии 

МузеА истории Ленинграда. Экспоэици• а бwаwем Комендантском .а.оме ПетропавловскоА крепости .  



по заявкам от орг-ций и учрежде
ний (•Комсомол ленингр. милиции•, 
•История уголовного розыска•, •Под
виг ленингр. милиции в годы Вел. Отеч. 
войны•, •Женщины на службе в мили
ции•, •О системе подготовки кадров ДllЯ 
милиции•, •История служебного собако
водства• и др. ) .  Для сотрудников ми
лиции проводятся автобусные экскур
сии по местам боёв милицейских под
разделений в Вел. Отеч. войну (по •до
роге жизни•, на • Невский "пятачок"•, 
Пулковские высоты и др. ) .  В Знамённом 
зале, где помещены знамёна милицей
ских подразделений, проводятся ритуалы 
принятия присяги молодыми сотрудни
ками милиции, вручение табельного ору
жия, первых погон, проводы на пенсию 
и др. За 10 лет музеем подготовлено 
445 рефератов и публикаций по ист. 
тематике ДllЯ газ. •Ленинградская ми-
лиция•. , • 

МУЗЕЙ ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА, 
образован в нач. 1 942 решением Воен. 
совета Ленингр. фр. и горкома ВКП (б) 
как выставка •Вел. Отеч. война сов. на
рода против нем. захватчиков• (распо
лагалась на углу 1 -й Красноармейской 
ул. и Измайловского просп. ) .  В 1 944 
в помещении СоJU1ного городка создана 
выставка •Героич. оборона Л.•. Осенью 
1 945 выставка преобразована в М. о. Л. 
(открыт 27 янв. 1 946 во 2-ю годовщину 
снятия блокады) .  Созданием выставки 
и музея руководил историк и искусство
вед Л. Л. Раков, экспозицию готовили 
худ. R М. Суетин, К. Л. Иогансен, 
В. А. Петров, А. А. Лепорская и др. Боль
шую помощь создателям выставки и му
зея оказали 1 -й секр. обкома и горко
ма ВКП (б) А. А. Кузнецов, секр. гор
кома А. И. Маханов и нач. политуп
равления Ленингр. фр. - ген. Д. И. Хо
лостов. В М. о. Л. экспонировались ты
сячи подлинных реликвий обороны Л.: 
дневник Тани Савичевой; пробитый 
осколками комсомольский билет В. Ду
нина, уничтожившего в бою 1 1  гитле
ровцев; миномёт, из к-рого расчёт бр. 
Шумовых выпустил по врагу 30 тыс. 
мин; истребитель Як-7 дважды Героя 
Сов. Союза П. А. Покрышева и мн. 
др., а также многочисл. образцы сов. 
и трофейной боевой техники и воору
жения. В янв. 1 946 - мае 1 949 М. о. Л. 
посетило св. 1, 1 млн. чел. В авг. 1 949 в 
связи с •Ленинградским делом• музей 
был закрыт ДllЯ посетителей, его руко
водители подверглись необоснованным 
репрессиям. В 1 952 по распоряжению 
Сов. Мин. РСФСР М. о. Л. ликвидиро
ван, собранные в нём образцы воору
жения и техники в 1 952-53 сданы на 
переплавку, мн. экспонаты уничтожены, 
уцелевшие - переданы в др. музеи (гл. 
обр. в Музей истории Ленинграда). В 
апр. 1 989 принято решение о восстанов
лении, М. о. Л. в СQляном городке. 
МУ ЗЕЙ ПО НАРОДtюМУ ОБРАЗО
ВАНИЮ А П Н  РСФСР, открыт в Москве 
в 1 944 на основе Музея Наркомпроса 
РСФСР, с 1 952 находился в Л. Материа
лы музея отражали этапы школьного 
стр-ва, осн. направления арх-ры школь
ных зданий. Сnец. отдел был посвя-
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щён вопросам ручного труда и политехн. 
обучения в сов. школе. Закрыт в 1 960. 
Размещался в здании НИИ общего обра
зования взроСЛl!!Х (наб., Кутузова, 8 ) .  
МУЗЁЙ СЕМЬИ БЕНУА, филиал Худ.
архит. дворцово-паркового музея-запо
ведника в г. Петродворец. Открыт в 1 988 
по инициативе R А. Бенуа (сына 
А. R Бенуа, гл. художника т-ра •Ла 
Скала• в Милане, поч. ч. АХ СССР) , 
Мин-ва культуры СССР, Посольства 
СССР во Фра1ЩИи, Ген. консульства 
СССР в Милане, дирекции Музея-запо
ведника в г. Петродворец. Большую по
мощь по орг-ции музея оказали члены 
семьи и родственники Бенуа, живущие 
в СССР и др. странах (в т. ч. арх. П. Брас
лавский, англ. режиссёр и драматург 
П. У сТинов - внуки А. R Бенуа, худ. 
И. Устинов и др. ) , сов. коллекционеры 
(Р. ТИмофеева) ;  в М. с. Б. собрано св. 
700 произв. иск-ва, созданных предст. 
семьи Бенуа и их современниками. В 
1 988 в музее открыта выставка произв. 
А. R Бенуа. Колл. М. с. Б. размещена в 
парадной анфиладе 22 залов быв. Фрей
линского дома, выстроенного в 1 853-
58 по проекту арх. R Л. Бенуа в духе ба
рочной арх-ры с богатым декор. убранст
вом пучками колонн и пилястр, лучко
выми фронтонами со сложной лепкой, 
балюстрадой с вазами; членение этажей 
подчёркнуто почти сплошной линией 
ажурных балконных решёток. 
МУЗЕЙ ЦИРКОООГО ИСКУССТВА 
(наб. р. Фонтанки, 3 ) ,  открыт в 1 928 при 
Ленингр. цирке по инициативе В. Я. Анд
реева - собирателя материалов по исто
рии т-ра, эстрады и цирка, а также 
Е. М. Кузнецова и Е. П. Гершуни на 
основе частной колл. Андреева. В музеf: 
( 1 990) св. 80 тыс. экспонатов, расска
зывающих об истории и развитии цир
кового иск-ва в СССР и за рубежом 
(фотографии, афиши, плакаты, эскизы 
костюмов, макеты постановок, книги, 
медали, значки) .  Музей оказывает 
практич. помощь артистам, режиссёрам, 
цирковедам, осуществляет обмен инфор
мацией и материалами с заруб. цирками 
и цирковыми деятелями. В 1941-45 ра
бота музея прервалась, во время блока
ды в здание цирка попала бомба, погиб
ли мн. экспонаты. В 1 946 после восста-
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новит. работ музей открыт при активном 
участии А. 3. Левина (дир. в 1 946-84 ) .  
Ежегодно музей посещает ок. 40 тыс. 
ч�. МУЗЫКА. С момента основания П. на
чала развиваться муз. жизнь города. Ре
формы Петра 1 подготовили почву ДllЯ 
новых европ. форм музицировании. Вна
чале они не выходили за рамки имп. дво
ра и близкого к нему круга высш. сто
личной знати, затем постепенно прони
кали в более широкие слои об-ва. В годы 
царствования Петра 1 возникли харак
терные образцы канта (многоголосные 
песни) - «приветственные•, или «пане
гирические• (кант « На взятие Шлиссель
бурга•, кант «На победу под Полтавой• 
и др. ) .  Торжественной приподнятостью, 
монументальностью звучания, rимнич
ностью отличались и мн. партесные кон
церты (хоровые концерты а капелла ДllЯ 
8, 1 2  и более голосов ) ,  в т. ч. концерт 
в честь победы под Полтавой « Рцы нам 
ныне• и др. концерты В. П. 'Гитова. С 
нач. 1 8  в. в П. постоянно выступали 
иностр. артисты; с 1 720-х гг. существо
вала немецкая, с 1 7 30-х гг. - итал. труп
пы. В качестве придворного капельмей
стера и педагога в П. работал итал. ком
позитор Ф. Арайя (в 1 735-59, с пере
рывами) .  В 1 736 поставлена его опера 
«Сила любви и ненависти• (первая опе
ра, исполненная в России) .  В том же 
году создана придворная итал. опера 
(позднее при дворе сушествовала также 
франц. оперная труппа) .  В её спектак
лях участвовали рус. певцы и оркестран
ты. Для придворной сцены Арайя на
писал неск. опер. В 1 755 рус. артистами 
исполнена его опера «Цефал и Прокрис• 
на первое рус. либретто (созданное 
А. П. Сумароковым) . 

Офиц. торжества, балы, празднества 
обслуживались двумя придворными ор
кестрами и придворным хором (создан 
в 1701  на основе хора государевых пев
чих дьяков, переведён Петром 1 в 
1 703 из Москвы в П., с 1 763 При
дворная певческая капелла; см. Капел
ла имени М. И. Глинки). Широкое рас
пространение получили духовые ансамб
ли (с 1 7 1 1 каждый полк петерб. гарни
зона имел свой духовой оркестр) . По 
примеру имп. двора кр. помещики, знать 
заводили домашние инстр. и хоровые 
капеллы. Наряду с придворными, устраи
вались представления, концерты част
ными лицами (первое объявление о та
кого рода частном публ. концерте по
мещено в газ. «Санкт-Петерб. ведомости• 
в 1 746) . 

в 18 в. ПОJIВИЛИСЬ светские муз.-уч. 
заведения - классы оркестровых инст
рументов Придворной певческой капел
лы, муз. классы Театр. школы, при Ака
демии художеств, Смольном ин-те бла
городных девиц, Петерб. воспитат. доме 
и др. 

Со 2-й пол. 18 в. П. - один из цент
ров европ. муз. культуры. Здесь работа
ли итал. композиторы В. Манфредини 
( 1 758-99, с перерывами) ,  Б. Галуппи 
( 1 765-68) , Т. Траэтта ( 1 768-75) , 
Дж. Паизиелло ( 1 776-84 ) ,  Дж. Сарти 
( 1 784- 1 80 1 ) ,  Д. Чимароза ( 1 787-9 1 )  
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и др. На петерб. сцене выступали про
славленные итал. певцы. 

В этот период в П. возникали част
ные и каэённые т-ры. В 1 779 на Цари
цыном лугу (ныне Марсово поле) от
крылся Вольный рос. т-р (т-р К. Книппе
ра) ,  где давались драм. и оперные спек
такли, а в 1 780 составлена рус. 
труппа, воэглавлиемаи актёром И. А. 
Дмитревским; с 1 783 т-р перешёл в 
собственность гос-ва ( назывался Гор. 
деревянным т-ром, существовал до 
1 797) . В 1 783 начал функционировать 
Каменный театр (Большой т-р ) ,  труп
па к-рого была сформирована по указу 
Екатерины 11 «не дли одних комедий 
и трагедий, но и дли оперы•. Спек
такли давались также в Эрмитаж
ном, Каменноостровском и др. т-рах, а 
также в дворцовых т-рах в Петерго
фе, Ораниенбауме, Гатчине, Царском Се
ле. В П. по инициативе любителей му
зыки организованы первые в России 
муз. об-ва (см. Общества музыкащ,ные) .  

На театр. сценах нариду с операми 
иностр. композиторов начали ставиться 
произв. рус. авторов. В 1 772 в Царском 
Селе придворными певчими исполнилась 
комич. опера •Анюта• (композитор не
изв., текст М. В. Попова) .  В 1 779 в Зим
нем дворце, в 1 7 8 1  в Вольном рос. т-ре и 
в Царском Селе пост. комич. опера 
«Мельник колдун, обманщик и 
сват• М. М. Соколовского (на текст 
А. О. Аблесимова) .  В последней трети 
1 8  в. сформировались нац. композитор
ская и исполнительская школы: компо
зиторы М. С. Березовский, Д. С. Борт
нянский (мастера рус. хорового концер
та а капелла; Бортнянскому принадле
жат также оперы «Сокол•, 1 7 86, •Сын
соперник•, 1 787, и др.) , В. А. Пашкевич 
(автор опер • Несчастье от кареты•, 1 779, 
«Скупой•, ок. 1 782, «Санктпетербургский 
гостиный двор, или Как поживёшь, так 
и прослывёшь•, 2-и ред., 1 792, и др. ) ,  
Е .  И .  Фомин [среди произв. к-рого -
оперы «Ямщики на подставе• («Игрище 
невзначай•) ,  1 787, «Американцы•, 1 788; 
мелодрама «Орфей•, 1 792) , Ф. М. Дубин
ский, О. А. Козловский (мастера камер
ного вокального жанра кон. 1 8  в. ) ,  скри
пач-виртуоз и композитор И. Е. Хан
дошкин, певцы А. М. Крутицкий, 
Е. С. Сандунова (Уранова) и др. 

Появились первые печатные сб-ки 
нар. песен - В. Ф. Трутовского («Со
брание русских простых песен с нота
ми", ч. 1 -4, СПБ, 1 776-95) , Н. А. Льво
ва и И. Прача («Собрание народных 
русских песен с их голосами. На музыку
положил Иван Прач•, СПБ, 1 790) . С 
1 8  в. в П. развивалось нотно-издат. дело. 
До кон. 1 8  в. ноты печатались в Акаде
мической типографии,•в 1 789-91  - в 
типографии Горного ин-та. Первым кр. 
муз. иэд-вом в России (в сущности, мо
нопольным) стала петерб. фирма «Гер
стенберг И К01> (ОСН. В 1 79 1 ,  НОТЫ печа
тались с 1 793; с 1 796 «Герстенберг и 
Дитмар•, в 1 799 перешла в собствен
ность Ф. Дитмара) . Кроме того, в П. ра
ботали муз. изд-ва и нотопечатни: 
Б. Т. Брейткопфа, И. И. Вейбрехта и др. 
Создавались также нотные б-ки: в 1 785-

Б-ка имп. т-ров (см. Центрадьная музы
Кll.llьная библиотека) . 

Основанное в 1 802 Филармоническое 
общество развернуло широкую концерт
ную деятельность. По желанию Л. Бетхо
вена оркестр и хор Придворной певчес
кой капеллы исполнили впервые его 
«Торжественную мессу• ( 1 824) . Подъ
ёму концертной жизни города способст
вовали Университетские концерты (с 
кон. 1 830-х гг. ) ,  Симфоническое общест
во (с 1 840) ,  Концертное об-во (осн. 
А. Ф. Львовым в 1 850) и др. С кон. 
1 830-х - нач. 1 840-х гг. концерты про
ходили в зале Дворянского собрании 
( ныне Большой зал филармонии) ,  в 
доме бр. Виелыорских, в зале Эн
гелыардта дома ( ныне Малый зал 
им. М. И. Глинки) .  В П. приезжали 
европ. знаменитости - Ф. Лист, К. 
и Р. Шуман, Г. Берлиоз и мн. др. В 
летние сезоны концерты давались 
в Заведении минеральных вод в Но
вой Деревне, на даче Кушелёва-Беэбо
родко, в Павловском вокзале (см. Кур
зал Павловский) . Широко распростра
нилось домашнее музицирование, уси
лился интерес к нар. песне. Известными 
её собирателями и исполнителями были 
И. А. Рупии («Собрание 12 националь
ных русских песен ... •, в. 1 -2, СПБ, 
1 83 1 -33; • Семь народных русских пе
сен ... •, СПБ, 1 836) и др. В 1 -й пол. 1 9  в. 
особую популярность (в быту, а также 
на концертной эстраде) приобрела гита
ра. В П. выступали основатель рус. ги
тарной школы А. О. Сихра (с 1 826 изда
вал «Петерб. журнал дли гитары.:." ) ,  его 
ученик С. Н. Аксёнов. 

Большое худ. значение приобрёл муз. 
т-р. На сцене выступали певцы 
П. В. Злов, Н. С. Семёнова, В. М. Самой
лов, П. А. Булахов, М. М. Сrепанова и 
др. В орг-ции рус. оперной труппы важ
ная роль принадлежала капельмейстеру 
и композитору К. А. Кавосу, балетной -
балетмейстеру Ш. Дидло. 

С П. свиэана деятельность родоначаль
ника рус. классич. музыки - М. И. Глин
ки. На сцене Каменного (Большого) 
т-ра были поставлены его оперы «Жизнь 
за цари• ( 1 836) и • Руслан и Людмила• 
( 1 842) ; в П. в 1 850 впервые исполнены 
его «Камаринская• и «Арагонская хота• 
дли оркестра. В 1 856 на сцене «Театра
цирка• пост. опера « Русалка• А. С. Дар
гомыжского - младшего современни
ка и последователи Г липки, в творчест
ве к-рого нашли претворение тенден
ции критич. реализма 1 840-60-х гг. 
Творчество этих композиторов стимули
ровало развитие отеч. муз. культуры. В их 
операх раскрылось дарование основопо
ложника рус. реалистич. оперного испол
нительства О. А. Петрова, певцов 
А. Я. Петровой, С. С. Гулака-Артемов
ского, Е. А. Семёновой. Творчество Глин
ки стало импульсом дли муз. критики. 
Рус. муз. школе посвящены статьи 
Н. А. Мельгунова, О. И. Сенковского, 
В. Ф. Одоевского, В. П. Боткина и др. 
В П. функционировало неск. муэ.-иэдат. 
фирм: Г. Дальмаса (с 1 800) , к-раи в 
1 829 приобретена М. И. Бернардом, 
основавшим одну из крупнейших в Рос-

сии фирм; И. Петца (с 1 8 1 0 ) ,  Л. К. Сне
гирёва (с 1 836) ,  В. Д. Деноткина (с 
1 840) .  С 1 840 выходил муэ. ж. « Нувел
лист• (издатель Н. М. Бернард) . 

Кон. 1 850-х - 60-е гг. - новый пе
риод в развитии всей рус. музыки, в осо
бенности муз. культуры П., ознаменован
ный как выдающимися творч. достиже
ниями, так и коренными сдвигами в укла
де муз. жизни. В П. сложилась группа 
музыкантов во главе с М. А. Балакире
вым - •Могучаs� кучка" . .l:lлvщ�11шие в 
неё композиторы - А. П. Бородин, 
М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корса
ков, Ц. А. Кюи - выступили за реши
тельное обновление рус. музыки, ратуи 
в своём творчестве за народность, ирко
национальный колорит, правдивость от
ражении жизни. В П. жили и работали 
А. Г. Рубинштейн (в эти годы наблюдал
ся расцвет его многогранной деятель
ности) ,  А. Н. Серов, эдесь исполнились 
мн. произв. П. И. Чайковского. 

.1:1 1 859 по инициативе А. Г. Рубин
штейна осн. Русское музыкащ,ное об
щество ( РМО) , к-рое впервые стало про
водить в столице регулярные циклы 
концертов, доступных широкой публи
ке (в них выступали рус. и заруб. му
зыканты) .  При РМО в 1 862 открыта 
консерваторUS1, готовившая музыкан
тов-профессионалов всех специаль
ностей. В том же году создано учреж
дение просветит. типа - Бесll.Лilтная 
музыКll.llьная школа (под рук. М. А. Ба
лакирева и хорового дирижёра Г. Я. 
Ломакина). В 1 860 в новом здании от
крылся Мариииский т-р (см. Театр 
оперы и балета имени С. М. Кирова). 
на сцене к-рого прошли премьеры 
мн. рус. опер. Высокой исполнит. 
культуре коллектива способствовал ди
рижёр и композитор Э. Ф. Направник 
(работал в т-ре в 1 863- 1 9 1 6) .  На 
сцене т-ра выступали певцы Ф. П. Ко
миссаржевский, Е. А. Лавровскаи, 
Д. М. Леонова, Ф. В. Литвин, И. А. 
Мельников, Е. К. Мравина, Ю. Ф. Пла
тонова, М. А. Славина, Ф. И. Стравин
ский (его деятельность значит. 
этап в развитии реалистич. оперного 
иск-ва) ,  И. В. Тартаков, М. И. и Н. Н. 
Фигнеры, Л. Г. Яковлев и др. 

Общий подъём муз. культуры стиму
лировал и активность муз.-критич. мыс
ли. В этот период развернулась критич. 
деятельность Серова, В. В. Сrасова, 
Кюи, Г. А. Лароша, со статьями вы
ступали в печати Бородин, Римский
Корсаков, Чайковский. 

Под влиянием «Могучей кучки• и 
Чайковского сформировалось творчество 
композиторов А. К. Глазунова, А. Н. Ли
дова, А. С. Аренского, М. М. Ипполито
ва-Иванова и др. В 1 880-х 1·г. сложился 
Беляевский кружок во главе с Римским
Корсаковым (в осн. из его учеников) . 
В кон. 1 9  - нач. 20 вв. возникали 
разл. муз. коллективы и об-ва. По ини
циативе М. П. Беляева организованы 
•Русские симфонические концерты" 
( 1 885) ,  «Русские квартетные вечера•
( 1 89 1 ) .  Дли поощрении рус. композито
ров Белиев учредил Глинкинские пре
мии ( 1 884) . В 1 882 создан пост. симф.



оркестр - Придворный музыкантский 
хор (с 1897 Приднорный оркестр; о<. 
Симфонический оркестр филармонии) . 
Освоению лучших образцов отеч. и заруб. 
музыки способствовали кружок « Вечера 
совр. музыки• (существовал в 1 900-
1 2; эдесь прошли творч. дебюты И. Ф. 
Сrравинского, С. С. Прокофьева, Н. Я. 
Мясковского) , а также регулярно прово
дившиеся симф. «Концерты А. И. Зи
лоти• (с 1 903) . В 1 888 В. В. Андреев 
организовал •Кружок любителей игры 
на балалайках» (с 1 896 Великорус. ор
кестр; см. Оркестр русских народных 
инструментов). 

Кон. 19 - нач. 20 вв. - период яр
кого расцвета муэ.-исполнит. иск-ва. 
Мировое признание получили петерб. ис
полнит. школы - А. Г. Рубинштейна, 
А. Н. Есиповой (фортепьянная) ,  
Л. С. Ауэра (скрипичная ) ,  А. В. Вержби
ловича (виолончельная ) .  На театр. 
сцене выступали певцы И. В. Ершов, 
Ф. И. Шаляпин. Продолжало разви
ваться муэ.-иэдат. дело. Среди круп
нейших фирм - иэд-ва Ф. Т. Стеллов
ского (с 1 853, в 50-х гг. он скупил иэд
ва Деноткина, Снегирёва и др. ) ,  • В. В. 
Бессель и К0• (с 1 869) , Ю. Г. Циммер
мана (с 1 875) . Дпя пропаганды тнор
чества рус. композиторов в 1 885 осно
вано изд-во «М.  П. Беляев в Лейпци
ге• с нототорговой базой в П. Неск. 
изд-в перешло к моск. издателю П. И. 
Юргенсону, организовавшему и петерб. 
отделение (с 1 876) . В П. издавались 
мн. муз. журналы и газеты: «Музы
кальный и театральный вестник• ( 1 856-
60 и 1 883) , «Муз. листок• ( 1 872-77, с 
перерывами) ,  «Муз. обозрение• ( 1 885-
88) , • Рус. муз. газета» (llSIJ4- 1 9 1 8) 
и др. 

В канун Рев-ции 1 905-07 в П. неле
гально изданы сб-ки пролет. песен. Соз
даны рабочие хоры на Обуховском, 
Путиловском э-дах. Организованы но
вые театр. коллективы: оперная труппа 
Нар. дома ( 1 909) , Театр музыкальной 
драмы ( 1 9 1 2) .  В 1 9 1 9  оба коллектива 
объединились в Гос. большой оперный 
т-р (существовал до 1 923) . « Нар.• бес
платные концерты давались в зданиях 
Гор. думы, Политехн. ин-та и др. 

После Окт. рев-ции муз.-концертные, 
театр. и уч. учреждения были национа
лизированы. В состав соэданногn в 19 1 8  
Муз. отдела ( МУЗО) Наркомпроса во
шли Б. В. Асафьев, Н. М. Стрельников 
и др. видные муз. деятели. В ведение 
МУЗО были переданы Гос. симф. ор
кестр (быв. Придворный) , Нар. хоровая 
академия (быв. Придворная капелла ) ,  
Коммунальный хор под рук. А. А. 
Архангельского и др. коллективы. 
В 20-е гг. в П. организованы нар. муз. 
школы, нар. консерватории. В просве
тительную, худ.-пропагандистскую ра
боту включились мн. музыканты, в 
т. ч. Глазунов, В. Г. Каратыгин, М. Г. 
Климов, Л. В. Николаев, М. О. Штейн
берг, В. В. Щербачёв. 

Большого размаха достигла концерт
но-театр. жизнь города. В первые по
слерев. годы проводились грандиозные 
массовые действа на открытом воздухе 
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(«Гимн освобождённому труду», « Взя
тие Зимнего дворца») ,  в к-рых участво
вали самодеят. и проф. коллективы. 
Создавалась новая форма концертов -
концерты-митинги (проходили в Ак
товом зале Смольного, в Гербовом зале 
Дворца иск-в, Инж. замке и др. ) .  
Важное культ.-просвет. значение приоб
рели хоровые олимпиады под управлени
ем И. В. Немцова. В т-ры пришёл новый 
слушатель, для к-рого зачастую перед 
спектаклями устраивались лекции. От
крылись новые т-ры: Малый оперный т-р 
( 1 9 1 8; см. Малый театр оперы и балета), 
ставший творч. лабораторией молодых 
сов. композиторов; Оперная студия 
консерватории ( 1 923; с 1 989 Музыкаль
ный театр консерватории); Театр му
зыкальной комедии. В 1 929 Л. О. Утё
сов создал эстрадный оркестр, испол
нявший специально для него создан
ные И. О. Дунаевским программы. 
В 1 930 образована единая Ленннгр. гос. 
эстрада. Ведущее положение в муз. 
жизни Л. занимала филармонШ1, к-рая 
объединила мн. коллективы, в т. ч. Сим
фонический оркестр филармонии, засл. 
коллектив РСФСР; большую просвети
тельную работу вёл лектор филармо
нии И. И. Соллертинский. В филармо
нич. концертах выступали лучшие сов. 
и многочисл. заруб. музыканты. 

В первое десятилетие Сов. власти ве
дущее положение среди ленингр. ком
позиторов занимали мастера старшего 
поколения - Глазунов, М. Ф. Гнесин, 
В. М. Дешевов, А. В. Пащенко, Щерба
чёв. В 30-е гг. к ним присоединились 
Б. А .. Aparioв, В. В. Волошинов, А. П. 
Гладковский, И. И.  Дзержинский, Ду
наевский, В. В. Ж:елобинский, А. С Жи
вотов, Ю. В. Кочуров, Г. В. Свиридов, 
В. П. Соловьёв-Седой, Д. Д. Шостако
вич. В 1 932 создан Ленингр. союз ком
позиторов (см. Союз композиторов 
РСФСР). На сцене появились первые 
сов. оперы - «Орлиный бунт• Пащенко 
( 1 925) , «За красный Петроград» Глад
ковского и Е. В. Пруссака (1925) , 
«Любовь к трём апельсинам• Прокофье
ва ( 1 926) . В 30-х гг. прошли премьеры 
опер «Лёд и сталь• Дешевова ( 1 930) ,  
с Нос• ( 1 930) и «Леди Макбет Мцен
ского уезда• («Катерина Измайлова•, 
1 934) Шостаковича, «Тихий Дон» Дзер
жинского ( 1 935) , • Кола Брюньон" 
(«Мастер из Кламси•) Кабалевского 
( 1 938) и др. 

Среди исполнителей этих лет - ди
рижёры В. А. Дранишников, Э. А. Купер, 
Н. А. Малько, Е. А. Мравинский, А. М.  
Паэовский, Д. И. Похитонов, Н. С Ра
бинович, С. А. Самосуд, Б. Э. Хайкин; 
певцы П. З. Андреев, П. М. Ж:уравлен
ко, В. И. Касторский, О. А. Кашеваро
ва, Г. М. Нэлепп, Н. К. Печковский, 
С. П. Преображенская. Развивалась му
эыковедч. наука. В 1 937 создан Гос. муз. 
н.-и. ин-т. Издат. дело сосредоточилось 
в Муз. секторе Госиздата (с 1 922) , в 
1 925-36 работало кооперативное иэд
во «ТРитон•, в 1 930-41 - Ленинrр. 
отделение Музгиэа. 

Во время Вел. Оrеч. войны мн. муз. 
орг-ции были эвакуированы. Осн. цент-
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ром муз. жизни осаждённого города стал 
Радиокомитет. Его симф. оркестр (соз
дан в 1 93 1 )  под управлением К. И. Элиа
сберга 9 авг. 1 942 исполнил 7-ю («Ле
нинградскую• ) симфонию Шостаковича. 
Сольные концерты давали певцы Преоб
раженская, Андреев, пианисты В. В. 
Софроницкий, А. Д. Каменский. Были 
организованы бригады артистов, высту
павшие перед воинами Ленингр. фр" мо
ряками Балт. флота (Ансамбль песни 
н пляски под рук. А. И. Анисимова, кон
цертная группа под рук. Е. Л. Гершуни, 
эстрадный ансамбль К. И. Шульженко) .  
Оставшиеся в Л. артисты разных т-ров 
с помощью симф. оркестра Радиоко
митета поставили неск. спектаклей, в т. ч. 
оперы «Евгений Онегин•, «Пиковая да
ма» Чайковского, • Кармен• Ж:. Бизе, 
а также балеты « Конёк-горбунок• и 
«Эсмеральда• Ч. Пуньи. По заказу по
литуправления Балт. флота Т-р муз. 
комедии осуществил радиопостановку 
оперетты « Раскинулось море широко• 
В. Л. Витлина, Л. В. Круца, Н. Г. Мин
ха (по пьесе Вс. В. Вишневского) .  
Ленингр. композиторы писали массовые 
песни, произв. патриотич. звучания. Му
зыковеды, в т. ч. Б. В. Асафьев (до 
1 942 ) ,  А. В. Оссовский, вели плодотвор
ную н.-и. деятельность. Ленингр. от
деление изд-ва «Искусство• публиковало 
сб-ки песен, создан11ых композиторами 
осаждённого города. 

В 1950- 80-е гг. в Л. разверкулась 
деятельность композиторов С. П. Бане
вича, Г. И.  Банщикова, В. Е. Баснера, 
В. А. Гаврилина, А. Н. Колкера, Ю. Н. 
Корнакова, А. Д. Мнацаканяна, А. П. 
Петрова, Л. А. Пригожи11а, С. М. Сло
нимского, Б. И. Тище11ко, В. А. Успен
ского, Г. И. Уствольской, Ю. А. Фали
ка, Г. И. Фиртича, О. Н. Хромуши
на, И. А. Цветкова, В. И. Цытовича, 
Н. М. Шахматова. 

Среди исполнителей: дирижёры Э. П. 
Грикуров, Д. Э. Далгат, А. С Дмит
риев, С В. Ельцин, Е. А. Мравин
ский, И. А. Мусин, К. А. Симеонов, 
Ю. Х. Темирканов, А. К. Янсонс, М. А. 
Янсонс; хоровые дирижёры А.  Г. Мурии, 
В. А. Чер11уше11ко; певцы И. П. Бога
чёва, Е. Е. Гороховская, Г. А. Кова
лёва, С П. Лейферкус, Ю. М. Мару
син, В. М. Морозов, Н. П. Охот11иков, 
К. И. Плужникова, Л. П. Филатова, 
Б. Г. Штоколов. В Л. функционируют: 
Т-р оперы и балета им. С. М. Кирова, 
Малый т-р оперы и балета, Муз. т-р 
консерватории, Т-р муз. комедии, Ка
мерный муз. т-р (с 1 987 ) ; филармо
ния с её многочисл. коллективами, Ка
пелла им. М. И. Глинки, разл. концерт
ные залы, в т. ч. Большой и Малый 
залы консерватории, Большой зал и 
Малый им. М. И. Глинки филармо
нии, Большой концертный зал «Октябрь
ский•; Дом композиторов; музеи, в т. ч. 
Музыкальных инструментов выстав
ка, Музеи-квартиры Н. А. Римского-Кор
сакова, Ф. И. Шаляпина; Центр. муз. 
б-ка, б-ки консерватории, филармонии 
и мн. др.; отделения изд-в «Музыка• и 
«Сов. компоэитор�о. В концертно-театр. 
жизнь города активно проникают совр. 
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формы массовой культуры (см. статьи 
Джаз-оркестры и Рок-музыка). 

Муз. кадры готовит: консерватории, 
спец. муз. школа-интернат, уч-ща им. 
Н. А. Римского-Корсакова, им. М. П. Му
соргского, а также Ин-т культуры им. 
Н. К. Крупской. Многочисл. муз. учреж
дении подчинены Гл. управлению куль
туры Ленгорисполкома. В 1989 создан 
Союз концертных деятелей Л. (пред. 
правлении - Ю. Х. Темирканов). 

В Л. проводится муз. фестивали и 
смотры проф. и самодеит. иск-ва: «Ле
нингр. муз. весна•, «Белые ночи•, «Не
дели дет. музыки•, джазовый фестиваль 
«Осенние ритмы•, «Невские хоровые 
ассамблеи•, рок-фестивали и др. 

Лur.: Музwкальньd Ленинград. [сб. ст.], ред.
сост. И. В. Голубовскиl, Л., 1958; Др у с к и и М. С., 
Музыкальна• культура Петербурга - Петрогра
да - Ленинграда, в ero кн.: Истори• и совре
менность, Л., 1960; Музыкальна• культура Ленин
града :за 50 лет, Л., 1967; И л ь  и и В., Искусство 
мИJ1Лионоа. Из истории музыкальной самоде•тель
ностн Петрограда - Ленинграда, Л., 1967; Да н с
к е р О., Музыкальна• ж.изнь Петрограда - Ленин
града. Краткиl хронограф, а сб.: Вопросы тео
рии и эстетики музыки, в. 6-7, Л., 1967; 
Музы.ка продолжала звучать. Ленинград 1941-
1944. [сб. ст.], л.,1969; кр ID к о 8 А. И., Музwка 

• кольце блокады. Очерки, М., 1973; е г о  же, Му
зыкальна• жизнь сражающегос• Ленинграда, Л., 
1985; Б р о н ф и и В., Музыка.льна• культура Пет
рограда nераого послереволюционного n•тилети•. 
1917-1922, Л., 1984; С т о лn • н с к ий П., Му
зыка и музицирование в старом Петербурге, 2 изд., 
л .. 1989. , • 

МУЗЫКАЛЫЮЕ УЧИЛШЦЕ им. М. П. 
Мусоргского (Моховая ул., 36), ер. муз. 
уч. заведение, готовит преподавателей 
муз. школ, артистов оркестров и кон
цертных орг-ций, руководителей худ. 
самодеятельности. Осн. в 1926 как 
Центр. муз. техникум (по инициативе 
молодых педагогов Ленингр. консерва
тории при поддержке лидеров Кружка 
новой музыки Б. В. Асафьева и В. В. 
Щербачёва). В 1931 переим. в 1-й муз. 
техникум, в 1936 - в 1-е муз. уч-ще, 
в 1939 ему присвоено ими Мусоргского. 
Педагогами уч-ща были члены 1<nужка 

М. С. Друскин, Х. С. Кушнарёв, Г. Н. По
пов, Д. Д. Шостакович и др. В 1989/90 
уч. г. в уч-ще было св. 350 уч-ся, рабо
тали 220 сотрудников. <..'реди выпускни
ков уч-ща - комп. А. М. Баланчивадзе, 
Н. В. Богословский, И. И. Дзержинский, 
Г. Ю. Св,иридов, В. П .. Соловьёв-Седой. 
МУЗЫКАЛЫЮЕ УЧИЛИЩЕ при кон
серватории (Матвеевский пер., la), ер. 
муз. уч. заведение, готовит преподава
телей муз. школ, артистов оркестров 
и концертных орг-ций, руководителей 
худ. самодеительности. Созд. в 1936 
на базе 2-го муз.-пед. техникума [осн. 
в результате слиянии ряда муз. техни
кумов, в свою очередь ведущих историю 
от Муз.-драм. курсов Е. П. Рапгофа 
(1882), Петрогр. муз. ин-та (1912), Гос. 
ин-та муз. просвещении (l 918)] дли 
подготовки уч-ся к поступлению в вуз; 
позже получило право самостоительно 
выпускать музыкантов. В 1989 /90 уч. г. 
в уч-ще было 630 уч-си, работали ок. 
280 сотрудников. Среди выпускников 
уч-ща - комп. А. П. Петров, Б. И. ТИ-
щенко. , , 

МУ ЭЫКАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ, см. Музыкальных инструмен
тов выставка. 

МУЗЫкАЛЫIЬIЕ ШКОЛЫ И УЧНЛИ
IЦА. В 18 в. в П. не было спец. М. ш. 
и у. Проф. муз. образование давали 
Петерб. театр. школа (осн. в 1738, 
окончательно сформировалась к 1783), 
классы обучении игре на оркестровых 
инструментах при Придворной капелле 
(1740), муз. классы АХ (1760-е гг.) и 
др. Общее муз. образование получали 
в ер. и высш. уч. заведениях, в т. ч. в 
Смольном ин-те, Сухопут. шляхетном 
корпусе, Воспитат. домах. В 1858 соз
дано Хоровое училище при Певческой 
капелле, ставшее нариду с консер
ваторией центром проф. муз. образова
нии в П. В 1862 Г. Я. Ломакин и М. А. 
Балакирев осн. Бесп.латную музыкаль
ную школу. Её традиции продолжили 
Общедоступные муз. классы Пед. музея 
( 1881). Подъёму муз. образовании в 
воен. учреждениях способствовало уча
стие Н. А. Римского-Корсакова в Музы
кантских хорах мор. ведомства (1873). 
В кон. 19 в. возникли частные муз. 
школы, в т. ч. Муз.-драм. курсы Е. П. 
Рапгофа (1882), Муз. классы И. А. Глис
сера (1886), Спец. школа фп. игры и 
курсы пианистов-методологов С. Ф. 
Шлезингера (1887). Бесплатная дет. 
муз. школа им. М. И. Глинки организова
на Балакиревым и С. М. Ляпуновым в 
1906. В 1918 по инициативе рабочих 
Путиловского з-да осн. перваи дет. муз. 
школа под назв. Дет. худ. студии Мос
ковско- Нарвского р-на. К 1920 в П. было 
20 районных муз. школ. В 20-30-х 
гг. началась орг-ци11 специализирован
ных ер. муз. уч. заведений - техни
кумов и уч-щ, в т. ч. были созданы 
Центр. муз. техникум ( 1926; ныне 
Музыкальное учuлище им. М. П. Мусорг
ского) и Музыкальное училище при кон
серватории. 

В Л. (l 990) ок. 40 районных муз. 
школ (в т. ч. Гор. дет. муз. школа, муз. 
школы Ленинского р-на No l им. В. И. 
Ленина, Невского р-на No 6 им. А. К. 
Глазунова, Петрогр. р-на No 2 им. 30-
летия ВЛКСМ, Петрогр. р-на No 17 им. 
А. Г. Рубинштейна, 8-летнии муз. школа
интернат No 38 Фрунзенского р-на), 
св. 10 муз. школ общего муз. образова
нии, Муз. школа взрослых им. Н. А. 
Римского-Корсакова и QJ. спец. муз. 
школа при кон<.:с:1.11sатории; 6 муз. 
уч-щ: Хоровое уч-ще при Академич. 
капелле им. М. И. Глинки, Муз. уч-ще 
им. М. П. Мусоргского, Муз. уч-ще 
при консерватории, 2 муз.-пед. уч-ща, 
Вечернее муз.-джазовое уч-ще, Нар. 
муз. уч-ще. В 1990 в М. ш. и у. 
было ок. 30 тыс. уч-си, работали 3 тыс. 
преподавателей. Общее руководство М. 
ш. и у. осуществляют Гл. управление 
культуры Ленгорисполкома, Ленингр. 
Дом худ. самодеительности, Гор. метод. 
совет преподавателей районных муз. 
школ и Единый науч.-метод. центр нар. 
творчества и культ.-просветительской 
работы. , , 

музыклльНЫй ТЕАТР КОНСЕРВА
ТОРИИ (Театральная пл., 3), уч. т-р 
при консерватории. Открыт в 1923 как 
Оперная студии, совр. назв. с 1989. 
Спектакли проходят в Большом зале 

консерватори.11 Первонач. помимо со
листов-студентов в спектаКЛJ1х участ
вовали молодые исполнители-стажёры 
(в их числе С. П. Преображенская). Ор
кестр и хор формируются из студен
тов оркестрового и хорового классов_ 
Одним из создателей и консультантом 
Оперной студии был И. В. Ершов. Сре
ди первых руководителей - дирижёры 
М. Г. Климов, R А. Малько, М. О. 
Штейнберг. Т-р способствует форми
рованию певцов-актёров, оперных ре
жиссёров, дирижёров, хормейстеров, 
оркестровых музыкантов_ Разнообраз
ный репертуар включает как полные 
спектакли, так и отрывки из опер. Среди 
постоянно возобновлиющихси спек
таклей - «Русалка• А. С. Даргомыж
ского, «Евгений Онегин• и «Черевички• 
П. И. Чайковского, •Царская невеста• 
Н. А. Римского-Корсакова, «Севильский 
цирюльник• Дж. Россини, «Риголетто• 
Дж. Верщr, «Фауст. Ш. Гуно. , 

МУЗЫКАЛЫIЬIХ ИНСТРУМЕIПОВ 
вЫсrлвкл (Исаакиевскаи пл., 5), фи
лиал Театра.льного и музыкального ис
кусства музея, одна из крупнейших в 
мире колл. муз. инструментов. Созд. в 
1902 при Придворном оркестре как 
хранилище разл. предметов, относи
щихси к муз. иск-ву (на основе колл. 
Ц. Снука, R R Привалова, Р. Таго
ра и дР.). В 1918 преобразована в Гос. 
муз. музей, с 1921 Муз.-ист. музей 
(присоединён к фимрмонии). Его фон
ды пополнились материалами из ранее 
существовавших Мем. музеев М. И. 
Глинки, А. Г. Рубинштейна, Музеи 
муз. инструментов при консерватории. 
В 1932 передан Эрмитажу (как сектор 
муз. культуры), работал в помещении 
Эрмитажного т-ра (устраивались вы
ставки-концерты). С 1940 музейные 
колл. в ведении Ленингр. гос. театр. 
ин-та (с 1962 Ин-т т-ра, музыки и кине
матографии), где с 1956 существова
ла пост. выставка инструментов (с 
1984 филиал Музеи театр. и муз. иск-ва). 
В музее хранятся муз. инструменты на
родов СССР и дР· стран, инструменты 
знамеНИТЬlх мастеров, в т. ч. Гаспаро 
да Сало, R Амати, И. А. Батова. Среди 
экспонатов - скрипка и роиль, при
надлежавшие М. И. Глинке, роили 
А. С. Даргомыжского, А. П. Бородина, 
А. Г. Рубинштейна, А. К. Глазунова 
и др. • ' 

МУЗЫКАЛЫIЬIХ tfНСТРУМЕIПОВ 
ФАБРИКИ И ЗАВОДЫ. Ф а б р и к а 
н а р. м у з .  (щ и п  к о в ы  х) и н с т
р у м е н т о в им. А. В. Луначарского 
(ул. Чапаева, 15), выпускает арфы, 
домры, балалайки, мандолины, гитары 
и др. Осн. в 1818 как фп. ф-ка К. М. Шре
бер. В 1922 ф-ке присвоено ими Луна
чарского. Совр. специализации с 1926. 
Ф а б р и к а к л а в и ш н ы х и н с т
р у  м е н т  о в «К р а с н ы й  О к
т и б р ы (8-и линия В. О., 77), выпус
кает пианино, роили, механизмы клавиш
ных инструментов_ Осн. в 1841 как ф-ка 
роилей Я. Беккера. Совр. назв. с 1927. 
Ф-к а и з ы ч к о в ы х м у з. и н с т р у
м е н т о в «К р а с н ы й п а р т и з а н• 
(6-и Красноармейская ул., 7), выпускает 



аккордеоны. Осн. в 1 856 фирмой сМюль
бах• J< а к  фп. ф-ка. С 1 93 1  выпуска
ла гармони, баяны. Совр. назв. с 1 933. 
Совр. специализация с 1 952. 3-д д у х о
в ы·х м у з. и н с  т р у  м е н т о  в (ул. 
Белы Куна, 28) , выпускает трубы, вал
торны, тромбоны, кларнеты, саксофоны, 
гобои, фаготы, флеАты и др. (более 20 ви
дов муз. инструментов) . Осн. в 1 882 фир
моА Ю. Г. Циммерман как ф-ка муз. 
инструментов. З - д э л е к т р о м у з. 
и н с т р у м е н т  о в ( 1 3-я линия В. О., 
72) , выпускает полуакустич. электроги
тары с колонками усилительно-акус
тич. устроАств, nпары. Осн. в 1 938 как 
механич. з-д. С l 959 з-д спорт. изделий. 
Совр. специализация с 1 980. Продукция 
пр-тиА (пианино, ро11ЛИ, аккордеоны, 
щипковые и духовые инструменты) 
ЭКСПОртир.УеТСЯ ВО МН. СТРВНЫ. 
МУКОМОЛЬНЫЙ 3Ав6Д им. В. И. Ле
нина (просп. ОбуховскоА Обороны, 7) , 
специализируется на переработке ржи и 
твёрдых сортов пшениц. Осн. в 1 907 
Д. И. Мордухом. В 1908 здесь пост
роена перваи в стране жел.-бетон. валь
цовая мельница (инж. Г. А. Гиршсон) . 
В 1 9 1 4  она стала первоА электрифици
рованноА мельницеА и одним из первых 
электрифицированных пром. пр-тиА в 
России. 26 окт. (8 нояб.) 1 9 1 7  по ука
занию В. И. Ленина работа мельницы 
была взита под контроль ПВРК. В 1 920-
21 Перваи гос. мельница - самая 
крупнаи в стране. В 1 922 еА присвоено 
ими В. И. Ленина. В блокаду единств. 
деАствующее мукомольное пр-тие в Л. 
В этот период после использования осн. 
запасов зерна в муку перерабатыва
лись зерновые культуры и их заме
нители (разл. жмыхи, овёс, ичменный 
солод, кукурузные отходы, рисован мука 
и др. ) . В послевоен. годы з-д восста
новлен и реконструирован. В 1 954 пост
роен элеватор вместимостью 66 тыс. 
т. Совр. произ-во характеризуетси высо
коА механизациеА. Награждён орд. Труд. 
Кр. Знамени ( 1971 ) .  Имеютси клуб, 
музеА трудовоА славы. На терр. в 1 970 
установлен пам. В. И. Ленину, на зда
нии заводоуправлении барельеф 
Ленина (скульп. М. Г. Манизер) . От 
назв. М. з. происходит наим. соседней 
МельничноА ул. (до 1 952 Глухоозёрскаи 
ул.) .  

Лuт .: Г р о с 11 а в И .  С., Именw Леи11на Лен11н
rрадс1.кl ме

_
iько"'6кнат. М., 1970. 

МУРАВЬЕВ Александр МихаАлович 
( 1 802-53) ,  декабрист, корнет леАб.
гв. Кавалергардского полка. Брат И. М. 
Мурагьiва. Род. в П. ,  жил на наб. р. 
Фонтанки, 25 (мем. доска) . Чл. «Союза 
благоденствия• и Сев. об-ва декабристов. 
После подавления восстании 1 4  дек. 
1 825 арестован, с апр. 1 826 содержалси 
а Петропавловской крепости, а июле 
1 826 приговорён к 12 годам каторги 
(в авг. срок сокращён до 8 лет) . Умер в 
Сибири. , 
МУРАВЬRВ Никита МихаАлович 
( 1 795- 1 843) , декабрист, капитан гв. 
Генштаба ( 1 825) .  Врат А. М. Мурагьё
ва. Род. в П., жил на наб. р. Фонтанки, 
25 (мем. доска) . С 1 8 1 3  на воен. службе. 
Участник загран. походов 1 8 1 3- 1 4. В 

1 8 1 6  один из учредителей •Союза спасе
ния», в 1 8 1 8  - •Союза благоденстви11• 
(чл. его Коренного совета) , с 1 82 1  один 
из рук. Сев. об-ва декабристов (чл. Верх. 
думы и правитель об-ва ) ,  автор проекта 
переустроАства рус. об-ва («Конститу
ции Муравьёва•) .  В 1 82 1 -25 на квар
тире М. проходили совещания декабри
стов и переговоры с рук. Юж. об-ва 
П. И. Пестелем. В дек. 1 825 М. был в 
оmуске и в восстании не участвовал, 
23 дек. доставлен в П" заключён в Пет
ропавловскую крепость, в июле 1 826 при
говорён к смертной казни, заменённой 
20 годами каторги (в авг. срок сокра
щён до 15 лет) . Умер в Сибири. 

Лuт.: Д р  у "' 11  и в и Н. М., Декабркст Н. Му
рааы•, а его 1tн.: И:1бранН111е труАw. РевоnJDцкон
иое д.11•еиие а Росс'Р' а X I X  в., М., 1985. 
МУРАВЬR В-АПОС1'0Л Сергей Ива
нович ( 1 795- 1 826) , декабрист, подпол
ковник (1820) . Род. в П., с 1 8 10 служил 
в Корпусе инженеров путей сообщении. 
Участник Отеч. войны 1 8 1 2  и загран. 
походов 1 8 1 3- 14. в 1 8 1 5- 20 служил в 
П. в лейб.-гв. Семёновском полку, ж.нл в 
его офицерских казармах. В 1 8 1 5  чл. 
«Офицерской артели• (одной из предде
кабристских орг-ций) . В февр. 1 8 1 6  на 
квартире М.-А. оформлен •Союз спасе
ния-. С 1 8 1 8  М.-А. - один из рук. 
•Союза благоденствия• (чл. и блюсти
тель Коренного со11ета) , в 1 820 переве
дён на Украину, командовал батальоном 
Черниговского пех. полка, был од
ним из рук. Юж. об-ва декабристов. 
29 дек. 1 825 организовал и возгла
вил восстание Черниговского полка в 
р-не Киева, после его подавления 
арестован, доставлен в П., заключён 
в Алексеевский равелин Петропавлов
ской крепости, приговорён к смерт
ной казни, 13 июли 1 826 повешен 
на валу Кронверка. На местах казни 
М.-А. и 4 др. декабристов и их предпо
лагаемого захоронения на о. Декабрис
тов установлены памитники. 

Лuт.: CJI о б  о "'  а в И. И., С. И. Мурааье•· 
Апостол, (Л.J , 1967; Э 11 А е л ь  м а и R Я., Апо
стол Ceprell, 3 113А., м .. 1988. 

МУРЗИНКА, река в Ленингр. обл., лев. 
приток Невы, впадает в неё в 25 км вы
ше устья, в р-не Рыбацкого. Дл. ок. 5 км; 
шир. 1 - 3  м, в устье 5-6 м, при под
поре 1 2- 1 5  м; преобладающая глуб. ок. 
0,5 м; пл. басе. 26 км2• Расход воды в 
устье 0,2 м3 /с. В ниж. течении (2,5 км) 
течёт по продольной впадине с заболо
ченным дном и представлиет систему 
небольших блюдцеобразных расшире
ний, соединённых протоками. От назв. М. 
происходит наим. Мурзинской ул. (до 
1 962 Павловскаи ул.) . 
мУРИНСКИЙ, ручей, прав. приток р. 
Охта. Берёт начало близ лесопарка «Coc
HOIJIUI-, пересекает проспекты Светланов
ский, Гражданский, Руставели и впадает 
в р. Охта на 1 7,5 км выше устья у 
сев. конца Пискарёвского просп. Дл. 
8,7 км, пл. басе. 41 км2• Терр. к С от 
М. , р. - р-н массового жил. .:тр-ва. 
МУСОРГСКИй Модест Петрович 
( 1 839-81 ) ,  композитор. С 1 849 ж.нл в 
П. В 1 852-56 училси в Школе гв. под
прапорщиков и кавалерийских юнкеров, 
по окончании к-рой произведён в пра-
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порщики лейб-гв. Преображенского 
полка. В эти же годы занималси у 
пианиста А. А. Герке. В 1 852 издано 
первое соч. М. - полька «Подпра
порщик• д.ля фп. В 1 858 вышел в 
отставку, всецело занилси музыкой. Впо
следствии из-за материальных трудно
стеА служил чиновником Инж. управ
лении ( 1 863-67 ) ,  Лесного деп. и в ре
визионной комиссии Гос. контроли 
( 1 868-80) . Решающее воздействие на 
худ. развитие М. оказало знакомство 
( 1 856-57) с А. С Даргомыжским, 
М. А. Балакиревым (под рук. к-рого 
начал серьёзно заниматьси композици
ей ) ,  В. В. СТасовым; М. стал чл. 
Балакиревского кружка (см. ..Могу
чаJI кучка•) .  Один из композиторов
новаторов 19 в., М. глубоко проник в 
нар. психологию, воплотив её в своих тво
рениях. Осн. средством характеристики 
персонажа д.ля М. служила живаи инто
нация человеческой речи (развил тра
диции Даргомыжского) . Реалистич. 
принципы его творчества с наиб. полно
той проявились в операх - нар. муз. 
драмах «Борис Годунов• и сХованщи
на•, из к-рых при ж.нзни М. исполнен 
«Борис Годунов. ( 1 874, Мариинский 
т-р; в ред. И. А. Римского-Корсакова -
в 1 896 Об-вом муз. собраний в Боль
шом зале консерватории) .  В П. впервые 
исполнены оперы сХованщина• (за
вершена по авторским материалам и ор
кестрована Римским-Корсаковым, пост. 
в 1 886 силами Муз.-драм. кружка лю
бителей в зале Кононова) и «Соро
чинскаи ирмарка• (окончена Ц. А. Кюи, 
пост. в 1 9 1 7  Т-ром муз. драмы; в ред. 
В. Я. Шебалина - в 1931 ,  Малым опер
ным т-ром) . М. неоднократно выступал в 
П. как пианист (гл. обр. аккомпаниа
тор) , зачастую в концертах в пользу 
нуждающихси студентов и в др. бла
готворит. целих. Умер в Николаев
ском военном госпитале ( Суворовский 
просп., 63/2 ) .  Похоронен в Некропо
ле мастеров искусств. На доме, где в 
1 872-75 жил М. (ул. Воинова, 6) , -
мем. доска. Имя М. присвоено Музы
IСQJIЬному училищу и Малому театру one
PN и балета. В 1 989 перед зданием 
быв. Школы гв. подпрапорщиков и кава
лерийских юнкеров (Лермонтовский 
просп., 54) открыт бюст М. (скульп. 
А. П. Тhмченко) . 

Лuт.: О р "  о а а А. А., Мусоргскнil а Петербурге, 
Л., 1974; Ф р  и А Э., М. П. Мусоргский, 4 113А., Л., 
1987; сСоветска• муэоо.а•, 1989, No 3 ( номер noca. 
Мусоргскому ) ;  М. П. Мусоргский • восnом11нан1111х 
соаременнккоа, М., 1989. 

МУЧ н6й МОСТ, через кан. Грибоедо
ва, напротив Мучного пер. Построен в 
1 95 1  (инж. П. В. Баженов) как мост
теплопровод с пешеходным движением 
на месте существовавшего здесь с 1 93 1  
дер. моста. Пролёт перекрыт криволи
нейной стальной балкой изящного очер
тании; по концам лестничные спуски. 
Опорами служат стенки набережных. 
В 1 952 на мост перенесены перила, 
стоившие на Банковском мосту с кон. 
1 9  !'· Дл. моста 22,5 м, шир. 2,3 м. 
МЮЗИК-ХОЛЛ (Л е н и н г р. г о с. 
м ю з и к  - х о л л) .  Первый ленингр. 
М.-х. существовал в 1 929-34. Его муз. 
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рук. и гл. дирюкёр - И. О. Дунаев
ский, создавший в сотрудничестве с 
•Теа-джазом10 Л. О. Утёсова неск. теат
рализованных эстрадно-песенных про
грамм; среди солистов Утёсов, 
К. И. Шульженко. Большой успех со
путствовал поставленной в 1 93 1  комедии 
•Условно убитый• (по пьесе Вс. П. Вое
водина и Е. С. Рысса, музыка Д. Д. Шос
таковича, реж.. R В. Петров, дириж.ёр 
Дунаевский, балетм. Ф. В. Лопухов, R А. 
Глан, худ. R П. Акимов, В. В. Дмит
риев и др.) . Вновь М.-х. был создан в 
1 967 (худ. рук. - реж.. и сценарист 
И. Я. Рахлин, гл. дириж.ёр оркестра Г. 
Клеймиц) . Осн. жанр Ленингр. М.-х. -
эстрадное ревю, в к-ром ведущую роль 
выполНJ1ет танц. группа (балетм. И. Д. 
Бельский, М. С. Годенко, В. А. Мано
хнн, Г. А. Майоров и др. ) .  Среди ком
позиторов, создающих музыку к спек
таклям, - М. М. Каж.лаев, А. Б. Жур
бин, С. И. Пож.лаков, Д. Ф. Тухманов. 
Программы М.-х.: • Нет теби прекрас
ней•, •Вологодские кружевницы•, •Мил
лион новобрачных•, •От всего сердца•, 
•Балтийский ветер•, •Знакомьтесь, впер
вые!•, •Всегда со мной•, •Здравствуй, 
Москва!•, •Под кремлёвскими звёзда
ми•, • 1Ювоселье10 и др. С 1 988 распола
гаетси в здании быв. к/т •Великан• 
в Парке им. В. И. Ленина. 
МЯСИIЦЕВ Владимир Николаевич 
( 1 893- 1973) , психолог, ч.-к. А П Н  
( 1 957) . После окончании в 1 9 1 9  Психо
неврологич. ин-та ( ныне R-и. пснхонев
рологич. ин-т нм. В. М. Бехтерева) ра
ботал там же до конца жизни, в 1 939-
61 дир. (ул. Бехтерева, 3; мем. доска ) .  
В 1 944-7 3  зав. кафедрой психологии 
ЛГУ. Одноврем. работал в Ин-те мозга 
( 1 92 1 -42 )  и др. уч. и науч. учреж.дениих 
Л. Осн. тр. в области психоневроло
гии, психофизиологии, общей, пед. и 
мед. психологии (разработал концепцию 
отношений личности, патогенетич. тео
рию неврозов) . Похоронен на Богослов
ском кладб. 
МЯСОКОМБинJ.т нм. с. м. Кирова 
( МоскоJК.кое ш., 1 3 ) ,  один нз первенцев 
мисной индустрии СССР. Обеспечивает 
комплексную переработку скота и вы
работку всех видов мисных продуктов, 
выпускает мед. препараты, худ. изделии 
из кости и рога, техн. продукцию. 
Заложен в 1 9 3 1 ,  вступил в эксплуата-

Дом Матпееых. 

цию в 1 933, с 1 934 - им. Кирова. 
В 1 94 1 -45 на фронт ушли ок. 3000 ра
ботников, в т. ч. в нар. ополчение 
68 1 чел. Оборудование эвакуировано в 
глубь страны и частично в сев. 
часть города. На комб-те был органи
зован выпуск пнщ. концентратов, про
дуктов питании из пищ. заменителей, 
леч. препаратов, изготовление холодно
го оружии, гранат и др. За времи вой
ны. на терр. комб-та попало ок. 6 тыс. 
бомб и снарядов. Работники комб-та 
З. А. Храбцова, А. Ф. Савченко удостое
ны звании Герои Соц. Труда. 3 лауреата 
Гос. пр. СССР. Награж.дён орд. Ленина 
( 1 97 1 ) ,  Труд. Кр. Знамени ( 1 944) . 
Имеютси клуб, музей боевой и труДовой 
славы (осн. в 1 970) , стадион. На терр. 
М. - пам. Кирову ( 1 937, скульп. 
R В. Томский) , пам. •Бойцу• ( 1 975, 
арх. А. П. Черницкий ) .  Многотиражная 
газ. •Мисной гигант• (с 1 93 1 ) .  

Архит. и конструктивные достоинства 
здании М. (группа архитекторов во 
главе с R А. Троцким) ,  макет к-рого 
был представлен на Всемирной выстав
ке в Париже в 1 937, были отмечены 
зол. медалью и дипломом Гран при. Пе
ред зданием М. -скульпт. группа •Бы
ки• (скульп. В. И. Демут-Малиновский; 
изготовлены в 1 826, с 1 882 находились 
у въезда в здание гор. мисной бойни, с 
1 933 на совр. месте) .  
МЯТЛЕВЫХ ДОМ (Исаакиевскаи пл., 
9) , пам. арх-ры классицизма, входит в 

ансамбль Исаакиевской площади. По
строен в 1 760-х гг. (автор неизв. ) ,  
перестроен в 1 809- 1 1 . Центр. вход 
оформлен портиком из 4 мрам. колонн, 
поддерживающих балкон. По сторонам 
балконной двери и полуциркульного ок
на в 3-м этаже расположены декора
тивные, тонкие по исполнению и изищ
ные по рисунку барельефные панно; 
над окнами 1 -го этажа чередуютси круг
лые (с изображением человеческого 
профИЛJ1) и примоуг. (мифологич. сю
жеты) барельефы. В интерьере частич
но сохранилась отделка нач. 19 в. 
М. д. - старейшее из сохранившихси 
на площади зданий. Первый владе
лец - Л. А. Нарышкин, у него в кон. 
18 - нач. 19 вв. останавливались приез
жавшие в П. франц. философ Д. Дид
ро, писательница Ж. де Сrаль, нем. кри
тик А. Шлегель и др. В нач. 19 в. дом 
куплен гос. деителем и поэтом И. П. 
Митлевым (отсюда назв. ) ,  в лит. са
лоне к-рого в 1 830-х гг. бывали А. С. 
Пушкин, П. А. Виэемский, В. А. Жуков
ский, позже - М. Ю. Лермонтов и 
др. литераторы. В нач. 1 920-х гг. в 
М. д. разместилось об-во •Сrарый Пе
тербури, в 1 923-26 - Гос. ин-т худ. 
культуры (ГИ НХ У К ) , с к-рым были сви
эаны худ. К. С. Малевич, В. Е. Тат
лин, П. R Филонов, М. В. Матюшин 
и др. Ныне в здании Гл. управление 
пром-сти строит. материалов и дета
лей Исполкома Ленгорсовета. 



ttАБЕРЕЖ НЫЕ, инж. сооружении по 
берегам дельты Невы, её притоков и 
каналов, со временем приобретшие зна
чение своеобразных архит. ансамблей. 
Возникли в нач. 1 8  в. одновременно с 
первонач. застройкой города. Первые R, 
укреплённые гл. обр. дер. сваими, по
ивились на Городском о-ве, а затем 
на лев. берегу Невы, между Гл. Адми
ралтейство111 и Летним caiJoм. Первые 
кам. R были сооружены в 1 7 1 8-23 
у Зимней канавки и на терр. Летнего 
сада. После наводнений 1 720 и 1 724 
R были основательно разрушены. С 
1 730-х гт. под рук. арх. П. М. Ероп
кина проводились работы по укреплению 
невских берегов. С нач. 1 760-х гт. строи
лись гранитные R «от Галерного двора 
до Литейного дома• (арх. и мастера 
И. Л. Росси, Т. И. Насонов, Ю. М. Фель
тен и др. ) .  В 1 764-90 созданы набе
режные Екатерининского каи. (см. 
Грибоедова канал), затем - Крюкова 
канала, р. Фонтанки, в 1 798- 1 8 1 1 -
р. Мойки и др. (арх. и мастера В. На
зимов, И. R Борисов, И. М. Голени
щев-Кутуэов, Ф. В. Баур, К. Ф. Моде
рах, П. К. Сухтелен, И. К. и Ф. И. Герар
ды и др.) . Всего было сооружено бо
лее 30 км R Конструкции R вклю
чала систему свай, разл. способы запол
нении булыжником пространства между 
ними; R декорировались гранитом, со
оружались парапеты, чугунные решёт
ки. В 19 в. были облицованы камнем 
берега ВасUJ1ьевского острова. Всего 
до 1 9 1 7  на Неве построено 9,8 км гра
нитных R В 1 9  в. сооружено ми. гру
зовых дер. R, в т. ч. двухъирусиых 
[напр., иабережнаи Обводного канала 
( 1 8 1 6-33, инж. П. П. Базен) и др.) . 

В сов. времи возведение R началось 
в 1 925 после наводнении 1 924. Поиви
лись новые типы R: терраса на Стрелке 
Елагина острова на естеств. основании; 
одно- и двухъирусиые R откосного 
типа, мощёиные булыжником, диким 
камнем, диабазовой брусчаткой (на
бережные Робеспьера, Мытниискаи, Ка
лашииковская и др.) ; монолитные и 
сборные железобетонные; с навесной 
гранитной облицовкой; с вертикальными 
стенками, облицованными диабазовыми 
блоками в «шубу• (набережиаи Обвод
ного каи. от Невы до Лиговского просп.) ;  
с низкой банкетной стенкой (набереж
ные Лебижьего каи., р. Карповки и др.; 
арх. Л. А. Ильин, Е. И. Катоиии, К. М. 

Река Нева. 

Дмитриев, В. А. Витмаи и др., инж. Б. Д. 
Васильев, Е. В. 'JУмилович, Г. К. Усов и 
др. ) : В 1 990 в Л. и пригородах было 
ок. 1 60 км (в Л. ок. 1 50 км) укреплёи
ных R Э1tсnлуатацией, проектировани
ем и стр-вом R заиимаютси мостовые 
орг-ции (см. МОС'rы). 

Лuт.: Д м  и т р к е а К. М" Мосты • вабереж
нwе Леиинrра,ца, «Арх11театура Ленинграда•, 1938, 
Nt 4; е r о ж. е, Строительст80 мостов к набере.а
ных, там ае, 1940, Nt S; К о ч е А а м о •  В. И., 
ИабережRЫе Неаw, Л.-М" 1954; Т у  м • п о
• и ч Е. В., А л т у и и и С. Е., Мосты и вабереа
нwе Ленкнrраца, М" 1963; З а х а р о а О. Н., Ар
хитеатурнwе ,nанорамы невса11х береrоа, Л., 1984. 
НА ВОДНЕ НИЯ, резкие подъёмы воды 
в Неве и значительные затоплении Л. 
и насел. пунктов, расположенных выше 
ежегодно затапливаемых пойм; свизаиы 
с гидрометеорологич. режимом Балт. м. 
и Фин. зал. Оси. причина R - возник
новение т. и. Д,11Иииых воли, к-рые обра
зуютси при прохождении циклонов над 
Атлантикой и, перемещаись по Балт. м" 
вызывают подъём уровня воды в устье 
Невы. Др. причинами, часто сопутствую
щими, J1ВЛиютси дующие с залива ветры 
зап. румбов (зап., сев.-зап., юго-зап. ) ,  
создающие нагон во ды  в устье, и ,  кроме 
того, сейши - свободные колебании 
всей массы воды залива, стрем.ящейси 
прийти в равновесие после прекращении 
ветра, вызвавшего нагон. В нач. 1 8  в. 
затопление в П. происходило уже при 
подъёме воды в Неве на 1 30- 1 50 см над 
ординаром (иулём водпоста у Горного 
ин-та) , в сер. 1 9  в. - при подъёме на 
1 50- 1 70 см. В свизи с мощением улиц, 
стр-вом набережных, засыпкой низ
ких мест, намывом грунта со дна на 
берега происходило дальнейшее повы
шение части терр. города. В 20 в. под-

топление происходит в нек-рых местах 
при подъёме на 1 70- 1 80 см, а затоп
ление жил. кварталов - более 1 80-
200 см. В первую очередь при Н за
топляютси р-ны, прилегающие к Нев
ской губе, к Б. Неве и каналам в зап. 
части города. С повышением уровни во
ды R распростраииетси на В., охваты
ваи площадь вплоть до береговой терра
сы древнего Балт. м., к-раи служит гра
ницей затоплиемой зоны (даже при са
мых сильных R ) .  Чаще всего R бывают 
осенью и в нач. зимы в свизи с большей 
повториемостью циклонов и сильных 
ветров. За период 1 703- 1990 ок. 80% 
высоких подъёмов уровни воды в Неве 
приходилось на сентябрь - декабрь. Зи
мой R реже и возникают так.же от зажо
ров, т. е. от скоплении виутриводного 
и битого кристаллич. льда, преграждаю
щего путь прибывающей сверху воде. 
Опасных отметок уровни достигают б. ч. 
через 5-6 ч после начала подъёма. 
Спад более меД11еиный. Ср. продолжи
тельность R обычно 25-35 ч, иногда 
до 70-80 ч. При воет. ветрах наблюда
ются J1ВЛеиии, обратные нагонам, -
сгоны, т. е. понижения уровня воды, так
же создающие большое затруднение: 
при снижении уровни на 50-70 см от 
ординара осушаютси водозаборы, умень
шаются глубины и т. п. Изучены причи
ны R, дана их типизации, создан атлас 
R, разрабатываются методы прогнозов, 
к-рые примеииютси на практике. Насе
лению и пр-тиим даютси предупрежде
нии и оповещении о R При угрозе R 
действует пост.

· 
комиссии по борьбе со 

стихийными бедствиими. Со времени 
основании города ( 1 703) зафиксирова
но ок. 270 подъёмов воды в Неве на 
1 50 см и выше над ординаром (орди
нар - ер. многолетний уровень воды в 
устье Невы ) ;  существует также отсчёт 
по т. и. Балт. системе (БС) , где подъём 
воды исчислиетси от уровня Балт. м. в 
Фин. зал. (в Кронштадте) . В авг. 1 703 
вода в Неве поднилась более чем на 
200 см и смыла ,часть леса и др. мате
риалы, заготовленные дли стр-ва Пет
ропавловской крепости. R почти ежегод
но наносили урон строившемуси горо
ду. Самые разрушительные R произо
шли в 1 777, 1 824, 1 924 и 1 955. В R 
21 сеит. 1 777 подъём воды 3 1 0  см над 
ординаром (321 · см по БС) . По свиде
тельству историка города И. И. Георги, 
«сие наводнение случилось во времи но-
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чи, почему множество людей и скотов 
пропало... На взморье СМЬIЛО острог с 
нахоДИ11111Имися в нём арестантами в 
числе 300 человеn. От К 1 777 постра
дали мн. здания и сооружения, боль
шой урон, в частности, был нанесён Лет
нему сщ. В К 19 нояб. 1 824 подъём 
воды 410 см над ординаром (423 см по 
БС) , был затоплен весь город кроме 
Литейной, Рождественской и Каретной 
частей. По офиц. данным, погибли 
208 чел. (др. источники называют циф
ры 480 и 569 чел.) , разрушены 462 и 
повреждён 3681 дом. Яркие описания 
этого К оставили А. С. Грибоедов, 
Ф. В. Булгарин, А. П. Башуцкий и др. 
Использовав рассказы очевидцев, 
А. С. Пушкин увековечил это К в поэме 
«Медный всадниn. В К 23 сент. 1924, 
второе по силе за всю историю Л., подъ
ём воды над ординаром 369 см (380 см 
по БС) . Вода затопила св. 1 / 2 терр. го
рода, местами глубина затопления до
стигала 2-2,5 м, были разрушены или 
повреждены 1 9  мостов, всплыли дер. 
торцовые мостовые, мн. баржи и па
роходы, находившиеся на Неве и её про
токах, выброшены на берег, поврежде
ны св. 5000 домов, св. 100 пром. пр-тий 
временно прекратили работу. В К 15 окт. 
l 955 подъём воды 282 см над ординаром 
(293 см по БС) . В этот день в Л. нахо
дился прибывший с визитом англ. авиа-

Мемориальные доски под сводом Невских ворот 
ПетроnавловскоА крепости, отмечающие уровни 

наводнений. 

носец «Траймф•. Его сорвало с якорей 
и понесло на гранитную стенку, лишь 
подоспевшие мощные буксиры спасли 
корабль от аварии. Макс. уровень подъё
ма воды во время катастрофич. К отме
чен на памятных досках (от К 1 824 со
хранилось 26 марок, от К 1 924 - 24) , а 
также в проёме Невс1'их ворот Петро
павловской крепости и на гранитном обе
лиске, установленном в 197 1  на берегу 
Мойки у Синего моста. Последние боль-

Зоны затопл ен и я пр и подъем е воды * 

менее 
2,50 м 

2,62 м 

3,Ю м 10(21). I X .  1 777 r. 4,10 м 7(1 9) .XI .  1624 r . .  

1 5 . Х .  195 5 г .  3 , 6 9  м 2 3 . I X .  1924 r. • Водомерный пост 

* Выше уровнR над "О"  водомерного поста у Горного ннстнтута 

mие подъёмы воды в Неве были осенью 
1977 и 1986. Для предотвращения К в 
1 979 в Фин. зал. начато стр-во защит
ных сооружен ий, однако в 1 989 строй
ка была законсервирована. 

Лur.: 6 е р  s В. Н., ПоЩ>обвое иcтopll'lecaoe 
иэ1естие о кех U80АНСП8Ж, б ... шм1. • Сапт-Пе
тербурrе. СП&, 1 816; К а р а т w r в в П. П., Ле
тоnвс• neтepбyprcau: ваооАВС1111I 1703- 1 879 rr., 
СП&, 1889; С а л  о •  В. В., ИcтoJlll•ecaвl о•ера ne
тepбyprcos наооАВС1111I .. " СП&, 1 898; Г11ДpQJ10-
rиli устьеаоА областв Неаw, М" 1965; Леивнrрад 
без наоодвеввl, Л., 1984; А и т о  в о •  П. А., И•
аечн"1 cnop со ствхвеl, •ЛfЬ, 1984, Nt 5; W а б а
р о •  С Н., Летоп11с• наоодневвl, •ЛП•, 1988, Nt 5; 
Не • • х о  • с к • 1 Р. Л., Вопросы ,...цропоnrв Не· 
." В tleJCKOI ryбw, Л., 1988. 
« НАГОРНЫЙ•, парк в 36 км к Ю. от Л" 
вблизи Красного Села, на Дудергофс1'их 
высотах. Пл. 150 га. Созд. в 1 765-80. 
Планировка в пейзажном стиле, с из
вилистой дорожио-тропиночной сетью 
из набивных покрытий. Основа компози
ции парка - цепь Дудергофских озёр. 
В 18 в. здесь был создан ботанич. сад, 
поэтому кроме обычных в этих местах 
берёзы, осины, ольхи, сосны и ели в пар
ке широко произрастают и хорошо во
зобновляются дуб, липа, ясень, клён, 
вяз и др. породы деревьев. Кустарники 
(лещина, чубушник, жимолость, спи
рея, смородина альпийская, сирень и др.) 
образуют плотные заросли. Во время 
Вел. Оrеч. войны парк сильно постра
дал. На его терр. проходила одна из ли
ний обороны Л., шли жестокие бои. 
С Вороньей горы хорошо виден Фин. 
зал. и Л. , , 
НАМЫВНЫЕ 'IЕРРИТОРИИ, созда
ются вдоль зап. окраины Л., на месте по
ниженных затопляемых территорий и 
мелководий Неве/Сой губы в целях рас
ширения полезной площади города и 
пригородов. В кон. 1 9  - нач. 20 вв. в хо
де стр-ва Морского "4JIU1Nl и мор. торг. 
порта и последующих работ были засы
паны отд. протоки дельты Невы и со
единены о-ва Гутуевский, Вольный 
( Круглый) и Б. Резвый в юго-зап. 
части города. С кон. 1 960-х гг. К т. 
создаются в сев.-зап. (Лахтинская ни
зина) и юго-зап. р-нах Л. (с замыва
нием юго-воет. угла Невской губы ) . 
Подготовка территорий включает осу
шение, снятие слоя торфа, созда
ние отводных (Дудергофский) и за
щитных (вокруг Юнтоловской рощи) 
каналов. Производится намыв песчано
го грунта из подводных карьеров ( Нев
ская губа, Лахтинский разлив) . Мел
ководья, намеченные к намыву, предва
рительно обваловываются. В результате 
намыва грунта на отмели Белая в устье 
Б. Невы создан искусственный БеЛЬ1й 
OCТ/JOtl, на к-ром построены сооруже
ния по очистке сточных вод. На К т. 
находится значит. часть Сrадиона им. 
С. М. Кирова, участок жил. массива на 
зап. оконечности Васильевского о-ва и 
др. К т. используются также мя пром. 
и дорожного стр-ва. С освоением К т. 
связаны экологич. проблемы, в частнос
ти охрана нерестилищ рыб, а также 
привычных мест обитания и отдыха во
доплавающей и ОКОЛОВОДНОЙ птицы. 

д"" .: С о к о п о • А. А., Рукот80р11ое аобереа..е, 
• CllAЛ•, 1979, Nt 1;  Н е "' •  s о а с  а в 1 Р. А., Река 
Неаа и Н.каа• rуба, л" 198 1;  Jlевниrра,ц бе• иa
OOJl,HCHRI, Л" 1984. 



НА.ПЛАВНЫЕ МОСТЫ, врем. мосты 
на плавучих опорах (плотах, понтонах, 
барках) , навоДИJIИсь с нач. 18 в. Пер
вым Н. м. стал мост, соединивший Бе
рёзовый (Городской) о-в с Заичьим. 
Вrорой Н. м. был, по-видимому, наве
дён в р-не совр. Большеохтинского 
моста в 1 707, но служил очень не
долго. Третий Н. м. наводилси через 
Чёрную Речку (ныне р. Монастыр
ка) в 1 7 1 2- 1 7. В 1 727 сооружён наплав
ной Исаакиевский мост, действовавший 
с перерывами рр 1 9 1 2. Техника мосто
строении 1 8  в. позволила перекрывать 
гл. рукава Невы лишь Н. м., опорами 
к-рым служ.ИJJИ барки ИJ1И плашкоуты. 
В 19 в. Н. м. строились на понтонах, 
имели ррвольно сложные подкосные 
пролётные строении с пролётами в осих 
до 18 м и  гранитные устои. В 1 758- 1 833 
(по др. сведениим, с 1 759) действовал 
Тучков Н. м. через М. Неву. В 1 7  58 был 
наведён Гренадерский Н. м., переведён
ный в 1 806 на место совр. Свободы мос
та. В 1 760- 1 8 1 1 (по др. сведениим, до 
1 8 1 3) существовал Каменноостровский 
Н. м., с 1 786 до сер. 19 в. - Строганов
ский Н. м. (ныне Ушаковский мост ) .  
В 1 786 через Неву сооружён Воскресен
ский Н. м., соединивший Воскресенский 
просп. с Выборгской стороной. В 1 803 
его перевели к Летнему сщ и назвали 
Петербургским мостом, к-рый был заме
нён построенным в 1 824-27 Троицким 
Н. м., действовавшим до 1 903 до по
стройки пост. моста (см. Кировский 
мост ) .  По створу Воскресенского просп. 
был наведён новый Н. м., просущество
вавший до 1 879 до конца стр-ва Литей
ного моста. В 1 -й пол. 19 в. наводились 
также три Елагиных, Крестовский и 
Гутуевский Н. м. В дальнейшем новых 
Н. м. в П. почти не строилось, уже су
ществовавшие неодиократно переноси
лись с места на место. Так, в 1 849-75 
(по др. сведениим, с 1 85 1 )  Воскресен
ский Н. м. наводилси на месте совр. 
Литейного, в 1 856- 1912  Исаакиев
ский - на месте Дворцового. Послед
ний новый Н. м. соединил в 1 901 о-ва 
Вольный и Голодай. К нач. 20 в. в П. 
почти все Н. м. были заменены постоин
ными (см. Мосты) , в дальнейшем Н. м. 
наводились на период ремонта посто-
llHHЫX. 

Лм:r.: П у и •  н А.. Л., По8есть о пенинградск•х 
"остах. Л., 1 9 7 1 ,  с. 19-26; В у и и и М. С., Мосты 
Леннмrрца. Л., 1 986. с .  44- 54. 

НАПРАВНИК Эдуард Францевич 
( 1 839- 1916 ) ,  дирижёр, композитор, 
муз. деитель. По происхождению чех. 
С 1 86 1  жил и работал в П. До 1 863 ка
пельмейстер оркестра кн. Н. Б. IОсупова 
(по его приглашению приехал в Рос
сию) . С 1863 в Мариинском т-ре (с 
1 869 первый капельмейстер - гл. дири
жёр) . Более полувека был свизан с круп-
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сИсаакиеаский плашкоутвы:А мост•. Грuюра 
11. В. Вас11J1ьева по рисуnу М. И. М ахаеаа. 2-• 

полоаина 18 а. 

сИсаакиеаск.иl ( Неас.1.111 ) мост а Петербурге•. Рас
крашениа• rрааюра Х.-Г. Хаммера. 1 -• nолоа11на 

19 •. 

Внизу: с ТроицхиА мост в Петербурге•. Л..тоrраф11а 
JК.-Б. Арну. 1 840� �т. 
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Сrанции метро « Нараск•••· Интерьер перронноrо 
:�ала. 

нейшим рус. оперным т-ром, добилси 
высокого испОJП1ИТ. мастерства коллек
тива. Участвовал в первых пост. мн. опер 
рус. композиторов: «Каменный госты 
А. С. Даргомыжского, сПсковитинка•, 
сМайскаи ночь-, с Снегурочка• 
R А. Римского-Корсакова, сОрлеанскаи 
дева•, сПиковаи да�. сИоланта• 
П. И. Чайковского и др. В 1 869-81  руко
водил симф. концертами Рус. муз. об-ва, 
с 1 875 чл. гл. дирекции и председательст
вующий дир. его Петерб. отделении. 
Из многочисл. соч. R выделиетси опера 
сДубровский• (пост. 1 895, Мариинский 
т-р) . Похоронен на Новодевичьем кладб. 
На доме, где в 1877- 1916  жил R (наб. 
Крюкова кан., 6/27) , - мем. доска. И м я  
R носит артистич. фойе в Т-ре оперы и 
балета им. С. М. Кирова. 

�rп.: М и х е е •  а л.. Э. Ф. Напрааиwх. М .• 1 985. 
«НАРВСКАЯ•, станции метро Киров
ско-Выборzской JШн ии. Открыта 15 ноиб. 
l 955. Арх. А. В. Васильев, Д. С. Гольдгор, 
С. Б. Сперанский. Наземный вести
бЮ11ь - на пл. Сrачек, напротив Нарв
ских триумф. ворот. Архит.-скульпт. 
оформление перронного зала на тему 
трудовой славы сов. народа. На пилонах 
48 рельефов, изображающих строите
лей, шахтёров, металлургов, учителей, 
метростроевцев, мориков и др. (скульп. 
М. К. Аникушин, М. Р. Габе, А. М. Иг
натьев, М. Т. Литовченко и др.) .  
НАРВСКАЯ ЗАСТАВА, ист. район в 
юго-зап. части Л., к Ю. от Стачек пло
щади. Назв. от заставы на почтовом 
тракте, снизывавшем П. с Нарвой и Ре
велем (ныне Таллинн ) .  К Ю. от R з. 
располагались пригородные д. Волынки
на, Тентелевка, Емельиновка, Ав�-ово, 
загородные усадьбы знати (сохранилась 
быв. усадьба Е. Р. Дашковой сКирьино
ВО•, см. Дашковой дача) . В 1 80 1  в р-не 
R з. размещён переведёниый из Крон
штадта чугунолитейный (впоследствии 
Путиловский) з-д ( ныне ПО «Кировский 
завод•) . С сер. 19 в. R з. - пром. окраи
на П., населённаи гл. обр. рабочими, с 
кон. 19 в. - один из центров рабочего 
движении в П. Дли борьбы с рев. вы
ступлениями рабочих власти пытались 
использовать созданное священником 
Г. А. Гапоном «Собрание русских фаб
рично-заводских рабочих z. САюа-Пе-

тер6урzа•. В кон. 1 904 - нач. 1 905 в 
д. Тентелевка проходили совещании 
Нарвского отдела « Собрании•, на к-рых 
был выработан текст петиции, с к-рой 
рабочие R з. 9 инв. 1 905 двинулись к 
Зимнему дворцу. У Нарвской пл. (ныне 
пл. Сrачек) войска расстрелили шествие 
(в память об этом в 1 920 заложен Сад 
им. 9 Январи, ныне Детский парк имени 
9 Января). В 1 9 1 7  R з. вошла в Нарв
ский р-н П., орг-ции РСДРП (б) R з. 
составила парт. Нарвско-Петергофский 
р-н. Рабочие R з. участвовали в Окт. 
вооруж. восстании 1 9 1 7, сражались на 
фронтах Гражд. войны. В 1 9 1 9-24 раз
работаны планы реконструкции R з. 
(арх. И. А. Фомин, Л. М. Тверской, 
R А. Троцкий, Л. А. Ильин) , в 20-
30-х гг. застроена пл. Сrачек, в 1 925-27 
сооружён жилмассив на Тракторной ул. 
(арх. А. И. Гегелло, А. С. Никольский, 
Г. А. Симонов) , в 1 927-30 - школа и 
Нарвский профилакторий (арх. Л. В. 
Руднев; иыне в последнем гор. б-ца им. 
В. Володарского) ,  в 1 93 1-35 - Киров
ского райсовета здание и др. �конст
рукция р-на R з. прервана Вел. Отеч. 
войной, мн. постройки были поврежде
ны в результате артобстрелов (восста
новлены в 40-50-х гг.) . К 60-м гг. за
стройка Н. з. в осн. завершена; гл. ма
гистраль Н. з. - Стачек проспект. 

Лuт .: М и т е л ь м а и М.. Нарве ка• застава -
К..ровсuА раАон, Л., 1 939; Нарвска• застава • 
1 9 1 7  r. в воспоминаниах и документах, Л., 1 960; 
Д у б  fl о А. Ф . •  Новь paбo•eil >астаоы. Л .. 1 98 1 .  

нАРВСКИЕ ТРИУМФАльныв ВО
РО1 (пл. Сrачек ) ,  пам. арх-ры ампи
ра. Построены в 1 827-34 (арх. 
В. П. Сrасов) в память Отеч. войны 1 8 1 2  
вместо старых дер. ворот ( 1 8 1 4, арх. 
Дж. Кваренги, скульп. И. И. Теребенёв) 
у гор. заставы, от к-рой начиналси путь 
к г. Нарва. Монумент. однопролётнаи 
арка (выложена из кирпича и облицова
на медью) с 1 2  каннелированными ко
ринфскими колоннами у пилонов, с вы
соким аттиком увенчана скульпт. колес
ницей Славы (шестёрка медных коней -
скульп. П. К. Клодт, фигура Славы -
скульп. С. С. Пименов) .  У подножии ар
ки 4 статуи др.-рус. воинов (скульп. 
С. С. Пименов, В. И. Демут-Малинов
ский) ,  над колоннами 8 аллегорич. фи
гур (скульп. М. Г. Крылов, Н. А. Тока
рев) , в тимпанах изображении летищих 
Слав (скульп. И. Леппе) .  В композицию 
включены посвятительные надписи, пе
речень сражений и наименовании гв. пол
ков - участников битв. Общаи вые. ар
ки св. 30 м, шир. 28 м, шир. пролёта бо
лее 8 м, вые. 15 м. В целом R т. в. - ве
личеств. парадное сооружение, симво
лизирующее силу и мощь России. 

Торжеств. закладка R т. в. - 26 ав1· 
1 827 (в 1 5-ю годовщину Бородинского 
сражении 1 8 1 2 ) ,  открытие - 17 авг. 
1 834 (в 2 1 -ю годовщину битвы при Куль
ме 1 8 1 3 ) .  Внутри ворот - своеобразное 
по плану 3-этажное помещение с подва
лом, в к-ром арх. Сrасов предполагал 

Нарвс кие. триумфальные ворота. 



с Нарвские три умфальные ворота•. Раскрашенна• гравюра И. А. Иванова ( ? ) . 1 8 1 0-е гг. 

развернуть экспозицию по истории 
стр-ва Н. т. в. (не осуществлена; во 2-й 
пол. 1 9  в. помещение занято под гор. ар
хив) . В 1941 -44 Н. т. в. сильно постра
дали от артобстрелов и бомбежек. Пос
ле детальных обследований ( 1 949-50, 
рук. арх. Б. А. Розадеев, И. Н. Бенуа) 
в 1951 проведена комплексная рестав
рация, восстановлен скульпт. декор 
(осн. работы выполнил скульптор-мо
дельщик А. Е. Громов) . В 1 979-80 про
ведена вторичная реставрация. В 1 987 
(к 1 75-летию Отеч. войны 1 8 1 2) в верх. 
помещении Н. т. в. открыта экспозиция 
филиала Музея городской скулыrrуры: 
в 1 -м разделе - изобразит. материалы 
по истории Отеч. войны 1 8 1 2  (портре
ты рус. полководцев, батальные сцены, 
сатирич. графика и др.) и подлинные 
реликвии (в т. ч. знамёна лейб-га. Преоб
раженского, Семёновского, Егерского, 
Финл. и др. полков) , во 2-м - материа
лы, и док-ты по истории ,стр-ва Н. т. в. 
НАРВСКИЙ ПРОСПЕКТ (до 1 880 
Н о  в о - П е т е  р г о  ф с к и й) ,  между 
просп. Газа и пл. Сrачек. Назван в честь 
г. Нарва. Проложен в 1 -й пол. 19 в., был 
частью Петергофского просп. (отсюда 
прежнее назв.) . В кон. 1 9  - нач. 20 вв. 
застроен доходными домами. В 1 905 
построено подворье Сrароладожского 
Успенского мои. (д. 1 /29, арх. В. А. Ко
сяков) .  На Н. п. происходили ми 
тинги и демонстрации. За годы Сов. 
власти Н. п. реконструирован. В 1 936 
в стиле конструктивизма сооружён 
д. 31 (арх. Н. А. Гродный) .  В 1 970 воз
ведён Дом быта с Нарвский• (д. 1 6- 1 8, 
арх. О. В. Василенко, Я. Д. Болотин) .  
«НАРОДНАЯ в6ЛЯ•, крупнейшая рев. 
народнич. орг-ция кон. 1 870-80-х rr. 
(в лит-ре - партия «Н. в.• ) .  Зароди
лась в июне 1 879 в результате раскола 
«3еМJШ и гали• ,  оформилась в авг. 1 879 
в П. на нелегальном съезде в Лесном. В 
1 879-8 1  в П. действовал руководя
щий орган партии - Исполнит. к-т 
(ИК) , в состав к-рого входили деятели 
рев. движения 70-80-х rr. А. Д. Ми
хайлов, А. А. Квятковский, А. И. Же
J1Rбов, с л. ПеровСКШI, н. А. Моро-
308, М. Ф. Фролеико, Л. А. Тихомиров, 
А. И. Баранников, М. Н. Ошанина, 
В. Н. Фигнер, А. В. Якимова и др. 

(к нач. 1 8 8 1  ок. 30 чел. ) .  Осенью 1 879 
на собраниях ИК в Леwтукове пер. (ныне 
пер. Джамбула, 15 )  выработаны устав 
и программа с Н. в.•. 

С кон. 1 879 ИК развернул работу 
среди учащейся молодёжи (народо
вольч. кружки действовали во всех 
высш. уч. заведениях П., они бЬ111И гл. 
резервом орг-ции) . В 1 880 принята 
«Программа рабочих, членов партии 
"Н. в."• (авторы Желябов и И. П. Ка
ковский) ,  созданы многочисл. рабо
чие кружки (ими руководили ок. 
30 чл. « Н. в.• ) ,  в нелегальной типо
графии в Троицком пер. (ныне ул. 
Рубинштейна, 25) печаталась «Рабочая 
газета". С кон. 1 879 члены И К вели рев. 
пропаганду среди офицеров П. и Кронш
тадта и уч-ся воен.-уч. заведений. В кон. 
1 880 - нач. 1 88 1  оформилась Воен. 
орг-ци я партии «Н. в." [рук. Н. Е. Су

ханов, собрания Центр. кружка на его 
квартире на Николаевской ул. (ныне 
ул. Марата, l l )  ] . В П. действовал ряд 
нелегальных типографий, в к-рых печа
тался орган партии - газ. « Народная 
воля• (см. Народнические rипографии) . 
Финанс. помощь орг-ции оказывали мн. 
видные учёные, юристы, литераторы, 
тесную связь с ИК поддерживали пуб
лицисты-демократы Н. К. Михайлов
ский, Н. В. Шелгунов, С Н. Кривенко 
и др. Нек-рые народовольцы под псев
донимами сотрудничали в легальных 
демокр. изданиях (ж. «Дело•, «Отеч. 
запискn и др. ) .  В силу ряда причин 
(отсутствие массового движения, от
носит. малочисленность самой сН. в.• 
и др.) гл. силы партии бЬ1Ли сосредото
чены на террористич. деятельности. Ещё 
в авг. 1 879 ИК вынес смертный при
говор имп. Александру 1 1. Для под
готовки покушений на императора 
народовольцы создали в П. динамит
ные мастерские (в т. ч. одну на 1 1 -й 
линии В. О., 24; мем. доска) . Рабо
тами в них руководили Н. И. Кибальчич 
и С Г. Ширяев. 5 февр. 1 880 чл. «Н. в.• 
С Н. Халтурин осуществил взрыв в 
Зимнем дворче. Летом 1 880 народоволь
цы готовили покушение на Алек
сандра 1 1  на Каменном мосту через 
Екатерининский кан. (не удалось) . 
Первого марrа 188 1  Александр 11 был 
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смертельно ранен бомбой, брошенной 
И. И. Гриневичким. Массовые аресты 
накануне и после 1 марта обескро
вили орг-цию, «старый• ИК фактически 
перестал существовать. « Н.  в.• вступила 
в полосу кризиса, чему способствовало 
предательство, а затем и провокаторская 
деятельность С. П. Дегаева. Разногласия 
внутри « Н. в.• привели к расколу и об
разованию Молодой парrии «Народ
нои воли•. Попытка Г. А. Лопатина и 
Н. М. Саповой возродить единую « Н.  в." 
кончилась провалом после их ареста в 
окт. 1 884. Однако отд. народовольч. 
кружки и группы действовали в П. в 
1 880-х rr. (наиб. значительные - Тер
рорисruческая фракчия «Народной 
воли» и группа С. М. Гинзбург в 
1 887-89) . Возникшая в 1891  в П. Груп
па народовольчев действовала в тес
ном контакте с петерб. с.-д. Члены 
др. народовольч. кружков в нач. 
20 в. вошли в партию эсеров. В Л. име
нами деятелей « Н. в.• Желябова, Пе
ровской, Кибальчича названы улицы. 

Лur.: В о л •  С. С., НароАН•• вол•. 1 879- 1 882, 
М.-Л., 1 966; Т р о и ц  к 11 А Н. А., • Наро,цна• 80-
л•• переА царским СУАОМ ( 1 880- 1 894) ,  2 ИЭА" 
Саратов, 1 983; Б а р а б а и о а а А. И., Я м щ и к о
а а Е. А., НарОАО80"ЬЦW • Петербурге, л" 1 984 
1• припоженин - список памnиых мест 11 а.-ре

сов) ; От народничества к марксизму. Воспоминани• 
участников револJОционного ,цви•ени• • Петербур
ге ( 1 883- 1 894 rг.) ,  Л" 1 987; с НароАН88 аол•• 
и •ЧсрныА передел:•. Воспомнианн• участиикоа ре
волюционного дви-.ени• а Петербурrе в 1 879- 1 882 
rг" л" 1 989. 
НАIОДНИЧЕСКИЕ 1ИПОГРАФИИ 
нелегальные, создавались в П. рев. на
роднич. орг-циями для печатания не
легальной лит-ры (периодич. изданий, 
брошюр, листовок) ,  размещались в спе
циально нанятых квартирах в Jl(ИJI. до
мах, оборудование и шрифты, как прави
ло, нелегально доставл11J1Ись из-за гра
ницы или изготавливались самими рево
люционерами. Во 2-й пол. 1 870-х rr. 
большую роль в орг-ции Н. т. сыграл 
землеволец А. И. Зунделевич, через к
рого поддерживались связи с заграни
цей. Благодаря строжайшей конспира
ции, Н. т. работали по неск. месяцев и 
далеко не всегда бывали раскрыты поли
цией. В 1 877-79 в П. действовали 3 не
легальные типографии рев. орг-ции 
сЗеМЛR и воля": т. и. 1 -я типография 
(февр. - апр. 1 877, наб. Обводного кан., 
1 34/2) , т. и. 2-я типография (осень 
1 877 - май 1 878, наб. Обводного кан., 
дом не установлен) и т. и. 3-я типогра
фия [созд. в февр. 1 878 группой неле
гальной газ. «Начало•, в авг. 1 878 пе
решла к «Земле и воле•, помещалась 
на Николаевской ул. (ныне ул. Марата) ,  
действовала до авг. 1 879) . В них отпеча
таны No 1-5 газ. сЗемля и воля•, 
No 1-6 «Листка "Земли и воли"•, р

.
яд 

листовок. После раскола сЗемли и воли• 
(лето-осень 1 879) её 3-я типография 
перешла к с llародной вом-. [помеща
лась в Сапёрном пер., 8 (флигель не 
сохр.) , арестована 17 янв. 1 8 80, рабоТни
ки оказали вооруж. сопротивление поли
ции] . «Чёрный передел. создал свою ти
пографию в кон. 1 879 ( 14-я линия В. О., 
23; арестована 28 янв. 1 880) . В февр.
марте 1 880 в П. действовала типогра-
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фи• "Qвер1Юго союза русских рабо
чих• ( М. МещаискаJ1 ул., 1 ) ,  в к-рой 
оmечатан No 1 газ. •РабочаJ1 зар•• (пер
венец рабочей печати в П.) . В окт. 1 880 
народоВОJJьцы оборудовали 2-ю типогра
фию на Подольской ул., 39 (работы 
прекращены в мае 1 88 1  нз-за угрозы 
ареста) . Кроме постоJ1нных типографий 
в П. в 1 880-83 действовали 3 .лету
чие• (компактные) типографии •Народ
ной воли•, их оборудование и шрифты 
помещались в чемоданах и перевози
лись с квартиры на квартиру. В П. оmе
чатаны в No 1 -5 газ. •Народна• вол••, 
No 1-3 .Листка " Народной ВОJJИ"•, 
PJIA прокламаций и др. С 1 883 в свJ1зи 
с усилением полицейских преследова
ний и ослаблением • Народной воли• 
рев. лит-ра размножалась на гектогра
фах, мимеографах и литографским 
способом. Последи•• крупна• R т. -
Лахrинская rимграфU11 Группы наро
доВОJJьцев ( 1 894-96) . С сер. 1 880-х гг. 
всё большую роль в издании и распро
странении нелегальной лит-ры играли 
марксистские кружки, в сер. 1 890-х rr.
петерб. •Союз борьбы за освобожде
ние рабочего класса•, затем - Пе
терб. к-т РСДРП и к-ты др. рев. 
партий. 

Лur -· СаоАИыl каталог русской иепеrальиой 
• 3аnрещенноl neчan1 X I X  1. ЛИстовки, 11:11. 1 - 3. 
М., 1 977; то ае, Кивrи и nеркоД11ческ•е изда
и11а, 2 llЗД., Ч. 1 - 3, м" 1 98 1 ;  Б .  р а  6 .  и о • •  А. и . • 
JI м щ в 1 о а а 1!. А., Народо.ольцw а Петербурге, 
л .• 1 984. 

НАIОДIЮГО ОПОЛЧЕНИЯ ПРОС
nЕКТ, меж.,цу Трамвайным просп. и ул. 
Лётчика Пилютова, соединJlет Дачное, 
У J1Ы1нку, Лшово и Сосновую Полs�ну. 
Назван в 1964 в честь Ленингр. армии 
народ1Юго омлченU11. Застроен в 1964-
75 с прав. стороны 5- и 9-этаж.ными жил. 
домами, слева - ж..-д. ЛННИJI. В д. 
155 комплекс СГПТУ № 1 1 6 Адмира.п
rейского о6ыдиненU11. В р-не R О. п.: 
в Дачном - воинское кладбище (брат
ские могилы сов. воинов, погибших в Вел. 
Отеч. войну) , один из паМJIТНИКОВ мем. 
комплекса .Кировский вал. (у ст. Ли-
гово) .  • 

НАРОДIЮЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Первые 
школы в П. открыты в ходе реформ 
Петра 1: прежде всего создавались проф. 
уч. эаведениJI - Мор. академи• ( 1 7 1 5; 
осн. на базе ст. классов Моск. школы 
матем. и навигацких наук, открытой в 
1 70 1 ) ,  Инж.. школа ( 1 7 19) , Арт. школа 
( 1721 ) .  В 1 7 1 4  вышел указ об открытии 
элементарных сцифирных• (арифме
тич.) школ, в к-рые принимали детей 
разл. сословий (возраст 1 0- 1 5  лет) . 
Об•эательные предметы: чтение, письмо, 
арифметика, начала геометрии. Б. ч. 
учеников сосТ811ЛJ1ЛИ дети духовенст
ва, а также приказных и солдат, меньше 
было дворJ1н и горожан. Цифирные шко
лы существовали до 1 744, затем были 
присоединены к гарнизонным (осн. в 
17 16 ) . В ведении Адмиралтейства coc
TOJIJIИ т. и. русские (адмиралтейские) 
школы (учреждены по указу 1 7 1 7 ) , в 
к-рых обучение грамоте, арифметике, 
практич. геометрии сочеталось с под
готовкой к профессиям плотника, куз
неца, парусника, канатника и пр. Среди 

Комплекс зданий среднего професснонально-техническоrо училища N! 52 
на набережной Обводного канала. 

частных уч. заведений особую извест
ность получила школа Феофана Проко
повича, созданнаJ1 в 1721 Д1U1 сирот 
н детей беднJ1ков. В 1 720-х rr. были от
крыты Академическая гимназU11 и Ака
демический университет. 

Во 2-й трети 18 в. осн. Корпус кадет, 
позже - Сухопут. ШЛJ1хетный корпус 
( 1 73 1 ;  открыт в 1732 ) ,  Мор. шлJ1хетный 
корпус ( 1 752) ,  Пажеский корпус ( 1 759) .  
Арт. инж.. ШЛJ1хетный корпус ( 1 762) -
закрытые воен.-уч. заведения для 
мальчиков из знатных семейств. Были 
созданы мед.-хирургич. школы ( 1733) . 
Распространились пансионы, содержав
шиеся учителями-иностранцамit. При 
лютеранских церквах были созданы 
нем. уч-ща (см. Анненшу.11е и Пеrер
шу.ле ) .  Ряд закрытых уч.-воспитат. 
заведений был учреждён по плану И. И. 
Бечкого ( 1 763) : Смо.11ЬНый институт 
( 1 764) , Воспиrаrе.11ьный дом ( 1770) , 
уч-ще для мальчиков при АХ ( 1 770) . 
R И. Новиков основал в П. две нач. 
школы (уч-ща ) - Екатерининскую и 
Александровскую ( 1 777-78 ) ,  к-рые со
держались отчасти на доходы от его нз
дат. деятельности. В нач. 80-х rr. 18 в. 
с целью распространения образования 
были учреждены 7 уч-щ (первое -
Исаакиевское - в 1 7 8 1 ), в к-рых обу
чали чтению, письму, закону божьему, 

арифметике и рисованию. В Андреев
ском уч-ще, кроме того, за особую пла
ту преподавались география и нсториJ1. 
В 1 782 создана Комисси• об учрежде
нии нар. уч-щ, разработавша• устав 
нар. уч-щ ( 1 786) , в соответствии с к-рым 
в П. открылись 4 малых (2-годич
ных) нар. уч-ща; учителей для них 
и дл• уч-щ в др. городах готовило 
4-летнее Гл. нар. уч-ще, основанное 
вместе с Учительской семинарией в 
1 783 (организатор и первый дир. Ф. И. 
Янкович де Мириево) .  В 1 802 в П. 
было 12  малых и 1 гл нар. уч-ще, 
28 частных пансионов и уч-щ, в к-рых 
обучалось ок. 3,5 тыс. уч-ся (т. е. на 
70 чел. населения приходился 1 уч-ся) .  
В 1 786 Учительская семинария стала 
самостоят. уч. заведением и после пере
рыва в 1801 -02 возобновила работу как 
Учительская rимназиJ1. В 1 804 она преоб
разована в Пед. ин-т, в 1 8 1 6  - в Главный 
педагогический институт, на основе к
рого в 1 8 1 9  был создан Петерб. универ
ситет. 

В 1 802 образовано Мин-во нар. про
свещениJ1, в 1 803 учреждены уч. окру
га. П. стал центром округа, в к-рый вхо
дили С.-Петерб" Олонецкая, Псков
ская, Новгородская и Архангельская 
губернии (в дальнейшем состав округа 
менялся) . Школьная система П. строи-

Художестееннаи. школа No 1 Bwбoprcкoro района на проспекте Просвещении.. 



лась в соответствии с уставом 1 804: 
3 малых нар. уч-ща (Андреевское, Вла
димирское, Введенское) были реоргани
зованы в уездные уч-ща, а остальные -
в приходские. Гл. нар. уч-ще в 1 805 ста
ло губернской гимназией (см. Гимна
зии) . в 1 8 1 1 ДЛJ1 подготовки высш. гос. 
чиновников в Царском Селе открыт Ли
цей. К числу наиб. привилегированных 
принадлежало и Уч-ще правоведения 
(открыто в 1 835) . Частные уч. заведе
ния были представлены муж. и жен. 
пансионами ( 34 в 1 8 1 1 ) ;  особую из
вестность хорошо поставленным обу
чением приобрёл пансион пастора 
И. Мюральта (открыт в 1 8 1 1 ) ,  работав
ший по системе швейцарского педагога 
И. Г. Песталоцци. Для детей из бед
ных семей «Вольное об-во учрежде
ния уч-щ по методе взаимного обуче
ния• (организаторы Н И. Греч и чле
ны •Союза благоденствия• Ф. Н Глин
ка, Ф. П. Толстой, а также В. К. Кю
хельбекер и др.) открыло в П. ( 1 8 19)  
уч-ще взаимного обучения для 250 уче
ников (закрыто в 1 827 из-за недостат
ка средств) .  В 1821 -22 были открыты 
ещё 3 таких же уч-ща (в т. ч. одно 
женское ) .  Педагогов для них готовил 
Учительский ин-т ( 1 8 1 7-22) . 

В П. были основаны высш. техн. уч. 
заведения: Горный ин-т ( 1 773, как Гор
ное уч-ще ) ,  Лесной ин-т ( 1 803, как Лес
ное уч-ще, в Царском Селе ) ,  Ин-т кор
пуса инженеров путей сообщения (от
крыт в 1 8 10 ) ,  Практич. технол. ин-т 
( 1 828 ) ,  Ин-т гражд. инженеров ( 1 832, 
до 1 842 ер. уч. заведение - Уч-ще 
гражд. инженеров) . 

В числе воен.-уч. заведений П. в 1 832 
открылась имп. Воен. академия, в 1 855 -
Арт. и Инж. академии. Действовали 
духовные уч. заведения: православные 
Духовная аКDдемw�, Духовная семина
РUR и Духовное уч-ще в Александро
Невской лавре; католические академия 
и семинария. 

Девочек обучали преим. дома, а также 
в закрытых жен. ин-тах (см. Институты 
бмгородных девиц, Смольный институт, 
Александровский институт, ЕКDтеринин
ский институт, Ксениинский институт) . 

Особое место занимали благотворит. 
заведения: Сиротские ин-ты (в т. ч. 
Гатчинский сиротский ин-т) , дет. прию
ты, Воспитат. дом. 

Развитию нар. образования способ
ствовало обществ.-пед. движение сер. 
19 в. По инициативе прогрес. интел
лигенции в П. возникли воскресные шко
лы ДЛJ1 взрослых и бесплатные школы 
для бедных детей ( Таврическая школа, 
осн. в 1 859 М. О. Косинским; Васи
леостровская школа, осн. в 1 860, рук. 
Ф. Ф. Реэенер) . В результате школь
ных реформ 60-х гг. 1 9  в. созданы 2 ти
па ер. школ - классич. и реальные 
гимназии (в П. соответственно 7 и 1 ) ;  
получили распространение проф. уч. 
заведения и курсы (пром., коммерч., 
горные и др.) ; увеличилось число нач. 
нар. школ. В П. были открыты первые 
дет. сады: проф. К. Я. Люrебилем и его 
женой - в 1 862; А. С. и Я. М. Симо
новичами - в 1 866. В нач. 70-х гг. 

реальные гимназии преобразованы в 
реальные уч-ща (право поступления в 
ун-т получили только выпускники клас
сич. гимназий) ;  появились гор. уч-ща 
( начальные повышенного типа ) ,  распро
странились жен. гимназии. Возникли об
ществ. жен. вузы, в т. ч. Высш. жен. 
( Бестужевские) курсы, Жен. мед. ин-т 
и др. Нек-рые жен. уч. заведения имели 
курс выше среднего: Курсы воспитатель
ниц и руководительниц физич. обра
зования П. Ф. Лесгафта, Фребелевские 
курсы и др. 

Грамотность населения П. (по пе
реписи 1 897) составила 63,9 % .  Макси
мальный уровень грамотности отмечал
ся в Адмиралтейской части (72,2% ) ,  
минимальный - в Александро- Невской 
(54,6 % ) .  В 1 90 1  в П. было 25 высш. 
уч. заведений ( 1 3,4 тыс. студентов) .  Ср. 
уч. заведений было 1 25, в т. ч. 74 муж. и 
5 1  жен. (всего 26,8 тыс. уч-ся) :  27 муж. 
гимназий и прогимназий, 13 реальных 
уч-щ, 1 1  коммерч. уч-щ, 7 техн., ремесл. 
и пром. уч-щ, 7 воен. уч-щ, 6 кадет
ских корпусов, воен.-фель,цшерская шко
ла, техн. и пиротехн. уч-ща; 15 жен. 
ин-тов, 33 жен. гимназии и прогимна
зии, жен. епархиальное уч-ще, 2 ма
риинские жен. школы. Кроме того, име
лось 5 муз. школ, театр. уч-ще, 8 ри
совальных школ, мореходные классы, 
1 О проф. и коммерч. жен. школ, 
7 повивальных школ. В 7 1 2  нач. уч
щах обучалось 53,2 тыс. уч-ся, в т. ч. 
26,3 тыс. мальчиков и 26, 9 тыс. дево
чек. В 1 9 1 0- 1 2  в П. появились первые 
частные школы шофёров. 

К нач. 1 9 1 4/ 15 уч. г. в П. имелось 
35 высш. уч. заведений. Проф. подго
товку осуществляли св. 200 низших и 
ер. проф. школ и курсов (ок. 20 тыс. 
уч-ся) .  Ср. общеобраэоват. школ (ка
зённых, общественных и частных) насчи
тывалось 1 78 (52,2 тыс. уч-ся) ,  непол
ных средних - 40 (6,5 тыс. уч-ся) .  
Нач. школ 679 (обучалось 79,8 тыс. де
тей) ,  в т. ч. в ведении Гор. думы 283 нач. 
уч-ща и 30 воскресных школ (всего 55 
тыс. уч-ся ) .  18 тыс. детей жителей П. 
в 1 9 1 4  по разным причинам не могли 
поступить в нач. школу. Расходы гор. 
управления на образование в 1 9 1 3  со
ставили ок. 4 млн. руб. ( 82 % расходо
валось на нач. школы) .  

После Окт. рев-ции вместо разл. типов 
общеобразоват. школ создана единая 
трудовая политехн. школа, положено 
начало новой системе дошкольного вос
питания, работа проф. ер. и высш. уч. 
заведений перестраивалась на демокр. 
принципах. С помощью школ и круж
ков ликбеза к 1 939 ликвидирована не
грамотность: грамотные составили 98, 1 % 
населения Л. (в 1 926 - 92,7 % ) .  

Д о ш к о л ь н о е в о с п и т а н и е. 
После Окт. рев-ции быстро росло число 
ДОШКОЛЬНЫХ учреждений. в 1 9 1 9  их было 
1 1 6 (7 тыс. детей) ,  а к кон. 1 940 
насчитывалось 983 ( 7 1 ,  8 тыс. детей ) .  
После Вел. Отеч. войны в короткие 
сроки были проведены работы по вос
становлению разрушенных дет. садов, 
с нач. 50-х гг. развернулось стр-во но
вых зданий. В 1 960 в городе было 1 3 10 
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дет. садов и яслей, к-рые посещали 1 24,6 
тыс. детей. С нач. 60-х IТ. стали созда
ваться объединённые дошкольные уч
реждения - дет. ясли-сады, число к-рых 
быстро росло (в 1 970 - 3 1 5, в 1 980 -
677) . Дли них возводились здания по 
новому типовому проекту ( «Ленпроект•, 
1 980) . Раздельные дет. сады и ясли 
уже не строились, и их число сокра
щалось. В 1 970 в дошкольных учрежде
ниях Л. воспитывалось 1 76,4 тыс. детей, 
в 1 980 - 267,7 тыс. Потребность насе
ления города в дошкольных учрежде
ниях в основном была удовлетворена. 
В 1 990 в Л. было ок. 1,8 тыс. дошколь
ных учреждений, в т. ч. 800 дет. яс
лей-садов, ок. 660 дет. садов и ок. 
300 яслей. В них воспитывалось ок. 280 
тыс. детей. Обеспеченность детей соот
ветствующего возраста этими учрежде
ниями составляла ок. 70% .  Дети, ли
шившиеся родителей, воспитываются 
в 14 дошкольных дет. домах по про
грамме дет. сада. Воспитателей дошколь
ных учреждений готовят Ленингр. 
об.'!. пед. уч-ще и пед. уч-ща No 3, 4, 5, 
6, 7, 8. 

О б щ е  о б р а з  о в а т. ш к о л  а. 
Формирование новой единой школьной 
сети в городе закончилось к 1 9 1 9. Она 
включала 382 школы (94,3 тыс. уч-ся ) ,  
в т .  ч .  188  школ с классами 2-й сту
пени (6-9-й классы) .  Открывались 
школы для работающей молодёжи 
(первая - на 750 чел. - созд. в 1 9 1 8  
при Путиловском з-де и верфи в 
здании быв. дирекции з-да ) .  В первые 
годы Сов. власти для детей трудящих
ся организовывались «петние школы• 
( Петерrоф, Стрельна, Павловск, Детское 
Село, Сестрорецк) . Открывались заго
родные школы-колонии (•Красные зо
ри•, «Советская школа-колония•) ,  в 
к-рых проверялись новые формы и мето
ды обучения и воспитания. В Л. находи
лась известная школа им. Ф. М. Достоев
ского (Шкид) , к-рую в 1 920-25 воз
главлял талантливый педагог В. Н Со
рока-Росинский. 

В 20-х IТ. в Л. получили распростра
нение общеобразоват. школы с проф. 
уклоном (индустриальным, с.-х., комму
нальным и др.) .  Ученики проходили 
практику на соответствующих пр-тиях 
и в учреждениях. В 1926- 34 осн. ти
пом школы стала фабрично-заводская 
семилетка (ФЗС) , преобразованная 
затем в неполную ер. школу. С кон. 20-х 
гг. строились новые школьные здания. 
Одно из первых сов. школьных зда
ний - школа им. 1 0-летия Октября на 
просп. Стачек ( 1927, арх. А. С. Николь
ский, А. В. Крестин) . 

В нач. 30-х гr. введено всеобщее на
чальное, а затем и всеобщее семилет
нее образование. Расширялось ер. об
разование: в 1 927 /28 уч. г. в 1 33 ер. шко
лах училось 1 05,1 тыс. детей, а в 1 940/41  
уч. г. в 4 19  ер. школах - 402,9 тыс. де
тей. В 1935-40 в Л. было построено 
232 школы с хорошо оборудованными 
уч. кабинетами. 

В нач. Вел. Отеч. войны мн. школьни
ки были эвакуированы из Л., но часть де
тей оставалась в осаждённом городе. Для 
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них работало св. 1 00 школ (св. 1 ,5 тыс. 
учителей) . В годы блокады в резуль
тате артобстрелов и бомбардировок вы
ведено из строя св. 300 школьных зда
ний, часть из них разрушена. К нач. 
1 947 /48 уч. г. работало 388 школ, в 
к-рых обучалось 350 тыс. школьников. 
В 50-х гг. быстро увеличивалось число 
ер. школ: в 1 952/53 уч. г. их насчиты
валось 242, а в 1 956/57 уч. г. - 334. 
В 1 956-58 в Л. проводилась опытная 
проверка нового уч. плана, включавшего 
трудовое обучение ( 1 69 школ ) .  К нач. 
1 958/59 уч. г. в школах города при по
мощи пром. пр-тий созданы столярные, 
слесарные, швейные мастерские, каби
неты машиноведения и электротехники. 
В связи с введением восьмилетнего 
обязат. обучения к нач. 1961 /62 уч. г. 
все семилетние школы были реоргани
зованы в восьмилетние. За 1 945-65 
было построено 182 новых школьных 
здания ( 1 52,5 тыс. ученических мест) . 
В 50-х - 1 -й пол. 60-х гг. значитель
но расширилась школьная сеть; в 1 965 / 
66 уч. г. в 602 школах обучалось 442,6 
тыс. уч-ся. С 1 956 открывались школы
интернаты, заменившие школьные дет. 
дома (в 1 956/57 уч. г. в 49 дет. домах 
воспитывалось 6400 детей-сирот и детей 
многодетных родителей) .  В 1 963/64 уч. г. 
в 61 школе-интернате было 30,6 тыс. 
уч-ся; в 1 987 /88 уч. г. в 23 ленингр. ин
тернатах воспитывалось 9 тыс. сирот и 
детей, у к-рых родители лишены роди
тельских прав. 

Во 2-й пол. 60-70-х гг. школьное 
стр-во велось в новых жил. массивах. 
За 1 966-80 было построено 226 школь
ных зданий на 249,5 тыс. мест. Часть 
школ в центре города закрылась, прои
зошло уменьшение общего числа школ. 
В 1 980/8 1 уч. г. их было 559 (42 1 ,З тыс. 
уч-ся) . Численность школьников умень
шилась в связи с ростом сети ПТУ, куда 
после 8-го класса переходило до 40 % 
уч-ся. Начиная с 1 977 /78 уч. г. в Л .  
практически все ученики получали ер. 
образование либо в общеобразоват. шко
лах, либо в ер. ПТУ, либо в ер. спец. 
уч. заведениях (техникумах, уч-щах) . 
Росло кол-во школ и групп продлённого 
дня: в 1 979 /80 уч. г. их было соответ
ственно 28 ( 1 4  тыс. уч-ся) и 2,2 тыс. 
(78,5 тыс. уч-ся ) .  

Для детей, не имевших возможности 
по состоянию здоровья посещать обыч
ные школы, открывались специальные. 
К 1 966/67 уч. г. потребность в них была 
удометворена. Во вновь построенных 
зданиях открылись школы-интернаты 
для детей с нервными заболеваниями и 
для перенёсших полиомиелит, а также 
ilспомогат. школы. 

С сер. 60-х гг. в школах вводились 
усовершенствованные программы, от
крывались школы с углублённым изуче
нием иностр. языка: английского, фран
цузского, немецкого, испанского, италь
янского, китайского, хинди (в 1 987 /88 
уч. г. - 38 школ ) .  В результате перехода 
на кабинетную систему обучения в 
1979 /80 уч. г. ок. 500 школ имели каби
неты физики, химии, биологии, матема
тики, географии, рус. языка и лит-ры, 

истории и обществоведения, иностр. 
языков (в т. ч. 1 64 с лингафонным обо
рудованием ) ,  кабинеты обслуживающего 
труда, физкультурные залы, в 34 школах 
имелись кабинеты автодела, в 8 - элек
тромеханич. кабинеты. К нач. 1 980/ 8 1  
уч. г .  в Л .  было 1 7  меж.школьных 
уч.-производств. комб-тов, к-рые осу
ществляли подготовку по 42 професси
ям. УЧ. цехи и участки были созданы 
в производств. объединениях сЭлект
росила•, «Ижорский завод•, «Светла
на•, ЛОМО и др. (всего св. 50 пред
приятий) . 

В 1 986/87 уч. г. в 594 дневных 
общеобразоват. школах Л. обучалось 
5 1 5,7 тыс. уч-ся. Общее образование 
взрослых осущестмялось в вечерних 
(сменных) и заочных школах. В 1 970/ 
71 уч. г. в них обучалось 73,8 тыс. уч-ся, в 
1 986/87 уч. г. - 1 5  тыс. чел. В части 
школ организованы классы для детей 
6-летнего возраста, такие же классы 
есть и в нек-рых дошкольных учрежде
ниях; в 1987 /88 уч. г. в них обучалось ок. 
16 тыс. шестилеток. С 60-х гг. вводится 
дифференцированное обучение старше
классников. В 1 987 / 88 уч. г. в 14 лени игр. 
школах осуществлялось расширенное 
изучение математики, физики, химии, 
биологии и лит-ры. С помощью учё
ных ЛГУ, Политехн. ин-та (с 1 990 
Техн. ун-т) и др. вузов в 78 школах с 
1 988/89 уч. г. организуется углублённое 
изучение математики, информатики и 
программирования. 

В школах города работали 25,4 тыс. 
учителей, в т. ч. 19 тыс. с высш. образо
ванием. В Л. регулярно проводились 
науч.-практич. конференции для учите
лей; в 1959, 1 968, 1 978 и 1 987 состоя
лись гор. съезды учителей. Среди ле
нингр. педагогов - Герои Соц. Труда 
Н. А. Кирсанова (школа No 24) , 
Л. М. Смирнова (школа No 533 ) ,  
Л.  И .  Шапкина (школа No 1 69 ) .  Учи
тельнице Т. И. Гончаровой (школа No 
536) присвоено звание нар. учителя 
СССР. В Л. работало ( 1 990) св. 
1 20 засл. учителей РСФСР. Известен 
опыт учителей В. В. Бакрылова, В. Е. Ра
дионова, Е. Н. Ильина, создателя ком
мунарской методики воспитания И. П. 
Иванова. В 1 987 /88 уч. г. в городе 
действоJ1J1ло ок. 1 00 школ учителей-нова
торов. 

В 1 990 в Л. в сети внешкольного вос
питания занималось св. 1 00 тыс. детей 
(20% всех школьников) . В числе внеш
кольных учреждений - Дворцы и Дома 
пионеров и школьников (св. 60) , стан
ция юных техников, станция юных 
натуралистов, станция юных туристов, 
дет. парки (3) , дет.-юношеские спорт. 
школы (35) . 2 1 5  тыс. ленингр. школь
ников отдыхали летом в 353 пионерских 
лагерях (см. Дворцы и дома пионеров 
и школьников, Музыкальные школы и 
училища, Художественные детские 
ШКОЛЫ) .  

П р о ф.-т е х и .  о б р а з о в а и и е .  
В 1 920-40 осн. типом проф.-техн. шко
лы была школа фабрично-заводского 
ученичества (ФЗУ ) .  В числе первых 
открылась школа ФЗУ при одном из з-

дов Выборгской стороны ( 1 921 ) ,  затем 
были организованы школы при з-де 
«Электрик». Кр. школы ФЗУ действова
ли при Путиловском и Балт. з-дах. В 
1 927 в 6 1  школе ФЗУ обучалось 1 2  
тыс. уч-ся, в 1 937 в 9 7  школах - 2 1 ,5 
тыс. уч-ся. Больше всего было школ 
ФЗУ при пр-тиях маш.-строит., элект
ротехн. и хлопчатобумажной пром-сти. 
С 1 940 после создания системы Гос. 
трудовых резервов СССР школы ФЗУ 
реорганизованы в ремесл. и ж..-д. уч-ща; 
открывались школы фабрично-заводско
го обучения (ФЗО ) .  В 1 956/57 уч. г. 
в 24 ремесл. уч-щах, 28 школах ФЗО, 
в 19 техн. уч-щах обучалось 21 ,6  тыс. 
чел. В 1 959 все уч-ща и школы 
трудовых резервов преобразованы в 
проф.-техн. уч-ща ( ПТУ ) .  Л. был ини
циатором создания средних ПТУ, даю
щих молодёж.и, наряду со специаль
ностью, общее ер. образование. В 1 980 в 
144 ПТУ Л. обучалось 9 1 ,4 тыс. уч-ся, в 
т. ч. в 1 07 средних ПТУ - 60,3 тыс. 
уч-ся. В 1 986/87 уч. г. в 1 48 ленингр. 
ПТУ обучалось 92,3 тыс. уч-ся; в т. ч. в 
1 37 средних ПТУ - 79,7 тыс. уч-ся. Обу
чение велось по 360 массовым професси
ям. В 33 ленингр. ПТУ с 1 984 началась 
подготовка рабочих для гибких авто
матизированных производств. Среди пе
дагогов ПТУ - Герой Соц. Труда, дир. 
10-го ПТУ Н. П. Зазнобин. Мастера
ми-наставниками ПТУ стали высококва
лифицированные производственники -
Герой Соц. Труда Б. А. Журамёв 
(ПТУ 90) , дважды Герои Соц. Труда 
А. П. Микалёв (СПТУ 6) , В. А. Смирнов 
(ТУ 1 4 ) .  С р е д н е е  с п е ц. о б р а
з о в а и и е. После Окт. рев-ции, особен
но в годы индустриализации, число 
техникумов и уч-щ быстро росло. В 1 940 
41 уч. г. в Л. было 1 44 ер. спец. уч. заве
дения, в к-рых обучалось 3 1 ,2  тыс. чел. 
В послевоен. годы при снижении ( за счёт 
укрупнения) числа уч. заведений чис
ленность уч-ся в них резко возрастала 
(в 1 950/5 1  уч. г. - 45,2 тыс. уч-ся, в 
1 965/66 уч. г. - 1 22,8 тыс. уч-ся) .  
В 70-х гг. уменьшилось число занимав
шихся на вечернем и заочном отделе
ниях и увеличилось число уч-ся дневного 
отделения (в 1 980/ 8 1  уч. г. общее число 
уч-ся 1 1 0,5 тыс" в т. ч. на дневных 
отделениях 66,5 тыс. ) .  Ленингр. техни
кумы (уч-ща )  ежегодно выпускают 
27-29 тыс. специалистов. В 1 989/90 
уч. г. в Л .  было ок. 90 ер. спец. уч. заве
дений, в них обучалось ок. 1 00 тыс. 
уч-с я. 

В ы с ш е е о б р а з о в а и и е. После 
Окт. рев-ции трудящимся был открыт 
широкий доступ в вузы. Для их подго
товки к обучению создавались рабфаки. 
Первый рабочий ф-т создан в 1 9 1 9  
при Первом Петрогр. ун-те в помеще
нии быв. Бестуж.евских курсов (в 1 920 -
ок. 600 уч-ся) .  В 1 920-2 1  открыты раб
факи при Политехн. и Технол. ин-тах. 
В 1 927 на рабфаках обучалось 6 тыс. 
чел., работало 6 вечерних рабфаков 
(без отрыва от произ-ва) ,  на к-рых 
занималось св. 1 ,6 тыс. чел. В 1 930 появил
ся ряд новых отраслевых вузов, в т. ч. 
Кораблестроительный, Инж..-экон., Фи-
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нанс.- экон., Текстильный ин-ты, Элек
тротехн. ин-т связи, Ин-т инженеров 
водного транспорта, Ин-т сов. торгов
JDI, Ин-т киноинженеров, Ин-т народов 
Севера и др. Числ. студентов ежегодно 
возрастала: в 1 940/4 1 уч. г. в 62 ву
зах Л. обучалось 85, 1 тыс. студентов 
(в 1 938/39 уч. г. - 78, l тыс. студен
тов) . 

В годы Вел. Отеч. войны мн. вузы 
Л. быJD1 эвакуированы. В городе остава
лись работать лишь мед. ин-ты. В 1 944 
вузы возвратились из эвакуации. Мно
гие родственные уч. заведения были сли
ты, открыJD1сь новые ин-ты: Авиацион
ного приборостроения ( 1 945) и Гидро
метеорологический ( 1 945) . В результате 
СJD1яния в 1 964 в Л. осталось 43 вуза 
(в 1 945 было 50) .  После войны посте
пенно увеличивались числ. студентов 
и выпуск специалистов. В 1 990 в 
Л. действовало св. 40 гражд. высш. уч. 
заведений, где осуществлялась подго
товка кадров более чем по 300 специаль
ностям. В 1 990/91  уч. г. в Л. обучалось 
ок. 1 70 тыс. студентов. См. также 
статьи об отд. вузах и высш. воен. уч. за
ведениях. 

Л11.r.: Очерки истории ЛеНJ1нrрада. т. 1 - 7, 
М.-Л., 1 955-89 ( разделы Просоещение, Народ
ное образование ) ;  К у n а А г о  р о д  с к а и А. П.,  
Высwаи w кола Лени нграда в первые годы Совет
ской масти ( 1 9 1 7 - 1 925 гг. ) .  Л ., 1 984. 

НАР6дНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 1941 ,  фор
мировалось из лиц, не подпежавших пер
воочередному призыву по мобилизации. 
Инициатором создания Н. о. выступила 
Ленингр. парт. орг-ция. Воен. совет Сев. 
фр. и горком партии 27 июня 1941  об
ратились к Главнокомандованию Сов. 
Армии с просьбой разрешить сформи
ровать из трудящихся города добро
вольч. дивизии. Такое разрешение было 
получено, и с 30 июня во всех р-нах 
Л.  развернулось формирование соеди
нений и частей армии народного 
ополченUSJ. Всего в Л. было подано св. 
200 тыс. заявлений о вступлении 
в Н. о. Осн. социальной базой Н. о. 
являлись рабочие пром. пр-тий Л. Во 
мн. дивизиях они составляли св. 60% 
бойцов. Среди добровольцев были и 
тысячи представителей ленинградской 
интеллигенции. Комплектование и сна-

ряжение первых ополченческих диви
зий было завершено в неск. дней. У же 
10 июля на фронт отправились 1 -я 
Кировская, 1 3  июля - 2-я Московская. 
14 июля - 3-я Фрунзенская и 19 ию
ля - 4-я лёгкая дивизии нар. ополче
ния. Они заняли позиции на Лужском 
рубеже обороны и в Красногвардей
ском УР. С 1 8  июля по 1 7  авг. были 
сформированы 4 гв. дивизии ( 1 -я, 2-я, 
3-я, 4-я ) ,  в 1 -й пол. сент. - 6-я и 7-я 
дивизии нар. ополчения (см. статьи о 
дивизиях нар. ополчения ) .  

Одновременно с формированием ди
визий Н. о. в Л. были созданы 16 отд. 
nулемётно-артиллерийских батальонов, 
предназначавшихся для обороны УР, 
и 7 истребит. (партиз. ) полков для 
действий в тылу врага. Кроме того, 
3 истребит. полка, находившиеся в ста
дии формирования, были обращены на 
комплектование 4-й лёгкой дивизии нар. 
ополчения. Т. о., за 3 мес была создана 
армия нар. ополчения числ. св. 1 35 тыс. 
чел. В кон. сент. 1 94 1  армия расфор
мирована, её дивизии преобразова
ны в кадровые стрелк. дивизии. Ленин
градцы и жители Ленингр. обл. вступа
ли в истребительные батальоны и рабо
чие батальоны. С мая 1 942 на пр-тиях 
Л.  стали создаваться вооруж. рабочие 
отряды внутр. обороны, предназначав
шиеся для поддержки войск в случае про
рыва врага в город. К осени создано 
232 таких отряда ( 19 тыс. чел. ) .  В соот
ветствии с решением Бюро горкома пар
тии от 9 окт. 1 942 рабочие отряды. были 
переформированы в 52 отд. стрелк. ба
тальона (ок. 27 тыс. чел. ) .  Каждый ба
тальон закреплялся за определ. рубе
жом внутригор. обороны. В мае 1 943 
по решению Воен. совета Ленингр. фр. и 
горкома партии на базе этих стрелк. 
батальонов были созданы 38 батальо
нов автоматчиков, 1 5  пулемётно-арт. 
батальонов, отд. арт. дивизион, танк. 
рота, 5 сапёрных и 5 отд. рот связи 
(всего 22 тыс. чел., из них ок. 1 /2 -
женщины) .  В марте 1 944 эти ба
тальоны и роты были расформированы 
В Л. было также создано 1 5  отрядов 
по борьбе с ракетчиками и диверсанта
ми ( 2 1 00 чел. ) .  Всего в составе разл. 

НАРОДНЫЕ 415 

Ополченцы Кировского района выступают на 
фронт. Лето 1 94 1 .  

нар. формирований Л. мобилизовал на 
борьбу с врагом ок. 200 тыс. чел. 
Большинство ополченцев участвовало в 
оборонит. сражениях на подступах к 
Л. Почти необучениые, плохо воору
жённые, неся огромные потери, они 
тем не менее вместе с кадровыми 
частями и соединениями сыграли важ
ную роль в срыве планов нем.-фаш. 
командования по захвату Л. В честь R о. 
в 1 964 назван просп. Народного Опол
чения, в местах формирования частей 
и соединений R о. установлены мем. 
доски. 

Лuт.: Б е л • • •  С.. К у з н е ц о в  П .• Народное 
опол•ение Ленинrрада, Л .• 1 959; 900 геропескнх 
днеА. Сб. док-тов и мат-лов, М.-Л., 1 966; К о п  е с
и и к А. Д" Народное ополчение городов-героев, 
М.,  1 974; Ополченцы. Рассказывают участники обо
роны Ленинграда, Л.,  1 975; Непокоренный Ле
нинград, 3 изд., Л. ,  1 985; В годы суровых испы
таний. ЛенинrрадскаJll партийна• организация в 
Великой Отечественной войне, Л., 1 985; История 
ордена Ленина Ленинградского военного округа, 
3 изд., М., 1 988; К о л е  с и и к А. Д., Опол•еи•е
скне формировани11 РоссиАскоА Федерации в годы 
ВеликоА Отечественной войны. М . •  1 988.  

НАРОДНЫЕ ДОМА, культ.-просвет. уч
реждения клубного типа в дорев. П. 
Первые Н. д. созд. в нач. 1 880-х гг. 
при поддержке пр-ва на средства гор. 
самоуправления, земств и частных JDIЦ. 
Находились в осн. в ведении Петерб. 
попечительства о нар. трезвости. При 
Н. д. обычно имелись б-ка с читаль
ней, торг. лавка, театр.-лекционный зал, 
чайная, при нек-рых - воскресные шко
лы. В нач. 20 в. в П. было ок. 20 Н. д. 
Театр. деятели стремиJD1сь пропаганди
ровать в Н. д. классич. репертуар, 
привлекали к участию в спектаклях вид
ных актёров; с лекциями в Н. д. выступа
ли мн. предст. интеJ1ЛИгенции. В 
1 920-х гг. Н. д. преобразованы 
в клубы или дворцы культуры. 

Одним из первых в 1 882 был по
строен Д е м и д о  в с к и й д о  м п р и
з р е н и я  т р у д  я щ и  х с я (ул. Декаб
ристов, 39; инж. Н. В. Дмитриев, рас
ширен к нач. 1 890-х гг., арх. А. Яценко, 
В. А. Шрётер, Г. Г. Голи; ныне уч. комп
лекс Ин-та физич. культуры им. П. Ф. 
Лесгафта) .  В 1 907-08 здесь работал 
т-р В. Ф. Комиссаржевской, в 1 9 1 3  вы
ступал В. В. Маяковский. Первым зда
нием, специально построенным для Н. 
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д., стала Н а р. а у д и т о р и я  б а р о н а  
ф о и Д е  р в и  э а (Средний просп. В. О., 
48; 1 890-е гг., арх. А. Ф. Красовский; 
ныне клуб ПО табачной пром-сти им. 
М. С. Урицкого) .  С нач. Рев-ции 1 905-
07 большевики и предст. др. рев. пар
тий проводили в Н. д. митинги и собра
ния, позже вели нелегальную работу. В 
Н. д. Н о б е л я (Лесной просп., 19 ;  
1 897- 1 900, арх. Р. Ф. Мельцер; ныне 
Дом пионеров и школьников Калинин
ского р-на) в нояб. или нач. дек. 1905 
выступал В. И. Ленин на собрании 
предст. с.-д. орг-ции П. (мем. доска ) . 
В 1 903 открыт Л и г  о в с к и й  Н. д., или 
Н. д. графини С. В. Паниной (Тамбов
ская ул., 63/ 1 0; 1 899- 1904, арх. Ю. Ю. 
Бенуа) . В гл. здании кроме уч. и клубных 
помещений находились юрид. консуль
тация, сберегат. касса, обсерватория, 
эдесь же выступал Общедоступный 
т-р П. П. Гайдебурова (см. ст. Обще
доступный и Первый Передвижной 
театры) .  Во 2-м здании ( Прилукская 
ул., 22) разместился Подвижной музей 
наглядных пособий (осн. в 1 892 группой 
проrрес. педагогов) .  В период Рев-ции 
1 905- 07 Лиговский Н. д. - один из 
центров обществ. жизни П.: эдесь 
проходили массовые митинги, помеща
лась ред. большевистского ж. «Голос 
рабочего•, в 1 905-06 неоднократно 
выступал В. И. Ленин ( мем. доска ) .  
1 5  февр. 1 906 в Лиговском Н .  д. прошла 
Общегор. конференция Петерб. орг-ции 
РСДРП. В 1921 -23 в здании играл 
Лиговский нар. т-р. В 1 923-26 в зданиях 
Н. д. помещался Дом просвещения им. 
Н. А. Некрасова, затем Центр. клуб Окт. 
ж. д. Ныне в гл. здании - ДК железно
дорожников, 2-е здание в 1 968 передано 
ПО «Союз". Одним из крупнейших 
Н. д. был Н. д. и м п. Н и к о л а я 11 
(до февр. 1 9 1 7, с 1 9 1 9  Н. д. им. 
К. Л и б к н е  х т а и Р. Л ю к с е м
б у р г; парк Ленина, 4) . Первое здание 
построено в 1 899 (в его основе - приве
эённый из Ниж. Новгорода худ. павильон 
Всерос. выставки 1 896, арх. А. Н. По
меранцев) , сгорело в 1 932; с 1 939 на его 
месте Т-р им. Ленинского комсомола. 
В 1 9 1 0- 1 2  к нему пристроено здание 
Оперного\ зала (арх. Г. И. Люцедар
ский ) .  В Н. д. помещались К-т Петерб. 
попечительства о нар. трезвости, 
культ.-просвет. учреждения, драм. и 
оперный т-ры, где выступали В. Н. Да
выдов, Л. В. Собинов, Ф. И. Шаляпин. 
В марте 1 9 1 7  в нём размещались три 
батальона 1 -го пулемётного полка, к-рый 
в ходе Ораниенбаумского восстания 
пришёл в П. [митинг-концерт полка 
2 ( 15)  июля явился началом Июльских 
дней 1917 ) . 4 ( 1 7) мая - 28 мая ( 1 0 
июня) в здании заседал 1 -й Всерос. 
съезд крестьянских деп., на нём по а1·р. 
вопросу выступил Ленин (мем. доска) . 
1 3  марта 1 9 1 9  Ленин выступил с речью о 
междунар. и внутр. положении (мем. 
доска) . В 1 922 в этом К д. открылся 4-й 
конгресс Коминтерна. В 20-30-х гг. ра
ботали т-ры: оперный, марионеток, дет
ский муз., Нар. комедии, Красный, Мю
зик-холл, муз. комедии, к/т « Великан•. 
Местом отдыха был сад Н. д. с ат-

Народны.А мост через р. Мойка. 

тракционами (сгорели после авиац. налё
та 16 окт. 1 94 1 ) .  В нояб. 1 94 1  работал 
Т-р оперы и балета. В 50- 70-х гг. в 
здании Н. д. располагались к/т «Вели
кан», «Стереокино»; планетарий. В 
80-х гг. реконструирован. С 1 987 вновь 
открыт планетарий, с 1 988 - Мюзик-
холл. 

Лит.: Ч е р и •  е в  8., Народный дом, •Не•а•, 
1 980, № 1 2 ; А с п и д о  в А. П . •  Метаморфозы на
родного дома. •Л П• .  1 983,  № 7 .  

НАРОДНЫЙ МОСТ (первонач. П е  т
р о в с к и й, в 1 735-68 З е л ё н ы й, 
по окраске; в 1 768- 1 9 1 8  П о л и ц е й
с к и й ) ,  через р. Мойка, на Невском 
просп. Здесь существовал с 1 7 1 6  
дер. подъёмный мост, перестроенный в 
кон. 1 8  в. в дер. 3-пролётный балочный 
на кам. опорах. Заново построен в 1 806 
(арх. В. И. Гесте, консультант Ф. П. 
Деволант) .  Пролёт перекрыт чугунным 
тюбинговым бесшарнирным сводом, опо
ры бутовой кладки с гранитной облицов
кой. В 1 842 тротуары вынесены на 
консоли (инж. А. Д. Готман) . В 1 904-
07 реконструирован н расширен добав
лением новых тюбингов и превращени
ем свода в двухшарнирный (инж. В. А. 
Берс, А. Л. Становой, А. П. Пшениц
кий ) .  В 1 908 установлены фонари (арх. 
Л. А. Ильин) . В 1 95 1  и 1 967 восста
новлен архит. декор. Дл. моста ок. 
39,8 м, шир. 38,5 м. 

Ли.т.: Б у н и н  М .  С., Мосты Лени нграда, Л" 
1 986, с . 1 78 - 8 2 .  

НАРОДНЫЙ ФРОНТ Ленинградский 
(ЛНФ ) ,  массовая обществ.-полит. орг
ция, создана по инициативе группы «не
формальных» полит. объединений Л.  
(клуб «Перестройка», Ленингр. отделе
ние об-ва «Мемориам и др. ) на Учредит. 
съезде 1 7 - 1 8  июня 1 989 в ДК работни
ков пищ. пром-сти. Согласно принятому 
съездом манифесту, Л ИФ - «движение 
за демократию, гражд. свободы и 
радикальную экон. реформу». Л ИФ про
возглашает своей целью «соэдание циви
лизованного об-ва, обеспечивающего до
стойное существование, полит. и гражд. 
права в соответствии с уровнем передо
вых стран•, выступает за «углубление 
и необратимость демокр. преобразова
ний, гражд. демокр. об-во, реальное на
родовластие, правовое гос-во». Высш. 
орган ЛИФ - съезд предст. местных 

орг-ций, высш. исполнит. орган - Коор
дииац. совет (25 %  членов избираются 
съездом, 75% делегируются местными 
орг-циями) .  Текущую работу ведут прав
ление Координац. совета и комиссии 
(полит. и законодательная, по связи с 
пром. пр-тиями, по забастовкам, по 
терр. самоуправлению и депутатской 
деятельности, экологич., по здравоохра
нению и др. ) .  Первичные орг-ции и груп
пы ЛНФ формируются как по произ
водств., так и по терр. принципу. 
К сер. 1 990 Л ИФ объединяет ок. 10 тыс. 
активистов (гл. обр. предст. науч" 
техн., творч. интеллигенции и студенты ) 
и до 1 00 тыс. сторонников. Печатные 
органы ЛИФ - информбюллетень «Се
веро-Запад» (изд. с янв. 1989, тираж 
ок. 10 тыс. экз. ) и газ. «Невский 
курьер» (изд. с янв. 1 990, тираж 50 тыс. 
экз. ) .  1 
НЛIОДОВ АЗИИ И НСПl'fУТ, назва
ние в 1 960-70 н.-и. ин-та АН СССР, 
учреждённого в 1 930 в Л.; см. Востоко
ведения институт. 
нлrодов СЕВЕРА и нсrnтУт. ра
ботал в дек. 1 929 - окт. 1 94 1 .  Помещал
ся на Обводном кан., 1 7. Выделен в са
мостоят. науч.-пед. учреждение из Сев. 
ф-та Ленинrр. воет. ин-та. Предшест
венник - Сев. отделение рабфака Ле
нингр. унШJерситета ( 1 925, с 1 926 в Ле
нингр. ин-те живых воет. языков; с 1 927 
наз. Сев. ф-том) .  У ч е б н а я  ч а с т ь  
ни-та до 1 939 включала: подготовит. 
отделение, техникум (с отделениями 
пед., сов.-парт., промыслово-экон. ) и 
сев.-аэиат. семинарий, дававший высш. 
пед. образование по родному языку, рус. 
языку и лит-ре. С 1 939 подготовка была 
организована по типу учительского (не
полное высш. образование) и пед. ни
тов. Студенты - предст. 24 националь
ностей Крайнего Севера (ок. 400 чел.) -
находились на полном гос. обеспечении. 
Н а  у ч н а  я ч а с т  ь (н.-и. ассоциа
ция)  участвовала в создании письменно
сти для языков сев. народностей, зани
малась разработкой учебников, вела 
нэдат. деятельность («Известия•, «Тру
ды• ) .  Имелась аспирантура (перsый 
выпуск в 1 934) . Преемником ин-та стал 
ф-т народов Севера в Ленингр. ун-те 
( 1 949-53) и Пед. ин-те им. А. И. Гер-
цена. ··, , НАРЫШКИ НА ДВОРЕЦ ( Ш  у в а
л о в с к и й д в о р е  ц) (наб. р. Фон
танки, 2 1 ) ,  пам. арх-ры. Воэведён в 
1 790-х гг. (лев. часть, автор неизв. ) 
для графини Воронцовой, расширен в 
1821 -22 (прав. часть, автор неизв. ) -
пристройка с танц. ( Колонным)  залом, 
украшенным рельефами на темы Троян
ской войны; перестроен в 1 844-46 
(арх. Б. Симон, фасады в духе арх-ры 
итал. Возрождения - арх. К Е. Ефи
мов) . Интерьеры богато отделаны орна
мент. росписями, скульптурой, поэолоч. 
резьбой, дер. резными панелями. 

В 1 820-х гг. дворец куплен обер-егер
мейстером двора Д. Л. Нарышкиным 
( 1 758- 1 838 ) .  На его балах и приёмах 
присутствовал весь «цвет» петерб. об-ва. 
В первые десятилетия 19 в. в К д. часто 
бывали П. А. Вяземский, В. А. Жу-



ковский, И. А. Крылов, Н И. Гнедич и 
цр. литераторы, в 1 830-х rт. - А. С. Пуш
кин. Вскоре после смерти Нарышкина 
цворец куплен графиней С Л. Шувало
вой (отсюда 2-е назв. ) .  В 1 9 1 8-25 в 
быв. Н д. Музей быта (коллекция зап.
европ. JКИВОписи, фарфора, фаянса, стек
ла, резной кости ) ,  в 1 927-29 - Дом 
печати, в кон. 20-х - нач. 30-х гг. -
Дом техники, затем - Дом инж.-техн. 
работников им. В. М. Молотова, в кон. 
30-х rr. - проектная орг-ция. В годы 
блокады Н д. сильно пострадал: осенью 
194 1  прямым попаданием фугасной бом
бы разрушен дворовый флигель, попав
шая в чердак зажигательная бомба вы
звала пожар, к-рый уничтожил Колон
ный зал с уникальным плафоном рабо
ты худ. Д. Скотти. Осенью 1 942 в Н д. 
начаты ремонтные работы: в апр. 1943 
над Колонным залом устаноалены ме
таллич. перекрытия и врем. кровля. 
В 1 944-48 воссоздана конструкция за
ла, в 1 948-50 - плафон, украшения 
карнизов и скульптуры фриза. В 1 964 
проведена комплексная реставрация 
интерьеров (рук. - арх. М. М. Плотни
ков) . С 1 965 в Н д. Дом дружбы и мира 
с народами заруб. стран и Ленингр. от
деление Союза сов. об-в дружбы и куль
турных связей с заруб. странами. 

ЛuТ' .: Щ у к 11 и а 3. А., Фоитанка. 2 1 ,  •ЛП•, 
1 988, № 1�. 

НАСЕЛЕНИЕ. До нач. 1 720-х гг. осн. 
население П. составляли солдаты и ра
ботные люди. По указу 1 704 ежегодно 
в П. присылалось до 24 тыс. чел. работ
ных людей; большинство, отработав на 
стр-ве (первонач. по 2 мес, с 1 708 по 
3 мес) , возвращалось затем в свои де
ревни. Рядом указов 1 7 1 0-х гг. сна веч
ное житьё• в П. переселены св. 4, 7 тыс. 
мастеровых, 300 купцов из числа моск. 
сrостей• и людей сrостиной сотни•, а 
также купцы из Киева, Казани, Архан
гельска и др. городов, часть дворян. С 
переводом столицы в П. ( 1 7 1 2) при
нудит. переселение постепенно оказа
лось излишним и к кон. 1 7 1 0-х гг. отме
нено. Число дворов в П. в 1 7 1 7  - 2,5 тыс., 
в 1 722 - ок. 5 тыс. Значит. часть Н со
стааляли военные гарнизона (в 1 725 -
ок. 1 4,5 тыс. чел. ) . К 1 725 в П. было ок. 
40 тыс. жит. 
Т 1 б п. 1. - С о ц и а п ь и w А с о с т  а •  и а с е

л е и и • П е т е р  б у р  r а в 1750 

1 Мужчинw 1 Женщины 

•Обwаате.nей• с семьаwи 15920 13835 
nр11 иих спу- руссш 8717 45 14 
жителей иноземцев 224 186 

«Жи.n1tЦО8J1> руссJ<ИХ IОЗ86 №75 
JО103еМЦС8 1251 1399 

•Приезжих• русски• 7258 949 
иноземцев 1474 961 

В 1 750 в П. насчитывалось ок. 74,3 
'l'Ьlc. чел., а вместе с детьми - 95 тыс. 
чел. (АВннме о социальном соста
ве Н. см. в табл. 1 ) .  РаэрЯДr.1 собыва
телей• (аладельцы недвижимой собст
венности - даоряне, чиновники, духо
венсТ11О) и сжилWJ,о• (не имевших не
движимости) охватывали nостоянных 
жителей П.; •приезжие• - вероятно, 
рабочие на прем. пр-тиях (nри этом 
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Дворец Д. Л. Нарышкина. 

сезонные рабочие не учитывались) . Сре
ди R 61 % - мужчины, 39% - женщи
ны, что свидетельствовало о приливе в 
П. в осн. рабочих-мужчин. В 1 764 числ. 
R 1 50 тыс. чел., в 1 784 - 1 92 тыс., к 
нач. 1 9  в. - 220 тыс. чел. Темп роста R 
столицы превосходил его рост по стра
не более чем в 3 раза. В 90-е rт. 1 8  в. 
R, занятое в проиэ-ве, составило 
1 1 4 тыс. чел., остальные жили •на жа
лование• (гос. чиновники или служащие 
частных пр-тий и цр.) . Во 2-й пол. 1 8  в. 
rустонаселёнными были 3 Адмиралтей
ские части (41  % всего R) , Литейная 
( 1 0 % ) ,  Московская ( 1 3,6% ) ,  Василеост
ровская ( 1 1  % ) , Петербургская (7,4 % ) ; 
остальные ( Каретная-Ямская, Выборг
ская) были мало заселены. В центр. 
р-нах во дворцах и особняках селились 
дворяне, богатые купцы, кр. чиновники; 
эдесь же жили мелкие ремесленники, 
торговцы. На Петербургской стороне в 
небольших домах жили мелкие чинов
ники и отставные. На окраинах П. в 
лачугах ютились фабрично-заводские ра
бочие ( ок. 5 тыс. чел.) . В 1 -й пол. 1 9  в. 
R увеличилось почти в 2,5 раза (в 
1 853 - 523 тыс. чел.) . Как и раньше, 
оно попОЛНJ1Лось в осн. за счёт пришло
го R Город по-прежнему притягивал 
муж. рабочую силу. Доля жен. R в 
1 800 - 30% ,  в 1 825 - 28,5% ,  в 1 843 -
32,4 % ,  в 1 853 - 31 ,9 %  (сведения о со
циальном составе Н в 1 -й пол. 1 9  в. см. 
в табл. 2) . В нац. составе преобладали 
русские (85 % ) .  В П. жили также финны, 

Т а б п . 2. - С о ц и а п ь н ы й  с о с т а в  н а с е
л с н и 1 П е т е  р б у р r а а 1-А половине 19 в. 

1 181 1 1 1831  1 1857 

Духоаеисnо 611 192А 2496 
Двороие 23045 42901 37925 
IЬасике воинСJСИе чины 48138 45819 40935 
Kymtw (петерб. и иноrоро�· 
иие) 7190 6800 9712 

Мещане 21625 44398 48292 
Цеховые 1�31 11795 10821 
Дворо•••е JIJOJUI 28324 98098 56531 
КрестЫО1е• 74385 117496 202847 
l'а3ИОЧНJЩW 66554 631 19 47428 

НнocrpallЦlol 12302 13035 1 1m 
•Охтеисхие аите1111• 291 1  3497 

Всего 297805 448296 472261 

• В этот раэрц бwn• •uючеиы и рабочие пром. 
пр-тий. 

латыши, поляки, предст. др. националь
ностей России; кроме того, иностран
цы - особенно много немцев (в 1 8 1 8  -
35 тыс., в кон. 1 840-х rт. - 39 тыс.) и 
французов (соответственно 4 тыс. и св. 
2,7 тыс.) ,  к-рые занимались ремёслами, 
торговлей, нанимались воспитателями 
детей. 

В пореформенный период в связи с 
бурным развитием пром-сти темпы сред
негодового роста Н увеличились в 5 раз · 

по сравнению с 1 -й пол. 1 9  в. В 1 890-х гг. 
рост коренного Н превышал приток при
шлого. Затем пополнение вновь стало 
происходить за счёт притока из дере
вень 53 губ. России. В 1 890 в П. 1 млн. 
жит. (в 19 12  - 2 млн. ) .  По переписи 
1 900, в П. родилась 1 / 3 детей, 2 / 3 были 
детьми пришлых родителей. К кон. 19 в. 
ок. 66 % R числилось крестьянами, 
19% - цеховыми и мещанами, 1 0 %  -
купцами. Во 2-й пол. 1 9  в. из указанных 
сословий развивались классы капнта
листич. об-ва. В 1 900 в П. было св. 
260 тыс. рабочих (с 1 869 увеличение 
на 274 % ) ,  25 % из них - металлисты. 
Формировалась и буржуазия. Св. 2 тыс. 
дворян стали предпринимателями, куп
цы обзаводились ф-ками и з-дами, из 
богатых крестьян ок. 3 тыс. имели 
пр-ткя в П., на к-рых работало ок. 60 тыс. 
рабочих и ок. 40 тыс. служащих. Ок. 500 
выходцев из крестьян стали кр. капита
листами. По-прежнему велика была до
ля прислуги: ок. 100 тыс. слуг, т. е. 
9,7 % R (в 1 869 - 1 5 %  R ) .  Жители П. 
отличались достаточно высокой грамот
ностью. На 100 мужчин грамотных бы
ло: в 1 869 - 62 чел., в 1 88 1  - 67, в 
1 890 - 69, в 1 900 - 73, в 1 9 1 0  - 78; 
на 1 00 женщин соответственно 46, 50, 
48, 53, 59. П. как центр культуры при
тягивал интеллигенцию. Выравнивалось 
соотношение между муж. и жен. R (в 
1 880-х - нач. 1 900-х rт. соответствен
но 55 и 45% ;  к 1 9 1 5  стало равным ) .  Рус
ские составляли в П. 85,5 % Н Среди 
остальных национал"ностей в 1 9 1  О ко
личественно выделялись белорусw (70 
тыс.) , поляки (65 тыс.) , немцы (при
близительно 47 тwс.) ,  евреи (35 тыс.) ,  
эстонцw (25 тыс.) ,  латыши ( 1 7  тыс.) , 
литовцы ( 10 тыс.) .  В 1 9 1 5  в П. было 
св. 2 млн. жит. 
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НАСЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДА и П РИГОРОДНЫХ РАЙОНОВ 

ТИПЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
М ногофункциональные гор ода рекреационного 
значения с нсторичесннмн памятниками 

Промышленные и промышлен но- транспортные • Жилые, курортные и дач ные 

Нруnные сельские населенные пункты при Q сельснохозяйственных или агропромышленных 
предприятиях 

• Населенные пункты при научных учрежден и я х  
и у ч е б н ы х  заведениях 

Населе н ны е  nунн.ты о Города с числом жителей 

о 
Посёлки � 100 000 -500 000 городского 
типа 

50 000 -100 ООО 
Сельсине 

1 0  000 -50 ООО о населенные 
менее 10 000 пункты 

Число жителей города Ленинграда более 
4 ООО ООО челове1-< без территории ,  
подчиненной Ленгnрсовету 

П р и м ечание.  1 - террнтория, подчиненная Ленин градскому горсовету народны х  депутатов 

В 1 -ю мир. войну Н города увеличи
валось за счёт беженцев из зап. губер
ний и усиленного притока рабочей си
лы в воен. пром-сть. К 1 9 1 7  в П. было 
2,3 млн. жит. Одноврем. уменьшалась 
доля мужчин (52,5% в 1 9 1 3, 50,2 % в 
1 9 1 7) . Сокращался естеств. прирост Н 
Негативные явления нарастали с усиле
нием хоз. разрухи, к-рая была вызвана 
войной. К сер. 1 9 1 8  в П. вместе с приго
родами было 1 ,47 млн. жит. В годы 
Гражд. войны остановка пр-тий, моби
лизация на фронт, голод, отлив Н в 
с.-х. р-ны, увеличение смертности, эми
грация привели к резкому сокращению 
числ. Н К кон. 1 920 в П. было 
722 тыс. чел. С 1 92 1 ,  по мере возобнов
ления деятельности пром. пр-тий, на
чался рост Н (в 1 923 - 1 ,07 млн. 
чел" в 1 926 - 1 ,6 млн.) - в осн. за счёт 
притока со стороны (в 1 926 - 1 03, 1 
тыс. ) ,  естеств. прирост - 20,5 тыс. К 
нач. 1 926 рабочие цензовой пром-сти, 
к к-рой относились пр-тия с механич. 
двигателем или с 15 рабочими при от
сутствии механич. двигателя, вместе с 
учениками составляли 1 2,8 % .  В 1 926 
77% Н. - грамотные. В Л. было 342 тыс. 

семей, их ер. размер 3,4 чел. Дальнейшие 
демографич. изменения в Л. связаны с 
ликвидацией безработицы, индустриали
зацией. В 1 926-32 Н увеличилось на 
1 82 % ,  достигло 2,8 млн. чел. Повысилась 
доля рабочих среди самодеят. Н (в 
1932 - 44,4 % среди мужчин, 38,4% 
среди женщин) .  В 1939 в Л. было 3,2 млн. 
жит. 

В Вел. Отеч. войну мобилизация и 
эвакуация, гибель от голода (по офиц. 
учтённым данным - св. 64 1 тыс. чел.; 
по подсчётам историков - не менее 
800 тыс. чел. ) ,  бомбёжек и обстрелов 
сократили числ. Н города. К июлю 
1 942 было 1 ,05 млн. гражд. Н Вследст
вие интенсивной эвакуации оно продол
жало сокращаться: к янв. 1 944 - ок. 
576 тыс. (по др. данным - 560 тыс.) .  
Дети до 1 6  лет составляли 1 6,8% Н, 
лица старше 60 - 4,8 % .  Трудоспособ
ные граждане в возрасте 1 6-59 лет -
78,4 % ,  большая их часть - женщи
ны (в февр. 1 943 - 83,7 % ) .  После 
ликвидации блокады числ. Н. нача
ла увеличиваться: в сент. 1 945 
св. 1 ,2 млн. (с пригородами ск. 1 ,3 
млн. ) .  ж"""'"""' ( осоnенно· в возрас-

те 20-35 лет) значительно преобла
дали. 

Послевоен. демографич. процессы 
в Л. определялись ходом восстановления 
его пром-сти и гор. х-ва. В 1 946-48 
Н росло за счёт реэвакуации, демобили
зации, притока рабочей силы. Определ. 
роль играла и возросшая рождаемость: 
в 1 945 - 33,9 родившихся на 1 тыс. чел. 
(в 1 940 - 23,6) .  В 1 959 Н собственно 
города и насел. пунктов, подчинённых 
Ленсовету, составляло св. 3,3 млн. чел. 
Женщины - 58,6 % .  Доля лиц трудо
способного возраста - 66,6 % . Ср. раз
мер семьи - 3, 15 чел" всего семей -
883,6 тыс. Только к сер. 60-х гг. числ. 
Н достигла довоен. уровня, постепенно 
выравнивалась половая структура (в  
1970 мужчин 43, 1 %;  мужчин моложе 
30 лет 50 % ; см. также табл. 3) . 

Т а б л . 3.  - В о с п р о и з в о д  с т  в о н а с е л  е
н и я Л е н и н г р а д а  

На 1 тыс. чел. населения 

число родив- число умер- есrеств . при· 
WИXCJI ШИХ рост 

1960 
1970 
1980 
1985 
1988 

13.4 
12.7 
13.7 
14.5 
13.8 

7 ,0 
9.2 

1 1 .6 
12.2 
1 1 ,6 

6.4 
3.5 
2.1 
2,3 
2,2 

Т а б л .  4. - С о ц и а 11 ь и ы А с о с т а  в 
н а с е л е н н а  Л е н и н г р а д а , % 

1 1959 1 1970 � 
Рабочие 60.5 56.О 53.6 

Служащие 38,4 43,5 46.2 
Колхозное крестьянство и 

кооперированные куста-
рн 1 .0 о.5 0 , 1  

КрестЬJ1не-единоличннки 
и не кооперированные 
кустари 0.1  

Лица , занятые индивид. 
трудовоА деятельностью 0 . 1  

Резкое падение рождаемости в 60-е гг. 
было связано с тем, что в детородный 
возраст вступило самое немногочисл. 
поколение ленинградцев, родившихся в 
годы войны и блокады. Одновременно 
росла группа лиц старших возрастов. 
Сокращение естеств. прироста осложни
ло состояние трудовых ресурсов Л. В 
1 970 в трудоспособном возрасте было 
63,3 % ленинградцев. Стабильной оста
лась тенденция сокращения величины 
семьи: в 1 970 - 1 066 тыс. семей, их ер. 
размер - 3, 1 чел. Спожная демографич. 
ситуация, образовавшаяся в Л. на рубе
же 60-70-х гг., требовала усиления 
мер по стимулированию рождаемости и 
рациональному использованию трудо
вых ресурсов. К кон. 70-х гг. числ. Н 
достигла 4,6 млн. чел. (к нач. 1 985 -
4,9 млн., в 1 989 - 5 млн. ) .  Тем не ме
нее увеличение Н по-прежнему проис
ходило за счёт мехаиич. прироста. Л. от
носится к городам с повышенным чис
лом разводов: 45 на 1 00 заключённых 
браков. В 1 979-88 сокращалось число 
браков в расчёте на 1 тыс. чел. (с 1 2,5 
до 1 1 ,5) и разводов (с 6, 1 до 5,2 ) .  По 
данным Всес. переписи Н, на 12 янв. 



1 989 числ. наличного Н. Ленинграда 
5023,5 тыс. чел.,  а постоянного 
4990,7 тыс. чел. В 1 989 в Л. 4,4 млн. 
русских, 151 тыс. украинцев, 1 06 тыс. 
евреев, 94 тыс. белорусов, 44 тыс. татар, 
12 тыс. азербайджанцев, 12 тыс. армян, 
9 тыс. чувашей, 8 тыс. поляков, 8 тыс. 

узбеков, 7,8 тыс. грузин, 6,3 тыс. каза
хов и др. 

ДИНАМИКА плотности 

1897 г. 

Ци фрами обозначены части города; 

Адмиралтейская 2 Нопоменсная 

В Л. пqдавляющая часть Н. представ
лена рабочими и служащими (см. 
табл. 4) . Автоматизация и механизация, 
роботизация произ-ва, расширение от
раслей непроизводств. сферы привели 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА (1897-1989 гг. ) 

" 
" 

о 
"' ' " 

о "') ... 
З НазанснаR 4 Спасская 5 Литейная 

6 Рождеств
.
енсная 7 Московская 

Плотность населения 
по районам 

(человек на 1 га) 

- более 500 

- 400- 500 

о 300-400 

D 
D 
D 

D 
D 

200- 300 

100- 200 

50-100 

2 5 - 50 

менее 25 

Цифрами обознач ены районы города: 

1 Дзержинский 2 Нуйбышевсний 

3 Октябрьский 4 Ленинский 5 Ф р унэенсннй 

Примечание. 

... ... "" '" 1959 г. 
1' \ .,. .,. '\ - ' (в границах 

'? """" v -.. , районов -v \<...(lм.t11�o \ 1 на 1970 г. ) 

s } О '-. 
о ,/ c;i ' i'  

"' � -

Цифрами обозначены районы города: 
Выборгский район дан без 
nосёлнов rородсноrо т и па 
Левашова и Парголово 

Дзерж.инсннй Нуйбыwевсний 

Октябрьский 4 Ленинский 

.... ... 
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Т а б л .  5 .  У р о в е и ь о б р а 1 о в а 11 и и 

н а с е л е н и я  Л е н и н г р а д а 
На 1 тыс. чел .  в возрасте св. 10 лет 

Годы Пол 
l l t' l lOJI-неза-

высш . кокч . среднее cpl.': 1 1 1 '  • 
высш . спец. 06 1 1 1 .  

1959 
муж. 103 40 86 109 2,5 
жен . 67 27 83 1 3() 2 J I  

1970 
муж. 1 40  45 105 1 75 275 
жен. 101 30 1 1 5  1 84  2JJ 

1979 
муж. 181 45 132 241 238 

жен . 143 31  159 233 202 
1989 

муж. 2 1 3  3 �  ISS 275 159 
жен . 1 87 J l  232 226 1 57 

к нек-рому увеличению доли работников 
преим. умственного труда (данные об 
уровне образования Н. см. в табл. 5) . 

В кон. 80-х - нач. 90-х гг. в связи 
с усилением экон. и полит. противоре
чий в разл. регионах страны (в т. ч.  на 
С-3. ) ,  снижением уровня жизни Н., 
нарастанием социальной напряжённо
сти и дифференциации по социальным 
и демографич. группам Н., ростом чис
ла выезжающих на пост. жительство за 
рубеж наметились существ. сдвиги в 
демографич. процессах и структуре Н. 
Ленинграда. 

Лur .: СТатистическиА сборник по Петрограду 
и Петроградской губернии. 1 922. П., 1 922; Материа
лы по статистике Петроrрада и ПетроrрадскоА ry-

1989 r . 

П р и мечание. 
Приморский район дан 
без поселка городского 
типа Лисий Нос 

Цифрам и  обозначены районы города: 

Дзержинский 

Октябрьский 

Нуйбышевсний 

Смольнинсний 
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бериии, •· 1 -6, Л., 1 925; Х V лет АИ•татуры проле
тариата. Экономико-статистмческиА сборник по Ле· 
иииrроду и Ленинrрадской области, Л., 1 932; Ле
нинrрад и Леиинrрадсu• обJ1асть • цифрах, Л., 
1 97 1 ;  Д э е и и с к е • и  ч А. Р., Воеина• n•тилетка 
рабо•и" Леиинrрада. 1 94 1 - 1 945, Л., 1 972; Истори• 
рабо•их Леиииrрада, 1 703- 1 965, т. 1 - 2, Л., 1 972; 
населеuе Леиинrрада, М., 1 9 8 1 ;  СrарыА Петер
бурr. Историко-этноrрафнческие всслед.омни•, Л., 
1 982; Ю х и f а а н_ В., ЭтиическиА состав и этио
социальиа• структура Н8селеии• Петербурга. 
Втора• поло аи на Х 1 Х - начала Х Х века, Л., 
1 9 84; Петербург и rуберн и м .  Исторнkn-ё'тнnrрафм
че..:кне исследоааии•, Л., 1 989; И а ..:  и л  ь е • А . •  
К р  а А н е  1 8" В зеркале статистики, •ЛП•, 1 990, 
N9 8. 

НАУКИ ПРОСПЕКТ, между тихорец
ким просп. и ул. Руставели. Проложен 
в нач_ 1 960-х гг_ на терр_ быв_ деревень 
Колонн.я Гражданка и Русская Граждан
ка, в р-не, где сосредоточен р.яд науч. 
учреждений. Назв. с 1 965. Близ Н. п. -
архит. ансамбль быв. Молочной. лес
ной фермы ( 1 890-е гг" арх. Ю. Ю. Бе
нуа ) .  У пересечения Н. п. с Граж
данским просп. и ул. Бутлерова 
к/т •Современник• (д. 25) ,  универсам 
(д. 23) . В р-не Н. п. в годы Вел. Оrеч. 
войны находился воен. аэродром •Граж
данка•; в память об этом сооружён пам. 
( 1976, авторы А. В. Кожевников, О. Н. 
Харламов, О. Ф. Лыч) . На Н. п. - ст. 
метро •Академическая•. 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им. М. Горь
кого Ленингр. ун-та (Университетская 
наб" 7 /9) , одна из крупнейших вузов
ских б-к страны. Ведёт историю от б-ки 
Учительской семинарии ( 1 783 ) ,  в основе 
к-рой собрание книг деятелей рус. науки 
и культуры 1 8  в. П. Ф. Жукова и акад. 
П. Б. Иноходцева, с 1 8 1 9  б-ка ун-та. В 
1 932 б-ке присвоено им.я М. Горького. В 
годы Вел. Оrеч. войны продолжала ра
ботать. В фондах ( 1 990) ок. 6,5 млн. ед. 
хр. Б-ка располагает славянскими и зап.
европ. рукописями, коллекцией инкуна
бул, славянскими и рус. первопечатными 
книгами (в т. ч. И. Фёдорова) ,собранием 
книг петровского времени, архивом 
•Вольного об-ва любителей словесности. 
наук и художеста., изданиями вольной 
рус. печати, прижизненными изданиями 
произв. выдающихся деятелей отеч. и 
заруб. культуры, науки, иск-ва и др. 
раритетами. В б-ке 23 чит. зала. Ежегод
но обслуживает 1 , 1  млн. чел" выдаёт 
св. 2,4 млн. произв. печати. На ·ф-тах 
работают отраслевые отделы, на ка
федрах - передвижные б-ки. Ведёт 
книгообмен с б-ками 77 стран. Ме
тод. центр б-к вузов Сев.-Зап. региона 
РСФСР. Издаёт каталоги коллекций. 
Размещается в Двенадцати комегий 
здании. 

Лит.: Начало униаерситетской библиотеки 
( 1 783 r. ) .  Собрание П. Ф. Жукова - паматник рус
ской культуры Х V l l l  а. Каталоr. Сост. А. Горфун
кель, Н. Нllколаеа, Л., 1 980; Путе.од.нтель no 
НаучиоА бибJ1иотеке им. М. Горькоrо при Л ГУ, 
Л., 1 982; Г о р ф у и к е л ь А. Х., Н и к о л а е о 
Н. И., Неотчуждаем1111 ценность. Рассказы о 
книж.ных ред.костах университетской библиотеки, 
л" 1984. 

•НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ•, науч. и лит. 
журнал. Издавался с 1 894 по 1 896 еже
недельно, в 1 897- 1 903 ежемесячно. Ре
дакция - на Кирочной ул" 48. Основа
тель и изд.-ред. М. М. Филиппов, с 1 898 
изд. П. П. Сойкин, с 1902 - В. А. Моска-

лёва. Первоначально журнал по точным 
и естеств. наукам, с 1 896 вКJiючены отде
лы Обществоведение и статистика, Исто
рия лит-ры, История культуры и нск-ва, 
с 1 902 - Отдел беллетристики. С 1 899 
«Н. о.• печатало статьи социал-демокра
тов, в т. ч. В. И. Ленина, но после начала 
цензурных репрессий отказалось от пуб
ликации работ рев. марксистов. Поме
щало науч. статьи, хронику рус. науки, 
обзоры ж.урналqв и т. п. В журнале со
трудничали А. А. Герцен, П. Ф. Лесгафт, 
В. М. Бехтерев, А. А. Веселоаский, 
К. Э. Циолковский и др. 

Лиr.: 6и6J1иографиа периодики, в. t - Указа
тель статей и материалоа, помещенных а журнале 
•Научное обо1рение• ( 1 897- 1 903 rr. ) .  М . .  1 923.  

НАУЧНО-МЕДИЦИНСКАЯ БИ6.лИО
ТЕКА Областная централизованная 
Ленингр. обл. отдела здравоохранения 
(ул. Луначарского, 45) , созд. в 1 945. 
В фондах ( 1 990) св. 365 тыс. ед. хр. 
Лит-ра по всем разделам медицины и 
смежным отраслям науки. Имеет чит. 
зал. Ежегодно обслуживает св. 32 тЫс. 
читателей, выдаёт св. 440 тыс. произв. 
печати. Ведёт справочно-библиографич. 
работу, составляет текущие и рекомен
дат. указатели по актуальным вопросам 
медицины, информацию о новой лит-ре 
и др. Имеет 19 филиалов в Л. и Ле-
ИИИГ,Р. обл. , НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ им. И. И. Ползунова 
по исследованию и проектированию 
энергетич. оборудования (ул. Красного 
Электрика, 3/6) , головная науч. орг-цк.я 
отрасли, ведёт теоретич. и эксперим. ис
следования и проектные проработки 
турбинного, котельного и вспомогат. 
оборудования тепловых и атомных элек
тростанций, парогазовых установок, гид
равлич. турбин, газоперекачивающих 
агрегатов для магистральных газопро
водов и пр. Созд. в 1 976. Ведущая орг
ция - Центр. котлотурбинный ин-т 
им. И. И. Ползунова (ЦКТИ ) .  Осн. в 
1927 для разработки новых конструк
ций паровых котлов и турбин с целью 
быстрейшего осуществления плана 
ГОЭЛРО; им.я И. И. Ползунова присвое
но ин-ту в 1947. Объединение участво
вало в создании и оснащении Са.яно
Шушенской ГЭС, ряда АЭС, электро
станций Зап.-Сиб. и Канско-Ачннского 
топливно-энергетич. комплексов и др. 
нар.-хоз. объектов страны. Деятель
ность обьединения связана с именами 
А. Ф. Иоффе, М. В. Кирпичёва, М. А. Ми
хеева, М. А. Шателена, И. Н. Вознесен
ского, С. С. Кутателадэе, М. А. Стыри
ковича и др. учёных. 19 лауреатов Гос. 
пр. СССР. Награждено орд. Окт. Рево
люции ( 1 977 ) .  Издаёт •Труды ЦКТИ• 
(с 1?31 ) .  , 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИО
ТЕКА Центральная Ленингр. межотрас
левого терр. центра науч.-техн. инфор
мации и пропаганды (ул. Садовая, 2) , 
созд. в 1957. В фондах ( 1 990) св. 1 ,2 
млн. ед. хр. Науч.-техн. лит-ра, в 
т. ч. нормативно-техн. документация, 
отеч. и заруб. пром. каталоги, прейску
ранты, переводы и т. д. В б-ке 2 чит. за
ла на 1 00 мест. Ежегодно обслуживает 

Нахимовское военно-морское училище 
(быоwий Городской училищный дом / .  

1 5  тыс. читателей, выдаёт ок. 1 млн. 
произв. печати. Орг.-метод. центр ле
нингр. науч.-техн. б-к, проводит дни 
информации и специалиста, выпускает 
перечни информац. материалов, свод
ные указатели периодики. Размещается 
в здании Инженерного замка. 
НАХНМОВ Павел Степанович ( 1 802-
55) , флотоводец, адм. ( 1 855) . Окончил 
Мор. корпус ( 1 8 1 8 ) ; имя Н. - среди фа
милий выпускников на мем. доске на зда
нии Высш. воен.-мор. уч-ща им. М. В. 
Фрунзе (наб. Лейтенанта Шмидта, 1 7 ) .  
Командуя эскадрой, разгромил тур. флот 
в Синопском мор. сражении 1 853. Один 
из рук. обороны Севастополя в 1 854-
55. Смертельно ранен 28 июня ( 10 ию
ля) .  Именем Н. в 1 972 названа новая 
улица (в зап. части Васильевского о-ва, 
соединяет р-н Смоленского КJiадб. с Мор
ской наб. ) .  Его имя носит Нахимовское 
военно-морское училище. 

Лиr.: П о  J1 и к а р  п о  а В. Д., П. С. Нахимов, 
М . •  1 960; Д а  о ы д о о  Ю. В.,  Нахимов, М . . 1 970; 
Э о н и  н А. И.,  Жи3нь а.о.мирала Нахимова, л . •  
1 987.  , / , 
НАХИМОВСКОЕ ВОЕННО-МОРСКОЕ 
УЧИ:лИЩЕ (Петроградская наб" 2-4 ) ,  
созд. в Л .  по пост. СНК СССР о т  2 1  июля 
1944. Принимались дети (мальчики ) 
прежде всего воинов Кр. Армии, ВМФ, 
партизан и подпольщиков, рабочих и 
колхозников, погибших на фронтах Вел. 
Оrеч. войны. Возраст 10- 1 4  лет, об
щеобразоват. подготовка 2-6 КJiассов 
школы. После закрытия Рижского 
( 1 953) и Тбилисского ( 1 955) Н. в.-м. у. 
их воспитанники были переведены в Ле
нингр. Н. в.-м. у" к-рое стало единствен
ным в стране. В уч-ще принимаются юно
ши в возрасте 1 5- 1 6  лет, окончившие 
8 КJiассов ер. школы и изучавшие в ней 
английский яз" годные по состоянию 
здоровья к службе на кораблях ВМФ. 
При приёме проводятся конкурсные 
экзамены по программе 8-летней школы. 
Срок обучения 2 года. Мн. воспитанни
ки Ленингр. Н. в.-м. у. занимают от
ветств. командные и инж. должности 
на флотах и флотилиях ВМФ СССР. 
Уч-ще размещается в здании быв. Го
родского училищного дома имени Пет
ра Велик.ого. 1 7  нояб. 1 948 близ здания 
Н. в.-м. у. установлен на вечную стоян-



ку крейсер � Аврорtа (до 1 96 1  уч. база 
уч-ща ) .  
«НАшЕ ЭХО•, ежедн. большевистская 
легальная полит. и лит. газета. Издава
лась с 25 марта по 10 апр. 1 907. Вышло 
14 номеров. Тираж. до 20 тыс. экз. Ре
дакция - на Лиговском просп" 87. 
Ред.-изд. И. Е. Бакулин. Руководство 
•Н. э.• осуществлял В. И. Ленин; в газе
те опубл. 10 его статей (см. пес, 
5 изд., т. 15 ) . Сотрудничали В. В. Бо
ровский, М. С. Ольминский и др. За
прещ�на полицией 9 апр. 1 907. 
НЕБА, река в Ленингр. обл" гл. вод
ная магистраль Л. Дл. 74 км (от исто
ка до устья по прямой 45 км, 
в черте города течёт на протяжении 
28 км) ; б. ч. берегов имеет набережные 
с 300 лестничными спусками к воде. 
Преобладающая шир. 400-600 м, 
наиб. - до 1 200 м (в дельте у Невских 
ворот Ленингр. мор. торг. порта ) .  Преоб
ладающая глуб. 8- 1 1  м, наиб. - 24 м 
(у Литейного моста) .  Пл. басе. собствен
но Н. 5 тыс. км1• Вытекая двумя рукава
ми из бухты Петрокрепость ( Шлиссель
бургской) Ладожского оз" огибает не
большой о. Орешек (Ореховый) с Шлис
сельбургской креrюстью. Впадает в Нев
скую губу Фин. зал. Балт. м. За устье Н. 
принимают створ против Невских ворот 
Ленингр. мор. торг. порта у выхода из Б. 
Невы в Гутуевский ковш. В Н. впадает 
26 небольших рек и речек. Осн. притоки: 
слева - Мга, Тосна, Ижора, справа -
Охта. Н. течёт по широкой (30-50 км) , 
плоской и заболоченной Приневской 
низменности. Берега крутые, местами 
обрывистые, ер. вые. 6-8 м, в устье -

2-2,5 м. Русло мало извилисто. Пойма 
и террасы не развиты. По характе
ру режима Н. делят на 2 части: 
верхнюю - от истока до Иванов
ских порогов (дл. 30 км) и нижнюю -
от Ивановских порогов до устья (дл. 
44 км) .  Ивановские пороги - двухки-
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•Ледw:ные катальные rоры на Неве (АнгпиАска11 набережна• • Петербурге ) • .  Гравюра М .-Ф. Дамам
Демартре. 1 8 1 3. 

Корабли на Неае а праздничные дни. 

лометровый участок реки с быстрым 
течением (до 4,5 м/с) и каменистым 
дном (затрудняли судох-во, но после 
выправительных работ 1 975- 78 до
ступны для двухстороннего движе
ния судов всех видов) .  В ниж.. течении 
( 1 5  км выше устья) река образует об
ширную дельту со множеством рука
вов, проток, каналов и о-вов. Дельта 
возникла не вследствие осаждения реч
ных наносов, как большинство дельт, а 
в результате работы текучих вод, а так
же сгонов и нагонов воды со стороны 
моря. Границей дельты Н. является р. 
Б. Невка (на С.) , рр. Фонтанка и Ека
·rеришофка (на Ю.) ,  Угольн�й мол (на 
Ю.-3.) . Пл. дельты ок. 83 км , из к-рых 
60 км1 приходится на о-ва. Крупнейшие 
о-ва: Васильевский, Петроградский, 
Крестовский, Декабристов. Наиб. зна
чительны рукава дельты - Больщая и 
Малая Нева, Большая, Средняя " Ма
лая Невки; каналы Морской, Обвод
ный, Грибоедова, Крюков. Река Н. и 
её продолжение - рукав Б. Нева де
лят дельту на две части: правую (сев. ) 
и левую (юж.. ) .  В кон. 1 9  в. дель
та Н. состояла из 48 рек и ка
налов, образующих 1 0 1  о-в. С 1 930 чис
ленность водотоков и о-вов в результа
те засыпки каналов, проток и рука
вов резко сокращается: к 1 975 число во
дотоков 45, о-вов 42. В конце дельты Н. 

собирает свои воды в 5 кр. проток, к-рые 
омывают бар Н., или Невское взморье, -
систему песчаных отмелей, разделён
ных между собой 6 фарватерами ( Ела
гинский, Петровский, Галерный, Кора
бельный, Гребной, Морской канал) . 
Между фарватерами имеются 9 отме
лей: Северная (Лахтинская) ,  Сабакин
ская, Крестовская, Васильевского о-ва, 
Галерной косы, Золотого о-ва, Белой 
мели, Канонерская и Южная. Пройдя 
бар, воды Н. попадают в Невскую губу. 
Сток Н. зарегулирован Ладожским оз. 
и меняется по годам - от 4750 м3 /с в 
МНОГОВОДНОМ 1 924 до 1 250 м3 /с в мало
водном 1 940; среднегодовое значение 
2520 м3/с (78,9 км3/год) . Весной про
ходит 28,5 % годового стока, летом -
29,4 % ,  осенью - 1 7,7 % ,  зимой -
24,4 % .  Скорость течения (при отсут
ствии сгонов и нагонов) от 0,50-
0,70 м/с до 1 ,20- 1 ,50 м/с. Колебания 
уровня воды в верх. течении зависят от 
уровня Ладожского оз. В низовьях Н. 
и протоках дельты под действием вхо
дящих в устье длинных мор. волн, вет
ровых нагонов и стоячих волн - сейш 
происходят резкие и высокие подъёмы 
уровня воды и затопления части города 
(см. Наводнения) .  Ср. температура во

ды в Н. в июле 1 7,2°С, к концу июля 
достигает 1 8-20°С. Купальный сезон 
(с температурой выше 1 6°С) длится 
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ок. 1 ,5 мес. Замерзает Н. в истоке обыч
но 21 дек., в устье 5 дек.; вскрывается 
в истоке 4 апр., в устье 10 апр. Весенний 
ледоход длительный, т. к. сначала про
ходит речной лёд, а через 5- t О сут -
ладожский. Наиб. толщина льда за го
родом 45-50 см, в черте города 35-
45 см. Вода в Н. пресная (ер. минерали
зация 6 1 ,3 мг/л ) ,  гидрокарбонатно
кальциевая, ер. мутность 7 мг/л. В горо
де и устье Н. вода сильно загрязнена 
пром. и бытовыми стоками. Для водо
снабжения Л. используется ок. 2,5 % её 
стока. В Н. ежегодно добывают 400-
600 т рыбы, 90% к-рой - корюшка. Н. -
кр. водная магистраль, входящая в состав 
Волго-Балт. и Беломорско-Балт. водного 
пути. На берегах Н.- гг. Ленинград, От
радное, Кировск, Петрокрепость и др. 
насел. пункты. На Н. 1 О мостов, из к-рых 
8 разводных. В 1 9 70 вступил в строй 
Речной пасс. вокзал. На берегах Н. мно
гочисл. архит. и ист. памятники: Зим
ний дворец, Эрмитаж, Петропавловская 
крепость, Летний сад, Академия наук, 
Адмиралтейство, Академия художеств 
и др. Н. - своеобразная «градообразую
щая• ось Л.  

Лит.: Н е  ж. и х  о в с к и й  Р.  А . ,  Река Нева и 
Невская губа, Л.,  1 98 1 ;  е r o  JO< e, Вопросы гидро
логии реки Не вы и Невской губы, Л., 1 988; Э а х а
р о в О. Н., Архитектурные панорамы невских бе
регов, Л" 1 984.  
«НЕВА• (ул. Чайковского, 1 7 ) ,  гости
ница. Здание построено в кон. 1 8  в. В 
1 9 1 3  куплено Рус. нефтепром. т-вом, 
перестроено под г-цу (в 1 936 получила 
назв. « R• ) . В годы Вел. Отеч. войны 
здесь размещался госпиталь. В 1 976 
здание реконструировано (арх. И. Ф. 
Ильин) .  В 6-этажном корпусе 1 34 номе
ра (360 мест) . Вблизи - ст. метро «Чер
нышев�;:кая". 
«НЕВА" ( Невский просп" 3 ) ,  иллюстри
рованный ежемес. лит.-худ. и обществ.
полит. журнал Ленингр. писательской 
орг-ции. Выходит с апр. 1 955. Рубрики: 
проза и поэзия; публицистика и очер
ки; лит. критика; лит. дневник; в разде
ле Седьмая тетрадь печатаются ист.
лит. миниатюры, в т. ч. материалы, посв. 
истории города. 
« НЕВА• ( Магнитогорская ул., 1 7 ) ,  про
изводств. мебельное объединение. Орга
низовано в 1 979. Выпускает корпусную 
и мягкую мебель. Головное пр-тие -
Охтинский деревообрабатывающий 
комб-т (в 1 962-79 мебельный комб-т 
« Нева" ) .  Осн. в 1 723 по указу Пет
ра 1 как казённые пильные мельни
цы, на базе к-рых в дальнейшем фир
мой «Э. Брант и К0• были оборудованы 
пильный з-д и лесная биржа. В 1 900 
на з-де создан марксистский кружок. 
Рабочие участвовали в забастовках, 
рев. движении. В годы Гражд. войны 
единств. действующее деревообрабаты
вающее пр-тие города. После на
ционализации наз. 3-й Гос. лесопиль
ный з-д. В 1 94 1 -45 з-д выпускал про
дукцию для фронта и оборонной пром
ети, в годы перв1�1х 110слевоен. пятиле
ток - пиломатериал ы, домики для по
лярников. В 1 965 построен цех чистовых 
мебельных деталей, начато их изготов
ление. В 1 977 пр-тие перешло на вы-

пуск мягкой мебели. В 1 983 создан 
музей истории объединения.  
«НЕВА• (Петровским просп" 2U) , про
изводств. объединение пенько-джуто
вых кручёных изделий. Образовано в 
1 976. Выпускает кручёные изделия, 
umагат, техн. пряжи, упаковочные тка
ни, мешки под сахар. Головное пр-тие -
ф-ка «Канат". Осн. в 1 800 И. Ф. Готом. 
С 1 924 оснащается пром. оборудованием. 
В 1 94 1 -43 ф-ка находилась на консер
вации, часть оборудования была эва
куирована. С терр. ф-ки через Неву и 
Фин. зал. переправляли войска Ленингр. 
фр. на Ораниенбаумский плацдарм. В 
1 953 ф-ка «Канаn объединилась с ф
кой « Работница•, в 1 9 7 1  - с ф-кой 
« Нева•. Изделия объединения экспор
тируются в 1 7  стран. На терр. - мем. 
доска в честь 30-летия победы в Вел. 
От�ч. войне. , 
НЕВСКАЯ БИТВА 1 140, сражение рус. 
и швед. войск на берегу р. Нева 1 5  июля 
1 240. Целью вторжения швед. феодалов 
был захват устья Невы и г. Ладога, важ
нейшего участка водного пути из Нов
города в Балт. м. Швед. войско на ко
раблях под команд. Бирrера (по мнению 
И. П. Шаскольского - ярла Ульфа Фа
си) вошло в устье Невы, где было обна
ружено старейшиной Ижорской земли 
Пелгусием. Получив сведения о вторже
нии, новгородский кн. Александр Яро
славич двинулся вниз по р. Волхов к 
г. Ладога, где к нему присоединилась 
дружина ладожан. Битва произошла на 
прав. берегу р. Ижора, у впадения её в 
Неву. Воспользовавшись туманом, рус
ские внезапно напали на швед. лагерь. 
Отрезав шведов от кораблей и нанеся 
одновременно удар по центру лагеря, 
рус. дружины разгромили захватчиков. 
Геройски сражались кн. Александр, Гав
рила Олексич, Збыслав ( Сбыслав) Яку
нович, Миша, Савва и др. воины. За про
явленное в R б. полководческое иск-во 
и мужество кн. Александр был прозван 
Невским. R б. устранила угрозу втор
жения на Русь швед. феодалов и позво
лила русским сохранить выход в Балт. 
м. Победа в R б. стала символом нац. 
независимости Руси в условиях монг.
тат. нашествия. 

Первым памятником R б. стал осно
ванный по повелению Петра 1 Александ
ро-Невский мои. (см. Аllександро-Нев
ская лавра) . В память о R б. сооруже
на ц. Александра Невского в Усть-Ижо
ре, в 1 956 там же открыта мем. стела. 

Лит.: Т и х  о м  и р о а М. Н., Сра•енне на Не
ве, • Военно-исторнческиА журнал•, 1 940, № 7;  П a
w у т о  В. Т., Герон•еская борьба русского народа 
за независимость ( Xlll  1 . ) ,  М., 1 956: е г о  ж е, 
Александр Невский, 2 И3д., М., 1 975; Ш а  с к о п  ь
с к н А И.  П., Борьба Руси протна крестоносной 
агрессии на берегах Балтики • X l l - X l l l  ••·· Л., 
1 97,8. 
НЕВСКАЯ ГУБА ( «М а р к и з о в а 
л у ж  а•) ,  сев.-вост. часть Фин. зал. 
Балт. м. Отраничена на В. песчаным ба
ром р. Нева, на З. линией Лисий Нос -
Кронштадт - Ломоносов. Дл. губы 
2 1  км, наиб. шир. 1 5  км, пл. водного 
зеркала 329 км2, преобладающая глуб. 
3-5 м. Дно преим. песчаное и плоское. 
По дну R г. прорыт ( 1 874-85) к устью 
Невы судоходный Морской канал. С 

Фин. зал. губа сообщается через два 
пролива у о. Котлин, к-рые наз. Север
ные и Южные ворота. Воет. часть губы -
бар р. Нева, или Невское взморье, пред
ставляет собой систему отмелей и про
дольных ложбин, или фарватеров ( Ела
гинский, Петровский, Галерный, Кора
бельный, Гребной, Морской каналы) . 
Дл. бара с В. на З. от 3 до 5 км, с С на 
Ю. от 1 2  до 1 5  км. Наим. глуб. на отме
лях 1 ,5 м. Сев. берег R г. низкий, час
тично заболоченный, местами искусст
венно поднят намывом; покрыт кустар
ником и редким лесом. Юж. берег от 
устья Невы до Стрельны также низкий, 
к З. от Сrрельны более высокий, покры
тый лесами. В прибойной зоне по бере
гам R г. много валунов. Вода пресная, в 
зап. части слегка солоноватая; у берегов 
водообмен замедлен. Ср. температура 
воды в июне 1 6,3° С, в июле 1 9,5° С, в авг. 
1 7,7° С (на мелководьях до 2 1 - 23°С) . 
Купальный сезон длится 50- 70 дней. 
R г. замерзает обычно во 2-й пол. де
кабря, очищается от льда в кон. апре
ля - нач. мая. В R г. обитает ок. 27 ви
дов рыб; ежегодно вылавливается до 
3 тыс. т рыбы; промысловое значение 
сохраняет корюшка. В составе орнито
фауны R г. многочисленны пролётные 
и гнездящиеся водоплавающие и около
водные птицы. Ок. 2 / 3 общей протяжён
ности береговой линии застроено. На 
берегах R г. - rr. Ленинград, Ломо
носов, Петродворец, на о. Котлин -
г. Кронштадт. Для защиты Л. от навод
нений по зап. границе R г. возводятся 
защитные сооружения (с 1 979; в 1 989 
стр-во законсервировано ) .  Н. г. широко 
используется в рекреационных целях. 
Активное освоение прибрежной зоны и 
акватории ставит ряд экологич. проб
лем, т. к. R г. относится к наиб. небла
гополучным в СССР р-нам по хим. за
грязнению (марганец, медь. хлорорга
нические пестициды) и напряжённому 
кислородному режиму. 

Лur.: Н е & и х о в с к и А  Р. А . •  Река Неп и 
Невска• rуба. Л., 1 98 1 ;  е г о  • е, Вопрос ы rидро
лоrии реки Невы и НевскоА rубы, Л., 1 988; Ленин
град бе3 наводнений, Л., 1 984; Неоска• губа. Гнд
�иолоrиqеские исследо1аниJ1, л . . 1 987. 
НЕВСКАЯ ЗАСТАВА, 1 )  одна из за
став на границе П., в 1 8  в. находилась 
близ берега Невы (отсюда назв. ) на 
Шлиссельбургском тракте (ныне просп. 
Обуховской Обороны) к Ю. от Аllександ
ро-Невской лавры, позднее перенесена 
к с. Смоленское. 2) Ист. р-н Л" к Ю. от 
Обводного канала (между линией Окт. 
ж. д. и р. Нева) . В 1 8  в. вдоль Невы по 
Шлиссельбургскому тракту возникли 
сёла Смоленское, Михаила-Архангела, 
Аllександровское, деревни Щемидовка, 
Мурзинка и др. К ним примыкали об
ширные пустыри ( Троицкое поле, Бе
лёвское поле и др. ) . Во 2-й пол. 1 8  в. 
за R з. находились усадьбы вельмож 
( •Озерки# Г. А. Потёмкина, т. н. Кура
кина дача, усадьба Апраксиных и др. ) .  
В 1 744 за R з .  сооружена Невская пор
целиновая мануфактура (ныне фарфо
ровый заsод) , вокруг к-рой возникло 
село (слобода) фарфорового з-да. В 
80-х гг. 1 8  в. построены стекольный и 
зеркальный з-ды Г. А. Потёмкина в 
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нЕвсКАЯ ОПЕРАmВНАЯ ГРУППА, 
сформирована 22 сент. 1 94 1  д.11я объеди
нения действий войск Ленингр. фр. на 
прав. берегу р. Нева. С 24 окт. - 1 -я 
Н. о. г. Управление группы образовано 
на базе Управления · 2-й див. нар. опол
чения. Состав группы: 20-я, 86-я, 1 1 5-я, 
1 77-я, 265-я ед, 1 -я ед НКВД, 1 1 -я отд. 
стрелк. и 4-я мор. бригады, ряд отд. 
частей. С 28 сент. по 6 нояб. 1941  груп
па вела оборонит. и наступат. бои на 
синявинском направлении в р-нах Ар
буэово, Невская Дубровка и Москов
ская Дубровка (см. Невский плацдарм) . 
6 нояб. 1 9 4 1  войска группы были вклю
чены в состав 8-й А Ленингр. фр. Коман
дующие: ген.-лейт. П. С. Пшенников 
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(сент. - окт. 1 94 1 ) ,  ген.-майор В. Ф. 
Коньков (окт. - нояб. 1 94 1 ) .  

Вновь Н .  о .  г. образована 2 7  янв. 1 942 
переименованием Синявинской опера
тивной группы ( соэд. 8 дек. 1 94 1  д.11я 
удобства управления войсками 54-й А 
из состава её прав. крыла ) .  Состав груп
пы: 1 28-я, 286-я, 294-я ед, 2 1 -я танк. 
див" 1 -я горно-стрелк. бригада, ряд отд. 
ча..:•-ей. Группа успешно вела оборонит. 
оон на синявинском и турышинском 
направлениях, участвовала в Сиюrвин
ской операции 1942. 10 окт. 1 942 Управ
ление Н. о. г. было реорганизовано в 
Управление 67-й А Ленингр. фр. Коман
дующие: ген.-майор Ф. Н. Стариков 
(дек. 1 94 1  - янв. 1 942) , А. Л. Бонда
рев (янв. - . апр. 1 942) , И. Ф. Никитин 
(апр. - окт. 1 942) .  
НЕВСКАЯ СТАЧКА 1 870, забастовка 
рабочих Невской бумагопрядильной ф
ки (ныне прядильно-ниточный комб-т 
им. С. М. Кирова ) ,  одно из первых вы
ступлений рус. рабочих.  Началась 22 мая 
требованием 63 прядильщиков увели
чить расценки, поддержана остальными 
рабочими (800 чел.) .  Отличалась орга
низованностью и сплочённостью: рабо
чие выделили 5 уполномоченных д.11я 
переговоров с директором и обер-полиц
мейстером Ф. Ф. Треповым. Св. 60 участ
ников Н. с. арестованы и приговорены 
Петерб. окружным судом к неск. дням 
ареста, однако власти выслали «зачин
щиков• из П. в адм. порядке. После Н. с. 
Мин-во внутр. дел 6 июля 1 870 издало 
секретный циркуляр, предоставлявший 
губернаторам право высылать руково
дителей стачек в адм. порядке. 
НЕВСКИЕ ВОIОТА, в Невской куртине 
Петропавловской крепости, между Го
сударевым и Нарышкиным бастионами, 
единственные выходящие к Неве (от
сюда назв.) . Сооружены в 1 703, в 1 730-х 
гг. перестроены в камне: внутр. фасад 
сохранил первонач. облик, невский фа
сад перестроен в 1 7 84-87 (арх. Н. А. 
Львов) в виде 4-колонного тосканского 
портика, увенчанного фронтоном. Под 
аркой Н. в. «Летопись катастрофич. на
воднений• с отметками наивысших 
подъёмов воды в 1 752, 1 777, 1 788, 1 824, 
1 924 и 1 975. Н. в. ведут к Комендантской 
пристани (названа в 1 860-х гг. по месту 

СrеКJ1J1нном городке. В 1 9  - нач. 20 вв. 
Н. э. - пром. окраина П., эдесь нахо
дились крупнейшие э-ды: Семянников
ский (ныне • Невский завод•) , Алек
сандровский (ныне •Пролетарский 
труд» ) ,  Обуховский (ныне ПО «Завод 
"Большевик"•)  и др. В 1 870-х гг. на 
пр-тиях Н. э. вели пропаганду среди ра
бочих рев. народники (С. М. Кравчин
ский, С. С. Синегуб, С. Л. Перовская и 
др.) .  С кон. 1 9  в. Н. э. - один из цент
ров рабочего движения в П.: эдесь вели 
пропаганду члены петерб. «Союза борь
бы•, в 1 90 1  произошло столкновение ра
бочих с полицией (см. •Обуховская обо
рона• 1901) . 9 янв. 1 905 казаки и поли
ция расправились с безоружной демон
страцией рабочих (у совр. д. 43 по просп. 
Обуховской Обороны) .  В 1 9 1 7  Н. э. во
шла в состав Невского р-на. Красно
гвардейцы Н. э. активно участвовали в 
Окт. вооруж. восстании 1 9 1 7, подавле
нии мятеж.а Керенского - Краснова, 
сражались на фронтах Гражд. войны. 
В 20-х гг. за Н. э. сооружены первые 
жилмассивы д.11я рабочих (в их числе 
Палевский жилмассив, 1 925-27, арх. 
А. И.  Заэерский и Н. Ф. Рыбин) ,  клубы 
и Дворцы культуры, в 20-30-х гг. рас
ширены и реконструированы мн. пром. 
пр-тия. В период блокады Л. работники 
мукомольного завода им. В. И. Ленина 
и комб-та хлебопродуктов им. С. М. Ки
рова освоили сложную технологию по
мола и выпечку хлеба из пищ. эамени·
телей. Работы по реконструкции и бла
гоустройству Н. э. возобновлены в сер. 
40-х гг. и в осн. завершены в 70-х гг. 
Открыты ст. метро «Елиэаровская•, «Ло
моносовская", «Пролетарская», «Обухо
во•, в 1 970 вошёл в строй Речной пасс. 
вокзал. Благоустроен берег Невы. В 1 967 
на Ново-Александровской ул., 23 открыт 
Нар. музей рев. истории Н. э., в 1 970-
74 перед зданием сооружён скульпт. 
ист.-рев. мемориал (в его составе горель
ефный портрет В. И. Ленина, бюсты 
И. В. Бабушкина, Г. М. Кржижановско
го, Н. К. Крупской, В. А. Шелгунова, 
А. В. Шотмана) . 

Невские ворота Петропавловской крепости. 

Лuт .: Л у и е в В., Ш и л о • В., НеаскиА р•Аон, 
(1 изд. ) , л .. 1 970; w и п о .  в. в" Народный му
зеА реаолкщионноА истории НеаскоА :�аст•аы. •до
мик В. Л. Weлryнon•. Путееоднтель, Л., 1 987. 
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1118артовки катера коменданта крепос
ти) , к-раи была сооружена из дерева в 
нач. 1 8  в., перестроена в камне в 
1760-х rт., реконструирована в 1 777 
(инж.. Р. Т. Томилин) , реставрирована 
в 1 950-х rт. В кон. 1 9  - нач. 20 вв. Н. в. 
наз. «воротами смерти•: через них узни
ков крепости ompallJUIJIИ пароходами к 
местам казни - в Шлиссельбургскую 
крепость, а в годы Рев-ции 1 905-0i' -
на Лисий Нос. 
«ttЕВСКИЕ ЗОРИ• ( Невский просп" 
95) , объединение бытовых услуг Управ
лении бытового обслуживании населе
нии при Ленгорисполкоме. Образовано 
в 1 966. Включает Дома свадебных тор
жеств, ателье услуг, Леигорсправ
ку, комплексные nриёмные пункты и др. 
Одно из старейших пр-тий - ЛеlU'Ор
справка - образовано в 1 9 1 8; прообра
зом послуJКИЛо «Справочное место• 
(открыто в 1 825) . «R з.• принимают 
заказы на орг-цию свадебных и юби
лейных торжеств, на доставку тало
нов к врачам-гомеопатам; выполНRют 
машинописные работы, комплексную 
уборку квартир, обучают ручному и ма
шинному визанию, шитью; изготавлива
ют лекала жен. одежды, визитные кар
точки; проводит консультации худож
ника-декоратора по оформлению ин
терьера квартиры; открыты служба зна
комств, студии звукозаписи и прогулоч
ные группы ,11,ЛJI детей от 5 до 7 лет; ор
ганизуют хранение катеров, лодок, J1хт, 
моторов. 

•RЕВСКИЙ•, лесопарк на терр. старин
ной усадьбы Зиновьевых «Богословка• 
( 1 9  в., арх. В. И. Беретти) и приле
гающих к нему лесов, в 40 км к Ю. от Л.  
Пл. 5 1 8  га. Созд. в 1 937: были сооруже
ны осушит. канавы, сформированы ланд
шафты, проложены дороги и тропинки, 
проводились посадки деревьев и кус
тарников. Во врем• Вел. Отеч. войны 
уничтожено ок. 90% деревьев, почти все 
дороги, осушит. сеть. В послевоен. годы 
построены 2 плотины, образующие во
доёмы в центре лесопарка, восстанов
лены дорожнаJ1 и мелиоративнаи сеть, 
высажены тысичи деревьев и кустарни
ков. Преобладают лиственные насаж
дениJ1, особенно березНRки (70% ) ;  мно
го лиственницы, дуба, клёна, ивы, жи
молости, чубушника, боJ1рышника и др. 
Особенно живописны поm1ны - Крас
наи (большой луг с группами бело
ствольных берёз, ажурных лиственниц 
и могучих дубов) и Серебристаи (с во
доёмами, обрамлёнными плакучими 
ивами) . Малые архит. формы (песоч
ницы, скамейки, диваны, мостки и т. п.) 
созданы по индивид. проектам. Летом 
работает лодочнаJI СТВНЦИJI, зимой -
база проката лыж.. 

Л11r.: Л и х  о т  к и и Г., М и п а ш  И., НеаскнА 
лесопарк, Л., 1 968. 

•RЕВСКИЙ ЭАаОД• им. в. и. Ленина 
(просп. Обуховской Обороны, 5 1 ) ,  про
изводств. объединение, ведущее в стра
не в области крупного турбокомпрес
соростроениJ1. Выпускает компрессор
ные и газоперекачивающие агрегаты 
ДЛJ1 чёрной металлургии, хим. и газовой 

Пронэаодстаенное объединение « Не1саиА э&ВОА• 
имени В. И. Ленина. Один из цехов. 

пром-сти, сложное стальное и чугунное 
литьё и поковки. Образовано в 1976. Го
ловное пр-тие - Невский маш.-строит. 
з-д. Осн. в 1 857 на месте небольшого 
чугунолитейного пр-тиJ1 инженерами 
П. Ф. Семинниковым и В. А. Полетикой 
под назв. Невский литейный и механич. 
з-д (известен как СемJ1нниковский з-д) . 
Строил суда разл. назначени• и водоиз
мещении (в т. ч. крейсеры «Жемчуг•, 
«Изумру№, миноносец «Стерегущий•, ле
докол «Таймыр• и др.) .  До 1 9 1 7  на з-де 
построено также св. 4 тыс. паровозов. 
Рабочие з-да активно участвовали в рев. 
движении. Первые забастовки нач.ались 
уже в 1 877. В 1 905 рабочие бастовали 
1 1  О дней, впервые ивочным пор11ДКом 
установили 8-часовой рабочий день. В 
годы Гражд. войны з-д работал на нуж
ды фронта. Только в JIНВ. 1 9 1 9  было из
готовлено 12 тыс. фугасных и 1 50 тыс. 
шрапнельных снарJ1дов; с сент. 1 9 1 8  
по JIHB. 1 9 1 9  выпущено 20 паровозов, 
отремонтировано 10 речных судов. В 
1922 з-ду присвоено им• Ленина. З-д 
участвовал в сооружении Волховской 
ГЭС, Днепрогэса. В 1 932 изготовил пер
вую сов. доменную воздуходувку. До 
1 941 выпустил ок. 100 машин 19 типов. 
В 1 941 -45 мн. работники сражались 
на фронтах. Звание ГероJ1 Сов. Союза 
присвоено П. В. Васильевv. 1lасть з-да 
была эвакуирована в Бар•·.аул (на её ба
зе создан Барнаульскиv ..:отельный з-д) . 
В блокаду з-д изготавличал реактивные 
снарJ1ды, авиабомбы, лебёдки ДЛJ1 тралов 
и др. воен. продукцию. В 1949 построе
на перваи в Сов. Союзе газовав турбина. 
Совр. продукциJI экспортируете• почти 
в ·30 стран. З-д реконструирован, осна
щён высокопроизводит. оборудованием. 
Работники з-да И. Е. Бурлаков и Ю. А. 
Марть•нов удостоены званиJ1 Герои Соц. 
Труда. 8 лауреатов Лен. пр. Награ;к.дён 
орд. Ленина ( 1 957) , Труд. Кр. Знамени 
( 1 939) . Объединение имеет ДК «Нев
ский• ( 1 968-72, арх. Е. А. Левинсон, 
Ю. И. Земцов, И. В. PaЙJIJlн, инж. А. С. 
Пит люк) , стадион, Нар. музей. Перед 
зданием заводоуправлени• в 1 926 уста
новлен первый в Л. бронз. пам. Ленину 
(скульп. М. Я. Харламов) .  На терр. -
пам. рабочим, погибшим в Вел. Отеч. 

Мемориал с Не1<акА nopor>. Фраrмент. 

войну ( 1 974, скульп. В. П. Астахов, арх. 
И. Б. Ноах, Б. И. Сретенский) .  Много
тиражнаи газ. «Молоn (с 1 928 ) .  

Старые корпуса «Н. з.• ( 1 863-64, 
арх. Р. Р. Генрихсен) - пам. пром. 
арх-ры. 

Л11r.: П а •  л и  н Н. П., Эа80А имени Ленина, 
М. - Л" 1 933; Л о м  а к к н а  И .  И" с НеасакА• 
имени ЛеН1tна, Л.,  1 9 8 1 .  

•НЕВСКИЙ ЭРНТЕЛЬ•, ежемес. жур
нал. Выходил в 1 820- 2 1 .  Выпущено 1 8  
книжек ( 6  частей) .  Изд. И .  М .  Снит
кин, Г. П. Кругликов, Н. А. Рашков, 
М. А. Яковлев. В «Н. з.• участвовали 
К. Ф. Рылеев, В. К. Кюхельбекер, А. С. 
Пушкин, А. А. и Н. А. Бестужевы и 
др. Пост. разделы: истори• и поли
тика; воспитание; нравы; лит-ра; кри
тика; полит. новости; изищные иск-ва; 
смесь. 

Лu< .: 6 о 6 о р w к и н А. Д" Социально-эконо
мические вопросы • журнале •Некк.11А зритель•. 
•Ученые записки Ленмнrр. пед. ин-та•. 1 957, т. 26, 

�ВСКИЙ ПЛАЦДАРМ ( Н е в с к и й 
•п J1 т а ч о к• ) ,  плацдарм на лев. бере
гу Невы (в р-не Московской Дубровки) ,  
к-рый войска Ленингр. фр. удерJ11tИвали 
на прот•жении почти всей блокады Л. 
В ходе Синявинской операции 194 1  в 
ночь на 20 сент. соединеНИJ1 Ленингр. фр. 
форсировали Неву в р-не Невской Дуб
ровки (прав. берег Невы; ныне пос. гор. 
типа Дубровка) и захватили плацдарм 
в 4 км по фронту и тщ 800 м в глубину. 
Первыми форсировали реку части 1 1 5-й 
ед (rен.-майор В. Ф. Коньков) и 4-й 
бригады мор. пехоты (rен.-майор Б. Н. 
Ненашев) .  Противнику в результате не
однократных атак удалось сократить 
плацдарм до 2 км по фронту. Ожесто
чённа• борьба за этот плацдарм продол
жалась непрерывно почти 7,5 мес. За
щитники Н. п. отражали а день по 1 2-
16 атак противника, на них обрушива
лось до 50 тыс. снарJ1ДОв, мин и авиа
бомб в сутки. 29 апр. 1 942 после неск. 
дней ож.есточённых боёв нем.-фаш. вой
ска ликвидировали плацдарм. Однако 
26 сент. войска Невской оперативной 
группы снова овладели Н. п. При проры
ве блокады в JIHB. 1 943 с плацдарма 
наступала 45-и гв. ед (rен.-майор А. А. 
Краснов) . Ок. 400 дней удерживали 
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сов. воины Н. п. Здесь родилась гвардия 
Ленингр. фр. - 70-я ед первой во фрон
те была преобразована в 45-ю гвардей
скую. Одна из рот (капитан Н. А. Бри
тиков) 329-го полка этой дивизии вошла 
в историю обороны Л. как орденонос
ная - все 1 1 4 чел. её личного состава 
награждены орденами и медалями. В 
память о героич. ооороне н. п. в после
воен. годы в Дубровке создан Музей 
боевой и трудовой славы, на месте плац
дарма - мемориал •Невский "пята-
1101С'' ». 

Лмr .: Б е л о r о л о • ц е • А. Ф" НеаскиА •nкта
чок•, Л., 1 970; О д  о е • а В. П.,  Бессмертие подан-

га, Л., 1 972; Неаский n•тачок. Воспоминани•, Л., 
1 977. 
"нЁВСКИЙ ПОРОГ•, мем. комплекс в 
составе •Зе.лёного пояса Славы», на лев. 
берегу р. Нева, в р-не Ивановских поро
гов. Включает обелиск в устье р. Тоска 
( 1 944, арх. К. Л. Иогансен, В. А. Пет
ров) ' установленный в память ооёв 
19-25 авг. 1 942 за освооождение с. 
Усть-Тоска, и памятник, сооружённый в 
1 967 трудящимися Дзержинского р-на 
Л. (арх. В. А. Петров, Ф. К. Романовский, 
скульп. А. Г. Дёма) на 34-м км ш. Л. -
Мурманск: на вершине холма стела дл. 
23 м, лежащая на 3 бетонных блоках, 
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в мем. надписи перечислены части и 
соединении, сражавшиеся на этом рубе
же в 1 94 1 -44. 
аЕВСКИЙ ПРОСПЁКТ, между Адми
ралтейским просп. и Дворцовой пл. и 
пл. Александра Невского, гл. магист
раль центра Л. (дл. 4,5 км, шир. 25-
60 м) . Отрезок от пл. Восстания до пл. 
Александра Невского традиционно наз. 
Старый Невский. Н. п. пересекают рр. 
Мойка (см. Народный мост) , Фонтан
ка (см. Аничков мост) , кан. Гриооедо
ва (см. Казанский мост) . Н. п. возник 
в 1 7 1 0-х гг. как две дороги в оолотистом 
лесу: от Гл. Адмиралтейства и от Алек
саидро-Невскоrо мои. (см. Александро
Невская лавра) к древнему новгород
скому тракту (проходил примерно по 
трассе совр. Лиговскоrо просп. ) .  Учас
ток от Адмиралтейства до совр. пл. Вос
стании наз. Б. першпективной дорогой 
и был гл. въездом в город. В 1 72 1 -24 
этот участок осушен, частично замощён 
камнем и обсажен берёзами. В 1 730-х гг. 
дорога наз. Невской проспективой, 
в 1 760-х гг. объединена в единую 
магистраль с отрезком от монастыря 
до совр. пл. Восстания, с кон. 1 8  в. наз. 
Н. п. В 1 -й пол. 1 8  в. Н. п. застраивался 
загородными усадьбами, дворцами и др. 
В нач. 18 в. на участке ц. 18 находился 
дом адм. К. И. Крюйса (см. в ст. Кото
мина дом) . В 1 720 на прав. берегу Мой
ки построен Мытный двор (не сохр.) .  
Оживление стр-ва на Н. п. связано с дея
тельностью Комиссии о Санкт-Петер
бургском строении (с 1737) . В 1 74 1 -
54 построен Аничков дворец (д. 39) , в 
1 752-54 - Строганова дворец (д. 1 7 ) , 
в 1 755 ив берегу Мойки - дер. Зимний 
дворец (не сохр. ) ,  в 1 760-х гг. - дома 
Сафонова и Веймара (дома 8 и 1 0) ,  в 
1 762-83 - костёл св. Екатерины (д. 
32-34) . По распоряжению Комиссии с 
1 766 на Н. п. строились только кам. 
дома. В 1 768- 7 1  сооружён Чичерина 
дом (д. 1 5 ) ,  в 177 1 -80 - Армянская 
церковь (д. 42) . Постройка Гостиного 
двора ( 1 761 -85, д. 35) положила нача
ло формированию на Н. п. кр. торг. 
центра. В 1 784-87 сооружены Сереб
ряные ряды (д. 3 1 ) ,  Перинный ряд (см. 
в ст. Перинная JШния ) .  В кон. 18 в. по
строен дом кн. Юсуповой (д. 86, ныне 
Дворец театральных деятелей) . В кон. 
18 - нач. 19 вв. на Н. п. широко развер
нулось стр-во ДОХОДНЫХ домов. в 1 801  
на  углу Садовой ул. построено здание 
Публичной библиотеки, в 1 799- 1 804 -
здание Городской думы. В 1 804-06 
воздвигнут ЧаnJШных дом (д. 1 3) ,  в 
1 801 - 1 1  - Казанский собор, перед 
к-рым разбита Казанская площадь. В 
1 800- 1 9  на участке между Полицей
ским ( ныне Народным) и Аничковым 
мостами устроен бульвар, в 1 830-х гг. 
на Н. п. сооружена торцовая мостовая 
(просуществовала до 1930-х гг.) . В 
1 820-х гг. построен Сухозанета дом 
(д. 70) , в 1 830-х гг. - здание банка 
(д. 38, арх. К. И. Росси) ,  в 1 83 1 -33 -
Голландской церкви дом (д. 20) ,  где 
в 1 839 помещалась ред. ж. •Отечествен
ные записки», в 1 833-38 - Лютеран
ская ц. св. Петра (между домами 
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22-24) . В 1 839 на Н. п. устроено га
зовое освещение; в 1 847 от Знаменской 
пл. началось регулярное движение ом
нибусов. В 1 846 сооружено здание «Пас
сажа• (д. 48) , в 1 800 - Белосельских
Белозерских дворец (д. 4 1 ;  перестроен 
в 1 846) . С постройкой в 1 85 1  Никола
евского ( ныне Моск.) вокзала возникла 
Знаменская (ныне Восстания) пл. В 
1 863 по Н. п. пущена конка. В кон. 1 883 
установлено электрич. освещение. В кон. 
19 - нач. 20 вв. на Н. п. строились зда
ния банков, правлений акц. об-в, торг. 
фирм, мн. 2-этажные дома надстрое
ны до 4-5 этажей. В 1 90 1 -03 со
оружён дом Торг. т-ва «Бр. Елисеевы• 
(ныне Гастроном № /) (д. 56/8) , в 
1 902-04 - дом компании «Зингер» 
( ныне <rДом книги») . В дек. 1 907 по 
Н. п. открыто движение трамваев. В 
1 9 1 1 - 1 2  построен Вавельберга дом 
(д. 7 /9) и торговый дом Мертенса 
(Д. 2 1 ) .  

С Н. п .  связаны мн. рев. события: с 
1 8 70-х rr. местом массовых демонстра
ций и митингов стала Казанская пл. 
(см. Казанские демонстрации ) ,  в пери
од Рев-ции 1 905-07 по Н. п. проходи
JDI демонстрации рабочих, на Н. п. и 
его площадях развёртывались кульми
нац. события Февр. рев-ции, на углу 
Н. п. и Садовой ул. 4 ( 1 7 )  июля 1 9 1 7  
расстреляна мирная демонстрация ра
бочих и солдат (см. Июльские дни 1917) , 
в нач. Окт. вооруж. восстания Н. п. 
занят отрядами солдат и красногвар
дейцев. 

В сов. время Н. п. продолжал разви
ваться как гл. магистраль Л. В 1 920-х 
гг. с целью расширения жил. фонда про
изводилась надстройка ряда домов (до
ма 1 44, 1 46 и др.) , в кон. 1 920-х гг. 
построен дом дЛя рабочего кооператива 
«Красный текстильщик» (д. 1 48, арх. 
М. С. Кунцман, М. Д. Фельгер и др.) . 
В 1 938 на Н. п. уложено асфальтовое 
покрытие. В l 939 построена школа 
№ 2 1 0  (д. 1 4, арх. Б. Р. Рубаненко ) .  В 
период блокады р-н Н. п. подвергался 
интенсивным бомбардировкам и арт
обстрелам (в память о подвиге ленин
градцев на фасаде д. 14 сохранилась 
надпись: «Граждане! При артобстреле 
эта сторона улицы наиболее опасна!» ) .  
В кон. 40-х - нач. 50-х гг. повреж
дённые и разрушенные здания восста
новлены, в 1 952 сняты трамвайные пути. 
В 1 95 1 -52 построен д. 1 07 (арх. В. Ф. 
Белов, Е. М. Лавровская) .  В 60-80-х 
rr. мн. здания по Н. п. капитально от
ремонтированы или отреставрированы. 
Совр. Н. п. - средоточие культурной 
и обществ. жизни Л. На Н. п. и вбJDtзи 
него расположены крупнейшие музеи, 
выставочные залы, кинотеатры, т-ры, 
б-ки, г-цы, многочисл. пр-тия торговли 
(в т. ч. ряд крупнейших специализиро
ванных и универсальных магазинов) , 
популярные кафе и рестораны. Удоб
ную связь отдалённых р-нов Л. с цент
ром города обеспечивают находящиеся 
на Н. п. ст. метро «Невский проспект», 
«Гостиный двор», «Маяковская•, «Пло
щадь Восстания» и «Площадь Алек
сандра Невского». 

Станция метро • Невский nроспект�tо. И нтерьер пер
ронного 'Jала.  

Лит.:  Б о ж е  р я н о  в И .  Н. ,  Невский проспе кт. 
1 70 3 - 1 903, т. 1 - 2, СПБ, 1 9 0 1 -03;  С о м  и н а  
Р. А., Невский проспект, Л. ,  1 959; М е д е р с к и й  
Л. ,  П и л  11 в с к и й  В., Невский проспект, Л .  - М "  
1 959; Ч е с н о к  о в а А. Н" Невский проспе кт. 
Л., 1 985; Невский проспект. Фотоальбом, Л., 1 988;  
Лени нград. Путеводитель. 2 изд" Л . •  1 988.  

«НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ», станция мет
ро Московско-Петроградской линии. От
крыта 1 июля 1 963. Арх. А. С. Гёцкин, 
В. П. Шувалова, А. К. Андреев. Без на
земного вестибюля. Подземный кассо
вый зал соединён с переходом на ул. 
Бродского и Невский просп. Пилоны и 
своды перронного зала (арх. С. Г. Май
офис, инж. Б. Д. Максимов) оштука
турены, пол из тёмного гранита: На щ1ж. 
частях пилонов горизонтальные рёбра 
из пoJDtpoв. алюминия. Путевые стены 
облицованы стеклянными плитками с 
ярко-красной подкладкой. В сер. зала на 
части свода между двумя пилонами по
мещён текст Указа През. ВС СССР о 
награждении Ленингр. метрополитена 
орд. Ленина. Соединена пешеходным пе
реходом и эскалаторами со ст. <rГости
ны4 двор». 
«НЕВСКИЙ "ПЯТАЧОК"», мем. комп
лекс в составе «Зелёного пояса Славы», 
на 5 1 -м км ш. Л.  - Петрокрепость, 
на лев. берегу р. Нева, ниже г. Кировск. 
Включает: oбeJDtcк на братской могиле 
сов. воинов, павших в 1941 -43 при обо
роне Невского плацдарма в р-не Мос
ковской Дубровки ( 1 952, арх. А. И. Ла
пиров, скульп. Г. П. Якимова) ; установ
ленные на постаменты танк Т-34 и арт. 
орудие и пам. «Рубежный каменм, от
мечающий юж. границу плацдарма 
( 1 97 1 ,  бр" гр. арх. М. Л. Хидекель, О. С. 
Романов, скульп. Э. Х.  Насибулин) ; 
мем. комплекс на месте уничтоженной 
гитлеровцами д. Арбуэово ( 1 985, арх. 
М. Л.  Хидекель, О. С. Романов) . В р-не 
мемориала сохранены остатки траншей 
и s:леды воронок. , 
НЕВСКИЙ РАЙОН, адм.-терр. единица 
в Л. (райисполком - на просп. Обухов
ской Обороны, 1 63) . Назван по р. Нева. 
Образован в 1 9 1 7  (в 1 920-49 наз. Во
лодарским р-ном) , в совр. границах. с 
1965 (см. Районирование) . Располо
жен в юго-воет. части Л. по обоим бере
гам Невы, соединённым Володарским 

Мемориал « Невский "питачок"• .  Фрагмент. 

мостом (см. схему) . На терр. р-на нахо
дится ист. р-н Невская застава, местнос
ти Щемиловка, Обухово, Рыбацкое, 
Усть-Славянка. Терр. Н. р. пересекает 
рр. Оккервиль, Утка, Мурзинка, Сла
вянка. Пл. 6 1 70 га, в т. ч. зелёных на
саждений 1 249 га ( П КиО им. И. В. Ба
бушкина и др. ) .  Нас. 442,8 тыс. чел. 
( 1 990) . Осн. магистрали: проспекты Обу
ховской Обороны, Рыбацкий, Больше
виков, Дальневосточный, Искровский, 
улицы Седова, Ивановская, Народная, 
Октябрьская наб. До Окт. рев-ции зна
чит. часть совр. Н. р. находилась за гор. 
чертой (см. Городская территория ) . 

Ряд мест Н. р. связан с именем В. И. 
Ленина, к-рый руководил на Невской 
заставе марксистскими рабочими круж
ками. В 1 90 1  рабочие Обуховского з-да 
оказали героич. сопротивление �арским 
войскам (см. •Обуховская оборона» 
1901) . Рабочие Невской заставы актив
но участвовали в Рев-ции 1 905-07, 
Февр. и Окт. рев-циях. 

В 1 990 в р-не св. 60 пром. пр-тий ( ПО 
«Невский завоД», з-ды «Большевик», 
«Звезда», турбинных лопаток, фарфо
ровый им. М. В. Ломоносова, комб-т 
тонких и техн. сукон им. Э. Тельмана, 
ф-ки «Рабочий», им. В. П. Ногина и др. ) ,  
1 2  строит.-монтажных и 3 2  трансп. орг
ции, 1 7  н.-и. и проектных ин-тов. В Н. р. 
находится Ленингр. речной вокзал. В 
р-не 47 общеобразоват. школ, ряд ПТУ, 
1 30 дошкольных учреждений, 28 леч. 
учреждений. Население обслуживают св. 
200 пр-тий торговли и 400 пр-тий об
ществ. питания, св. 200 пр-тий бытового 
обслуживания. Среди культ.-просвет. 
учреждений - 15 б-к, 1 3  ДК и клубов, 
10 к/т, 4 стадиона, Нар. музей рев. ис
тории Невской заставы. 

Общая полезная пл. жил. фонда 
6390, 1 тыс. м2 • Дорев. застройка р-на -
фабрично-заводские здания, неблаго
устроенные рабочие посёлки. Новая 
застройка и работы по благоустройству 
начаJDtсь в 1920-30-х rr. на левобере
жье. В послевоен. годы жил. и культур
ное стр-во охватило и правобережье Не
вы, в 1 960-х гг. началась застройка терр. 
за ул. Новосёлов, на месте быв. Весёлого 
посёлка. 



На терр. Н. р. расположен ряд пам. 
истории и культуры: Троицкая ц. («Ку
лич и Пасха» ) ,  Обелиск нар. ополчению 
с. Рыбацкое в рус.-швед. войне 1 788-
90, памятники Ленину, В. Володарско
му, Н. К. Крупской, В. М. Бехтереву, 
скульптурный мемориал первым марк
систам П. ( Ново-Александровская 
ул., 23) . 

Лит.: Л у н е в В.,  Ш и л о в В., Невский район, 
(2 изд. ) .  Л . •  1 970; Д а р  и н  с к и й  А .  Б . •  Невский 
район, • его кн.: Геоrрафи11 Ленинграда, Л., 1982 ;  
Л и  с о в с к и А В. Г . •  Ленинград. Районы новост
роек, Л., 1 983;  Памятники истории и культуры Ле
нинграда, состои:щне под государственной охраной. 
Спраоочник. Л"  1 985. 

НЕВСКИЙ PblHOK (просп. Обухов
ской Обороны, 75а ) ,  открыт в 1 936. Пл. 
торг. зала 1 ,3 тыс. м2• 240 торг. мест. 
Ближайшая ст. метро - «Елизаров
ская». Филиал - у ст. метро «Ломоно
совская». 
НЕВСКО-ВАСИЛЕОСТР6ВСКАЯ ЛИ
НИЯ метрополитена, соединяет через 
Центр сев.-зап. и юго-воет. р-ны города. 

о 

IS Быв . СмоленснаА вечерне-вое-
кресная шнола 

16 Нинотеатр "Бур евестник" 

17  Нннотеатр "Сnутнин" 

1 8  Нннотеатр " Н евский" 

19 Л едовый дворец "Бо"nьшевнн" 

20 Стадион "Т орпедо" 

21 Парн. культуры и отдыха 
нм_·-И . В .  Бабушкин а 

22 Гостиница "Реч ная" 

23 Невское воинское кладбище 

24 Евре йское кладбище 

Движение открыто на участках: «Васи
леостровская» - «Площадь Александра 
Невского» ( 1 967 ) ,  «Площадь Александ
ра Невского» «Ломоносовская» 
( 1 970) , (<Приморская» «Василе
островская» ( 1 979) , «Ломоносовская» -
«Обухово» ( 1 9 8 1 ) ,  «Обухово» - «Рыбац
кое• ( 1 984) . Конечные ст. «Приморская• 
и « Рыбацкое». На 1 янв. 1 990: эксплуа
тац. дл. 22,6 км; 10 ст.; 34 пары поездов 
перевозят 35-41  тыс. пассажиров в 
час; миним. время проезда по линии 
ок. 31 мин. Пересадки на Московско
Петроградскую линию, Кировско-Вы
боргскую линию и Правобережную ли
нию, 
НЕЕЛОВ Василий Иванович ( 1 72 1 -
82) ,  архитектор; предст. раннего клас
сицизма, один из первых создателей пей
зажных парков в России . Учился у 
В. В. РастреJ111и .  С 1 744 работал в Цар
ском Селе ( ныне Пушкин) . Руководил 
(с 1 770; садовые мастера Дж. Буш, 
Т. Ильин) перепланировкой «регулярно
га», геометрически правильного Екате-

1 ПамАтннн В . И .  Ленину 

2 Памятннн В.В. Володар 
сному 

Памятник Н . Н. Нруnсной 

4 Памятник И.В. Бабушннну 

5 Памятник 8.М. Бехтереву 

б Н ародный музей револ ю -
ционной истории Невской 
заставы 

7 Театр " Б у фф"'  

8 Дворец культуры " Н е в 
ский" 

9 Дворец культу ры имени 
В.И. Ленина 

Дворец культу ры имени 
Н.Н.  Нруnскон 

Дом культуры "Проле
тарский" 

12 Троицкая церковь ("Нулнч 
н Пас11.а") 

13 Обелиск народному опол 
чению в период руссно
шведсной войны 
1788-1790 г r .  
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рининского парка с целью превращения 
его в пейзажный. В 1 770-х гг. пере
строил ряд помещений Большого дворца 
и возвёл декор. строения в парке: Палла
диев (Сибирский)  мост ( 1 772-74) , па
вильоны «Большой каприз• и «Малый 
каприз» ( 1 770-74) ; с использованием 
элементов неоготики Адмиралтей
ство ( 1 773-77) и Эрмитажную кухню 
( Красные ворота; 1 7 74-76) . Похоро
нен на Б. Кузьминском кладб. в 
г. Пушкин. 

Лиr .: В а с и л ь е в Б., Архитекторы Нееловы, 
а сб.iАрхите ктурное наследство, в. 4, М. -Л., 1 953.  
НЕ�ЛОВ Илья Васильевич ( 1 745-93) , 
архитектор; предст. классицизма. Сын 
В. И. Неелова. Учился в АХ ( 1 76 1 -70) , 
в качестве её пенсионера продолжал обу
чение в Италии. В 1 774 назначен архи
тектором в Контору строения Царско
го Села (ныне Пушкин) , где вначале ра
ботал со своим отцом. Автор ген. плана 
Царского Села ( 1 777-79) . В Екатери
нинском парке Н. построены Китайский 
т-р, два дворцовых флигеля - Церков
ный и Зубовский (по проекту Ю. М. 
Фельтена) , павильоны Верхняя ванна и 
Нижняя ванна - все 1 777- 79; в Бабо
ловском парке - даорец ( 1 782-84) . 

Лит.: В а с и л ь е • Б.,  Архитекторы Нееловы, 
а сб.: Архитектурное Нfспедство, а. 4, М. -Л .. 1 953. 
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИ
ТУТ им. проф. А. Л. Поленова н.-и. Мин
здрава РСФСР (ул. Маяковского, 1 2) ,  
осн. в 1 926 как Ин-т хирургич. невро
патологии (первый в мире) , с 1 938 совр. 
назв.; в 1 947 ин-ту присвоено имя По
ленова (дир. ин-та в 1 938-47) . В го
ды Вел. Отеч. войны действовал как спе
циализированный нейрохирургич. воен. 
госпиталь. Достижения ин-та связаны с 
деятельностью И. С. Бабчина, К. А. Гри
горовича, В. М. Угрюмова, С. П. Фёдоро
ва, А. Г. Молоткова, Поленова, В. Н. Ша
мова и др. Разрабатывает проблемы хи
рургич. лечения травм центр. и перифе
рич. нервной системы, эпилепсии, нейро
сосу дистых заболеваний, опухолей го
ловного мозга, нейрохирургии детского 
возраста и др. Награждён орд. Труд. 
Кр. Знамени ( 1 976) . Расположен в зда
нии быв. Александринской б-цы ( 1 844-
50, арх. А. П. Брюллов) . В 1 954 перед 
фасадом ин-та установлен бюст Поле
нова. , 
НЕКРАСОВ Николай Алексеевич 
( 1 82 1 - 77 ) ,  поэт. В П. приехал в 1 838 
поступать в ун-т (в 1 839:.....40 числился 
вольнослушателем) вопреки желанию 
отца, лишившего его материальной под
держки. Нач. период жизни в П. отмечен 
скитаниями по петерб. углам (сменил 
множество адресов, в т. ч. Свечной пер. 
1 2/20, Разъезжая ул., 24) ,  поисками лит. 
заработка. Первый сб. стихов «Мечты и 
звуки», изданный Н. в П. в 1 840 на 
собств. средства, успеха не имел, под
вергся резкой критике В. Г. Бел11нского, 
с к-рым Н. сблизился позже, в 1 842-
43, в период сотрудничества в «Оте
чественных записках». Во многих сти
хотв. фельетонах, р�.ссказах, водевилях 
Н. нач. 40-х гг. отразились его личные 
впечатления от П. - большого города, 
увиденного глазами провинциала. В даль
нейшем тема города, столь значимая в 
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поэзии Н., воплотилась в образе П., не 
всегда названного, но всегда узнаваемо
го. В 1 845-46 Н. жил в Поварском пер" 
1 3, на наб. р. Фонтанки, 19 .  В балагур
но-водевильном тоне стих. «Провин
циальный подьячий в Петербурге•, «Го
ворун. Записки петербургского жителя 
А. Ф. Белопяткина• и др. звучали сати
рич. нотки в обрисовке типа петерб. обы
вателя-чиновника, быстро постигающе
го науку угождать начальству и обхо
дить законы. На обширном бытовом и 
культурном, в т. ч. петерб., фоне разви
ваются события в автобиогр. романе Н. 
«Жизнь и похождения Тихона Трост
никова" ( 1 843-45) . Отрывок из этого 
романа «Петербургские углы• вместе 
со стих. «Чиновник• вошли в задуман
ный и изданный Н. при поддержке Бе
линского сб. «Физиология Петербурга" 
(ч. 1 -2, П., 1 845) ; под ред. Н. вышли 
также ·«Петербургский сборним, альм. 
«Первое апреля» (оба 1 846) . В этих 
изданиях (среди участников - И. С. 
Тургенев, Ф. М. Достоевский, Д. В. Гри
горович, Е. П. Гребёнка, И. И. Панаев, 
В. Н. Даль) , явившихся манифестом на
туральной школы, получил концентри
рованное выражение замысел Н. - со
здать образ «низового» П., противостоя
щий официальному образу державной 
столицы. П. в творчестве Н. - средо
точие резких социальных контрастов, 
город парадных фасадов, роскоши центр. 
проспектов и грязных задворок; город 
равнодушных вельмож, сановных взя
точников, казнокрадов и «благонамерен
ных» чиновников «средней руки», одер
жимых страстью к наживе и чинам, с 
лицемерной ханжеской моралью; не
красовский П. - это и город пьяных 
мастеровых, униженного и нищего кре
постного люда (стих. «Современная 
ода•, «Нравственный человек•, «Вчераш
ний день, часу в шестом•, «На улице•, 
«Размышления у парадного подъезда", 
«0 погоде", поэмы «Несчастные», «Со
временники•) . 

В 1 847-66 Н. - ред. ж. •Совре
менник»; вместе с Н. Г. Чернышевским 
и Н. А. Добролюбовым превратил его 
в трибуну рев. демократии. Репутацию 
органа передовой обществ.-полит. мысли 
приобрёл и др. руководимый Н. (в 1 868-
77) журнал - «Отеч. записки•; здесь 
напечатаны и собств. стихи и поэмы 
Н., в т. ч. «Коробейники», «Мороз, 
Красный нос», « Русские женщины», 
частично « Кому на Руси жить хорошо". 

Последняя петерб. квартира Н. - на 
Литейном просп., 36/2 (мем. доска) , где 
он жил с 1 857 вместе с Панаевым и 
А. Я. Панаевой (в 1 847-64 - гражд. 
жена Н.) , одновременно была редакци
ей «Современника» и местом дружеских 
собраний. Здесь на лит. обедах у Н. бы
вали Тургенев, И. А. Гончаров, П. В. 
Анненков, А. В. Дружинин, Григорович 
и мн. др. литераторы. В 1 946 в доме 
на Литейном просп. открмт Мем. музей
квартира Н. А. Некрасова, напротив, 
в сквере у д. 37, в 1 922 установлен бюст 
Н. (скульп. В. В. Лишев) . 

Похороны Н. на Новодевичьем кладб. 
в П. приобрели характер обществ.-полит. 

..__,,,,---

Дом на Литейном проспекте, rде ж.ип и умер Н. А. Некрасов 
( ныне МеморнальныА музей-квартира Н .  А. Некрасова ) .  

манифестации. На гражд. панихиде 
произнесли речи Достоевский, П. В. За
содимский, Г. В. Плеханов и др. В 1 8 8 1  
на могиле установлен пам. (скульп. 
М. А. Чижов) . 

Именем Н. названы улицы: в П. в 1 9 1 8  
(быв. Бассейная, см. Некрасова улица) , 
в Рыбацком, Парголово. Его имя при
своено б-ке № 9 Смольнинского р-на и 
Пед. уч-щу № 1 .  В 1 9 7 1  на углу ул. Не
красова и Греческого просп. открыт пам. 
Н. (скульп. Л. Ю. Эйдлин, арх. В. С. Ва
сильковский)  . 

JJит.: Н. А. Некрасов в воспоминаниАх совре
менников, М.,  1 97 1 ;  Ж д а  н о  в В. В., Жизн� Некра
сова, М., 1 9 8 1 ;  Л о м  а н О. В., Некрасов а Петербур
rе, Л., 1 985; П а н а е в в ( Г о л о а а ч е а в ) А. Я., 
Воспоминании, М. ,  1 9 86. 
НЕКРАСОВА УЛИЦА (до 1 9 1 8  Б а  с
е е й н а я) , между Литейным и Гречес
ким проспектами. Названа в честь Н. А. 
Некрасова. Возникла в 1 -й трети 1 8  в. 
Вела к бассейнам, вырытым для подачи 
воды к фонтанам Летнего сада (отсюда 
прежнее назв. ) .  На месте бассейнов в 
1 885 разбит Греческий сквер (ныне Не
красовский) . В д. 2/36 ( на углу Н. у.  и 
Литейного просп . )  жил Некрасов и 
находилась рt:д- .ж. •Современник». В 
1 864 в д. 1 5  открылась Литейная жен. 
гимназия ( ныне школа № 1 94) , где учи
лись Н. К. Крупская и М. Ф. Андреева. 
В 1 879 построены бани купцов Цели
беевых (д. 1 4, арх. П. Ю. Сюзор) . В кон. 
19 - нач. 20 вв. Н. у. застраивалась мно
гоэтажными доходными домами (д. 40, 
1 8 83-84, арх. Сюзор; д. 42, 1 900, 
арх. П. Н. Батуев; дома 58-60, 1 9 1 2-
17,  арх. Э. Ф. Виррих, А. И. Зазерский, 
А. Ф. Бубырь, Н. В. Васильев; д. 20, 1 9 1 2, 
арх. А. А. Гимпель) . В д. 1 0  ( 1 9 1 2- 1 3, 
арх. И. П. Володихин) до Окт. рев-ции 
находились т-р П. П. Гайдебурова и выс
тавочные залы, в 1 9 1 9  работал театр
студия С. Э. Радлова, а с 1931  поме
щается Большой театр кукол. В 1 97 1  у 
д. 45 установлен пам. Некрасову. На 
Н. у.: Некрасовский рынок (д. 52) , Ле
нингр. отделение изд-ва «Медицина» 
(д. 1 0 ) . 

Лит.: В о л о ж.  е н и  н о  в И . •  У лнuа Некрасова, 
сБА•, 1 9�6. № 3. , 
НЕКРОПОЛЬ 18 ВЕКА (до 1 939 Л а
з а р е в с к о е к л а д б. Александро-

Невской лавры) ,  музей-некрополь в со
ставе Музея городской скульптуры 
(с 1 932) . Первые погребения происхо
дили в дер. ц. Благовещения (освящена 
в 1 7 1 3, разобрана в 1 789) по личному 
разрешению Петра 1, к-рый часто при
сутствовал на похоронах. Среди похоро
ненных - сподвижники Петра l А. А. 
Вейде, В. М. Долгоруков, Б. П. Шере
метев и др. В 1 7 1 7  рядом с ц. Благовеще
ния сооружена кам. ц. св. Лазаря (отсю
да прежнее назв. некрополя) для погре
бения сестры Петра 1 царевны Натальи 
Алексеевны (в кон. 1 8  в. церковь расши
рена, в 1 8 35-36 полностью перестроена, 
арх. Л. Я. Тиблен) . В интерьере сохрани
лись надгробия П. И. Шереметевой 
(быв. крепостной актрисы П. И. Ковалё
вой-Жемчуговой) , адм. И. А. Ганнибала 
(двоюродного деда А. С. Пушкина) ,  
ген.-фельдцеiiхмейстера П. И .  Мелисси
но и др. Кладбище было открыто для за
хоронений до нач. 20 в. На терр. пл. 0,7 га 
сохранилось св. 1 тыс. надгробий и па
мятников работы И. П. Витали, И.  П. 
Мартоса, В. И.  Демут-Малиновского, 
Ф. П. Толстого, М. И. Козловского, 
А. Н. Воронихина, А. Трискорни, П. Ка
тоцци и др. видных скульпторов и архи
текторов. Среди похороненных - пред
ставители аристократич. родов (кн. Бело
сельские-Белозерские, графы Разумов
ские и др. ) , а также деятели науки и 
культуры: художники А. П. Антропов, 
В. Л. Боровиковский, П. Скотти, С. Ф. 
Щедрин; скульпторы М. И. Козловский, 
И. П. Мартос, Ф. П. Толстой, Ф. И. Шу
бин, Ф. Ф. Щедрин; архитекторы А. Н. 
Воронихин, А. Д. Захаров, Дж. Кварен
ги, К. И. Росси, И. Е.  Старов, Тома де 
Томон; инж. А. А. Бетанкур; изобрета
тель А. К. Нартов; учёные М. В. Ломо
носов, С. П. Крашенинников, Л. Эйлер; 
писатели Я. Б. Княжнин, С. Н. Марин, 
Д. И.  Фонвизин; учёный-китаевед Н. Я. 
Бичурин (отец Иакинф) ; филолог и ма
тематик В. Е.  Ададуров; адм. В.  Я.  Чича
гов; гос. деятели С. Ю. Витте, М.  Н. Му
равьёв-ВиленсК:ий, Н. С. Мордвинов; 
вдова А. С. Пушкина Н. Н. Лакская 
(урожд. Гончарова) и мн. др. В 1 923 
кладбище по инициативе об-ва •Старый 
Петербург» превращено в заповедник, 



в ходе археол. раскопок обнаружены 
надгробные плиты 1 -й пол. 1 8  в. Большую 
роль в орг-ции музея-некрополя сыграл 
историк Н. В. Успенский ( 1 885- 1 947) . 
В связи с ликвидацией нек-рых гор. 
кладбищ в 1 9 30-х гг. в некрополь пере
несён ряд ист. захоронений и памят-
ни ков. 

Лиr. см. при статьJ1Х А11ек.сандро--Неt1ская JUltlpa 
и КмдбиЩJJ. 

НЕКРОПОЛЬ МАСТЕРОВ ИСКУССТВ 
(в 1 823- 7 1  Н о в о-Л а з а р е в с к о е  
к л  а д б., в 1 8 7 1 - 1 935 Т и х в и н с к о е 
к л а д  б. Александро-Невской лавры ) ,  
музей-некрополь в составе Музея го
родской скульптуры (с 1935 ) .  Кладби
ще созд. в 1 823. Первое назв. по со
седнему Лазаревскому кладб. (см. Не
крополь 18 века) , 2-е - по ц. Тих
винской иконы божьей матери ( 1 868, 
арх. Н. П. Гребёнка, полностью пере
строена в 1 930-х гг. ) . В 19 - нач. 
20 вв. одно из самых аристократич. 
кладбищ П. Среди похороненных: 
воен. и гос. деятели П. А. Кикин, 
В. Г. Мадатов, Д. Н. Блудов, М. М. Спе
ранский и др. ;  адм. Ю. Ф. Лисянский, 
А. Н. Синявин; деятели культуры М. А. 
Балакирев, Е. А. Баратынский, П. А. Вя
земский, М. И.  Глинка, Н. И. Гнедич, 
А. С. Даргомыжский, Ф. М. Достоевский, 
В. А. Жуковский, Н. М. Карамзин, 
И. А. Крылов, М. П. Мусоргский, А. Н. 
Оленин, В. П. и В. В. Стасовы, П. И. Чай
ковский и др. Захоронения прекращены 
в 1 926. В 1 935-37 произведены рекон
струкция и полная перепланировка не
крополя (арх. Е. Н. Сандлер и Е. К. Рей
МfРС) , в ходе работ уничтожен ряд ист. 
захоронений и худ. памятников. Одно
временно в Н. м. и. осуществлены пере
захоронения (с переносом надгробных 
памятников) с др. гор. кладбищ, назна
ченных к уничтожению: со Смоленского 
правосл. кладб. в Н. м. и. перезахоронены 
В. Н. Асенкова, В. А. Каратыгин, А. Е. 
Мартынов, И. Н. Крамской, И.  И. Шиш
кин, А. И.  Куинджи, с Никольского -
В. В. Андреев, В. Ф. Комиссаржевская, 
Б. М. Кустодиев, А. Г. Рубинштейн, 
П. А. Стрепетова, с Митрофаньевского -
Е. С. Семёнова, Я. Г. Брянский, с Ново
девичьего - А. А. Иванов, Н. А. Рим
ский-Корсаков, с Волковского лютеран
ского - И. П. Витали, А. А. Дельвиг, 
М. И. Петипа и мн. др. (всего св. 80 пере
захоронений ) .  Мем. Н. м. и. открыт в 
1 937, на терр. пл. 2 га ок. 1 70 памят
ников. Позже в Н. м. и .  похоронены 
мн. деятели сов. науки и культуры: ака
демики С. В. Лебедев, В. Г. Хлопин; 
худ. М. И. Авилов; актёры Е. П. Кор
чагина-Александровская, В. А. Мичури
на-Самойлова, Н. Ф. Монахов, Н. К. 
Черкасов, Ю. М. Юрьев; скульп. И. Я. 
Гинцбург и др. В 1 972 в Н. м. и. пе
ренесён из Парижа прах А. К. Глазуно
ва, в 1 989 похоронен реж. Г.  А. Товсто
ногов. Среди авторов худ. надгробий -
скульпторы М. К. Аникушин, В. А. Бек
лемишев, И. Я. Гинцбург, В. И.  Ин
гал, П. К. Клодт, Н. А. Лаверецкий, 
архитекторы И .  П. Ропет, И. А. Фо
мин, А. В. Шусев, худ. R К. Рёрих 
и др. 

Дом Нечаева-Мальцева. 

«НЕПОКОР�ННЫЕ", мемориал в соста
ве «Зелёного пояса Славы» (арх. Н. Н. 
Карасёв, Е. Д. Бычков) . Сооружён в 
1 965 близ развилки дороги Пушкин -
Колпино - совхоз «Детскосельский». 
На возвышенной площадке бетон. стела 
с изображением атакующего бойца, ря
дом стела с надписью: «Здесь проходил 
передний край обороны советских войск. 
1 941 - 1 944», по соседству 2 арт. орудия. 
НЕСТЕРОВ Пётр Николаевич ( 1 887-
1 9 1 4 ) ,  воен. лётчик, основоположник 
высш. пилотажа, штабс-капитан. Окон
чил Петерб. офицерскую воздухоплават. 
школу ( 1 9 1 2; на здании школы ( Парко
вая ул., 7) - мем. доска ) .  В 1 9 1 2  сдал 
экзамены на воен. лётчика при гатчин
ском а

.
виац. отделе школы. В 1 9 1 3  пер

вым в мире выполнил «мёртвую петлю» 
(«петля Нестерова•) . В 1 9 1 3 - 1 4  совер
шил ряд перелётов, в т. ч. Киев - Гатчи
на. В 1 -ю мир. войну нач. 1 1 -го корпус
ного авиаотряда, совершил 7 боевых вы
летов. Погиб в возд. бою 26 авг. около 
г. Жолква (ныне г. Нестеров Львовской 
обл. ) ,  впервые применив таран и сбив 
австрийский самолёт. Именем Н. в 1952 
назван переулок (быв. Пустой пер. и 
Соборная ул., на Петроградской сто
роне) . В Гатчине на доме, где в 1 9 1 2  
жил Н .  (ул. Чкалова, 1 6) ,  - мем. доска. 

Лиr.: Т р у  н о  в К. И" Пётр Нестеров. М" 1 975. 

НЕЧАЕВ Александр Афанасьевич 
( 1 845- 1 922) , терапевт, организатор 
больничного дела, почётный проф. 
( 1 920) . Ученик С. П. Боткина. В П. с 
1 865. Окончил ( 1 870) МХА (с 1 88 1  
ВМА) . С 1 890 гл. врач Обуховской боль
ницы (ныне им. Н.) , превратил её в пе
редовое науч., леч. и пед. учреждение. 
В «Кровавое воскресенье• (9 янв. 1 905) 
б-ца по указанию Н. принимала раненых 
демонстрантов. Был одним из основате
лей и первым пред. Петрогр. терапевтич. 
об-ва им. Боткина ( 1 92 1 ) .  Тр. по погра
ничным проблемам терапии и хирургии. 
Похоронен на Новодевичьем кладб. На 
здании, где в 1 885- 1 922 жил и работал 
Н. (наб. р. Фонтанки, 1 06, ныне один 
из корпусов ВМА ) ,  - мем. доска. 
НЕЧАЕВА-МАЛЬЦЕВА ДОМ (д о м 
К о ч у б е  я) (ул. Чайковского, 30) , 
пам. арх-ры. Построен в 1 844-46 (арх. 
Р. И. Кузьмин, Г. А. Боссе) для кн. Л. В. 
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Кочубея. Фасады 2-этажного особняка 
решены в формах арх-ры итал. Возрож
дения. Богатая внутр. отделка интерье
ров в 1J8Xe рококо ( 1 880-е гг., арх. Л. Н. 
Бенуа, плафон Большого зала - худ. 
Г. И. Семирадский) выполнена по заказу 
нового владельца - промышленника 
Ю. С. Нечаева-Мальцева. Ныне в здании 
исполком Дзержинского райсовета. 
«НИВА», иллюстрированный еженед. 
лит.-худ. и науч.-популярный журнал, 
рассчитанный на массового читателя. 
Выходил в 1 870- 1 9 1 8. Тираж 9 тыс. экз. 
в первые годы издания, 235 тыс. в 1 900 
(самый распространённый журнал в Рос
сии ) .  Редакция - на ул. Гоголя, 22. 
Изд. А. Ф. Маркс, затем т-во А. Ф. 
Маркса, ред. В. П. Клюшников, Ф. Н. 
Берг, М. Н. Волконский и др. В журнале 
печатались писатели разных направле
ний, в т. ч. П. Д. Боборыкин, И. А. Гон
чаров, Н. С. Лесков, Д. Н. Мамин-Сиби
ряк, А. П. Чехов, И. А. Бунин и др.; 
публиковались биографии выдающихся 
деятелей культуры, очерки и статьи 
по археологии, географии и истории 
России, библиографич. заметки. В 
19 14- 1 6  значит. место уделял воен. 
событиям, в 1 9 1 7  выступал в под
держку Врем. пр-ва. В 1 894- 1 9 1 6  боль
шими тиражами выходили «Ежемесяч
ные лит. приложения к журналу "Ни
ва"". С 1891  в качестве бесплатного при
ложения к «Н.» издавались собрания соч. 
рус. и иностр. писателей. «Н.» помещала 
репродукции с картин видных художни
ков: А. Н. Бенуа, В. М. Васнецова, В. В. 
Верещагина и мfi. др. 
НИЕНШАНЦ (рус. назв. К а н е ц) , 
швед. крепость, заложена в нач. 1 7  в. 
на лев. берегу р. Охта, при впадении её 
в Неву, на месте рус. поселения. В 1 -й 
пол. 1 7  в. вокруг Н. возник торг. посад 
( Ниенштадт) , к-рый в 1 632 получил пра
ва города. К нач. 18 в. Н. - пятиуголь
ная в плане крепость с 5 бастионами, 
2 равелинами, предпольным укреплени
ем, напротив Н., на лев. берегу Невы, -
кронверк. В ходе Северной войны 1700-
1721 рус. войско под началом Б. П. Ше
реметева 24-25 апр. 1 703 подошло к н" 
26 апр. к нему присоединился Пётр l, 
начались осадные работы, 30 апр. -
бомбардировка. 1 мая швед. гарнизон 
сдался, Н. был переим. в Шлотбург. 
После постройки Петропавловской кре
пости укрепления Н. срыты (их остат
ки сохранялись до сер. 1 9  в.; см. так
же Малая Охта) , на месте кронверка 
Н. разместился Смоляной двор. Ныне 
терр. Н. занимает Петрозавод, на его 
терр. - пам. рус. солдатам и офице
рам, павшим при осаде крепости ( 1 703; 
холм, окружённый решёткой, изго
товленной из швед. пушек) . 

Лит.: Л ю б  и м  о в А. И . •  Штурм шведской кре
пости Ниенwанц 25 апреля 1 703 r., в кн.: Сборник 
докладов еоенно-и( торической секции. Ленинград
ский Дом ученых, в .  3, М . -Л" 1 960. 
НИЖНЕ-ЛЕБЯЖИЙ МОСТ (быв. 1 -й 
Ц а р и ц ы н с к и й, по соседнему Ца
рицыну лугу, - см. Марсово поле) , че
рез Лебяжий кан. (отсюда назв.) ,  на наб. 
р. Мойки. В этом р-не находился соору
жённый между 1 720-33 дер. подъёмный 
мост (инж. Х. ван Более) ,  к-рый к 
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Ниеншанц. План крепости. 

1 7 60-м гг. был заменён балочным. Но
вый мост построен в 1 8 35-37 (инж. 
П. П. Базен, А. Д. Готман, А. И. Реми
зов) , имел лучковый пологий гранитно
кирп. свод с прокладными рядами из из
вестняковых плит и гранитными арками 
по фасадам и чугунные перила ориги
нального рисунка. В 1 849 из-за осадки 
свода мост перестроен в тех же материа
лах. В 1 924-26 пролёт11ое строение за
менено на жел.-бетон. монолитный обли
цованный гранитом бесшарнирный элип
тич. свод (инж. Б. Д. Васильев, А. Л. Со
ларева ) .  Внеш. вид и решётки моста были 
сохранены. Дл. моста 23,9 м, шир. 1 9,9 м .  

Лит .: Б у и  и и М .  С . ,  Мосты Ленинграда, Л . . 
1 986, с .,1 75-78.  
НИКИТИН Иван Никитич (ок.  1 690-
1742 ) ,  ЖИIЮ llИСС:Ц, UДИ Н ИЗ ОСНОВОПО
ЛОЖНИКОВ светской живописи в России. 
Учился иконописи в Москве при Ору
жейной палате, с 1 7 1 1 жил в П., где учил
ся у И. Г. Танауэра. Для дальнейшего 
обучения послан Петром 1 в Италию 
( 1 7 1 6- 1 9 ) .  С 1 7 20 гофмалер имп. дво
ра, придворный портретист. В портретах 
добивался передачи характерных инди
вид. черт модели и материальности изо
бражаемых предметов: прижизненные 
портреты Петра 1 ( «Портрет Петра 1», 
ок. 1 7 1 5; «Портрет Петра 1 в круге», нач. 
1720-х гг.; «Пt'тр 1 на смертном ложе», 
1725, - все в Г Р М ) , а также своих совре
менников: «С. Г. Строганов» ( 1 726) , «На
польный гетман» («Малороссиянин»; 
1720-е гг., оба в ГРМ) . С 1 7 25 жил в 
Москве, где в 1732 был арестован по делу 
о пасквиле на Феофана Прокоповича, в 
1737 сослан в Тобольск. Умер по пути 
из ссылки. 

Лит_i Л е б е А е в а  Т. А.,  И .  Никитин, М. ,  1 975.  
НИКnТИН Михаил Никитич ( 1 902-
50) ,  парт. деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1 925. Род. в П. Окончил Ин-т 
красной профессуры ( 1 935) . С 1 928 на 
проф. и парт. работе. С дек. 1 938 секр. по 
пропаганде, в 1941 -44 3-й секр. Ле
нингр. обкома ВКП (б) . С июля 1941  ру-

Ниж.не-Лебяжий мост череэ Лебижью канавку по 
наб. р. Мойки. 

ководил созданием и действиями партиз. 
отрядов в области, с сент. 194 1  нач. 
Ленингр. обл. штаба партиз. движения. 
С 8 июля 1941  чл. Комиссии по вопросам 
обороны Л. Чл. Воен. совета Ленингр. фр. 
В 1 945-48 в Новосибирске секр. обко
ма, 2-й секр. горкома ВКП (б) , затем зам. 
пред. Ленингр. облпрофсовета. Необо
снованно репрессирован; реабилитирован 
посмертно (см. •Ленинградское дело») . 
НИКИТИН Николай Николаевич 
( 1 895- 1 963) , писатель. Род. в П. Участ
ник Гражд. войны. Учился на филол. и 
юрид. ф-тах Петрогр. ун-та в 1 9 1 5- 1 8. 
С 1 920 посещал лит. студию •дома ис
кусств», входил в группу •Серапионовы 
братья». Работал очеркистом «Петрогр. 
правды». Первая повесть - «Рвотный 
форт» ( 1 922) ; сб. очерков «С каранда
шом в руке» ( 1 926) и др. о рев. событиях 
в П. Автор романов, в т. ч. «Северная 
Аврора» ( 1 950; Гос. пр. СССР, 1 95 1 ) ,  мн. 
пьес,_ киносценариев. На доме, где в 
1 927-63 жил Н. ( Моховая ул., 28) , -
мем. доска. 
НИКОМЕВ Александр Панфомирович 
( 1 860- 1 9 1 9 ) ,  военачальник. Окончил 

пех. юнкерское уч-ще ( 1 882) . Участник 
рус.-япон. и 1 -й мир. войн, ген.-майор 
( 1 9 1 6) .  После Окт. рев-ции перешёл на 
сторону Сов. власти. В Гражд. войну во
енрук Невского райвоенкомата в П., ком. 
особого отряда по охране коммуникаций 
Невы, ком. бригады 2-й Петрогр. пех. 
див" с нояб. 1 9 1 8  ком. бригады 1 9-й ед, 
участвовавшей в боях с белогвардейцами 
в р-не Гдова и Ямбурга (ныне Кинги
сепп ) .  При обо{Юне Петрограда 1919, 
в мае, был взят в плен в р-не Попковой 
Горы и за отказ перейти в белую армию 
28 мая повешен в Ямбурге. В окт. 1 9 1 9  
перезахоронен с воинскими почестями 
в П. на Никольском кладб. Александро
Невской лавры. Награждён орд. Кр. Зна
мени (поем. ) .  

Лит.: Х о  х п о в В. Д" Крас ный генерал, .-Совет
ские apx�'f•· 1 969,  № 2.  

НИКОЛАЕВ Леонид Владимирович 
( 1 878- 1 942) , пианист, педагог, компо
зитор, нар. арт. РСФСР ( 1 938 ) ,  д-р иск
ведения ( 1 94 1 ) .  Чл. КПСС с 1 939. В П. 
(Л.) жил с 1 909. Преподаватель, с 1 9 1 2  
проф. консерватории (класс фп" с 
1923 - также композиции) . Среди уче
ников - С. И. Савшинский, П. А. Сере
бряков, В. В. Софроницкий, Д. Д. Шоста
кович, М. В. Юдина. Создатель пианис
тич. направления, известного в муз.-пед. 
практике как «николаевская школа». 
Одним из первых пропагандировал в кон
цертах произв. С. С. Прокофьева, Н. К. 
Метнера. Автор статей о фп. исполнит. 
иск-ве. Умер в эвакуации в Ташкенте. 
В 1 956 прах захоронен на Литераторских 
мостках. Имя Н. присвоено одному из 
классов консерватории. 
НИКОЛАЕВСКОЕ И НЖЕ нЕ РtЮЕ 
УЧНЛИIЦЕ, готовило офицеров инж. 
войск. Созд. в 1 8 1 9  под назв. Гл. инж. 
уч-ще на базе суiцествовавшего с 1 8 1  О 
Инж. уч-ща, преобразованного из уч
реждённой в 1 804 Инж. школы; с 1 855 
К и. у. (в честь имп. Николая 1) . Со
стояло из 3 кондукторских (с 1 855 
юнкерских) и 2 офицерских классов. 
В 1 855 офицерские классы преобразо
ваны в Николаевскую инж. академию 
(см. Военно-инженерная академия) .  
В числе воспитанников К и. у. - воен. 
деятели К. П. Кауфман, Р. И.  Кондра
тенко, Г. А. Леер, Ф. Ф. Радецкий, 
А. З. Теляковский, Э. И. Тотлебен, учё
ные И. М. Сеченов, П. К Яблочков, 
писатели Д. В. Григорович, Ф. М. До
стоевский, худ. К. А. Трутовский. В кон. 
окт. юнкера К и. у. участвовали в юн
керском мятеже 1917. В 1 9 1 8  уч-ще лик
видировано. Размещалось в Инженер
ном замке. 

Лит.: М а к  с и м  о •  с а и А М. С., И стор11ческиi 
очерк раэвити11 Г ла•ноrо инженерного училища. 
1 8 1 9- 1 869, СПБ, 1 869; (• Пам•тка• ( Юнкерам Ни
колаеаскоrо инженерного училища, СПБ. ( 1 908 ) .  

НИfОлАЕвсков КАВАЛЕРНЙСКОЕ 
УЧИЛИIЦЕ, вело историю от Школы 
гв. подпрапорщиков (созд. в 1 823;  с 1 826 
Школа гв. подпрапорщиков и кавале
рийских юнкеров) ; с 1 859 Николаевское 
уч-ще гв. юнкеров (в честь имп. Нико
лая 1 ) , с 1 8 64 К к. у. Школа и уч-ще 
гв. юнкеров готовили молодых дворян, 
не получивших образования в кадетских 
корпусах, к службе офицерами в гв. 



пехоте (до 1 864) , гв. кавалерии (с 1 826) ; 
Н. к. у. готовило офицеров гв. и армей
ской кавалерии и казачьих войск. Обуче
ние 2 года. Среди окончивших Н. к. у. -
мн. известные гос. деятели и военачаль
ники: А. И. Барятинский, М. Т. Лорис
Меликов, Д. И. Скобелев, В. А. Сухом
линов и др. В 1 832-34 в уч-ще учился 
М. Ю. Лермонтов. В 1 883 в уч-ще открыт 
Лермонтовский музей, в 1 9 1 6  перед зда
нием Н. к. у. открыт пам. Лермонтову 
(скульп. Б. М. Микешин) ,  а в 1 9 1 7  -
пам. питомцам уч-ща, погибшим в 1 -ю 
мир. войну. Уч-ще закрыто в 1 9 1 8. Шко
ла гв. подпрапорщиков размещалась до 
1 825 в казармах Измайловского полка 
на углу 1 -й Роты ( ныне 1 -я Красно
армейская ул.)  и Измайловского просп., 
затем в доме графа И. Г. Чернышёва 
на Исаакиевской пл. (на месте совр. 
Мариинского дворца) ,  с 1 839 в новом 
здании (ныне Лермонтовский просп., 
54) . 

Лиr.: Исторический очерк Николаевского кава
лерийского училища, СПБ, 1 898.  

НИКОЛАЙ 1 Павлович ( 1 796- 1 855) , 
император (с 1 825) , сын Павла /, мл. 
брат Александра 1. Вступив на престол, 
подавил восстание декабристов. Царст
вование Н. 1 - период расцвета феод.
бюрократич. монархии. Характерные 
черты внутриполит. жизни - усиление 
бюрократич. аппарата, регламентация 
обществ. и частной деятельности, жесто
кая цензура печати.· Нарочитая торжест
венность и парадность, свойственные 
царствованию Н. 1 , отразились в позд
неклассицистич. застройке П.: импера
тор лично «надзирал» за стр-вом Иса
акиевского собора. В 1 827-34 соору
жены Нарвские ворота, в 1 827-
35 - Троицкий (Измайловский) собор, 
в 1 829-34 - здания Сената и Сино
да, в 1 830- 34 - Александровская ко
лонна, в 1 83 1 - 33 - Михайловский т-р, 
в 1 834-38 - Моск. триумф. воро
та, в 1 834- 39 - здание Дворянского 
собрания, в 1 839-44 - Мариинский 
дворец, в 1 839-52 воздвигнут Новый 
Эрмитаж; в 1 829-32 сооружена Туч
кова наб., в 1 832-34 - гранитный 
спуск к Неве со сфинксами, в 1 84 1  ре
конструирован Аничков мост, в 1 850 
завершён Благовещенский мост через 
Б. Неву ( ныне мост Лейтенанта Шмид
та) , в 1830-х гг. настлана торцовая мос
товая на Невском просп., в 1 844-45 про
ложен Конногвардейский бул. (нын� 
бул. Профсоюзов) и др. В 1 837 откры
та первая в России Царскосельская 
ж. д., в 1 85 1  - Петерб.-Моск. ( ныне 
Окт. ) ж. д. Последние годы правления 
Н. 1 ознаменовались усилением реп
рессий (разгром в 1 849 кружка петра
шевцев) и цензурного террора. Соци
ально-эком. отсталость России, усугу
бившаяся в царствование Н. 1, явилась 
гл. причиной поражения России в Крым
ской войне 1 853-56. Похоронен в 
Петропавловском соборе. В 1 859 на 
Исаакиевской пл. открыт пам. Н. 
(скульп. П. К. Клодт, арх. А. А. Мон
ферран) . 
НИКОЛАЙ 11 Александрович ( 1 868-
1 9 1 8 ) ,  император (с 1 894) , сын Алек-

nам итник Николаю 1 .  

сандра 111. В борьбе с рев. движением 
пр-во Н. 11 применяло жёсткие карат. 
меры, сочетая их с насаждением про
вокации и т. н. полицейского социа
лизма (см. Ушаковщина, Гапоновщи
на) . Н. 11 лично санкционировал рас
стрел мирной демонстрации рабочих 
Девятого января 1905, в период Рево
люции 1905-07 введение воен.
полевых судов. Одноврем. под натис
ком рев. движения Н. 11 вынужден был 
издать Манифест 1 7  окт. 1 905, учре
дить Гос. думу. Большое значение для 
городского управления имело введение 
в 1 903 «Положения об обществ. управ
лении г. С-Петербурга». С нач. 1 -й мир. 
войны С-Петербург переим. в Петро
град ( 1 9 14) . Н. 11 находился под силь
ным влиянием супруги - имп. Алек
сандры Фёдоровны. Из-за неизлечи
мой болезни наследника престола -
цесаревича Алексея большую роль в 
окружении Н. 11 и императрицы игра
ли многочисл. знахари и авантюристы, 
особенно большим влиянием пользо
вался «старец» Г. Е. Распутин (см.«Рас
путинщина») . В авг. 1 9 1 5 Н. 11 занял пост 
Верх. главнокомандующего; поражения 
11а фронтах, разруха в тылу, засилье вре
менщиков и проходимцев при дворе 
вызвали недовольство об-ва и от
толкну ли от Н. 11 даже монархистов. 
Февр. рев-ция свергла монархию в Рос
сии: 2 ( 1 5) марта Н. 11 отрёкся от пре
стола, а 8 ( 2 1 ) марта был арестован 
по требованию Петрогр. совета. Перво
нач. Н. 11 с семьёй содержался в Цар
ском Селе, позднее был выслан в То
больск, после Окт. рев-ции переведён 
в Екатеринбург (ныне Свердловск) , 
где в ночь на 1 7  июля 1 9 1 8  был рас
стрелян без суда по решению Ураль
ского обл. совета вместе с членами сво
ей семьи и нек-рыми приближёнными 
лицами. 

Лиr.: Е р  о ш к  и и Н П., Самодержавие нака
нуне краха, М., 1 975; К а с а и и о в М. К., Два
дцать три ступени вниз, З изд., М., 1 990; А а -
р е  х А. Я .• Царизм накануне свержениJ1, М., 1 989. 

НИКОЛЬСКАЯ ЕДИIЮВЕРЧЕСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ (ул. Марата, 24а) , пам. 
арх-ры позднего классицизма. Построе
на в 1 820-26 (арх. А. И. Мельников) . 
Мощное, крестообразное в плане зда -
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Никольская единоверческая церковь. 

ние кубовидной формы увенчано купо
лом на 4-гранном основании. Монумен
тальность сооружения усиливают пор
тики большого дорич. ордера и дорич. 
колоннады 2-го яруса, расположенные по 
сторонам света. В интерьере парусные 
своды поддерживают круглую колон
наду-ротонду, вписанную в объём 2-го 
этажа. В перекрытиях подвальных по
мещений и боковых галерей круглый в 
плане массивный столб служит опорой 
кольцевому цилиндрич. своду с распа
лубками. С 1 934 в здании Музей Арк
тики и Антарктики. 

НИКОЛЬСКИЕ МОСТЫ, общее назва
ние Ново-Никольского моста и Сrа
ро-Никольского моста (по находяще
муся рядом Никольскому Морскому 
собору) .  

НИКОЛЬСКИЙ Александр Сергеевич 
( \  884- 1 953 ) , архитектор. Окончил 
ИГИ ( \  9 1 2 ) ,  совершенствовался в Ита
лии. Преподавал в ИГИ ( 1 927-32, 
с 1 928 проф. ) ,  в АХ ( 1 933-53) . В 
1 925-32 возглавлял ленингр. группу 
Об-ва совр. архитекторов (ОСА ) .  В 20-х 
гг. совм. с др. архитекторами осуще
ствлял проектирование и застройку 
Тракторной ул. ( 1 925-27) , Серафи
мовского участка Кировского р-на, по 
его проектам возведены школы на просп. 
Сгачек ( \  927) и на Политехнической 
ул. в Лесном ( 1 930- 32) ,  круглая ба
ня с плават. бассейном на пл. Муже
ства ( 1 927-29, совм. с арх. А. В. Кре
стининым) ,  Ушаковские бани и др. 
В 30-х гг. работал в области проекти
рования и стр-ва спорт. сооружений: 
Сrадион имени С. М. Кирова в При
морском парке Победы, стадионы ме
таллистов и �Красный путиловец». Ав
тор цикла рис., выполненных в осаж
дённом Л., и альбома рис. «Парк им. 
С М. Кирова• (изд. 1 950) . В дни блока
ды вёл иллюстрированный дневник 
(частично опубл. в сб. «Советская ар
хитектура•, в. 1 8 ) .  Гос. пр. СССР 
( \  95 1 ) .  Похоронен на Литераторских 
мостках. 

Лит.: Х и д е  к е л ь  Л. М., Архитектор А. С. Ни· 
кольский, «:ИАЛ•, 1 965, № 3; Л е а и и а Э., Зоц
чие Ленинграда в дни блокады? • сб.: Советска• 
архитектура, о. 1 8, М., 1 969; О л ь  Г. А., А. Николь
ский. Л" 1 980. 
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НикопьскиА Морской собор. 

НИКОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ СОБОР 
( Н и к о л о - Б о г о я в л е н с к и й  
с о б  о р) (пл. Коммунаров, 1 /3) , пам. 
арх-ры в стиле барокко с использова
нием традиц. форм рус. церк. арх-ры. 
Построен в 1 753-62 (арх. С. И. Чева
кинский) на месте плаца Мор. полко
вого двора. Нарядное, крестообразное 
в плане здание с лучковыми фронто
нами, раскреповками, овальными ок
нами разл. очертаний с лепными налич
никами обработано по выступающим 
углам колоннами коринфского ордера, 
собранными в пучок; широкий пояс 
антаблемента, украшенный кронштей
нами в виде пальметок, декоративно 
обогащает фасад; элементы светской 
арх-ры - балконы с коваными узор
ными решётками усиливают на
рядность и праздничность сооружения. 
5 широко расставленных глав с купо
лами, завершающих здание, подчёрки
вают пластику фасадов. В интерьерах 
собора (ниж. и верх. церкви) богат
ство декор. оформления особенно 
проявилось в иконостасе (живопись -
М. Л. и Ф. Л. Колокольниковы) верх. 
церкви, украшенном резными гирлян
дами цветов и листьев (резчик И. Ф. Ка
наев) . Отдельно стоящаи 4-ярусная 
КОЛОКОЛЬНJI с шпилем ( 1 756-58) сво
ей вертикалью контрастирует с ширg
ко раскинувшимся собором. Поставлен
ный по оси большой проезжей маги
страли, собор замыкает перспективу 

улицы и доминирует в ансамбле пл. Ком
мунаров. В саду, окружающем собор, 
установлен гранитный обелиск, увен
чанный фигурой орла (арх. Я. И. Фи
лотей, скульn. А. Л. Обер ) ,  - пам. ге
роям броненосца «Император Алек
сандр 111•, погибшим в Цусимском сра
жении 14 мая 1 905. За оградой К М. с. 
братская могила героев Окт. рев-ции 
и Гражд. войны. От назв. К М. с. про
исходят прежние наим. пл. Коммунаров 
( Никольская пл.) и ул. Мясникова ( Ни
кольский пер.) ,  а также Нu1СОJ1ЬС1Сого 
PflUllЦl, Crapo- и Ново- Никольских мос
тов. Ныне К М. с. - действующий 
храм ,(кафедральны]'i собор) .  
tltКОЛЬСКИЙ РЫIЮК ( Садовая ул., 
62) , старинное торг. здание. Местность, 
на к-рой находился К р., до 2-й пол. 
18 в. принадлеJКВЛа Адмиралтейской 
коллегии. Построен в 1 788-89 (арх. не
изв.) в сев. части участка, отведённого 
11,1111 Мор. полкового двора. Назв. от на
ходящегося вблизи Нu1Со.11ЬС1Сого Мор
С/СОго собора. Расположение К р. обу
словлено близостью р. Фонтанка и ка
налов, что позволяло подвозить товары 
по воде. К р. в честь взятии Очакова 
первонач. наз. Очаковским. В 1 825, 
после пожара, частично перестроен. Ры
ночные корпуса располагались по пе
риметру прямоуг. участка и состояли 
из одинаковых по планировке секций -
торг. помещений, объединённых откры
той наружной аркадой, опоясываю
щей всё здание. Лаконизм и тонкость 
прорисованных скромных архи.т. форм 
(карнизов, импостов, архивольтов ар
кады) придают сооружению строгий 
и монумент. облик. К р. состоял из 
52 лавок и наз. частным, т. к. казна 
не принимала участие в его построй
ке. В 1 880-х гг. с Сенной пл. на Н. р. пе
ренесён т. и. обжорный ряд (торговля 
преим. съестными припасами) .  На Н. р. 
действовали биржи сезонных рабочих 
и ломовых извозчиков. Ныне помещения 
быв. Ji- р. заняты уч�;�ежденнямн. 
IМКОЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ, на терр. 
Ам1Ссанд�Невс1СОй JIQSpbl, между её 
воет. двором и просп. Обуховской Обо
роны. Пл. 8 га. Открыто в 1 86 1 ,  назва
но по ц. св. Николая Мирликийского 
( 1 868- 71 ,  арх. Г. И. Карпов) . В 1 928 
закрыто 11,11я погребении, в связи с пред
полагавшейся ликвидацией кладбища 
отсюда в др. некрополи перенесён прах 
А. К Апухтина, И. А. Гончарова, Д. К 
Мамина-Сибиряка, В. Ф. Комиссаржев
ской, П. А. Стрепетовой и др. В 1 960-х 
гг. в ходе стр-ва моста Александра Нев
ского и реконструкции набережной терр. 
Н. к. сокращена, в 1 980-х гг.  со стороны 
просп. Обуховской Оборuны сооружена 
стенка-колумбарий, разрешены единич
ные захоронения. На К к. похоронены 
деятели науки и техники А. И. Воейков, 
Б. Б. Голицын, М. М. Ковалевский, 
П. М. Обухов и др., воен. деители Г. И. 
Бутаков, К П. Епанчин, Р. И. Кондре
тенко и др., пер11Ые а1111аторы В. М.. Аб
рамов11ч, Л. М. Мациевич, актриса 
А. Д. Вяльцева, худ. М. О. Микеwии, 
арх. В. А. Кеимь, .циректора Публ. б-ки 
М. А. Корф, А. Ф. Бычков, издатель и 

публицист А. С. Суворин и мн. др. Со
хранился рид худ. надгробий (авто
ры - арх. А. А. Парланд. Л. А. Иль
ин, И. А. Фомин и др. ) .  В 1 9 1 8  на К к. 
похоронены убитые анархистами быв. 
министры Врем. пр-ва Ф. Ф. Кокошкин 
и А. И. Шингарёв. В сев. части К к., 
на участке, где по традиции хоронили 
монахов и свищеннослужителей, в 1 978 
погребён митрополит Ленинградский и 
Новгородский Никодим ( Ротов) , здесь 
же кенотаф расстрелянного в 1 922 мит
рополита Петроградского и Гдовского 
Вениамина ( Казанского) . 

НИШТАДТСКИЙ МИР 1 72 1 ,  мирный 
договор между Россией и Швецией, 
подписан 30 авг. ( 1 0  сент.)  1 721  в г. Ни
штадт (швед. Нюстад, ныне Усикау
пунки, Финляндия ) ,  завершил Север
ную войну 1700- 21.  По Н. м. к России 
отходили ИнгерманлаНдия (Ижорская 
земля) , Карельс1Сuй перешее" с крепос
тями Кексгольм (ныне Приозёрск) и 
Выборг, Эстляндия с Ревелем (ныне 
Таллинн) , Лифляндия с Ригой и о-ва 
Эзель и Даго ( ныне Сааремаа и Хийу
маа ) .  Россия возвращала Швеции б. ч. 
ФинляНдии, занятой в ходе войны рус. 
войсками, и обязывалась уплатить ей в 
качестве компенсации 2 млн. ефимков. 
Н. м. восстанаВJОfвал торг. отношения 
междУ сторонами, Швеция получила 
право ежегодно беспошлинно закупать 
в России хлеба на 50 тыс. руб. В ре
зультате побед рус. армии и флота Рос
сия вернула захваченные Швецией в нач. 
17 в. земли и закрепилась на Балт. м. 
В честь Н. м. в П. был устроен фейер
верк, произведён арт. салют, организо
ван грандиозный маскарад, к-рый про
должалси неделю (среди 1 тыс. •ма
сок• - Пётр 1 в костюме голлаНдского 
матроса) .  В последующие недели празд
нества продолжались в П. и Кронштад
те, где в честь Н. м. салютовали флот и 
береговые батареи. По случаю заключе
ния Н. м. 22 окт. 1 72 1  Сенат преподнёс 
Петру 1 титул императора. 

Лит.: Н и  к и ф о р  о •  Л. А., Внеwн•н поли· 
тика России • поспед.ние rод.ы Северной •оАны. 
Ни'l'тадтскиА мир. М . •  1 959. 
НОБЕЛЯ ДОМ (Лесной просп., 20) ,  
пам. арх-ры стиля смодерн•. Построен в 
1 9 1 0- 1 1  (арх. Ф. И. Лидваль) . Принад
лежал Э. Л. Нобелю ( 1 859- 1 932) , пред. 
правления ( 1 888- 1 9 1 7 )  Т-ва нефтяного 
произ-ва бр. Нобель. В облике мно
гоквартирного доходного дома черты 
т. н. сев. «модерна• сочетаются с ори
гинально трактованными мотивами итал. 
Возрождения (аркада проезда ) и старин
ной швед. арх-ры (башня лестничной 
кл�тки ) .  , 
НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ, ист. название 
острова, к-рый возник в 1 -й четв. 1 8  в. 
после прокладки Крю/СОва 1Санала и 
Крушrейна 1Санала (грунт использован 
ll,llЯ ПОДСЫПКИ терр. ) .  Пл. менее 0, 1 км1• 
Н. Г. имеет внутр. бассейн (•гаванец• ) ,  
сое)l,Инённый 1tаналом с р. Мойка. В на'I'. 
18 в. ГоJUJандией в П. наз. склады кора
бельного леса в р-не Адмиралтеiiс-rве, 
rде древесина хре11КЛ8сь по особому, 
сrолландскому• способу; с переносом 
этих складов на новый о-в он стал наз. 



Н. Г. (здесь же строИJ1Ись мелкие 
гребные суда) . Комплекс здаlUIЙ н. г. -
пам. арх-ры раннего классицизма. Пер
вые дер. склады построены здесь в 
1 732-40 (арх. И. К. Коробов) . В 1 765-
80-х rт. были сооружены кам. лесные 
склады (арх. С. И. Чевакинский, Ж. Б. 
Валлен-Деламот) .  Въезд на терр. скла
дов отмечен величеств. арочным порта
лом над каналом, фланхированным тос
канскими колоннами большого ордера 
из блоков тёсаного гранита. В 1 828-
29 на Н. Г. построено зда1U1е Мор. тюрь
мы (арх. А. Е. Штауберт) . В 1 893 создан 
испытат. бассейн, работами в к-ром ру
ководил кораблестроитель А. Н. Кры
.лов. В 1 9 15 оборудована одноим. радио
станции Мор. штаба (самаи мощнаи в 

Лр8'а Ноаоt ГомаИАии. 

России; закрыта в 1 924 ) .  25 окт. ( 7  
ноиб.) отрид матросов занил Н. Г . ,  её 
радиостанции стала правительственной 
(передавала док-ты 2-го Всерос. съезда 
Советов, воззваlUfи и бю.ллетеlDf ПВРК, 
телеграммы В. И. ЛelDfнa, В. А. Анто
иова-Овсеенко, Н. В. Крыленко и др. ) .  
29- 30 окт. ( 1 1 - 1 2  ноиб. ) 1 9 1 7  в дни 
Керенского - KpacнOtJa мяrежа радио
стаJЩИи Н. Г. вела борьбу в эфире с 
захваченной МJ1теж1U1ками радиостанци
ей Царского Села. 9 (22) ноиб. 1 9 1 7  
Н .  Г .  посетили Ленин, Крыленко и 
И. В. Сталин ДЛJ1 передачи воззвании 
«Радио веема с призывом к армейским 
к-там, солдатам и матросам взить в свои 
руки дело закточеlDfи мира с Германи
ей (мем. доска) .  После Окт. рев-ции 
постройки Н. Г. использовались как 
склады. Ныне в одном из зданий 
•дом военной одеJКДЫ• Военторга (наб. 
кан. Круштейна, 2) . 

Лur.: В а с и л ь е а .&. Л., Пам:•тиик русско
rо зодчестu X V I I I  а. Ho•we материалы: о nроек
т11роаа1111и и строительс:т8е с1t11адоа •НовоА Гол
J18НДJО1•, • сб.: Архи'tектура и строительстао ЛelDlн
rpa.u. (а.] 18, Л.-м., 1952; К р  а w е и 11 и и и
к о •  А. Ф., Лесиwе CLll&д.Ы: на острове Ноаа• 
Гомандм• • Петербурге, • сб.: Архктек.туриое на
следстао, (а. ] 19, М., 1 972. 

НОВАЯ ДЕРЕВНЯ, местность в сев.-зап. 
части Л., на прав. берегу Б. Невки, про
тив Каменного осцюва. В сер. 1 8  в. 
в этом р-не, близ Чёрной Речки, воз
ЮfКЛО второе поселение крепостных 
крестьян каНЦJJера А. П. Бестужева
Рюмина, переведённых в П. дли земля-
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ных работ на Каменном о-ве- (в отли
чие от Сrарой Деревни это поселение 
получило назв. Н. Д.) . После опалы 
канцлера ( 1 758) на быв. его землях воз
никли загородные усадьбы. С нач. 
19 в. Н. Д. - дачная местность: в 1 833 
и 1 835 здесь летом жил с семьёй А. С. 
Пушкин, в 1 820-40-х rт. дачи в Н. Д. 
снимали А. С. Грибоедов, М. И. Глинка, 
Ф. П. Толстой, А. И. Тургенев, у к-рых 
часто бывали В. А. Жуковский, И. А. 
Крылов, Н. И. Гнедич, в 1 820-х rт. -
будущие декабристы К. Ф. Рылеев, 
Н. А. Бестужев, С. И. Муравьёв-Апо
стол. В кон. 1 9  - нач. 20 вв. в зна
менитых на весь П. ресторанах Н. Д. 
«Ливадииа, «Аркадия• и «Вилла Родэа 
постоянно бывали И. А. Бунин, А. И. 
Куприн, Л. Н. Андреев, А. А. Блок, 
в концертных залах и летнем т-ре Н. Д. 
(не сохр. ) выступали Л. В. Собинов и 
Ф. И. Шаляпин. В 90-х rт. 1 9  в. по сев. 
окраине Н. Д. прошла линия Примор
ской ж. д., связавшая П. с Сестрорец
ким курортом (Приморский вокзал на
ходился на месте совр. д. 1 7  по При
морскому просп.) .  В нач. 20 в. в воет. 
части Н. Д. построены пром. пр-тия: 
автомобильный з-д Пузырёва, наждачная 
ф-ка Струка, авиац. цехи з-дов Щети
нина, Лебедева и Рус.-Балт. з-да. В 
адм.-полицейском отношении Н. Д. вхо
дила в состав Ново-Деревенского участ
ка. После Февр. рев-ции помещение рес
торана «Вилла Родэа занял рабочий 
клуб «Искра•, на открытии к-рого 
25 апр. 1 9 1 7  выступил В. И. Ленин. В 
кон. 1 940-х - нач. 50-х rт. р-н Н. Д. пе
репла1U1рован, благоустроен и застро
ен Жил. домами (арх. Н. В. Баранов, 
О. И. Гурьев, Н. Г. Агеева, Н. М. Назарь
ин, В. М. Фромзель, М. Е. Русаков) ,  в 
1 982 открыта ст. метро •ЧёрнаR РечКil». 
Гл. магистрали Н. Д. - Приморский 
просп., улицы Савушкина и Школьная. 
Назв. сохранилось в наим. ж.-д. плат
формы. На терр. Н. Д. ряд пам. арх-ры 
19 - нач. 20 вв.: быв. дача Салты
ковых «Чёрная Речка• (ул. Академика 
Крылова, 4; 1 837-47, арх. П. С. Садов
НИiов, Г. А. Боссе) . К С. от Н. Д. 
мем. комплекс СерафUМОtJСкого КJШiJ

бища. 
Лuт.: А •  р а а м о а а Т. И., О Старой и Ноаой 

дере81U1Х, Л" 1 962. 

«НОВАЯ ЖИЗНЬ•, первая ежедн. боль
шевистская легальна я газета. Изда
валась с 27 окт. по 3 дек. 1 905. Вы
шло 28 номеров ( 1 5  конфисковано) .  
Тираж до 80 тыс. экз. Редакция -
на Невском просп., 68/40. Ред.-изд. 
М. Ф. Андреева, Н. Минский (Н. М. Ви
ленкин) . С № 9 (нояб. 1 905) газетой 
руководил В. И. Ленин. Фактически 
«Н. ж.• - орган ЦК РСДРП. В редак
цию входили В. В. Воровский, А. В. Луна
чарский, М. С. Ольминский и др. При
ложением к № 1 была издана «Програм
ма РСДРПа. Закрыта властями 2 дек. 
1 905. № 28 вышел нелегально. 
«НОВАЯ оппозИция. <«Л е н  и н
г р а д с к а я О П П О З И Ц И Я• ) ,  груп
па в ВКП (б) в 1 925 - А. Е. Бада
ев, Н. П. Глебов-Авилов, Г. Е. Евдоки-
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мов, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, 
Н. К. Крупская и др., поддержанная 
ленингр. парт. орг-цией. Образование 
«Н. о.• вызвано недовольством прово
димой И. В. Сталиным внутрнпарт., 
в первую очередь кадровой, политикой. 
Группа предлагала сместить его с поста 
ген. секр. ЦК ВКП (б) . «Н. о.• вы
ставила Зиновьева содокладчиком Ста
лина, делавшего на 14-м съезде партии 
( 1 925) Отчётный докла� ЦК. Расхожде
ния в определеlDfи перс�fектив социа
листич. стр-ва в СССР между «Н. о.• 
и большинством ЦК не были принци
пиальными. В резолюции по Отчётному 
докладу ЦК 23 дек. 1925 съезд счёл 
возможным « ... изжить разногласия в 
порядке внутреннем и обеспечить кол
лективное руководство партии• ( КПСС 
в резолюциях ... , 9 изд., т. 3, М., 1 984, 
с. 434) . В то же время съезд осудил 
деятельность «Н. о.•, её выступление на 
съезде; 28 дек. принил «Обращение ко 
всем членам Ленинградской организа
ции•, в к-ром отметил « ... опасность под
рыва единства нашей партии ... • (там же, 
с. 443) , и, поскольку «Н. о.• продолжа
ла отстаивать свои позиции на страни
цах «Ленингр. правды•, принил реше
ние «0 ,,Ленингр. правде"•, с поруче
нием ЦК « ... принять немедленно меры 
по изменению и улучшению состава 
редакции• (там же, с. 444) . Съезд из
брал лидеров «Н. о.• в ЦК и ЦКК, а 
1 -й пленум ЦК в Политбюро, 
Оргбюро и Секретариат ЦК ВКП (б) . 
Позже почти все участlUfки «Н. о.• были 
исключены из партии, а затем необо
снованно репрессированы и погибли; 
реабилитированы посмертно. 

Лиr.: К и р  и л  и и а А . •  Возникновение. Из мс· 
тории так назыuемоА •новоА оппозиции•, •ЛП•. 
1 9�9, № 5. 

НОВИКОВ Александр Александрович 
( 1 900-76) ,  военачальник, Гл. маршал 
авиации ( 1 944) , дваж.ды Герой Сов. 
Союза ( 1 945) , проф. ( 1 958 ) .  Чл. Ком
мунистич. партии с 1 920. Окончил Воен. 
академию им. М. В. Фрунзе ( 1 930) . 
Участник Гражд. войны. С 1 938 нач. шта
ба ВВС Ленингр. ВО. В сов.-финл. 
войну нач. штаба ВВС Сев.-Зап. фр. 
С 1 940 команд. ВВС Ле1U1нгр. ВО. 
В Вел. Отеч. войну команд. ВВС 
Сев. фр., с авг. 1 94 1  - Ленингр. фр. 
Сыграл большую роль в орг-ции возд. 
обороны Л. В 1 942-46 команд. ВВС Кр. 
Армии (одноврем. в 1 942-43 зам. 
наркома обороны СССР по авиа
ции) . После войны на командных 
должностях в ВВС и на преподават. 
работе. 

С о ч.: В небе Ленинграда. М" 1 970. 

Лur.: Х о р  о б р ы х А. М., Главный маршал 
аанации Л. Л. Ноаикоо, М . •  1 989. 

НОВИКОВ Николай Иванович ( 1 744-
1 8 1 8 ) ,  просветитель, писатель, жур
налист, книгоиздатель. В П. с 1 762, 
служил в лейб-гв. Измайловском полку. 
С 1 767 секр. Комиссии по состаалению 
проекта нового Уложении. С 1 769, вый
дя в отставку, издавал в П. сатирич. ж. 
•Труrень» ( 1 769-70) , «Пустомеля• 
( 1 770) , «Живописец• ( 1 772-73) , «Ко
шелёка ( 1 774) ,  в к-рых проводил мысль 
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о несправедпнвости крепостного права, 
обличал неправосудие, взяточничество, 
галломанию, полемизировал с журна
лом Екатерины 11 «Всякая всячина». 
В 1 773 организовал первое в России 
книгоиздат. объединение «Об-во, ста
рающееся о напечатании книr»; среди 
изданных 46 произв. - переводы книг 
франц. просветителей. Издал «Опыт 
исторического словаря о российских 
писателях• ( 1 772, новое изд. - кн. 1 -
2, 1 987) , «Древнюю Российскую вивлио
фику» ( 1 773-75 ) ,  «Повествователь 
древностей российских» ( 1 776) ; выпус
тил еженед. критико-библиографич. ж. 
«Санкт-Петерб. учёные ведомости» 
( 1 777)  и философский (первый в Рос
сии ) - «Утренний свет• ( 1 777-80 ) ,  
доходы о т  к-рого использовал дп я  орг
ции в П. Екатерининского и Александ
ровского уч-щ (школ) . Вступив в масон
ский орден (Н. воспринимал как близ
кие своим многие мистич. и нравств.
религ. устремления масонства) ,  он ис
пользовал его для распространения 
«света образования в своём отечестве» 
(В. Г. Белинский) .  Быт и нравы дворян
ского петерб. об-ва нашли отражение 
во мн. журнальных статьях и перепис
ке Н. С 1 779 жил в Москве. В 1 792 за 
антиправительств. деятельность арес
тован, приговорён к смертной казни, 
заменённой заключением в Шлиссель
бургской крепости. После освобожде
ния ( 1 796) жил в своём подмосковном 
имении. 

Лит.: М а к  о г о  и е н  к о Г" Н.  Новиков и рус
кое просвещение X V l l l  в., М . -Л., 1 95 1 ;  З а  n а -
д о  в А. В., Новиков, М., 1 9 6 8 ;  М а р т  ы н о  в И. Ф., 
Книгоиздатель Н. Новиков. М.,  1 98 1 .  

НОВО-АДМИРАЛТЕЙСКИЙ КАНАЛ 
(быв. Г а л е  р и ы й) , соединяет р. Б. Не
ва и р. Мойка у Храповицкого моста. 
Дл. 275 м, шир. 6- 1 0  м, глуб. 1 -2 м, 
ер. расход воды 1 м3 /с. Прорыт в 
1 7 1 6- 1 7  как один из трёх каналов 
Галерного двора, служил его воет. 
границей. Набережная лев. берега (вы
сокая жел.-бетон. стенка, облицованная 
розовым гранитом) построена в 1 970-
7 1 .  Решётка набережной подобна решёт
кам наб. р. Мойки.  На прав. берегу 
низкая жел.-бетон. банкетная стенка с 
гранитной облицовкой. На R-A. к. вы
х.одит зап. оконечностью наб. Красно
го Флота. 

НОВО-АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОСТРОВ, 
возник после прокладки Ново-Адмирал
тейского канала, отделяющего его от 
Адмиралтейского о-ва. Терр. о-ва зани
мал Галерный двор, с 1 800 - Новое 
Адмиралтейство. Позже здесь размес
тился Адмиралтейский судостроит. з-д 
(ныне Адмиралrейское объединение ) . 
Въезд на Н.-А. о. (Адмиралтейский 
мост) - против ул. Красная. 

НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ УЛИЦА, 
между проспектами Обуховской Обо
роны и Александровской Фермы. Воз
никла в 19 в. в р-не Александровского. 
Заселялась рабочими Александровского 
механич. и чугунолитейного з-да (осн. 
в 1 825, ныне «Пролетарский з-Д», от 
паровозных мастерских з-да др. назв. 

Новодевичье кладбище. Могила профессора 
А. А. Нечаева. 

ул. - П а  р о в  о з и а я) и земледельч. 
фермы. В д. 23 жил рабочий-революцио
нер В. А. Шелгунов; в 1 894-95 на его 
квартире вёл занятия в рабочем кружке 
В. И. Ленин (с 1 967 в здании Нар. му
зей рев. истории Невской заставы) .  
С 1 920-х гг. началась реконструкция 
Н.-А. у. В период блокады 194 1-44 
Н.-А. у. подвергалась артобстрелам и 
бомбёжкам. В 1960-х гг. застроена жил. 
домами Обуховского ДСК-2. 
НОВО-ВОЛКОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ 
(ул. Салова, 80) , в юж. части Л. Пл. 
35 га. С 1 820-х гг. на этой терр. су
ществовало Мусульманское кладб" со
стоявшее из Татарского и Персидского 
участков. Летом 1 8 3 1  во время эпиде
мии холеры по соседству с Мусульман
ским кладб. открыто «холерное кладби
ще». В годы Вел. Отеч. войны на при
мыкавших участках производились захо
ронения воинов Ленингр. фр. и ленин
градцев, погибших в блокаду. На Н.-В. 
к. похоронены Герои Сов. Союза Н. М.  
Кузьмин, В. Н. Молодчиков, И. П. Неуст
руев, участник Окт. рев-ции С. Н. Бара
нов, поэт Г. С. Семёнов, писатель В. А. 
Лебедев, композитор О. А. Евлахов, пиа
нистка Н. И. Голубовская и мн. др. 
На терр. старого Мусульманского кладб. 
погребены арабист М. А. Тантави, ге
нералы Т. Б. Дударов и М. С. Эне
мук, врач С. М.  Янович-Чайнский 
и др. 
НОВОДЕВИЧЬЕ КЛАдБИЩЕ (Мос
ковский просп., 1 00) , в юж. части Л. 
Пл. ок. 1 О га.  Созд. в 1 845 при Вос
кресенском Новодевичьем жен. мои., за
хоронения производились с 1 849. В 
19 - нач. 20 вв. Н. к. - одно из самых 
благоустроенных и дорогих кладбищ П. 
Кладбищенские церкви (Скорбящен
ская, 1 855-56, арх. Э. И. Жибер, соору
жена над могилой А. Н. Карамзина -
сына историка Н. М. Карамзина, и Ильи 
Пророка, 1 885-88, арх. Л. Н. Бенуа) 
разобраны в 1 929. В 1920-30-х гг. 
мн. худ. надгробия и ист. захоронения 
Н. к. уничтожены, в 1 930-х гг. с Н. к. 
в музеи-некрополи перенесён прах худ. 
А. А. Иванова, комп. Н. А. Римского
Корсакова, О. С. Павлищевой (сестры 
А. С. Пушкина ) и др. Несмотря на мно-

Новоде•ичье мадбище. Могила М. И .  Чиrорина. 

гочисл. утраты, Н. к. сохраняет зна
чение ценного ист. некрополя. Сре
ди похороненных: поэты Н. А. Некра
сов, Ф. И. Тютчев, А. Н. Майков, 
К. К. Случевский, К. М.  Фофанов; 
литературоведы А. Н. Веселовский, 
Я. К. Грот, А. Н. Пыпин, А. Ф. Гиль
фердинг; художники П. В. Басни, 
А. Я. Головин, М.  А. Врубель; комп. 
Э. Ф. Направник; артист К. А. Вар
ламов; архитекторы Н. Е. Ефимов, И.  д. 
Черник; историки К. Н. Бестужев-Рю
мин, В. А. Бильбасов, М.  И.  Семев
ский, Г. А. Леер; врач С. П. Боткин; 
шахматист М.  И.  Чигорин; адмиралы 
Г. И. Невельской, А. И. Никонов, Н. О. 
Эссен; библиограф П. А. Ефремов; учё
ные Н. А. Белелюбский, М. С. Воро
нин, С. И. Златогоров, А. О. Ковалев
ский, Л. Ф. Николаи, С. С. Салаз
кин; журналист и издатель А. А. Краев
ский и мн. др. Сохранились ряд худ. 
надгробий в стиле «модерн» и в 
неорус. стиле, скульпт. памятники. У 
входа на Н. к. - Казанская ц. ( 1 906-
1 5, арх. Вас. А. Косяков) . В 1 989 
проведена реставрация ряда над
гробий. 

«НОВОЕ ВРЕМЯ», полит. и JIИT. газета. 
Издавалась в 1 868- 1 9 1 7  5 раз в неде
лю, с № 234 за 1 869 ежедневно, с 1 8 8 1  2 
изд. (утреннее и вечернее) ;  с 1 89 1  выхо
дило еженед. иллюстрированное прило
жение (в 1 896- 1 908 2 раза в неделю) .  
Редакция - с 1 880-х гг. в Эртелевом пер. 
(ныне ул. Чехова, 6) . Изд. А. К. Кнркор 
и Н. Н. Юматов, в 1 872 Ф. Н. Устрялов, 
в 1 873 О. К. Нотович, в 1 874-76 К. В. 
Трубников, в 1 876- 1 9 1 2  А. С. Суворин, 
с 1 9 1 2  изд. - Т-во А. С. Суворина •Но
вое время». В 1 872- 73 газета придержи
валась JDtберального направления. 23 мая 
1 872 в No 1 06 напечатана передовая 
статья, посв. выходу в свет на рус. яз. 
1 -го тома «Капитала» К. Маркса. При 
Суворине газета стала массовым из
данием. С кон. 1 870-х гг. выступала в за
щиту самодержавия. Наряду с полит. 
вопросами уделяла большое внимание 
событиям культурной, лит. и театр. жиз
ни (в т. ч. в П.) . В 1 886 - нач. 1 890-х 
гг. в газете печатался А. П. Чехов. В 
1 905 •Н. в.» - рупор черносотенцев. 
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После Февр. рев-ции вела пропаганду 
против большевиков. Закрыта Петрогр. 
ВРК 26 окт. (8 нояб. ) . 
НОВОЕ ОБЩЕСТВО ХУДОЖНИКОВ 
( НОХ ) ,  творч. объединение молодых 
живописцев, скульпторов, архитекторов 
П. в 1 903- 1 7. Осн. по инициативе Д. Н. 
Кардовского (пред. НОХ ) .  Устав утвер
ждён в 1 904. Чл. НОХ: Б. Н. Кустодиев, 
П. И. Нерадовский, Н. Ф. Петров, А. И. 
Савинов, Л. В. Шервуд, А. В. IЦусев, 
В. А. IЦуко, с 1 908 М. А. Врубель, Е. Е. 
Лансере, П. П. Кончаловский, А. А. Ры
лов и др. Осн. задача об-ва состояла в 
поддержке молодых художников - вы
пускников АХ и др. худ. уч. заведений 
путём активной выставочной деятель
ности, содействия в сбыте произв. иск
ва. Не имея твёрдой идейно-творч. про
граммы, предоставляло возможность 
участвовать в своих выставках широко
му кругу худ. молодёжи, что впоследст
вии негативно отразилось на качестве 
выставок, привело к выходу из состава 
об-ва мн. кр. художников. НОХ органи
зовало 10 выставок (в залах АХ, Строга
новского дворца на Невском просп., 
«Пассажа• и др. ) .  

«НОВОЕ СЛОВО•, ежемес. науч.-лит. 
и полит. журнал. Выходил в 1 894-97. 
Тираж 4,5 тыс. экз. Редакция - на Мо
ховой ул., 27. Осн. И. А. Баталиным. 
Первоначально издание носило коммерч. 
характер, с No 3 за 1 895 изд. О. Н. Попо
ва, ред. А. А. Слепцов и А. М. Скаби
чевский, с окт. 1 895 офиц. ред. А. Н. По
пов, орган либеральных народников; 
с весны 1 897 изд. М. Н. Семёнов, жур
нал стал органом «легальных марксис
тов» (П. Б. Струве, М. И. Туган-Бара
новский и др. ) ,  к-рые использовали его 
для борьбы с народничеством и пропа
ганды своих взглядов. Печатались статьи 
В. И. Ленина, Г. В. Плеханова, работы 
Ф. Энгельса, П. Лафарга. В журнале 
сотрудничали М. Горький, В. Я. Богу
чарский, В. В. Вересаев, И. Н. Потапен
ко, А. С. Серафимович, И. Франко и др. 
В дек. 1 897 закрыт постановлением Осо
бого совещания четырёх министров «за 
вредную деятельносты•. 
«НОВОЗНАМЕНКА», см. Воронцова 
да ча .  

Ново-М ихаАловскиА дворец. 

НОВО-ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, 
между Благодатной ул. и пл. Консти
туции. Проложен в 1 960-х гг. как дуб
лёр Московского проспекта. Предпола
гается его соединение с Измайловским 
проспектом (отсюда и назв. с 1 962) . 
Н.-И. п. делится на 3 части: в начале 
проспекта доминируют 9-этажные жил. 
дома (в д. 3 универсам •Измайловский», 
в д. 4 универмаг молодёжной моды 
«ЮносТЬ» (арх. И. М. Чайко, О. А. Уша
ков) ; далее - Авиаторов парк, в 1 969 
построен студенч. городок (арх. С. Б. 
Сперанский и др. ) ;  юж. часть Н.-И. п. 
застроена 1 2-этажными жил. домами 
(арх. Сперанский, Л. С. Косвен, Н. В. 
ШУ,льц, инж. Н. И. Дюбов) . 
НОВО-КАЛИНКИН МОСТ ( Н о в о -
К а л  И н  к и н  с к и й) ,  через Обводный 
кан., на просп. Газа, один из Калинки
ных мостов. Построен в 1 834- 36 (инж. 
П. П. Базен, Я.  Седов; перестроен в 
1 876) : 3-пролётНЬlй мост с дер. пролёт
ными строениями, быки в виде чугунных 
колонн, устои кирп. кладки с гранитной 
облицовкой. Перила чугунные, тонкого 
рисунка, с торшерами и фонарями. В 
1 929-30 перестроен в жел.-бетон. од
нопролётный арочный мост со сквозным 
надарочным строением (инж. О. Е.  Бу
гаева, Б. Д . .  Васильев) и с жел.-бетон. 
парапетами. Дл. моста ок. 34 м, шир. 
22, 1 м. 
ново-кАмвнный мост (быв. в о
д о п р о в о д н ы й, Я м с к о й, по Ям
ской слободе, Б. К а р е  т н ы й, Г р а
н и т н ы й ) ,  через Обводный кан., на 
Лиговском просп. Построен в 1 8 1 7- 2 1  
(инж. П .  П. Базен) н а  месте сущест
вовавшего здесь в 1 805- 1 1  дер. акве
дука (инж. Ф. И. Герард) . Отверстие 
моста перекрывалось очень пологим гра
нитным сводом с дер. водопроводными 
руслами для пропуска Лиговского ка
нала. В 1 846-48 перестроен в камне 
(инж. А. Н. Ераков) и, видимо, тогда 
получил своё нынешнее назв. В 1 890-х 
гг. канал на мосту перекрыт, тротуары 
вынесены на консоли, гранитные бассей
ны на берегах разобраны. Мост имел 
чугунные решётки и фонари с торше
рами в виде дельфинов (утрачены) . 
В 1 969- 79 перестроен и значительно 
расширен (инж. А. Д. Гутцайт, арх. 
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Л. А. Носков) . Пролёт перекрыт 3-шар
нирной жел.-бетон. рамой. Опоры и фа
сады моста облицованы гранитом. За 
правобережным устоем устроен трансп. 
тоннель. Дл. моста (без тоннеля) 38,2 м, 
шир. 44,8 м. 
НОВО-КИРПНЧНЫЙ МОСТ (до 1 908 
К и р п и ч н ы й) ,  через р. Волковка, по 
наб. лев. берега Обводного кан. Пер
вый мост в устье Волковки - дере
вянный 3-пролётный ригельно-подкос
ный (арочный? ) ,  на кирп. устоях и бы
ках в виде чугунных колонн - пост
роен в 1 833 (инж. П. П. Базен) . В 1 908 
в связи с сооружением ж.-д. моста 
уст1;ое Волковки отведено ниже по тече
нию канала, туда же был перенесён 
мост. .в 1 926 на его месте построен 
новый 3-пролётный мост, перекрытый 
жел.-бетон. бесшарнирной аркой с двумя 
полуарками (над боковыми пролётами ) ,  
стянутыми поверху затяжкой и сквоз
ным надарочным строением (инж. Б. Д. 
Васильев, О. Е. Бугаева; первый жел.
бетон. мост, построенный в Л. в сов. вре
мя) .  Дл. моста 49 м, шир. 1 3,2 м. 
НОВО-МИХАЙЛОВСКИЙ ДВОРЕЦ 
(Дворцовая наб., 1 8 ) ,  пам. арх-ры. Пост- · 
роен в 1 857-61 (арх. А. И. Штакенш
нейдер) для вел. кн. Михаила Нико
лаевича. При стр-ве частично использо
ваны дома Департамента уделов (арх. 
А. Н. Воронихин) и Голицыной. Сохра
нён криволинейный в плане фасад быв. 
дворца кн. Черкасского (ок. 1 740, арх. 
П. М. Еропкин) . Впечатление пышно
сти и богатства фасадов достигнуто ис
пользованием архит. форм итал. Воз
рождения и барокко, широким приме
нением декор. скульптуры (скульп. 
Д. И. Иенсен) . В интерьерах пышная 
лепка, декор. роспись (худ. М.  А. Зичи, 
Н. И. Тихобразов) ,  мрам. облицовка, 
кожаная с позолотой обивка стен, па
нелей и изделия из ценных пород де
рева. Ныне в здании - Ленингр. отделе
ния Ин-та востоковедения и Ин-та ар
хеологии АН СССР. 
НОВО-МОСКОВСКИЙ МОСТ, через 
Обводный кан., по трассе Московского 
просп. Построен в 1 808- 1 6  (арх. В. И. 
Гесте) ,  пролёт перекрыт чугунным тю
бинговым сводом, опоры бутовой клад
ки с гранитной облицовкой. В 1 908 
и 1 94 1  мост расширялся за счёт уклад
ки дополнит. металлич. строений. В 
1 965 - 67 сооружён новый мост с про
лётными строениями в виде 3-шарнир
ной жел.-бетон. рамы (инж. П. П. Ря
занцев, арх. Л. А. Носков) ,  передние гра
ни устоев частично облицованы грани
том, за правобережным устоем соору
жён трансп. тоннель. Дл. моста (без 
тоннеля) 29,7 м, шир. 47 м. 
НОВО-НИКОЛЬСКИЙ МОСТ, через 
кан. Грибоедова, соединяет пл. Комму
наров с ул. Мясникова, вблизи Николь
ского Морского собора (отсюда назв. ) .  
Здесь в 1 835-37 был сооружён одно
пролётный чугунный тюбинговый мост 
на устоях бутовой кладки с гранитной 
облицовкой, к-рый обрушился 8 окт. 
1 837 почти накануне открытия движе
ния из-за деформации береговых ус-
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Ноао-НикольскнА мост qерез канал Грнбоедо••· 

тоев. Пролётное строение было в 1 841  
заменено на арочное из котельного же
леза с соединениями на заклёпках. 
После 1 880 из одиопролётного был пе
ределан в 3-пролётный балочный на дер. 
опорах. Совр. мост построен в 1 933-
34 (инж. М. И.  Жданов, А. В. Козлова, 
арх. И. Г. Капцюг, консультант -
проф. Г. П. Передерий) с жел.-бе
тон. бесшарнирным сводом. Опоры 
облицованы гранитом. Дл. моста 30,2 м, 
шир. 22,2 м. 
IЮВО-ОРЛОВСКИЙ ЛЕСОПАРК, в 
сев. части Л" в р-не Коломяг. Пл. 1 44 га. 
Созд. в 1 955. Преобладающая порода в 
естеств. древостое - сосна обыкновен
ная (90% ) ;  посадки деревьев и кустар
ников лиственных пород - берёзы, 
клёна, дуба, спиреи, калины, снежно
ягодника и др. Терр. Н.-0. л. покрыта 
сетью мелиоративных канав, к-рые со
здают условия для лучшего роста де
ревьев и разнообразят пейзаж. Много 
мелких животных, лесные насаждения 
периодически посещают лоси. В юж. 
части лесопарка водоём с живописными 
берегами. Дорожки и тропинки покры
ты красной гранитной крошкой. Дер. 
скульптура хорошо вписывается в пей
заж. 
IЮВО-ПЕ'JЕРГОФСКИЙ МОСТ, че
рез Обводный кан" соединяет Лермон
товский просп. (до 1 9 1 4  Ново-Петергоф
ский, отсюда назв. моста) и пл. Балт. 
вокзала. Здесь существовал с 1 857 дер. 
трапецеидально-подкосный 3-пролётный 
мост. Совр. мост построен в 1 9 3 1 -32 
(инж. Н. Е. Ермолаев, М.  И. Жданов, 
арх. Л. А. Ильин, консультант - проф. 
Г. П. Передерий) . Отверстие перекры
то жел.-бетон. монолитным рамным про
лётным строением криволинейного очер
тания. В 1 960 установлены чугунные 
решётки с львиными маскаронами (арх. 
И. Н. Бенуа ) .  Дл. моста 32,5 м, 
шир. 23,3 м. 
НОВЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, 
открыт 1 9  сент. 1 909 в помещении рас
павшегося Драм. т-ра В. Ф. Комиссар
жевской (Офицерская ул" 39) . Антре
пренёр А. Я. Левант (муж актрисы 
А. Я. Садовской) , худ. рук. - писатель 
Л. Н. Андреев, гл. реж. А. А. Санин, с 
1 9 1 0  - Р. А. Унгерн, худ. совет: Левант, 
Унгерн, Андреев, О. Дымов. Иногда 

т-р называли Андреевским, сам пи
сатель возражал против этого. В со
ставе труппы: В. В. Александровский, 
К. Т. Бережной, К. Э. Гибшман, 
М. Я. Муратов, А. П. Нелидов, 
П. В. Самойлов, О. А. Голубева, 
В. Г. Иолшина, Е. А. Полевицкая, А. Я. 
Садовская и др. На 2-й сезон вместо 
выбывших ( Самойлов, Голубева) при
глашены Д. М. Карамазов, Б. С. Не
волин, И. И. Рыбников и др. После 
отказа Леванта от антрепризы, вследст
вие больших убытков, труппа образовала 
т-во под управлением Унгерна, высту
павшее в 1 9 1 1 в быв. Панаевском т-ре на 
.Адмиралтейской наб. (не сохр. ) и в про
ВИЮJ,ИИ. Первый спектакль - «дни на
шей ЖИЗНИ• Андреева ( 1 908-09 ) .  в ре
пертуаре ещё три пьесы Андреева: «Ан
фиса• ( 1 909) , «Анатэма• ( 1 909) ,  «Gau
dearnus• ( 1 9 1 0) . Шли также пьесы Е. Н. 
Чирикова, С. А. Найдёнова, С. С. Юшке
вича, М.  Горького, Дымова, К. Гамсуна, 
С. Пшибышевского и др. «Цезаря и Клео
патру• Б. Шоу ( 1 909) ставил Ф. Ф. Ко
миссаржевский ( худ. А. А. Арапов, 
Н. Н. Сапунов, С. Ю. Судейкин) . В 1 9 1 1 
т-р распался (последний спектакль со
стоялся 20 февр. ) .  

Ли.т .: Б о л х о и ц е • а  С. К . •  Леонид Андреев 
и Новый драматический театр 1 Петербурге, 1 
кн.: Русский театр и драматурrи11 начала ХХ 1., Л., 
1 984. 

«НОВЫЙ ПЕТЕРБУРГ•, проект пере
планировки и ансамблевой застройки 
части о. Голодай ( ныне Деклбристов 
ост ров) . Разработан в 1 9 1 1 - 1 2  арх. 
И. А. Фоминым при участии арх. Ф. И. 
Лидвам в духе неоклассицизма. Пре
дусматривалось создание нового феше
небельного жил. р-на в части о-ва меж
ду рр. Смоленка, М.  Невка и Голодаев
ским (ныне Декабристов) пер. В основу 
планировки была положена характерная 
для застройки П. лучевая схема трёх 
расходящихся улиц, соединяющих 
центр. полукруглую площадь с заJDtвом. 
Площадь должна была быть образована 
четырьмя одинаковыми 5-этажными зда
ниями, дугообразными в плане, обрабо
танными коринфскими пилястрами 
«большого ордера• (построено одно из 
них, ныне по Уральской ул. ) . Заст
ройка « R П.•, начатая в 1 9 1 2, была 
фактически прервана в 1 9 1 4, с началом 
1 -й мир. войны. В 1 9 1 4- 1 6  по проекту 
Лидваля при въезде на площадь пост
роены 2 доходных дома ( ныне дома 
5 и 7 по просп. КИМа ) . 
«НОВЫЙ САТИРИКОВ•, еженед. са
тирич. журнал. Издавался с июня 
1 9 1 3  по август 1 9 1 8. Редакция - на Нев
ском просп" 98. Ред. А. Т. Аверчен
ко, А. С. Бухов (с июля 1 9 1 7 ) .  Часть 
его сотрудников перешла из ж. «Сати
рикон• (выходил в П. с 1 908 ) .  С февр. 
1 9 1 5  в «Н. с.• сотрудничал В. В. Маяков
ский, к-рый опубликовал в нём ряд ан
тивоен. сатирич. стихотворений и ранее 
запрещённый цензурой отрывок из поэ
мы «Облако в штанах•. После Окт. 
рев-ции «Н. с.• был закрыт. 
НОВЫЙ ТЕАТР Л. 6. ЯВОРСКОЙ, 
существовал в 1 90 1 -06. Помещался в 
зале Кононова (не сохр. ) на наб. р. 
Мойки, 6 1 .  Антрепренёр и ведущая акт-

риса Л. Б. Яворская. Деятельность 
т-ра целиком определялась её вкусами, 
желаниями, даже образом жизни. При 
слабом составе труппы т-р держался 
интересным и содержат. репертуаром: 
«Фома Гордеев. М. Горького ( 190 1 ) ,  
«Власть тьмы• Л .  И. Толстого ( 1 902 ) ,  
«Когда мы, мёртвые, пробуждаемся• 
( 1 90 1 )  и «Женщина с моря• ( 1 903) 
Г. Ибсена, «Иванов• А. П. Чехова ( 1 904) , 
«Родина• Г. Зудермана ( 1 904) , « Виль
гельм Теллы Ф. Шиллера ( 1 9 1 5 ) ,  «Ев
реи• Е. И. Чирикова ( 1 906) ,  «Перед вос
ходом солнца• Г. Гауптмана ( 1 906) . Но 
наряду с этим ставились слабые пьесы 
В. Барятинского ( мужа Яворской) ,  где, 
как правило, гл. роль играла хозяйка -
т-ра. В труппе в разное время выступали 
П. Г. Баратов, М. И. Велизарий, 
Б. А. Горин-Горяинов и дР-

Лur.: В е л  и з  а р  и А М. И., nуть nровинциаль
иоА аа.тр•сw, Л.- М., 1 938; Г о р  и н-Г о р •  А н  о •  
В. А., Аатерw, Л.- М" 1 947. 

IЮГИН Виктор Павлович ( 1 878-
1 924) , парт. и гос. деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1 898. с 1 896 в п" рабо
чий на ткацкой ф-ке Паля (ныне пря
дильно-ткацкая ф-ка им. Н. ) ,  чл. с.-д. 
группы •Рабочее знамя•. С 1 90 1  одмн 
из организаторов Петерб. отдела «Иск
ры•. В 1 902 арестован, 13 месяцев на
ходился в заключении в Петропавлов
ской крепости. В 1 905-06 чл . ПК 
РСДРП. На 5-м съезде РСДРП ( 1 907) 
избран чл. ЦК. После Февр. рев
ции чл. Моск. к-та РСДРП (б) ; делегат 
7-й (Апр.) Всерос. конференции и 6-го 
съезда РСДРП (б) , на к-рых избирался 
чл. ЦК. С сент. пред. Моссовета. Делегат 
1 -го и 2-го Всерос. съездов Советов, чл. 

ВЦИ К. В окт. - нояб. 1 9 1 7  нарком 
торговли и пром-сти; выступил сторон
ником «однородного социалистич. пР.:ва• 
и вышел из ЦК партии и СНК (позж.е пе
ресмотрел свою позицию) . С 1 9 1 8  на 
гос. и парт. работе. В 1 920- 2 1  канд. 
в чл. ЦК, с 1 92 1  пред. ЦРК РКП (б) . 
Чл. ВЦИ К и ЦИ К СССР. Именем Н. в 
1 962 назван переулок (быв. Школьный, 
за Невской заставой, вблизи ф-ки им. Н. ) .  

Лиr .: А р х а н г е 11 ь с к и 1 В. В., Ноr'Ин, 2 иэд., 
М., 1 966; П о  А r о р н w А И" В. П. Ноrин, Л" 
1 966; Ч е р н о • Ю. М" Л1>6имwй цает - крас
ный, 2 мзд., м" 1 977. 
IЮЯБРЬСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СТАЧКА 1 905, проходила в П. в знак 
протеста против предания воен.-полево
му суду участников Кронштадтского вос
стания (см. Кронштадтские восстанш�) 
и введения воен. положения в Царстве 
Польском. Решение о проведении стачки 
принял Петерб. совет рабочих депута
тов по инициативе рабочих Выборгского, 
Невского р-нов и Федеративного к-та 
РСДРП. ПК РСДРП распространил лис
товки «К солдатам и матросам•, « Ко 
всем петерб. рабочим и работницам•. 
2 ноиб. забастовали Невский судостроит" 
Путиловский, Обуховский, Франко- Рус
ский, Петерб. Металлический, Алексан
дровский, Балтийский, Ижорский, под
ковный Посселя, Сименс и Гальске и др. 
з-ды; прекратилось движение поездов 
на Петерб.- Варшавской ж. д. 3 нояб. 
стачка охватила все р-ны П" бастовали 
большинство з-дов Выборгской стороны, 
Невской и Нарвской застав, Петровская 



и Спасская мануфактуры, ф-ки Нев
ская ниточная и Торнтона, Сестрорец
кий з-ц, ряд электростанций П., прекра
тилось движение поездов на Николаев
ской и Балт. ж.. д.; не вышло большинст
во газет. Печатались «Известия Сове
та рабочих депутатов". По неполным 
данным, 3 нояб. бастовало 331  пр-тие 
(св. 1 00 тыс. рабочих) ,  4 нояб. - 501 (св. 
1 2 1  тыс.) ,  7 иояб. 504 (св. 
1 1 4 тыс. ) .  Пр-во приняло решение об 
отмене воен.-полевого суда над восстав
шими матросами; было снято воен. 
положение в Царстве Польском. Реше
нием Исполкома Совета 7 нояб. стачка 
организованно прекращена. 

Лur .: Ш у с т е р У. А., Петер6урrс кие рабо
чие 1 1 90 5 - 1 907 rr., Л., 1 976. 

НОЯБРЬСКИЙ ЛОКАУТ 1905, закры
тие з-дов в ответ на введение рабо
чими П. 24 окт. - 1 0  нояб. явочным 
порядком 8-часового рабочего дня. В 
окт. - иояб. Петерб. об-во фабрикантов 
и заводчиков обсуждало меры борьбы с 
рабочим движением. В «Извещении" 
( 1  иояб. расклеено на з-дах) владельцы 
72 механич. и металлургич. з-дов сооб
щали о решении закрывать з-ды, если 
рабочие будут добиваться сокращения 
рабочего дня. В нач. нояб. закрЬ1J1Ись 
каэёиные з-ды (Александровский, Ору
дийный, Балтийский, Обуховский, Ар
сенал и др. ) ,  9 иояб. - Невский судо
строит. з-д, рабочие к-рого были ини
циаторами введения 8-часового рабо
чего дня, к 1 6  иояб. - 72 пр-тия ( 1 1  О 
тыс. чел. лишились работы) .  Во время 
Н л. в рабочих р-нах П., на з-дах были 
размещены войска, полиция. Для оказа-

ния помощи безработным, сбора средств 
и их распределения при Петерб. со
вете рабочих депутатов по инициативе 
Федеративного к-та РСДРП создана Ко
миссия безработных. В кон. иояб. -
нач. дек. з-ды возобновили работу на 
прежних условиях ( ! О-часовой рабочий 
день; часть рабочих не была принята 
обратно на з-ды ) .  

НУМЕРАЦИЯ ЗДАНИЙ, появилась в 
1 -й пол. 1 8  в. при переписи дворов, но 
д,11я адресования не использовалась. 
В адресе указывались название улицы, 
местный ориентир (церковь, мост, рынок 
и т. п.) , фамилия домовладельца. В 
1 7 70-х rr. введена сплошная нумерация: 
в каждой полицейской части земель
ные участки нумеровались подряд, 
без привязки к улицам. Адрес состоял 
из названия части и номера дома. С 1 834 
параллельно ей впервые введена нумера
ция по улицам. Начало отсчёта пошло от 
центра города (Гл. Адмиралтейства) ,  от 
гл. магистралей или водных протоков; 
так, за редким исключением, ведётся и 
ныне. Нечётиые номера шли по лев. 
стороне. На Выборгской и Петроград
ской сторонах, на Охте практич. приме
нение этой системы началось позже. 
В 1 858 чётную и нечётиую стороны по
меняли местами и R з. (дом No 1 ) стали 
начинать по прав. стороне улиц. Эта сис
тема упорядочена в 1 887 (ликвидирова
ны сдвоенные номера) и с тех пор почти 
полностью сохранилась в старых кварта
лах города. В сов. время на нек-рых но
вых улицах Московского р-иа была при
нята «московская• (как в Москве) 
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система Н з., где нечётиой является лев. 
сторона. На набережных Н з. возрастает 
вниз по течению, обратный порядок 
принят в Н з. Сверд,11овской и Октябрь
ской набережных. С 1 970-х rr. в кварта
лах новостроек, имеющих свободную 
планировку, введена «корпусная" систе
ма нумерации (оси. номер даётся зда
нию, выходящему на улицу, а стоящему 
за ним в глубине - тот ж.е номер с при
бавлением номера корпуса) .  

НУМЕРОВ Борис Васильевич ( 1 89 1 -
1 94 1 ) ,  астроном и геофизик, ч.-к. А Н  
СССР ( 1 929) . Окончил Петерб. ун-т 
( 1 9 1 3 ) .  Основатель и дир. Вычислит. 
ин-та при Всерос. астроиомич. союзе 
( 1 9 1 9-23) и Астрономич. ин-та (дир. 
в 1 924-36; ныне Ии-т теоретич. астро
номии А И СССР) . Тр. по астрометрии и 
небесной механике, гравиметрии, раз
ведке полезных ископаемых. Пред.11ожил 
новый метод (метод экстраполирования) 
д,11я определения орбит и меняющихся 
координат малых планет, а также неск. 
методов определения формы и размеров 
аномальных подземных масс. Создал 
астроиомич. инструменты и приборы 
д.11я разведки полезных ископаемых. От
крыл ми. месторождения нефти в СССР. 
Организовал rравиметрич. съёмку всей 
терр. страны. Инициатор и участник 
стр-ва первой в СССР астрофиз. обсер
ватории (близ Абастумаии) .  В 1 920-
30-х rr. жил на 2-й линии В. О., 3. 
Необоснованно репрессирован; реабили
тирован посмертно. 

Лur .: Н у  11 е р о 1 а А. 6.. 6. В. Нумеров, Л., 
1 984. 



ОБDОДНЫ:й КА НАЛ. от р. Нева в р-не 
Александро-Невской мвры до р. Ека
терингофка. Дл. 8,08 км, шир. 2 1 ,3 м 
(в воет. части до 42,6 м) , глуб. до 3 м, ер. 
расход воды 1 5  м3/с (в истоке) . Пересе
кает просп. Обуховской Обороны, Дне
пропетровскую ул., Лиговский просп., 
Боровую ул., Московский просп., просп. 
Газа, Окт. ж. д. Моск. и Витебского на
правлений. В О. к. впадают рр. Мона
стырка (справа) и Волковка (слева) .  В 
1 769-80 по проекту инж. Л. Л. Кар
бонье канал с оборонительным валом 
прорыт от р. Екатерингофка до Лигов
ского канам (ныне Лиговский просп.) .  
В 1 805 инж. И .  К. Герардом начаты про
кладка воет. участка О. к., углубление 
и расширение старого русла. Работы про
должены в 1 8 1 6-33 под рук. инж. 
П. П. Базена и Б. П. Э. Клапейрона. 
О. к. стал юж. границей города. В нави
гацию 1 835 открылось судах-во по всей 
трассе (прекратилось в нач. 20 в. в свя
зи с увеличением осадки судов) .  Во 
2-й пол. 1 9  в. О. к. фактически стал от
крытым коллектором, собиравшим сточ
ные воды окрестных пром. пр-тий. На 
О. к. имеются 1 7  гор. и 2 ж.-д. моста. 
В застройке набережных О. к. домини
руют пром. пр-тия, вокзалы и депо. Ар
хит. пам. классицизма: здание быв. Ду
ховной академии (д. 7, 1 8 1 7- 1 9, арх. 
Л. Руска) ,  Измайловские провиант
ские магазины (дома 1 69- 1 73, 1 8 1 9-
2 1 ,  арх. В. П. Сгасов) . В 1 840-х гг. воз
ведён комплекс казарм л.-гв. Казачьего 
полка (дома 23-39, арх. А. П. Геми
лиан, И. Д. Черник) ,  особняк Т. Дылева 
(д. 1 55, арх. И. А. Монигетти) .  Во 2-й 
пол. 19 - нач. 20 вв. построены Балrий
ский вокзал, Варшавский вокзал, корпу
са ф-ки Рос.-Амер. резиновой мануфак
туры (ныне ПО « Красный треуголь
ник• ) ,  Воскресенская ц. (д. 1 1 6, 1 904-
08, арх. А. Л. Гун, Г. Д. Гримм) ,  Дом 
просветительных учреждений (д. 1 8 1 ,  
1 9 1 2, арх. R В .  Дмитриев; ныне ДК им. 
А. Д. Цюрупы) и др. В 1 878 на Новой 
бумагопрядильной ф-ке (д. 60, ныне пря
дильно-ткацкая ф-ка им. П. Анисимова) 
произошла забастовка, в к-рой участ
вовал П. А. Моисеенко (Анисимов) . В 
д. 22 1 в 1 890-9 1  на квартире рабочего 
Ф. А. Афанасьева собирался рабочий 
марксистский кружок под рук. Л. Б. Кра
сина. В д. 1 24 в квартире В. И. Проwи
на осенью 1 895 на собрании рабочего 

станции метро •Озерки•. Наземный вестибюль. 

кружка выступал В. И. Ленин (мем. 
доска) .  В мае 1 896 рабочие Рос. бумаго
прядильной мануфактуры первыми на
чали общегор. стачку текстильщиков 
(д. 225; мем. доска) . На набережной 
О. к. у д. 1 63 в 1 904 был убит эсером 
Е. С. Созоновым мин. внутр. дел 
В. К. Плеве. В 1 930-х гг. начались рас
чистка и углубление О. к. (арх. 
К. М. Дмитриев, инж. И. Б. Тарасенко) ,  
сооружена бетон. набережная между 
Балт. вокзалом и просп. Газа. В 60-х гг. 
было в осн. завершено стр-во набереж
ных, реконструирован ряд мостов. На на
бережных О. к. находятся: автовокзал 
№ 2 (д. 36) , 1 -я Т.ЭЦ (д. 76) , з-д подъ
ёмно-трансп. оборудования им. С. М. Ки
рова (д. 1 1 8 ) ,  прядильно-ниточный 
комб-т «Советская звезда• (д. 1 58 ) ,  
коксогазовый з-д (д. 72-7 4) , з-д хо-

лоднльников (д. 88) , эксперим.-мебель
ная ф-ка «Интурист• (д. 1 93)  и др. пром. 
пр-тия; проектные ин-ты «Ленгипрогаз» 
(д. 94/ l ) ,  «Ленаэропроект• (д. 1 22) , 
ДК им. Карла Маркса (д. 1 1 4) , Клуб 
им. 1 0-летия Октября (д. 62) . 

Л11:r.: В о л о •  е и и и о а И., ОбводныА канал, 
•БА•, t 970, № S; Ленинград. Путеводитель, 2 изд . •  
л,., 1 988, с. 1 96-202 . •  

ОБЕР-ПОЛИЦМЕЙС'ШР (о б е  р - п о
л и ц е й  м е й  с т е р) ,  глава гор. поли
ции. Должность 0.-п. как помощника 
генерал-полицмейстера учреждена в 
1 766. Губ. реформой 1 775 0.-п. передано 
управление гор. полицией (с 1 780 ) ,  
должностъ генерал-полицмейстера уп
разднена. 0.-п. назначался Сенатом, под
чинялся генерал-губернатору; руково
дил У правой бмгочинШI, отвечал за спо
койствие и порядок в городе, возглав
лял пожарную охрану, «надзирал• за 
торговлей, гор. благоустройством и сан. 
состоянием, следил за соблюдением за
конов и предписаний высш. и центр. 
учреждений, выполнением решений · су
дебных органов. Должность 0.-п. упразд
нена в 1 87 1  в связи с учреждением в П. 
градонаl/Ш/ЬСтва. В 1 8 8 1 -83 в условиях 
роста рев. движения временно восста-
навливалас� , ОБОРОНА ПЕТРОГРАДА 1919, май -
дек., боевые действия сов. войск Зап. 
фр., Балт. флота, Онежской воен. фло
тилии и петрогр. рабочих по защите го
рода от интервентов и белогвардейцев 
во время Гражд. войны. Задача по захва
ту города возлагалась на белогв. и эст. 

обаоднwй канал. 



войска ·под общнм команд. ген. 
Н. Н. Юденича. П. обороняли войска 
Зап. фр. (кома�щ. Д. Н. Надёжный, 
с 22 ИЮЛJI - В. М. Гиттис) в составе 
7-й, Эстля�щской (до 30 мая) и 1 5-й 
А, Балт. флот (нач. мор. сил А. П. Зе
леной ) ,  Онежская воен. флотилия 
(кома�щ. Э. С. Панцержанский ) . Во 
2-й пол. апр. финл. •Олонецкая добро
вольч. армия• захватила Олонец и вы
шла к Лодейному Полю. В нач. мая 
финл. войска были отброшены от Ло
дейного Поля, а 6 мая сов. войска 
освободили Олонец. Во 2-й пол. мая бе
логв. Сев. корпус и 1 -я эст. див., под
держанные англ. эскадрой, а также бе
логв. отряд С. Н. Булак-Балаховича и 
2-я зет. див., прорвав оборону сов. 
войск, овладели Гдовом, Ямбургом и 
Псковом. В кон. мая Сев. корпус по
дошёл к Луге, Ропше и Гатчине, 1 1 - 1 2  
июня - к фортам •Красная Горкл• и 
•Серая Лошадь•, где вспыхнул мятеж. 
22 мая ЦК РКП (б) обратился к 
трудящнмся с воззванием • На  защн
ту Петрограда•, постановил мобили
зовать коммунистов и рабочих сев.-зап. 
губерний на петрогр. участок фронта, 
к-рый признал важнейшим. Петрогр. 
парт. орг-ция мобилизовала в армию и 
на флот 1 3  тыс. чел. 

21 июня войска 7-й А (команд. 
А. К. Ремезов, с 1 июля - М. С. Матия-

севич) при поддержке Балт. флота про
рвали оборону Сев. А противника (раз
вёрнута из Сев. корпуса 19 июня, с 
1 июля - Сев.-Зап. А; команд. - ген.
майор А. П. Родзянко, со 2 окт. - Юде
нич, с 28 нояб. - ген.-майор П. В. Гла
эенап) и 5 авг. освободили Ямбург. 
В кон. июня - нач. июля войска 7-й А 
во взаимодействии с Онежской воен. 
флотилией в ходе Видлицкой операции 
отбросили финл. войска к границе. Пе
решедшие в сер. авг. в наступление вой
ска 1 5-й А (команд. А. И. Корк) осво
бодили Псков (26 авг. ) . 

В кон. сент. - окт. Сев.-Зап. А и 
эст. войска при поддержке англ. эскадры 
возобновили наступление, прорвали обо
рону сов. войск и вышли на ближние 
подступы к П. 1 5  окт. Политбюро 
ЦК РКП (б) постановило: •Петроград 
не сдавать.. 1 9  окт. опубликовано обра
щение В. И. Ленина •К рабочим и крас
ноармейцам Петрограда• с призывом 
защищать город до последней капли 
крови. В городе и на ближних подсту
пах возводились укрепления, форми
ровались рабочие отрядЫ, на фронт 
мобилизовывались коммунисты и ком
сомольцы. В ожесточённых боях сов. 
войска остановили натиск противни
ка, а в кон. нояб. - нач. дек. остат
ки белогв. армии были отброшены на 
терр. Эстонии и разоружены зет. пр-вом. 

ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ 439 
По пост. 7-го Всерос. съезда Сове
тов пролетариат П. был награждён 
орд. Кр. Знамени и Почётным рев. Кр. 
знаменем ( 1 9 1 9 ) .  См. схемы на с. 440 
и 44 1 .  

Лит.: К у п ы w е в Ю .  С.. Разгром Юденнча, 
л . •  1 972.  , ' ОБОРОЮIТЕЛЫЮЕ СТРОИТЕЛЬСТ
ВО 1941 -43. Началось в кон. июня 1941  
в �)rо-зап. р-нах Ленингр. обл. на осно
вании постановления Воен. совета Сев. 
фр. К работам широко привлекалось в 
порядке трудовой повинности гор. и сел. 
население (мужчины от 1 6  до 50 лет, 
женщины от 1 6  до 45 лет) . 24 июля 
1 94 1  при Ленингр. обкоме и горкоме 
партии, обл. и гор. Советах образована 
комиссия по оборонит. работам (пред. -
секр. горкома А. А. Кузнецов) .  На ко
миссию возлагалась ответственность за 
скорейшее окончание стр-ва оборонит. 
рубежей вокруг Л., и прежде всего Луж
ской укреплённой позиции. В кон. 
июля - нач. авг. в стр-ве укреплений 
участвовало св. 475 тыс. чел. - почти 
всё трудоспособное население города, 
не занятое на воен. произ-ве. В отд. дни 
к работам привлекалось до 250 тыс. сел. 
тружеников. В течение 1 ,5 мес выходи
ла ежедн. газ. •,,Ленингр. правда" на обо
ронной стройке». Всего с июля по дек. 
1 94 1  ленинградцами вырыто окопов об
щей протяжённостью 27 тыс. км, соору
жены 626 км противотанковых рвов, 

оборона Петрограда 1 9 1 9. Артиллерийская оrне•а• точка а Александров
ском саду. 

Оборона Петрограда 1 9 1 9. Проводы красноармейцев на фронт. На трибуне -
Г. Е. Зиновьев и Л. Д. Троцкий. 

Оборона Петрограда 1 9 1 9. Баррикада на Старо·Кал ннкином мосту. Строительство баррикады в районе Нарвской заставы. 1 94 1 .  
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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
13 ман-27 rPHTRбpR 

Линия фронта к исходу 1 2  мая 

х Морение бои кораблей Балтийского флота 
с кораблями и нтервентов (с указанием дат) 

Н аправления ударов войск интервентов и 
белогвардейцев 13 мая -20 июня 

_"__...,. Путь " высадка десанта интервентов 

406 км эскарпов и контрэскарпов, 306 км 
лесных завалов, 635 км проволочных 
заграждений, построены 5 тыс. дотов и 
дзотов, устаномены 49,6 тыс. жел.-бе
тон. надолб. В 1 94 1  трудящиеся Л. отра
ботали на О. с. ок. 20 млн. человеко-дней, 
а население области - св. 7,5 млн. чело
веко-дней. За самоотверженный труд 
мн. ленинградцы, отличившиеся на этом 
стр-ве, награждены орденами и медаm1-
ми. В О. с. в р-не Л. участвовали и жите
ли Ярославской обл., за что наиболее 
отличившиеся из них в 1945 награж
дены медалью «За оборону Ленин
града•. 

о 

о 
о. 

Ликвидация контрреволюционного заговора 
в П етрограде 14 н юн я  

П одавление контрреволюционного мятежа 
на фортах Нрасна" Горна и Серая Лошадь 
16 и юня 

.._ Контрудары советских войск 

.....-• •  , П ереброска отрядов мор яков 

Л н ния, на которой были остановлены воНсна 
интервентов и белогварде'1цев "(на  нарвском 
и луженом направлениях в нюне, на  пеков -
сном-в августе) 

...._ Направления ударов советских войск 21 н ю 
Н А -нонец августа 

Линия фронта н ИС){Оду 27 сентАбрА 

Весной 1942 О. с. в Л. возобновилось. 
В р-нах города функционировали спец. 
тройки во главе с 1 -ми секретарями рай
комов партии, отвечавшие за стр-во и 
готовность сооружений. В иJOJJe в обо
рониых работах ежедневно участвовали 
44 тыс. чел. К нояб. 1 942 стр-во бЬ1110 
в осн. закончено. Благодаря совм. уси
лиям населения и воинов Ленингр. фр. 
Л. стал мощным укрепл. р-ном, имев
шим 1 10 узлов обороны. В них бЬ1110 
570 арт. и 3570 пулемётных дотов и дзо
тов, почти 1 2  тыс. стрелк. ячеек, 17 тыс. 
амбразур в зданиях и мн. др. инж. соору
жений. оборонные работы продолжались 

и в мае - сент. 1 943. К осени город имёл 
уже 1 27 узлов обороны, 445 опорных 
пунктов. На его юго-зап. окраинах был 
возведён укрепл. р-н •Ижора.. Соэда
ние оборонит. рубежей вилось всенар. 
патриО111ч. подвигом. Опираясь на ких. 
сов-. войска осенью 1941 остановили про
движение врага и в дальнейшем сорвали 
его попытки повторить штурм Л. 

J/vr .: 900 repoм'lecuu Ан�й. <..ООрнu. Ао&умен. 
то• • матероw108, М.-Л., 1 966; К а р  а с е  а А.. В., 
ЛeUIU'JlllAl\М • rоАМ бпок....,. 1 94 1 - 1 943, м .. 
1 959; На -те веккоl тверАМu, Л., 1 965; Ру
бе.а• му.аестаа, М., 1 978; Неаокореннмl Jlевкв
rрц. 3 83А., Л., 1 985; 8 fОАМ С)'ро-& 8СDМТ888Й. 
Jle••lll"p8ACu• D8pтd8U oprau-• а ВелаоА 
Ore•ecтвellJIOjl llOlвe, Л., 1 985; Истор•• ордена Ле-
118на Ле11•111'р&Ас1:оrо аоевноrо округа. 3 вц" М., 
1988. . 

«OBPAЭOMIDIB•, науч. изд-во в 
1 909-30. Помещалось на Пантелеймо
новской ул. (ныне ул. Пестеля) , 1 2. 
При участии мн. ВИДИЬIХ учёных 
( В. А. Сrеклова, А. К Крылова, 
А. П. Карпинского и др.) выпущено бо
лее 200 монографий и учебников, преим. 
по естеств. наукам, по методике препо
давания естеств.-науч. дисциплин в шко
ле и высш. уч. эаведеним, фундам. 
сб-ки • Новые идеи ... • (в философии, 
математике, физике, химии и т . .ц.) . 
Иэд-ву принад.11ежит заслуга попуЛ11ри
эации в России новых идей в области 
физики, в частности Им впервые изданы 
на рус. яз. работы М. Плашса, ·Э. Резер
форда и др. в серии •Попуяярная ес
теств.-науч. б-кu. 

Лмт.: Катuоl' •Ц88•11 ( КуАтурво-nросестн
тел•воrо TPJ'дo80ro ТONJlllщecтu .образоаа118С•) 
за 15 .оет. 1909- 1 914, л., 1 925. 

ОВРУЧВВЫ. геологи-географы. В л а
д и м  и р А ф а  н а  с ь е в  и ч ( 1 863-
1 956) , акад. АН СССР ( 1 929) ,  Герой 
Соц. Труда ( 1 945) , почётный през. Геогр. 
об-ва СССР (с 1 947 ) ;  исследователь 
геологии Оtбири, Ср. и Центр. Азии. 
Окончил Горный ин-т ( 1 886) . А.втор 
св. 1 ООО науч. монографий, очерков и 
статей по разл. проблемам геологии, в 
т. ч. о происхождении лёсса, о древнем 
оледенении и тектонике Сибири, о гео
логии месrорождений золота, о «древ
нем темени• Азии, мн. науч.-популяр
ных (•Образование гор и рудных место
рождений•, 1 932; •Основы геологии•, 
1944, и др.) и науч.-фантастич. (•Плу
тония•, 1 924; •Земля Санникова•, 
1926, и др.) произв. Премия им. В. И. Ле
нина ( 1 926) ,  Гос. пр. СССР ( 1 94 1 ,  
1950) . За лучшие работы по геологии 
Оtбири в 1 938 в АН СССР учреждена 
премия им. В. А. Обручева. 

Лur .: В. А.. 0бр)"lе8, М., 1 965; Д р у • и о • В. А., 
PwQap• фuта. Кв•rа о6 акuем•&е В. А. Обр)"lеве, 
М., 1 984; М )' р s а е а Э. М., О 6 р у • е • В. В., Р •-
6 у к •  в r. в., в. А. Обру•е-. z нзр;., м., 1 986. 

С е р г е й · В л а д и м и р о в и ч  
( 1 89 1 - 1 965) , ч.-к. АН СССР ( 1 953) .  
Сын В. А. Обруч.:..... llocлe окончания 
Моск. ун-та ( 19 15) работал в Гео.мzи
..еском 1WМ1Лете ( 19 1 7-29) . В 1 929-
32 чл. Якутской комиссии АН СССР; 
в 1 932-41 работал во Всес. арктич. ин-те 
в Л., в 1 941 -50 - в Ии-те геол. наук 
АН СССР в Москве, с 1 950 - в Лабора
тории геологии докембрия АН СССР в 
Л., с 1 963 её дир: (ныне Ин-т геологии 
докембрия) .  Осн. рабОты связаны с изу-



чением геологии, геоморфологии и по
лезных ископаемых Воет. О16ири и Се
веро-Востока СССР. Автор РАд8 науч.
попуJU1рных книг, в т. ч. •В неизведан
ные крu. ( 1 954) , •В сердце Азии• 
( 1 965) и др., а также литературоведч. 
работ •Над тетрадями Лермонтова• 
( 1 965) . С.оставил •Справочник путе
шественника и краеведа• (т. 1 - 2, 1 949-
50) . Открыл горную систему - хр. Черс
кого. Гос. пр. СССР ( 1 946) . Похоронен 
на Богословском кладб. 

Именем О. в 1 967 названа новая ули
ца - ул. Обручевых (между просп. 
Науки и ул. Гидротехников) . 

Лur.: Ф JI о р е  и с о • Н. А . •  С. обру•е•, Ир
кутск, 1 973. 

ОБОРОНА ПЕТРОГРАДА 1919 г. 

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Чуйское 

озеро 

Линия фронта н исходу 27 сентября 

Направления ударо в  воМск интервентов и бе· 
лоrвардеМцев 28 сентRбря-20 октRбрR 

__...., Пут11t и в ысадка десанта интервентов 

� Район минных загражден и14 противника 

� ЛhнИR фронта к исходу 20 октябрR 

•О&УХОВО•, станция метро Невско
Василеосrровской линии. Открыта 1 0  
ИIOllJI 1981 .  Наземный вестибюль (арх. 
А. С. Гецкин, В. Н Выдрин) рядом с 
JК..-д. платформой Обухова. Перрон
ИЬIЙ зал (арх. И. Н Кусков, В. В. Попов, 
Г. И. Лоханов) односводчатый. Сrе
ны облицованы белым мрамором, пол 
выложен тёмио-серыми полиров. пли
тами. 

По центру установлены светильинкн
торшеры из чеканной меди и профиль
ного металла. На торцовой стене бронз. 
горельеф на тему возникновения рев. 
кружков за Невской заставой (скульп. 
А. А. Федотов) .  

" 
"'" 

.., 
" 

Нонтрудары войск 7 А, отрядов моряков 
и рабочи х  отрядов 21 -26 октября 

Направления удар ов советских войск 
21  окт•бр• -31 декабр• 

Линия ф р онта н. исходу 31  декабря 

Артиллернйсннй обстрел кораблей и 
войск интервентов и белогвардейцев 

Район м и н н ы х  заграждений Балтийского 
флота 

Подписание перемирю• между РСФСР и 
Эстонией в Тарту 31 декабр• 1919 r. 

П р и мечание.  Граница м ежду РСФСР и Эстонией 
дана по Тар т у с кому мирному договору 1920 г .  
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О&УХОВСКАЯ вольнИцл им. проф. 
А. А. Нечаева памити 9 Января 1 905 го
да. ( наб. р. Фонтанки, 106) , одна из 
первых гор. б-ц в России. Открыта в 
1779 в 6 бараках на 60 коек; включала 
Дом призрении дли умалишённых (пер
вое психиатрич. учреJКДение города) . 
Назв. от находившихси ридом Обухов
ских проспекта и моста. Первое кам. 
здание - муж. корпус на 300 коек - по
строено в 1 784 (арх. Л. Руска) ,  жен. 
корпус на 200 коек - в 1 836-39 в стиле 
позднего классицизма (арх. П. С. Пла
вов) ,  в 1 866 построены ещё 2 здания на 
300 коек. К нач. 20 в. число коек достиг
ло 3000. Б-ца была одним из центров под
готовки ер. мед. персонала в России: в 
1 829 при б-це открыта перваи фельд
шерскаи школа. С 1 845 в течение р11Д8 
лет в О. б. консультировал Н И. Пиро
гов. В 1 847 он проиэвёл эдесь первую 
операцию под эфирным наркозом. Пре
вращение О. б. в передовое науч. кли
нич. учреJКДение связано с деятель
ностью гл. врача ( 1 890- 1 922) А. А. Не
чаева, имя к-рого присвоено б-це в 1 922. 
При нём были созда.ны центр. лаборато
рия ( 1 893) , урологич. ( 1 905) и др. спе
циализированные отделения, установ
лен рентгеновский аппарат ( 1 897; один 
из первых в стране) , открыта науч. б-ка, 
защищено св. 50 диссертаций. В •Крова
вое воскресенье• 9 янв. 1 905 б-ца прини
мала раненых демонстрантов, что отра
жено в её назв. В годы Сов. власти О. б.
клинич. база разл. ин-тов ( Всес. ин-та 
экспернм. медицины, Воен.-мор. мед. 
академии) . С 1 956 клиника ВМА. Во вре
мя Вел. Отеч. войны в О. б. был разме
щён воен.-мор. госпиталь. В разные годы 
в б-це работали В. М. Керниг, А. А. Троя
нов, М. Д. Тушинский, И. И. Греков, 
Г. А. Ивашенцев и др. Перед быв. зда
нием жен. корпуса б-цы (Загородный 
просп., 47) - пам. Н И. Пирогову; 
на гл. корпусе - мем. доски А. А. Не
чаеву, И. И. Грекову. 

Лит.: Г е р м а и Ф.. Исторический очерк 
обухоаской больницы за 1 00 лет. СПБ, 1 884; 
Н е  ч а е  а А. А., Очерки по истории ОбухоаскоА 
бGЛьиицы, Л., 1 952; М а р  к о в Ю., Б а  т у  р и
н а Л.,  Обуховска• больница, •диапог., 1 988, 
№ 1 4. 

•ОБУХОВСКАЯ ОБОРОНА» 1 90 1 ,  
принитое в лит-ре назв. забастовки ра
бочих Обуховского сталелитейного э-да 
(ныне головное пр-тие ПО «Завод "Боль
шевиlС' ») , одно из первых массовых 
полит. выступлений рос. пролетариата. 
В 1901  на Обуховском з-де действова
ло ок. 20 с.-д. кружков, к-рые охваты
вали ок. 1 00-250 чел., а также неск. 
эсеровских кружков. Наиб. активны
ми в полит. работе были рабочие А. И. 
Гаврилов, А. И. Ермаков, С. В. Малы
шев, А. А. Манн, А. В. Шотман, Н. И. 
Юников. Первомайские выступления 
были подготовлены газ. «Искра•, сОб
щерос. майский листок», изданный ею, 
распространён и среди питерских ра
бочих. В маёвке на Обуховском з-де 
участвовало до 1 500 рабочих. Адми
нистрации з-да уволила 26 сзачинщи
коР маёвки. Руководители кружков 
призвали воэмущённых рабочих к за
бастовке. Одновременно маёвки состоя-
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лись на 1 4  пр-тиих Выборгской сторо
ны и Невской заставы. 7 маи тысичи 
рабочих неск. пр-тий собрались у про
ходной Обуховского з-да. Они потребо
вали внесении 1 маи в табель праздни
ков, освобождения арестованных, вос
становления уволенных, введении 8-ча
сового рабочего дня, отмены сверхуроч
ных, ночных и праздничных работ, 
увольнения ряда адм. лиц и др. К за
бастовке присоединились рабочие Алек
сандровского з-да, карточной ф-ки и др. 
Тысячи рабочих вышли на Шлиссель
бургский тракт перед Обуховским з-дом. 
Около шлагбаумов (через Шлиссель
бургский тракт к з-ду проходила узко
колейка) поивились конная полиция и 
войска, вызванные администрацией з-да. 
Рабочие, к-рые оборонялись лишь кам
ними, дровами, кипятком и железны
ми прутьями, вынуждены были отсту
пить к флигелям карточной ф-ки. Забас
товкой руководил с.-д. кружок во главе 
с К. И. Ивановым, Шотманом, Юнико
вым. Только к вечеру полиции и роты 
Омского полка, вызванного из П., вос
становили «порядок». 8 рабочих были 
убиты, среди них и 1 3-летний Н. Евдо
кимов, мн. ранены. 8 маи в поддержку 
обуховцев забастовали рабочие др. 
петерб. з-дов. В июне они обратились к 
пролетариям др. городов России с лис
товкой-призывом: «Долой самодержа
вие, долой царящий над нами произ
вол!». Над участниками «0. о.» был орга
низован суд. Из 800 арестованных боль
шинство выслано, 29 чел. приговорены 
к каторге. Шлиссельбургский тракт в 
память об «0. о.» назван проспектом 
Обуховской Обороны (см. Обуховской 
Обороны проспект) . В память событий 
«0. о.» на углу проспекта и ул. Чернова 
сооружён памятный знак. 

Лит.: Л е н и н В. И., Новое побоище, Полн. собр. 
соч" 5 изд . •  т. 5; Пролетарский пролог, Л.,  1 9 8 3 ;  
Ш о т  м а н А. В . ,  Записки старого большевика, 
4 изд . •  л.. 1 98 3 .  

ОБУХОВСКИЙ МОСТ, через р. Фон
танка, на Московском просп. Постро
ен ок. 1 7 85-86 на месте существовав
шего с 1 7 1 7  дер. моста. Назв. по фам. 
строившего его подрядчика Обухова. 
В 1 7 38 был назван Саарским (по Саар
ской мызе - Царскому Селу) , но назва
ние не привилось. Один из 7 типовых 
кам. мостов через р. Фонтанка. В 1 865 
разводное пролётное строение замене
но кирп. сводом с гранитными арка
ми по фасадам (инж. Михайлов) , баш
ни разобраны, архит. облик моста зна
чительно обеднён. В 1 938-40 пролёты 
перекрыты жел.-бетон. 2-шарнирными 
эллиптич. сводами с выносными пята
ми, по фасадам облицованными грани
том (инж. В. В. Демченко, арх. Л. А. Нос
ков) . В качестве перил установлены гра
нитные парапеты, придавшие мосту тя
желовесность. На устоих сохранены гра
нитные обелиски с фонарями. Дл. мос
та 68, 7 м, шир. 30 м. 

Лиr.: Б у н  и и М .  С., Мосты Ленинграда, Л., 
1 986, с. 63- 64, 249-SO. 

OIJYXOBCKOЙ ОБОРОНЫ ПРОС
ПЕКТ (до 1 953 проспекты: Ш л и с -
с е л ь б у р г с к и й, С е л а С м о -

л е н с к о г о, имени К р у п с к о й, 
В о л о д а р с к о г о, О б о р о н ы, 
Д е р е в н и  М у р  з и н  к и ) , между 
наб. р. Монастырка и Рыбацким просп. 
Возник в нач. 1 8  в. как дорога на Ар
хангельск через Шлиссельбург (отсю
да 1 -е назв.) . Совр. назв. в память f'Обу
ховской обороны» 1901 .  В 1 -й четв. 
1 8  в. началось стр-во кирп. з-дов. В 17 44 
осн. фарфоровый завод. В 1 787 построе
на Троицкая церковь. В 1 837 открыта 
ф-ка Паля, ныне прядильно-ткацкая 
ф-ка им. В. П. Ногина (д. 70) . В сер. 
19 в. осн. две мануфактуры бр. Макс
вель, ныне ф-ка «Рабочий». В 1 857 по
строен т. н. Семинниковский з-д, ныне 
головное предприятие ПО « Невский за
вод». В 1 863 осн. Обуховский сталели
тейный з-д, ныне головное пр-тие ПО 
«Завод "Большевик"». В годы Рев-ции 
1 905-07 в здании Смоленской вечер
не-воскресной школы (д. 1 07б) был 
стачечный к-т рабочих Невской заста
вы. О. О. п. связан с жизнью и деятель
ностью В. И. Ленина, Н. К. Крупской, 
И. В. Бабушкина; основателя произ-ва 
фарфора в России Д. И. Виноградова, 
металлурга Д. К. Чернова и др. В годы 
Сов. власти О. О. п. реконструирован. 
Выросли жил. дома, новые корпуса 
з-дов, Дворцы и Дома культуры, разби
ты сады и парки. На О. О. п.: райиспол
ком Невского р-на (д. 1 63, 1 940, арх. 
Е. А. Левинсон, И. И. Фомин, Т. Е. Ге
дике) ; ДК им. Н. К. Крупской (д. 1 05, 
1 926, арх. С. И. Овсянников) , ДК « Нев
ский» (д. 32, 1 968-72, арх. Е .. А. Ле
винсон и др. ) и др.; Дворец спорта и 
стадион з-да «Большевик»; ПКиО им. 
И. В. Бабушкина, Сад им. 30-летия 
Октября; Невский рынок (д. 7 5а) ; 
Речной пасс. вокзал и г-ца с Речнаи"; 
ст. метро «Пролетарскаи". На О. О. 
п. пам. Ленину, Крупской, В. Воло
дарскому. 

Лит.: Ш и л  о а В. В., Проспект Обухоаской Обо
роны, Л" 1 9 7 8 ;  Ленинград. Путеводитель, 2 изд., 
л . •  1 9 88.  

ОБЩАЯ ДУМА, см. в ст. Городская 
дума. 

ОБЩЕВОЙСКОВОЕ КОМАНДНОЕ 
УЧИЛИЩЕ (Л е н и н г р. в ы с ш. 
о б щ е в о й с к о в о е  к о м а н д н о е  
у ч  - щ е )  им. С. М. Кирова ( Петродво
рец) , готовит офицеров с высш. воен. 
спец. образованием. До 1 958 Ленингр. 
пех. уч-ще. Ведёт историю с 1 9 1 8, ког
да были открыты Ораниенбаумские 
пулемётные командные курсы, назв. 
к-рых впоследствии неоднократно из
менялось. В 1 938 уч-щу присвоено имя 
Кирова. В Гражд. войну его курсанты 
сражались с белогвардейцами под П., 
на Юж. фр., с кронштадтскими мятеж
никами. В 1 922, участвуи в воен. дей
ствиих против финл. вооруж. отрядов 
в Карелии, совершили беспримерный 
1 100-км лыжный поход под рук. своего 
ком. Тойво Антикайнена. Выпускни
ки уч-ща, командуя подразделениями, 
частями и соединениями, участвовали 
в боях с япон. захватчиками на р. Хал
хин-Гол и у оз. Хасан, в сов.-финл. 
войне. В Вел. Отеч. войну личный со-

став уч-ща участвовал в обороне юго
зап. подступов к Л. в составе Лужской 
оперативной гру.ппы ( 1 4-23 июли 
1 94 1 )  и войск Кингисеппского участка 
обороны (23 июля - нач. авг. 1 94 1 ) ,  
затем уч-ще находилось в г. Березни
ки Пермской обл., но его воспитанни
ки сражались в составе 8-й 'А в Си
нявинской операции 1 942, под Сталин
градом, на Курской дуге и на др. фрон
тах. Мн. тысячи из них награждены 
орденами и медалями, 23 присвоено 
звание Герои Сов. Союза. В 1 985 вы
пускник уч-ща лейт. Н. А. Кузнецов 
за мужество и героизм при выпол
нении интернац. долга в Афганиста
не также удостоен этого высокого зва
нии (поем. ) .  Награждено орд. Кр. Зна
мени ( 1 922, 1 942) . 

Лиr.: Р о х л и  и Ю. М ., С и и е а А. В., К о w -
л 11 к П. Н. ,  Ленинградское. дааж.ды Краснозна4 
менное. Петродворец, 1 966.  

ОБЩЕДОС1tПНЬJЙ И ПЕРВЫЙ ПЕ
РЕДВИЖIЮЙ 1ЕАТРЫ, созданы П. П. 
Гайдебуровым и его женой - актрисой 
Н. Ф. Скарской. Общедоступный т-р 
при Лиговском нар. доме графини С. В. 
Паниной (Тамбовская ул., 63; см. в ст. 
Народные дома) открылся в 1 903 для 
рабочих близлежащих ж.-д. мастерских. 
В репертуаре были почти все пьесы 
А. Н. Островского и др. Любимым спек
таклем рабочего зрителя был «Гамлет» 
У. Шекспира ( 1 907, поставлен А. Я .  
Таировым с Гайдебуровым в загл. 
роли ) .  

Первый Передвижной т-р открылся в 
1 905, имел единую с Общедоступным 
т-ром труппу, к-рая в осенне-зимний 
сезон играла на сцене Лиговского нар. 
дома под назв. Общедоступного т-ра, 
а с февр. по нач. апр. (великопост
ный сезон) работала как Передвижной 
т-р. Актёры т-ра объездили всю Рос
сию, Сибирь, Д. Восток, играли на Укра
ине и в Белоруссии. После возникно
вения Передвижного т-ра коллектив 
стал наз. Передвижной Общедоступ
ный т-р. В 1 9 1 6- 2 1  наз. Мастерской 
Передвижного и Общедоступного драм. 
т-ров, с 1 9 1 9  Гос. Передвижной т-р; 
иногда именовался Передвижным т-ром 
Гайдебурова и Скарской. В репертуа
ре: «Маленький Эйольф" Г. Ибсена 
( \  905) , «Ревизор» Н. В. Гоголя ( \  907 ) ,  
трилогия А .  К .  Толстого «Смерть Иоанна 
Грозного•, «Царь Фёдор Иоаннович» и 
«Царь Борис• ( все 1 908) , «Власть 
тьмы» Л. Н. Толстого ( 1 908 ) ,  «Виш
нёвый сад" А. П. Чехова ( 1 920) . В 
труппе начинали творч. путь А. А. Брян
цев, Таиров, Г. П. Питоев, Л.  Ф. Ма
карьев. Студию т-ра окончил А. Н. Ар
бузов. В 1 928 Гос. Передвижной т-р 
перестал существовать. 
ОБЩЕСТВА МУзыкАльныЕ. объ
единении музыкантов-профессионалов, 
а также любителей с целью пропаганды, 
изучения отд. видов муз. иск-ва. Пер
вые О. м. в России (назывались клуба
ми ) появились в П. В 1 7 72-77 суще
ствовало концертное об-во « Муз. клуб•, 
членами к-рого были преим. дворине. 
Возглавлял клуб историк рус. иск-ва 
Я. Штелин. В концертах участвовали 



и профессионалы и любители, выступа
ли также иностр. музыканты. Исполня
лись вокально-симф. произв., стави
лись оперы. Оркестровых музыкантов 
объединило Фи;шрмоническое общество 
(осн. в 1 802) . Пропагандистами клас
сич. симф., а также камерной музыки 
явились Симфоническое общество (осн. 
в 1 840) , Концертное об-во (осн. 
в 1 850) . В 1 859 было организовано 
крупнейшее в России О. м. - Русское 
музыкальное общество (с 1 865 суще
ствовала Гл. дирекция и отделения РМО 
в разных городах, в т. ч. Петерб. отде
ление) . Среди петерб. О. м.: Общество 
камерной музыки (осн. в 1 872, до 1 878 
С.-Петерб. об-во квартетной музыки ) ,  
Муз.-драм. кружок любителей (осн. в 
1 877 ) ,  проводивший оперные спектак
Jtи (силами кружка были поставлены 
впервые в П. опера « Евгений Онегин» 
П. И.  Чайковского, 1 884, и др. ) ,  Об-во 
муз. собраний (осн. в 1 890-х гг. ) , Об-во 
распространения муз. знаний им. М. И. 
Глинки (осн. в 1 898) , Об-во муз. педа
гогов и др. муз. деятелей (осн. в 1 899 ) ,  
Вечера совр. музыки (осн. в 1 902) , 
Церк. певческое благотворит. об-во (осн. 
в 1 902 по инициативе хорового дири
жёра А. А. Архангельского) .  После 
1 9 1 7  большинство О. м. прекратило су
ществование. В 1 926 в Л. был органи
зован филиал Ассоциации совр. му
зыки. В 1 932 создан Ленингр. союз 
композиторов (с 1 948 Ленингр. отде
ление Союза сов. композиторов, с 
1 957 Ленингр. орг-ция Союза компози
торов РСФСР) . 
ОБЩЕСТВО АРХИТЕКТОРОВ-ХУ
д6жников (ОАХ ) ,  творч. объедине
ние архитекторов в 1 903-32. Осн. по 
инициативе преподавателей и выпускни
ков АХ (Л. Н. Бенуа, Л. В. Руднев, 
П. Ю. Сюзор, А. И. Таманян, И. А. Фо
мин, В. А. Щуко, А. В. IЦусев) и тесно 
связано с её деятельностью. Об-во про
водило теоретич. обсуждения эстетич. 
проблем арх-ры, декор.-прикладного 
иск-ва, организовывало архит. конкур
сы и выставки (в осн. в залах АХ ) ,  в т. ч. 
ретроспективные ( 1 9 1 1  ) ,  пропаганди
ровало пам. арх-ры рус. классицизма. 
По инициативе и при участии ОАХ в 
1 907 создан музей �старый Петер
бург». ОАХ принимало участие в про
ведении конкурса по оформлению Мар
сова поля ( 1 9 1 7 ) ,  организовало ряд 
др. архит. конкурсов ( 1 924-25, 1 928-
32) , участвовало в проектировании ра
бочих жилищ. Издавало «Ежегодник 
ОАХ» ( 1 906- 1 6, 1 927, 1930, 1935 ) ,  
«Архит.-худ. еженедельник» ( 1 9 1 4- 1 7 ) .  
ОБЩЕ<;:ТВО БЬlВШИХ ПОЛИТ�А
ТОРЖАН И ССЫЛЬНОПОСЕЛЕН
ЦЕВ, Л е н и н г р а д с к о е о т д е  л е
н и е (ЛО ) , созд. в мае 1 924 (об-во -
в 1 92 1  в Москве ) с целью оказания по
мощи быв. узникам царизма и изучения 
истории рев. движения, тюрьмы, катор
ги и ссылки в России. В 1 924 объеди
няло 1 22 чл" в 1 9 34 - 250 чл. (среди 
них - ветераны рев. движения Н. А. 
Морозов, А. В. Прибылёв, А. П. Прибы
лёва-Корба, В. С. Панкратов, О. В. Ап-

текман, М. В. Новорусский, С. П. Шве
цов и мн. др. ) .  Совет и др. учреждения 
ЛО помещались на Невском просп., 24. 
Старосты: И.  И.  Ионов (до 1 926) , затем 
Д. А. Трилиссер. ЛО активно участво
вало в работе Междунар. орг-ции по
мощи борцам рев-ции ( МОПР) , шеф
ствовало над з-дом «Электрик», двумя 
дет. садами, стрелк. полком. Члены об-ва 
выступали с докладами и проводили 
экскурсии в Музее каторги и ссылки 
(осн. в 1 926 ) ,  по рев. памятным местам 
Л., в 1 928 участвовали в создании музея 
в Шлиссельбургской крепости ( просу
ществовал до 1 939 ) .  Об-во - один из 
инициаторов закладки пам. А. И. Желя
бову в сквере у Зимнего дворца ( 1 929, 
открыт не был; эскизы работы скульп. 
Б. Д. Королёва - в ГРМ и Третьяков
ской гал.) . Работу по изучению исто
рии рев. движения в России вели сек
ции: декабристов и их времени, исто
рии рев. движений народов СССР 1 9  в" 
1 905 года, Окт. рев-ции и Гражд. войны, 
каторги и ссылки, рев. движения сре
ди евреев, а также Кружок народо
вольцев и Енисейское, Шлиссельбург
ское, Рижское землячества. Материа
лы архивов Л.  разрабатывала архивная 
комиссия. В работах секций участвовали 
историки С. Я. Гессен, А. В. Предте
ченский, С. Н. Чернов, И. М. Троцкий, 
А. Н. Шебунин, литературоведы М. П. 
Алексеев, Ю. Г. Оксман, С. А. Рейсер 
и др. В подготовке воспоминаний чле
нам об-ва помогала лит. группа во гла
ве с Н. Ф. Чужаком-Насимовичем. Ме
муары и исследования членов ЛО печа
тались в моск. журнале об-ва « Каторга 
и ссылка» (до 1 926 печатался в Л.) , 
земляческих сб-ках, трудах секций, вы
ходили отд. изданиями в изд-ве быв. 
политкаторжан (Москва ) . ЛО выпус
тило в Л.  сб-ки «На волю!» ( 1 927 ) ,  «Че
рез каторгу к пролетарской революции» 
( 1 932) , ряд однодневных газет. При ЛО 
работали 3 артели, ф-ка хим.-пищ. про
дуктов «Политкаторжанин». Для чле
нов ЛО был построен дом-коммуна на 
пл. Революции, 1 (см. Дом политкатор
жан) . В июне 1 935 об-во ликвидирова
но постановлением През. ЦИК СССР. 
Мн. быв. члены об-ва вскоре стали жерт
вами необоснованных репрессий (в па
мять о них на стене быв. Дома полит
каторжан - мем. доска ) . Архив ЛО 
хранится в ЦГАОРССЛ. 

Лиr.:  Восемь лет работы. 1 924- 1 9 3 1 г г "  в кн. :  
Через каторrу к пролетарской реаолюции , Л.,  1 932.  
с .  89- 1 2 1 ;  Попитичес каи каторга и ссылка. Био
графический справочник членов общества полит
каторжан и ссыльнопоселенцев, М" 1 9 34.  

ОБЩt:СТВО ЗАВОДЧИКОВ и ФАБ
РИКАНТОВ Петербургское, крупней
шая в России предпринимательская 
орг-ция. Созд. в 1 906 на базе Пе
терб. об-ва для содействия улучшению 
и развитию фабрично-заводской пром
ети (существовало с 1 897) . Помещалось 
на Загородном просп" 27. Объединяло 
владельцев почти всех кр. пр-тий Петерб. 
пром. р-на (в 1 906 - 1 67 фирм с 
1 09,3 тыс. рабочих, в 1 9 1 7  - ок. 450 
фирм с 280 тыс. рабочих) . Руководящий 
орган - общее собрание (собиралось 
4-6 раз в год) , исполнительный орган -
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совет [пред. С. П. Глезмер ( 1 906- 1 1 ) ,  
Э. Л. Нобель ( 1 9 1 2- 1 6) , А. А. Бачма
нов ( 19 1 7 ) ) .  Аппарат совета состоял 
из отделов (механич" текст., справоч
ный по найму рабочих, по ж.-д. тари
фам и др. ) и комиссий (юрид. и др. ) .  
Особое внимание уделялось рабоче
му законодательству (законопроектам 
о продолжительности рабочего времени, 
об условиях найма рабочих, о страхова
нии рабочих от несчастных случаев и 
болезни и др. ) .  Чл. об-ва составляли 
«чёрные списки» увольняемых рабочих, 
объявляли локауты, возмещали убытки 
владельцам бастовавUD1х з-дов и др. 
Постоянно вело статистич. учёт (ре
гистрация несчастных случаев, стачек, 
анкеты о потреблении топлива на пе
терб. пр-тиях, о налогах и сборах и др. ) ,  
результаты публиковались в бюллете
нях и др. изданиях. Кроме того, О. з. 
и ф. участвовало в работе правительств. 
комиссий и совещаний (напр., в 1 9 1 1 -

· в совещаниях при Мин-ве торговли и 
пром-сти об урегулировании прави
тельств. заказов, о порядке устройства 
и открытия фабрично-заводских заве
дений, об акц. законодательстве, о 
льготном пропуске чугуна из-за гра
ницы, о мерах поощрения рус. с.-х. 
маш-ния и др.) . В 1 9 1 7  вошло в состав 
Всерос. союза об-в заводчиков и фабри
кантов. В 1 9 1 8  прекратило существо-
ванне. 

Лит.: У став Общества эавоАчиков и фабрикантов, 
СПБ, 1 906; Общество эаводчнков и фабрикантов. 
Соединенное общее собрание. Отчет эа 10 лет. 
1 897- 1 906, СПБ, 1 907; Общество заводчиков и 
фабрикантов. Отчет и приложеник, СПБ, ( 1 908-
1 4 ] ; Е р м а и с к и й А. ,  Союзы работодателей, 
«Современный мир>, 1 909, № 1 2; Г а н е  л и  н Р. Ш., 
Ш е n е л е  в Л .  Е., Предпринимательские органи
зации в Петроrраде в 1 9 1 7  r., в кн.:  Окт•брьское 
аооруж.енное восстание а Петрограде, М . -Л "  
1 957.  

ОБЩЕСТВО ЙМЕНИ А. и. КУННДЖИ 
(0 б - в о х у д  о ж н и  к о в и м . А. И. 
К у и н д  ж и ) ,  творч. объединение ху
дожников П. (Л. ) . Осн. в 1 909 по иници
ативе и на средства А. И.  Куинджи. По
мещалось на ул. Гоголя, 1 7. Устав 
утверждён в 1 909. Ставило задачей со
хранение и развитие реалистич. тради
ций рус. иск-ва. Ядро об-ва составля
ли ученики и последователи Куинджи, 
в осн. пейзажисты. В разные годы его 
членами были К. Я.  Крыжицкий, М.  И. 
Авилов, К.  Ф. Богаевский, И.  И. Брод
ский, В. И. Зарубин, В. Е. Маковский, 
Н. К. Рёрих, А. А. Рылов, В. Е. Савин
ский, Я. А. Чахров, Е. М. Чепцов и др. 
Об-во организовывало выставки, приоб
ретало лучшие произв. рус. мастеров, 
к-рыми пополнялись музеи П. и др. го
родов России (за время существования 
было приобретено ок. 300 картин) , при
суждало ежегод. премии им. А. И. Куинд
жи (лауреаты И.  Е. Репин, А. Е. Архи
пов) . В сов. время об-во открыло курсы 
по подготовке для поступления в АХ, 
техникумы и вузы Л. В 1931 объедини
лось с об-вом «Цех». 

Лит.: Ч а х  р о в  Я. ,  Общество им. А. И.  Куинд
жи, в сб.: Художник, в. 1 0, Л . •  1 928, с. 54-55 . 

ОБЩЕСТВО КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ 
(до 1 878 С.-П е т е р б. о б - в о  к в а р 
т е т н о й  м у з ы к и ) ,  существовало 
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в П. в 1 872- 1 9 1 7. Основатель и пер
вый пред. (до 1 894) - скрипач Е. К. 
Альбрехт; в 1 898- 1 903 об-во возглав
JUIJI М. П. Бемев. Осн. цель О. к. м. -
пропаганда рус. камерной музыки.· Пост. 
струнный квартет об-ва (существовал 
с 1 890, рук. В. Г. Вальтер) регулярно 
ВЫСТУПал в публ. концертах («Рус. ка
мерные вечера•) и закрытых собраниях. 
Среди впервые исполненных квартетом 
соч. - струнный секстет «Воспоминания 
о Флоренции• П. И. Чайковского, посв. 
О. к. м. ( 1 892) . Об-во проводило еже
годные конкурсы на лучшее камерное 
инстр. произв. (мн. годы жюри возглав
лял Н. А. Римский-Корсаков) . 
ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПАМЯТНИ
КОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ Все
российское, Л е и и н г р. г о р. о т д е
л е  и и е (ЛГО ВООПИК) (ул. Воино
ва, 35а) , образовано в 1 966. Цели 
об-ва - изучение и выявление памят
ников истории и КУЛЬТУРЫ Л. и приго
родов, разработка (совм. с гос. учреж
дениями) вопросов охраны и восстанов
ления памятников, популяризация куль
турного наследия и привлечение насе
ления к активному участию в сохране
нии культурного наследия. Руководя
щий орган ЛГО - гор. конференция 
(проводится 1 раз в 2-3 года ) ,  к-рая 
избирает Совет об-ва и его Президиум 
(последний организует рабоТУ секций 
и комиссий ) .  В составе ЛГО 5 секций: 
ист. памятников, памятников арх-ры 
и иск-ва, пропаганды памятников, памят
ников истории науки и техники, по ра
боте среди молодёж.и. Каждая секция 
объединяет до 10 комиссий (важней
шие - по памятникам истории сов. 
об-ва, по документ. памятникам, по пе
чати, по лекционной пропаганде, по ра
боте с кино- и фотолюбителями и др. ) .  
В ЛГО св. 450 тыс. чл., объединённых 
в 21 районное отделение и св. 1 800 
первичных орг-ций ( 1990) . В 1 972-90 
ЛГО израсходовало ок. 2 млн. руб. на 
восстановление и благоустройство па
мятников и памятных мест рев. и боевой 
славы Л., событий Вел. Отеч. войны, а 
также памятников арх-ры и садово
паркового иск-ва. При активном учас
тии ЛГО проходили обсуждения проек
тов реконструкции ист. р-нов города, 
создания новых музеев, реставрации 
крупнейших памятников истории и 
арх-ры, разработка охранных зон па
мятников. Об-во работает в тесном кон
такте с Гл. управлением охраны и ис
пользования памятников, Главленархи
текТУрой, Гл. управлением КУЛЬТУРЫ 
Ленгорисполкома, с Ленингр. орг
циями Союза архитекторов, Союза ху
дож.инков, отделением Сов. фонда куль
ТУРЫ· Членами об-ва обследованы сотни 
зданий с целью выявления и учёта цен
ных интерьеров, выявлено св. 300 па
мятников истории сов. об-ва, 70 памят
ников пром. арх-ры. Многие из них 
взяты под охрану гос-ва. При секции 
памятников арх-ры и иск-ва действует 
комиссии шефской помощи реставрато
рам (с 1 986 наз. «Мир• ) ,  члены к-рой 
участвовали в реставрац. работах в Пет
ропавловской крепости, Сампсониевском 

соборе, Мем. музее-квартире А. С. Пуш
кина на наб. р. Мойки, 1 2, в ц. св. 
Екатерины ( Мурино) , храме Спаса на 
крови и др. ЛГО, районные отделения и 
первичные орг-ции ежегодно проводят 
св. 7 тыс. лекций и докладов, ок. 8 тыс. 
экскурсий (особой популярностью поль
зуются циклы лекций «История ленингр. 
улиц•, «Рус. арх-ра 18 - нач. 20 вв.•, 
«Площади Л.•, «Дворцово-парковые ан
самбли 1 8 - 1 9  вв.• и др. ) .  Совм. с Двор
цом пионеров, ЛГО проводит традиц. 
конкурс для старшеклассников «Ты -
ленинградец•. Комиссия кино- и фото
любителей ежегодно организует гор. 
фотоконкурсы и фестивали любитель
ских фильмов. В кон. 70-х гг. при 
ЛГО создан Клуб знатоков Л., к-рый 
проводит тематич. заседания: «История 
ф-к и з-доР, «Жизнь города 1 00 лет 
назад", «Истории театр. П.-Л.•, «Жизнь 
и деятельность историков и краеведов 
Л.• и др. Секция пропаганды поддер
живает связи с ленингр. радио и 
телевидением (участвует в подготовке 
программ «Куранты•, «КОНТУРЫ• и др. ) ,  
активисты об-ва публикуют свои мате
риалы в рубриках «Панорама• (газ. 
«Вечерний Ленинград") и «Пулков
ский меридиан• (газ. «Ленингр. прав
да•) .  ЛГО ежегодно участвует в орг
ции более 500 выставок. 

Лит.: П и о т  р о а с к и А Б. Б., Гороц на Неве. 
в сб. : ПамJ1тни1еи Отечества, •· 1, М., 1 982. 

ОБЩЕСТВО ПООЩРЕНИЯ ХУДО
ЖЕСТВ ( ОПХ ) (до 1 882, по др. источ
никам - до 1 87 5, О 6-в о п о о щ р е
н и я х у д о ж н и к о в) ,  осн. в 1 821  в 
П. дворянами-меценатами И. А. Гага
риным, П. А. Кикиным, А. И. Дмитрие
вым-Мамоновым, Л. И. Киль, Ф. Ф. 
Шубертом. Устав утверждён в 1 833. 
Имело целью содействовать развитию 
изящных иск-в в России, распростра
нению худ. познаний, оказывать по
мощь талантJОtвым рус. художникам. 
Организовывало выставки (первая со
стоялась в 1 825) ,  конкурсы, худ. лоте
реи, приобретало произв. рус. и иностр. 
художников, тиражируя их в техниках 
JОtтографии и ксилографии, ставших 
вскоре весьма распространёнными в 
России. С 1 824 ОПХ выделяло 3 меда
JОf выпускникам АХ (обладатели зол. 
медали могли продолжать образование 
за границей - К. П. Брюллов, А. А. 
Иванов и др. ) ,  выдавало стипендии, 
назначало пенсии малоимущим худож
никам (бр. Н. Г. и Г. Г. Чернецовы, 
Т. Г. Шевченко, И. С. Щедровский и 
др. ) .  На средства ОПХ из крепостной 
зависимости было освобождено 10 ху
дожников. С 1 857 содержало Рисоваль
ную школу дли вольноопределяющихся, 
к-рая готовила к ПОСТУnлению в АХ 
(в ней учиJОtсь В. В. Верещагин, 
И. Е. Репин, Ф. А. Васильев, Е. Е. 
Лансере, М. В. Добужинский, И.  Я. Били
бин и др.) .  В 1 898- 1 902 издавало ж.. 
«Иск-во и худ. промыwленносты, в 
1901 -07 - серию «Худ. сокровища Рос
сии•. В сов. время занималось широкой 
просветит. работой, охраной и пропаган
дой пам. отеч. культуры. В 1 929 функции 
ОПХ переданы гос. учреждениям. 

Первонач. заседания К-та ОПХ про
ходили в домах его членов. Для устрой
ства выставок и продажи картин ОПХ 
арендовало помещении в доме Голланд
ской ц. на Невском просп" 20. С 1 8 3 1  
общие собрания О П Х  устраивались в 
специально выделенных помещениях в 
доме графа Н. П. Румянцева ( ныне наб. 
Красного Флота, 44) ,  затем в здании быв. 
Сrатс-секретариата Царства Польско
го на Екатерингофском просп. ( ныне 
просп. Римского-Корсакова) ,  3 1 .  В сер. 
1 870-х гг. об-ву передан быв. обер
полицмейстерский дом на Б. Морской 
ул. ( ныне ул. Герцена) ,  38 (перестроен 
в 1 877-78, арх. М.  Е. Месмахер, и в 
1 890-х гг., арх. И. С. Китнер) . В нём 
разместились Рисовальная школа ОПХ, 
Худ.-пром. музей (осн. в 1 870 по ини
циативе Д. В. Григоровича) , худ. мага
зины-салоны и др. В 1 906- 1 7  в здании 
ОПХ жил и работал Н. К. Рёрих (мем. 
доска) .  Ныне в здании Ленингр. от
деление СХ РСФСР и Худ. фонда. 

Лит.: С т о л n • н с к и А П.  Н., Старый Петер
бург 11' Общество поощренн• художеств, Л . •  
l 928i 6 р о А т м  а н Л. И.,  Жизнь в трех столетн
ах, сЛП•, 1 986, № 2. 

ОБЩЕСТВО РЕВНИТЕЛЕЙ ВОЕН
НЫХ ЗНАНИЙ, воен.-науч. об-во в рус. 
армии. Созд. в 1 898 в П. на основе 
воен.-науч. кружка, возникшего в Пе
терб. гарнизоне в кон. 1 896 по инициа
тиве группы офицеров 2-й гв. пех. ди
визии во главе с ген.-майором Е. М. Би
биковым. Цель об-ва пропаганда 
воен. знаний среди офицеров армии и 
флота и разработка вопросов воен. тео
рии и истории. Имело отделы: воен. 
истории, воен. психологии, стрелковый, 
воздухоплавательный, спорта и др. Отде
ления об-ва были в Варшаве, Риге, 
Минске, Тифлисе и др. городах. Издава
ло в П. «Вестник общества ревнителей 
военных знаний• (в 1 899- 1 9 1 4, 273 
вып.)  и ж. «Об-во ревнителей военных 
знаний• (в 1 906- 1 3, 31 вып.)  выпусти
ло 68 книг. В 1 9 1 4  прекратило свою дея
тельность в связи с нач. 1 -й мир. вой
ны. В П. Об-во находилось в помеще
нии Офицерского собрания армии и 
флота (Литейный просп., 20, ныне Дом 
офицеров) .  

Лur.: К а • т а р а А э е А., Общество ревните
ле А военных 3НаниА, • Военно-нсториqескиА •УР
иал•, 1 973, №. 1 2. 

ОБЩЕСТВО РУССКИХ АКВАРЕЛИ
СТОВ ( И м п. а к в а р е л ь  и о е о б  -
в о, до 1 887 К р у ж о к р у с. а к в а р е
л и с т  о в) , творч. объединение худож
ников, работавших в технике акварели. 
Осн. в 1 880 в П. Устав утверждён в 1 887. 
Чл. об-ва ( А. К. Беггров, Альберт 
Н. Бенуа, Н. Н. Каразин, М. П. Клодт, 
Л. Ф. Лагорио, Е. Д. Поленова, А. П. и 
П. П. Соколовы и др. ) ставили целью 
содействовать успеху и развитию аква
рельной живописи в России. О. р. а. орга
низовало 38 выставок (в залах «Пас
сажа•, ОПХ ) ,  в т. ч. неск. передвиж
ных (в Москве, Риге, Гельсингфорсе, 
Мюнхене) , принимало участие в орг-ции 
худ. изданий. В 1 892- 1 907 регулярно 
устраивало «Акварельные пятницы• -
худ. собрании в залах АХ. Существовало 
до 1 9 1 8. 



ОБЩИНА ХУДОЖНИКОВ, творч. объ
единение художников П. (Л.) . Осн. в 
1 9 1 0  на базе «Нового союза пере
движных выставок. ( 1 908- 1 0) .  Поме
щалось на Пушкарской ул., 50. Вклю
чало художников разл. направлений 
(А. К. Жаба, В. А. Зверев, М. Н. Ку
рилко, Д. И.  Митрохин, Т. П. Черны
шёв, С. В. Чехонин, П. А. Шиллин
говский, С. С. Залесский и др. ) .  Цель 
объединения - орг-ция выставок ( Ве
сенние выставки в АХ, Нар. выставки, 
экспонировавшиеся в П. и др. городах 
России, а также за границей - в Лон
доне, Гааге, Амстердаме) ,  содействие 
сбыту картин, популяризация изобразит. 
иск-ва. В сов. время провела большую 
орг. работу в целях консолидации ле
нинrр. художников, занималась культ.
просвет. деятельностью, устраивала кон
курсы, краткосрочные персональные 
выставки, участвовала в объединённых 
ленингр. выставках ( 1 -й Государствен
ной, 1 9 1 9; «Отдых коммунара•, 1 920; 
Объединённой Сорабиса, 1 923) . Су
ществовала до 1 932. 

Лит.: Ч е р и ы w е в Т., община художнико11 
о сб.: Художник, о .  1 0, Л., 1 928,  с. 5 2 - 54. 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ФРОНТ ТРУДЯ
ЩИХСЯ Ленинградский (ЛОФТ) , об
ществ.-полит. орг-ция, учреждена на 
съезде 1 3  июня 1 989 по инициативе 
группы рабочих участников гор. 
совета политклубов «За лени низм и ком
мунистич. ориентиры перестройки• и 
Ассоциации науч. коммунизма (объеди
няет учёных-обществоведов и препода
вателей вузов Л. ) .  Целью ЛОФТ про
возглашена борьба эа развитие пере
строечных процессов в СССР сна осно
ве социалистич. принципов и коммуни
стич. начал•, недопущение скапитали
зации об-ва•, соттеснения с полит. 
арены рабочего класса•. Осн. задачи 
ЛОФТ - борьба с попытками сплюра
лизации обществ. жизни в СССР в сто
рону частнособственнических отноше
ний, бурж. индивидуализма, мелко
бурж. психологии•, орг-ция массового 
рабочего движения в поддержку пере
стройки, развитие «рабочего контро
ля за ходом рефор�. борьба против 
снижения жизненного уровня трудя
щихся, против образования сновобюро
кратич. элитарного парламентского слоя 
политико•, против коррупции, социаль
ной несправедливости, неправовых льгот, 
содействие духовному, экон. и полит. 
возрождению Рос. федерации, борьба 
против «превращения Сов. Союза в 
сырьевой придаток капиталистич. гос-в• 
и др. Высш. орган ЛОФТ - конферен
ция, исполнительно-распорядит. орган -
Координац. совет. Одна иэ первых ак
ций ЛОФТ - митинг спротив спекуля
ции под видом кооперативо111> (июнь 
1 989, ок. 700 участников) . В авг. 
1 989 ЛОФТ организовал кампанию по 
сбору средств для бастовавших «рус
скоязычных рабочих• Эстонии. Осенью 
1 989 выступил с инициативой проведе
ния выборов в местные и республикан
ские Советы по производств. округам. 
В ходе кампании по выборам нар. 
депутатов РСФСР и Ленсовета ( 1 990) 

ЛОФТ поддержал платформу Ленинrр. 
орг-ции КПСС и Рос. патриотич. бло
ка. В Ленсовете нового состава ЛОФТ 
выступает в качестве полит. оппозиции 
( противостоит Ленингр. Народному 
фронту) ,  участвует в деятельности груп
пы нар. депутатов СССР сСоюэ• и клу
ба депутатов и избирателей «Россия•. 
Весной 1 990 по инициативе ЛОФТ и 
группы первичных парт. орг-ций Л. 
создан орг. к-т сЗа создание Рос. 
Коммунистич. партии•. При активном 
участии ЛОФТ в мае 1 990 в Л. про
шёл 1 -й этап Инициативного учредит. 
съезда Рос. Коммунистич. партии. К сер. 
1 990 в рядах ЛОФТ ок. 300 активистов 
и ок. 4 тыс. членов (гл. обр. предст. 
ИТР, рабочие, специалисты-обществове
ды, студенты и др. ) .  
06ЭРИУ (Объединение реального иск
ва) , лит.-театр. группа, существовавшая 
в Л. в 1 927-30. В лит. секцию О. вхо
дили R А. Заболочкий, Д. И.  Хармс 
( 1 905-42 ) ,  А. И. Введенский ( 1 904-
41 ) ,  К. К. Вагинов ( 1 899- 1 934) , И.  В. 
Бахтерев (р. 1 908) , Д. Левин ( 1 904-
4 1 ) ,  позже - Ю. Д. Владимиров ( 1 908-
3 1 ) ,  предположительно R М. Олей
ников ( 1 898- 1 937 ) и др., провоз
гласившие себя творцами нового 
поэтич. языка, когда «достоянием иск-

�-ва" становится «конкретный предмет, 
очищенный от лит. и обиходной шелу
хи• (манифест О. в «Афи ш а х  
Дома печати", 1 928, № 2) . В киносек
ции состояли А. В. Разумовский 
( 1 907-80) , К. Б. Минц (р. 1 908) 
и др. обэриуты устраивали лит. вечера 
в Доме печати ( наб. р. Фонтанки, 2 1 ,  
дир. - Н .  П. Баскаков) , где 2 4  янв. 
1 928 состоялся их самый большой ве
чер сТри левых часа•. Они выступали 
с чтением своих произв. в Ленингр. 
ун-те, в Ин-те истории иск-в, в студенч. 
общежитиях, клубах и т. п., пока, обви
нённые в «реакционном жонглёрстве• 
(гаэ. сСмена•, 1 930, 9 апр., и др. из
дания) ,  не прекратили свою публ. 
деятельность. Обэриуты встречади..:ь и 
в дружеском кругу, чаще всего у Харм
са ( Надеждинская ул., 1 1 ) ,  Я. С. Друски
на ( 1 902-80) (до сер. 1 930 - Боль
шой просп., 1 7, позже Невский 
просп., 1 50) , Л. С. Липавского (Л. Са
вельева, 1 904-4 1 )  ( Гатчинская ул., 8 ) ,  
реже - у Введенского (на Съезжин
ской ул., 37, затем на Невском просп., 
1 26) . Они читали друг другу свои сти
хи, прозу, пьесы, что имело особое 
значение, поскольку почти всё, что они 
писали не для детей, не увидело свет 
при их жизни. В 30-е гг. в их среде на
метились расхождения. В 1 937-38 
и в 1 94 1  быв. члены О. были репрессиро
ваны (Олейников, Заболоцкий, Хармс, 
Введенский) ,  и большинство иэ них 
погибло. 

Лиr.: А л е  к с а н  д р  о 1 А., Обэриу. Пре_д111-
рительные заметки, .ceskoslovenska rus1st1ka • .  

1 968, гоt. X l l l, Nll 5, s. 296-303; Воспоминаних " 
И. Заболощом, 2 изд., М., 1 984, с. 84-98, 1 46, 
1 57-62 и др.; Н а э а р о а  В., Ч у б у к и н  С., По
следний из ОБЭРИУ, • Родии••, Риrа, 1 987, N!I 1 2; 
Г п о ц е р В., Слоаное переплетение литератур
ной cyAJaбw и .аиэни Д. Хармса ... , c HoawA мир•, 
1 988. NR 4; Д р  у с к. 11 и SI., сЧинари•, сЛ.рора•, 
1 989, NI 6; Л 11 n а • с к. и 1 Л., Из раэrоворо• счк
нареА•. там же; Ш у б  11 и с к. 11  I В. (сост. ) ,  Б ы-
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х о •  с к и х  И. (схема с адресами) , Обэрнутw, 
сИскусспо Ленинграда•. 1 990, NR 7. 
ОГНЕВ Евдоким Павлович ( 1 887-
1 9 1 8 ) ,  участник Окт. рев-ции. С 1 909 
матрос Балт. флота; по окончании школы 
комендоров ( 1 9 1 1 )  направлен на крей
сер «Аврора•. 25 окт. (7 нояб. ) 1 9 1 7  
в 2 1  ч 4 0  мин п о  приказу комиссара 
А. В. Белышева проиэвёл холостой вы
стрел из бакового орудия, послуживший 
сигналом к штурму Зимнего дворца. 
Участник борьбы с калединщиной, 
в марте 1 9 1 8  погиб в бою. Именем О. 
в 1 970 названа улица - ул. Евдокима 
Огнева (на Правом берегу Невы) . 
ОГОРОДНИКОВ Иван Войцехович 
( Викентьевич) ( 1 88 1 - 1 923) , участник 
рев. движения. Чл. Коммунистич. партии 
с 1 905. Род. в Кронштадте. Рабочий, за
тем матрос Балт. флота. За участие в 
Кронштадтском восстании 1 905 отбы
вал заключение в Свеаборгской крепо
сти; затем служил на флоте. С 1 9 1 4  ра
бочий Путиловского з-да. Участник 
Февр. и Окт. рев-ций, ликвидации 
Керенского- Краснова мятежа. С 1 9 1 8  
на парт. работе в Нарвско-Петергофском 
р-не, чл. Преэ. и зав. Воен. отделом 
РК РКП (б) . В 1 9 1 9  пред. ревтрибунала 
р-на. С 1 920 пред. Нарвско-Петергофско
го райисполкома, чл. Исполкома Пет
росовета, пред. РК РКП (б) , зав. 
отделом Московско-Нарвского РК 
РКП (б) . Похоронен на Красненьком 
кладб. Именем О. в 1 923 назван прос
пект (см. Огородникова проспект) .  
ОГОРОДНИКОВА ПРОСПЕКТ (до 
1 923 И З  М а Й Л О В  С К И Й, Н О В О - И 3· 
м а й  л о в  с к и й, Р и ж с к  и й ) ,  меж
д:у Лермонтовским просп. и наб. р. Ека
теринrофки. Назван в честь И. В. Ого
родникова. Проложен в 1 -й пол. 1 8  в. 
у Калинкиной слободы, где в 1 73 1 -43 
размещался Иэмайловский полк (отсю
да 2 первых назв., 3� - от г. Рига) . 
В 1 762 открыта Калинкинская жен. б-ца 
для венерич. больных, ныне Антибио
тиков и ферментов институт (д. 4 1 ) .  На 
О. п. жил декабрист М. С. Лунин (д. 
76/6 ) ,  учился М. И. Глинка. В 1 8 1 8  
осн. Экспедиция заготовления гос. 
бумаг, в помещении к-рой в 1 89 1  дей
ствовал с.-д. кружок (д. За) .  С нач. 
1920-х гг. здесь размещалась ф-ка 
«Гоэнак•, с 1 929 на её терр. - ин-т 
сБумстрой•. В 1 872 в д. 40 осн. литей
ное проиэ-во, с 1 925 - э-д «Красная 
вагранка•. В 1 905 в д. 48 помещался 
профсоюз рабочих резиновой мануфак
туры (ныне «Красный треугольник») , в 
д. 8 был первый профсоюз металлистов 
(мем. доски) .  С 1 9 1 8  на О. п. работает 
1 -я дет. муэ. школа (д. 8 ) . На О. п.: 
маш.-строит. объединение «Продмаш• 
(д. 40) ,  г-ца •Советская». 
ОДИНЦОВ Георгий Федотович ( 1 900-
72) , военачальник, маршал артиллерии 
( 1 968) , проф. ( 1 962) .  Чл. Коммунистич. 
партии с 1 920. Окончил Арт. академию 
им. Ф. Э. Дзержинского ( 1 934) . Участ
ник Гражд. войны. В Вел. Отеч. войну 
нач. штаба артиллерии и нач. артилле
рии 54-й А, нач. штаба артиллерии, с 
мая 1 942 команд. артиллерией Ленинrр. 
фр. Сыграл значит. роль в орг-ции 
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арт. обороны Л., особенно борьбы с ар
тиллерией противника (см. в ст. 
Контрбатарейная борьба) ,  арт. обеспе
чении прорыва блоКJJды в 1943. После 
войны команд. артиллерией Ленингр. 
ВО ( 1 945-47) ,  нач. Воен. академии им. 
Ф. Э. Дзержинского. Автор науч. работ 
по артиллерии. 

С о ч. :  Повелители оrня. л . . 1 980. 
Лит.: Т о  н к и х Ф., Т р и ф о н о в В., Видны А 

советскиА артиллерист, • Военно-историческиА жур
нал•,, 1 975. Nt 3.  

ОДОЕВСКИЙ Александр Иванович 
( 1 802-39 ) ,  кня"1ь. поэт-декабрист. 
Двоюродный брат В. Ф. Одоевского. Род. 
в П. Получил домашнее образование. 
С 1 8 1 5  служил в Кабинете его имп. 
величества. В 1 821  поступил в лейб-гв. 
Конный полк, в 1 823 проиэведён в кор
неты. В 1 824 познакомился с К. Ф. 
РЫJ1еевым и А. А. Бестужевым (Мар
линским) ;  в нач. 1 825 вступил в Север
ное общество декабристов. У. О. осенью 
1 825 жил А. А. Бестужев (ныне Исааки
евская пл., 7 ) , останавливались В. К. 
Кюхельбекер, А. С. Грибоедов; читалась 
и переписывалась комедия «Горе от ума». 
О. принял активное участие в восста
нии 14 дек. 1 825 на Сенатской пл. в П., 
возглавив пикет из взвода солдат лейб
гв. Моск. полка. После подавления вос
стания эаключён в Петропавловскую 
крепость. Б. ч. своих произв., создан
ных до 1 825, О. уничтожил; сохрани
лось не более 1 О стих. этого перио
да, в т. ч. «Бат ( 1 825, опубл. 1 830) , 
в к-ром дана гротескная картина петерб. 
бала («Плясало сборище костей») .  В за
ключении О. написал стих. «Таится 
звук в безмолвной лире», «Утро», « Вос
кресенье» и др. В 1 826 О. при
говорён к 12 годам каторги и сослан в 
Сибирь, где создал свои лучшие про
изв., проникнутые борьбой за свободу 
человеческой личности: ист. поэму «Ва
силько» ( 1 829-30) , стих. «Зосима», 
« Неведомая страница». Как личность и 
как поэт О. был одним из самых попу
лярных среди ссыльных декабристов. 
Широко известно его распространявшее
ся в списках стих. «Струн вещих пла
менные звуки» ( 1 827) - ответ на по
слание А. С. Пушкина «В Сибиры. 
Строка стих. «Из искры возгорится пла
мя» стала эпиграфом газ. «Искра». 
С 1 837 О. переведён рядовым на Кав
каз, служил в Нижегородском драгун
ском полку вместе с М. Ю. Лермонто
вым, посвятившим О. стих. «Памяти 
А. И. Одоевского». Один из петерб. 
адресов О. ( 1 824) - Торговая ул. 
(ныне ул. Союза Печатников) ,  5. Име
нем О. в 1 962 названа улица (быв. 
Саэоновская, на о. Декабристов) .  

Лur.: Я r у и и н В. П., А. Одоевский, М., 
1 980. 

ОДОЕВСКИЙ Владимир Фёдорович 
( 1 803 или 1 804-69) , князь, писатель, 
философ, муз. и лит. критик, популя
ризатор науч. знаний. Двоюродный брат 
А. И. Одоевского. С 1 826 жил в П., 
где приобрёл известность фантастич. 
рассказами «Пёстрые сказки ... " ( 1 833) , 
сатирич. светскими повестями «Княж
на Мими• ( 1 834) и « Княжна Зиэи» 
( 1 839) , романом «Русские ночи» (пол-

ностью 1 844; переиэд. 1 975) . П. - место 
действия или сопутствующий фон описа
ния фантастич. событий в повестях О. 
1 830-х rr.: в «Сказке о том, как опасно 
девушкам ходить толпою по Невскому 
проспекту» Невский просп. представлен 
как место сказочных «заморских• иску
шений, в «Привидении• повести, 
воплотившей тему петерб. бюрократич. 
абсурда, - сошедший с ума чиновник 
воображает себя лежащим на полке 
департаментским делом; в пов. « Ретор
та», « Насмешка мертвеца» хаос навод
нения грозит окостеневшей упорядочен
ности петерб. светской жизни (см. также 
«Сказку о том, по какому случаю ... » ) . 
Автор «Пёстрых сказок» во многом сбли
жался с R В. Гоголем; известно наме
рение О. и Гоголя издать альм. «Двой
чатка», в к-ром они хотели представить 
все социальные «этажи» П. О. 
один из создателей портрета светского 
П., города, где можно блистать на ба
лах и делать карьеру (повести «Чёр
ная перчатка•, «Свидетелы) .  В «Петер
бургских письмах• ( 1 835, не оконч.)  об
раз П. определяет коллизию повести -
крушение •петерб. мечты• неофита-мо
сквича. Необычно и полемически реша
ет О. тему «Москва - П.• в неоконч. 
технократич. романе-утопии «4338-й 
год•: эдесь П., город пятого тысячеле
тия, сливается с Москвой и преодолева
ет свою «особносты от России; облик и 
климат столицы преобразованы волшеб
ством техники, устранена угроза навод
нений. О. в своём творчестве не прошёл 
мимо и «петерб. мифа• (о создании сев. 
столицы) ;  в романтич. повесть «Сала
мандра• ( 1 84 1 ,  1 844) он ввёл предание 
о стр-ве П., стилизованное под фин. ле
генду: Пётр 1, безуспешно пытавшийся 
построить город на болоте, выковал 
его, подняв в воздух, и опустил на зем
лю. Чудесно созданный П. символизи
рует одноврем. и дерзкое творчество 
Петра-демиурга, и гибельную непроч
ность его творения. В нач. 1 830-х -
1 -й пол. 1 840-х rr. О. известен и как хо
зяин лит. салона (см. Одоевского салон) . 
В 1 826-39 жил в Мошковом пер. (ны
не участок домов 1 - 3  по Запорожскому 
пер. ) ,  в 1 840-4 1  - на наб. р. Фонтан
ки, 35, в 1 842 - на Литейном просп., 
36/2. В П. занимался филантропич. дея
тельностью (учредитель 06-ва посеще
ния бедных, 1 846-55) , издавал журнал 
для крестьян «Сельское чтение• ( 1 843-
48) ,  с 1 846 служил пом. дир. Публ. 
б-ки и дир. Румянчевского музея (в 
его здании, ныне наб. Красного Флота, 
44, О. жил в последние петерб. годы) ; по 
инициативе О. в 1 86 1  коллекции Румян
цевского музея перевезли в Москву. В 
1 862 возвратился в Москву и сам О. 
Опубликованный в Москве «дневник• 
О. содержит воспоминания о его жизни 
в п. 

Лuт.: В nамJ1ть о KHJl3e В. Ф. Одоевском, М.,  
1 869; Л о т м а н Ю. М.. Символика Петербурrа 
и проблемы семиотики города, в кн.: Труд.ы по 
знаковым системам. т. 1 8, Тарту, 1 984. 

ОДОЕВСКОГО САЛОН, лит. салон 
1 830-40-х rr., в к-ром В. Ф. Одоевский 
стремился объединить писателей, му
зыкантов, учёных, независимо от их 

положения в об-ве; однако «слить 
светское об-во с об-вом литераторов и 
учёных• ( Д. В. Григорович) ему не уда
лось. Посетителями салона были М. Ю. 
Лермонтов, R В. Гоголь, А. С. Пушкин, 
8. А. :Жуковский, И. А. Крылов, В. Г. Бе
линский, П. А. Вяземский, В. А. Солло
губ, И. П. Мятлев и мн. др. Здесь бывали 
композиторы Ф. Лист, Г.  Берлиоз, А. С. 
Даргомыжский; в кабинете Одоевского 
разыгрывались «Жизнь за царя• («Иван 
Сусанин») и « Руслан и Людмила» М. И. 
Глинки. Со 2-й пол. 1 840-х гг. приёмы 
Одоевского постепенно потеряли лит. ха
рактер. 

Лиr .: А р н  о л ь А Ю., Воспоминани11, т. 2, М. ,  
1 892, с. 1 99-223; Литературные салоны и кружки, 
Л . • 1 930, с. 44 1 - 65; Г р и r о р о в и ч Д. В . •  Лите
ратурные воспоминания. М . •  1 987. с. 1 00 - 04; П а
н а е 8 И .  И., Литературные IОСПОМИНЗНИА, М" 1 988,  
с. 1 1 0-27;  Со л л о r у б В. А . •  Повести. Восnоми
нани•. Л., 1 988, с .  44 1 -42, 476. 659. 

ОЗЕРКЙ, местность в сев. части Л., 
на Ю. соседствует с Удельной, на С. -
с Шуваловом. После постройки в нач. 
1 870-х гг. ж. д. П. - Гельсингфорс на бе
регах Верхнего и Среднего озёр (отсюда 
назв. 0.)  возник дачный посёлок. В О. 
на дачах в разное время жили писа
тель R С. Лесков, композитор А. К. Гла
зунов, этнограф С. В. Максимов, по
лярный исследователь Р. Л. Самойлович 
и мн. др. В кон. 19 в. пользовался по
пулярностью летний муз. зал в О" в нач. 
20 в. - летний т-р. Романтич. пейзажа
ми окрестностей О. навеяно стих. А. А. 
Блока « Незнакомка• ( 1 906) . В 1 9 1 2  в О. 
скрывался М. И. Калинин, высланный из 
П. 2-4 нояб. 1 9 1 4  в О. проходила боль
шевистская конференция, в к-рой участ
вовали члены большевистской фракции 
4-й Гос. думы (все её участники были 
арестованы) .  В 1 930 юж. часть О. вошла 
в состав Л., в 1 963 О. полностью вклю
чены в гор. черту. В 1 970-х rr. О. 
стали частью р-на массового жил. 
стр-ва Шувалово-Оэерки. Назв. со
хранилось в наим. ж.-д. платформы 
Озерки, Оэерковского просп., Б. Оэёр
ной, М. Оэёрной и Оэёрной улиц, 1 -
3-го Оэерковских переулков, ст. метро 
«Озерки»., 
«ОЗ� РКИ•, в 70-90-х гг. 1 8  в. при
городная усадьба Г. А. Потёмкина, 
находилась на берегу Глухого оэ. (к Ю. 
от совр. Обводного кан. и к В. от ли
нии Окт. ж. д. ) .  К В. от усадьбы, близ 
Шлиссельбургского тракта (ныне просп. 
Обуховской Обороны) ,  были сооруже
ны стекольный и зеркальный э-ды, 
возникла слобода, эаселённая кре
постными работными людьми (см. Стек
лянный городок) .  После смерти По
тёмкина ( 1 79 1  ) э-ды и имение взя
ты в казну. На базе э-дов создан 
Петерб. каэённый стекольный з-д 
(ныне ПО « Росстеклохрусталь. уса

дебные постройки не сохранились. Во 
2-й поп. 19 в. терр. «0.• отведена 
под гор. свалку, озеро засыпано. 
Назв. сохранилось в наим. Глухо
оэёрского. ш. 
«ОЗЕРКИ», станция метро Московско
Петроградской линии. Открыта 1 9  авг. 
1 988. Наземный вестибюль (арх. В. М. 
Ривлин, С. Е. Кислова) - вблизи пере-



со:::чения npocn. Энrельса и Выбор1·скоrо 
ш. в микрорайоне Шувалово-Озерки. 
Перронный зал (арх. В. Ф. Дроздов, 
Л. М. Чепыркин, при участии И. Г. Ло
ханова) односводчатый, оформлен гра
нитом, мрам. диабазом тёплого оранже
вого тона. Мозаичные картины на темы 
природы, отдыха (группа худ. под рук. 
И. Г. Уралова) украшают торцевую сте
ну и пол. Путевые стены облицованы 
травертином. 
ОЗЕРОDЕДЕНИЯ ИНС1ИТУТ А Н  
СССР (ул. Севостьянова, 9) . В дек. 
1943 През. АН СССР принял решение 
об орг-ции Лаборатории озероведения, 
к-рая начала свою деятельность в 1944 
в Москве. В 1945 Лаборатория переведе
на в Л.; к 1949 сформировалась как 
центр. науч. учреждение по изучению 
озёр. В 1971 Лаборатория преобразована 
в Ин-т озероведения, к-рый возглавил 
акад. С. В. Калесник. Осн. направления 
науч. исследований: изучение законо
мерностей формирования совр. состоя
ния озёр в разл. геогр. зонах с учётом 
климатич. и антропогенных факторов, 
разработка принципов геогр. типизации 
и районирования озёр; изучение процес
сов, формирующих антропогенное евтро
фирование озёр с учётом факторов и ме
ханизмов, определяющих устойчивость 
и изменчивость озёрных систем; разра
ботка теории эволюции озёр в геол. про
шлом и совр. условиях; создание мето
дологии оценки последствий ухудшения 
качества озёрных вод и разработка 
науч. основ рационального природополь
зования; матем. моделирование природ
ных процессов и разработка моде� 
лей озёрных экосистем; разработка 
и совершенствование методов дистан
ционного слежения за развитием 
абиотич. и биотич. процессов в озё
рах. 
ОКЕАIЮЛОГИИ ИНС1ИТУТ им. 
П. П. Ширшова А Н  СССР, Л е-
н и н  г р. о т д е л  (1-я линия В. О., 30), 
осн. в 1966. Гл. направления исследова
ний: общая циркуляция Мирового ок. 
и его отд. регионов; атмосфера Земли и 
др. планет; климат Земли и его эволю
ция; крупномасштабные и мелкомас
штабные взаимодействия океана и ат
мосферы; приливные движения в океа
не, длинные волны и штормовые нагоны 
в океане и морях, в т. ч. с использованием 
метода матем. моделирования. Прово
дятся работы по экспертизе кр. гидро
техн. сооружений в связи с проблема
ми экологии, теоретич. и эксперим. 
исследования оптики океана и атмо
�;феры. 
ОККЕРВИЛЬ, река, лев. приток р. Ох
та. Берёт начало из болота на юго-зап. 
склонах Колтушских высот, в 3 км к 
Ю.-3. от д. Мяглово; впадает в р. Ох
та в 1,8 км выше устья. Дл. 18 км, щир. в 
верх. течении 1-1,5 м, в устье 20-
25 м, глуб. ОТ 0,25-0,30 ДО 0,8 м. Ср. 
расход воды у Весёлого посёлка 0,5 м3 /с. 
Р)ц:ло извилистое. Названа в 18 в. по 
фам. швед. полковника, имевшего мызу 
на берегу. В верх. течении наз. Ч ё р н о й 
Р е ч к о й. Сильно загрязнена. 

<�ОКНА ТАС�, агитац. полит. плакаты, 
выпускавщиеся Ленингр. отделением 
Телегр. Агентства Сов. Союза с 25 июня 
1941. К нач. авг. 1941 было организо
вано св. 100 пост. стендов «0. Т.», на 
к-рых помещались сводки Совинформ
бюро, телеграммы из-за рубежа, кари
катуры, стихи, фотографии. В подготов
ке активно участвовали поэты В. М. Сая
нов, А. А. Прокофьев, М. А. Дудин, ху
дожники В. А. Гальба, Б. М. Лео, В. Се
ливанов, П. А. Горбунов. С авг. 1943 до 
1945 издавались фронтовые «0. Т.», при
зывавшие к победе над врагом, прослав
лявшие героизм сов. людей, славные 
традиции рус. истории. Техника испол
нения плакатов (трафарет) постепенно 
совершенствовалась и усложнялась (чис
ло цветов доходило до 10-12 и более). 

Лит.: Худо•ники Ленмн1·рад.а в годы блокады, 
л .. 1965. 

•ОКТJJБРЬ» (Невский просп" 80), ки
нотеатр, входит в кинозрелищное пр-тие 
«Октябры наряду с к-тром • Нева•. Зда
ние перестроено в 1913 арх. М. С. Ля
левичем для кинематографа «Паризи
ана•, одного из крупнейших в П. (в 
1920 переим. в «0.»). В годы блокады 
не прекращал работу (перерыв - в янв. 
1942 ввиду отсутствия электроэнер
гии) . В 1945 капитально отремонтирован, 
в 1962 реконструирован для показа 
щирокоэкранных фильмов. В зрительном 
зале 818 мест. В выставочном фойе .жи
вописное панно с изображением рев. 
мест в Л.; установлена мем. доска в па
мять о работниках кинотеатра, погиб
ших в годы Вел. Отеч. войны. 
.октЯБРЬ• (Аптекарский просп" 5), 
производств. хим.-фармацевтич. объеди
нение, одно из крупнейших в стране. 
Выпускает более 220 наименований инъ
екционных растворов в ампулах с леч. 
препаратами и витаминами, таблеток и 
драже (в т. ч. витаминных) , мед. аэро
золей. Созд. в 1977 на базе хим.-фарма
цевтич. з-да No 1, история к-рого, 
как и всей отеч. мед. пром-сти, начи
нается с основанного в 1714 по указу 
Петра 1 Аlпекарского огорода. В 1796 
здесь организован Гл. запасный мага
зин (с 1864 Центр. запасный аптеч
ный магазин) - фактически родоначаль
ник з-да. Деятельность з-да тесно свя
зана с именами учёных R К. Карпин
ского (автора первой в России офиц. 
«Лекарственной книги• - •Фармакопеи 
российской•, опубл. 1802) , В. М. Север
rина (основоположника фармацевтич. 
химии в России) и мн. др., с историей 
возникновения, становления и развития 
отеч. фармацевтич. пром-сти. В 1896 ма
газин объединён с инстр. хирургич. 
з-дом под назв. з-д воен.-врачебных за
rотовлений. В кон. 19 в. здесь впервые в 
России начали выпускать готовые (до
зиров.) лекарств. препараты - таблет
ки. Рабочие з-да активно участвовали в 
стачечном и рев. движении, в борьбе за 
Сов. власть. В 1918 переим. в з-д вра
чебных заготовлений, с 1922 - з-д 
tr Красногвардеец». В 1925 аптечный от
дел з-да вновь стал самостоят. пр-тием 
(с 1925 по 1937 наз. з-д врачебных за-
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готовлений, в 1937-47 - фармзавод 
No 1) . 8 1941-45 З-Д ИЗГОТОВИЛ ДЛЯ 
фронта и населения города 381 т разл. 
галеновых препаратов, 100 т таблетиро
ванных медикаментов, 13 млн. 300 тыс. 
ампул с инъекционными растворами, ок. 
15 млн. шт. бинтов, перевязочных ма
териалов, индивидуальных пакетов. Во 
время блокады выпускал мед. препараты 
св. 200 наименований. На з-де впервые 
в стране начато произ-во валидола в 
капсулах (в 1978), освоен выпуск мед. 
препаратов в аэрозольной упаковке. 
Продукция экспортируется во мн. страны 
(с 1950). 3-д награ.ждён орд. «Знак 
Почёта• (1971) . Имеется музей истории 
пр-тия. В 1980 объединение удостоено 
междунар. пр. «Золотой Меркурий». 
С 1 Q87 в состав объединения входит 
хим.-фармацевтич. з-д trФармакон». 

Лит.: Для здоровья людей, Л., 1981. 

«ОКТЙБРЬСКАЯ• (Лиговский просп" 
10) , гостиница. Осн. здание ( Невский 
просп" 118) построено в 1847 (арх. 
А. П. Гемилиан), в 1900 надстроен 6-й 
этаж (арх. А. С. Хренов) . В 1860 здесь 
открылась г-ца «Знаменская•, позднее 
наз. «Северная» (с 1864 «Большая Се
верная•, с 1926 вновь «Северная•, с 
1932 «0.») . Здесь останавливались 
М. Е. Салтыков-Щедрин (сент. 1863), 
Д. В. Каракозов (март 1866). С мая 1942 
был госпиталь для истощённых голодом 
людей, с февр. 1944 до освобождения 
Эстонии от нем.-фаш. захватчиков раз
мещалось пр-во Эст. ССР. В 1960 г-ца 
расширена за счёт соседнего .жил. дома; 
в 1980 реконструирована (арх. А. А. Щё
голев). В г-це 680 номеров (1294 места) . 
С 1977 г-ца «0.» имеет 2 филиала. Фи
лиал No 1 (Лиговский просп., 43-45) -
быв. г-ца «Знаменская•, затем «Москов
ская». Построена в 1902-04 (арх. Г. С. 
Гаврилов) рядом со зданием (д. 41), где 
размещались меблированные комнаты 
Гречковой (в них дважды останавли
вался В. И. Ленин - в мае 1891 вместе 
с матерью до отъезда в Самару и в янв. 
1894); в 1913 переустроена (инж. В. М. 
Орлов) . В 1957 вновь реконструирована, 
в её состав включён д. 41. В 5-эта.жном 
здании 247 номеров (557 мест). Филиал 
No 2 (ул. Восстания, 2/116) -,быв. г-ца 
«Северная» (до 1932 «Эрмитаж•) . По
строена в 1841 (арх. Гемилиан) , в 1897 
надстроен 5-й этаж (арх. П. И. Ги
лев) . Вблизи •0.» и её филиалов . -
ст. метро «Площадь Восстания•. 
ок тЯБРЬСКАЯ ВСЕОБЩАЯ ПОЛИ-
1ЙЧЕСКАЯ СТАЧКА 1905, часть Ок
тябрьской всерос. полит. стачки 1905; 
проходила под лозунгами свержения 
самодержавия и требования демокр. сво
бод, знаменовала начало высш. этапа 
Рев-ции 1905-07. Сигналом к ней по
слу .жила забастовка .железнодорожников 
Москвы 7 окт., поддержанная рабочи
ми П. 10 окт. ПК РСДРП в листовке 
«Бастуйте, товарищи!» призвал рабочих к 
всеобщей стачке. 12 окт. прекратились 
работы на Александровском механич. 
з-де, Невском судостроит" чугуномедно
литейном з-де «Атлас», бумагопрядиль
ной ф-ке Паля, бумагопрядильной и 
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ткацкой ф-ках Максвела и др. з-дах, 
расположенных по Ulлиссельбургскому 
тракту. Забастовали и правобережные 
ф-ки - шерстяных изделий Торнтона и 
писчебумажная Варгуниных. Несмот
ря на противодействие ПОJIИЦИИ и воин
ских нарядов, забастовали железнодо
рожники Балтийской, Петербурго- Вар
шавской ж. д., прекратились рабо
ты в депо и на вокзале Николаевской 
ж. д. Массовый митинг в Политехн. 
ин-те принял решение о присоединении 
петерб. пролетариата к всерос. ПОJIИТ. 
стачке. 13 окт. забастовали Обуховский, 
Путиловский, Балтийский судостроит., 
Металлический и др. з-ды, 14 окт. -
остальные ф-ки и з-ды. Остановились 
конки, не работали гор. электростанции, 
бросили работу приказчики и продав
цы, не выходили газеты. 13-14 окт. 
закрылись 87 аптек. 13 окт. возник 
Пе-rербурzский совет рабочих депу
-rаrов. 15-17 окт. к стачке присоедини
лись служащие ряда банков, телеграфа, 
телефона, нек-рых мин-в, учащиеси. 
18 окт. бастовали 135 тыс. чел. В эда
ниих ун-та, Высш. жен. курсов, Технол. 
ин-та, Академии художеств происходили 
массовые рев. митинги. Царизм пыталси 
подавить стачку силой, были столкнове
нии с полицией и войсками. При ПК 
РСДРП действовал Боевой коми-rет, 
руководивший созданием боевых дру
жин, отрядов милиции, вооружением ра
бочих. Николай 11 вынужден был 17 окт. 
издать манифест о гражд. свободах. Про
летариат П. ответил на манифест анти
правительств. митингами и полит. де
монстрациями. В ночь на 18 окт. войска 
стрелили по студентам Технол. ин-та, 
18 окт. расстрелины демонстрации на 
углу Загородного просп. и Гороховой 
(ныне Дзержинского) ул., на Воткин
ской ул.; активизировались черносотен
цы, к-рые пытались разгонить рабочие 
митинги и демонстрации у Казан
ского собора, на Садовой ул., у ворот 
Путиловского з-да и в др. местах. 21 окт. 
по решению ПК РСДРП стачка органи
зованно прекращена. 

Лuт .: Всеросс11А ска.: по.11ит11ческа• стачка а О&· 
табре 1905 r., ч. 1-2, М.-Л., 1955; Шу с т е р  
У. А., Петербургские рабочме • 1905-1907 rr., 

�-�;�ВРЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРО-
Г А, объединиет сев.-зап. участки ж.-д. 
сети Европ. части СССР, пролегает по 
терр. Ленингр., Псковской, Новгород
ской, Вологодской, Мурманской, Твер
ской, Московской областей и Карель
ской АССР. Управление дороги - в Л. 
(ул. Островского, 2). Эксплуатац. дл. 
св. 10,1 тыс. км (1990), в т. ч. 900 км за 
Полирным кругом. Терр. р-нов т11готе
ни11 дороги составлиет 620 тыс. км'. 
О. ж. д. граничит с Московской, При
балтийской, Северной, Белорусской ж. д. 
СССР, а также с гос. ж. д. Финлиндии 
(ст. Лужайка, Сювиоро, Светогорск, 
Виртсили). Крупнейший на О. ж. д. 
узел - л" в к-ром действуют 2 сортиро
вочные станции - Л.-Сортировочный 
Московский (одна из самых больших 
на дороге и решающих в ж.-д. сети 
страны) и ст. Шушары. О. ж. д. - вто
раи по протижённости после Московской 

и перваи ж.-д. маги
страль России. В её 
состав входRт: перваи 
линии обществ. поль
зовании Царско
сельскаи ж. д., откры-
таи Д11J1 движении 
30 окт. ( 11 ноиб.) 
1837 между П. и Цар
ским Селом (ныне 
г. Пушкин) и достро
еннаи до Павловска в 
1838, JIВЛJIЮЩ8ИСИ ГО
ЛОВНЫМ участком Л.-Ви
тебского направлении; 
введённаи в эксПJJуа
тацию в 1851 П.-Мос
ковскаи магистраль (в 
1855-1923 Николаев
скаи ж. д.), ивлиющаи
си главным Л.-Москов
ским направлением; 
П.-Варшавскаи дорога 
(на головном участке 
между Гатчиной и П. 
движение началось в 
1853) , вошедшаи впо
следствии в Сев.-Зап. 
ж. д" а затем в Лени игр. 
ж. д.; ветка П. - Пе
тергоф (Петродворец), 
вступившаи в эксПJJуа
тацию в 1857 и про
длённаи до Ораниен
баума (г. Ломоносов) 
в начале 60-х rг., ив
лиющаяси после слии
нии с Гатчинской ли
нией основным Л.-Бал
тийским направле
нием. 

Крупнейшаи в сер. 
19 в. П.-Московская ма
гистраль протижён
ностью 649,7 км была 
построена по проекту, 
разработанному одним 
из основоположников 
трансп. науки в Рос
сии П. П. Мельнико
вым, к-рый руководил 
стр-вом дороги совм. 
с Н. О. Крафтом и при 
участии Н. И. Липина, 
Д. И. Журавского и др. 
Проект дороги отли

чалси тщательной проработкой, выбо-
ром техн. параметров, трасса имела ис
ключительно прямое направление. На 
дороге было возведено 184 моста (под 
рук. Журавского и в осн. по его проек
там), в т. ч. большие мосты через 
рр. Волга, Мета, Волхов, 19 путепрово
дов, 69 водопропускных труб. Прини
таи ширина колеи 1524 мм стала обще
гос. на сети ж. д. вПJJоть до 1970-х гг. 
Подвижной состав был построен на 
Александровском з-де (ныне «Проле
тарский з-д"). К началу эксПJJуатации 
на линию было поставлено 164 паро
воза, 2669 вагонов. 

На дороге трудились такие деители, 
как М. Т. Елизаров, ставший первым 
нар. комиссаром путей сообщения, ра
бочий-поэт И. А. Воинов, чьё ими но-

ОКТJIБРЬСКА.11 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА, СХЕМА 

Сомращемм•: 
6. -Батецмu 
Г. ·6. -Г8Тчмма-Тоа1рмu

БалтмйсмаR 
Н. - Но•осомоА"мммм 
Ч.-М. -Чудоео· Мосмоесное 

(r.Чудооо) 
Э. -Эпмсен111р1 

сит быв. Шпалернаи ул. в Л., депутат 
от железнодорожников П. в 4-й Гос. 
думе слесарь Александровского 
з-да А. Е. Бадаев. ОтрJ1ДЫ Кр. Гвардии 
Петрогр. и Моск. узлов принимали ак
тивное участие в Окт. рев-ции. В мар
те 1918 петрогр. железнодорожники 
обеспечили переезд Сов. пр-ва из П. 
в Москву. 

Дорога одной из первых закончила 
восстановление х-ва, разрушенного в 
период Гражд. войны, в 1923 переиме
нована в Октибрьскую. 

В годы Вел. Отеч. войны дорога стала 
фронтовой магистралью. Были организо
ваны автомобильно-железнодорожнаи 
•Дорога жизни• через Ладожское оз., 
по к-рой эа время блокады Л. было пе
ревезено 1,5 млн. т. грузов, и «Дорога 



победы» ( lllлиссельбург - Поляны), 
по к-рой за время работы было достав
лено 4,5 млн. т грузов. За обеспечение 
перевозок и восстановление разрушен
ного ж.-д. транспорта звание Героя 
Соц. Тру да присвоено 12 железнодо
рожникам. В 50-60-е гг. на О. ж. д. 
внедрён ряд ценных инициатив, направ
ленных на совершенствование перево
зочного процесса: формирование толь
ко тяжеловесных поездов (метод Ге
роя Соц. Труда М. Л. Коршунова); пол
ный учёт вагонов под накоплением дJIЯ 
сокращения времени их простоя (начи
нание А. И. Платонова и Н. А. Бондыре
ва); совм. перевозка грузов всеми ви
дами транспорта по единым планам-на
рядам, разработанная ВЦ дороги и 
Ленингр. мор. торг. порта, и др. В сер. 
80-х гг. техн. оснащение дороги позво
лило наряду с обычными 

. 
поездами на

чать эксплуатацию высокоскоростных 
экспрессов ЭР-200, развивающих ско
рость до 200 км/ч, а также водить по
езда высокоскоростными электровозами 
ЧС-200 (ЧСФР). По О. ж. д. между 
Москвой и Л. курсирует фирменный по
езд «Красная cтpeJ/il». Издаётся мно
готиражная газ. «Октябрьская маги
стралы (с 1933). 

О. ж. д. награждена орд. Ленина 
(1966). 

Л11-r .: У р о А к о • С. А., Петербурго-Москов
ска• желеэнак дорога. Исrори• строительства 
(1842-1851 rr.), Л., 1951; А о г у с т ы н ю к  А., 
Га о э д е  1 М., ПерN• магистраль, Л., 1951; Фе -

А о р о 1 8., Магистраль им. Окткбрк, Л., 1976; 
К о а а л  ь чу к В., Дорога победы осаж.денноrо 
Ленингрода, Л., 1984. 

ОКТЯБРЬСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ (до 
1973 наб. П р а в о г о б е р е г а Н е
в ы), между Малоохтинским просп. и 
границей города. Названа в 56-ю го
довщину Окт. рев-ции. В 1840-х гг. здесь 
строились писчебумажная ф-ка Варrу
нина и Гоберта, ныне ф-ка им. В. Воло
дарского ПО «Бумага• (д. 54), ф-ка 
братьев Торнтон, ныне комб-т тонких 
и техн. сукон им. Э. Тельмана (д. 50). 
В 1918 по плану ГОЭЛРО началось 
стр-во тепловой электростанции, ныне 
ТЭЦ № 5 •Красный Октябрь». В 1933 по
строен городок дJIЯ рабочих (арх. В. А. 
Альванг, Г. Д. Гримм). На О. н. - Нев
ский хим. з-д ПО «Пигмент• (д. 38). 

ОКТRБРЬСКИЕ ЗАСЕДАНИЯ ЦК 
РСДРП(б) 1917, приняли решения о 
вооруж. восстании за власть Советов. 
10 (23) окт. состоялось заседание на 
квартире большевички Г. К. Сухановой 
(наб. р. Карповки, д. 32: см. Мемори

альньrе музеи В. И. Лени�ш); присут
ствовали В. И. Ленин, А. С. Бубнов, 
Ф. Э. Дзержинский, Г. Е. Зиновьев, 
Л. Б. Каменев, А. М. Коллонтай, А. Ло
мов (Г. И. Оппоков), Я. М. Свердлов 
(пред. заседания), Г. Я. Сокольников, 
И. В. Сталин, Л. Д. Троцкий, М. С. Уриц
кий. В предJiоженной Лениным резолю
ции указывалось, что обстановка в стра
не и за рубежом позволяет ставить воп
рос о техн. подготовке вооруж. восста
ния (см. ПСС, т. 34, с. 391-92). ЦК из
брал Политбюро во главе с Лениным. 
Решение ЦК нацелило партию на прак
тич. подготовку восстания. 16 (29) окт. 

29 Ленинград 

Здание Лесновско- У дельнинской районной управы, 
где 16 окт11брJ1 1917 состоялось расширенное засе
дание ЦК РСДРП(б), nосаящённое подготовке 
аооружённого восстании (ныне Мемориальный му-

зей Выборгской стороны). 

состоялось расuвtренное заседание в 
здании Лесновско-Удельнинской рай
онной управы (Болотная ул" 13; мем. 
доска); пред. управы р-на был М. И. 
Калинин. Присутствовали члены ЦК, 
предст. Исполнит. комиссии ПК 
РСДРП (б), Воен. орг-ции при ЦК, 
большевистской фракции Петросовета, 
фабзавкомов, Петрогр. окружкома пар
тии, железнодорожников. Пред. Сверд
лов. Были обсуждены доклады о засе
дании ЦК 10 (23) окт" представите
лей с мест, Ленина о текущем момен
те. Ленин отметил, что полит. положе
ние в России и в Европе диктует необ
ходимость самой решит. политики, к-рая 
может быть только вооруж. восстани
ем (см. там же, с. 395). Большинстмм 
голосов (за - 19, против - 2, воздер
жалось - 4) поддержана резолюция 
ЦК от 10 (23) окт" заседание при
звало рабочих и солдат к усиленной под
готовке восстания, срок к-рого укажут 
ЦК и Петросовет. После заседания ЦК 
образовал Партийный центр, к-рый стал 
руководящим ядром ПВРК. 

Лur.: Протоколы ЦК РСДРП(б). Август 1917-
феораль 191&, [2 изд.[, М., 1958. 

октЯБРЬСКИЕ стАчки 1916, 17-
21 и 26-31 окт., две крупнейшие полит. 
забастовки в П. 12 окт. ПК РСДРП 
выпустил листовку (4 тыс. экз.) по по
воду прод. кризиса, призвал к борьбе за 
прекращение войны и за демокр. рес
публику. С 14 окт. на з-дах П. проходи
ли массовые митинги. 17 окт. забасто
вали з-ды Выборгской стороны (св. 
20 тыс. чел.), их поддержали солдаты 
181-го пех. запасного полка, казармы 
к-рого находились в этом р-не. Затем 
полит. стачка распространилась на 
з-ды и ф-ки Петрогр. стороны, Василь
евского о-ва, Моск. заставы. 18 окт. 
бастовало 46,3 тыс. чел., 19 окт. -
75,7 тыс" 20 окт. - 43,8 тыс. По призы
ву ПК РСДРП стачка организованно 
прекращена 20-21 окт. Но рев. настрое
ния продолжали нарастать. В П. стало 
известно о предстоявшем судебном про
цессе над руководителями Гл. судово
го коллектива РСДРП (Кронштадт) -
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большевистской орг-ции на Балт. фло
те и арестованными солдатами 181-го 
пех. полка. ПК РСДРП призвал рабо
чих к 3-дневной полит. стачке протес
та против готовившейся расправы. 
26 окт. забастовало 25,8 тыс. чел" 
27 окт. - 52.5 тыс .• 28 окт. - св. 79 тыс. 
Стачка сопровождалась массовыми ми
тингами и демонстрациями на Выборг
ской стороне, Васильевском о-ве, за 
Нарвской заставой, схватками с поли
цией. По приказу команд. Петрогр. ВО 
27-28 окт. закрыто 15 з-дов, уволено 
39 тыс. рабочих. ПК призвал бастовать 
до открытия з-дов. 29 окт. бастовала 
91 тыс. чел. Напуганные размахом борь
бы, власти вынуждены отказаться от 
смертных приговоров рев. матросам, с 
1 нояб. открыть з-ды, принять обратно 
уволенных рабочих. В О. с. 1916 участ
вовало ок. 17 5 тыс. рабочих 177 з-дов 
и ф-к. 

Лит.: Л е й б  е р  о в И. П., На штурм самодер
жавиа. Петроградский пролетариат в годы пер•ой 
мировой войны и Февральской революции (июль 
1914 - .Фf•раль 1917 r.), М., 1979. 

«ОКТЯБРЬСКИЙ• Большой концерт
ный зал (Лиговский просп., 6), постро
ен в 1967 (арх. В. А. Каменский, Ж. М. 
Вержбицкий, А. В. Жук, инж. Е. Б. Гал
кин, Н. В. Максимов). Строго rеометрич
ные объёмы здания с огромным витра
жом на фасаде выделяются среди окру
жающей застройки. Над гл. входом -
бронз. фриз (скульп. М. К. Аникушин). 
Зал на 4000 чел" где проводятся тор
жеств. заседания, митинги, концерты, 
оснащён совр. звуковой аппаратурой и 
техн. оборудованием. Перед зданием 
скульпт. группа •Октябрь� (1927, скульп. 
А. Т. Матвеев), дополняющая общую 
компо,зицию. 
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, адм.-терр. 
единица в Л. (райисполком на Садо
вой ул., 55-57). Назван в честь Окт. 
рев-ции. Образован в 1930 в совр. гра
ницах. Расположен на сев.-зап. лево
бережье Невы (исторически это зап. 
часть Адмиралтейского о-ва и мест
ность Коломна), между рр. Б. Нева и 
Фонтанка (см. схему). Терр. О. р. пе
ресекают рр. Мойка и Пряжка, каналы 
Грибоедова и Крюков. Пл. р-на 596 га, 
в т. ч. зелёных насаждений 59,7 га (Ад
миралтейский сад, Дет. парк). Нас. 
114 тыс. чел. (1990). Осн. магистра
ли: улицы Гоголя, Герцена, Дзержин
ского, Декабристов, Садовая, проспек
ты Майорова, Лермонтовский, набе
режные Кр. Флота, Мойки, Фонтанки. 

Рабочие Адмиралтейского, Ново
Адмиралтейского, Франко-Русского и 
др. з-дов участвовали в Рев-ции 1905-
07. В 1917 терр. будущего О. р. входила 
в состав Адмиралтейского и 2-го Город
ского р-нов. В Дни Февр. рев-ции вос
ставшие солдаты и рабочие захватили 
тюрьму Литовский замок, освободили 
заключённых, здание разгромили и 
сожгли. В ходе Окт. вооруж. восстания 
1917 красногвар�йцы, солдаты и мат
росы (Кексгольмский полк, 2-й Балт. 
и Гв. флотские экипажи и др.) овладе
ли Адмиралтейством, Гл. почтамтом, 
Мариинским дворцом и др. зданиями и 
учреждениями. 
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На терр. О. р. находятся Ленсовет и 

Ленгорисполком (Исаакиевская пл., 6) . 
В 1990 в р-не 15 пром. пр-тий (обьеди
нения: Адмиралтейское, швейное им. 
Володарского, «Рот-фронт•, «Металло
посуда•, э-д «Балтика•, кондитерский 

комб-т им. К. Н Самойловой и др.), ок. 
30 НИИ, п�ктных орг-ций и КБ; 5 ву
зов (в т. ч. Ин-т фиэич. культуры им. 
П. Ф. Лесгафта, консерватория, Высш. 
профсоюзная школа культуры) , 5 тех
никумов; 16 общеобразоват. школ, 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

ВАСИЛЕОСТР ОВСНИ 

Р А Й О Н 

1 Памятннн-стеnа в честь реао
nюцнонного крейсера.Аврора" 

2 Ноnонна Сnавы на буnыаре 
Профсоюзов 

3 Памятник героям броненосца 
"Император Аnенсандр 111" 

4 Памятник Петру 1 ("Медный 
всадннн") 

5 Памятник Н.д.Рммсному-Нор-
санову 

6 ПамАтнин М.И. Гnмнне 

1 Памнтнмн М.Ю. Лермонтову 

8 Памитнин Н.М. Пржевмьсному 

9 Памятник В.А. Жуновсному 

10 Памятник Н.В. Г огоnю 

11 Памнтнин М.И. Глинке 

12 Пам1пнин Ннноnаю 1 
13 �gJg�иеаснмй 

14 Музей истории Ленинграда 
(быв. дом Румянцева) 

15 Центральный музе.:. связи 
им А.С Попова (быв. дворец 
Безбородно) 

16 МузеИ-нвартмра А.А. Бnона 
17 Центраnьный музей жеnезно

дорожного транспорта СССР 

18 Центральный выставочный зал 
(быв. Нонногвардейснмй ма
неж} 

t9 Выставочный зап Ленинград
ской организации Союза ху
дожников РСФСР 

20 Выставка муэынапьны• ин
струментов 

21 Театр оперы и баnета мм. 
С.М. Ннроеа (быв. Марнмнс
нмй} 

22 Нонсереатормн мм. Н.А. Рмм-

�;����J°'�fа;�н���с:рв���� 

2
3 �:����:е�r:ынапьный театр 

29• 

и 
\\ 

н с 

24 Деорец Труда (бые. Нинола • 
ееснмй дворец - Нсенммнснмй 
институт) 

2
5 ��lfe��0�y�=�t�=т:м 

те11нинм 

26 Дворец культуры работннное 
СВRЗИ 

27 Дворец культуры работников 
nр9свещенин (быв. Юсуnовс
нин дворец) 

28 f'
а
�:

р
����)эмторов (б

.
ыв. дом 

29 Дом архмтентора (быв. дом 
Полоеu.оеа) 

30 Главное Адмнраnтейство 
31 Быв. Сенат м Синод 

3
2 

Нован Г оnландия 

33 Быв. наэармы и конюшни Нон
ногеардемсного полна 

Бывwме дворцы и дома: 

34 Марммнсний дворец 

35 Юсуnоеснмй деорец 

36 Дворец Бобринсних 
37 �·fл���.��"а°:�ч:няэя Пав-

38 Дворец Веnмного ннАЗА Але-
нсен Аленсандровмча 

39 Дом Лобанова-Ростовского 

40 Дом Демидова 
41 Дом Демидова с садом 

42 Дом Мятлевых 

43 Дом Лаваль 

44 Дом Воронцова-Дашкова 

45 Дом Нуранина 

46' Дом на·nннста 

47 Дом Струнооа 

48 Дом Демидоеа (Гауwа) 

49 Дом Монферрана (Ратьноеа
Рожнова} 

50 Дом Дехтерёва 

51 Дом Rновnееа 
52 Дом Евментьева 
53 Дом Лебедееа (Яноелееа) 
54 Дома Поnторацних 
55 Быв. Гауптвахта Сенного 

рынна 
56 Нинольсний Мореном собор 
57 Ностёл св. Станислава 

58 r ородсное бюро энснурснй 
(Ангnмйснан церковь) 

59 Быв. Нннольсннй рынок 
60 Быв. Сенной рынок 
61 Гостиница "Астор111н" 

62 Почтамт 
63 �и

с.8в
с
о���=�:"��.И.тВ�lм����-

(6ыв. дом Министерства госу
дарственных имуществ) 

64 Институт· физнчесной нуль ту -
ры мм. П.Ф. Лесгафта 

65 Институт авиационного прибо
ростроении 

66 Институт инженеров же.nеэ-

������:В�Н� o'K�:;�g:;a 
67 Морской технический универ

ситет 
68 Детскан библиотека 

нм. А.С. Пушнина 
69 Нмнотеатр "Рекорд" 
70 Нннотеатр "Смена" 

71 Адмираnтейский сад 

72 Детский парк (быв. Юсуnов
ский сад) 

73 Сквер на пл. Номмунаров 

Мосты: 
74 Старо-Налинкмн 

75 ЕrмnетскиИ 

76 Синий 

17 Львиный 

78 Поцелуев 

4 ПТУ, 66 дошкольных учреждений, 
5 б-ц, 14 поликлиник. Население обслу
живают ок. 100 прод. и ок. 50 промто
варных маг., 212 пр-тий обществ. пита
ния. Среди культ.-просвет. учрежде
ний - Т-р оперы и балета им. С. М. Ки
рова, Центр. выставочный зал, Музей 
истории Л. (отдел сов. времени) , музеи: 
ж.-д. транспорта, связи, Выставка муз. 
инструментов, Музей-квартира А. А. 
Блока и др.; св. 120 массовых б-к, 2 к/т, 
8 ДК и клубов. 

Общая полезная пл. жил. фонда 
2811,2 тыс. м1. 

Архит. облик О. р. сложился в осн. 
к сер. 19 в. На терр. О. р. расположен 
ряд выдающихся ансамблей и отд. пам. 
истории и культуры [здания Гл. Адми
ралтейства, Сената и Синода, Исаакиев
ский собор, Никольский Морской со
бор, Мариинский дворец, Дворец Тру
да, (быв. Николаевский дворец) , ком
плекс сооружений Новой Голландии, 
пам.: Петру 1 («Медный всадник•) , Ни
колаю 1, М. И. Глинке, Н. А. Римскому
Корсакову, Н. М. Пржевальскому и др.]. 

Лur.: Д а р и и с к и А А. В .• Окт•брьскиА раАон, 
а его кн.: Геоrрафи• Ленинграда, л . .  1982; Пам•т
ннки истории и культуры Ленинграда, состо•щи е 
под rосу дарстаенноА охраной. Спрааочкик, Л., 
1985. с. 113-23. 

ОКТЙБРЬСКИЙ PblHOK (Московский 
просп., 4-6) , открыт в 1946. Здания у 
выэда на терр. О. р. построены в 1910-
11 (арх. А. С. Хренов) , до Окт. рев-ции 
эдесь находилась т. и. Вяземская лавра 
(гор. ночлежка) . Пл. торг. зала 1,2 тыс. 
м1• 235 торг. мест. Г-ца на 36 мест. Бли
жайшая ст. метро - «Площадь Мира•. 
Филиалы - близ Балтийского и Витеб
ского вокзалов. 

ОКТЙБ�ЬСКОЕ ВООРУжЕННОЕ 
ВОССТАНИЕ 1917, 24-26 окт. (6-
8 нояб.) , петрогр. рабочих, солдат сто
личного гарнизона и матросов Балт. 
флота под рук. партии большевиков во 
главе с В. И. Лениным - решающий 
акт Вел. Окт. социалистич. рев-ции. 
Шестой с-ъезд РСДРЛ(6) (июль - авг. 
1917) определил курс на вооруж. вос
стание как полит. линию партии боль
шевиков. 

В условиях назревшего общенац. кри
зиса, охватившего осенью 1917 все сто
роны полит. и социально-экон. отноше
ний в России, сложились обьективные 
предпосылки рев-ции. Ленин считал, 
что после того как произошла больше
визация Советов П. и Москвы, наста
ло время •задачу сделать ясной для 
партии: на очередь дня поставить во
оружённое восстание� (ПСС, т. 34, 
с. 240) . В ЦК РСДРП (б) точка зре
ния Ленина была принята не сразу. 
Л. Б. Каменев и Г. Е. Зиновьев видели 
решение вопроса о власти в рамках Пред
парламента и Учредит. собрания. 18 (31) 
окт. в газете меньшевистского направ
ления «Новая жнэн№ появилось сооб
щение «Каменев о выступлении•, в к-ром 
он от своего и Зиновьева имени выска
зался против решения ЦК о восстании. 
Пред. Петроградского совета рабочих 
и солдатских депутатов Л. Д. Троцкий 





452 ОКТЯБРЬСКОЕ 

Солдаты автобро не дивизио на во дворе Смол ьно го. 
Окто брь 19 17 .  

предлагал отсрочить восстание до от
крытия Второго Всероссийского съезда 
Советов рабочих и солдатских депута
тов, отложенного ВЦИК сначала до 20, 
а затем до 25 окт. 1 9 17 .  5 ( 1 8 )  окт. 
Петерб. к-т РСДРП (б) (помещался в 
эти дни на Петергофском ш., 2) под
держал линию на вооруж. восстание, 
7 (20) окт. аналогичное решение при
нял Моск. к-т, 10 (23) окт. - Моск. и 
Петрогр. общегор. конференции 
РСДРП (б) . В этот же день ЦК 
РСДРП (б) , признавая вооруж. восста
ние неизбежным и вполне назревшим, 
предложил всем парт. орг-циям с этой 
точки зрения обсуждать и разрешать 
все практич. вопросы. Для полит. ру
ководства подготовкой восстания из 
чл. ЦК было создано Политбюро в со
ставе: Ленин, Зиновьев, Каменев, Троц
кий, И. В. Сталин, Г. Я. Сокольников, 
А. С. Бубнов [см. Протоколы ЦК 
РСДРП (б) , 1 958, с. 86). Штабом под
готовки и проведения восстания, его 
гл. воен.-оперативным органом при 
Петросовете стал Петроградский воен
но-револючионный комитет ( П ВРК) . 
Одновременно Врем. пр-во усилило 
охрану Зимнего дворча, гарнизон к-ро
го составлял к 24 окт. св. 2, 7 тыс. чел. 
Были установлены арт. орудия и посты 
самокатчиков, вызваны юнкера из Ора
ниенбаума и Петергофа. Отряд охраны 
дворца получил приказ о действиях в 
случае тревоги. Фактически в городе 
вводилось воен. положение. Переводи
лась на казарменное положение гор. 
милиция, устанавливались казачьи пат
рули и скрытые конные резервы, в важ
нейшие гос. и частные здания назнача
лись воен. караулы, запасные полки гар
низона получили указания штаба окру
га на случай воен. выступления. Пр-во 
рассчитывало в столице на юнкеров 
(ок. 7 тыс. ) ,  на офицеров 5 петрогр. 
офицерских школ (ок. 1 тыс.) и на 
нек-рые воинские части. Были вызва
ны войска с фронта. В ночь на 24 окт. 
пр-во активизировало свои действия 
против готовящегося восстания: были 
отданы распоряжения о приведении в 
полную боевую готовность всех юнкер
ских и воен. уч-щ, находившихся в П. 
и его ближайших окрестностях. Юнкер-

К расногварде йский патруль. ОктJ16 рь 1 Q17. 

ские караулы заняли важнейшие пунк
ты города. В 5 часов 30 минут утра по 
приказу команд. Петрогр. воен. округом 
была предпринята попытка закрыть 
большевистскую газ. ((Рабочий путь»: 
были разбиты стереотипы, конфиско
вано 8 тыс. уже отпечатанных экз. га
зеты, типография опечатана и около 
неё оставлен пост милиции. В 9-м часу 
утра в Смольном, где размещались ЦК 
РСДРП (б ) ,  Петросовет, ПВРК, Центр. 
комендатура Красной Гвардии П.,  
Центр. совет фабзавкомов П. и др. рев. 
орг-ции, состоялось экстренное заседа
ние ЦК РСДРП (б) . Было решено чл. 
ЦК не покидать Смольного в течение 
всего дня без спец. разрешения. Каж
дый чл. ЦК получил конкретное зада
ние. Петерб. к-т должен был органи
зовать в Смольном круглосуточное де
журство. 

На заседании ЦК принято решение 
немедленно отправить в типографию 
( Кавалергардская ул., 40) охрану и 
обеспечить своеврем. выпуск очередно
го номера газ. «Рабочий путь». Выпол
нение этого решения возлагалось на 
ПВРК. В 10 часов утра к типографии 
подошёл отряд ПВРК. Солдаты уда
лили милиционеров, сорвали печати 
и взяли под охрану здание типо
графии. В 14 часов вышел очередной 
номер газеты. Утром 24 окт. ПВРК 
разослал комиссарам, полковым к-там, 
штабам Красной Гвардии Предписа
ние № 1, согласно к-рому все воинские 
части петрогр. гарнизона ( 1 50 тыс. чел. ) 
и отряды Красной Гвардии столицы 
(32 тыс. )  приводились в боевую готов
ность. Первое предписание было отправ
лено в 9 часов утра в Петропавловскую 
крепость. Комиссару крепости предла
галось выставить секреты, караул к во
ротам, никого не впускать и не выпус
кать, кроме частей и лиц с пропусками 
ПВРК. Гренадерскому полку предписы
валось прислать пулемётную команду 
для охраны Смольного, команде крей
сера «Аврора» - привести корабль в 
боевую готовность. Днём ПВРК через 
радиостанцию крейсера «Аврора• при
казал привести в боевую готовность 
гарнизоны, охранявшие подступы к П. 
В 1 3  часов А. Ф. Керенский выступил 

в Мариинском дворче на заседании 
Предпарламента с заявлением о наме
рении Врем. пр-ва ликвидировать вос
стание в П. Штаб Петрогр. воен. окру
га ( помещался на Дворцовой пл., 4) 
приказал выключить телефоны Смоль
ного и развести мосты через Неву, что
бы отрезать рабочие р-ны от центра. 
Одновременно с этим было сделано рас
пор11жение о прекращении во 2-й пол. 
дня 24 окт. трамвайного движения в го
роде и о возвращении трамваев в парки. 
Отряды ПВРК воспреп11тствовали раз
водке Литейного и Троицкого мостов 
через Неву и заняли Гренадерский мост 
через Б. Невку и Тучков мост через 
М. Невку. 

До 2-й пол. дн11 действия восстав
ших носили оборонит. характер. На
ступление началось очень осторож
но. В 17 часов восставшие зан11ли Гл. 
телеграфную контору ( Почтамтска11 ул., 
1 5) ,  была установлена цензура прави
тельств. телеграмм, через неск. часов 
было зан11то Петрогр. телегр. аrентство 
( Почтамтская ул., 1 3 ) .  П В РК послал 
2 условные шифрованные телеграм
мы - в Гельсингфорс Центробалту и 
Обл. к-ту армии, флота и рабочих 
Финл11ндии - с просьбой прислать 
в П. отр11ды моряков Балт. флота 
и солдат. 

Однако одновременно на общем собра
нии Петросовета, открывшемс11 ок. 
19 часов в Смольном, Троцкий гово
рил о том, что «конфликт восстании 
сегодн11 или завтра не входит в наши 
планы у порога Всероссийского 
съезда Советов•, что передача власти 
Советам будет осуществлена решени

ем съезда. В услови11х уже начавшегос я 
восстании он утверждал, что лишь в 
случае «если правительство захочет 
использовать тот срок, который оста
ётс11 ему жить - 24, 48, 72 часа, и вы
ступит против нас, то мы ответим 
контрнаступлением• ( «Известив ЦИ К 
.Советов рабочих и солдатских депута
тоа., 1 9 17 ,  25 окт. ) . В те же часы Ленин, 
находившийс11 на конспиративной квар
тире (Сердобольская ул., 1 ) ,  беспоко
ясь о судьбе восстания, писал чл. ЦК: 
«Изо всех сил убеждаю товарищей, 
что теперь всё висит на волоске, что на 
очереди стоит вопросы, которые не со
вещани 11ми решаютс11, не съездами ( хо
тя бы даже съездами Советов) ,  а исклю
чительно народами, массой, борьбой 
вооружённых масс ... Надо, во что бы то 
ни стало, сегодн11 вечером, сегодня ночью 
арестовать правительство, обезоружив 
(победив, если будут сопротивл11ться ) 
юнкеров и т. д. Нельзя ждать!! Можно 
потер11ть всё!! Цена вз11тия власти тот
час: защита народа (не съезда, а народа, 
армии и кресть11н в первую голову) от 
корниловского правительства.. .  Пра
вительство колеблется. Надо добить его 
во что бы то ни стало!."• ( ПСС, т. 34, 
с.  435-36) . Поздним вечером Ленин 
покинул конспиративную квартиру и 
нелегально прибыл в Смольный, где не
посредственно возглавил руководство 
восстанием. К утру 25 окт. почти весь 
город был в руках восставших: были за-



ниты мосты через Неву, ж..-д. вокзалы, 
Госбанк ( Садоваи ул" 2 1 ) ,  Гл. почтамт 
( Почтамтскаи ул" 9) , Центр. телеф. 
станции (Б. Морскаи ул" 20) . Смены 
караулов осуществлились мирно, пу
тём переговоров, без применении ору
жии. Инициатива в наступит. действи-
11х перешла в ПВРК. Каж.дый раз, · ког
да штаб округа посылал юнкерские ка
раулы, чтобы отбить объекты, занитые 
восставшими, действии его оканчива
лись неудачей. Команд. округом доно
сил в Ставку о планомерности в дей
стви11х восставших, о невозможности 
добитьси выполнении приказов шта
ба, об отказе казаков выступить из ка
зарм, о реально назревшей опасности 
окончательной утраты власти Врем. 
пр-вом и его ареста. В 1 О часов утра 
ПВРК принил написанное Лениным об
ращение «К гражданам России!», в к-ром 
сообщалось о низложении власти Врем. 
пр-ва. Однако центр П. - Зимний дво
рец, штаб округа, здание Гл. штаба, 
Мин-во иностр. дел, Гл. Адмиралтей
ство, Мариинский дворец оставались 
ещё под контролем войск, сохранив
ших верность пр-ву. ДЛJ1 руководства 
операциями по занитию центра города 
и аресту Врем. пр-ва по предложению 
ЦК РСДРП (б) ПВРК создал Полевой 
штаб. В него вошли Подвойский, Буб
нов, Антонов-Овсеенко, Г. И.  Чуднов
ский, К. С. Еремеев. Ок. 12 часов 30 ми
нут к Мариинскому дворцу, где засе
дал Предпарламент, подошёл отряд 
солдат Кексгольмского полка и матро
сов Гв. экипаж.а. Прибыл броневик 
«Олеr». Восставшие оцепили здание. 
Комиссары ПВРК потребовали от 
пред. Предпарламента прекратить ра
боту и очистить помещение. После то
го как чл. llредпарламента разошлись, 
у здании остались небольшой караул 
и броневик. В 14 часов 35 минут в 
Смольном открылось экстренное засе
дание Петросовета. К этому времени 
последним участком города, на к-рый 
распространилси контроль Врем. пр-ва, 
оставались Дворцоваи пл. и Зимний 
дворец. Совет, заслушав сообщение о 
низложении власти Врем. пр-ва, при
ветствовал победоносное восстание про
летариата и гарнизона П. В 2 часа 
10 минут 26 окт. Зимний дворец был 
взит, пр-во арестовано (см. Штурм 
Зимнего дворца) .  В 22 часа 40 минут 
25 окт. в Смольном открылси 2-й Все
рос. съезд Советов рабочих и солдатских 
депутатов. Получив в 4-м часу утра 
26 окт. известие об аресте Врем. пр-ва, 
делегаты съезда декретировали пере
ход власти в центре и на местах к Сове
там рабочих, солдатских и крестьин
ских депутатов. 

Лu'f.: Л е • и  д о  в а С. М., От февралJI к Ок
т•брю. По паш1тным местам революционных со
бытий 1 9 17 r. • Петрограде, Л .• 1957; Здесь саер
wалс• Вел икий ОктJ1брь. По местам аооруженно
го восстани• а Петрограде, Л., 1967; ОктJ16 рьс кое 
аооруж.енное восста ние. Сем надцатый rод в Пет
рограде, кн. 2, Л. ,  1 967, rл . 1 li РеволюционкыА 
Петроград. Г од 1 9 1 7, Л., 1 977, гл. 8; В дни Окт•б
Р •· Воспом инаннJ1 участников Окт•брьскоrо во
ору.а енного а осстани• • Петрограде, Л" 1 982; 
М и т р о ф а н о в Н.,  Дни Вел икого штурма.  По
весть-хрони ка о событиJ1х первых дней Окт•брь
ской револ юци и ,  2 изд., М., 1987. 

октЯБРЬС}(ОЙ РЕВОmОЦИИ, и СО
ЦИАЛИС1ИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬ
СТВА ЛЕНИНГРАдА АРХ НВ Центр. 
государственный ( ЦГ АОРССЛ ) ( Варфо
ломеевскаи ул" 1 5) ,  осн. в 1 936, до 1 941 
Ленингр. обл. архив Окт. рев-ции, в 
1 94 1 - 64 Гос. архив Окт. рев-ции и со
циалистич. стр-ва Ленингр. обл. 
(ГАО РСС ЛО) , в 1 964- 74 Ленингр. гос. 
архив Окт. рев-ции и социалистич. 
стр-ва ( ЛГАО РСС) , с 1 974 совр. назва
ние. Содержит ( 1 990) св. 2, 7 млн. 
дел (док-ты ок. 4,3 тыс. пр-тий, орг-ций 
и учреждений Л" а также личные фон
ды) . В фондах местных органов влас
ти - губ. (обл.) ,  гор" районных исполко
мов Советов - отражены осн. этапы 
развити11 Л. в сов. времи. Материалы 
Исполкома Петросовета за 1 9 1 7  освеща
ют события Февр. и Окт. рев-ций в П. 
Док-ты органов Союза коммун. Сев. обл" 
Центр. и районных комендатур рев. охра
ны, к-тов обороны П. и Сев. обл" Воен. 
секций Советов, губ. и районных военко
матов содержат сведении о событиих 
Гражд. войны. История ленингр. пром
ети отражена в фондах местных органов 
управления нар. х-вом (совнархозов, 
Севзаппромбюро, трестов, плановых ко
миссий, финанс. и статистич. учрежде
ний ) ,  пром. пр-тий Л. Материалы о жил. 
стр-ве, гор. благоустройстве, охране пам. 
содерж.атси в фондах строит. орг-ций, 
учреждений коммунального х-ва. Док
ты Ленметрополитена, Окт. ж.. д" Глав
ленавтотранса, Трамвайно-троллейбус
ного управления, Ленпочтамта харак
теризуют состоиние транспорта и свизи 
в Л, Фонды Комиссариата просвещении 
Союза коммун Сев. обл" управлении 
Уполномоченного по делам вузов и раб
факов, отдела Гл. управлении науч. и 
науч.-худ. учреждений, а также анкеты 
и автобиографии деителей науки и куль
туры (фонд Ленингр. комиссии содейст
вии учёным) содержат информацию об 
истории культуры, просвещения, театр. 
иск-ва, музейного и библиотечного дела. 
В архиве хранится также фонды почти 
всех вузов Л" мн. техникумов, пед. уч-щ, 
губ., гор. и районных отделов нар. обра
зовании. Док-ты отделов здравоохране
нии, сан.-эпндемич. станции, бюро сан. 
статистики, аптечного и санаторно-ку
рортного управлений характеризуют орг
цию мед.-санитарного, аптечного, сана
торно-курортного дела. Обществ. орг
ции представлены док-тами Сев.-Зап. бю
ро ВЦСПС, обл. совета профсоюзов, об
комов отраслевых профсоюзов, отделе
ний (к-тов) разл. об-в (быв. политкатор
жан и ссыльнопоселенцев, смычки горо
да и деревни, ДОСААФ, «Знание•, «Друг 
детей• и др.) . О периоде блокады расска
зывают материалы штаба М П ВО, рида 
комиссий (по установлению и расследо
ванию злоде11ний нем.-фаш. захватчи
ков и их сообщников, эвакуационной, 
по трудовой повинности, горкома об-в 
Красного Креста и Красного Полумеси
ца) . Док-ты личного происхождения 
представлены фондами участника рев. 
движении Д. А. Трилиссера, ветерана 
Гражд. войны П. А. Смирнова, истори
ков В. Г. Брюнина, Г. В. Ефимова, 
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Н. А. Корнатовского, врачей Г. А. Ива
шенцева, В. В. Смирнова и др. 

Лuт.: Государственный: архив О кт•б рьскоА ре
вол юции и социалистическоrо строительс тва Ленин
rрадскоА области. Краткий: путеводител ь, Л., 1 962. 

ОЛЕНИН Алексей Николаевич ( 1 763-
1 843 ) ,  историк, археолог, график, гос. 
деятель. Чл. Рос. академии (с 1 786) ,  
поч. ч .  А Х  ( с  1 804, през. с 1 8 1 7 ) ,  дир. 
Публ. б-ки (с 1 8 1 1 ) ,  чл. Гос. совета 
(с 1 827) .  В П. с 1 774. Осн. тр. О. посви
щены отеч. истории и археологии; его 
«Письмо к графу А. И. Мусину-Пушкину 
о камне тмутараканском".• ( 1 806) поло
жило начало рус. палеографии и эпигра
фике. Как худож.ник исполнил графич. 
виньетки к соч. Г. Р. Державина (ок. 
1 795) , рид гравюр лависом, офортом, 
акватинтой (илл. к басн11м И. И. Хем
ницера, 1 799, и др.). Приверженец клас
сицизма, О. возглавлял кружок худож.
инков и писателей, разделивших его 
взглиды, способствовал упор11дочению 
проф. образовании в АХ. Салон О" жив
шего на наб. р. Фонтанки, 1 0 1  (см. Пол
торацких дома) , на Б. Морской ул. (ны
не ул. Герцена ) ,  48, его усадьбу в При
ютино (ныне во Всеволж.ском р-не Ле
нингр. обл.; сохранились жил. и хоз. по
стройки 1 -й пол. 19 в" пейзажный парк 
с прудом; с 1 990 Мем. музей-усадьба) 
посещали Г. Р. Державин, А. С. Пуш
кин, И. А. Крылов, А. С Грибоедов, 
М. И. Глинка, О. А. Кипренский, 
И. П. Мартос, К. П. Брюллов, Ф. П. Тол
стой и др. деятели рус. культуры. Похо
ронен в Некрополе мастеров иск-в. 

Лит.: Т и м о ф е е  • Л. В" В � ругу друзей и муз. 
Дом А. tL Ол енина, Л" 1 983. 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 1980, прово
дились в Л. по футболу 20-27 июли на 
Сrадионе имени С. М. Кирова. Здесь 
ж.е прошли спорт. праздники, посв. офиц. 
открытию и закрытию О. И.-80 в Л. 
При подготовке к О. И.-80 гл. олимпий
ский объект Л. - Сrадион им. С. М. Ки
рова был реконструирован; значительно 
перестроен Сrадион имени В. И. Ленина 
дл11 тренировок олимпийских команд. 
Оба стадиона стали комплексами спорт. 
сооружений с совр. условиями дли рабо
ты судейских бригад, пресс-службы и др. 
Футбольные поли стадионов были фак-
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тически созданы заново. 20- 24 июли 
состоились 5 матчей отборочного тур
нира с участием команд Венесуэлы, 
Замбии, Колумбии, Кубы, Кувейта, Ни
герии, ЧССР. 27 июли проходил чет
вертьфинальный матч ( СССР - Куба 
3:0) . 

Заключит. футбольные матчи со
стоились в Москве. В целом в О. И.-80 
участвовали 40 ленингр. спортсменов по 
25 видам спорта, завоевавших 19 зол., 
21  серебр. и 6 бронз. медалей. Во времи 
олимпиады в Л. проводилси традицион
ный Всес. фестиваль иск-в «Белые ночи• 
с оригинальными представлениими на 
олимпийские темы. Группой ленингр. 
инженеров во главе с Б. П. Тучиным бы
ла разработана новаи конструкции олим
пийского факела. 5 тыс. копий этого фа
кела были оставлены на памить участни
кам олимпийской эстафеты, к-раи до
ставила олимпийский огонь из Греции в 
СССР (по городу факел был пронесён 
19 июли) . 

· 

В Л. была создана оригинальнаи 
система спорт. пиктограмм (автор 
НС. Белков) . Ленингр. пром-сть выпол
нила мн. · олимпийские заказы, в т. ч. 
изготовила «бесшумные• штанги, трена
жёры, гимнастич. снариды и др. спорт. 
инвентарь. На Монетном дворе были 
изготовлены памитные монеты, все офиц. 
награды О. И.-80 (зол., серебр. и бронз. 
медали; всего 1 351  шт.) ,  а также па
митные призы дли гостей Олим
пиады. 

Лиr .: Олимпиада-80. День за днем, М., l 980i 
И с с у р и и А. И., Э с т е  р л и с М. И .• Под олим
nиАскнм ст•rом, Л., 1 980; Это трудное спортивное 
счаст.е, Л., 1 98 1 ;  Ленинград: спортивна• панора
ма, Л., 1 986; Я с и ы А Г. В., ОлимnнАские сооруае
кц Ленинrрада, • его кн.: Сnортнвные сооруженнА 
XXII Олкмnиа,цм, М., 1 984. 

, 
«ОЛИМПИЯ", сад на Московском просп. 
Пл. 2,7 га. Созд. в 1946-47 на терр. 
быв. Клинского рынка. Планировка в ре
гулирном стиле. В центре площадка с 
многокрасочным цветником, по пери
метру проложена прогулочнаи дорожка 
с покрытием из гранитной крошки. В са
ду произрастают 16 пород деревьев (ли
па, клён, дуб, рибина, черёмуха, иблони 
и др.)  и 12 видов кустарников (кизиль
ник, сирень, чубушник, шиповник и 
др.) . В 1 948 со стороны Московского 
просп. поставлена ажурнаи чугуннаи 
ограда (арх. В. А. Каменский, Г. Л. Аш
рапян) .  
ОЛ сУФЬЕВЫХ ДОМА (наб. р. Фон
танки, 1 4) ,  пам. арх-ры. Два дома по
строены на общем участке, принадлежав
шем Олсуфьевым, - в 1 902 прав. корпус 
и в 1 9 1 0  лев. корпус (арх. А. В. Щу
сев) - на месте корпусов, выстроенных 
в кон. 18 в. (автор неизв.; перестроены в 
1 846, арх. А. И. Штакеншнейдер, и в 
1 860) . При перестройке использованы 
элементы арх-ры барокко (лучковый 
фронтон, наличники окон) , что не нару
шило ансамбли застройки этой части 
набережной. 

ОЛЬ Андрей Андреевич ( 1 883- 1 958) , 
архитектор, д-р арх-ры. Род. в П. Училси 
в ИГИ ( 1 901 - 1 0) ,  в 1 906 работал в 
мастерской Ф. И. Лидваля. Преподавал 

Ольrнно. Гостиница мотел11 •Ольrнно•. 

в ЛИИ КС-ЛИСИ ( 1 92 1-58 ) .  Прак
тич. работу начал в 1 907 постройкой 
дачи писатели Л. Н Андреева в с. Райво
ла (ныне Рощино, близ Л.) . По проектам 
О. сооружены жил. дома на Аптекарском 
просп., 4/6 ( 1 9 1 0- 1 1 )  и Каменном о-ве 
( 1 9 12 ) , Белозерского дом, торг. дом 
В. П. Липина в Мучном пер., 2 ( 1 91 4-
15) . В 20-х гг. строил пром. здании 
в Л. и близ него, в т. ч. 4-ю и 5-ю 
подстанции Волховской ГЭС ( 1 924) ,  
ГЭС № 5 («Уткина заводы, ныне 
ТЭЦ № 5 «Красный Окт11брь•), пак
гаузы и холодильник в лениlП'р. торг. 
порту, а также «дом-коммуну• на ул. 
Рубинштейна ( 1 927 ) .  В 30-х гг. руко
водил планировкой и застройкой 
р-на Автово, принимал участие в стр-ве 
жил. домов на Московском просп., 
1 77- 1 8 1  ( 1 937-50-е гг. ) .  В годы 
Вел. Отеч. войны работал в Уральской 
проектной группе Академии арх-ры 
СССР. После Вел. Отеч. войны участво
вал в восстановлении Петродворца. 
Похоронен на Литераторских мост-
ках. 

Лиr .: Г е  r е п л о А., Архитектор А. А. Оль, 
•Архитектура СССР•, 1 963, N9 7; Вы к о а а Г. Д., 
А. Оль, Л., 1 976. 

ОЛЬГИНО, быв. посёлок и ж.-д. плат
форма в сев.-зап. части Л., на сев. берегу 
Фин. зал., соседствует на З. с Лисьим 
Носом и Северо-Приморским лесопар
ком, на В. с Лахтой. В 1 -й пол. 1 8  в. на 
этой терр. - дворцовое имение Верпеле
ва, пожалованное во 2-й пол. 1 8  в. графу 
Г. Г. Орлову (фавориту имп. Екатери
ны 11), затем владение графов Сrенбок
Ферморов. После постройки Примор
ской ж. д. ( 1 895) дачнаи местность 
(назв. О. возникло в нач. 20 в. - по име
ни жены графа А. В. Сrенбок-Фермо
ра) . С 1 963 О. в черте Л., место отдыха 
ленинградцев (в р-не О. сохранились кр. 
лесные массивы - «Юнтоловская лесная 
дача• и Ново-Орловский лесопарк) .  К З. 
от О. комплекс очистных сооружений 
(обслуживают сев. р-ны Л.) . 

В р-не О. - одноим. мотель с гости
ницей и кемпингом дли автотурис
тов (1980, арх. В. С. Маслов, В. Н. Бе
рёзкина, М. Ю. Свирин, В. Н. Скорохо
дов) . 
ОЛЬДЕН6УРГ Сергей Фёдороаич 
( 1 863- 1934) , востоковед, один из ос но-

вателей рус. индологич. школы, акад. 
Петерб. А Н  ( 1 900) . Окончил ф-т воет. 
из. Петерб. ун-та ( 1 885) ; в 1 889-99 
преподавал там же (с 1 894 проф.) . В 
1891  В. И. Ленин посетил О. на его 
квартире (6-и линия В. О., 1 7 ) ,  чтобы 
узнать подробности о жизни и науч. 
работе своего брата А. И.  У .JJЫ1но-
1Ю, с к-рым О. был знаком в студеич. 
годы. 

В 1897 О. организовал издание меж
дунар. серии •BiЫiotheca Buddhica. Со
брание буддийских тексто•. В 1904-29 
О. - непременный секр. АН, в 1 916-
30 - дир. Азиатского му:и11. В 1905-17 
один из лидеров партии кадетов, в 1 912-
17 чл. Гос. совета. В июле-авг. 1 9 1 7  мин. 
нар. просвещении Врем. пр-ва. После 
Окт. рев-ции отошёл от полит. деятель
ности. 

Большое влияние на последующую 
деительиость О. оказала его встреча 
в Смольном с Лениным (кон. 1 9 1 7  
или нач. инв. 1 918) , к-рый беседовал с 
О. о нуждах А Н,  роли науки и 
месте учёных в новой России. О. - ав
тор капитальных тр. по индологии, ира
нистике, фольклору, иск-ву, этногра
фии народов Востока, а также России 
и Зап. Европы. В 1930-34 дир. Ин-та 
востоковедении А И СССР. Похоро
нен на Литераторских мостках. На 
доме, где а сов. времи жил О. (наб. 
Лейтенанта Шмидта, 1 / 2 ) ,  мем. 
доска. 

Лит.: Академик С. Ф. Ольденбург. К 50-летиJО 
научно-общественноА де•тельностн. Л., 1 934; С. Ф. 
Оль�ибурr, М., 1986. 

ОЛЬДЕН6УРГСКОГО ПРНIЩА дА
чл. см. Долгорукова дача. 

ОЛЬМННСКИА (наст. фам. А л е  к
с а н д р о в) Михаил Сrепанович 
( 1 863- 1 933 ) ,  рев. деитель, историк. Чл. 
Коммунистич. партии с 1 898. В 1 883-85 
студент юрид. ф-та Петерб. ун-та, на
родоволец, вёл занятии в рабочем круж
ке БJ/llгoe1Ja группы. С 1 891  чл. Группы 
народовольцев, вёл занитии в рабочем 
кружке Брусне/Ю группы. В 1 894 аресто
ван, три года провёл в одиночной каме
ре тюрьмы «Кресты•, в 1898 сослан без 
суда в Якутию. В 1 905 вернулся в П., в 
Рев-цию 1905-07 сотрудник газ. « Но
ваи жизнь., « Волна•, «Казарма•, ж. 
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.образование•, «Сйвременный мир•, с.-д. 
изд-ва «Вперёд•. С 1 909 служил в ста
тистич. отделении Петерб. гор. управы. 
В 1 9 1 1 - 1 4  работал в газ. «Звезда• и 
«Правда•, ж. «Просвещение•. В 1 9 1 7  чл. 
Рус. бюро ЦК, Моск. к-та РСДРП (б) . 
Оrкрывал 6-й �:ьезд РСДРП (б) . С дек. 
1 9 1 7  чл. коллегии Наркомфина РСФСР. 
С 1 9 1 8  чл. редколлегии «Правды•. Ор
ганизатор и рук. Истпарта ( 1 920-24 ) ,  
пред. 06-ва старых большевиков, чл. 
дирекции Ин-та В. И.  Ленина. Име
нем О. в 1 964 названа улица (быв. 
С:Моленский пер., в Невском р-не, меж
ду просп. Обуховской Обороны и 
ул. Седова) .  

С о ч.: Группа иародоао.118.це•, • Былое•, 1 906, 
№ 1 1 ;  В тюрьме ( 1 896- 1 898 rr. ) ,  М., \956. 

Лur .: Л е ж а • а О., Н е  п и А о • Н., М .  С. Ола.
ммнскиl, 2 ИЗА., М., 1 973: Т а  у р и н  Ф. Н., Камен
щик ре80ЛЮЦllИ, М., 1 98 1 .  

ОМНЙБУС (от лат. omnibus - для 
всех, всеобщий) ,  обществ. многомест
на11 (19- 1 6  чел.) пасс. карета на кон
ной т11ге. В П. по11виJD1сь в летний сезон 
1 830, ШJDt от Казанского моста к Крес
товскому о -ву, Старой Деревне. Посто11н
но кvрсировали с 1 847 от Знаменской 
(ныне Восстани11) пл. по Невскому 
просп. к АнrJDtйской (ныне Красного 
Флота) наб., впоследствии до Тучкова 
моста. В 1 85 1  было 4 маршрута, кареты 
каждого окрашивались в свой цвет, 
напр. маJDtновые - от Дегт11рной ул. на 
Петербургскую (ныне Петроградскую) 
сторону, синие - от Бассейной (ныне 
Некрасова) ул. до Покровской (ныне 
Тургенева) пл. и т. д. Движение· О. по 
Гороховой ( ныне ДэерJКИнского) ул. бы
ло согласовано с расписанием поездов 
Царскосельского ( ныне Витебского) 
вокзала. Со временем на крышах О. по-
11вилась дополнит. площадка - импе
риал. Обществ. кареты пригородного (от 
Гостиного двора в Новую Деревню, Лес
ное ,  с. Александровское) и иногороднего 
(от Обуховского моста ) сообщениJ1 на
зьlваJDtсь ДИJDIJК8Нсами; ПOJIBИJDICЬ в п. 
в 1820. О. назЬ1118ЛИсь также JDtнейки -
мно гоместные открытые экипаJКИ с п ро
дольной перегородкой; пассажиры са
дились по обе её стороны, боком к на
правпению движени11. Несмотр11 на су
ществовани11 конки (с 1 860-.х rr.) и трам-
811.R (С 1 907) , 0. ХОДИЛИ ДО 1 9 1 4. 

1 

3 Аание Опекунского соаета. 

Лur.: Г о  А е с Я. Г., Этот ноаыА старыА трам
ааА, Л" 1 982. 

онкологии инститУт им. проф. 
Н. Н. Петрова н.-и. Минэдрава СССР 
(пос. Песочный-2, ул. Ленинградска11, 
68) , головное учреждение Ленингр. он
кологич. науч.-практич. обьединени11 (с 
1987) . Осн. в 1 926 как Науч.-практич. 
онкологич. ин-т Ленгорздравотдела. В 
разл. годы находилс11 в ведении Нарком
здравов РСФСР и СССР, АМ Н СССР, 
с 1 966 - Минздрава СССР. Разраба
тывает проблемы эксперим. и клинич. 
онкологии, в т. ч. создани11 лекарств. пре
паратов для лечени11 элокачеств. ново
образований; располагает кр. диагностич. 
базой. Достижени11 ин-та св11заны с име
нами его основател11 и первого дир. 
Н. R Петрова (в 1 966 ин-ту присвоено 
его им11, в 1 973 установлен пам. на терр. 
ин-та) , М. Ф. Глазунова, А. И. Ракова, 
А. И. Сереброва, Н. Г. Хлопина, С А� 
Холдина и др. Награждён орд. Труд. Кр. 
Знамени ( 1 976) . 

ОПЕкУнскоrо СОВЕТА здАНИЕ 
(ул. Плеханова, 7) , пам. арх-ры. По
строен в 1 808- 1 0  (арх; Дж. Кваренги) ,  
в 1 834-39 пристроен новый корпус 
и произведена перепланировка здани11 
(арх. П. С Плавов) ,  в 1 850-х гг. здание 
вновь увеличено, перестроены фасады с 
использованием мотивов позднего итал. 
Возрождени11 (арх. П. И. Таманский) . 
В здании, отличающемся парадной пред
ставительностью и монументальностью, 
интересны интерьеры 1 830-х гг. в стиле 
к.лассициз.ма: парадная лестница и верх
ний, перекрытый куполом вестибюль, где 
худ. эффект строится на использовании 
свободно стоящих колонн и полуколонн, 
придающих помещению торжеств. ха
рактер. До 1 9 1 7  в здании помещался 
Опекунский совет (учреждение, ведав
шее делами Петерб. воспитательного 
дома и др. благотворит. учреждений) ,  а 
также О>бств. его имп. величества кан
целярия по Ведомству учреждений имп. 
Марии и К-т гл. попечительства дет. 
приютов. Ныне один из корпусов ПО 
«Заря•. 
ОПЕКУШИН Александр Михайлович 
( 1 838-1923) ,  скульптор. В П. жил в 
1 850- 1 9 1 8. Учился в Рисовальной шко
ле ОПХ и мастерской скульп. Д. И. Иен-
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сена. Акад. АХ ( 1 872) . Работал в облас
ти станковой (•Пётр I•, бр., 1 872, Г'П') 
и монумент. пластики; наиб. известное 
произв. О. - пам. А. С Пушкину в Моск
ве ( 1 872-80) . В П. для пам. Екатери
не 11 по проекту М. О. Микешина на 
Александринской пл. (ныне пл. Остров
ского; 1 862- 73) выполнил 9 статуй 
сподвижников императрицы (в т. ч. по 
собств. модел11м - статуи А. Г. Орлова и 
В. Я. Чичагова) ,  а 1 883-84 - пам. 
А. С Пушкину на Пушкинской ул. В 
1 875- 1 9 1 8  жил на Каменноостровском 
просп. (ныне Кировский просп., 52) . 

Лur.: Б е п • е • Н., Ш м и  А т  И., А. М. О nеку
wин, м" 1 954. 

ОПОЛЧЕНИЕ 1812 (Петербургское), 
воинское формирование, соэд. по мани
фестам Александра 1 от 6 и 1 8  июля 
1 8 1 2  в помощь регулярным войскам 
для прикрытия петерб. направления во 
время Отеч. войны 1 8 1 2. Нач. О. - ген. 
от инфантерии М. И. Кутузов, с 27 авг. -
ген.-лейт. П. И. Меллер-Закомельский, с 
22 сент. - сенатор А. А. Бибиков. В П. и 
Петерб. губ. была установлена самая вы
сокая норма комплектования О. (меща
не и ремесленники выставляли по 1 рат
нику с 10 душ) .  Всего в О. числилось 
16 426 чел. (в т. ч. 1 320 солдат, переве
дённых из армии) ,  составлявших 1 8  пе
ших дружин и 2 кон. полка. О. было от
пущено из Арт. арсенала 1 1  740 ружей и 
1 828 ружей пожертвовано. Ратники обу
чались на Преображенском, Семёнов
ском и Измайловском плацах. 1 сент. 
состоялся парад частей О., к-рые 3 и 
5 сент. выступили в поход. О., приданное 
корпусу ген. П. Х. Витгенштейна, участ
вовало в штурме Полоцка (8 окт.) , в 
бою при Чашниках ( 1 9  окт.) ,  в осво
бождении Витебска (25 окт. ) ,  в загран. 
походах 1 8 1 3- 1 4. По возвращении в 
Россию распущено. 

Лur .: Б а б к и и В., НароАное ополчение • Оrе
честаенноА аоlие 1 8 1 2  г" М" 1 962; Г р и б а· 
и о а В. И., Под.11иr ополченцеа-петербурж.цеа, 
сЛП•, 1 987, № 9. 

«ОПОЛЧЕНЦЫ», мемориал в составе 
•Зелёноzо пояса Сllавы_. (арх. В. А. Не
веров, В. А. Сидоров, Ф. А. Еникеев, 
В. П. Бойцов, скульп. И. А. Сыроежкин, 
Е. В. Черкасов) .  О>оружён в 1 966 тру
дящимися Октябрьского р-на Л. на зап. 
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окраине г. Пушкин, на берегу р. Кузь
минка. Протяжённая бетон. стела с изо
бражениями защитников Л. и мем. 
надписью; на бетон. противотанк. надол
бах - мем. доски из танк. брони с на
именованиями частей и соединений, обо
ронявших этот рубеж в 194 1 ,  по со
седству - 2 арт. орудия. В 1 984-85 
силами трудящихся Октябрьского р-на 
реконструирована мем. зона: подъезды 
выложены бетон. плитами, установлены 
кашпо с декор. цветами. На прилегаю
щей . терр. восстановлены окопы, ходы 
сообщения и зеМЛJ1нка. 
ОПОЧНЖНСКИЙ САД, на Васильев
ском о-ве, между улицами Наличная 
и Опочинина. Пл. 2,7 га, в т. ч. газоны 
1 ,8 га. Созд. в 1 937 на месте пустыря. 
Планировка в пейзажном стиле. Дорож
ки покрыты щебёнкой. В О. с. произрас
тают дуб, ясень, клён, липа, осина, то
поль, вяз, рябина, ива, берёза, яблоня 
и др. Вдоль гранитного цоколя по грани
цам сада эелёная изгородь из розы мор
щинистой, на газонах декор. группы из 
сирени венгерской. Две дет. площадки 
оборудованы игровыми городками, ещё 
одна предназначена для подвижных игр. 
ОПОЯЭ (Об-во изучения поэтич. язы
ка) , науч. объединение, созданное в П. в 
1 9 1 6- 1 8  группой петрогр. и моск. линг
вистов, стиховедов (Е. Д. Поливанов, 
Л. П. Якубинский, С. И. Бернштейн, 
О. М. Брик) , теоретиков и историков 
лит-ры (В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхен
баум, Ю. К ТЫнянов) . О. как разновид
ность «формального метода• был под
готовлен работами Шкловского («Вос
крешение слова•, IL, 1 9 1 4, и др.) . Печат
ный орган - «Сб-ки по теории поэтич. 
языка• (в. 1 -6) - выходил в П. в 
1 9 1 6-23. В кон. 1 9 1 0-х - нач. 1 920-х 
rr. методологич. принципы О. разделя
ли члены Моск. лингвистич. кружка 
(Г. О. Винокур, Р. О. Якобсон) , а так

же петрогр. учёные Б. В. Томашевский, 
В. В. Виноградов. О. стал осн. орг-цией 
т. н. рус. формализма. В 1920-х гг. дея
тельность гл. его членов продолжалась 
в Ленингр. ин-те истории иск-в: в изда
ваемом ин-том «Временнике отделения 
словесных иск-Р печатались спец. вы
пуски «Поэтика• (в. 1 -5, 1926-29) .  В 
кон. 1 920-х объединение распалось. 

Теоретич. установки О. отмечены по
лемич. отношением к дорев. академич. 
науке и вместе с тем влиянием эстетич. 
принципов акмеизма и футуризма. В 
лит-ре опоязовцы усматривали «ремес
ло•, формально-техн. деятельность, под
дающуюся «точному• изучению. Задача 
лит-ры - вызвать худ. эффект необыч
ности (остранение) ,  чтобы нарушить 
«автоматизм восприятия• худ. средств 
и приёмов, становящихся привычными, 
превращающихся в шаблон. Теоретики 
О. обращались к сравнительно-типоло
гич. методу в литературоведении, новым 
лингвистич. идеям, статистич. способам 
изучения лит. произведения и лит. про
цесса. В процессе эволюции от пред
ставления о произведении как «сумме• 
формальных приёмов опоязовцы пришли 
к необходимости его изучения как функ
циональной динамич. системы, учёту 

Оптико- механическое объединение. Один из цехов. 

содержательной связи всех его компо
нентов и отношений. На Западе мн. 
принципы О. были усвоены Пражским 
лингвистич. кружком ( 1 926 нач. 
1950-х гг. ) .  

Лиr . :  Э н г е л ь r в р д т Б .  М . ,  Формальный ме
тод • истории литературы, Л., 1 927; М е д  в е
д е  • П.  Н., [Б а х  т и и М. М.], ФормальныА метод 
• литературовецении, Л., 1 928; JК и р "  у и с а и А 
В. М. ,  TeopиJI литературы. Поэтика. Сrилистика, 
Л., 1 977, с. 1 5- 1 05; ХрестоматнJ1 по теоретич. ли
тературовецению, Тарт у, 1 976 ( есть библ. ) . 

ОППЕЛЬ Владимир Андреевич ( 1 872-
1932) , хирург, один из основоположни
ков воен.-полевой хирургии и клинич. 
эндокринологии в СССР. Род. в П. Окон
чил ВМА ( 1 896) ; с 1 908 проф. там .же. 
В 1 9 1 4- 1 8 на фронтах 1 -й мир. войны. 
В 1 922-24 руководил восстановлением 
и реконструкцией крупнейшей в стране 
Б-цы им. И. И. Мечникова, в 1 927-29 
её директор. В 1 926 организовал Ле
нингр. отделение Рос. эндокринологич. 
об-ва, был его первым председателем. 
Возглавил ( 1 93 1 )  первую в стране ка
федру воен.-полевой хирургии ВМА, где 
ныне создан Мем. музей-кабинет О.; на 
здании (просп. К. Маркса, 5) - мем. 
доска. Предложил ряд новых и ориги
нальных операций. Пред. хирургич. об-ва 
им. К И. Пирогова в Л. Похоронен на 
Богословском кладб. На доме, где жил О. 
(ул. Салтыкова-Щедрина, 23) , - мем. 
доска. 

Лиr .: Д о л  и н  и н В. А., Л е о  и о •  И. Г .• 
В. Л. Оппель, Л., 1 973. 

"оnРНЧНИК., корабль (клипер) Балт. 
флота, погиб в дек. 1 86 1  в Индийском 
ок" возвращаясь из похода на Д. Вос
ток. В 1 873 в Кронштадте открыт пам. 
«0.• - гранитная скала вые. 1 ,9 м на 
базе вые. 0,75 м увенчана сломанным 
якорем и обвита его цепью. С лицевой 
стороны пам. - флагшток с приспу
щенным Андреевским флагом, на боко
вых - доски с мем. надписями и име
нами 95 погибших моряков. Ограда -
чугунные пушки, соединённые цепями. 
ОП'IИКО-МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБЪЕ
ДИRЕНИЕ Ленинградское им. В. И. Ле
нина (ЛОМО) (Чугунная ул" 20) , про
изводств. объединение оптич. приборо
строения. Созд. в 1962 на базе 4 ленингр. 
з-дов под назв. Ленингр. объединение 
оптико-механич. пр-тий (ЛООМП) , 

совр. назв. с 1 965. В 1 974 объединению 
присвоено имя Ленина. Выпускает ок. 
700 наименований изделий более чем 
по 20 направлениям приборостроения, 
в т. ч. телескопы, микроскопы, измерит. 
и спектральные приборы, кино- и звухо
техн. оборудование, любительские фо
тоаппараты, кинопроекц. аппараты, мед. 
приборы (св. 90% номенклатуры про
дукции по собств. разработкам) .  Явля
ется родоначальником оптико-механич. 
пром-сти страны. Ведёт свою историю 
от первого в России оптико-механич. 
з-да, открытого в 1 9 1 4  « Рос. акц. об
вом оптич. и механич. произ-в•. С 1921  
з-д наз. Гос. оптическим (ГОЗ ) ,  в 1930-
62 Гос. оптико-механическим 
(ГОМЗ) им. ОГПУ. В 1 9 1 8  на з-де ос
воен выпуск первых сов. кинопроекто
ров « РуСЬIО, в 1 930 выпущены первые 
массовые сов. фотоаппараты «Фотокор•. 
В 1941 -45 мн. работники ушли на 
фронт, был создан заводской партиз. 
отряд, позднее преобразованный в ист
ребит. батальон особого назначения; 
осн. оборудование эвакуировано в р-н 
Казани. В блокаду з-д выполнял зака
зы фронта. В первые nослевоен. годы 
на з-де были изготовлены астрономич. 
приборы для разрушенной фашистами 
Пулковской обсерватории, в т. ч. уни
кальные. В 1 946 начался выпуск фото
аппаратов «Комсомолец•, несколько 
позднее - «Лю6ителЬ1>. В 1958 на Все
мирной выставке в Брюсселе фотоап
парат «Ленинград" был удостоен золо
той медали. В это .же время начался вы
пуск самого массового в стране фотоап
парата «Смена•. В 1 976 в объединении 
изготовлен и сдан в эксплуатацию круп
нейший в мире уникальный телескоп с 
зеркалом диам. 6 м. Вошедшие в объеди
нение пр-тия (созд. в кон. 30-х rr.) ут
ратили свою самостоятельность. Осуще
ствлена специализация цехов, проведе
ны их реконструкция и техн. перевоору
жение, внедрены новая техника и совр. 
технология. Продукция объединения 
экспортируется почти в 100 стран. Зва
ния Героя Соц. Труда удостоены работ
ники объединения М. П. Панфилов 
(дважды) ,  М. И. Иванов, Ю. А. Метёл
кин, Б. К. Иоаннисиани. 7 лауреатов 
Лен. пр" большая группа работников -
лауреаты Гос. пр. СССР. ЛОМО награж
дено орд. Ленина ( 1 942, 196 1 ,  1 971 ) .  
Имеются Д К  «Прогресс•, музей исто
рии объединения (о 1 985) , выставочный 
демонстрац. зал (с 1 972) .  На терр. -
мем. доски в честь погибших в Вел. 
Отеч. войну и блокаду. Многотиражная 
газ. «Знамя прогресса• (с 1 930, назв. 
менялось) . 

Лит.: П а н ф и л  о в М. П" Советскаw фирме 
цеiiст•ует, Л., 1 964; Л е • и  т а  и И. И., М о р  о
• о о Г.  М" 3 аооцу - полоека. Л., 1 965; Зцесь 
наш дом. Истори• Ленинrрадскоrо оnтико-меха
ническоrо объединено имени В. И. Ленина, Л., 
1 982. 

ОПntЧЕСКИЙ ИНС'IИ'f'УТ Государ
ственный им. С. И. Вавилова ( ГОИ) 
(Биржевая линия, 1 2 ) ,  организован в 
1 9 1 8. В 1951 ин-ту присвоено имя Вави
лова. Основателем, первым дир. и науч. 
рук. ГОИ был акад. Д. С. Рождествен
ский; в 1 932-45 науч. руководство осу-



ществлял Вавилов, в 1 945-56 - акад. 
А. R Теренин, в 1 966-89 - ч.-к. А Н  
СССР М. М .  Мирошников. Деятельность 
ГОИ связана также с именами И. В. 
Гребенщикова, А. А. Лебедева, В. А. 
Фока, И. В. Обреимова, В. П. Линника, 
п. п. ФеОфилова и др. гои внёс боль
шой вклад в развитие сов. оптики. В ин
те выполнены ставшие классическими 
работы по спектроскопии, люминесцен
ции, фотохимии и фотосинтезу; постро
ен первый сов. электронный микроскоп, 
первый в мире rеодезич. светодальномер; 
объяснена природа скрытого фотогра
фич. изображения, создан метод голо
графии с записью в 3-мерной среде и 
т. д. Основана сов. науч. школа вычислит. 
оптики. гои - н.-и. центр оптико-ме
ханич. пром-сти. В годы Вел. Отеч. вой
ны осн. состав гои эвакуирован в Йош
кар-Олу, где велись работы по оснаще
нию армии и флота надёжными оптич. 
приборами. На терр. ин-та в Л. в 1 94 1 -
45 функционировал филиал. Проводи
лись исследовании и работы дли нужд 
Ленингр. фр., по обеспечению светомас
кировки города и кораблей ВМФ, модер
низации зенитных дальномеров и стерео
скопич. высотомеров. В составе ин-та 
(\ 990) 3 филиала и неск. отраслевых 
лаб., размещённых в Л., Ленингр. обл. и 
др. городах. Награждён орд. Ленина 
( 1 943) ,  Окт. Революции ( 1 976) . На зда
ниях ин-та - мем. доски Вавилову, 
Гребенщикову, Лебедеву, Линнику, Рож
дественскому, Теренину; во дворе - пам. 
Вавилову, в фойе одного из зданий -
бюст Рождественского. 

ОП1ИЧЕСКИЙ 1ЕЛЕГРАФ (с е м  а
ф о р н ы й т е л е г р а ф) ,  система 
инж. сооружений для визуальной пере
дачи сообщений посредством семафор
ной азбуки. Первая линии О. т. в России 
открыта в 1 824 между П. и Шлиссель
бургом; по ней передавались сведении 
о судоходстве по Неве и Ладожскому 
оз. Затем появились линии П. - Крон
штадт ( 1 833) , П. - Царское Село -
Гатчина ( 1 835) . В 1 839 вступила в строй 
саман длинная в мире ( 1 200 км ) линии 
П. - Варшава. Гл. пункты этой линии: 
П., Псков, Динабург (ныне Даугав
пилс ) ,  Вильно (ныне Вильнюс) ,  Грод
но, Варшава. Линии насчитывала 1 49 те
леграфич. станций и состояла из це
почки башен, ОТСТОЯВШИХ друг от друга 
на расстояние примой видимости и обо
рудованных семафорными механизма
ми. В П. и его окрестностях станции 
располагались: на Зимнем дворце (шес
тигранная башни - •телеграфич. обсер
вационный домик• - над фронтоном 
!1,ВОрца со стороны Гл. Адмиралтейст
ва) ; на башне здании быв. Гор. думы; 
на здании Технол. ин-та; на Чесменской 
коен. богадельне; близ д. Каменка; близ 
слободы Пулково; в Царском Селе; 
близ д. Перелисино; близ д. Новая на 
Мозинской горе; в Гатчине на одной 
из дворцовых башен. Всю линию обслу
живало ок. 2 тыс. чел. Время прохож
дении сообщении из конца в конец 
15 минут. С 1 854, с введением электрич. 
телеграфировании, линия О. т. П. - Вар-

шава и др. линии прекратили сущест
вование. 

Лur .: Л а м п е Б.1 Электромагнитные телегра
фw, СПБ, 1 857; Р е  х и е а с х 11 А С. С., Телеrрафы 
м применение их к военному Аелу, СПБ, 1 872; П у
к м и с к 11 А Б. К., 1 ООО .опросо• и ответоа о Лении
rраде, (2  иэд.], Л., 198 1 ,  с. 264-65. 

ОПЫТНЫЙ ЗАв6д механизированной 
переработки бытовых отходов ( Волхов
ское ш., 1 1 6) , предприятие комплексной 
переработки бытовых отходов; находит
ся в ведении треста Спецтранс. Первая 
очередь введена в строй в 1 970, на про
ектную мощность вышел в 1 972 (400 
тыс. м• бытового мусора в год) . В кон. 
80-х гг. з-д перерабатывал св. l млн. мJ 
мусора в год, получал 1 40 тыс. т биотоп
лива, 5 тыс. т чёрного металла, 1 40 т -
цветного. В качестве биотоплива э-д про
изводит компост, имеющий темп-ру ок. 
70° С в течение полугода. В 1975 введена 
в строй пром. конверторнаи установка 
пиролиза отходов, в к-рой при темп-ре 
600°С не поддающийся биопереработке 
мусор пережигается в пирокарбон -
сырьё дли металлургич. и хим. пром-сти. 
Транспортировка мусора от поставщи
ков на з-д осуществлиетси автомусоро
возами и пневмотранспортом дл. ок. 
12 км. 
ОРАНИЕНБАУМ, название г. Ломоно
сов до 1 948. От назв. О. происходит 
наим. Ораниенбаумской ул. в Л. . 
ОРАНИЕ НБАУМСКИЙ ПЛАЦДАРМ 
( П р и м о р  с к и й п л  а ц д а  р м) сов. 
войск, образован на побережье Фин. 
зал., у Ораниенбаума, в сент. 1 94 1  в хо
де оборонит. действий Ленингр. фр. 
(ген.-лейт. М. М. Попов) . Войска 8-й 
А (ген.-майор В. И. Щербаков) совм. 
со 2-й и 5-й бригадами мор. пехоты при 
поддержке береговой и корабельной ар
тиллерии Балт. флота (вице-адм. В. Ф. 
Трибуц) 7 сент. остановили настуrие-

ОРАНИЕНБАУМСКИЙ ПЛАЦДАРМ 
Сентябрь 1941г.-январь1944 1-. 
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ние нем.-фаш. войск, рвавшихся к Л., 
на рубеже Керново, Лубаново, Теренть
ево, Б. Горлово, Порзолово, Петергоф, 
где создали устойчивую оборону. Раз
меры О. п.: 65 км по фронту, до 25 км 
в глубину. После ухода с плацдарма 
осн. сил 8-й А тyТJIJ в нач. нояб. 1 941  были 
переброшены упрааление и часть войск 
Приморской оператиеной группы. О. п. 
удерживался до начала наступления 
сов. войск в инв. 1 944 и сыграл важную 
роль в обороне Л. Снабжение войск на 
плацдарме осуществлялось в навигац. 
период мор. транспортом, зимой - по 
•Ма.лой дороге жизни». В Красносе.11ь
ско-Ропшинской операции 1944 О. п. 
стал исходным р-ном дли наступления 
2-й Ударной А (перегруппирована на 
О. п. судами Балт. флота) ,  действии 
к-рой имели существ. значение в этой 
операции. На рубежах обороны О. п. 
сооружены мемориалы, входящие в •Зе
.лiный пояс СllавЫ». 

Л11т .: Ораикенбаумскиl плацдарм. Воспом11н1-
нмJ1, Л., 1 97 1 ;  Непокореннwl: мацдарм. Вос:nомк
наии• участкикоа оборонw О раниенбаумского плац
дарма. 1 94 1 - 1 944, Л., 1 987. 

ОРА НИЕ НБАУМСКОЕ ВОССТАНИЕ 
1 9 1 7, воору ж.. восстание частей гарни
зона г. Ораниенбаум (ныне Ломоносов) 
в ходе Февр. рев-ции. В Ораниенбауме 
27 февр. ( 1 2  марта) ок. 1 8  часов, полу
чив известие о начале восстания в П., 
восстал Первый пу.пемётный запасный 
полк (\ 9,5 тыс. солдат, 1 ,5 тыс. пуле
мётов, 5 тыс. винтовок) , затем др. воин
ские части (ок. 4,5 тыс. чел.) . При по
пытке офицеров пулемёТНl;>!М огнём по
давить восстание убито 12 чел. Часть 
солдат поездом выехала в П. и участво
вала в снятии полицейских пулемётных 
засад. Большинство восставших ок. l 
часа ночи пешком вышли в П. по Петер
гофскому ш. (40 км). В Мартышкино 
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к ним присоединились уч. команды, в 
Петергофе - 3-й пех. запасный полк, 
батареи тижёлой артиллерии, солдаты 
авторемонтных мастерских, 1 -и Орани
енбаумская и 1 -и, 2-и, 3-и Петергоф
ские школы прапорщиков, мичманская 
школа, отделении конского запаса и др. 
части, в Сrрельне - 2-й пулемётный за
пасный полк. Во главе восставших шли: 
прапорщик С Марисов, солдаты И. R 
Ильинский, А. И. Жилин - иэ 1 -го пу
лемётного полка; солдат И. И. Газа и 
прапорщик А. Я. Семашко - иэ др. час
тей Ораниенбаума; прапорщик А. И. Та
расов-Родионов - иэ Мартышкино; по
ручик П. В. Дашкевич - иэ Петергофа; 
ком. батальона R А. Павлов - иэ 
Сrрельны. 28 февр. ( 1 3  марта) ок. 8 ча
сов колонна восставших, растянувшая
ся на 20 км (ок. 60 тыс. чел. с пулемё
тами, бронемашинами, артиллерией) ,  
вошла в П. К ней присоединился 
отряд рабочих Путиловского э-да во гла
ве с И. Г. Егоровым. При снятии пуле
мётных засад в юго-зап. части П. по
гибли 15 солдат. Приход войск иэ Ора
ниенбаума, Петергофа и Сrрельны со
здал окончат. перевес воен. сил восстав
ших в П. и содействовал закреплению 
победы Февр. рев-ции. 

Лиr .: Та р а с о 1-Р о д  и о н о в Л., Февраль. 
2 изд., М., 1 9 3 1 ;  Ч е р  и •  е 1 В. Ю., О раниен
баумское восстание а феврале 1 9 1 7  r., а кн.: Исто
рические записки, т. 1 1 4, м" 1 986. 

ОРБЕЛИ Иосиф Абгарович ( 1 887-
1961 ) ,  востоковед и обществ. деятель, 
акад. А Н  СССР ( 1 935) . Брат Л. А. Ор
бели. Окончил Петерб. ун-т ( 1 9 1 1 ) ,  где 
преподавал в 1 9 1 4-34. С 1 920 храни
тель, в 1934-51 дир. Эрмитажа, где 
им был создан Отдел Востока. В годы 
Вел. Отеч. войны, всё время блокады, 
оставался в Л., вёл работу по сохра
нению музейных ценностей. Входил в 
состав Гор. комиссии по установлению 
и расследованию злодеяний нем.-фаш. 
захватчиков. После войны руководил 
восстановлением Эрмитажа. В 1 955-60 
декан воет. ф-та ЛГУ, в 1956-6 1  зав. 
Ленингр. отделением Ин-та востокове
дении АН СССР. Осн. тр. по истории 
материальной культуры, иск-ву и лит-ре 
Закавказья и Ближнего Востока. Похо
ронен на Богословском кладб. На доме, 
где жил О. (Дворцовая наб., 32) , - мем. 
доска. 

Лиr.: Ю з  б а ш • н К. R, Академик И. А. Ор
бели, М. ,  1 986. 

ОРБЕЛИ Леон (Левон) Абгарович 
( 1 882- 1958) , физиолог, акад. ( 1 935) и 
вице-преэ. ( 1 942-46) А Н  СССР, акад. 
АН Арм. ССР ( 1 944) , АМН ( 1 944) ,  
ген.-полк. мед. службы ( 1 944) ,  Герой 
Соц. Труда ( 1 945) . Брат И. А. Орбе
ли. Ученик и сотрудник И. П. Павлова. 
В П. с 1 899. Окончил ВМА ( 1 904) .  Ра
ботал врачом на Балт. флоте; в 1 907-
20 - в Ин-те эксперим. медицины. С 
1 9 1 1  в ВМА (в 1 943-50 нач. акаде
мии) ; в 1 936-50 также дир. Фиэиологич. 
ин-та им. И. П. Памова АН СССР. Осн. 
иссл. по эволюц. физиологии, физиоло
гии вегетативной нервной системы и ор
ганов чувств. Тр. по авиац. физиологии 
и медицине. Гос. пр. СССР ( 1 94 1 ) .  По
хоронен на Богословском кладб. Перед 

Ин-том эволюц. физиологии и биохимии 
им. · И. М. Сеченова пам. О. ( 1 969, 
скульп. Д. М. Епифанов) . На зданиях 
ВМА и Фиэиологич. ин-та им. Павлова, 
где работал О., а также на доме, где в 
1944-58 жил О. (просп. К. Маркса, 
7) , - мем. доски. 

Именем братьев Орбели названа ули
ца - ул. Орбели (быв. Б. Объеэднаи, 
на Выборгской стороне) .  

Лит.: Л е й б  с о н  Л. Г "  Л .  Л .  О рбели, Л., 1 973; 
Л. А.  О рбели в воспоминанн•х современников, Л., 
1983; Л е й  б с  о н  Л. Г "  Лкацемик Л. Л.  О рбели.  
Неопубликованные главы биографии, Л., 1 990. 

ОРджоникИДзЕ Григорий Констан
тинович (парт. пс. С е р  г о) ( 1 886-
1937) , парт. и гос. деятель. Чл. Ком
мунистич. партии с 1 903. Вёл рев. рабо
ту на Кавказе. В 1 9 1 1 в П., пред. Рос. 
оргкомиссии по подготовке 6-й Всерос. 
конференции РСДРП, на к-рой избран 
чл. ЦК и Рус. бюро ЦК. В февр. - апр. 
1 9 1 2  работал в П., арестован, эаключён 
в Шлиссельбургскую крепость, в 1 9 1 5  со
слан в Якутию. С лета 1 9 1 7  чл. ПК 
РСДРП (б) и Исполкома Петросовета. 
Делегат 6-го съезда РСДРП (б) . Участ
ник Окт. вооруж. восстании в П., подав
ления Керенского - Краснова М.Rтежа. 
С 1 9 1 8  один иэ полит. рук. в Кр. Ар
мии. С 1 920 на парт. работе на Кавказе. 
В 1 926-30 пред. ЦКК ВКП (б) и нарком 
РКИ СССР, зам. пред. СНК и СТО 
СССР. С 1 930 пред. ВСНХ, нарком ти
жёлой пром-сти СССР; много раз посе
щал пром. пр-тии Л. В 192 1 -26 и с 
1930 чл. ЦК, с 1 930 чл. Политбюро ЦК 
ВКП (б) (канд. в 1926 ) .  Чл. ВЦИК и 
ЦИК СССР. В обстановке массовых реп
рессий 1 930-х гг. покончил жизнь само
убийством. На терр. Балт. э-да им. О., 
где он неоднократно бывал, пам. ( 1 936, 
скульп. О. Василенко) . Именем О. в 1955 
названа новаи улица (между Москов
ским и Витебским проспектами) .  Его 
имя присвоено клубу на Васильевском 
о-ве. 

Ли:r .: О р д ж о и и к и д з е 3. Г . , Путь больше
вика, 3 изд., М., 1 986; К и р  и п л  о в В. С., С в е р  д· 
п о в А.  Я., Г. К. О рджоникидзе ( Се рго). Биоrра
фи•, 2 иэц .• м" 1 986. 

ОРДОВНКСКОЕ плАто (С и л  у
р и й с к о е  п л а т о) ,  расположено к 
Ю. от Фин. зал. и Ладожского оэ. Сев. 
границей О. п. ивлиетси крутой и высо
кий Балтийско-Ладожский уступ. Зап., 
наиб. обособленная и высокая часть О. п. 
наз. Ижорской возвышенностью. Воет., 
пониженная (до вые. 50-30 м). мес
тами эаболоченнаи часть носит назв. 
П у т и л о в с к о е п л а т о. О. п. сло
жено ордовикскими иэвестниками, до
ломитами и песчаниками, выходищими 
на поверхность по долинам рр. Нарова, 
Луга, Дудергофка, Славянка и др. На 
поверхности О. п. встречаются леднико
вые наволоки - Дудергофские высоты 
(вые. до 176 м) . М-ния иэвестников и 
доломитов (самое крупное - Алексе
евское ) .  
ОРДОНАНСГАУЗ ( К  о м е  н д а н  т
с к о е у п р а в л е н и е) (Садовая ул., 
3) , пам. арх-ры классицизма. Постро
ено в 1 824-26 (по проекту К. И. Росси, 
арх. А. А. Михайлов 2-й ) .  Уличные фа
сады 3-этажного здания; имеющего 

Здание О рдонансгауэа. 

форму замкнутого прямоугольника с 
внутр. двором а центре, соответствуют 
ансамблевой застройке Михайловской 
пл. (см. Искусств площадь) ,  но с нек
рыми иэменениими в оформлении окон. 
Дворовые фасады с открытыми арка
дами-галереями в первых и вторых эта
жах и колоннадами дорич. ордера в тре
тьем этаже. В 1 840 в О. содержался под 
арестом после дуэли с Э. Барантом М. Ю. 
Лермонтов, эдесь его посетил В. Г. Бе
линский. 
ОРЕШНИКОВ Виктор Михайлович 
( 1 904-87) , сов. живописец, нар. худ. 
СССР ( 1 969) , д. ч. АХ СССР ( 1 954) . 
Учился в Ленингр. ВХУТЕИ Не ( 1 924-
27) , аспирантуре АХ ( 1 933-36) у И. И. 
Бродского. Преподавал в ИЖСА (с 1 930, 
в 1 953-77 ректор) . Автор картин на 
связанные с П. (Л.) ист.-рев. темы 
(«В. И. Ленин на экзамене в Петер
бургском университете•, 1 947, ЛГУ, 
Гос. пр. СССР, 1 948; «В штабе оборо
ны Петрограда•, 1949, Г1Г, Гос. пр. 
СССР, 1 950) , портретов, в т. ч. ленин
градцев - деятелей культуры и иск-ва 
(«В. В. Лишев•, 1 952, сБ. Б. Пиотров
ский•, 1 970- 7 1 ,  - оба в Г РМ; «Л. А. 
Чурсина•, 1 982) , исполненных в строгой 
колористич. гамме. Похоронен на Вол
ковском кладб. 

Лur .: В. М. О решина.о•. Выста•ка nроизведениА. 
Катапоr. (Сост. И .  М. 6л•иоаа), Л" 1 974; J( у 3· 
и е ц о •  Ю., В. М. О решнико•. Л., 1 985. 

ОРКЕСТР • РУССКИХ НАIОДНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ им. В. В. Андреева 
(с 1 960 Р у  с. н а р. о р к е с т р  и м. 
В. В. А н д р е е в а Л е н и н r р. т е
л е  в и д е н  и и и р а д и о) ,  ведёт своё 
начало от Великорус. оркестра, соэд. в 
1896 В. В. Андреевым на основе орга
низованного им же в П. «Кружка люби
телей игры на балалайках• ( 1 888) .  В 
1923 Великорус. оркестру присвоено 
имя Андреева. С 1 936 Оркестр рус. 
нар. инструментов им. ·Андреева Ле
нингр. филармонии. В нач. Вел. Отеч. 
войны мн. оркестранты ушли на фронт, 
оркестр прекратил существование. В 
1942 на радио был воэрождён ансамбль 
нар. инструментов, в к-рый вошли му
зыканты, работавшие ещё с Андреевым 
(к 1 946 в оркестре св. 40 чел.) . В 1951  
оркестру возвращено имя Андреева. 



Q>еди рук. оркестра - дириж.ёры С. В. 
Ельцин ( 1 948-51 ) ,  Г. А. Дониях 
( 1 955-70) , Д. Х. Хохлов (с 1 987) . В 
репертуаре оркестра обработки нар. пе
сен и танцев, переложения произв. рус. 
и заруб. композиторов, а также соч., 
созданные специально д.11я этого кол
лектива нек-рыми ленингр. авторами. 
На доме, где состоялся первый концерт 
оркестра (ул. Островского, 7) , - мем.  
доска. 

Лfjr .: Оркестр русских народных инструментов 
11Мени В. В. Лидрееаа, • кн.: МузwкальнwА Ленин
град. 1 9 1 7- 1 957, л .. 1 958; 6 п о к  в" Оркестр 
русских нароА.Нw.х инструментоа, М., 1 986. 

ОРЛОВ Александр Сергеевич ( 1 87 1 -
1 9 4  7 ) ,  литературовед, историк лит-ры, 
акад. АН СССР ( 1931 ) .  Окончил ист.
филол. ф-т Моск. ун-та ( 1 893) . С 1931  
в Л., зам.  дир.  Ин-та рус. лит-ры (Пуш
кинский Дом) ; в 1 933 основал и возгла
вил Отдел истории др.-рус. лит-ры. С 
1932 проф. ЛГУ. В 30-х гг. дир. Ин-та 
книги, документа и письма; работал так
же в Ин-те речевой культуры и Ленингр. 
ист.-лингвистич. ин-те (с 1 933 Ленингр. 
ин-т истории, философии и лингвис
тики - Л ИФЛ И ) .  Осн. тр. по исто
рии рус. лит-ры 1 1 - 1 7  вв., палео
графии, библиографии, языку рус. 
писателей 19 в. и др. Похоронен на Ли
тераторских мостках. На доме, где жил 
О. (наб. Лейтенанта Шмидта, 1 /2) , -
мем. доска. 
ОРЛОВ Алексей Григорьевич ( 1 737-
1 807) , воен. деятель, ген.-аншеф ( 1 769) ,  
ген.-адъютант ( 1 766) , граф ( 1 762) . Брат 
Г. Г. Орлова. Один из рук. дворцового 
переворота 28 июня 1 762, возведшего 
на престол имп. Екатерину 11 .  В 1 769-
74 главнокоманд. флотом, действовав
шим против тур. флота в Средиземном 
м. За победу в Чесменском мор. сраже
нии 26 июня 1 770 получил титул Чес
менского. В память этой победы уста
новлены в Гатчинском парке Чесмен
ский обелиск (ок. 1 775, арх. А. Риналь
ди ) ,  в Екатерининском парке Царского 
Села (г. Пушкин) сЧесменская колонна" 
( 1 77 1 -78, арх. А. Ринальди, ком
позиция скульп. И. Шварца ) .  Именем О. 
в нач. 19 в. названа улица - Орловская 
ул. (между пл. Растрелли и Смольной 
наб. ) .  
ОРЛОВ Григорий Григорьевич ( 1 734-
83) , воен. деятель, ген.-аншеф ( 1 764) ,  
ген.-адъютант ( 1 762) , действит. камер
гер ( 1 762) , граф ( 1 762) , князь Римской 
империи ( 1 772).  Брат А. Г. Орлова. 
Окончил Сухопут. шляхетный корпус. 
Один из рук. дворцового переворота 
28 июня 1 762, возведшего на престол 
Екатерину 1 1 .  Фаворит императрицы 
( 1 762-7 1 ) .  В 1 765-75 ген.-фельдцейх
мейстер (гл. нач. артиллерии) .  Учреди
тель и первый през. Вольного экономи
ческого общества ( 1 765) . В 1771  пода
вил «чумной бунn в Москве, за что в его 
честь в Царском Селе (ныне г. Пушкин) 
установлен пам. - Орловские ворота 
( 1 777- 78, арх. А. Ринальди; решёт
ка - 1 787, по проекту Дж. Кварен
ги ) .  В rL д.11я О. повелением имп. Ека
терины 11 построен Мраморный дво
рец. 

Орловские ( Гатчинские) ворота в Екатерининском 
парке r. Пушкин. 

ОРТОПЕДНЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ ИН
СТИТУТ им. Г. И. Турнера н.-и. Мин
здрава РСФСР ( Пушкин, Парковая ул., 
64/68) , осн. в 1 932 по инициативе г. и. 
Турнера как Ин-т восстановления тру
доспособности детей с физ. дефектами 
(на основе существовавшего с 1 890 
Приюта д.11я детей-калек) ; с 1938 НИИ 
им. Турнера (на здании ин-та - мем. 
доска) ,  с ·

1965 совр. название. Разраба
тывает проблемы дет. травматологии, 
ортопедии, восстановит. хирургии и др. 
Деятельность ин-та связана с именами 
А. А. Козловского, Э. Ю. Остен-Сакена, 
С. А. Новотельнова и др. Ин-том разра
ботана система реабилитац. учреждений 
(спец. ясли-сады, школы-интернаты, 
местные и республиканские санатории) .  
Награж.дён орд. Труд. Кр. Знамени 

�:�iiJ.EHИE УЛИЧНОЕ. Первые 
уличные фонари, горевшие на кономя
ном масле, появились в П. в 1 7 1 8  и пред
назначались для освещения окрестнос
тей Зимнего дворца и Гл. Адмиралтей
ства. Их проект разработал арх. Ж. Б. А. 
Леблон. На рубеже 1 8 - 1 9  вв. петерб. 
масляный фонарь представлял собой 
4-гранный (реже шарообразный) све
тильник, к-рый укремялся на дер. стол
бе, выкрашенном полосами в белый и 
голубой цвета. В 1 777 в городе насчиты
валось ок. 2300 масляных фонарей, в 
1 794 - 3400, к 1 803 - ок. 7000. В нач. 
19 в. в качестве опор д.11я таких светиль
ников стали использовать гранитные 
подставки, а с 1 820-х гг. - чугунные 
столбы (отливались по рис. инж. П. П. 
Базена) .  

Слабый свет масляных фонарей не 
мог удовлетворить потребности в О. у.; 
возникла необходимость в более мощ
ном источнике света. Летом 1 8 1 9  в церк
ви на Аптекарском о-ве был устроен 
первый опытный газгольдер, а осенью 
зажглись первые газовые фонари. В 
1835 учреждено «Об-во освещения га
зом С.-Петербурга", имевшее монопо
лию на пром. произ-во и продаж.у газа. 
Постройка газового з-да в р-не Обвод
ного кан. позволила в 1 839 осветить 
Дворцовую м., Невский просп. и ряд 
прилегавших к ним улиц с помощью 
газовых фонарей. Газовые светиль-
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У личные фонари на одной из набережных. 

инки (6- и 8-гранные) крепились винта
ми к чугунным столбам. В 1 860-х гг. 
развитие О. у. в П. связано гл. обр. с 
деятельностью сОб-ва столичного осве
щения•, созданного в 1 858, и, в мень
шей степени, «Франц. акц. об-ва•. Газо
вые фонари были установлены лишь в 
центр. части города, окраины и неболь
шие улицы освещались старыми масля
ными фонарями и спиртоскипидарны
ми, ПОЯВИВШИМИСЯ В 1 849. 8 1 863 В П. 
впервые загорелись керосиновые улич
ные фонари, заменившие к кон. 1 860-х гг. 
масляные и спиртовые. 

Опыты по электрич. освещению улиц 
в П. проводились с нач. 1870-х гг. Пер
вые электрич. фонари (с угольными 
лампами накаливания А. Н. Лодыгина) 
зажглись в июле 1 873 на Одесской ул., 
на Песках. В 1 879 1 2  фонарей со свеча
ми П. Н. Яблочкова были установлены 
д.11я освещения Литейного моста. В 1 883 
об-во •Электротехник• соорудило на 
дер. барже на р. Мойка у Полицейского 
(ныне Народного) моста электростан
цию, к-рая 30 дек. 1 883 дала ток 32 элек
трич. фонарям, осветившим Невский 
просп. от Б. Морской ул. (ныне ул. Гер
цена) до Аничкова моста. С авг. 1 884 
электрич. фонари загорелись и на со
седних с Невским просп. улицах. В 1 886 
в П. учреждено «Акц. об-во электрич. 
освещения•. Сгр-во в 1 1197-911 трёх 
электростанций переменного тока (см. 
электроснабжение) позволило осветить 
электрич. фонарями все гл. улицы горо
да. К 1 9 1 5  в П. насчитывалось ок. 3 тыс. 
электрич. уличных фонарей, размещён
ных преим. в центр. р-нах, и св. 1 2,5 тыс. 
газовых и керосиновых - на окраинах. 

К 1 927 керосиновые фонари в осн. за
менены электрическими, а к сер. 30-х гг. 
ликвидировано и газовое освещение. 
Электрич. освещение стало спец. от
раслью гор. х-ва. В годы предвоен. пя
тилеток ( 1929-40) в Л. проложены 
спец. сети электроснабжения. С кон. 
50-х гг. началось техн. перевооружение 
наружного освещения - на смену лам
пам накаливания пришли газоразряд
ные источники света. В 60-х гг. д.11я О. у. 
использовались гл. обр. ртутно-гелиевые 
лампы, излучающие яркий, но «холод
ный• свет. В 1978 на просп. Юрия Гага-



Торшер со светильником на Молодёж.ном мосту. 

рииа загорелись первые дуговые натрие
вые лампы, дающие «тёплый» жёлтый 
свет, к кои. 80-х гг. они освещали Нев
ский просп. и часть Московского просп., 
Воздухоплавательную ул. и др. магистра
ли города. К 1 990 на улицах и площадих 
Л. установлено ок. 1 60 тыс. светильни
ков. Эксплуатацию электрич. установок 
гор. наружного освещении осуществля
ет управление Леисвет. 

Лиr.: С е м е н о в и ч  Г . •  Уличное освещение 
города С.-Петербурrа, П., 1 9 1 4; И в а и о а Л., 
Фонари Ленинграда, • Наука и жизнь•, 1 969, 
№ 4. 

ОСИНОВАЯ РОЩА, посёлок к С. от Л., 
в р-ие развилки Выборгского и При
озёрского шоссе; подчииёи (с 1 954) 
Выборгскому райсовету Л. В кои. 17 -
нач. 1 8  вв. в этом р-ие - швед- мыза. 
В годы рус.-швед. войны 1 788-90 в 
р-ие О. Р. сооружено одиоим. укрепле
иие, прикрывавшее сев. подступы к П. 
(сохраиились остатки земляных валов 
и рвов) . В кои. 1 8  - нач. 19 вв. в О. Р. 
создан дворцово-парковый ансамбль, 
к-рый включает парк •Осиновая роща», 
дер. дворец в стиле классицизма (см. 
Вяземских дворец) , конюшенный и ка
ретный корпуса (кои. 18 - нач. 19  вв. ) . 
Во 2-й пол. 1 9  в. О. Р. владел граф 
В. В. Левашов (отсюда назв. соседне
го пос. Левашова) .  После постройки 
Фиил. ж. д. ( 1 870) О. Р. - дачный 
посёлок. 
«ОСИНОВАЯ РОЩА», парк в пос. Оси
иоваи Роща, вблизи ж.-д. ст. Левашово, 

к С. от Л.; памятник садово-паркового 
иск-ва кои. 1 8  - нач. 1 9  вв. Пл. 236 га. 
В 1 779-89 проведены первые посадки 
деревьев и кустарииков и разбивка ал
лей. На терр. парка произрастают дуб 
черешчатый, липа мелколистная и круп
нолистная, лиственница сибирскаи и 
европейскаи, сосна обыкиовеииаи, вей
мутова и кедровая сибирская, ель ко
лючаи (с голубой хвоей) ,  туя западиаи 
и др. Насаждении высоких декор. ка
честв, обширные полииы, 3 озера (с пля
жами и купальнями дЛЯ детей) . Дорож
ки и тропинки щебёиочио-иабивиые. 

ОСИНОВЕЦ, мыс на зап. берегу Ладож
ского оз., близ ж.-д- ст. Ладожское Озе
ро Ирииовской ж.-д- ветки. 12 сеит. 1 94 1  
корабли Ладожской воен. флотилии до
ставили на О. первые 800 т зерна дли 
осаждёииого Л., одиоврем. на О. нача
лось стр-во порта, перевалочной базы 
и подъездных ж.-д. путей. К началу на
вигации 1 942 порт О. имел иеск. км при
чальных линий (занимал терр. по бере
гам бухт Морье, Гольцмаиа и Новой) , 
мог ежедневно принимать до 2 тыс. т 
грузов. Весной и летом 1 942 через О. эва
куировано ок. 1 млн. ленинградцев. В 
1972 в посёлке при ст. Ладожское Озеро 
открыт музей (см. о иём в ст. •Доро
га жизни») ,  в 1 974 сооружёи мем. вок
зал-памитиик; на братской могиле 
сов. воинов установлено зенитное 
орудие. 

ОСКАЛЕНКО Дмитрий Ефимович 
( 1 920-42 ) ,  Герой Сов. Союза ( 1 943, 
поем.) , ст. лейт., лётчик-истребитель. ·чл. 
Коммунистич. партии с 1 94 1 .  В Кр. Ар
мии с 1 937. Окончил воен. авиац. школу 
пилотов ( 1 94 1 ) .  В Вел. Отеч. войну ком. 
звена 26-го истребит. авиац. полка, 
участник обороны Л. Совершил 300 бое
вых вылетов, сбил 14 вражеских само
лётов. Погиб в неравном возд- бою 26 
сеит. у Невской Дубровки. Именем О. 
в 1 965 названа улица в Новой Деревне 
(быв. Банный пер. ) .  В школе No 53 (близ 
ул. Оскалеико) музей О. 

Лиr.:  6 у р о в  А. В" Твои герои, Ленинград, 
2 изд., л., 1 970. 

ОСНОВАНИЕ ПЕТЕРБУРГ А, одно из 
важнейших событий отеч. истории, зна
меновавшее собой выход России к Балт. 
м. в ходе Северной войны 1700-21. Пос
ле взитии 1 маи 1 703 Ниеншанца 
Воен. совет отказался от дальнейшего 
его укреплении, «понеже оный мал, да
леко от моря и место не гораздо крепко 
от натуры•. Ещё 28 апр. Пётр 1 во главе 
отрида семёновцев и преображеицев на 
60 лодках произвёл разведку устья Не
вы и о-вов дельты. Местом для стр-ва 
новой крепости, названной Саикт-Пи
тер-Бурх, избран Заячий остров, распо
ложенный в самом широком месте Невы 
и отделёниый от соседнего Берёзового 
(ныне Петроградского) о-ва глубокой 
протокой. Нева к Ю. от о-ва имела глу
бины, достаточные дЛJ1 прохода кр. су
дов. План будущей крепости начерчен 
самим Петром 1. Работы по её стр-ву 
начались 16 (27) мая 1703, руководил 
ими А. Д. Меншиков (Пётр 1 в это время 
находилси в Лодейиом Поле ) ,  первыми 

Оснноаец. Ма11к и мемориальный километроаыА 
столб на трассе . Дороги жизни•. 

строителими были солдаты. 29 июни 
1 703 в крепости заложена дер. ц. Петра 
и Павла, позднее крепость стала наз. 
Петропавловской, а будущий город -
Санкт-Питер-Бурхом (в 1 703 в док-тах 
встречаютси названии Питерпол, Пет
рополь) . 24-26 мая на берегу Невы 
близ крепости дли Петра 1 срублен 
дом - одна из первых построек П. (см. 
•Домик Петра 1») . К осени 1 703 стр-во 
крепости в осн. завершено, на Берёзо
вом о-ве сооружены причалы, биржа, 
торг. ряды и др. постройки. Зимой 1 703-
04 по приказу Петра 1 на выбранном им 
месте на отмели в Фин. зал. близ о. Кот
лии сооружён форт Кроншлот - первое 
укрепление Кронштадтской крепости, 
прикрывавшей мор. подступы к П. В 1 704 
на лев. берегу Невы заложено Гл. Ад
мира.11тейство, а к 1 706 завершено стр
во Адмира.11тейской крепости, прикрыв
шей юж. подступы к П. Под защитой 
этих 3 укреплеиий началось стр-во го
рода. В 1 803 торжественно отмечалось 
Стомтие Петербурга, в 1 903 - 200-ле
тие п" в 1 957 - Двухсотпятидесяти
мтие Ленинграда. С 1983 день О. П. 
27 маи ежегодно отмечается в Л.  празд
ничным театрализованным представле
нием и нар. гуляниями (см. День рож
дения Ленинграда) . 

Лиr.: М а в р о д и  н В. В" Основание Петер
бурrа. 2 изд .•  Л., 1 983; Б е с  п • т ы  х Ю. Н . .  
Петербург Петра 1 в иностра нных описанцх, Л., 
1991. 



ОСОАВИАХИМ (Об-во содействия 
обороне, авиац. и хим. стр-ву ) .  Ленингр. 
гор. орг-ция О. соэд. в 1 927 (Ленингр. 
обл. отделение в 1 920-х гг. помещалось 
во Дворце Труда, в 1 930-х гг. - на ул. 
Петра Лаврова, 2 1 ) .  Осн. задачи - рас
пространение воен. знаний и раэвёрты
вание оборонно-массовой работы среди 
трудящихся. В 1 925-41  в Л. действовал 
Аэромузей О. В сер. 1 940 орг-ция О. на
считывала более 5 тыс. первичных орг
ций (св. 477 тыс. чл. ) . В 1 940 в аэроклу
бах О. в Л. было подготовлено 1 80 пило
тов, 4 1 7  парашютистов, 65 планеристов, 
в воен.-мор. школах 1 830 чел. овладели 
основами воен.-мор. дела. К нач. 1 941 О. 
подготовил 6 1 0  тыс. значкистов 1 -й сту
пени и св. 7 тыс. инструкторов ПВХО 
(противовоэд. и хим. обороны ) ,  ок. 
800 групп самозащиты. В ходе Ленингр. 
битвы к нач. сент. 1 941  в более чем 
3,5 тыс. групп самозащиты состояло ок. 
1 24 тыс. ленинградцев, к кон. 1 942 -
230 тыс. За время обороны города чле
нами О. потушены десятки тыс. эажигат. 
авиабомб, ликвидировано св. 5,7 тыс. 
пожаров. Большая работа была проде
лана по подготовке пополнения в армию, 
в т. ч .  по техн. специальностям. Чл. О. 
внесли 13 млн. руб. на стр-во танк. ко
лонны «Ленингр. осоавиахимовец•. В 
1 948 О. реорганизован (см. ДОСААФ) . 
ОССОВСКИЙ Александр Вячеславович 
( 1 87 1 - 1 957) ,  музыковед, ч.-к. АН СССР 
( 1943) , засл. деят. иск-в РСФСР (1 938) . 
Чл. КПСС с 1 945. С 1 894 жил в П. (Л.)  
и служил в Мин-ве юстиции (1 894-
1 9 1 7 ) . Выступал как муз. критик в разл. 
периодич. изданиях. В 1 896-98 учился 
в консерватории, в 1 900-02 брал уроки 
композиции у Н. А. Римского-Корсако
ва. Один из основателей и в 1 9 1 5- 1 7 
чл. редколлегии ж. «Муз. современник". 
Участвовал в работе разл. муз. об-в и 
орг-ций. В 1 9 1 5- 1 8  и 1921 -52 проф. 
(курс истории музыки) консерватории, 
в 1921 -23 - ун-та. С 1937 в Ин-те 
т-ра, музыки и кинематографии (дир. 
в 1 943-52 ) .  в 1923-25 дир., в 1 933-
36 худ. рук. филармонии. Исследователь 
творчества Римского-Корсакова, М. И.  
Глинки. Похоронен на Литераторских 
мостках. 

С о ч.: Воспоммнаки•. Исспедоаания, Л., 1 968. 

ОСТРОВА. Значит. часть Л.  расположе
на на О. дельты Невы. Центр города на
ходится на Адмиралтейском о-ве. Близ
кие друг к другу О. образуют группы: 
о-в а П е т р о г р а д с к о й с т о р о
н ы (Петроградский остров, Аптека� 
ский остров, Петровский остров, Заячий 
остров) , Кировские острова (Крестов
ский остров, Каменный остров, Елагин 
остров) . Самые крупные из них (без 
учёта безымянных 0.) - Васи.льевский 
остров ( 1 0,9 км' ) ,  Петроградский (5,7 
км2 ) ,  Крестовский (ок. 4,2 км' ) и Де
кабристов остров (ок. 4, 1 "м ) . В 1 !1-
19 вв. О. часто являлись адм. единица
ми П" напр. Коломенский, Спасский, 
Казанский, Покровский. О. дельты Не
вы б. ч. продолговатой или овальной 
формы, что в нек-рой степени предохра
няет их от размыва. О. возвышаются в 
ер. на 1 ,5-3,5 м над поверхностью воды 

в реке. Кол-во О. постоянно менялось, 
вначале в результате естеств. причин 
(размыв и переотложение грунта в усло
виях колебания водного уровня) ,  затем 
в ходе гидротехн. работ (прокладка и 
засыпка каналов, объединение 0.) . По 
приблизит. подсчётам, в 1 -й четв. 1 9  в. 
насчитывалось 1 47 О., в кон. 1 9  в. ( пос
ле завершения стр-ва Мор. торг. пор
та ) - 1 0 1 , к 1 976 - 42 (в т. ч.  29 имею
щих назв. ) . В 20 в. в результате засыпки 
и замыва отд. рукавов и водотоков о-ва 
Вольный, Жадимировского, Кашеваро
ва, Пеньковый Буян, Ватный, Сальный 
Буян, Галерный, Лоцманский ( Подзор
ный ) ,  Вольный ( Круглый ) ,  Б. Резвый, 
Гладкий были присоединены к более кр. 
участкам суши. Большинство О., обра
зовавшихся под эрозионным и аккуму
лятивным воздействием послеледнико
вых водных бассейнов, сложены в осн. 
рыхлыми моренными отложениями. Рас
членению прибрежной равнины способ
ствовали многократные наводнения, т. к. 
после каждого наводнения быстрый спад 
воды углублял уже возникшие русловые 
борозды оттока и закладывал новые. 
Процесс естеств. роста дельты и появ
ления новых О. за счёт оседания речных 
наносов и остаточного послеледниково
го подъёма земной коры шёл достаточ
но медленно благодаря сравнительно ма 
лой величине твёрдого стока Невы и 
ещё более замедлился в результате за
тухания вертикальных движений земной 
коры. Сопоставление планов города за 
1 7 1 8  и 1 864 показывает увеличение пло
щади О. на 6,3 км' (цифры спорные) ; 
в дальнейшем этот рост почти не наблю
дался. Естеств. наращиванию О. и пре
вращению мелководий на взморье в О. 
препятствовали работы по углублению 
фарватеров и добыче песка для подсып
ки и намыва грунта, вследствие чего 
перестали существовать О. в устье М. 
Невы и М. Невки. В результате засыпки 
малых каналов и речек не стало мн. О. 
в юго-зап. части дельты. в· сев.-зап. час
ти дельты не стало о-вов Собакиной 
отмели. Добытый грунт частично ис
пользован для увеличения площади О. 
(о. Вольный) и для создания нового 
о-ва на месте быв. мели (о. Белый) .  Мн. 
О. очень живописны, а их стрелки (око
нечности 0.) представляют собой пре
красные архит. композиции, напр. Стрел
ка Васильевского о-ва. 

Лит.:- Ленинград от А до Я ,  Л., 197 1 ;  Н е  ж и
х о а с к и й Р. А., Река Нева и НеаскаJ1 губа, Л" 
198 1; В и т  к з е • а  В. А. ,  Невские острова. Ела
rин, Крестовский, Каменный, Л., 1 985; Г о р б а
ч е а и ч К. С., Х а б .11 о Е. П., Почему так назва
ны?, 3 изд., Л., 1 985; Ленинград. Историко-геоrра
фнческий атлас, 2 и зд . •  М .• 1. 989. 

ОСТРОВСКИЙ Александр Николаевич 
( 1 823-86 ) ,  драматург. В П. приезжал 
неоднократно с 1 853, был тесно связан 
с обществ., лит. и культурной жизнью 
столицы. Большинство пьес О. впервые 
опубл. в П. - в ж. «Современник•, « Вре
мя". В ж. «Библиотека для чтения• в 
1 860 напечатана «Гроза", постановка 
к-рой в том же году на сцене Александ
ринского т-ра (ны не Т-р драмы им. 
А. С. Пушкина) стала выдающимся со
бытием культурной жизни столицы. В 
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ПлоЩААЬ Остроаскоrо • улкца ЗоАчеrо Росси. 
1 - пам•тпк вмператр11це Екатер11не 11; 2 -
Публична• бибJ111отеu •мени М. Е. Салтыкоаа
lЦеАриu; 3 - Театр .црамw •менм А. С. Пушu:на; 
4 - Хореоrрафичес"ое У"•J111Ще • МузеА театрuо.
ного и му:swкальвоrо •скусстаа: S - :sд.ание бw•
шеrо М11ивстерстаа вароАноrо проскщеRВ•; 6 -

эдаиие б ... шеrо М.нктерстаа •кутревних .uл: 
7 - мост Ломоносоаа; 8 11 9 - павuьо11111 

ЛRllЧkON А8Орца. 

1 863 О. награждён Уваровской пр. и 
избран ч.-к. Петерб. АН. После закры
тия ж. «Современник" ( 1 866) почти все . 
свои пьесы О. печатал в ж. «Отеч. запис
ки•, в т. ч.  «Бешеные деньги" ( 1 870) , 
«Лес• ( 1 87 1 ) ,  «Волки и овцы• ( 1 875) , 
«Бесприданница• ( 1 879) ,  «Таланты и 
ПОКЛОННИКИ• ( 1 882) , «Без вины винова
тые" ( 1 884) и др. В Александринском 
т-ре были поставлены практически все 
пьесы О. (с огромным успехом - «Та
ланты и ПОКЛОННИКИ•, 1 88 1 ) .  в 1 923 пло
щадь перед т-ром (быв. Александрин
ская) и примыкающий к ней сквер (быв. 
Екатерининский) переим. в площадь и 
сквер О. 

Лит.: К о r а и Л. Р., Летопись аиэни и т•ор
честаа А. Н. Остроаскоrо, М.,  1 953; Л а к  w и н В., 
А. Н.  Остро1скиil, 2 ИЭА., М ., 1 982; Л о б а и о •  М .• 
Островский, 2 ИЭА., М., 1 989. 

ОСТРОВСКОГО ПЛОЩАДЬ (до 1 923 
А л е  к с а  н д  р и  И с к а я ) ,  между Нев
ским просп. и ул. Зодчего Росси. Назва
на в честь А. Н. Островского. Сплани
рована в 1 8 1 6-34 арх. К. И. Росси на 
терр. усадьбы Аничкова дворча, между 
Садовой ул. и р. Фонтанка; вместе с Зод
чего Росси улицей и Ломоносова пло
щадью образуют единый торжеств. ан
самбль в стиле ампир, организующий 
большой р-н центр. части Л. В 1 8 10-х гг. 
сооружены павильоны Аничкова дворца 
(ныне Дворец пионеров) . В 1 828-32 
построено здание Александринского т-ра 
(ныне Т-р драмы им. А. С. Пушкина ) ,  
ставшее компоэиц. центром ансамбля. 
В 1 820-х гг. - 1 832 на площади разбит 
сквер (арх. Росси, садовый мастер Я. Фё-



462 ОСТРОfРАДСКИЙ 
доров; перепланирован в 1 873-80, арх. 
Д. И. Гримм, ботаник Э. Л. Регель) . 
В 1 828-34 построено здание ПубJШч
ной библиотеки им. М. Е. Салтыкова
IЦедрина. В 1 873 устаномен пам. Ека
терине 11. В кон. 1 870-х гг. построен 
д. 7 (арх. В. А. Шрётер, Э. Ф. Крюгер) 
A11J1 Петерб. гор. кредитного об-ва (ныне 
Ленметрострой) ,  в 1 878-8 1 - д. 5 (арх. 
Н. П. Басни) . На О. п. - Управление 
Окт. ж.. д. (д. 2) . 

ОСТРОГРАДСКИЙ Михаил Василье
вич ( 1 80 1 -6 1 ) ,  математик и механик, 
один из создателей петерб. матем. шко
лы. Окончил Харьковский ун-т ( 1 820) . 
С 1 828 адъюнкт Петерб. АН, с 1 830 
экстраординарный и с 1 83 1  ординарный 
академик. Проф. Офицерских классов 
Мор. кадетского корпуса (с 1 828) , Ин-та 
корпуса инженеров путей сообщении (с 
1 830) , Гл. пед. ин-та (с 1 832) , Гл. инж. 
уч-ща (с 1 840) , Гл. арт. уч-ща (с 1 841 ) .  
Осн. тр. по матем. анализу, матем. фи
зике, теоретич. механике. О. - автор 
ряда учебников, популирНЬilх статей и 
пед. исследований. На доме, где в 1 8 3 1 -
61 жил О .  (наб. Лейтенанта Шмидта, 
1 /2) , - мем. доска. 

Лur .: Г и е д е  и к о Б. В., М. В. Остроrродский. 
Очерк научной и педаrоrическоА де•тельиости, М., 
1 984. 

ОСТРОУМОВА-nЕБЕДЕВА Анна Пет
ровна ( 1 87 1 - 1 955) , гравёр и акваре
лист, нар. худ. РСФСР ( 1946) , д. ч. АХ 
СССР ( 1 949) . Училась в АХ ( 1 892-

1 900) у В. В. Матэ и И. Е. Репина. Ра
ботала в Париже ( 1 898-99 ) .  Чл. объ
единений •Мир искусства» (с 1 899) и 
«Четыре искусства• (с 1 924) . Препода
вала в Высш. ин-те фотографии и фото
техники ( 1 9 1 8-22) и в АХ ( 1 934-35) . 
Положила начало возрождению рус. 
оригинальной ксилографии (в т. ч. цвет
ной) . Мастер гор. пейзаж.а [многочисл. 
виды П. (Л.) и его пригородов] ,  0.-Л. с 
тонкой поэтичностью выявляла органич. 
слитность арх-ры и природы, худ. цель
ность образа города. Графич. циклы: 
«Петербур� ( 1 908- 1 1 ) , «Памовск• 
( 1 922-23) ; цветные гравюры «Петер
бург. Вид Невы сквозь колонны Бирж.и• 
( 1 908) ,  «Крюков канал• ( 1 9 10) , акв. 
«Петроград. Марсово поле• ( 1 922) , гра
вюра «Ленинград. Смольный• ( 1 924) . 
В период Вел. Отеч. войны работала в 
осаж.дённом Л. Похоронена в Некропо
ле мастеров иск-в. 

С о ч. :  Автобиоrрафнческие записки. т. 1 - 3, 
м" 1 1 9741 . 

Лит.: Б о r.д а н  о в А., А. П. Остроумова-Ле
бе.цева, Л., 1976; П о л  • к о в а Е. И" Город Ост
роумовой-Лебедевой, М., 1 983.  

ОТДЕJIЕНИЯ полицейские, гор. поли
цейско-терр. единицы. В 1 798 образова
но 2 О. (граница меж.дУ ними проходила 
по Неве) ,  в 19 в. - 3-е О. (терр. к Ю. 
от Фоитанки) ,  в 1 880 - 4-е О. (приго
родные местности ) ;  в 1 9 1 6  было 6 О. 
Возгламились полицмейстерами, к-рые 
подчинились обер-полицмейстеру, а с 
1 8 7 1  градоначальнику. Включали 

Площадь Островского. Сп:ева - здание Театра драмы имени А. С. Пушкина. 

неск. полицейских частей. Упразднены 
в ходе сJ?евр. рев-ции. 
ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ. В Л. функцио
нирует ( 1 990) ок. 350 О. с.; подчинены 
районным узлам связи или почтамту. 
Нек-рые из U. с. налuдитси при вокзалах, 
аэропортах, г-цах, а также на пр-тиих 
и в орг-циих. Номеру О. с. соответству
ют 3 последние цифры почтового ин
декса. 
«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ злпИски .. 1 )  
ежемес. журнал. Выходил в 1 820-30. 
Изд. П. П. Свиньин. В 1 8 1 8  и 1 8 1 9  вы
пускался ежегодник под тем ж.е назв. 
Печатались материалы по рус. истории, 
этнографии, о нар. умельцах, стихи поэ
тов из народа. Среди авторов - Н. В. 
Гоголь, Е. А. Канкрин, М. П. Погодки, 
Н. А. Полевой. 2) Ежемес. «учёно-ли
тературный• (с 1 859 «и политический•) 
журнал. ВыходИЛ в 1 839-84. Редак
ции - на Литейной ул., 38 (ныне Ли
тейный просп., 36) . В 1 839-67 изд.-ред. 
А. А. Краевский. В 40-х гг. один из 
лучших рус. журналов, в к-ром участво
вали М. Ю. Лермонтов, В. Ф. Одоевский, 
А. Ф. Вельтман, И. С. Тургенев, Ф. М. 
Достоевский и др. Ведущую роль играл 
В. Г. Белинский, опубликовавший в 
«0. з.• большинство своих статей. Пос
ле его ухода ( 1 846) журнал в условиях 
полит. реакции ( 1 848) утратИJI демокр. 
и критич. направленность. В 1 868 непо
пулярное издание перешло в руки Н. А. 
Некрасова. Соредакторами стали М. Е. 
Салтыков-Щедрин, Г. З. Елисеев, с 1 877 
Н. К. Михайловский. «0. з.• 1 870-
80-х гг. - наиб. влиит. орган демокр. 
интеллигенции, фактич. преемник •Со
временника». Печатались (кроме редак
торов) А. Н. Островский, Г. И. Успен
ский, А. Н. Плещеев, В. М. Гаршин, 
Достоевский, Д. Н. Мамин-Сибиряк и 
др. «0. з." постоянно подвергались цен
зурным преследованиям и в 1 884 были 
закрыты. 

Лит.: К у л  е w о •  В. И., сОтечественные эапнс· 
кн• и литература 40-х rr. XIX в., М . •  1959; Т е  п
л и и с к и А М. В.,  сОтечестаенные uпнскн• . 1 868-
1 884, Южно-Сахалинск. 1 966; Б о r р а д  в .. Жур
нал •Отечественные записки•. 1 868- 1 884. Указа
тель содерж.анн•. М., 1 9 7 1 ;  е г о ж. е,  Журнал 
сОтечесткнные записки•. 1 839-1 848. У казатель 
содерж.аниа, М., 1 985. 

ОХРАНА 9-АМЯТНИКОВ ИСТОРИИ 
И КУЛЬТУРЫ Петербурга - Ленин
града. До 1 9 1 7  в России единств. акта
ми, защищавшими старинные здании от 
сноса и перестроек, вмялись «Строи
тельные уставы• ( 1 832, 1 842, 1 857, 
1 900) . Ремонтно-реставрац. работы кон
тролировались Археографической ко
миссией или АХ. Все пам. арх-ры П. 
принад,лежали членам имп. фамилии, 
казне, церкви или частным лицам, и их 
перестройка или снос зависели от •у
са или потребностей В118дельцев. В об
ве до кон. 1 9  в. здании П. почти не вос
принимались как пам. арх-ры и подход 
к ним был сугубо утилитарным. 

Впервые вопрос о худ. и ист. ценнос
ти памятников петровской и последую
щих эпох постамен в нач. 20 в. деятеля
ми круга •Мира искусства» (особенно 
в работах А. Н. Бенуа) и рядом архи
текторов (Н. В. Султанов, В. В. Суслов 
и др. ) ,  к-рые выступили первыми про-



пагандистами охраны памитников. Боль
шую роль в распространении идеи охра
ны памитников сыграли журналы нач. 
20 в. («Мир искусства•, «Худ. сокро
вища России•, «Столица и усадьба• 
и особенно •Старые годы• ) .  В 1907 
члены Об-ва архитекторов-художников 
создали музей <rСтарый Петербург». 
к-рык стал центром пропаганды охраны 
памятников. В значит. степени под влия
нием общественности в 1 900-х гг. при 
Мин-ве внутр. дел создана МеждУ
ведомств. комиссия по пересмотру 
действующих постановлений об охра
нении древних памятников и зданий. 
Однако выработанное ею Положение 
об охране древностей не вступило в 
силу. Первый опыт составлении спис
ка «неприкосновенных• памятников 
П. предпринил в кон. 1 900-х гг. В. Я.  
Курбатов (опубл. в ж. «Зодчий», 1 9 10, 
№ 4 1 ) .  

После победы Февр. рев-ции задачу 
охраны памитников взяло на себи со
зданное 1 3  (26) марта Особое совеща
ние при комиссаре над быв. Мин-вом 
имп. двора (пред. М. Горький ) ,  однако 
в кон. апр. 1 9 1 7  оно было распущено. 
Работу по охране памитников вели так
же созданные весной 1 9 1 7  Комиссия 
по делам иск-в при Исполкоме Петро
совета и Союз деятелей иск-в. В марте -
июне 1 9 1 7  Врем. пр-во создало Худ.
ист. комиссии по приёмке и охране иму
щества быв. дворцового управлении в 
П., Царском Селе, Петергофе, Гатчине. 
По их инициативе значит. часть худ. со
кровищ летом - осенью 1 9 1 7  эвакуиро
вана в глубь страны. 

25 окт. (7 нояб. ) 1 9 1 7  ПВРК назна
чил Б. Д. Мандельбаума и Г. С. Ятмано
ва комиссарами по защите музеев и худ. 
коллекций. Они организовали охрану 
Музея Александра 111 (ныне Рус. му
зей) , Эрмитажа, разработали план спа
сении худ. сокровищ П. Распорижением 
наркома просвещения А. В. Луначарско
го от 6 ( 1 9)  нояб. 1 9 1 7  Худ.-ист. комис
сиям предложено заняться охраной па
мятников в П. и пригородах. 17 (30) 
нояб. 1 9 1 7  созд. Соединённая комиссии 
для розыска похищенных из Зимнего 
дворца вещей (в кон. инв. 1 9 1 8  эта ра
бота в осн. завершена сотрудниками 
ВЧК) . В кон. янв. 1 9 1 8  она включена 
в состав Наркомпроса, а 21 марта 1 9 1 8  
преобразована в Коллегию п о  делам 
музеев и охраны пам. старины и иск-ва 
Петрогр. губ. при Наркомпросе (пред. 
Ятманов) .  

Рид декретов СНК РСФСР, принятых 
в 1 9 1 8, заложил основы сов. законода
тельства об охране памятников. Особую 
роль сыграли декреты от 19 сент. 1 9 1 8  
« 0  запрещении вывоза и продажи за 
границу худ. и ист. ценностей• и от 
5 окт. 1 9 1 8  «0 регистрации, приёме на 
учёт и охранении пам. иск-ва, находи
щихся во владении частных лиц, об-в и 
учреждений•. В 20-х гг. Петрогр. отдел 
по делам музеев и охране пам. иск-ва и 
старины провёл большую работу по вы
явлению, обследованию, учёту, практич. 
охране и новому использованию памят
ников, был составлен 1 -й список пам. 

арх-ры, состоищих под охраной гос-ва 
( 1 36 наименований) . В 19 18-19  в двор
цах П. и пригородов открыты худ. и 
ист.-бытовые музеи, в Аничковом двор
це в 1 9 1 8  разместилси Музей города 
(предшественник Музея истории Ленин
града) . В 1921 -24 законодат. система 
по охране памитников дополнена рядом 
новых декретов (важнейший - «06 
учёте и охране пам. иск-ва, старины и 
природы• от 7 янв. 1924) . С 1 922 вопро
сами охраны памятников ведал Петрогр. 
(Ленингр.) отдел Гл. управления науч., 
музейных и худ. учреждений Нарком
проса (Главнаука) .  В 1 924-34 в Л. 
действовало отделение Центр. гос. рес
таврац. мастерских. Большую помощь 
гос. органам охраны памятников в изу
чении и пропаганде памятников оказало 
об-во •Старый Петербург». 

В кон. 20-х гг. в работе органов охра
ны памятников наметился нек-рый спад, 
функции контроля и охраны памятни
ков разобщались по разным ведомствам, 
к-рым принадлежали памятники. Ннги
листич. отношение к культуре прошло
го, получившее распространение среди 
ряда сов. и парт. работников, привело к 
утрате и уничтожению ряда ценных па
мятников (в т. ч. к массовому сносу 
церквей, проводившемуся под лозунгом 
«борьбы с религией", продаже за грани
цу сокровищ Эрмитажа и ряда др. му
зеев) . В 30-х гг. охраной памятников в 
Л. ведали уполномоченные МеждУве
домств. к-та по охране пам. рев-ции, 
иск-ва и культуры при През. ВЦИК (об
разован в 1 932) , Наркомпроса, а также 
Бюро по охране памятников Политпро
светотдела Ленсовета (позже Отдел по 
охране памятников Управления по де
лам иск-в) . Бережным отношением к 
ист. части города отличался разрабо
танный в 1935-39 Ген. план развития 
Л., благодаря чему Л., несмотря на отд. 
значит. утраты, сохранил целостный об
лик центр. р-нов, однако именно в эти 
годы были уничтожены мн. пам. культо
вого зодчества, в 1936 разобраны Моск. 
триумф. ворота. 

С началом Вел. Отеч. войны значит. 
часть худ. сокровищ Л. эвакуирована в 
глубь страны, в городе проведены рабо
ты по маскировке мн. памятников 
(Смольного, Гл. Адмиралтейства, Пет
ропавловского собора, Инж. замка и 
др.) , укрыты мешками с песком мн. па
мятники (в т. ч. «Медный всадник" ) ,  за
рыты в землю скульптуры Летнего сада. 
В результате артобстрелов и бомбёжек 
в 1 941 -44 пострадали или были разру
шены 1 87 зданий из 300, состоявших 
под охраной. Гитлеровцы разрушили 
дворцово-парковые комплексы пригоро
дов Л. В условиях блокады работники 
Отдела по охране памятников (в 1943 
преобразован в Гос. инспекцию по охра
не пам. арх-ры Л. при Управлении по де
лам арх-ры Ленгорисполкома) совм. с 
архитекторами и др. работниками иск-в 
проводили работы по обмерам, фикса
ции повреждений. Первоочередные ра
боты по оперативному ремонту и кон
сервации разрушенных памятников вели 
бойцы спец. ремонтных батальонов. В 
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нояб. 1943 для подготовки кадров рес
тавраторов в Л. открыто Архит.-худ. 
уч-ще, в 1945 - спец. отделение Высш. 
худ.-пром. уч-ща им. В. И. Мухиной. В 
1945 образованы Архит.-реставрац. мас
терские Управления по делам арх-ры 
Ленгорисполкома (с 1 950 Спец. науч.
производств. реставрац. мастерские) .  
В ходе начатых ещё в 1944 реставрац. 
работ ленингр. специалисты выработа
ли комплексный метод реставрации, га
рантировавший достижение почти пол
ной идентичности восстановленных объ
ектов с подлинными. Большой вклад в 
восстановление пам. арх-ры Л. и приго
родов внесли арх. И. Г. Капцюг, А. Л. 
Ротач, А. Э. Гессен, И. Н. Бенуа, К. Д. 
Халтурин, А. А. Кедринский, М. М. Плот
ников, худ. Н. В. Певцев, Я. А. Казаков, 
Л. А. Любимов, С. И. Коган, О. Ю. Пе
даяс, М. М. Швабский, скульп. И. В. 
Крестовский, Я. А. Троупянский, А. Е. 
Громов и мн. др. В 1974 на базе Спец. 
науч.-производств. реставрац. мастер
ских созд. объединение •Реставратор». 

В 40-50-х гг. продолжались работы 
по выявлению и учёту памятников. В 
1954 впервые издан справочник «Пам. 
арх-ры Л., состоящие под гос. охраной», 
в к-ром учтены 244 пам. (ок. 800 соору
жений) .  В 50-60-х гг. СМ РСФСР при
нял ряд постановлений, направленных 
на совершенствование системы охраны 
памятников. В 1966 созд. Ленингр. гор. 
отделение Всерос. общества охраны па
мятников истории и культуры. В 1966 
Ленгорисполком принял решение о со
хранении ист. облика города. В 1 967-70 
решением Ленгорисполкома взяты под 
охрану 55 зданий 2-й пол. 19 - нач. 
20 вв. и 16 зданий сов. постройки, в 
1975 взяты под охрану ещё ок. 100 зда
ний в пригородах Л. и Кронштадте. В 
1969 и 1 972 установлены охранные зоны 
памятников и зоны регулировании за
стройки общей пл. 2200 га. 

Совр. система охраны памятников 
строится на основании закона СССР 
«Об охране и использовании пам. исто
рии и культуры" ( 1 976) , аналогичного 
закона РСФСР ( 1 978) и Положения об 
охране и использовании пам. истории и 
культуры ( 1 982) . В 1 990 в Л. и приго
родах находится под гос. охраной ок. 
2,3 тыс. пам. арх-ры, истории и культу
ры (ими ведает Гл. управление по охра
не, использованию и реставрации пам. 
истории и культуры Исполкома Ленсо
вета) . С 70-80-х гг. в Л. всё большее 
внимание уделяется сохранению рядо
вой застройки ист. части города, опре
деляющей облик Л. Большую помощь 
гос. органам охраны памятников оказы
вают обществ. орг-ции и неформальные 
объединения, возникшие во 2-й пол. 
80-х гг., - «Мир", «Спасение", «ЭРА" 
(«Экология рядовой арх-ры") ,  «Петер
бург• и др. Их инициативы поддержи
вает обществ. Совет по экологии куль
туры, действующий в контакте с обра
зованным в 1987 Ленингр. отделением 
Советского фонда культуры. 

Лиr . :  Пам•тники архитектуры Ленинграда, 
(4 изд. ] ,  Л.,  1975; ПамJ1ткики архитектуры приго

родов Ленинграда, Л., 1983;  Пам•тники истории 
и культуры Ленинграда, состоJ1щие под государ-
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ственной охраной. Справочник. л .. t 98Si Восста
ноuеИ11е пам•тников архитектуры Ленинграда, 
2 НЭА., Л., 1987 ;  к и р и к о • Б. М., Охроно архи
тектурных nам•тников Ленинграде в годы Совет
ской аластн. Л .• 1988;  Ж. у к о • Ю. Н., Становле
ние и де•тепьность советских органов охраны па
м•тннкоа истории и культуры. 1 9 1 7 - 1 920 rr., М., 
1 989. • " 
ОХРАНА ПРИРОДЫ Ленинграда и его 
окрестностей. Меры по охране природы 
стали предприниматься в П. фактически 
со времёи основания города. Пётр 1 
ввёл запреты и ограничения рубок леса, 
выделив заповедные виды деревьев (дуб, 
ИJJьм, вяз, ясень, карагач, сосна «от 
12 вершков" и др. ) ;  по его указу были 
запрещены отстрел лосей, охота и про
дажа пойманной птицы. Предусматри
вались сокращение уловов рыбы во внутр. 
водоёмах страны, охрана их от загряз
нения. Особенно строго охраИЯJJась чис
тота Невы и других рек П. Осушались 
болота, проектировались и строИJJись 
новые каналы, водотоки и водоёмы. Про
водились массовые посадки зелёиых на
саждений вдоль основных дорог, в горо
де и его окрестностях были разбиты сады 
и парки, созданные на уровне лучших 
образцов садово-паркового иск-ва Зап. 
Европы. 

С развитием капитализма в России 
экологич. ситуация в городе и его окрест
ностях резко ухудшилась; стихийное 
размещение пром. пр-тий, жил. домов 
и высокие цены на земельные участки 
в центр. р-иах обусловили чрезмер
ную плотность застройки и ликвидацию 
массивов зелёиых насаждений. Исполь
зование в качестве оси. видов топлива 
кам. угля и дров, примитивная канали
зация, отсутствие необходимых очист
ных сооружений и т. п. также ухудшали 
экологич. ситуацию. После победы Окт. 
рев-ции бЫJJИ приняты закоиодат. меры 
по охране природных ресурсов страны. 
ОсущесТВJJёи ряд отд. мероприятий, иа
прамеииых на снижение уровня антро
погенных воздействий, обуслоВJJИваю
щих степень антропогенных нагрузок и 
их последствий на природу и человека. 
Антропогенные воздействия на природ
ную среду региона выше в 1 ,5 раза, чем 
в среднем по стране, и распространяют
ся в paЗJJ. иапрамениях: промышлен
ном, агропроизводствеииом, эксплуата
ционно-хозяйственном, рекреационном, 
бытовом и др. Высокая плотность насе
ления, сосредоточенного гл. обр. вдоль 
траисп. магистралей, большое кол-во 
фабрик, з-дов и др. пром. пр-тий со
здают огромный пресс на гор. среду. 

Борьба с антропогенной нагрузкой 
ведётся как инженерными, так и био
логич. методами; на пр-тиях строятся 
очистные сооружения, разрабатывают
ся замкнутые ЦИКЛЬI водоснабжения, 
вводится безотходная технология. В 
1970-80-е гг. иапрамеиия природо
охранной деятельности приобретают ха
рактер комплексной программы, к гл. 
напрамеииям к-рой относятся: защита 
атм. воздуха от загрязнений, охрана и 
рациональное использование водных и 
земельных ресурсов, растит. и животно
го мира, рациональное использование 
минеральных ресурсов, охрана здоровья 
населения от вредного воздействия шу-

ма, электромагнитных иЗJJучений, ра
диации, вибрации и т. п. Создана и ин
тенсивно развивается система монито
ринга окружающей среды. Пром. пр-тня 
Л., имеющие выбросы вредных веществ 
в атмосферу, оборудованы очистными 
сооружениями лишь на 26,5 % .  Выбро
сы оси. загрязняющих веществ в атмо
сферу от стационарных источников и 
автотранспорта составили ( 1989) более 
800 тыс. т в год, из к-рых ок. 500 тыс. 
т - окись углерода, более 100 тыс. т -
углеводород, ок. 100 тыс. т. - окислы 
азота и более 5U тыс. т - пыль. Среди 
хим. загрязняющих веществ на первом 
месте находится двуокись азота, сред
негодовая концентрация к-рой по городу 
состамяет 0,05 кг/мJ, или 1 ,2 ПДК. 
Оси. загрязнителями атмосферы ямя
ются пр-тия Миииефтепрома СССР, 
Миихимпрома СССР и др. Существен
ному снижению уровня загрязнения 
возд. бассейна города способствовали: 
полная ликвидация печного отопления 
в городе, переход от твёрдых видов топ
лива на нефтепродукты и газ, рекон
струкция кр. гор. котельных и ТЭЦ, 
стр-во 2 крупнейших ТЭЦ - Северной 
и Южной; соблюдение строгих требова
ний к уровню токсич. выбросов автомо
бИJJьиыми двигателями, перевод значит. 
числа автомобилей на газ, развитие 
электрич. видов транспорта. 

Введёи строгий сан. контроль за ис
точниками гор. водоснабжения. Расши
рена Гл. водопроводная станция; дей
ствуют Северная, Южная и Пулковская 
водопроводные станции. Однако обста
новка в Л. со сточными водами не бла
гоприятна, значит. часть пром. и быто
вых стоков сбрасывается в Неву без 
очистки, что приводит к опасному в эпи
демич. отношении загрязнению устье
вых участков дельты Невы и Невской 
губы, а также Ладожского оз.; возросло 
содержание органич. элементов, нефте
продуктов и фенолов. Часть применяе
мых в с. х-ве удобрений и ядохимикатов 
попадает в Неву выше оси. водозабора 
Л., ок. 6,5 тыс. т фосфора и 50 тыс. т 
азота поступает со сточными водами в 
устьевую часть Невы и Невской губы. 

В водоёмы города paЗJJ. пр-тиями 
сброшено в 1985 1 057,0 млн. мJ загряз
иёиных сточных вод, в 1988 - 1 4 15.0 
млн. мJ. Кр. загрязнителями водоёмов 
ямяютсй объединения «Кировский з-�. 
«Ижорский з-�. •Красный выборжец", 
комб-т им. Карпова, з-д худ. стекла и 
др. Для производств. нужд в 1985 было 
забрано 2068,0 млн. мJ воды, в 1988 -
1944,2 МЛН. MJ. 

В 1988 через гор. канализацию (после 
70 % доочистки стоков) было сброшено 
1520 т нефти, 903 т железа, 66 т свинца, 
2800 т фосфора, 9448 т аммоиитиого 
азота, 142 т цинка. Для решения про
блемы охраны водного бассейна в горо
де строятся 3 системы канали:Jацин с 
ПОЛНОЙ биологнч. очисткой СТОЧНЫХ вод: 
Южная (с очистными сооружениями 
на о. Белый) ,  Северная и Юго-Запад-
иая. 

Большую экологич. проблему в Л.  
представляют твёрдые бытовые отхо-

ды. Для депонирования твёрдых отхо
дов используются 2 кр. свалки на Вол
хонском ш. и в пос. Новосёлки общей 
пл. 200 га, а также 1 1  закрытых свалок 
в пригородах, за счёт чего изъяты из 
с.-х. пользования сотни га плодородных 
земель. Гор. объединение •Спецтраис•, 
обеспечивающее уборку и сан. очистку 
Л" укомплектовано необходимыми техн. 
средствами лишь на 30- 3 5 '7'0 •  В 1987 вы
во1 бытовы х отходов обеспечен только 
на 48 % ,  в 19811 - на 5 1  '7'0 , в 19119 - на 
55-56 % .  В Л. и пригородах накапли
вается ( 1989) ок. 7,5 млн. м3 твёрдых 
бытовых отходов. Построен и действу
ет первый в стране Опытный завод, 
к-рый утилизирует ок. 1 / 5 всего бы
тового мусора и производит удоб
рение, а также чёрные и цветные мe
TaJJJJы. 

Оси. рекреационные нагрузки, в т. ч. 
культурно-бытовые поездки, приходят
ся на зелёную зону, а также на природно
аитропогеииые ландшафты вдоль побе
режья Фин. зал., представляющие не 
только научную, но также экологич. и 
эстетич. ценность. В окрестностях Л. 
много пансионатов, домов отдыха, тур
баз, санаториев, пионерских лагерей, 
расположенных часто вблизи водоёмов 
нли в лесу. Осн. рекреационная нагруз
ка падает на леса, оздоровительная роль 
к-рых с каждым годом возрастает. Кро
ме того, усИJJивается водоохранное и 
противоэрозиоиное их значение. 

В Леииигр. обл. имеются ( 1990) Ни
жнесвнрский заповедник, заказник рес
публиканского значения - Мшииское 
болото и св. 30 заказников местного зна
чения, в т. ч. 3 ландшафтных, 4 гидро
логич. и 5 ботанических заказников (сре
ди них - Лиидуловская роща - самая 
старая в СССР и Европе историческая 
лиственничная роща, состоящая на учё
те ЮНЕСКО) . Большое воздействие на 
охрану и оптимизацию природной сре
ды Л. и его окрестностей оказывают 
меры планировочного характера. В 1 959 
вокруг города был образован т. и. лесо
парковый защитный пояс; по утверж
дёииому в 1 966 Ген. плану города во
круг Л. создана пригородная зона с осо
бым режимом природопользования. 

Напряжёииая экологич. обстановка 
в Л. и его пригородах является одним 
нз факторов, сказывающихся на здо
ровье населения. Смертность иоворож
дёииых в городе в 4 раза выше, чем в 
республиках Прибалтики, в Швеции, 
ФиИJJяидии. Причиной дет. смертности 
гл. обр. ЯВJJяются заболевания иоворож
дёииых в связи с патологич. течением 
беременности, а также врождёииые ано
малии развития ( 19% ) .  Уровень недона
шивания беременности в Л. составляет 
ок. 8 %  (по стране - 4,9 % ) .  В 1988 в 
городе было зарегистрировано 1 070,7 за
болевания на 1 000 взрослого населения 
и 2503,5 заболевания на 1 ООО детей. На 
1000 дошкольников и школьников при
ходится 2 18  заболеваний, связанных с 
нарушением зрения, 1 33 заболевания ор
ганов пищеварения, 1 1 4 ортопедических, 
1 05 гинекологических и 101 заболева
ние ЛОР-органов. За 1 986- 88 число 



заболеваний у школьников 8-х классов 
удвоилось. Патология нервной системы 
выявлена у 43,9% детей. По сравнению 
с 1984 в 4,2 раза возросло число выяв
ленных и больных студентов, в 2,5 раза 
увеличилось кол-во зарегистрированных 
случаев астмы, растёт число кожных за
болеваний. 

Ок. 50% больных терапевтич. профи
JUI Л. составляют лица, страдающие сер
дечно-сосудистыми заболеваниями. За
болеваемость населения всеми форма
ми злокачественных болезней в 1 ,5 раза 
выше, чем по стране и Ленингр. обл. В 
целом смертность выше, чем по СССР и 
РСФСР. Растёт заболеваемость сердеч
но-сосудистой системы, диабетом, яз
венной болезнью, число онкологич. за
болеваний, неспецифич. заболеваний 
лёгких, аллергич., психоневрологич. на
следственных заболеваний. Заболевае
мость с временной утратой трудоспо
собности выше, чем в целом по стране. 
Заболеваемость в р-нах с высоким уров
нем загрязнения в 5,8 раза выше по зло
качественным новообразованиям, чем в 
экологически чистых р-нах, в l,9 раза -
по эндокринным, в 2 раза - 110 Ише
мической болезни сердца и гипертони
ческой болезни. Инфекционная заболе
ваемость по Л. приводит к тому, что 
практически в течение года не работает 
31 ООО чел. и 21 ООО чел. вынуждена 
оставаться дома для ухода за больны
ми детьми ( 1 988) .  

С 1 987 природоохранные мероприя
тия в Л. и его окрестностях осущест
вляются по утверждённому Единому 
ген. плану развития Л. и Ленингр. обл. 
м 2005 и ген. схемам охраны окружа
ющей среды Л. и Ленингр. обл. 

Лиr .: Пркрор,а Ле1111нrрада w окрестностеl, Л., 
1 964; Природ,а Леианrра.цскоl об.n:асти в е� охрана, 
л.. 1 983; в JI .  х ц 11 в и. JI . •  л 11 т о .  к .  о. п .. 
В rармоник с пр11ро.цоl. Эколоn1чес1.ие аспекты 
ра:t•ИТ•• ЛенииrраАС&оl аr.11омерацм11, •СиАЛ•, 
1 978. Nt 7; Л 11 т о •  к а О. П., И о а 11 к о •  Э А 
Использоаа1111е nрироднwх ресурсо• Леиннrрад�ко

·� 
го реn1оиа с учетом научно-технw11еса.оrо nрогрес· 
са. • 1.н.: Опыт • npo6Jle11111 раsработки реГ11она.п:ь-
111�11. комппекснwх программ научно-техннческоrо 
прогресса, Л., 1 983. ' ' 
ОХРАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ( «о х р а н-
к а• ) ,  орган мличии, ведавший полит. 
розыском. Соэд. в 1 866 как Отделение 
по охранению порядка и обществ. без
опасности при петерб. градоначальнике 
(назв. О. о. с 1 903) для борьбы с рев. 
и обществ. движением в П. Фактически 
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Река Охта • среднем течении .  

О. о.  с 1 880 подчинялось непосредст
венно Департаменту полиции Мин-ва 
внутр. дел. В отличие от жандармерии, 
О. о. занималось почти исключительно 
агентурной деятельностью. Помимо 
офиц. штата ( 1 2  чел. в 1 883) в распоря
жении О. о. имелись агенты для •наруж
ного наблюдения• (филёры) , к-рые ве
ли слежку за революционерами, и осо
бо секретные сотрудники (т. и. сексо
ты - осведомители и провокаторы) ,  
внедрявшиеся по заданию О. о. в ряды 
рев. и оппоэиц. орг-ций. К 1 9 1 7  общий 
штат О. о. 550-600 чел. Осн. структур
ные подразделения О. о.: Общая канце
лярия, где велось делопроиэ-во по по
лит. розыску и хранились картотеки под
надзорных и агентуры; Отдел наруж
ного наблюдения, к-рый руководил 
деятельностью филёров, и Агентур
ный отдел, к-рый ведал секретной 
агентурой. 

«Охранке• подчинялось секретное От
деление цензуры (•чёрный кабинет• ) на 
петерб. Почтамте, к-рое занималось пер
тострацией писем. При О. о. имелось 
спец. арестное помещение. В 1 906-09 
петерб. О. о. фактически являлось цент
ром всего полит. роэыс_ка в империи. 
Первонач. О. о. размещалось на Горо
ховой ул. (ныне ул. ДэерJКИНСКОГО) ,  2, 
в здании Градоначальства (отсюда 
кличка филёров - «гороховое пальто•) ,  
в 1 90 1 -07 - на наб. р. Мойки, 1 2, за
тем - на Александровском просп. (ны
не просп. Добролюбова) ,  2. В дни Февр. 

ОХТИНСКИЙ 465 
рев-ции восставшие рабочие и солдаты 
захватили здание О. о. Вспыхнувший 
вскоре пожар уничтожил б. ч. архива 
(существует мнение, что здание подо
жгли опасавшиеся разоблачения аген
ты О. о. ) .  В нач. марта 19 17  О. о. уп
разднено. 

Лuт .: В о л к о а А., Петроrрад,ское охранное от
.е.елеиие, П., 1 9 1 7 ;  Ж. к л в и с к 11 А  В. В., Органи-
38ЦllJI и жизнь охраиноrо отде.11е1111• ао аремена 
царскоl uасти, М., 1 9 1 8 ;  Е р  о ш к  и и IL П .• Са
модераааие накануне краха, М., 1 975. 

ОХРАНЫ ТРУМ инсmтУт Всес. 
н.-и. (ВНИИОТ) ВЦСПС (ул. Фурма
нова, 3) , соэд. в 1 927 как Ленингр. ин-т 
гигиены труда и техники безопасности, 
с 193 1  Ленингр. ин-т орг-ции и охраны 
труда, с 1932 Ленингр. ин-т орг-ции, 
экономики и охраны труда, с 1 936 Ле
нингр. НИИ охраны труда ВЦСПС, 
совр. назв. с 1941 .  Осн. направления в 
деятельности ин-та: повышение безопас
ности производств. оборудования и тех
нол. процессов, обеспечение электробеэ
опасности, предупреждение вредного 
воздействия шума и вибраций и др. Ин-т 
имеет СКБ с эксперим.-проиэводств. 
мастерскими. Организатор и первый 
дир. - д-р мед. наук, проф. Б. Б. Кой
ранский. ВНИИОТ награждён орд. 
«Знак Почёта• ( 1977 ) .  Здание ин-та -
пам. арх-ры (см. Кушелева-Безбородко 
дом) . 
ОХТА (Б о л  ь ш  а я О х  т а) , река, пра
вый приток Невы, впадает в неё в Л., 
в р-не r;етрозавода. Дл. 90 км, пл. басе. 
768 км , шир. 30-40 м, в устье - до 
60 м, преобладающая глуб. 0,5- 1 м, 
наиб. - 5,5 м. Ср. расход воды в устье 
7,2 м3 /с. Берёт начало на юж. склоне 
Лемболовских высот, в 5 км к С-В. от 
д. Термолово. Лев. притоки - Пип
половка, Токсовская протока (из оэ. 
Кавголовское) ,  Лубья, Оккервиль, Лап
ка; правые - Муринский и Безымянный 
ручьи. Судоходна на 8 км от устья. Ис
пользуется для водоснабжения пром. 
пр-тий. Вода сильно загрязнена пром. 
стоками. От назв. О. происходит наиме
нование местностей Больишя Охта и 
Малая Охта. 
ОХТА. местность в воет. части Л., на 
прав. берегу Невы; рекой Охта делитси 
на Большую Охту (на С) и Малую Ох
ту (на Ю.) .  
ОХ'IИНСКИЙ ХИМНЧЕСКИЙ ЗА
ВОД, см. в ст. •П.ластмлимер». 



nАВЕЛ 1 Петрович ( 1 754- 1 80 1 ) ,  им
ператор (с 1 796) , сын Петра 111 и Ека
терины 11. Воспитывался при дворе баб
ки - имп. Елизавеrы Петровны, к-рая 
предполагала сделать его наследником 
престола вместо Петра 111. Екатерина 11 
относилась к Павлу с неприязнью, к-рая 
усилилась после её воцарения. С 1 783 
Павел жил в Гатчине, где имел свой 
двор и небольшое войско, построенное 
по прусскому образцу. Взойдя на прес
тол, П. 1 ввёл строгую цензуру, закрыл 
частные типографии ( 1 797) , запретил 
ввоз иностр. книг ( 1 800) , полицейскими 
мерами преследовал оппозицию своему 
режиму, насаждал централизацию и ме
лочную регламентацию во всех звень
ях гос. а1П1арата. При П. 1 измеНИJJся 
облик П.: на улицах появИJJИсь полоса
тые караульные будки и многочисл. 
шлагбаумы. В сент. 1 798 издан «Устав 
столичного гороДР, упразднивший Шес
тигласную думу и заменивший её Рат
rаузом, члены к-рого назначались импе
ратором. Мн. постройки екатерининского 
времени (в т. ч. Таврический дворец) 
отданы под казармы. При П.  1 в П. от
крыта Мед.-хирургич. академия ( 1 798) , 
построены новое здание Монетного дво
ра, Михайловский замок, ставший ре
зиденцией императора (см. Инженер
ный замок) ,  Михайловский манеж и 
др., в 1798 начато стр-во набережных 
Мойки. Летней резиденцией П. 1 стал 
Павловск. 

Мелочная придирчивость П. 1, отказ 
от традиций «матушки Екатерины•, ре
организация армии по прусской воен. 
системе и др. мероприятия выз88JIИ не
довольство широких слоёв дворянства 
(в т. ч. части сановной знати) . В среде гв. 
офицеров созрел заговор против 1 1. 1. В 
ночь на 12 марта 1 801  император был 
убит заговорщиками в Михайловском 
замке. Взошедший на престол сын П. 1 
Александр 1 отменил большинство пре
образований отца. П. 1 похоронен в 
Петропавловском соборе. В Павловске 
на средства вдовствующей имп. Марии 
Фёдоровны в нач. 19 в. воздвигнуты мав
золей П. 1 «Супругу-благодетелю• и 
траурные ворота. В нач. 1 850-х гг. от
крыт пам. П. 1 в Гатчине (скульп. И. П. 
Витали; копия с пам. в 1 872 установлена 
в Павловске) .  

Лvr.: Э А д е л ь  N а и Н. Я "  Грань веков. По
литическаи борьба • России. Конец XVJll - нача-

Петровска• набережна11 и nлошаА" 1-'ееолкщии 
В центре - Дом nолиткаторж.ан. 

ло XIX столетиа. (2 вэд. [ ,  М" 1 986; Цареубиlстю 
1 1  "•рта 1 801  rода. Репринтное 80сnроиэ1еuние 
и•давва 1 907 r" [M.J , 1 990. 

nАВЛОВ Иван Петрович ( 1 849- 1 936 ) ,  
физиолог, создатель учения о высш. 
нервной деятельности, акад. А Н  СССР 
(акад. Петерб. АН с 1 907 ) .  В П. (Л.) с 
1 870. Окончил Петерб. ун-т ( 1 875) и 
МХА ( 1879, ныне ВМА) , в к-рой с 1 884 
возглаВJIЯJI кафедру физиОJJогии (ул. Ко
миссара Смирнова, 1 0; мем. доска) , а 
также с 1891  в Ин-те эксперим. медици
ны заведовал физиологич. отделом (ул. 
Академика Павлова, 1 2; мем. доска) и 
с 1 907 - в Физиологич. лаб. А Н  (ныне 
Физиологии инсrитуr" АН СССР им. 

Павловск. Дворец. 

П.; мем. доска) . На основании спец. дек
рета С НК ( 192 1 )  в 1 926 организована 
Биологич. станция в Колтушах (ныне 
Павлово) ,  к-рую наз. «столицей услов
ных рефлексов•. Классич. работы по 
физиологии кровообращения и пище
варения ( Ноб. пр., 1 904) . Тр. П. по фи
зиологии высш. нерв. деятельности сыг
рали большую роль в развитии физио
логии, медицины, психологии и педаго
гики. Похоронен на Литераторских мос
тках. В Павлово, в науч. городке отде
ления Ин-та физиологии А Н  СССР, ус
тановлены мем. доска и памятники П. 
( 1936, арх. И. Ф. Безпалов, 1 95 1 ,  скульп. 
В. В. Лииёв) . Именем П. названы улицы 
в Петроградском (быв. Лопухинская, 
с 1934 ул. Академика Павлова) и Крас
носельском р-иах. На домах, где JКИJJ П. 
в 1 892- 1918  (Б. Пушкарская, 24/4) и с 
1 9 1 8  (наб. Лейтенанта Шмидта, 1 /2 ) ,  -
мем. доски; в последнем в 1 949 открыт 
Мем. музей-квартира, в экспозицию к
рого входит выставка по истории возник
новения и развития учения И. П. Павло
ва. Имя П. носит также 1 -й ЛМИ. А Н  
СССР учредила премию ( 1934) и Зол. 
медаль ( 1 949) им. П. (соответственно 
за лучшую науч. работу в области физио
логии и за совокупность работ по раз
витию учения П. ) .  

Лvr.: И. П. Паuоа • аоспомииани•х соареwеи
•коа, Л., 1967; Г у р е е  • а Н. М., Ч е б ы 1D е а а 
Н. Л., Летопис" ••sни и д.е•те.n•ности акаа.емика 
и. п. Пa8JION, л., 1 969; с .  " о А " о • в. о" м о ·
"' у х и н А. С., Пa8Jloa а Петербурrе - Петроrра· 
АС - Ленииrраде, Л" 1 989. 

пАвловск (до 1 796 с. п а  в л о в
с к о е, в 1 9 1 8-44 С л у ц к) ,  город 
обл. подчинения (с 1 989) Ленингр. обл., 
к Ю. от Л. и к Ю.-8. от г. Пушкин, на 
р. Славянка, ж.-д. ст., св. 25,5 т. ж. 
( 1990) . Осн. в 1 777 как усадьба вел. кн. 
Павла Петровича (с 1 796 имп. Павел 1 ) , 
с 1 796 город. 

Стройный и цельный ансамбль П. со
здавался в течение 50 лет. Здание двор
ца ( 1 782-86, арх. Ч. Камерон) - об
разец арх-ры рус. классицизма, отли
чающийся ясностью и гармоничностью 
облика, изяществом отделки. Центр. 
корпус соедннён боковыми низкими га
лереями с квадратными в плане флиге
лями (перестроены в 1 797-99, арх. 
В. Ф. Бренна) , образующими большой 
открытый двор (11 1 803-04 дворец был 
восстановлен после пожара арх. А. R 
Воронихиным) .  В отделке парадных по-



мещений дворца, украшенных скульп
турой, резьбой, живописью, участвова
ли арх. Воронихин, Дж. Кваренги, К. И. 
Росси, скульп. И. f1 Мартос, И. П. Про
кофьев, М. И. Козловский, В. И. Демут
Малиновский, живописцы П. Гонзаго, 
Дж. Б. Скотти. В кон. 1 8  - 1 -й трети 
19 вв. создан пейзажный парк (арх. Ка
мерон, Гонзаго, Бренна) . Отд. участки 
( Собственный садик, 1 784; Большие 
круги, 1 798- 1 799) носят характер ре
гулярных садов. В парке расположены 
павильоны: Храм Дружбы ( 1 780-82) . 
Вольер ( 1 782- 1 783) , Колоннада Апол
лона ( 1 781-83 ) ,  Трёх граций ( 1 800-
0 1 )  - все арх. Камерон; монумент. 
мавзолей Павла 1 (•Супругу-благоде
телю•; 1 805- 1 0, арх. Ж. Тома де То
мон) , декор. Пиль-башня ( 1 795-97, 
арх. Бренна) .  В проектировании отд. 
построек .принимали участие Воронихин 
( Розовый павильон) , Росси. В 1 838 П. 
соединён с Петербургом первой в Рос
сии Царскосельской железной дорогой, 
курзал Павловский - один из центров 
муз. жизни 2-й пол. 19 - нач. 20 вв. 

До 19 17  резиденция рос. императоров, 
в 1 9 1 8  дворец П. превращён в музей, го
род переим. в Слуцк в память В. К. Слуц
кой (ист. назв. возвращено в 1 944) . В 
окт. 1 9 1 9  f1 захвачен войсками ген. R R 
Юденича, освобождён 23 окт. 1 9 1 9  (на 
Парадном поле перед дворцом братская 
могила красноармейцев) . С нач. Вел. 
Отеч. войны худ. сокрови1Ц11 П. эвакуи
рованы или захоронены в земле. 16 сент. 
1 94 1 - 24 инв. 1944 П. оккупирован нем.
фаш. войсками, освобождён в ходе Крас
носельско-Ропшинской операции 1944 
(5 частям и соединениям присвоено по
чётное наим. Павловские) .  Гитлеровцы 
варварски вырубили в парке 70 тыс. де
ревьев, уничтожили Розовый павильон, 
т-р, курзал, .отступая, подожгли дворец. 

Нруrnый 3811 Вопьер 

Ноnоннада Anonnoнa Павильон Росси 

Х оподнаR ванна Ма1эопей Павпа 1 
Храм Дружбы ПамАтнмн Пав.nу 1 
Павм.nьон Трёа: граций 10 "ПамАТНИН родитеnАМ" 

30' 

В 1 944 начались реставрац. работы 
(рук. - арх. Ф. Ф. Олейник, С. В. Попо
ва-Гунич) :  в 1957 открыты первые залы 
дворца (в 1970 реставрация завершена) ,  
продолжается ( 1990) восстановление 
парка. В 1978 Дворец-музей П. награж
дён орд. •Знак Почёта•, в 1983 преобра
зован в Худ.-архит. дворцово-парковый 
музей-заповедник. 

Лит.: Р о з  а и о •  А. С., Музыкальный Павло•ск, 
Л., 1 978; Ш а а р ц В. С., Павловск. Дворцоао-пар
ко•ыА ансамбль X V l l l - X I X  вв. (Альбом) ,  2 изд" 
Л., 1 98 1 ;  Пам•тники архитектуры пригороАо• Ле
кинrра,о.а, Л., 1 983; 3 е л е  н о  в а А. И., Дворец 
в Па ... овске, (2 изд. ) ,  Л" 1 986; Памовск. Дворцово
nаркооый ансамбль. Л" 1 989. 
ПАВЛОВСКИЙ Евгений Никанорович 
( 1 884- 1965) ,  зоолог, паразитолог, акад. 
АН СССР ( 1 939) и АМН ( 1 944) ,  поч. ч. 
АН Тадж. ССР ( 195 1 ) ,  ген.-лейт. мед
службы, Герой Соц. Труда ( 1 964) . Чл. 
КПСС с 1940. През. Геогр. об-ва СССР 
( 1952-64) . Ученик R А. Холодковско
го. Окончил ВМА ( 1 908) , работал там 
же, с 1921  зав. кафедрой зоологии и 
сравнит. анатомии (Клиническая ул" 2; 
мем. доска) . В 1933-44 работал в Ин-те 
эксперим. медицины и одноврем. ( 1 937-
51 ) в Тадж. филиале АН СССР. В 1942-
62 дир. Зоологич. ин-та АН СССР (мем. 
доска) и рук. (с 1946) отделения пара
зитологии и мед. зоологии Ин-та эпиде
миологии и микробиологии АМ Н ( Мос
ква ) .  

Осн. иссл. посвящены вопросам 
паразитологии. Под рук. П. в 20- 30-х 
rг. организованы и проведены многочисл. 
экспедиции ( Ср. Азия, Закавказье, 
Крым, Д. Восток и др. р-ны СССР) для 
изучения эндемичных паразитарных и 
трансмиссивных заболеваний (клеще
вой возвратный тиф, клещевой энцефа
лит, москитная лихорадка и др. ) .  Со
здал учение о природной очаговости 
болезней человека, к-рое способствова
ло развитию экологич. направления в 

Чуrунные ворота 15 Вмснонтме1 мост 
с вазами 16 " Пипь-баwнА" 

12 Мост Нента1ров 17 "Руины" 
13 г орба·ТЫЙ МОСТИН 18 tJlorмna жертв ревопю-
14 Чёрный МОС1 ции 
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паразитологии. Изучал циклы развития 
гельминтов и патогенез мн. гельминто
зов, фауну летающих кровососущих на
секомых, а также ядовитых животных 
и свойства их ядов. Автор ряда учеб-
инков и руководств по паразитоло
гии. Деп. ВС СССР в 1 946-58. 
Лен. пр. ( 1 965) , Гос. пр. СССР 
( 1 941 ,  1950) . 

Лит.: П р  о х  о р о •  а Н. П., Академик Е. Н. 
Павловский, М., 1 972; В а р л а м о в В. Ф., Восхож
дение к истине, М., 1981 .  

ПАВЛОВСКИЙ Николай Николаевич 
( 1 884- 1937) , учёный в области гид
равлики и гидротехники, акад. А Н  СССР 
( 1 932) . В 19 12  окончил Петерб. ин-т 
инженеров путей сообщения; с 19 19  
проф. того же ин-'l"а и Лесного ин-та, 
с 1921  - Петрогр. политехн. ин-та. 
Одноврем. с 1 9 18  проводил исследова
ння и руководил работами по гидротех
нике в ряде н.-и. учреждений. Осн. тр. 
по гидравлике грунтовых вод, открытых 
потоков, фильтрации. Им предложены 
новые принципы проектирования rидро
техн. сооружений. Участник стр-ва Вол
ховской, Днепровской и Свирской ГЭС, 
моск. метро и др. Похоронен на Богос
ловском кладб. На доме, где в 30-х гг. 
жил П. (Гжатская ул" 2 1 ) ,  - мем. 
доска. 
п.Авловский полк лейб-гвардии, 
развёрнут в 1 796 из подразделений 
Моск. гренадерского полка под наим. 
Павловский гренадерский полк. Дисло
цировался в П. (см. Павловского полка 
казармы) .  Полк участвовал в ряде сра
жений с войсками Наполеона - в Гол
ландии ( 1 799) ,  под Пултуском ( 1 806) , 
Прейсиш-Эйлау, Фридландом ( 1 807) ,  
Отеч. войне 1 8 1 2  и в загран. походах 
рус. армии 1 8 1 3- 14. За отличие в Отеч. 
войне 1 8 1 2  в 1 8 1 3  был причислен к 
составу молодой гвардии ( с дек.  
1 83 1  - к старой гвардии) ,  награждён 
георгиевскими знамёнами и назван 
лейб-гв. П. п. 

Отважно сражались воины полка в 
рус.-тур. войнах 1 828-29 и 1 877-78. 
В 19 16  полк был направлен на Юго-Зап. 
фр. 26 февр. ( 1 1  марта) 1 9 1 7  4-я рота 
запасного батальона полка, находивше
гося в fl, первой в столице перешла на 
сторону рев-ции, но её выступление было 
11uдавлено. Летом 19 1 7 из запасного ба
тальона был развёрнут Павловский гв. 
резервный полк (в окт. 3,7 тыс. чел.) ,  
к-рый находился под влиянием больше
виков. 

После Июльских дней 1917 по при
казу Врем. пр-ва он был частично рас
формирован. Полк участвовал в по
давлении корниловщины. Во время Окт. 
вооруж. восстания павловцы арестовали 
двух министров Врем. пр-ва, заняли 
штаб Петрогр. ВО, охраняли Рус. музей, 
штурмовали Зимний дворец, участвова
ли в подавлении юнкерского мятежа 
1917 и мятежа Керенского - Крас
нова. В нач. 1 9 1 8  оба Павловских пол
ка (основной и резервный) были рас
формированы. 

Лит.: Историк лейб-гвардии Памовского полка. 
1 790- 1 890, ч. 1 -2, СП6, 1 890. 



468 ПАВЛОВСКОГО 
пАвловского полк.А КАЗАРМЫ 
(Марсово поле, 1 ) ,  пам. арх-ры ампира. 
Построены в 1 8 1 7-21 (арх. В. П. Сrа
сов) на месте Ломбарда ( 1 770-е rг., 
арх. Ю. М. Фельтеи) и ряда старых 
зданий. 

Занимая обширный участок между 
Марсовым полем, совр. ул. Халтурина и 
Аптекарским пер., 3-этажиое здание 
имеет важное градостроит. значение, 
т. к. формирует пространство и придаёт 
необходимую представительность Мар
сову полю, к к-рому обращено огромным 
по протяжёииости гл. фасадом, обрабо
танным 3 портиками дорич. ордера, по
ставленными на высокий цокольный 
этаж. Средний, 1 2-колониый портик 
увенчан ступенчатым аттиком, богато де
корированным скульптурой (энамёиа, 
воен. арматура) , подчёркивающей назна
чение здания. В интерьере - зал, от,11.е
ланный колоннадой ионич. ордера, под
держивающей хоры. 

До 1 9 1 6  в П. п. к. квартировал лейб
гв. Павловский полк, после его ухода на 
фронт - запасный батальон, раэвёриу
тый летом 1 9 1 7  в Павловский гв. резерв
ный полк. В ходе Окт. вооруж. восста
ния в здании размещался т. н. полевой 
штаб прав. участка по руководству вос
станием во главе с К. С Еремеевым. 
После Окт. рев-ции П. п. к. взяты под 
гос. охрану как пам. арх-ры. В 1 928 зда
ние передано Управлению сЭлектроток• 
(ныне Ленэнерzо) .  В период блокады 
здание пострадало от прямых попад,аннй 
авиабомбы (в лев. крыло) и крупнока
либерных арт. снарядов. В 1945-49 вос
становлены фасады, частично реконст
руированы интерьеры (рук. проекта -
ар/(. и. r. Капцюг) . .... учи' лиПАВЛОВСКОЕ ВOr; HIIOE 
111,Е, готовило офицеров пехоты. Соэд. 
в 1 863 из спец. классов Павловского 
кадетского корпуса, с 1 864 1 -е  воен. 
Павловское уч-ще, с 1 894 П. в. у. (в честь 
имп. Павла 1 ) .  Размещалось сначала в 
здании 1 -го кадетского корпуса (в Мен
шиковском дворче) ,  с 1 887 - на Б. Оtас
ской ул. (ныне ул. Красного Курсан
та\,  2 1 .  В 1 9 1 8  л�квидировано. 
ПАЖЕСКИЙ КОРПУС, привилегиро
ванное воен.-уч. заведение для подго
товки преимущественно офицеров гвар
дии. В П. к. воспитывались дети и вну
ки гл. обр. особ первых трёх классов 
(по с Табели о рангах•) . Осн. в 1 759 как 
учреждение для воспитания пажей и ка
мер-пажей; в 1 802 реорганизован по 
типу кадетских корпусов (перед поступ
лением в П. к. будущие воспитанники 
зачислялись в пажи имп. двора) . С 60-х 
rг; 19 в. - 7-классный курс: 8 мл. клас
сов организованы по типу воен. гимна
зий, 2 старших - по типу воен. уч-щ. 
С 1 885 - 7 общих классов (программа 
кадетских корпусов) и 2 спец. (воен. и 
юрид. науки) .  С кон. 1 9  в. обучалось 
330 чел. Окончившие П. к. пользовались 
преимуществ. правом службы в гвардии. 
Среди воспитанников - декабристы 
П. И. Пестель, В. П. Ивашов, П. Н. Свис
тунов, географ и революционер П. А. 
Кропоткин, воен. и гос. деятели И. Ф. 
Паскевич, А. И. и П. И. Шуваловы, И. В. 

Гурко, Н. Н. Муравьёв-Амурский, А. И. 
Чернышёв, А. В. Адлерберг, С. А. Грейг, 
Н. П. Игнатьев, В. Н. Ламздорф, М. И. 
Хилков, писатели А. В. Дружинин, А. Н. 
Радищев. 

До 1 802 размещался в слейб-компан
ском доме• (ныне ул. Халтурина, 33; 
перестроен) , до 1 8 1 0  на наб. р. Фоитаи
ки, 6, затем в Ворончова дворче. Упраз
днён в 1 9 1 8. 

Лиr.: М и л о р а д  о •  н ч Г. А., Материалы АЛ• 
истории ПаJ1<ескоrо корпуса. 1 7 1 1 - 1 875. К. ,  1 876; 
Л е в ш  и н Д. М., Па.м.ескиА корпус за сто лет, 
СП&. 1 902. 

ПAJIJIAДИH Владимир Иванович 
( 1 859- 1922 ) ,  ботаник и биохимик, 
акад. Рос. АН (акад. Петерб. А Н с  1 9 1 4 ) ,  
основатель школы п о  физиологии и био
химии растений. Окончил Моск. уи-т 
( 1 883) . Проф. Петерб. ун-та ( 1 901 - 14 ) .  
Оси. работы в области дыхания расте
ний, белкового обмена. Похоронен на 
Смоленском правосл. кладб. На доме, 
где в 1 921 -22 жил П. (наб. Лейтенанта 
Шми�та, д. 1 /2) , - мем. доска. 
ПАНАЕВ Иван Иванович ( 1 8 1 2-62 ) ,  
писатель, журналист. Род. в П .  Окончил 
Благородный пансион Петерб. уи-та 
( 1 830) . Служил в деп. гос. казначейства 
Мии-ва финансов, с 1 834 - в ред. •Жур
нала Мин-ва нар. просвещения•; с 1 844 
в отставке. Печатался с 1 828. Дружба 
с В. Г. Белинским (знакомство в Москве 
в 1 839) определила творч. путь П., став
шего впоследствии активным сторонни
ком •натуральной школы•, идей Н. А. 
Некрасова (во 2-й ч. некрасовского сб. 
.Физиология Петербурга• П. ·опубл. 
очерк •Петербургский фельетонист., 
1 845) . 

П. привлёк Белинского в ж. •Оте
чественные записки" (сотрудником к
рого П. был в 1 839-46) , способствовал 
его переезду в П. (иек-рое время критик 
жил в доме матери П. ) .  «Петерб. тема• 
отражена в большинстве произв. П.: 
повестях •дочь чиновного человека•, 
в к-рой Белинский увидел смастерскую 
картину петербургского чиновничества•, 
.Оиагр•, •Актеот, очерках •Литератур
ная тля•, «Утро на Невском проспекте•, 
памфлетах •Портретная галерея•, свет
ских повестях, многочисленных расска
зах, фельетонах, романах и др. произ
ведениях. С 1 847 П. - издатель, с 
1 848 - офиц. ред. (вместе с Н. А. Не
красовым) ж. •Современник". В 1 85 1 -
5 5  вёл в журнале критич. обозрение «За
метки Нового поэта о рус. журналисти
ке•; в 1 855- 1 861  - фельетонное обо
зрение •Петерб. жизнь. Заметки Но
вого поэта•, ставшие хроникой петерб. 
жизни. В 1 860 выпустил сОчерки из пе
тербургской жизни Нового поэта. в 
2 тт. «Литературные воспоминания• П. 
(опубл. в 1 86 1 )  - ценнейший источ
ник для изучения лит.-обществ. и 
лит.-бытовой жизни России 1 820-
50-х rг., содержащий примечательные 
характеристики обширного и раз
нообразного по своей ориентации круга 
петерб. лит. знакомых П. С 1 857 жил 
на Литейном просп., 36/2; эдесь же жил 
Н. А. Некрасов и находилась ред. •Сов
ременника.. Дом этот был местом встреч 
(т. н. •субботы П.•) либерально и демок-

ратически настроенных литераторов. По
хоронен на Литераторских мостках. 

,С о ч.: Лнтера�рные аосnоминани•, М., 1 988. 

ПАНИН-КОЛОМЕНКИН (наст. фам. 
К о л о м е н к и и) Николай Александ
рович ( 1 87 1 - 1956) , спортсмен, тренер, 
педагог, канд. пед. наук ( 1 938) , засл. 
мастер спорта СССР ( 1 940) . В П. с 1 885. 
Окончил фиэ.-матем. ф-т Петерб. ун-та 
( 1 898) , служил податным инспектором 
Петерб. казённой палаты в Царском Се
ле. С кон. 19 в. активно участвовал 
в работе спорт. кружков - петерб. 
Кружка любителей спорта, Об-ва люби
телей бега на коньках, Царскосельского 
кружка велосипедистов и др.; одним из 
первых в мире разработал теорию фи
гурного катания на коньках (серия ста
тей в ж. сОtорт•, 1902) . П.-К. - олим
пийский чемпион ( 1 908) , призёр пер
венств мира ( 1 903) и Европы ( 1 904, 
1 908) и 5-кратный чемпион России 
( 1 90 1 -03, 1 905, 1 907) по фигурному 
катанию, 1 2-кратный чемпион России 
по стрельбе из пистолета . ( 1906- 1 7) и 
1 1 -кратный по стрельбе из боевого ре
вольвера ( 1 907- 17) . В 1 9 15- 1 7  секр. 
Рос. олимпийского к-та. В 1 9 1 9- 30 ра
ботал в финанс. органах Петрогр. (Ле
нингр. ) губернии и области, был инст
руктором по спорту в орг-ции Всевобуча 
в Детском Селе. Победитель Всес. спар
такиады 1 928 в стрельбе из пистолета. 
С 1 930 в Л" рук. семинара инструкторов 
фигурного катания, с 1 933 возглавлял 
школу мастеров фигурного катания при 
Ин-те физич. культуры им. П. Ф. Лес
гафта, в 1 936- 38 руководил Высш. тре
нерской школой фигурного катания там 
же. С нач. Вел. Отеч. войны инструктор 
по обучению бойцов партиз. отрядов. С 
февр. 1 942 в эвакуации. В 1 945 вернулся 
в л" работал в Н.-и. ин-те фиэич. куль
туры, воспитал плеяду мастеров сов. 
спорта. Похоронен на Серафимовском 
кладб. С 1973 в Л. проводится мемори
ал П.-К. 

С о ч.: Страницы из прошлоrо, т. 1. М., 195 1 .  
Лu.r.: Ч а А к о •  с к н  А А .  М., Волшебна• 80СЬ

мерка, М., l 978i В ь ID н и  к В. Л., ОlастлпwА nce•
AOHHN, л .. 1 986; с "  и р и о .  в. н., KorAA poJUIJIC8 
Панни-Колом:еикин?, •01ортиаН8• •нэнь Росси••, 
1 988, Nt s. 
ПАНПУwКО Семён Васильевич 
( 1 856-9 1 ) ,  учёный-арти.i�лерист, специ
алист по взрывчатым веществам, wтабс
капитан. Окончил Михайловскую арт. 
академию ( 1 880) ; в 1891  преподавал 
там же и в Михайловском арт. уч-ще. 
Погиб вместе с 3 помощниками 28 нояб. 
в мастерской на Гл. арт. полигоне от 
взрыва мелинитовой бомбы при её сна
ряжении. Похоронен на Казанском 
кладб. в Царском Селе (ныне г. Пуш
кин) .  Памятник на месте гибели близ 
ст. Ржевка ( Рябовское ш.; 1 90 1 ,  скульп. 
И. Н. Шредер; снят в 1 953, восстанов
лен в 1 957) . 
ПА НТЕлЕнв Лоигин Фёдорович 
( 1 840- 1 9 1 9 ) ,  издатель, обществ. дея
тель, мемуарист. С 1 858 учился на юрид. 
ф-те Петерб. уи-та (окончил в 1 863) , 
один из рук. студенч. волнений осенью 
1 86 1 ,  в 1 862 участвовал в орг-ции сВоль
ноzо унШJерситета", чл. Петерб. к-та 
•Земли и воли". В 1 863-64 управляю-



щий типографией демокр. издателя R Л. 
ТИблена. В 1 864 арестован, сослан в Оt:
бирь. В 1 876 вернулся в П., в 1 877 осно
вал изд-во [помещалось на Невском 
просп., 30, с 1 890-х rт. - на Бассейной 
ул. (ныне ул. Некрасова, 26) ) ,  до 1907 
выпустил св. 250 изд. (гл. обр. соци
ально-экон. и естеств.-науч. лит-ра) , в 
т. ч. труды И. М. Сеченова, А. R Беке
това, М. М. Ковалевского, Ф. Ф. Эрис
мана и др. рус. учёных, собрания соч. 
R А. Добролюбова в 4 тт. и др. П. издал 
таJtЖе соч. Сократа, Лпулея, Тацита, 
Платона, Оrинозы, Монтескье, Паскаля 
и др. В 1 907 ликвидировал изд-во, пере
дав материальную часть Лиrераrурному 
фонiJу. Похоронен на Волковском кладб. 
Воспоминания П. ( 1 958) - ценный ис
точник по истории обществ. и культур
ной жизни Петербурга 2-й пол. 19 в. 

Лмт .: Л а б .11 в в с а. 11 1 С. Б .• ПоАВ••нп.и кии
". м., 1 988. 

ПАНТНЛЕЙМОНА святОго цЕР
ковь ( Соляной пер., 1 7 ) ,  пам. арх-ры. 
Построена в 1 735-39 (по-видимому, 
арх. И. К. Коробов) в память побед 
рус. флота при Гангуте и Гренгаме и 
входила в ансамбль Парrик.улярной вер
фи. Одноглавый храм с высоким гра
нёиым куполом на 8-гранном барабане, 
трапезной и колокольней со шпилем 
сохраняет черты зодчества 1-й пол. 18 в. 
(плоскостная обработка фасадов пиляст
рами тосканского ордера, фигурный луч
ковый фронтон над алтарной апсидой, 
барочные завершения барабана) .  Внутр. 
отделка и мрам. барельефы на фасаде 
(скульп. Л. В. Логановский) относятся 
к 19 в. На фасаде мем. доски нач. 20 в. 
(реставрированы в 1 954) с перечнем 
воинских частей, участвовавших в по
беде при Гангуте. С 1 981  в П. с. ц. 
филиал муэея истории Л. сГангутская 
слава•. От назв. IL с. ц. происходят 
прежние наим. Пестеля улицы и Пестеля 
моста ( Пантелеймоновские улица и 
мост) . , 
ПАРАД 8 ИЮЛЯ 1945, торжества в Л. 
в честь возвращения в город Ленингр. 
гвардии. После окончания Вел. Отеч. 
войны ряд соединений быв. Ленинzрад
ск.оzо фронrа находился в Прибалтике. 
ГКО решил возвратить из них в Л. Ле
нингр. гв. ск в составе 45-й, 63-й и 64-й 
гв. ед. Из-под Лиепаи через Псковщи
ну корпус совершил длит. марш в Л. 
Последний отдых и ночёвка частей кор
пуса - в Красном Селе и Пулково. С 
утра 8 июля (воскресенье) 1 945 гвар
дейцы торжественно входили в Л.: со 
стороны Нарвских ворот 45-я ед, Мос
ковских - 63-я ед, от Володарского 
моста - 64-я ед. Ленинградцы радост
но встречали воинов-победителей хле
бом-солью, подарками, цветами. По пути 
следования гвардейцев были сооруже
ны врем. дер. триумф. арки. Войска про
шли по Невскому просп. на Дворцовую 
пл., где состоялся торжеств. митинг, 
к-рый открыл пред. Ленгорсовета IL С. 
Попков. Затем войска под кома�щова
нием ком. корпуса Героя Сов. Союза 
ген.-майора А. Ф. Щеглова прошли тор
жественным маршем. На параде был 
пронесён штандарт Ленингр. фр., с к-рым 

Церкоаь с••тоrо ПантелеАмона. 

его части участвовали в Москве в l lapa
дe Победы. Над городом и Дворцовой 
пл. пролетели боевые самолёты, ведомые 
дважды Героем Сов. Союза П. А. Пок
рышевым. После парада состоялись 
нар. гуляния и праздничный фейерверк. 

Лиr.: А ф а  и а с ь е е  А. Г., Нас встречал Ле
онrрц, в сб" Белые llO'IИ, \•. 4 1 ,  Л., 1 975. 

nАРГОЛОВО, местность в сев. части Л., 
в р-не одноим. ж.-д. ст., на С. соседст
вует с Левашовом, на Ю. - с Шувало
/ЮМ и Озерками. В 1 7  в. в этом р-не на 
склонах Парzоловск.их высоr существо
вало неск. фин. селений под общим 
назв. Паркола. В 1 8  в. возникли с. Суз
дальское и Б. и М. Вологодские слобо
ды, заселённые переселенцами из центр. 
и сев. России, в 19 в. их стали наз. 1 -м, 
2-м ·и 3-м П. После постройки Финл. 
ж. д. ( 1 870) П. - дачная местносrь, 
с нач. 20 в. - пригородный посёлок 
(мн. жители работали на з-дах и ф-ках 
Выборгской стороны) ,  с 1 938 П. - пос. 
гор. типа. С 1 963 IL в черте Л. Гл. ма
гистрали: Выборгское ш. и Суздальский 
просп. От назв. П. происходит наим. 
Парголовских улицы и переулка. 

Лur .: И n n о Б. Б., Парrолово и ero окрестнос
ти, л., 1 954. 

nАРГОЛОВСКИЕ ВЬ1с61Ъ1, в сев.
зап. части Приневской низменности, 
частично в пределах сев. границ Л. Сос
тоят из 3 обособленных камов1>1х возвы
шенностей вые. до 50 м: Шувалово
Оэерки, Шуваловского парка и посёлков 
Сrарожиловка и Заманиловка, а таJtЖе 
р-на 3-е Парголово. На терр. Шувалов
ского парка сохранились реликтовые 
ели и вековые широколиств. деревья 
(дуб, липа и др. ) .  В центре парка насып
ной холм Парнас, с к-рого открывается 
панорама сев. части Л. 
ПАРК НМЕюt В. И. JIЕюtНЛ. на Пет
роградской стороне, между Кронверк
ским проливом и просп. Максима Горь
кого. Пл. 22 га. Созд. в 1 844-45 у Крон
верк.а, первонач. назв. Ллекса�щровский 
(открыт в день св. Александра Невско
го) . В 1 865 в зап. его части стал рабо
тать первый в России зоологич. сад (см. 
Зоологический парк.) . В кон. 19 в. в пар
ке построен Нар. дом имп. Николая 11 
(см. в ст. НароднЬU! дома ) .  В мае 1 9 1 7  
в нём проходил Всерос. съезд кресть-
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янских деп., на к-ром проиэнёс речь 
В. И. Ленин. ДваJКДЫ он выступал в этом 
здании перед рабочими, матросами и 
красногвардейцами 1 3  марта 1 9 1 9  (мем. 
доска) . С 1 923 парк носит имя Ленина. 
Рядом с Нар. домом расположены Te
arp имени Ленинск.ого к.омt:омола (зда
ние построено в 1933-36, арх. R А. 
Митурич, В. П. Макашов) и П.ланеrа
рий. На терр. парка также расположены 
здание Ленингр. н.-и. ин-та травматоло
гии и ортопедии им. Р. Р. Вредена (по
строено в 1902-06, арх. Р. Ф. Мельцер) ,  
•Сrереzущему» памяrник. (в честь под
вига экипажа миноносца сСrерегущий• 
в рус.-япон. войну 1 904-05) . Парк в 
пейзажном стиле, с вековыми деревьями, 
тенистыми дорожками и солнечными 
площадками. В нём более 3 тыс. деревь
ев (липа, дуб, вяз, клён, ясень, тополь 
и др.) и более 18 тыс. кустарников (ки
зильник, спирея, боярышник, сирень, ка
рагана древовидная, роза морщинистая) . 
Много цветников. Высажено св. 20 тыс. 
многолетних цветочных (в т. ч. луко
вичных) растений. Вблизи - ст. метро 
«Горьковская•. 

ЛUт .: Ф и л и n n о • С., Парк имени Ленина, 
• кн.: Сады и парки Ленинграда, Л., 1 9 8 1 .  

nAPK Имнюt sо-лвmя октявР�I, 
в Полюстрово, на пересечении проспек
тов Металлистов, Тухачевского, Пис
карёвского и ш. Революции. Пл. 46,3 га. 
Созд. в 1967-87 (арх. О. R Башинский, 
Т. И. Шолохова; 1 -я очередь открыта 
в 1973) на месте старой жил. застрой
ки и свалки мусора. Планировка в регу
лярном стиле - по оси широкая ал
лея с цветником. Дорожки щебёночно
набивные. Высажены деревья (липа, 
ясень, лиственница, берёза, ива и др.) 
и кустарники (форэиция, сирень, шипов
ник) . На цветниках многолетники, в т. ч. 
раноцветущие луковичные (нарциссы, 
тюльпаны) , к-рые сменяются яркими 
летниками. Оборудованы дет. площадки. 
На терр. расположен з-д по выпуску 
минеральной воды •ПОАЮсrровск.аJJ»; 
парк является водоохранной зоной её 
горизонта. 
ПАРК НМЕНИ 30-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
(Лифляндская ул., 12 ) , в зап. части Л., 
на Ек.аrеринzофск.ом осrрове. Пл. ок. 
36 га. Ведёт историю от загородной 
усадьбы Екатерингоф, построенной в 
17 1 1 для жены Петра 1 Екатерины в 
память первой мор. победы в Сев. вой
не - взятия на абордаж 7 мая 1 703 
двух швед. кораблей близ устья р. Фон
танка. В составе усадьбы дер. дворец 
(разобран в 1924 после пожара, см. 
Ек.аrеринzофск.ий дtlОреЦ) и сад пл. ок. 
3 га с каналом и прудами. В кон. 1 7 10-х 
rт. по соседству с Екатерингофом соору
жены загородные усадьбы для дочерей 
Петра 1 - Лнненгоф и Елизаветгоф (во 
2-й пол. 18 в. слились с Екатерингофом) .  
В 1 8-19  вв. ежегодно в мае в 
р-не Екатерингофа устраивались ката
ния на шлюпках и нар. гулянья. При 
имп. Анне Ивановне в Екатерингофе 
велись работы по созданию «охотничь
его парка• и сЗверинца• (прекращены 
после её смерти) .  В 1 740-50-х гг. Ека-
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терингоф - одна из летних резиден
ций имп. Елизаветы Петровны. В 1 753 
окружавшая усадьбу терр. благоустрое
на, произведена подсыпка грунта (рук. -
арх. Х. ван Более) .  В 1 762 вокруг поса
женных в 1 7 1 5  по указу Петра 1 дубов 
сооружена кам. ограда с решёткой (арх. 
А. Ф. Вист) . В 1 800 Екатерингоф пода
рен имп. Павлом 1 кн. А. П. Гагари
ной, в 1 804 передан в ведение гор. влас
тей. В 1 820-х гг. терр. парка расширена 
до Петергофской першпективы (ныне 
просп. Сrачек) ,  сооружены многочисл. 
садовые павильоны ( не сохр. ) ,  Вокзал 
(в 1 820-60-х гг. один из центров муз. 
жизни П., разобран в 1876) , мостики 
через каналы (рук. - арх. А. А. Мон
ферран) .  До 1 860-х гг. Екатерингоф
ский парк - место аристократич. гу
ляний. В 1 840- 60-х гг. часть парка сда
на в аренду под дачи, в 1 870-х гг. на 
части его терр. построены Екатерингоф
ская бумагопрядильная мануфактура, 
костеобжигальный з-д, Тентелевский 
хим. з-д и Резвоостровская ткацкая ф-ка. 
Уцелевшая часть парка - место отдыха 
рабочих и мастеровых Нарвt:кой заста
вы. В 1 891  близ устья р. Екатерингофка 
прошла первая в России маёвка, орга
низованная членами Бруснева группы 
(в 1 958 на площади перед проходной 
Судостроит. з-да в честь этого события 
открыт пам.) . После Февр. рев-ции 
парк - место митингов и рабочих собра
ний. В 1925-29 терр. благоустроена, 
,!1,11Я её осушения прорыты каналы, со
оружена дамба, в 1 930 открыт ПКиО 
(с 1 933 им. 1 -го Мая) с эстрадным т-ром 
на 1 тыс. мест, летним кинотеатром, 
цирком-шапито, физкультурным город
ком, дет. учреждениями. С нач. Вел. 
Отеч. войны в парке построены оборо
нит. сооружения, в период блокады все 
дер. постройки разобраны на дрова, в 
1 942 терр. выделена под огороды для 
рабочих соседних пр-тий. В 1 944-56 
парк восстановлен (с 1 948 совр. назв. ) .  
В 1 956 на гл. аллее открыт пам. молодо
гвардейцам (скульп. В. И. Агибалов, 
В. И. Мухин, В. Х. Федченко, арх. А. А. 
Сидоренко; авторское повторение мону
мента, открытого в 1 954 в г. Красно
дон) .  

Лит.: К о р м и л ь ц е е а  О. М., Парк имени 
30-летня ВЛКСМ, е кн.: Сады и парки Ленинграда, 
л .• 1 98 1 .  

ПАРК НМЕ Юt ЧЕЛIОСКИIЩIЩ на 
границе Приморского и Выборгского 
р-нов, между просп. Энгельса, Испыта
телей, Коломяжским и ул. Аккуратова. 
Пл. 1 50 га (один из крупнейших зелё
ных массивов Л.) . Осн. в 1 832 как лес
ная дача Удельного земледельч. уч-ща, 
впоследствии У дельный (У дельнинский ) 
парк. В естеств., преим. хвойных (ель, 
сосна ) ,  насаждениях были прорубле
ны просеки, прорыты мелиоративные 
каналы, сделаны дорожки. После Окт. 
рев-ции Удельный парк входил в состав 
уч.-опытных лесничеств Лесного ин-та 
(ныне Лесотехн. академия им. С. М. Ки
рова) . В 1930-х �т. к нему присоединён 
лесной участок (воет. часть парка) со 
стороны просп. Энгельса, распланиро-

ванный в 1934, и парк стал носить 
совр. назв. Перед Вел. Отеч. войной в 
парке проводили реконструкц. работы. 
Война нанесла парку большой ущерб. 
Работы по восстановлению парка нача
лись с ремонта дорожной и мелиора
тивной сети; удалены сухостой, больные 
деревья, выкорчеваны пни, посажены 
новые деревья и кустарники. В парке 
много ели, сосны, берёэы, осины, ряби
ны, черёмухи. У гл. входа цветники. Со
зданы спорт., дет. игровые и танц. пло
щадки, «уголки здоровья•. Работы по 
благоустройству парка продолжаются 
( 1 990) . 

«ПАРК ПОБЕДЫ•, станция метро Мос
ковско-Петроградской линии. Открыта 
29 апр. 1 96 1 .  Наземный вестибюль (арх. 
А. С. Гёцкин, В. П. Шувалова) - на 
участке Московского парка Победы, 
выходящем на Московский просп.; по
строен по типовому проекту (перекры
тый куполом павильон, соединённый с 
остеклённым киоском) .  Перронный зал 
(архит. оформление А. К. Андреева) 
впервые в практике отеч. метростроения 
построен по новому типу: боковые тон
нели предназначены лишь для движе
ния поездов, средний - для пасс. плат
формы. Вдоль стен зала расположены 
дверные проёмы, совпадающие с вагон
ными дверями подвижного состава. Про
ёмы обработаны полосами рифлёного 
металла. На стенах карнизы из узор
чатого стекла, в торцах параболич. декор. 
ар�и. 
ПАРКИ. В Л. и его пригородах '69 П. 
(пл. 4769 га) ;  в городе 35 П. ( 2 1 00 га) ,  
среди них 3 ПКиО, 3 детских, зоологи
ческий парк, спорт. и прогулочные П. 
Нек-рые старейшие ленингр. П. [Гор. 
дет. парк. (см. Таврический сад ) ,  Парк 
имени 30-летия ВЛКСМ) , а таКJКе 
П. гг. Пушкин, Павловск, Петродворец, 
Ломоносов, Гатчина уникальные 
памятники ландшафтного иск-ва, об
разцы регулярного и пейзажного сти
лей планировки терр. Основу мн. из них 
составляют естеств. леса, насаждения к
рых дополнены посадками деревьев и 
кустарников разнообразных пород. В ле
нингр. П. сохранились старые аллеи, 
пруды, архит. сооружения (напр., в Шу
валовском парке) . Во время Вел. Отеч. 
войны П. города и пригородов нанесён 
большой ущерб. Но ещё до её окончания 
ленинградцы стали восстанавливать П., 
затем создавать новые. В 1 945 заложе
ны 2 Парка Победы (см. Московский 
парк Победы и Приморский парк По
беды) .  В 1 950-70 в композицию Л. 
были вписаны такие кр. П., как Авиа
торов парк, Парк имени 50-летия 
Октября, Южно-Приморский парк. 

Лur.: Сады и парки Леиииrрада, Л., 1 98 1 .  

ПАРDtЙНЫЕ КnУБЫ (р а б о ч и е 
с. - д. к л у б ы) ,  возникли в окт. 1 905 
в Петербургском, Нарвском р-нах, в 
Колпино. Первый районный П. к. нахо
дилси на Петербургской стороне 
(Ораниенбаумская ул., 1 1 / 1 3) . С.-д. �ол
пино приняли 25 ноиб. 1 905 первый ус
тав П. к. Клубы стали центрами легаль
ной деятельности РСД РП. После пора-

ж.ения Рев-ции 1 905-07 все П. к. были 
закрыты властями. В l 9U7- l 7 созда
вались рабочие культ.-просвет. об-ва 
и клубы. ЦК РСД РП дли коорди
нации работы в культ.-просвет. об-вах 
и клубах в янв. 1908 создал меж.клуб
ную комиссию. После Февр. рев-ции 
ПК РСДРП (б) предложил всем район
ным и подрайонным к-там открыть с.-д. 
рабочие клубы. Первый П. к. создан в 
Нарвском р-не (Елизаветинская ул., 5) . 
25 апр. (8 маи) 1 9 1 7  на открытии 
П. к. «Искра• ( Новодеревенская наб., 
1 /2) выступал В. И. Ленин, 21 мая 
(3 июня) он выступил на митинге в 
П. к. ф-ки «Скороход• ( Цветочная ул., 
5/ 1 2) .  Были организованы профсоюз
ные, солдатские, молодёж.ные, нац. 
(польский « Промены•, латышский 
«Культура.) П. к. ,  в Кронштадте -
матросский П. к. К Окт. рев-ции функ
ционировало более 1 20 с.-д. клубов, 
из них св. 1 00 были под влиянием боль
шевиков. В 1 9 1 8  принят устав П. к. 
Они стали центрами полит. учёбы 
коммунистов. В 20-х гг. П. к. прекра
тили существование в связи с изме
нением системы полит. учёбы коммуни
стов, а культ.-просвет. рабочие клубы 
перешли в ведение культ.-просвет. ко
миссии Петросовета. 
ПАР'IИКУfuiРНАЯ ВЕРФЬ ( П е р
в а  я Н е в с к а я  в е р ф ь, С у д о в о й  
д в о р) ,  построена в 1 7 1 5-22 на лев. бе
регу р. Фонтанка, против Летнего сада 
(терр., ограниченнаи совр. ул. Пестеля, 
Соляным пер. и Гангутской ул.) . Арх. 
Г. И. Маттарнови (работал до кон. 1 7 1 9 ) ,  
Н Ф .  Гербель, Д. Трезини. На П. в. 
строились мелкие суда «Партикулирного• 
(гражд.) назначения, а так .�ке нек-рые 
мор. суда для нужд жителей П. Контора 
П. в. ведала переправами через водото
ки П., Исаакиевским наплавным мо
стом, ремонтом пристаней у перевозов, 
мостовых на них и т. п. В 1 727 на 
П. в. ок. 500 работных людей. П. в. 
имела обводный и внутр. каналы (проры
ты в 1 7 1 8, засыпаны в 1 778 или 
1 786) . Вдоль совр. ул. Фурманова на
ходились казармы судовых плотников 
и солдат мор. ведомства. На терр. П. в. 
располагались также контора и аптека 
( 1 7 1 6, арх. Трезини) , кам. смоляная 
баня ( 1 7 1 9, арх. Трезини) ,  Пантелеймо
на святого церковь, кам. ворота с башней 
и шпилем, склады, стапели, лесопилка, 
3 дер. моста и др. В 1 743 дер. и мазан
ковые строения заменены каменными 
(арх. И. К. Коробов, И. Я. Шумахер, 
М. А. Башмаков) .  С 1 762 стр-во кораб
лей переведено на Выборгскую сторо
ну (в р-н совр. э-да «Арсенал•) ,  на 
терр. П. в. до 1 784 оставалась контора 
П. в. В 1 760-80-х �т. эдесь построен 
САJЛJ1ной городок. Ныне на терр. П. в. 
нахоДJJтся э-д «Электропульт•, Ленингр. 
высш. худ.-пром. уч-ще им. В. И. Мухи
ной и д{'. 
«ПАССАЖ-, 1 )  пам. арх-ры ( Невский 
просп., 48 - ул. Ракова, 19) , кр. торг.
зрелищный комплекс. Построен в 
1 846-48 (арх. Р. А . .Ж.еляэевич; пере
строен в 1 900, арх. С. С. Козлов) на 
участке, купленном в 1 846 графом Эссен 



Сrенбок-Фермором. 3-этаж.иое здание 
включает в себя крытую, эастеклённую 
сверху галерею-проход (франц. - пас
саж., отсюда назв.) между Невским 
просп. и б. Итальянской ул. (ныне. ул. 
Ракова) .  В 64 торг. помещениях «П.• 
велась торговля модным платьем, го
ловными уборами, ювелирными украше
ниями и др. предметами роскоши. Здесь 
же помещались концитерские, кофейни, 
«ресторация•, «механич. т-�. «анатомич. 
музеум•, «кабинет восковых фигур•, 
разл. диорамы и панорамы и др. В кон
цертном зале «П.• (вход со стороны 
совр. ул. Ракова) выступали цыганские 
хоры, давались ко�щерты, с сер. 1 9  в. 
проводились публ. лекции и лит. чте
ния. В кон. 1 850-60-х гг. на вечерах 
Литературного фонда в зале «П.• высту
пали R А. Некрасов, И. С. Тургенев, 
Ф. М. Достоевский, R Г. Чернышевский 
и др. литераторы. Сначала в нём давались 
преим. эстрадные представления. В 
190 1-02 эдесь провёл свой последний 
сезон «Фарс• под дирекцией А. М. Го
рин-Горяйнова и В. А. Казанского, пе
реехавший из Панаевского т-ра; в 1 902-
03 играла труппа О. В. Некрасовой
Колчинской с участием бр. Адельгейм. 
15 сент. 1904 открылся т-р В. Ф. Комис
саржевской (см. Комиссаржевской 
театр) ,  работавший эдесь два сезона. 
В 1 903, 1 906- 1 2  сцену занимали 
оперетта и гастролёры; с 1908 ежегод
но приезжала труппа моск. Т-ра С. Ф. 
Сабурова. С осени 1 9 1 3  - Т-р 
С. Ф. Сабурова. Ныне в здании Ленингр. 
драм. т-р им. В. Ф. Комиссаржевской. 
2) Торг. фирма, осн. в 1 920-х гг. как 
универсальный магазин в здании «П.•, 
с 1961  специализируется на торговле 
товарами для женщин (с 1 965 голов
ное пр-тие одноим. фирмы) . В ассор
тименте - швейные и трикотажные 
изделия, обувь, головные уборы, кож.
галантерея, парфюмерия, изделия из 
стекла и керамики, сувениры и др. Пл. 
торг. зала 5,3 тыс. м2• Товарооборот 
св. 1 50 млн. руб. ( 1 990) .  1 0  филиалов 
(маг. сЯрославна•, •Весна•, «Красота•, 
«ЛЮдl)IИЛР И др. ) .  
ПАХОМОВ Алексей Фёдорович 
( 1 900-73) , график, нар. худ. СССР 
( 1 97 1 ) ,  д. ч. АХ СССР ( 1 964) . Учился 
в ЦУТРе ( 19 15- 1 7) ,  АХ ( 1 920-
25) . Преподавал в ИЖСА им. И. Е. 
Репина ( 1 948-73, с 1 949 - проф.) . 
Работал в петрогр. «Окнах РОСТа• 
( 1 9 1 9) .  Чл. объединения «Круг худож.
киков• (с 1 926 ) .  Рисовальщик и лито
граф. Сотрудничал в дет. ж.. «Чиж.•, 
«�Ж• сКостёр•, иллюстрировал в осн. 
книги' о детях и для детей: С. Я. Мар
шака (изд. 1 927 ) ,  И. С. Тургенева (изд. 
1 936 и 1 959 ) ,  R А. Некрасова (изд. 
1938 и 1959 ) ,  С. В. Михалкова ( 194 1 ,  
изд. 1 949) ,  Л .  R Толстого ( 1 954-64) 
и др. С нач. Вел. Отеч. войны создавал 
плакаты, в период блокады выполнил 
серию литографий «Ленинград в дни 
блокады• (ок. 30 листов) , в к-рой 
с документ. точностью запечатлел 
героич. стойкость ленинградцев, трагич. 
будни осаждённого города. Гос. пр. 
СССР ( 1 946, 1 973) . 

Универмаг •Пассаж•. 

С о ч.: Про свою работу, Л., 197 1 .  
Лu-r.: М а т  а ф о и о в В .  С., А .  Ф .  Пахомов, 

М" 198 1 .  

ПАШКОВА ДОМ (Д о м  д е п а р т а
м е н т а  у д е л  о в) (Литейный просп., 
39) , пам. арх-ры. Построен в 1 84 1-
44  (арх. Г .  А .  Боссе) в духе арх-ры 
ита.�. Возрождения, центр. часть 2-этаж
ного здания выделена портиком с ка
риатидами, поддерживающими балкон, и 
завершена карнизом с сильно выступаю
щими кронштейнами. Первый владе
лец дома - штаб-ротмистр И. В. 
Пашков (отсюда назв.) .  В 1 848 П. д. куп
лен шефом жандармов графом А. Ф. Ор
ловым, в 1 848-57 здание арендовало 
Благородное собрание. В 1 857 П. д. 
частично перестроен арх. А. И. Резано
вым для Департамента уделов (отсю
да 2-е назв., в 1 892- 1 9 1  7 Гл. У!1Равление 
уделов Мин-ва имп. двора и уделов) . 
После Окт. рев-ции в здании разл. учреж
дения, с 1947 - Всес. нефтяной н.-и. 
геологоразведочный ин-т. Именно об 
этом доме идёт речь в стих. R А. Не
красова « Размышления у парадного 
подъезда•. В сквере рядом с П. д. 
бюст R А. Некрасова ( 1922, скульп. 
В. В. Лишев) . 
ПАШКОВЬIХ ДОМ (наб. р. Фонтанки, 
1 8) ,  пам. арх-ры классицизма. Построен 
в кон. 1 780-х гг. (аатор неизв.) .  Камен
ный 3-этажный особняк с простым и 
строгим фасадом, украшенным 4-колон
ным портиком коринфского ордера, 

Певческий мост 
через р. Мойка . 
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играет важную роль в архит. пейзаже 
наб. р. Фонтанки, придавая её облику 
цельность и выразительность. В П. д. 
частично сохранилась внутр. отделка нач. 
19 в. - наборные паркеты из ценных по
род дерева, лепные карнизы. 

nЕВЧЕСКИЙ МОСТ (быв. Ж ё л т ы  й 
м о с т, по цвету окраски) через р. Мой
ка, на Певческом проезде, против Двор
цовой пл. Назван по соседнему зданию 
Певческой капеллы (ныне здание Гос. 
академич. капеллы им. М. И. Глинки) .  
Построен в 1839-40 (инж.. Е. А. Адам) 
на месте существовавшего с 1 834 дер. 
балочного моста (сооруж.ён по проекту 
арх. А. А. Монферрана для прохода 
на Дворцовую пл. войск, участвовавших 
в параде в честь открытия Александров
ской колонны) .  Пролёт перекрыт бес
шарнирным чугунным тюбинговым сво
дом. Опоры бутовой кладки с гранит
ной обл�щовкой. Гл. украшение моста -
чугунная ажурная решётка. Дл. мос
та ок. 24 м, шир. 72 м (третий по ши
рине после Синего и Казанского мос
тов ) .  

ПЕДАГОГИКИ ИНС1Иri1ЬI научно
исследовательские, 1 )  Г о с. и н - т 
н а у ч. п е д а г о г и к и, организован в 
1924 путём слияния Всерос. пед. музея 
(образован в 1 921  из созданного в 
19 18  Центр. пед. музея; историю 
ведёт с 1 864 от Пед. музея воен.-уч. 
заведений) , Ленингр. педологич. ин-та 
(осн. в 192 1 )  и Ленингр. экскурсионного 
ин-та (осн. в 1 922) . Помещался на наб. 
р. Фонтанки, 10. Находился в ведении 
Главнауки, занимался исследованиями в 
области теоретич. и практич. педагогики, 
распространением её новейших достиже
ний. В числе сотрудников R А. Альме
динген-Тумим, В. А. Зеленко, Б. Е. Рай
ков. Издавал «Вопросы педагогики• (в. 
1-5/6, 1 926-29) . В 1 933 преобразован 
в Ленингр. отделение Центр. НИИ 
педагогики. В 1939 закрыт. 2)  R - и.  
и н - т п е д а г о г и к и ,  организован в 
1948 на базе осн. в 1 945 Ленингр. фи
лиала АПН РСФСР (открыт в 1946 в 
составе 3 отделений: теории и истории 
педагогики, методов обучения и психо
логии) .  Помещался на наб. Кутузова, 
8. Центр. проблемы: воспитание мышле
ния уч-си в процессе обучения; преем
ственность в обучении и воспитании; ис-



472 ПЕДАrоmЧЕСКАЯ 
следования по психологии и частным 
методикам. В 1960 реорГанизован в 
НИИ вечерних (сменных) и заочных ер. 
школ. В 1969 преобразован в Ин-т об
щего образования взрослых, к-рый раз
рабатывает проблемы общего образова
ния лиц. занятых в нар. х-ве, не
прерывного образования, повышения 
кваJJификаЩJи пед. кадров. , 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ, 
высш. пед. уч. заведение и науч.-пед. 
учреждение. Созд. в 1 907 на базе 
Педологич. курсов (осн. в 1 904 при Пед. 
музее Гл. упрамения воен.-уч. заведе
ний) по инициативе Совета курсов и 
Петерб. JJИГИ образования. Размеща
лась на Впадимирском просп., 7. В воп
росах внутр. орг-ции бЫJJа автономна: 
подчин11J1ась непосредств. мин. нар. прос
вещения; проф.-преподават. состав из
бирался Советом 11. а. Первый през. -
А. Н. Макаров, чл. Совета: М. М. Кова
левский, А. П. Нечаев, И. М. Гревс, 
Н. И. Кареев, А. Ф. Лазурский, А. С. Лап
по-ДанИJJевский, С. Ф. Ольденбург, 
Г. А. Фальборк и др. Принимались JJИца 
обоего пола с высш. проф. образовани
ем без раЗJJИчия национальности и веро
исповедания. Занятия с первыми 148 
слушателями начаJJИсь 1 окт. 1 908. Курс 
обучения 2 года, в течение к-рых слу
шатели совершеиство88Jlись в пед., пси
хол. и преподават. подготовке. Предметы 
делИJJись на основные (пед. психология, 
история педагогики, школьная гигиена, 
школоведение и др.) ,  дополнительные 
(анатомия, физиология, история фИJJо
софии, история иск-в, история JJИт-ры 
и др.) и спец. (методика и история 
преподавания уч. предметов в школе ) .  
Среди преподавателей: И .  П .  Памов, 
И. А. Бодуэн де Куртенэ, В. А. Ваг
нер, Д. Н. Овсянико-КуJJИковский. Слу
шатели вели науч. работу, в т. ч. по 
эксперим. педагогике и психологии. Ака
демия иЗД888Jlа лит-ру, в т. ч. серию кн. 
•Педагогическая академия в очерках и 
монографиях• ( 1 909- 14) . В 1 9 10  при 
11. а. открЫJJась эксперим. школа, в к-рой 
препода88JIИ слушатели академии. В 19 12  
школу передали 06-ву эксперим. педа
гогики, а в 1 9 1 6  в число подразделений 
об-ва воШJJ� и П. а. , 
ПЕДАГОmЧЕСК.ИЙ ИНС1ИТУТ им. 
А. И. Герцена, см. Российский педагоги-
ческий ун�ерситет. , 
ПЕДАГОГИЧЕСК.ИЙ МУЗЕЙ воен.
уч. заведений, открыт в 1 864. Учреди
тель - гл. нач. воен.-уч. заведений Н. В. 
Исаков ( 1 82 1 -9 1 ) .  Первонач. существо-
88JI при Пед. б-ке воен.-уч. заведений, 
с 1 87 1  - в Соляном городке ( Панте
леймоновская ул., ныне ул. Пестеля, 
2) . Гл. задача - внедрение принципов 
наглядиого обучения (собирание, систе
матизация, разработка уч. пособий) .  
11. м. устраи88JI пед. выставки (с 1 866, 
среди организаторов - Н. Х. Вессель, 
К. К. Сент-Илер, В. А. Евтушевский, 
Ф. Ф. ЭВ8JIЬД и др.) ; в 1 872 издал ка
талог нагл.11ДИых пособий и уч. руко
водств д1U1 нач. и ер. школы. Среди уч. 
пособий, разработанных в музее, -
арифметич. счёты В. 11. Коховского, 
геом. модеJJИ Евтушевского и т. п. 11. м. 

ПеurоП1Чес1tиl мвстwтут 
имеик А. И. Герцена 

( нwне Росснlскнll 
neд.aron1чecк11I 
уинирситет) . 

Гпааимй корпус. 

устраивал публ. лекции (с 1 872, читали 
И. М. Сеченов, Н. М. Пржевальский, 
С. М. Соловьёв) , нар. чтения (с 1 87 1 ,  св. 
1 00 тыс. слушателей в год) , организо88JI 
курсы д1U1 подготовки преподавателей и 
воспитателей в воен.-уч. заведениях 
( 1903) , участво88JI в междунар. выстав
ках (Парижской геогр. 1 87 5, Брюссель
ской гигиенич. 1 876, Парижской всемир
ной 1 878) . В 1881  П. м. учреДИJJ об
щедоступные муз. классы, служившие 
базой для проведения исследований по 
муз. педагогике. Были организова
ны отделы пед. ( 1 887) , гигиенич., по изу
чению пед. наследия Я. А. Коменско
го ( 1 89 1 ) ,  педологич. им. К. Д. Ушин
ского ( 1 904 ) ,  выступивший основателем 
Педагогической академии, секцitи по 
предметам (история, география и т. д.) , 
лаборатория эксперим. пед. психологии 
(осн. в 1900, рук. А. П. Нечаев) и др. 
В работе пед. отдела (секр. П. Ф. Кап
терев) принимали участие видные педа
гоги: Н. А. Корф, Д. Д. Семёнов, 
П. Ф. Лесгафт, Л. Н. Модзалевский, 
11. Г. Редкин, Я. Г. Гуревич и др. При 
отделе действо88JIИ кружок по нач. обу
чению, отдел критики и библиографии 
дет. лит-ры, родительский кружок, орга
низовавший в 1 890 выставку дет. игру
шек, игр и занятий. Дир. П. м.: В. П. Ко
ховский, А. Н. Макаров (с 1 89 1 ) ,  З. А. 
Макшеев (с 1 906) . В 1 9 1 8  преобразо
ван в Центр. пед. музей (см. Педа
гогики институты) . 

Лuт .: Пе.цаrоnа"ес1.11А муэеl аоеино-учебных эа
имний. 1 864- 1 9 1 4, cns, 1 9 1 4. 

ПЕДИАТРЙЧЕСКИЙ МЕДИЦН НС
КИЙ ИНС1И'J'УТ (ЛПМИ) (Литов
ская ул., 2 ) ,  первый в СССР специа
лизированный педиатрич. вуз. Осн. в 
1925 как Ии-т охраны материнства и 
младенчества (ИММ) , в 1928 преобра
зован в НИИ, в 1 932 в ИММ переведён 
педиатрич. ф-т 1 -го ЛМИ, в 1 935 реор
ганизован в вуз и получИJJ совр. назв. 
В орг-ции ин-та прин11J1и участие и пре
подавали учёные: Р. Р. Вреден, А. Б. Во
ловик, А. Г. Гииецинский, В. М. Карасик, 
А. Г. Кнорре, Е. С. Лондон, В. О. Мочан, 
Ю. А. Менделева, П. С. Медовиков, 
А. А. Заварзин, К. К. Скробанский, 
М. С. Маслов, А. Ф. Тур, М. Г. ДанИJJе
вич, Д. Д. Лохов и др. В ин-те ( 1 990) :  
св. 50 кафедр, клинич. б-ца; аспиранту-

ра, клинич. ординатура, ф-ты по
вышения квалификации преподавателей 
мед. вузов и усовершенствования вра
чей по педиатрич. специальностям; тема
тич. музеи, уч. телецентр; фундам. 6-ка 
(ок. 500 тыс. ед. хр. ) . В 1 989/90 уч. г. в 
ин-те бЫJJо ок. 4 тыс. студентов, св. 500 
преподавателей, в т. ч. св. 50 д-ров и св. 
320 канд. наук. За годы существования 
ин-т подготовИJJ 19 тыс. специалистов. 
Ин-т не npepы88JI работу в годы Вел. 

Отеч. войны, в период блокады готоВИJJ 
дет. врачей и мед. сестёр. Награ.ждён орд. 
Труд. Кр. Знамени ( 1 980) . Многотираж
ная газ. •Советский педиатр• (с 1 948) . 
•ПЕ нА 'IЬI• ( Репино, Приморское ш., 
41 1 ) ,  музей-усадьба И. Е. Репина (с 
1939) , фИJJиал н.-и. музея АХ СССР. 
Расположен вбJJИзи ж.-д. ст. Репиио 
(быв. пос. Куоккала; в 1 9 1 8- 39 терр. 
ФиНJJяндии) ,  на берегу Фин. З8JI., где 
Репин в 1 899 приобрёл участок с дер. 
домом. Перестроив дом по собств. проек
ту в духе комфортабельной загород
ной дачи, худоJКНИк переехал сюда с 
семьёй и ЖИJJ до 1 930. Здесь бы88Jlи 
мн. писатели, художники, артисты, музы
канты, в т. ч. М. Горький, В. В. Маяков
ский, В. В. Стасов, Д. И. Менделеев, 
И. П. Памов, Ф. И. Шаляпин, С. А. Есе
нин, И. А. Бунин, А. И. Куприн, К. И. Чу
ковский, В. М. Бехтерев, И. И. Брод
ский. В «П.• Репиным написаны •Тор
жественное заседание Государствен
ного совета• ( 1 901 -03) , •Манифеста
ция 1 7  октября 1 905 год» ( 1 907- 1 1 ;  
обе в Г РМ) , •Пушкин на лицейском 
экзамене. ( 1 900-е гг., музей •Лицей•, г. 
Пушкин) ,  портреты писателей В. 1 .  l(о
ролеико, К. И. Чуковского. СоJКJКён
ные в годы Вел. Отеч. войны, «П.• вос
станомены в 1 962, полностью воссоз
дана обстановка, к-рая существо88Jlа при 
жизни художника. На терр. усадьбы мо
ГИJJа И. Е. Репина, оформленная в 
1946 (бюст работы Н. А. Андреева вы
полнен с натуры в 19 10 ) . 

Лп.: •Пеиатw•. Муэеl-усцьба И. 1!. Реn11на. 
Путеаод11ТеJ1ь, 3 ••д., Л., 1 980; •Пеиатwо. МузеА
усадьба И. 1!. Репина. Ал.бом. Сост" астуn. ст. 

Mi»�iiГJ:Ai;.jUcJµЯ дивйзия 
НАIОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ (с 23 сент. 
1 94 1  - 80-я ед) , сформирована из доб
ровольцев в кон. ИJОЛЯ 1 94 1 .  Её 1 -й и 2-й 
сп бЫJJи укомплектованы преим. трудя-



щимися Невского р-на, 3-й стрелк. и арт. 
полки, а также отд. батальоны - тру
дящимися Куйбышевского р-на. Числ. 
дивизии св. 1 О тыс. чел. Ком. дивизии -
полк. И. М. Фролов, комиссар - полко
вой комиссар К. В. Иванов. 1 1  авг. части 
дивизии вступили в бой с противником 
западнее Волосово (35 км запад11ее 
Красноrвардейска) , не позволив ему с 
ходу прорваться к Красноrвардейску. 
С кон. авг. дивизия в составе Копорской 
оперативной группы, а затем 8-й А уча
ствовала в боях за Приморский плац
дарм, стойко оборонялась в р-не Ропши 
и южнее Ораниенбаума. В составе 54-й 
А Волховского фр. участвовала в Тих
винской наступат. операции 1 941  и в Ле
нинrрадско- Новгородской операции 
1944. Боевой путь закончила на терр. 
Чехословакии. За боевые заслуги удосто
ена почётного наим. Любанская (янв. 
1944) , награждена орд. Кутузова 2-й сте
пени (апр. 1 945) . 

Лuт .: Ш у • а л  о • Н К., Мы становимс• солда
тами. Л., 1 973; см. такае лит. при ст. Народное 
OllO/f'leнw 1941. , , 
ПЕРl)АЯ КИРОВСКЛ,Я ДИВИЗИЯ 
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕ НИЯ, сформи
рована из добровольцев в нач. июля 
1 94 1 .  Её 1 -й сп был укомплектован ра
бочими и служащими « Кировского з-да•, 
2-й - Ленинrр. судостроит. з-да, 3-й -
'Jl)удящимися Дзержинского р-на; арт. 
полк и отд. батальоны - из доброволь
цев Кировского р-на. Числ. дивизии 
св. 12 тыс. чел. Ком. дивизии - полк. 
Ф. П. Родин, комиссар - полковой ко
миссар_ В. Костриков. 1 2  июля дивизия 
заняла оборону в воет. секторе Лужско
го рубежа обороны, южнее Батецкой. 
В составе Лужской оперативной группы 
Сев. фр., а затем 48-й А сдерживала на
тиск превосходящих сил врага, прикры
вая новгородское направление. В сер. 
авг. противнику удалось потеснить части 
дивизии на С Неск. недель они вели ти
жёлые бои в окружении в р-не Торковичи 
(30 км сев.-восточнее Луги) - Чаща, 
задержав продвижение противника к 
Красноrвардейску. Ряд подразделений 
дивизии пробился из окружения вдоль 
Витебской ж. д. в расположение сов. 
войск. В составе 55-й А отд. сводные 
отряды дивизии в сент. 1 941 сражались 
с врагом в р-не Пушкина. 23 сент. диви
зия расформирована. На зданиях зав
кома объединения «Кировский з-д• 
(просп. Сrачек, 47) ,  где формировалась 
Кировская див., и Ленингр. судостроит. 
з-да ( Корабельная ул., 6) , где формиро
вался 2-й полк этой дивизии, - мем. 
доски. 

рмт. см. npJ1 ст. llapoifнoe onoA1teH11.� )941. 
l'ШРВАЯ 'ЩПОГРАФИЯ ИЗДАТЕЛЬ
СТВА • НАУКА•, см. Академическая 
типография. , 
nЕРВОЕ МАРТА 188 1, день покуше
ния на имп. Александра 11, закончив
шегося его гибелью. Подготовлено и 
осуществлено партией сllародная воля". 
План покушения предусматривал взрыв 
кареты императора по пути в Михайлов
ский манеж, куда Александр 11 ездил 
по воскресеньям (обычно по Невскому 
просп. и М. Садовой ул.) . В нач. дек. 
1 880 народовольцы А. В. Якимова и 

Ю. Н. Богданович под фам. супругов 
Кобозевых сняли сырную лавку в под
вале д. 8 по М. Садовой ул., откуда 
под мостовую к кон. февр. 1 88 1  была 
проведена минная галерея и заложена 
мина. В случае неудачи подкопа 4 ме
тальщика, вооружённые бомбами, долж
ны были ждать императора в начале 
и конце М. Садовой. Подготовкой по
кушения руководил А. И. Желя6ов, 
после его ареста 27 февр. 1 88 1  
С Л .  Перо«кая. 2 8  февр. 1 88 1  н а  за
седании Исполнит. к-та « Нар. воли• 
( Вознесенский просп., ныне просп. Май
орова, 25) решено осуществить покуше
ние 1 марта. Под рук. Н. И. Ки6аль
чича изготовлены 4 бомбы, утром 1 мар
та Перовская передала их И. И. Грине
вицкому, Т. М. Михайлову, И. П. Емелья
нову и Н. И. Рысакову. 1 марта импе
ратор по М. Садовой не поехал, а на 
обратном пути из манежа завернул в Ми
хайловский дворец. По сигналу Перов
ской метальщики перешли на Екате
рининский кан. (ныне кан. Грибоедо
ва) и заняли позиции у поворота с Ми
хайловской ул. (ныне ул. Бродского) . 
Ок. 1 5  часов Рысаков бросил первую 
бомбу в карету Александра 11, однако 
император уцелел. Взрывом второй бом
бы, брошенной Гриневицким, импера
тор и метальщик были смертельно ра
нены (на месте взрыва в 1 883- 1 907 соо
ружён Воскресения Христова храм) . 
Александр 11 был доставлен в Зимний 
дворец, где и умер; Гриневицкий скон
чался в госпитале Конюшенного ведом
ства. Рысаков схвачен на месте взрыва 
и вскоре дал откровенные показания, 
блаГодаря к-рым арестованы мн. участ
ники покушения. 30 марта 188 1  Желя
бов, Перовская, Кибальчич, Михайлов 
и Рысаков приговорены к смертной каз
ни. 3 апр. 1 881  они были повешены 
на Семёновском плацу (эшафот стоял 
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позади совр. д. 1 1  по Подъездному пер.) .  
Тела казнённых тайно захоронены на 
Преображенском кладб. (ныне кладб. 
им. Жертв 9 Января) . 

Лит.: 1 марта 1881  r. Сrат"и и аосnом:инанм• 
участникоа и с:оаремевникоа, 2 11зд.., М., 193 1 ;  
6 а р а б а н о а а  А .  И., JI " щ и 1t о а а  1! .  А .• 
НароАо•оm.цw • Петербурrе, Л., 1984. 

nЕРВОЕ мА.РТА 1887 («В т о р о е  1 
м а р т а•) , день попытки покушения на 
имп. Александра 111. Подготовлено чле
нами Террористической фракции •На
родной вOJlu.. (2-е назв. по аналогии 
с Первым М1Jрта 1881) .  Собрания участ
ников покушения проходили в д. 20 по 
Тучкову пер., бомбы снаряжены на квар
тире А. И. У .11ьянова [Александровский 
просп. (ныне просп. Добролюбова) ,  2 1 ;  
дом не сохр.] . С 26 февр. метальщики 
В. С Осипанов, В. Д. Генералов и П. И. 
Андреюшкин и 3 сигнальщика ежеднев
но выходИЛи на Невский просп. в ожи
дании проезда императора. 1 марта все 
они арестованы. 8 мая 1 887 метальщи
ки и руководители покушения П. Я. Ше
вырёв и Ульянов повешены в Шлиссель-
6ургской крепости. 

nЕРВОЕ мА.я, отмечалось на сход
ках (маёвках) ,  собраниях, демонстра
циях рабочих дорев. России в честь 
междунар. праздника солидарности тру
дящихся. В П. в 1891  с.-д. Бруснева 
zрупм организовала в воскресенье 
5 мая на взморье у р. Екатерингофка, 
в р-не Путиловской верфи, первую в П. 
маёвку (мем. обелиск на Корабельной 
ул., 1 ) ,  в к-рой участвовало до 100 ра
бочих. С рев. речами выступили чл. 
Центр. рабочего кружка Ф. А. Афа
насьев, Н. Д. Богданов и В. И. Про
шин. В 1 892 маёвка была повторена 
и стала традиц. формой рабочего 
движения. С сер. 90-х rr. рабочие в 
день П. м. часто устраивали стачки 
(.Петербургская промышленная война• 

Покушение народовольце• на императора Александра 11 .  
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1896) , а с нач. 20 в. - и полит. демонст
рации (..ОбуховсКШ1 оборона• 1901 ) .  
Особенно крупные масштабы перво
майские выступления рабочих приобре
ли в годы Рев-ции 1 905-07 и нового 
рев. подъёма. В 1 9 1 2- 1 4  ежегодно в 
первомайских демонстрациях и стач
ках участвовало до 500 тыс. рабочих 
России, половину из к-рых составляли 
рабочие П. После Февр. рев-ции П. м. 
впервые отмечено свободно. С победой 
Окт. рев-ции день П. м. стал всенар. 
праздником трудящихся СССР. В честь 
П. м. названы улицы - Первомайская 
(быв. Андреевская) в Шувалова и Оль
гиио, Майская в Парголово, 1 -го Мая в 
Парголово, Красном Селе и Рыбацком, 
а также Первомайский просп. (быв. 
Морской просп.) в Озерках, ряд др. объ
ектов (в т. ч. ПервомайсКШI ТЭЦ, рас
положеииа11 близ места пс;рвой маёвки) .  
«ПЕРВОМАйСКАЯ ЗАРЯ• ( 1 0-я Крас
ноармейская ул., 22) , производств. 
швейное объединение. Выпускает лёгкое 
жен. платье (костюмы, блузы, юбки, 
брюки и др.) из разл. видов ткани. 
Созд. в 1 964. Головное пр-тие - швей
ная ф-ка сПервомайская•. Осн. в 1 926. 
С первых дней ВОЙИЬI 1 94 1 -45 ф-ка вы
полняла заказы фронта (бельё для сол
дат, плащ-палатки) .  Совр. произ-во ре
конструировано, характеризуется комп
лексной механизацией, использованием 
машин полуавтоматич. действия и 
спец. быстроходных машин. Работники 
объединения Г. М. Федяиова и Т. Д. Чис
тякова удостоены звания Героя Соц. 
Труда. Награждено орд. Окт. Револю
ции ( 1 976) . Имеются клуб, профилак
торий, дет. сад-ясли. С 1 977 в составе 
объединения фирменный маг. «Чайка• 
(просп. С..ачек, 28) . 
ПЕРВОм:АйСКАЯ Т.ЭЦ (до 1 956 
Т Э Ц К и р о в с к о г о з -д а, затем 
Т Э Ц No 1 4 Л е и  э н е  р г о, с 1 967 
П е р в о м а й с к а я Т Э Ц в честь пер
вой маёвки, организованной петерб. 
рабочими в 1 89 1 ,  близ места к-рой 
расположена) ( Корабельная ул., 4) . 
С..р-во П. Т.ЭЦ начато в 1 952. Проект
ная мощность 50 М Вт. Первый тур
боагрегат принял пром. нагрузку в марте 
1957. Полностью Т.ЭЦ введена в дейст
вие в окт. 1 962. Установленная электрич. 
мощность 330 М Вт, тепловая - 1535 
Гкал/ч. Имеет открытую систему теп
лоснабжениs�. Средиенедельиый часовой 
отпуск тепла составляет: для нужд горя
чего водоснабжения 1 20 Гкал, на отоп
ление и вентиляцию 1 290 Гкал, потреби
телям пара (при давлении 8 и 1 3  атм) 
136 Гкал. На Т.ЭЦ установлено 7 эиер
гетич. и 4 водогрейных котлоагрегатов. 
Осн. топливом для эиергетич. котлов 
служит уголь, резервным - газ. Во
догрейные котлы работают гл. обр. 
на мазуте. Предусмотрена также воз
можность их периодич. работы на газе. 
Хим. водоочистка (производительность 
300 т/ч) осущесТВ11Яется по схеме ТJJJух
ступенчатого обессоливания с преТJJJа
рит. прямоточной коагуляцией. На стан
ции установлена прямоточная система 
техн. водоснабжения. В машинном зале 
имеются циркуляц. насосы - по 2 на 

каждую турбину. Выдача мощности про
изводится при напряжениях 6,35 и 1 1 0 
кВ. Координация работы оборудования 
и управление выключателями распреде
лит. устройств - с гл. щита управления. 
Годовая выработка электроэнергии П. 
Т.ЭЦ св. 1,3 млрд. кВт · ч, отпуск тепла 
св. 4 млн. Гкал. 

nЕРВЫЙ ВСЕРОссИйский СЬЕЗД 
соввrов РАБочих и солдАт
ских ДЕПУТАЮВ, состоялся 3-
24 июня ( 1 6  июня - 7 июля) 1 9 1 7  в 
здании 1 -го кадетского корпуса на Ва
сильевском о-ве. С речами [ 4 ( 1 7) и 
9 (22) июня] об отношении к Врем. 
пр-ву и об отношении к войне на съез
де выступил В. И. Ленин (Съездов
ская линия, 1 /3; мем. доска) . В дни 
съезда в П. прошли демонстрации ра
бочих и солдат против внеш. и внутр. 
политики Врем. пр-ва (см. Июньский 
кризис 1917) . В память о 1 -м съезде 
Советов 7 иояб. 1 9 1 8  Кадетская линия 
переим: в Сьездовскую линию, в 1 923 
Кадетский пер. переим. в Сьездовский 
пер. 

Лит.: Р о з е  н w т е  А н  А., Был жаркий июнь ... , 
• сб.: Бепые но•и, (•. 3 ) ,  Л., 1974. 

nЕРВЫЙ КОНДНТЕРСКИЙ КОМ
БИнАТ (просп. Карла Маркса, 77/7 ) ,  
выпускает конфеты, карамель. Осн. в 
1 848 как Кондитерская ф-ка Г. Ландри
на на Екатерингофском просп. В 1 905 на 
ф-ке организован первый профсоюз кон
дитеров, в 1 9 1 1 - нелегальная группа 
большевиков. С 1 922 - Концессия эс
тонских фабрикантов (совр. местораспо
ложение) ,  с 1 925 наз. 3-я карамельная 
ф-ка Ленсельпрома, с 1 936 - Кондитер
ская ф-ка им. А. И. Микояна. В 1 94 1 -
4 5  ми. работники ушли н а  фронт (мем. 
доска в память о погибших) ;  на ф-ке вы
пускались противотанк. мины, снарЯДЬI, 
пищ. концентраты, белковые дрожжи из 
опилок, мед. препараты. В 1 965 ф-ка 
вошла в состав Объединения кондитер
ской пром-сти им. R К. Крупской под 
назв. П. к. к., с 1 987 после расформиро
вания объединения - самостоят. пр-тие 
с тем же назв. Работница комб-та 
3. Ф. Гаврюшина удостоена звания Ге
роя Соц. Труда. Награждёи орд. Окт. 
Революции ( 1 97 1 ) .  Многотиражная газ. 
«Трудовая слава• (с 1 930) . 

nЕРВЫЙ ПУ ЛЕМ�ТНЫЙ 3АnАС
НЫЙ ПОЛК, сформирован в нач. 1 -й 
мир. войны. Дислоцировался в Ораниен
бауме, с марта 1 9 1 7  в П. [ Народный 
дом и ТJJJOpeц эмира Бухарского ( Ка
меноостровский просп., 446) ] , с сер. 
марта 3 батальона - на Б. Сампсоииев
ском просп. ( Выборгский р-и, ок. з-да 
Лессиера) ,  один батальон (3-й) и вспо
могат. коман.s.ы вернулись в Ораниен
баум. Числ. в февр. 1 9 1 7  - 1 9,5 тыс. 
солдат, ок. 1 ,5 тыс. пулемётов. Полк был 
инициатором Ораниенбаумского восста
ниs� и похода восставших войск на П., 
к-рый способствовал победе Февр. рев
ции. На демонстрацию в ходе Июньско
го кризиса 1917 вышел с большевистски
ми лозунгами, стал застрельщиком вы
ступлений в Июльские дни 1917. 8 (2 1 )  
июля полк б ыл  раэоружёи, его петрогр. 

батальоны высланы на фронт и в провин
цию, 3-й батальон частично расформи
рован. В окт. в полку оставалось ок. 
1 тыс. чел. Во время Окт. восстания пуле
мётчики охраняли Смольный. На базе 
полка сформирован 1 -й Пулемётиый со
циалистич. полк. Его солдаты в февр. 
1 9 1 8  охраняли поезд, перевозивший из 
П. в Москву золотой з9пас Госбанка. 
ПЕРЕГОВОРНЫЕ ПУНКТЫ междуго
родной и междунар. телеф. связи, дей
ствуют в Л. в большинстве отделений 
связи, на вокзалах, в аэропортах, г-цах и 
т. п. Наиб. крупные П. п. размещены в 
спец. помещениях (ул. Герцена, 3; Нев
ский просп., 88, и др.) .  Переговоры осу
ществляются через Лениигр. междуго
родную телефонную станцию путём авто
матич. соединения с вызываемым або
нентом при помощи междугородных те
лефонов-автоматов ( М ТА )  либо по за
казной системе через телефонистов. В 
1990 в Л. и его пригородах действовало 
ок. 250 П. п. с общим кол-вом переговор
ных кабиц св. 800; кол-во МТА св. 1 тыс. 
ПЕРЕДВИЖНИКИ. художники, вхо
дившие в демокр. худ. объединение Т-во 
передвижных худ. выставок ( ТПХ В) . 
Образовано в 1 870 по инициативе И. R 
Крамского, R R Ге, Г. Г. Мясоедова, 
В. Г. Перова. Объединяло художииков
реалистов, последователей обществ. и 
эстетич. идей революционеров-демокра
тов ( В. Г. Белинского, R Г. Чернышев
ского) ,  противостояло официальному 
худ. центру иск-ва - АХ. С..авило зада
чи поддержки и развития реалистич. 
иск-ва, свободного от эстетики акаде
мизма, орг-цию передвижных худ. вы
ставок для широкого показа и по
пуляризации рус. иск-ва, облегчения сбы
та картин. Являясь ист. преемником 
Артели художников, представляло собой 
принципиально новый тип худ. объеди
нения, основанного на кооперативных 
началах. Членами ТПХ В  (включая ини
циаторов) были почти все крупнейшие 
рус. художники 2-й пол. 19 в. (А. М. и 
В. М. Васнецовы, А. И. Куинджи, И. И. 
Левитан, В. Е. Маковский, В. М. Макси
мов, В. Д. Поленов, И.  М. Прянишников, 
А. К. Саврасов, И. Е. Репин, В. И.  Сури
ков, В. А. Серов, И. И. Шишкин, R А. 
Ярошенко) . Большую роль в развитии 
худ.-эстетич. принципов творчества П. 
сыграл В. В. Сrасов; П. М. Третьяков, 
приобретая произв. П., оказЬ1Вал им важ
ную моральную и материальную под
держку. С творчеством П. связан новый 
этап в развитии ист. и бытового жанров, 
портрета и пейзажа, в к-рых художники 
раскрывали историю и жизнь народа, 
его духовные силы, величие и мудрость, 
красоту рус. природы; с позиций критич. 
реализма мн. из них обличали совр. им 
действительность. Для лучших произв. 
П. характерны глубокий психологизм, 
широта социальных обобщений, высокое 
мастерство типизации явлений жизни. 
Расцвет иск-ва П. падает на 1 870-
80-е IТ., когда наряду со всё большей 
естественностью, живостью изображе
ний, разнообразием композиций меня
лась манера письма (от несколько ско
ванной и суховатой к широкой и сво-



бодной) ,  воэд. среда передавалась с 
помощью светлой палитры, рефлексов, 
цветных теней. В кон. 19 нач. 
20 вв. в деятельности mx в, в твор
честве ряда П. обозначились кризисные 
явления, проявившиеся в утрате об
ществ. пафоса и социальной значи
мости их иск-ва, усилилась дифферен
циация внутри об-ва, связанная с пере
ходом нек-рых членов на преподават. 
работу в АХ после её реформы в 1 893. 
Несмотря на это, ряд художников 2-го 
покопения П. ( С. В. Иванов, Н. А. Касат
кин)  в условиях обострения социальных 
противоречий обратился к изображению 
J1tИэии и борьбы рабочего класса. П. сы
грали выдающуюся роль в истории рус. 
иск-ва, их творчество и обществ. дея
тельность оказали мощное влияние на 
культурную жизнь России. За время 
своей деятельности mx в организовало 
48 передвижных выставок, демонстри
ровавшихся помимо П. в Москве и др. 
городах России. В П. демонстрирова
лись 46 выставок ( 1 87 1 - 1917 ) , в основ
ном в залах: АХ, АН, ОПХ. Нек-рые вы
ставки устраивались в особняке IОсупо
вой ( Невский просп., 86; 1 88 1 ,  1 884, 
1 885) , в помещении быв. Высш. жен. 
(Бестужевских)  курсов ( Сергиевская 
ул., ныне ул. Чайковского, 7; 1 887, 1 889 ) .  
Объединение существовало до 1 923, 
после чего мн. ЧJI. mx в перешли в 
АХ РР. 

Лur.: & у р о а а  Г .• Г а n о н о а а  О., Р у м • м. 
ц е • а 8., Тонрищестао nepeAJ111•11wx худоаест
аеннwх аwстааок, т. 1 -2, М., 1 952-59; Переми•
ники. Сб. статеl, М., 1 977; ПереА,811:&ники. То••
рищестао перед.ви.анwх худоаественнwх аwстааок, 
2 изд., Л., 1 978;  М и  и 111 е н к о а JI.  д., Воспомм
Н8НR• о передан•ник1х, 6 11зд .• Л" 1 980; Томрн· 
щество передвижных худож.ественных выставок, 
1 869- 1 899. Пнсы11 11 документы, кн. 1 -2, М., 1 987; 
Р о r и и с к а • Ф. С., Товарищество nередви•ных 
худ.ожестаенных аыстааок. Историческке очерки, 
М" 1 989. 

ПЕРЕЛИВАНИЯ кrови СТАНЦИЯ, 
мед. учреждение, осуществляющее заго
товку и хранение консервированной 
крови, её препаратов и кровозамените
лей, обеспечение ею леч. учреждений,  
а также орг.-метод. руководство по во
просам переливания крови. Совм. с орr
циями об-ва Кр. Креста проводит работу 
по привлечению населения к донорству. 
В 1 9 1 9  В. Н. Шамов проиэвёл в П. первое 
переливание крови. В 193 1  открыта пер
вая в Л. П. к. с., в 1 932 реорганизован
ная в Ин-т переливания крови. Гор. ба
зовая П. к. с. № 1 (наб. р. Монастырки, 
l a ) ,  созданная в 1 952, - орг.-метод. 
центр службы крови Сев.-Зап. р-на стра
ны. В 1 957 открыты станции № 2 (про
иэ-во иммуноглобулинов направленного 
действия) и № 3 (проиэ-во компонен
тов и препаратов крови ) .  
«ПЕРЕПРАВА•, мемориал в составе 
«Зелёного пояса Славы» (арх. Л. М. 
Дрекслер, инж. Е. Н. Луцко ) .  Сооружён 
в 1 970 на прав. берегу р. Нева, ниже пос. 
им. Морозова. На бетон. основании, вы
полненном в форме понтона, бетон. стела 
вые. 20 м. Мем. надписи повествуют о 
подвиге воинов 3-й понтонно-мостовой 
бригады РГК, соорудивших эдесь в янв. 
1 943 свайно-ледовую железнодорожную 
переправу через Неву. 

ПЕРЕТЯТКОВИЧ Марьян Марьянович 
( 1 872- 1 9 1 6 ) ,  архитектор и инженер. 
Учился в ИГИ ( 1 896- 1 901 ) и АХ 
( 1 90 1 -06 ) ,  акад. с 1 9 1 2. ЗнаNк архит. 
стилей прошлых эпох, предст. неоклас
сицизма, П. создал в Петербурге ряд 
масштабных построек, отличающихся 
несколько преувеличенной монументали
зацией заимствованных преим. из арх-ры 
итал. Возрождения форм: костёл франц. 
посольства, Дом первого рос. страхового 
об-ва «Саламандра», Дом Вавельберга, 
Рус. торr.-пром. банк, Дом гор. учрежде
ний. П. также занимался вопросами 
строит. техники и гор. благоустройства, 
проблемами rрадостр-ва (неосуществл. 
проекты новых магистралей в центре 
Петербурга ) .  Совм. с Л. Н. Бенуа и Ф. Е. 
Енакиевым участвовал в создании 
«Проекта преобразования Петербурга" 
( 1 9 1 0) .  

Лит.: К н р  н к о а Б. М.,  М .  М .  Перет•тковнч, 
•СиАЛ•, 1 9 7 3 ,  № 1 .  
ПЕРНННАЯ ЛННИЯ, между Невским 
просп. и ул. Ломоносова. Названа по 
Перинному ряду - комплексу торг. по
мещений, сооружённому в 1 797-98 
(арх. Дж. Кваренги) между Гостиным 
двором и зданием Городской думы. Ра
зобран в 1 963 при стр-ве ст. метро •Нев
ский проспект». 6-колонный дорич. пор
тик ( 1 802-06, арх. Л. Руска ) возоб
новлён в 1 97 1 -72 с несколько иэме
нёнными пропорциями (арх. М. И. Тол
стов) . 
ПЕРОВСКАЯ Софья Львовна ( 1 853-
8 1 ) ,  революционерка-народница. Род. 
в П. С 1 869 училась на Аларчинских 
жен. курсах. С 1 87 1  чл. кружка «чай
ковцев». Участница «хождения в народ», 
в янв. 1 874 арестована, отпущена на по
руки, в июне 1 877 по вызову суда вер
нулась в П., на •процессе 193-х» оправ
да на (янв. 1 878) . Летом 1 878 отправле
на в адм. ссылку, по пути бежала, пере
шла на нелегальное положение, при
мкнула к «3eМJU! и воле», после её раско
ла (лето 1 879) чл. •Народной воли» и её 
Исполнит. к-та; участвовала в подготовке 
покушений на имп. Александра 11 (в 
июле 1 880 - февр. 1 88 1  жила в 1 -й Роте 
Иэмайловского полка, ныне 2-я Красно
армейская ул., 15) . После ареста А. И. 
ЖеЛRбова возглавила подготовку и осу
ществление покушения Первого марта 
188/. Арестована 1 0  марта, заключена в 
тюрьму Деп. полиции. 30 марта пригово
рена к смертной казни, 3 апр. вместе с 
4 др. революционерами повешена на Се
мёновском плацу. Именем П. в 1 9 1 8  на
звана улица - Софьи Перовской улица 
(быв. М. Конюшенная) . Её имя в 1 922 
присвоено б-це № 5 ДэерJ1tИнского р-на. 

Лиr.: С е  r а л  Е., С. Перовск••, М., 1 962; Д о  Л· 
r н й 8. Г" Порог. Повесть о С. Перовской, М" 1 974. 

ПЕСКЙ, район Л" на лев. берегу Невы, 
по обе стороны совр. Суворовского про
спекта. Назв. от характера грунта. В 1 -й 
пол. 1 8  в. окраина города, почти лишён
ная застройки (отделена от Центра Ли
говским КilШIJWM, по трассе к-рого ныне 
проходит Лиговский просп.) .  Во 2-й пол. 
1 8  в. на терр. П. возникла слобода «Кан
цеЛRрии от строений», получившая стро
го регулярную планировку. В 1 78 1 -89 в 
центре слободы построена u. Рождества 
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Христова (арх. П. Е. Егоров; разобрана 
в 1935) , от назв. церкви - наим. 1 -
10-й Рождественских улиц ( с  1 923 Со
ветские улицы) и Рождественской час
ти, в состав к-рой llОШЛИ П. Во 2-й пол. 
19 - нач. 20 вв. П. застраивались до
ходными домами. В 1 9 1 7  П. вошли il 
состав Рождественского р-на. В совр. 
время назв. П. постепенно исчезает из 
гор. лексики. 
ПЕСОЧЕНСКИЙ ЛЕСОnАРК, у ст. Пе
сочная, к С.-3. от Л. Пл. 2 1 4  га. Орга
низован в 1 969. Сосновые древостои с 
группами берёэ, цветущие деревья и 
кустарники (черёмуха, рябина, спирея, 
шиповник и др. ) .  В насаждениях много 
птиц (св. 30 видов) и мелких животных, 
в т. ч. белок. В природном вольере ус
пешно разводятся европейские лани. 
Прогулочные дорожки щебёночно-на
бивные. На полянах для отдыха - дер. 
скульптура, на дет. площадках - игро
вое оборудование. 
ПЕСОЧИЛИ нАБЕРЕЖНАЯ М. Невки, 
между Кировским просп. и наб. р. Кар
повки, на Аптекарском о-ве. Проложена 
в 1 820-х гг. на лев., песчаном берегу М. 
Невки (отсюда назв. с 1 887) . С нач. 1 9  в. 
застраивалась дачами и особняками зна
ти. В 1 9 1 3 сооружён д. 1 0  (арх. Н. В. Лан
сере ) ,  в 1 9 1 4  - д. 22 (арх. Н. К. Стен
дер) ,  в 1 9 1 1 - 1 3  - д. 24 (арх. Л. А. Иль
ин; его собств. усадьба, сохр. частично) .  
В 1961  построен Дом художников (д. 1 6, 
арх. А. И. Лапиров) , в 1 968 - мастер
ская скульп. М. К. Аникушина (д. 1 2, 
арх. Ф. А. Гепнер) .  В 1 966 П. н. рекон
струирована. 
ПЕСОЧНЫЙ, пос. гор. типа (с 1 938) , 
на Чёрной Речке; подчинён Сестрорецко
му райсовету. Ж.-д. ст. Песочная, в 35 км 
от Л. Включает насел. пункты Песочное и 
Дибуны. В П. науч. городок, в к-ром раз
мещаются Онкомгии институт и Рент
zено-радиомгический институт АМН 
СССР. Окрестности П. - место отдыха 
ленинградцев (см. Песоченский лесо
паf!к) .  
ПЕСТЕЛЬ Павел Иванович О 793-
1 826) ,  декабрист, полковник. В 1 8 1 0- 1 1  
учился в Пажеском корпусе. Участник 
Отеч. войны 1 8 1 2  и загран. походов 
1 8 1 3- 1 4. Чл. •Союза спасения» и «Сою
за бмгоденствия», организатор и рук. 
Юж. об-ва декабристов. С 1 8 1 7  слуJ1tИл в 
Юж. армии; бывая в П., останаВJJИвался 
в г-це Демута (наб. р. Мойки, 40) или в 
доме родителей (наб. р. Фонтанки, 26; 
см. Мижуева дом) .  В марте 1 82 1  вёл в 
П. переговоры с руководителями Сев. 
об-ва о совм. действиях (жил у брата в 
казармах Кавалергардского полка, ныне 
ул. Воинова, 40; часто бывал в доме Му
равьёвых, ныне наб. р. Фонтанки, 25) .  
1 3  дек. 1 825 арестован в Тульчине по 
доносу, 3 янв. 1 826 доставлен в п" эа
ключён в Петропавловскую крепость, 
приговорён к смертной казни, 13 июля 
1 826 повешен на валу Кронверка. На 
местах казни П. и 4 др. декабристов и 
их предполоJ1tИт. захоронения на о. Де
кабристов установлены памятники. 
Именем П. в 1 923 названы улица и мост 
(быв. Пантелеймоновские) .  

Лит.: И в а  н о  1 1  8. П" 11. И. Пестель, (Л. ) ,  
1 966. 
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ПЕСТЕЛЯ МОСТ (с 1820-х гг. Ц е п
н о й, с 1906 П а н т е л е й м о н о в
с к и й, от Пантелеймона св11тоzо церк
ви) ,  через р. Фонтанка, на ул. Пестеля. 
Назван в 1923 в честь П. И. Песте.1111 . 
В 1 730-х гг. сооружён дер. свайный 
мост, заменён в 1 823-24 подвесным цеп
ным (проект инж. Г. Треттера, руководил 
стр-вом инж. В. А. Христианович) . Мос
товое полотно крепилось стержнями (св. 
100) к цепям (отсюда назв. ) ,  протяну
тым между береговыми опорами. В 
1907 - 1 4  возведён совр. одноарочный 
металлич. мост (инж. А. П. Пшеницкий, 
арх. Л. А. Ильин) .  В 1950-х гг. восста
новлены торшеры (арх. А. Л. Ротач) .  
В 1984 реставрирован, возвращена позо
лота деталяч арки. 
ПЕСТЕЛЯ У ЛИЦА (до 1923 П а н т е
л е й м о н  о в с к а я ) ,  между наб� р. 
Фонтанки и пл. Радищева. Названа в 
честь П. И. Песте.1111 . Проложена в нач. 
1 8  в. в р-не будущего Со.1111ного zopoдКil 
при закладке слобод работных людей 
Партику.1111рной верфи и разбивке сло
боды лейб-гв. Преображенского полка. 
В 1 735- 39 сооружена Пантелеймона 
св11тоzо церковь (отсюда прежнее назв. ) .  
Архит. облик сложился в сер. 1 9  -
нач. 20 вв. в связи со стр-вом доходных 
домов: д. 1 2  ( 1 847, арх. А. Х. Пель) , 
д. 1 3- 1 5  ( 1 889, арх. П. Ю. Сюзор) ,  д. 7 
( 1 9 1 3, арх. М. С. Лялевич) .  Мн. здания 
П. у.  серьёзно пострадали во время бло
кады 1 941 -44, восстановлены в после
воен. годы. Защитникам n -ова Ханко 
( 1 94 1 )  посвящена мем. доска - сте
на д. 1 1  (арх. В. А. Каменский) . С ря
дом зданий на П. у. связаны жизнь 
и деятельность М. П. Мусоргско
го, П. И. Чайковского, R А. Рим
ского-Корсакова (д. 1 1 ) ,  В. И. Лени
на (д. 5) . 

Лuт.: К у ф  е р ш  т е  й н е. З" Б о р и с  о о к. М "  
Ру б и н ч и а. О.  Е . .  У лица Пестел• ( ПантелеАмо� 
НО8СК8•) ,  Л., 1 99 1 .  

ПЕТЕРБУРГ (с нем. - город Петра ) ,  
неофиц. название Л. до 1 9 1 4, сокращён
ное от официального - Санкт-Петер
бург. 
«ПЕТЕРБУРfСКАЯ ПРОМЬlШЛЕН
НАЯ ВОЙНА• 1 896, название, данное 
В. И. Лениным стачке петерб. текстиль
щиков (ПСС, т. 6, с. 29) . Стачка подго
товлена аrитац. работой Петерб. •Союза 
борьбы за освобождение рабочего клас
са». Причина - невыносимые условия 
труда и быта текстильщиков (рабочий 
день 1 2- 1 4  часов) ; повод - отказ фаб
рикантов оплатить т. н. царские дни 
( 1 5- 1 7  мая 1 896, когда во время коро
нации имп. Николая 11 работы не произ
водились) . Первыми 23 мая забастовали 
рабочие Рос. бумагопрядильни (ныне 
прядильная ф-ка «Веретено•, наб. Обвод
ного кан" 225; мем. доска) , вскоре к ним 
примкнули рабочие 18 др. ф-к (ок. 1 6  
тыс. чел. ) .  Стачкой руководили члены 
"союза борьбы" и его рабочих кружков 
(С. И. Радченко, Н. К. Крупская, М. А. 
Сильвин, А. С. Шаповалов, Н. Я. Иванов, 
Ф. Г. Галактионов и др.) .  Требования ра
бочих, выработанные на массовых сход
ках, были сформулированы в листовках 
«Союза" (до сер. июня издано 1 3  листо
вок) . Стремясь подавить стачку, власти 
арестовали св. 1 тыс. рабочих и мн. с.-д. 
Однако размах выступления вынудил 
пр-во законодательно ограничить рабо
чий день 1 1 ,5 часами. 
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ лист0к., Полит., 
обществ. и лит. газета. Издавалась в 
1 864- 1 9 1 7  (с 1 9 1 4  наз. «Петрогр. 
листок" ) .  Выходила 4 раза в неделю, 
с 1 87 1  5 раз, с 1 882 ежедневно. Редак
ция - на наб. Екатерининского кан" 

Мост Пестеля череэ р. Фонтанка. 

Мост Пестели.  Торшер со саетиn•ииком. 

3 1 .  Изд. (в разное время) Н. А. и А. А. 
Зарудиые, А. С. Афанасьев-Чужбинский, 
И. А. Арсеньев, М. М. Стопановский, 
А. А. Соколов и др. «П. л.• ориентиро
вался на гор. низы и отражал гор. жизнь. 
В 1 870-х гг. придерживался демокр. 
взглядов, в 1905 приветствовал прави
тельств. реформы, в 1 9 1 7  призывал к 
поддержке Врем. пр-ва и к войне сдо по
бедного конца•. Закрыт постановлением 
ПВРК. 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ОСТРОВ, название 
ПеТ[юzрадского острова с 30-х гг. 1 8  в. 
до 1 9 1 4. 

ПЕТЕРЦУРГСКИЙ СОВЕТ РАБОЧИХ 
ДЕПУТАТОВ (ПСРД) . Возник 1 3  окт. 
в ходе Окт11брьской всеобщей политиче
ской стачки 1905. Учредит. заседание 
Совета с участием 40 деп. от ф-к и з-дов 
происходило в помещении Технол. ин-та 
(мем. доска ) .  С 17 окт. Совет заседал в 
здании Вольного экономического об
щества. К сер. нояб. в ПСР Д было 562 
деп. от 1 47 пр-тий, 34 мастерских и 1 6  
профсоюзов (из них 35 1 - металлисты, 
57 - текстильщики, 32 - печатники) .  
Парт. состав: с.-д. 65 % , эсеров 1 3 % , 
беспартийных 22 % . Пред. Совета - Г. С. 
Хрусталёв-Носарь, первонач. беспар
тийный, позднее примкнувший к мень
шевикам, затем меньшевики Л. Д. Троц
кий и А. Л. Парвус. Печатный орган -
«Известия Совета рабочих депутата•. 
ПСРД принял ряд рев. решений: об от-



мене явочным порядком цензуры на 
периодич. издания, о введении с 3 1  окт. 
8-часового рабочего дня, о забастовке 
солидарности с восставшими матро
сами Кронштадта и рев. пролетариа
том Польши, о мерах борьбы с локау
том. 3 дек. депутаты ПСРД арестованы, 
преданы суду, приговорившему их к 
ссылке в Сибирь и заключению в кре
пости; к 1 О дек. избран новый состав 
ПСРД, к-рый разгромлен полицией 
2 янв. 1 906. 

Лиf'.: Истори11 Соаета рабочих де путатов г. С.· 
Петербурга, СПБ, (б. r. ] ;  Н е  в с к и ii В. И" Советы 
11 вооруженное аосстанне • 1 905 r" М., 1 932; Д ё
м о ч к и  и Н. Н . •  Советы 1 905 r. - органы револю
ционной масти, М.,  1 963;  Ш у с т е р  У.  А., Петер
бургские рабочие а 1 905- 1 907 rr" Л., 1 976. 

ПЕТЕ;РБУРГСКОЕ ОБЩЕСТВО АР
ХИТЕКТОРОВ ( ПОА) (в 1 9 1 4-24 
П е т р о r р. о б-в о а р х и т е к т о
р о в, с 1924 Л е н и н r р. о б-в о а р
х и т е  к т о р  о в) , объединение архи
текторов и инженеров-строителей. Осн. в 
1 870 по инициативе группы архитекто
ров во rлаве с В. А. Шрётером. Обсуж
дало теоретич. и практич. вопросы, 
возникавшие в связи с развитием rра
достр-ва, торг.-пром" трансп" жил. стр
ва, строит. техники, занималось изуче
нием классич. зап. арх-ры. В 1 90 1  при 
ПОА созд. Об-во взаимопомощи ар
хитекторов-художников. Организовыва
ло конкурсы, экспертизы, выставки, до
клады, созывало Всерос. съезды зодчих в 
п. ( 1 -й в 1 892, 3-й в 1 900, 4-й в 1 9 1 1 ) .  с 
1 922 по поручению Петросовета орга
низовывало архит. конкурсы, создало 
архит. курсы ( 1 924) и курсы техников по 
градостр-ву ( 1 926) . Изд. ж. •Зодчий" 
( 1 872- 1 9 1 7, один номер - в 1 924 ) ,  
«дневники• и «Оrчёты• съездов, «Еже
годники• об-ва ( 1 906-35 ) .  В 1931  пре
образовано в Ленингр. науч.-архит. об-во 
(помещалось на наб. р. Мойки, 83) . Су
ществовало до 1 932. 
ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОБЩЕСТВО ХУ
ДОЖНИКОВ ( ПОХ ) (С.-П е т е р б. 
о б-в о х у д о ж н и к о в, с 1 9 1 4  П е т
р о г р. о б-в о х у д о ж н и к о в) ,  объ
единение живописцев, скульпторов, гра
фиков и архитекторов салонно-академич. 
направления. Устав ПОХ утверждён в 
1 890 (и с нек-рыми изменениями в 
1 893) , действовало с 1 89 1 .  Помещалось 
на Зверинской ул., 1 2. Ставило задачу 
содействия развитию и распространению 
иск-ва в России, упрочения материаль
ного и социального положения худож
ников. Чл. об-ва: С. В. Бакалович, С. И. 
Васильковский, И. П. Загорский, Н. Н. 
Каразин, А. Д. Кившенко, К. Е. Маков
ский, А. И. Мещерский, К. Я. Крыжиц
кий, Л.  Ф. Лагорио, Г. И. Семирадский, 
Н. С. Самокиш и др. С 1 89 1  устраивало 
ежегодные выставки (в осн. в залах АХ ) ,  
общедоступные «нар. выставки• ( в  1 898 
и 1901, в помещении Конногвардей
ского манежа) , конкурсы, предпри
нимало худ. издания. Существовало 
ДО 1 9 1 8. 
ПЕТЕРГ6Ф, название г. Петродворец до 
1 944. От назв. П. происходит наим. Пе
тергофского ш" прежние наим. улиц Пет
родворцовой и Трефолева ( Петергоф
ские улицы ) , Лермонтовского моста 

( Ново-Петергофский мост) . Назв. сохра
нилось в наим. ж.-д. станций Старый П. и 
Новый П. 
ПЕТЕРГ6ФсКОЕ ШОССЕ (до 1 962 
Л е н и н г р а д с к о е ) ,  от пересечения 
просп. Стачек с просп. Маршала Жуко
ва до юго-зап. границы Л" соединяет 
р-н У 11Ы1нки с Сосновой Поляной. Воз
никло в нач. 1 8  в, как часть дороги 
на Петергоф (отсюда назв" ныне г. Пет
родворец) . В 1 8  - нач. 19 вв. на при
легающей к дороге терр. находились 
загородные усадьбы знати, со 2-й пол. 
1 9  в. - дачи. В 1 9 1 5  по трассе П. ш. 
проложена т. н. Ораниенбаумская элек
трич. линия (ОРАНЭЛА) , к-рая с нач. 
30-х 1'1'. стала веткой ленингр. трамвая. 
В 1 94 1 -44 в р-не П. ш. проходил перед
ний край обороны Л. (в честь подвига 
защитников города сооружены памят
ники и обелиски, в�одящие в состав 
мем. комплекса «Кировский ва.;р ) .  В 
1 960 к С. от П. ш. на берегу Фин. зал. 
заложен Южно-Приморский парк им. 
В. И. Ленина. Застройка П. w. к В. от 
парка осуществлена в 70-х гг. 9- 1 5-
этажными панельными жил. домами 
Автовского ДСК (рук. проекта -
арх. Е. М. Полторацкий, R З. Мату
севич) .  

ПЕТЕРU.IУЛЕ, нем. училище при Лю
теранской церкви святого Петра. Датой 
основания считается 1 7 1  О. Офиц. статус 
и имп. покровительство уч-ще получи
ло в 1 764 при дир. А. Ф. Бюшинге, 
к-рый ввёл преподавание естествозна
ния, физики, географии, рус. яз. для всех 
учеников. За отд. плату давались уроки 
музыки, рисования и танцев. С 1 783 Гл. 
нем. уч-ще. В 1 -й четв. 19 в. состояло 
из 7-классной школы для мальчиков 
и 3-классной для девочек. Преподава
лись закон божий, языки (рус., нем .. 
французский, латинский) , философии 
(логика и психология) ,  матем. науки 
(арифметика, алгебра, тригонометрия) , 
черчение, физ. науки (опытная физика, 
естеств. история) ,  география и статис
тика, история, чистописание. В нач. 20 в. 
уч-ще объединяло 4-летнюю нач. шко
лу для мальчиков и девочек, муж. ер. 
школу с классич., реальным и коммерч. 
отделениями и жен. гимназию с допол
нит. пед. классом (всего ок. 1 700 уч-ся) .  
Уч-ще располагало крупнейшей в П. 
школьной б-кой. В уч-ще преподавали 
(в разные годы) исследователь Сибири 
Э. Г. Лаксман, поэты-радищевцы И. М. 
Борн, В. В. Попугаев, лицейский учи
тель А. С. Пушкина А. И.  Галич; на
чал ( 1 876) пед. деятельность физик 
О. Д. Хвольсон. В числе воспитанни
ков - арх. К. И. Росси, декабристы 
М. А. Фонвизин, А. Ф. Бригген, А. А. 
Крюков, историки Г. В. Форстер, А. И. 
Михайловский-Данилевский, компози
тор М. П. Мусоргский, врачи К. А. Раух
фус, П. Ф. Лесгафт, худ. Н. К. Сверчков, 
скульп. Р. Р. Бах и др. 

После Окт. рев-ции школа вошла в 
единую сеть уч. заведений города. До 
1 928 в неск. классах обучение велось 
на нем. яз. Ныне ер. школа No 222 Куй
бышевского р-на. 

ПЕТР 477 
Собств. кам. здание на Б. Конюшен

ной ул. (ныне ул. Желябова, 10)  неда
леко от церкви П. получила в 1 747 (арх. 
К. Кемпф) . Новое здание выстроено в 
1760-62 (арх. М. Л. Гофман) ,  В 1 876-
77 осуществлена реконструкция школы 
(проект воспитанника П. - акад. арх
ры А. Х. Пеля) . В 1 9 1 5  перестроена 
(арх. В. Э. Коллинс) .  

В помещении школы в 1 800-х 1'1'. 
проходили собрания Вольного обЩест
ва любителей словесности, наук и ху
дожеств, в сер. 19 в. - заседания Пе
терб. об-ва врачей, где выступал 
R И. Пирогов. 

Лит.: С м и р н  о •  В. В" У л ь "  н о  в Н. П., 
СтареАwа• школа, •ЛП•, 1 985, № 6. 

�ТР 1 Алексеевич ( 1 672- 1 725) , царь 
(с 1 682) , император (с 1 72 1 ) ,  мл. сын 
царя Алексея Михайловича от второго 
брака (с Н. К. Нарышкиной) . В кон. 
1 7  - 1 -й четв. 1 8  вв. осуществил кр. 
преобразования в экономике, гос. строе, 
культуре России, вёл активную внеш. 
политику. П. 1 придавал исключит. зна
чение возвращению России выхода к 
Балт. м. Одна из гл. задач Северной 
войны 1700-21 - закрепление Рос
сии на Балт. побережье. В 1 702 П. 1 
направил в Ингерманландию отряд 
П. М. Апраксина ( 1 0 тыс. чел. ) ,  к-рый 
в авг. 1 702 нанёс поражение шведам 
на р. Ижора. Летом того же года П. 1 во 
главе отряда преображенцев осуществил 
уникальную операцию по переброске по 
суше из Белого м. в Онежское оз" 
а затем по р. Свирь в Ладожскоt> 
оз. 2 фрегатов, в окт. 1 702 участвовал 
в штурме Нотебурга (др.-рус. Орешек, 
см. Шлиссельбургская крепость) ,  в апр. 
1 703 - во взятии Ниенишнца. 1 6 (27) 

Пётр 1. Миниатюра 1 8  в. 

мая 1 703 по приказу и по плану П. 1 на 
Заячьем о-ве зало.жена Петропавловская 
крепость, ставшая ядром города Св. 
Петра (Санкт-Питер-Бурх) ,  к-рый П. 1 
уже тогда планировал сделать столицей 
России (см. также Основание Петер

бурга) .  
Первой резидеtЩИей царя в П. стал 

дер. домик на совр. Петроградской 
стороне (см. �домик Петра /») .  Зи
мой 1 703-04 в воет. части Фин. зал. 
на месте, выбранном П. 1, соору жён форт 
Кроншлот, положивший начало Крон
штадтской крепости, прикрывшей зап. 
подступы к П. В 1 704 по указанию П. 1 
на лев. берегу Невы заложено Адми
ралтейство и к 1 706 сооружена Ад-
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миралтейская крепость. В 1 704 нача
лось создание Летнего сада, в 1 7 1 0-
14 сооруж.ён Летний доореч. В 1 7 1 0  по 
приказу П. 1 осн. монастырь (см. Алек
сандро-Невская лавра ) ,  в 1 7 1 1 построен 
первый Зимний дворец. Указами П. 1 
в П. принудительно переселялись дво
ряне, купцы, др. категории населения 
(в т. ч. св. 40 тыс. работных людей д.ля 
стр-ва города, верфей, каналов и др. ) .  
В 1 7 1 2  П .  фактически стал столицей 
России, сюда переехал двор, позднее Се
нат и др. высш. учреждения. В 1 7 1 8  
в П .  созданы коллегии, ведавшие разл. 
сферами гос. упраwния. Усилиями 
П. 1 П. становнлся крупнейшим пром. 
центром страны: на Адмиралтейской и 
Галерной верфях строились корабли 
Балт. флота, были созданы Литейный 
двор, Смоляной двор, Охтинские поро
ховые з-ды, Арсенал, ряд казённых ма
нуфактур и др. пр-тия. Большое внима
ние П. 1 уделял застройке и благо
устройству П., по его указанию арх. 
Д. Трезини разработал проект планиров
ки Васильевского о-ва, проекты «образ
цовых• (типовых) домов д.ля разл. ка
тегорий населения. Спец. указами П. 1 
возложил на купцов и дворян пови н
ность по стр-ву домов в П., обязан
ности по содержанию в порядке улиц, 
каналов и др. В 1 7 1 5  П. 1 издал указ 
о замощении улиц в П., в 1 7 1 8  учре
дил гор. поличию, в 1 722 - первую в П. 
пожарную команду. В 1 7 1 1 по его ини
циативе в П. открыта типография (из
дание первой рус. газ. «Ведомости• пе
ренесено из Москвы в П. ) ,  а 1 7 1 5  ос
нована Мор. академия, в 1 7 1 9  - Инж.. 
школа. В 1 7 1 9  открыт д.ля обозрения 
первый рус. музей - Кунсткамl!ра. В 
1 724 П. 1 подписал указ об учрежде
нии в П. Академии наук. Для внедре
ния в рус. быт зап.-европ. обычаев по 
инициативе П. 1 проводились ассамб
леи. После подписания Ништадтскоzо 
мира 1721 со Швецией Сенат просил 
П. 1 принять титул императора. В кон. 
1 724 П. 1 простудился и тяж.ело забо
лел. 28 янв. 1 725 он скончался в Зим
нем дворце и был похоронен в Петро
мвловском соборе, к-рый стал усыпаль
ницей рос. императоров. П. 1 наследова
ла его супруга Екатерина /. В Эрмита
же экспонируется «восковая персона• -
фигура П. 1 в натур. величину, выпол
ненная из воска и дерева К. Б. Рас
трелли в 1 725 по приказу Екатерины 
1. В 1 782 открыт пам. П. 1 на Сенат
ской (ныне Декабристов) пл. (см. 
«Медный всадник•) , в 1 800 на площа
ди перед Михайловским ( Инженерным) 
замком установлен пам. П. 1, отлитый 
в 1 746 по модели Растрелли, в 1 84 1  отк
рыт пам. в Кронштадте (скульп. П. К. 
Клодт, по модели Т. Н. Жака) , в 1 872 на 
терр. яхт-клуба (ныне наб. Мартынова, 
92) ,  установлен бюст П. 1 (скульп. 
А. Н. Соколов) , в 1 875 открыт бюст 
П. 1 на Петровской наб., в сквере у «До
мика Петра 1• (скульп. П. П. Забелло, 
по модели Н. Ф. Жилле ) .  Имя П. 1 носят 
Петровский о-в, Петрозавод, Б. Петров
ский мост, Петровская наб. и ряд др. 
объектов. 

Пётр 1 с семьёА:. Миниатюра 18 в. 

Лиr .: Письма и бумаги императора Петра Вел• 
кого, т. 1 - 1 2, СП& - Л.-М.,  1 887- 1 977;  6 o
r о с л о а с к и А М. М" Петр 1. Материалы дл• 
биографии, т. 1 -5, М" 1 940-48; Петербург пет
роаскоrо времени. Очерки, Л., 1 948;  С о л о в  ь е в 
С. М., Публичные чтени• о Петре Великом, М "  
1 984; П а  в л е и  к о Н. И . •  Петр Пераый и его вре
м•, 2 и зд" М" 1 989; 6 у r а и о а в. И" Петр Вели
кий и ero орем•. м" 1 9 89. 

�ТР 11 Алексеевич ( 1 7 1 5-30) , импе
ратор (с 1 727) , сын царевича Алексея 
Петровича, внук Петра 1. За неск. дней 
до смерти имп. Екатерина 1 по настоя
нию А. Д. Меншикова подписала завеща
ние о передаче престола П. 1 1. В первые 
месяцы правления П. 11 находился под 
безраздельным влиянием Меншикова, 
к-рый мечтал женить его на своей до
чери Марии. После удаления Меншико
ва П. 11 попал под влияние представи
телей старой аристократии, объявил себя 
противником преобразований Петра 1, 
вместе с двором и высш. гос . учрежде
ниями в февр. 1 728 переехал в Москву, 
где во время подготовки к коронации 

умер от оспы. На П. 11 род Романовых 
п�сёкся в муж.. колене. 
�ТР 111 Фёдорович ( 1 728-62 ) ,  импе
ратор (с 1 76 1 ) ,  внук Петра 1 (сын Кар
ла-Фридриха Гольштейн-Готторпского 
и дочери Петра 1 Анны) . В 1 742 имп. 
Елизавета Петровна (тётка П. l l l )  
объявила его наследником престола. 
в 1 745 П. l l l  вступил в брак с принцессой 
Софией-Фредерикой (будушей имп. Ека
териной Jl) . В Ораниенбауме (ныне 
г. Ломоносов) д.пя П. 1 1 1  построены дво
рец ( 1 756-62, арх. М. Гофман) и «по
тешная• крепость Петерштадт ( 1 757, 
арх. А. Ринальди) . П. l l l, взойдя на 
престол, почти не занимался гос. делами, 
страной правили предст. придворной зна
ти и высш. администрации, к-рые прове
ли ряд мероприятий в интересах дво
рянства. Антинац. внеш. политика П. 111  
(прекращение в 1761 победоносной вой
ны с Пруссией и заключение в 
1 762 союзного рус.-прус. договора ) ,  
пренебрежение рус. нац. обрядами и 
и обычаями, насаждение в армии прус
ских порядков и муштры вызвали 
недовольство широких слоёв дворян
ства и особенно гвардии. В резуль
тате дворцового переворота П. lll был 
арестован, доставлен в Ропшу и убит там 
офицерами-заговорщиками с ведома 
имп. Екатерины 11. Первонач. П. 1 1 1  по
хоронен в Александро-Невской лавре, 
с восшествием на престол имп. Павла 1 
перезахоронен в Петро11Q8Ловском со-
боре. • 
ПЕТРА 11 ДВОРЕЦ (Университетская 
наб., 1 1 ) ,  пам. арх-ры 1 8  в. Заложен в 
1 727 на терр. Меншиковского дворца 
с включением дома дворецкого Менши
кова Ф. Соловьёва (воет. крыло дворца 
в стиле петровского барокко; 1 7 1 4) ; 
закончен в 1 759-61 (автор неизв. ) ,  
когда участок перешёп к Сухопут. шля
хетному (с 1 800 1 -му кадетскому) кор
пусу. Представляет собой прямоуг. в пла
не здание (3-этаж.ная центр. часть и 
2-этаж.ные боковые ) ,  образующее вместе 
с 3 дворовыми корпусами замкнутое 
каре. Фасад выступающего вперёд гл. 
3-этаж.ного корпуса расчленён пиляст
рами и горизонтальными тягами слож
ного профиля. Ныне в здании уч. корпус 
ЛГУ (филол. и воет. ф-ты) .  

Дворец Петра 1 1 .  



ПЕТРА ЛАВРОВА УЛИЦА (до 1 806 
3 - я П у ш к а р с к а я, 3 - я А р т и л
л е р и й с к а я, до 1 923 Ф у р ш т а т
е к а я) , между Литейным просп. и По
тёмкинской ул. Названа в честь П. Л.  
Лаврова. Возникла в нач. 1 8  в .  вблизи 
Литейного двора - отсюда 1-е и 2-е 
назв.; 3-е назв. от обозного двора Преоб
раженского полка. В 1 832 в доме Е. П. 
Алымовой (на месте д. 20) жил А. С. 
Пушкин. В кон. 19 - нач. 20 вв. улица 
застроена многоэтажными доходными 
домами (д. 20, 1 875-77, арх. И. С. 
Богомолов; д. 28, 1 90 1 ,  арх. К. В. Бальди; 
д. 60, 1 904, арх. В. И. Шене ) ,  особняка
ми (д. 52, 1 896-97, арх. А. И. Гоген; 
д. 58, 1 895- 97, арх. А. Н. Померанцев, 
В. Ф. Свиньин; Кочубея дом и др. ) . 
В 1 890-е гг. сооружён д. 40 (арх. 
И. Ю. Мошинский) , в 1 892 - д. 29/ 1 8  
(арх. П .  С .  Самсонов и др. ) . В двадцатых 
числах июня 1 9 1  7 у Е. Д. Стасовой 
(д. 20) жил В. И. Ленин. П. Л. у. связана 
с жизнью и деятельностью П. Л. Лавро
ва (д. 12 ) , Г. В. Плеханова (д. 35) ,  
Я. М. Свердлова (д. 27/ 1 3 ) ,  М .  Е. 
Салтыкова-Щедрина (д. 4 1 ) ,  Н. А. Рим
ского-Корсакова (д. 33) и др. В 
1 9 1 7  в д. 1 9  помещался Секрета
риат ЦК РСДРП (б) , в д. 40 было 
Центр. бюро Петрогр. профсоюзов. На 
П. Л. у. - Дворец «Малютка• (д. 58 ) .  
Ближайшая ст. метро - �Чернышев-
екая». 

Лит.: В о л о ж е  и и и о •  И . •  У лица Петра Лав
рова, •БА•, 1 967,  № 1 8 . 

ПЕТРАШЕВЦЫ, группа молодёжи, со
биравшаяся в 40-х гг. 19 в. у чинов
ника и литератора М. В. Петрашевско
го; утопич. социалисты и демократы, 
стремившиеся к переустройству само
державной и крепостнич. России. Собра
ния у Петрашевского в доме на Покров
ской пл. (ныне пл. Тургенева; дом не 
сохр. ) начались в 1 844, с осени 1 845 ста
ли еженедельными («пятницы• ) .  Их 
посещали чиновники, литераторы, офи
церы, художники, студенты (Д. Д. Ах
шарумов, А. П. Баласогло, И. М. и К. М. 
Дебу, М. М. и Ф. М. Достоевские, 
С. Ф. Дуров, А. И. Европеус, Н. С. Каш
кин, В. Н. Майков, А. И. Пальм, А. Н. 
Плещеев, М. Е. Салтыков, Н. А. Спеш
нев, Ф. Г. Толь и мн. др. ) .  П. не имели 
оформленной орг-ции и разработанной 
программы. Первонач. задачи собраний 
ограничивались самообразованием и 
знакомством с теориями утопич. со
циализма (гл. обр. Ш. Фурье ) .  Первая 
попытка пропаганды идей утопич. со
циализма в об-ве - издание Петра
шевским при участии В. Н. Майкова, 
Р. Р. Штрандмана и др. «Карманного 
словаря иностранных слов• (ч. 1 - 2, 
1 845-46; ·запрещён цензурой) .  Под 
влиянием Рев-ции 1 848 во Франции в 
среде П. зрели рев. настроения, скла
дывались кружки единомышленников. 
Проблемы крестьянской рев-ции в 
России рассматривались на собраниях в 
кружках бр. Дебу, Дурова (здесь До
стоевский впервые публично прочитал 
письмо В. Г.  Белинского Н. В. Гоголю) , 
Кашкина. Наиб. радикальные П. группи
ровались вокруг Спешнева [собрания 

проходили на его квартире на Кироч
ной ул. (ныне ул. Салтыкова-Щедрина, 
12 )  ] , они обсуждали планы создания 
тайного об-ва, нелегальной типографии. 
7 апр. 1 849 П. организовали на квар
тире Европеуса обед в честь Фурье, на 
к-ром бwm заслушаны программные до
клады А. В. Ханыкова, Петрашевского и 
Ахщарумова. По доносу провокатора 
в ночь с 22 на 23 апр. 1 849 П. 
арестованы; из 1 23 привлечённых к 
следствию 22 судимы воен. судом, 2 1  
приговорён к расстрелу. После обряда 
приготовления к смертной казни на 
Семёновском плацу 22 дек. 1 849 по кон
фирмации приговора имп. Николаем 1 
казнь заменена ссылкой на каторгу, в 
арестантские роты и рядовыми в линей
ные войска. 

Лит.:  Л е А к и н  а - С в и р  с к а •  В.  Р . .  Петра 
шевцы, М . ,  L 965 ;  l lt: pвыe русские социалисты. Вос
поминаник участников кружков петраwевцев в Пе
тербурге. л . •  1 984;  Е г о  р о в  Б. Ф" Петрашевцы, 
л . •  1 988.  

ПЕТРОВ Васили й Влади мирович 
( 1 76 1 - 1 834) , физик и электротехник, 
акад. Петерб. АН ( 1 809) .  Учился в Учи
тельской гимназии в П. В 1 793- 1 833 ра
ботал в МХА. Один из первых рус. ис
следователей в области электротехники. 
Создал в 1 802 крупнейшую по тому вре
мени гальванич. батарею, с помощью 
к-рой открыл явление электрич. дуги; 
указал на возможность её практич. при
менения для освещения, сварки и плав
ления металлов, восстановления метал
лов из окислов. Открыл зависимость си
лы тока от площади поперечного се
чения проводника; доказал возмож
ность электризации металлов трени
ем ( 1 801 ) .  Создал оригинальные элек
тростатич. машины для изучения 
электрич. явлений в атмосфере разл. га
зов ( 1 802-03) . Исследовал также хим. 
действие тока, электропроводность разл. 
веществ, люминесценцию живых орга
низмов и др. Похоронен на Смоленском 
правосл. кладб. В 1935 в Ленингр. 
электротехн. ин-те установлена ежегод
ная премия им. П. за лучший дип
ломный проект в области энергетики. 
Имя П. присвоено электростанции ВМА 
( 1 892) . На зданиях, где жил (наб. 
Лейтенанта Шмидта, 1 /2) и работал 
(Пироговская наб., l )  П., - мем. доски. 

Лит.: Академик В. В. Петров. К истории фи
зики и химии • России • нач . X I X  в., Сб. ст., 
ПОА реА� С. И .  Вавилооа, М.-Л" 1 940; Ш т  е А-
6 е р  г Я. А., В. В. Петроо, М., 1 985; С а м о А
л о в В., В. В. Петров - академик даух акаде
мий, л" 1 987.  

ПЕТРОВ Иоаким Романович ( 1 893-
1970 ) ,  патофизиолог, акад. АМН СССР 
( 1 960) , ген.-майор мед. службы. Окон
чил ( 1 922) ВМА, работал там же до 
1968. Одноврем. руководил лаборато
риями ленингр. н.-и. ин-тов: гигиены тру
да и техники безопасности ( 1 926-36 ) ,  
костного туберкулёза, гематологии и 
переливания крови ( 1 932-68) ; зав. ка
федрой 1 -го ЛМИ (с 1938) . Осн. тр. по 
проблемам кислородного голодания, пе
реливания крови, шока и др. Пред- Всес. 
об-ва патофизиологов. Похоронен на Бо
гословском кладб. На здании анатомич. 
корпуса ВМА, где работал П. (ул. Ака
демика Лебедева, 33) ,  - мем. доска. 

ПЕТРОВА 479 
ПЕТРОВ Николай Николаевич ( 1 876-
1964 ) ,  хирург, один из основоположни
ков отеч_ онкологии, ч.-к. АН СССР 
( 1 939) , акад. АМН СССР ( 1 944) , Герой 
Соц. Труда ( 1 957 ) .  Род. в П. Окончил 
ВМА ( 1 899) . Проф. Ин-та для усовер
шенствования врачей ( 1 9 1 3-58) , одно
врем. ( 1 92 1 -25) зав. кафедрой 1 -го 
ЛМИ. В 1 926 организовал и возглавил 
Ленингр. онкологич. ин-т (с 1 966 им. П. ) .  
Иссл. по эксперим., теоретич. и клинич. 
онкологии, в т. ч. первый капитальный 
тр. по онкологии на рус. яз. ( 1 9 1 0) _ Ос
нователь ( 1 955) и бессменный ред- ж. 
«Вопросы ОНКОЛОГИИ•- Создал школу 
хирургов-онкологов. Лен. пр. ( 1 963 ) ,  
Гос. пр. СССР ( 1 942) . Похоронен на 
Комаровском кладб. На доме, где жил 
П. (ул. Салтыкова-Щедрина, 4 1 ) ,  - мем. 
доска. На терр. НИИ онкологии (пос. 
Песочный-2, ул. Ленинградская, 68) 
пам. П. ( 1 973, скульп. В. Е. Черкасов) .  
АМН СССР учреждена премия им. П. за 
лучшие работы по онкологии. 

Лит.: С е р е б р о  о А. И., Н. Н. Петров, М "  
1 972. 

ПЕТРОВ Осип Афанасьевич ( 1 807-
78) , певец (бас) . С 1 830 жил в П., пел 
на оперной сцене вначале в Большом 
( Каменном) т-ре, с сер. 50-х гг. - в 
Театре-цирке, в 1 860-78 - в Мариин
ском т-ре. Один из ОСНОВОПОЛОJКИИКОВ 

рус. вокально-сценич. школы, способ
ствовал развитию рус. нац. оперы. Пер
вый исполнитель партий Сусанина, Ру
слана («Жизнь за царя•, «Руслан и Люд
мила• М. И. Глинки; партия Руслана 
написана композитором в расчете на 
феноменальный голос П. ) ,  а также Мель
ника, Леnорелло («Русалка•, «Каменный 
госты А. С. Даргомыжского) ,  Ивана 
Грозного («Псковитянка• Н. А. Римско
го-Корсакова) ,  Барлаама («Борис Году
нов• М. П. Мусоргского) .  Создал яр
кие образы и в операх зап.-европ_ 
композиторов. Похоронен на Смолен
ском православном кладб.; позднее 
прах перенесён в Некрополь мастеров 
иск-в. 

Лит.: Л ь в о а М., О. Петров, М.-Л., 1 946; 
Л а с т  о •  к и и а Е., О. Петроо, М.-Л., 1 950; 
Ст а с о • В. В., О. А Петров, • его кн.: Сrатьи 
о музык.е1 вып. 2, М., 1 976. 
ПЕТРОВА (урожд. В о р о б  ь ё в а) 
Анна Яковлевна ( 1 8 1 7- 1 90 1 ) ,  певица 
(контральто) .  Род. в П. Училась в 
Петерб. театр. уч-ще (вначале в балет
ном классе Ш. Дидло, затем - в 
классе пения у П. А. Сапиенцы, позже 
у К. А. Кавоса) .  Брала уроки также у 
М. И. Глинки. На оперной сцене высту
пила в 1 833 (еще будучи учащейся) , с 
1 835 солистка Петерб. Большого ( Ка
менного) т-ра (последнее выступле
ние на сцене состоялось в 1 846, в 
труппе - до 1 850) . Крупнейшие до
стижения на оперной сцене связаны с 
произв. М. И. Глинки: первая исполни
тельница партии Бани («Жизнь за ца
ря•, Глинка проходил с ней эту партию, 
в 1 837 написал для П. новую сцену -
«У Ипатьевского монастыря• ) .  П. вместе 
с О. А. Петровым (мужем певицы) спо
собствовала утверждению принципов 
реализма на оперной сцене. Похоронена 
на Смоленском православном кладб. ; 



Петроrра,а,ска• набере-.наа. На первом плане - эр.ание Нахимоаскоrо военно-морскоrо учипища 
и крейсер сАарора•. 

позднее прах перенесён в Некрополь 
мастеров иск-в. 

Лur. �м. пр" ст. Пгrрое О. А. 
ПЕТРОВ-ВОДКИН Кузьма Сергеевич 
( 1 878- 1 939 ) ,  живописец, засл. деят. 
иск-в РСФСР ( 1 930) . Учился в ЦУТРе 
( 1 895-97) ,  МУЖВЗ ( 1 897- 1 905) ,  в 
Мюнхене ( 1901 ) и Париже ( 1 905-
08) .  С 1 909 жил в П. (Л. ) .  Чл. 
объединении «Мир иск-ва• ( 1 9 1 1 -24) и 
«Четыре иск-ва• (с 1 924) . Первый пред. 
правлении Ленингр. отделении СХ 
РСФСР (с 1932 ) .  Деп. Ленингр. сове
та рабочих, крестьянских и красноар
мейских депутатов ( 1 935) . Один из 
реорганизаторов системы худ. образова
ния в П. (Л. ) ; преподавал в ПГСХМ -
Вхутемасе-Вхутеине - ИЖСА ( 1 9 1 8-
33) . Для ранних работ характерна 
всеобъемлющая символика, предвещав
шая наступление новой ист. эпохи («Ку
пание красного коня•, 1 9 1 2, ГТГ; 
сМа,,.., 1 9 1 5, ГРМ ) .  В сов. времи 
оформлял рев. праздники, создавал 
проникнутые суровым романтич. пафо
сом картины на темы рев. борьбы, в т. ч. 
в П. (« 1 9 1 8  г. в Петрограде•, 1 920, 
ГТГ; « 1 9 1 9  г. Тревога•, 1934, ГРМ ) ,  
аналитически-строгие портреты («А. А. 
Ахматова•, 1 922, ГРМ) и натюрморты, 
поэтич. портретно-жанровые компо
зиции. Похоронен на Литераторских 
мостках (надгробие - 1 953, скульп. 
Б. Е. Каплянский) .  На доме, где жил 
П.-В. ( Кировский просп., 1 4) , 
мем. доска. 

Л11r.: К о с r и и В. И., К. С. Пеrров-Водкнн, 
М., 1 966; Р у  с а к о в Ю. А., Петров-Водкин, Л., 
1 975; Т а м  р у ч  и В. А., К .  С. Петров-Водкин, Л., 
1 977.  • , 
ПЕТРОВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, меЖдУ 
пл. Революции и Петроградской наб., 
на прав. берегу Невы; на противополож
ном берегу - наб. Кутузова. Названа 
в 1 903 в честь Петра 1. Возникла в 1 700-х 
гг. в первонач. центре П. и была его пер
вой набережной. В 1 703 построен дом 
Петра 1 (ныне Музей «домик Петра l•) .  
Рядом распоJJагались дома сподвижни
ков царя - Я. В. Брюса, М. П. Гага
рина и др., в доме П. П. Шафирова 
(не сохр. ) в 1 724-27 размещалась Пе
терб. АН. С 1 730-х гг. П. н. застраи
ваJJась складами (в т. ч. склад пеньки -

Гагаринский пеньковый буян, снесён в 
1 932) . В 1 903 в связи со стр-вом Троиц
кого (ныне Кировского) моста П. н. оде
та в гранит (арх. Н. И. Новиков, инж. 
Ф. Г. Зброжек) . В 1 907 установлены 
скульптуры мифологич. персонажей, 
привезённые из Маньчжурии. В 1 9 1 0  
построен дворец вел. кн. Николая Нико
лаевича (д. 2, арх. А. С. Хренов; с 
1 985 Дворец бракосочетания) .  В 1 937-
40 сооружён д. 8 (арх. Е. А. Левин
сон, И. И. Фомин) ,  в 1961 -62 - д. 6 
(арх. В. Ф. Белов, А. А. Лейман, А. В. Го
ворковский) . 
ПЕТР6ВСКИЕ BOpQTA, гл. ворота 
Петропавловской крепости, в воет. её 
части, пам. арх-ры, единственный сохра
нившийся образец триумф. сооружения 
нач. 1 8  в. в Л. (раннее барокко) . По
строены в 1 7 1 7- 1 8  (арх. Д. Трезини ) 
в Петровской куртине на месте J1" P· во
рот ( 1 708) . П. в., имеющие форму одно
пролётной триумф. арки, увенчаны мас
сивным аттиком с полукруглым луч
ковым фронтоном, украшены волюта
ми и дер. резным барельефом «Низ
вержение Симона-волхва апостолом 
Петром• (скульп. К. Оснер) , про
СJuа11J1яющим as iU\J\егорич. форме победы 
России над Швецией в Сев. войне 
1 700-2 1 (переиесён на аттик с дер. 
П. в. 1 708 ) .  В нишах по сторонам арки -
статуи богинь войны Беллоны и мудрос
ти Минервы ( 1 7 20-е гг., возможно, 
скульп. Н. Пино) , над аркой - двугла
вый орёл - гос. герб Рос. империи 
(мастер Ф. Вассу) .  Свободные плос
кости стен верх. яруса и фронтона 
заполнены барельефами аллегорич. со
держания и композициями из эмблем, 
трофеев и доспехов. В 1 94 1  П. в. повреж
дены в результате артобстреJJа, в 1 95 1  
реставрированы (арх. А .  А .  Кедринский, 
А. Л.  Ротач) .  
ПЕТРОВСКИЙ БОЛЬШОЙ МОСТ, 
через два рукава М. Невки, соединяет 
Петровский о-в с Приморским парком 
Победы ( Крестовский о-в) . В 1 838 на 
этом месте существовал дер. развод
ной мост. В 1 947 дер. пролётные строе
ния заменены металлич. балочными, 
к-рые перекрывают 23 пролёта, один 
пролёт в прав. протоке - разводной 

Петровские ворота 
ПетропаuоккоА крепости. 

2-крылый, в лев. протоке 2 пролёта судо
ходн�с:� Дл. моста 297, 1 м, шир. 1 8, 1  м. 
ПЕТРUВСКИЙ МОСТ, название до 
1 887 Иоанновского моста. 
ПЕТРОВСКИЙ ОСТРОВ. один из о-вов 
дельты Невы, к З. от Петроградского 
о-ва (отделён от него р. Ждановка) ,  
часть ист. р-на Петроцюдскаs� сторона. 
С Ю. омывается М. Невой, с С. -
М. Невкой. До нач. 1 8  в. наз. Сrолбо
вой о-в. В нач. 1 8  в. принадлежал Пет
ру 1 (отсюда назв.) .  Освоение терр. 
началось в 1 7 1 0-х гг" когда на П. о. 
были построены для Петра 1 два «уве
селит. домика•. В 1 730-х rг. на П. о. 
размещены склады пеньки, сала, масла. 
В 1 768 на П. о. (в р-не совр. Петров
ской пл.) сооруж.ён дер. дворец для имп. 
Екатерины 11  (арх. А. Ринальди, сгорел 
в 1 9 1 2) , вокруг к-рого позднее разбит 
регулярный парк (по трассе его двух 
rл. аллей ныне проходит Петровский 
просп. - гл. магистраль П. о.) .  В 1 80 1  
дворец и парк переданы Вольному экон. 
об-ву, к-рое с 1 807 стало сдавать участ
ки парка в аренду под дачи. В кон. 
1 9  в. на П. о. возник ряд пром. пр-тин. 
� 1 895 осн. «Убежище для престаре
лых сценич. деятелей• (ныне Дом ве
теранов счены) .  В 1 924-25 на П. о. 
построен Сrадион им. В. И. Ленина (ка
питально реконструирован в 1 957-6 1  
и в кон. 70-х гг.) .  На зап. оконечности 
П. о. - Центр. яхт-клуб. П. о. связан 
с Крестовским о-вом Б. Петровским 
мостом, с Петроградским о-вом -
М. Пе1р0вским мостом. 
ПЕТРОВЫХ ДОМ (наб. р. Фонтанки, 
92) ,  пам. арх-ры классицизма. Перестро
ен в нач. 1 9  в. (автор неизв. ) из двух 
небольших 2-этажных домов; дугообраз
ное в плане здание оформило часть по
луциркульной Семёновской пл. и прида
ло застройке характер целостного архит. 
ансамбля. Над рустованной 2-этажной 
ниж. частью, служащей цоколем, - 2 
верх. этажа, декорированные ордерными 
оконными наличниками и вписанными в 
арки 3-частными окнами над проезд
ными воротами; фасад украшают 
скульпт. жен. маски над окнами 2-го 
этажа и гирлянды у фронтонов 3-го эта
жа. В 1 822 во дворе П. д. выстроен 



круглый корпус с внутр. двориком (арх. 
И. И. Шарлемань) . 
ПЕТРОГРАД, офиц. название Л. с 1 8  
авг. 1 9 1 4, принято после вступления 
России в 1 -ю мир. войну как более «пат
риотическое• взамен «немецкого• назв. 
Санкт-Петербург. Ранее встречалось как 
в худ. лит-ре (А. С. Пушкин) , так и в 
наим. нек-рых учреждений ( Петрогр. 
старообрядч. епархия) . Постановлением 
2-го съезда Советов СССР от 26 янв. 
1924 П. пеР«;ИМ. в Ленинград. 
•ПЕТРОГРАДСКАЯ•, станция метро 
МосКО8ско-Петрогра.дской линии. От
крыта 1 июля 1 963. Архит. решение раз
работано под рук. арх. В. Ф. Белова. 
Наземный вестибюль встроен в здание 
Дома мод на углу Кировского просп. и 
пл. Льва Толстого. Гофриров. поверх
ность стен перронного зала выполне
на облицовкой из керамики. На торцо
вой стене на фоне синей решётки -
декор. паннр (худ. Г. Н. расильев) .  
ПЕТРОГРАДСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 
(до 1 9 1 4  н а б. М. Н е в ы, П е т е р 
б у р г  с к а я и а б.) , между Петровской 
наб. и набережными р. Карповки и Ап
текарской. Названа по Петроградскому 
о-ву. Возникла в 1 700-х гг. как часть 
ист. центра П. В 1 803-07 сооружены 
офицерский корпус и служебное зда
ние казарм лейб-гв. ГреlUlдерского мл
ка (д. 44, арх. Л. Руска ) ,  ныне обще
житие 1 -го ЛМИ. В 1 90 1 -03 часть 
П. и. одета в гранит. В 1 9 1 0- 1 2  по
строен Городской училищный дом име
ни Петра. Великого (ныне Нахимов
ское военно-морское училище) . С 1 948 
у П. и. на вечной стоянке крейсер <rАв
рора:.. В 1965-68 участок П. и. за мос-
том Свобо.а,ы одет в гранит. , 
ПЕТРОГРАДСКАЯ СТОРОНА (до 
1 9 1 4  П е т е р б у р г с к а я  с т о р о 
н а ) ,  ист. р-н Л., включает Петроград
ский, Аптекарский, Петровский, Зая
чий о-ва (см. статьи о каждом) .  Освое
ние терр. П. с. началось в 1 703 с заклад
кой на Заячьем о-ве Петромвловской 
кремсти. Одноврем. на мысу между Не
вой и Кронверкской протокой начал 
формироваться гор. центр (см. Рево
JIЮЦии пмщадь) . С 1 7 1 2  эдесь разме
щались центр. правительств. учрежде
ния и дворцы знати (сохранился •до
мик Петра. /:.) . Вдоль Кронверка на З. 
располагались Татарская и Русская сло
боды, Мытный двор, в р-не совр. ул. Ско
роходова - Ружейная и Монетная сло
боды, на В. Аптекарского о-ва - Апте
карская слобода с огородом ( ныне Бо
танический сад) и мастеровая изба ле
карских инструментов ( ныне НПО 
•Кра.сногвардеец») . До 60-х гг. 19 в. 
кам. стр-во к С. от Кронверка было 
запрещено, планировка этой части го
рода сохранила уникальные для Л. 
черты др.-рус. радиально-кольцевой 
градостроит. схемы. С переносом li 
30-х гг. 1 8  в. центра города на Адмирал
тейский о-в П. с. стала окраинным р-ном. 
В 1 8  - нач. 1 9  вв. застраивалась сев.
зап. часть П. с., где сложились Зелей
ная слобода, Колтовские (место дисло
кации Невского полка) ,  слободы Пе
терб., Ямбургского, Копорского, Бело-
31 ЛенмнrраА 

эерского полков. Гл. магистралью П. с. 
стал Большой проспект. Его пересека
ла сеть параллельных улиц (быв. рот 
гарнизонных полков) .  В кон. 1 8  -
нач. 1 9  вв. на П. с. селились гл. обр. 
мелкие чиновники, близ Тучкова и Га
гаринского буянов - купцы, в р-не 
между совр. Ждановской и Пионер
ской ул. - служащие воен.-уч. заведе
ний. Близость Островов (см. Кировские 
острова) способствовала превращению 
сев. и зап. частей П. с. в дачную мест
ность. С 1 83 1  гл. трассой, связавшей 
центр с Островами, стал Каменио
островский (ныне Кировский) просп. 
В 1 844-45 к С. от Кронверка разбит 
Александровский парк (ныне llapк 
имени В. И. ЛениlUl) , по его внеш. гра
нице прошёл Кронверкский (ныне Мак
сима Горького) просп. В 1 858 проло
жено шоссе от Тучкова моста к кре
пости ( ныне просп. Добролюбова) .  
С сер. 1 9  в. на Петровском и Аптекар
ском о-вах, на наб. Б. Невки складыва
лась пром. зона. С кон. 19 в. после по
стройки Троицкого (ныне Кировско
го) моста началось массовое стр-во до
ходных домов, основаны Электротехн., 
Жен. мед. и Жен. пед. ин-ты, Ин-т экс
nерим. медицины, ряд кр. пром. пр-Тltй. 
В 1 9 1 7  П. с. вошла в состав Петроград
ского paйo/Ul. После Окт. рев-ции на 
П. с. строились гл. обр. обществ. здания: 
Дворец культуры им. Ленсовета, 1 -й 
Дом Ленсовета, Дом быв. политкатор
жан и др. В 1 934-41 жил. стр-во не 
велось из-за опасения наводнений. В 
годы блокады б. ч. дер. зданий на П. с. 
разобрана (в 50-60-х гг. на их месте 
разбиты скверы, П. с. стала одним из 
самых эелёных р-нов Л.) . В 50-60-х гг. 
сооружены гранитные набережные на 
р. Карповка и Б. Невка, засыпан про
ток между П. с. и Ватным о-вом, проло
жен просп. Медиков (часть Центр. ду
говой магистрали) ,  завершена застрой
ка Кировского просп. В 1 963 открыта 
линия метро. В 60-80-х гг. закончено 
стр-во телецентра, Дворца спорта «Юби
лейный•, Дома цветов, реконструиро
ван Стадион им. В. И. Ленина. 

Лuт .: С у к н о в а л о в А. Е., Петроrр81дска• сто
рона. Л., 1 960: С е м е  и т о  в с к а •  М .  А., Места 
за Кронверкским каналом. Особенности истори
ческого формироаанн11 Петроградской стороны, 
сЛ!l•, 1 983, № 2; Ленннгра11,. ПутеаоАНтель, 2 R3A., 
л . . 1 988,  с. 203-48. 

ПЕТРОГРАДСКИЕ ГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ СВОБОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕJl
НЫЕ УЧЕБНЫЕ МАСТЕРСКИЕ 
( СВОМАС, пгсхм, ПЕГОСХ УМ) , худ. 
уч. заведение. Открыты 10 окт. 1 9 1 8  
на базе ВысШi!гО художественного учи
лища живописи, скульптуры и архитек
туры ( ВХУ ) , в 1 9 19-21  Свободные 
мастерские. Помещались в зданиях 
Академии художеств. В ПГСХМ при
нимались все желающие, свободно вы
биравшие себе руководителей. При пер
вых выборах в 1 9 1 8  наряду с прежни
ми профессорами ВХУ (Л. Н. Бенуа, 
Д. Н. Кардовский, В. Е. Савинский)  
были выбраны А.  А .  Ры.лов, А.  Т .  Мат
веев, К. С. Петров-Водкин, И. А. Фо
мин. Позже мастерские получили 
предст. лев. направлений - Н. И. Альт-
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маи, К. С. Малевич, М. В. Матюшин, 
В. Е. Татлин. Студентам предоставля
лось также право работать без руко
водителей. Студенты образовали 
скульпт., архит., живописную курии. 
До июля 1 9 1 9  высш. органом управле
ния был совет старост, затем уч. совет 
во главе с комиссаром. В мастерских 
учились ленингр. живописцы, графики 
и скульпторы В. В. Исаева, А. Н. Са
мохвалов, В. А. Синайский и др. В авг. 
1 9 1 9  - Марте 1921  ПГСХМ ПОДЧИНJl

ЛИСЬ моск. отделу ИЗО Наркомпроса 
как учреждение общегос. значения. 
В 1921  реформированы в Высшие ху
дожественно-технические мастерские 
( ВХУТЕМАС, неофиц. АХ ) .  

Лит.: Л и  с о в с к и й  В. Г., АкадеNи• худо
жеств, 2 ••А., Л., 1 982.  

ПЕТРЩ'РАдский ВО�ННО-РЕВО
ЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ( ПВРК ) ,  
орган Петрогра.дского совета ра.бочих 
и солдатских депутатов по практич. 
руководству вооруж. восстанием, дей
ствовавший в период подготовки и про
ведения Окт. рев-ции, затем (до дек. 
1 9 1 7 )  чрезвычайный орган гос. власти. 
Помещался в Смо.11ьном. Руководство 
деятельностью ПВРК осущестВЛJIЛ ЦК 
РСДРП (б) во главе с В. И. Лениным, 
являвшимся чл. ПВРК. 

1 0 (23) окт. ЦК РСДРП (б) принял 
резолюцию о вооруж. восстании. Нача
лось формирование при Петросовете 
Рев. к-та обороны как легального шта
ба вооруж. восстания. 1 1  (24) окт. де
тальный проект постановления о Рев. 
к-те обороны П. составила коллегия 
воен. отдела Исполкома Петросовета. 
1 2 (25) окт. Исполком утвердил это 
положение с небольшими изменения
ми, назвав новый орган ВРК. Положе
ние о ПВРК, возложив на него разра
ботку плана обороны П., давало К-ту 
широкие легальные полномочия: учёт 
личного состава гарнизона, снаряже
ния, продовольствия; контроль за рас
поряжениями воен. командования, над 
складами оружия и боеприпасов; во
оружение Кр. Гвардии. Для содействия 
ПВРК при нём образовано Гарнизон
ное совещание. Гл. задачи ПВРК: про
вести мобилизацию сил на вооруж. 
восстание, обеспечить его воен.-техн. 
подготовку, объединить в оперативном 
отношении Кр. Гвардию, солдат гарни
зона, матросов Балт. флота. Съезд Со
ветов Сев. обл. (П., 1 1 - 1 4  (24-27) 
окт. ] , солдатская секция ( 1 3 (26) окт. ] 
и пленум Петросовета ( 1 6 (29) окт. ) 
одобрили соэдание ПВРК. 1 6  окт. на 
заседании ЦК РСДРП (б) для руко
водства восстанием избран воен.-рев. 
Партийный центр, к-рый вошёл в состав 
ПВРК как его руководящее ядро. 
ПВРК был образован из предст. ПК и 
Воен. орг-ции РСДРП (б) , президиу
мов пленума и солдатской секции Пет
росовета, фабзавкомов, профсоюзов, 
Центр. штаба Кр. Гвардии, Воен. орг
ции лев. эсеров, Центробалта, Обл. к-та 
армии, флота и рабочих Финляндии 
и др. рев. орг-ций. 21 окт. (3 нояб.) 
избрано бюро П ВРК: большевики 
Н. И. Подвойский, В. А. Антонов-Овсе-
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енко, А. д. Садовский; лев. эсеры П. Е. 
Лазимир, Г. Н. Сухарьков. ПВРК уч
редил институт полномочных комис
саров, к-рые были направлены в воин
ские части, на склады оружив и боепри
пасов, в Петропавловскую крепость. 
Вечером 2 1  окт. ПВРК направил в штаб 
Петрогр. ВО 8 комиссаров во главе с чл. 
ПВРК К. А. Мехоношиным, Лазими
ром и Садовским. В ответ на отказ ко
мандующего войсками во полк. г. п. 
Полковникова признать их полномочив 
22 окт. (4  новб. ) ПВРК призвал гар
низон не исполнвть приказов командо
ванив без санкции ПВРК; созванное 
Гарнизонное совещание одобрило его 
действив. К 24 окт. (6 новб.) комиссары 
ПВРК были назначены в 51 часть гар
низона, на пром. пр-тив, жел. дороги, 
в учрежденив. Без разрешенив комисса
ров не ВЫПОЛНJIЛОСЬ ни ОДНО распорвже
ние. Этим была парализована девтель
ность Врем. пр-ва и штаба Петрогр. ВО. 
Утром 24 окт. рев. силы под опера
тивным руководством ПВРК начали 
вооруж. восстание (см. Октябрьское 
вооруженное восстание 1917) . К утру 
25 окт. П. фактически находилсв в ру
ках ПВРК. Утром 25 окт. ПВРК в ВОЗ· 
звании «К гражданам России!•, напи
санном Лениным, объввил, что Врем. 
пр-во низложено и гос. власть пере
шла в руки ПВРК. В тот же день ПВРК 
обратилсв с воззванием «К тылу и 
фронту• о немедленном захвате влас
ти Советами на местах. Бwt создан 
полевой штаб ПВРК, к-рый в ночь на 
26 окт. (8 новб. ) осуществил операцию 
по штурму Зимнего двор14а и аресту 
Врем. пр-ва. В составе первого Сов. 
пр-ва из 1 5  наркомов 7 были чл. ПВРК. 

ПВРК содействовал установлению 
Сов. власти и упрочению её в стране, и 
прежде всего в Москве. 29 окт. 0 1  новб. ) 
ВЦИК Советов выделил 1 3  представите
лей в состав ПВРК, что подтверждало 
его всерос. значение. Комиссары и 
эмиссары ПВРК (ок. 1 тыс. чел.) ,  аги
таторы ПВРК (неск. сотен чел. ) ,  по
сланные в окт. - дек. 1 9 1 7  на места, 
создавали местные ВРК, разъвснвли 
декреты Сов. пр-ва и пост. ПВРК, бо
ролись за демократизацию армии. 

Списка чл. ПВРК, составленного в 
период его девтельности, не сохранилось. 
в ист. лит-ре фигурирует неск. списков 
чл. ПВРК, в к-рых называютсв от 30 
до 1 04 фамилий. Состав и структура 
аппарата ПВРК неоднократно менв
лись. ПВРК имел штаб, бюро комисса
ров, разл. отделы (печати и информа
ции, вооруженив, продовольствив, ав
томобильный, следств.-юрид., мед.-сан" 
внутр. и внеш. сввзи и др. ) . По мере 
орг-ции аппарата наркоматов и ВЦИК 
ПВРК сокращал свои функции. 25 новб. 
(8 дек.) 1 9 1 7  Ленин на заседании СНК 
внёс предложение «О разгрузке Воен.
революц. к-та•. 5 ( 1 8 )  дек. 1 9 1 7  ПВРК 
опубл. сообщение о выполнении задач 
и прекращении своей девтельности, 
о передаче комиссаров, аппарата отде
лов в ведение соответств. наркоматов 
и отделов ВЦИК, Петрогр. и районным 
Советам. 

Пара.а. аоАск Петроградского гарнизона на д•орцовоА площади. Весна 1 9 1 7. 

Лur.: Петроrрадский Военно-революционный Преображенский полк И Семёновский 
коыитет. Документы и материалы, т. 1 - 3, М "  полк. В 1 725 П. г.  включал 2 гв. ( 6630 
1 966-67. , чел. ) и 4 пех. (ок. 5,5 тыс. чел.) полка ПЕТРОГРАДСКИЙ ВОЕННЫЙ и части флота (ок. 1 4,5 тыс. чел.) .  Обыч-ОКРУГ, образован в 1 864; до нач. 1 -й ным р-ном расквартированив воинских 
мир. войны Петерб. ВО. Штаб Петрогр. частей была Петерб. сторона. После 
ВО - в здании на Дворцовой пл. (см. сформированив в 1 730 Измай.ловского 
Штаба Гвардейского корпуса здание) .  полка и Конного полка числ. гвардии 
Накануне 1 -й мир. войны терр. Петрогр. возросла до 9700 чел. В дальнейшем 
ВО включала терр. Финлвндии, С.-Пе- всв гвардив состредоточивалась в П. 
тербургской, Эстлвндской, Новгород- в 30-х и 50-х гг. 1 8  в. состав П. г. по
ской Псковской, Олонецкой и Архан- полнилсв кадетскими корпусами (Сухо
гел�кой губерний, части Лифлвндской, путным, Мор., Арт. и Инж. ) .  В нач. 
Вологодской, Ярославской, Тверской, 90-х гг. в П. числилось св. 56 тыс. воен
Смоленской и Витебской губерний (поч- нослужащих с семьвми. Числ. П. г. по
ти 1 /3 терр. Европ. России) .  В Петрогр. стовнно возрастала. Кол-во только ниж. 
ВО были расположены воен. и мор. чинов с 1 80 1  по 1 857 увеличилось с 
мин-ва, все высшие и б. ч. ер. liоен.-уч. 32 800 до 40 900 чел. Часть солдат и 
заведений, мн. воен. учрежденив, з-ды, офицеров Моск. и Гренадерского гв. 
мастерские, Гв., 1 -й, 1 8-й и 22-й армей- полков и Гв. экипажа участвовала в 
ские корпуса, крепости: Кронштадт- восстании 14 декабря 1825. Во 2-й пол. 
екав, Выборгскав, Свеаборгскав. В го- 19 в. П. г. вырос более чем на 60 % .  
ды войны ( с  авг. 1 9 1 5  по февр. 1 9 1 7 )  в 1 9 1 0  в нём насчитывалось ок. 47,5 тыс. 
Петрогр. ВО составлвл тыловой р-н чел. В годы 1 -й мир. войны состав П. г. 
Сев. фр. В 1 9 1 7  терр. округа вкл�- существенно изменилсв. Кадровые пол
чала терр. Финлвндии, Петроградскои, кн (в т. ч. и гв. ) были отправлены на 
Новгородской, Олонецкой, Архангель- фронт, а их места занJ1ЛИ запасные фор
ской и Вологодской губерний, части мированив. Числ. в февр. 1 9 1 7  460 тыс. 
Ярославской и Тверской губерний. Осн .  чел" в т. ч. в столице ок. 200 тыс. 
масса войск дислоцировалась в П. и его Б. ч. гарнизона составлJ1ЛИ солдаты за
окрестноствх. Числ. войск Петрогр. ВО: пасных батальонов гв. полков (летом 
на 1 февр. ок. 7 1 5  тыс. чел., на 1 сент. развёрнуты в резервные полки) и др. 
640 тыс. Войска округа активно участво- запасных частей. Пролет. прослойка в 
вали в рев. движении. Ведущую роль частвх П. г. была намного выше, чем в 
играл Петроградский гарнизон. Пет- армии в целом (от 24 до 65 % ) .  Переход 
рогр. ВО стал первой базой формирова- войск на сторону восставших рабочих 
нив Кр. Армии. 1 9  марта 1 9 1 8  округ был определил успех февр. восстанив против 
упразднён; 20 мррта на его основе со- царизма. в марте возникли первые вчей
здан Петрогр. ВО Кр. Армии. ки Воен. орг-ции большевиков в частвх 

Лur.: Революционное движение • военных охру- гарнизона. Мн. части в дни Июньского rax, март 1 9 1 7  r. - март 1 9 1 8  r., под ред. Ю. И. Ко· 1917 С рацию ПОД раблева, М" 1 9 8 8 ;  Истории ордена Ленина Ленин- кризиса ШЛИ на демон Т 
градского военного округа, З изд" м" 1 988.  большевистскими лозунгами. В Июль
ПЕТРОГРАДСКИЙ ГАРНИЗОН (до ские дни 1917 в демонстрацивх участ-
1 9 1 4  С.-П е т е р  б у р  г с  к и й) ,  вклю- вовало, по офиц. (преуменьшенным) 
чал воинские части, воен. уч-ща, коман- данным, до 40 тыс. солдат. После Июль
ды воинских складов и учреждений, ских дней Врем. пр-во оmравило из 
к-рые располагались в П. и его бли- гарнизона на фронт ок. 51 тыс. чел. 
жайших окрестноствх. Образовалсв пос- Мн. активные чл. Воен. орг-ции 
ле постройки Петропавловской крепости РСДРП (б) были арестованы. Тем не 
( 1 703) . Длв несенив гарнизонной служ- менее именно Воен. орг-цив больше
бы в П., как правило, расквартировы- виков по существу возглавила борьбу 
валось (по обывательским домам) от солдат П. г. против корниловщины. К 
2 до 4 полков сроком на 1 -2 года. окт. днвм в городе было св. 1 50 тыс. 
Осенью 1 723 из Москвы в П. переведе- солдат и офицеров, с пригородами -
ны и размещены на Петерб. стороне ок. 240 тыс. 24 окт. (6 новб. ) по приказу 
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ПВРК весь П. г. был приведёи в боевую 
готовность. Солдliты рида частей участ
вовали в осаде и взятии Зимнего двор
ца, совм. с Кр. Гвардией отражали на
ступление войск Керенского - Красно
ва на П. В дек. 1 9 1 7  - февр. 1 9 1 8  П. г. 
был демобилизован. Значит. число быв. 
солдат, унтер-офицеров и мл. офицеров 
стали инструкторами в Кр. Гвардии и 
Кр. Армии, а отд. воинские части цели
ком вошли в состав Кр. Армии. 

Лит.: С о 6 о п  е а Г. Л.,  Петроrрадскиil rарнн-1он а борьбе за nобедv Окт•бр•. Л . •  1 q иs. 
ПЕТРОГРАдскИй ОСТРОВ (в нач. 
1 8  в. Б е р ё з о в ы й, г о р о д  о в о й, 
Г о р о д с к о й, Т р о и ц к и й, с 1 730-х 
гг. до 1 9 1 4  П е т е р б у р г с к и й ) ,  
один из самых крупных о-вов дельты 
Невы. Пл. 5,7 км2• Омывается с В. вода
ми Б. Невки, с Ю.-В. - Невы, с Ю.-З. -

М. Невы. Отделён на С. р. Карповка от 
Аптекарского о-ва, на Ю. Кронверкским 
прол. от Заячьего о-ва, на З. р. Жда
новка от Петровского о-ва. От назв. П. о. 
происходит наим. Петроградской наб. 
Историю освоения терр. П. о. см. в ст. 
ЛетроцюдскаR сторона. 

ПЕТРОГРАДСКИЙ ПОЛК лейб-гвар
дии, сформирован в 1 790 из Тенгинско
го и Навагинского пех. полков (образо
ваны в 1 726) под наим. С.-Петерб. гре
надерский полк. Имел разл. наим., с 
1 894 лейб-гв. С.-Петербургский короля 
Фридриха-Вильгельма 111 полк, с 1 9 1 4  
лейб-гв. П .  п .  Дислоцировался в П. 
Участвовал в войнах с наполеонов
ской Францией в 1 805-07, Отеч. войне 
1 8 1 2, в эагран. походах рус. армии 
1 8 1 3- 1 4, в рус.-тур. вой не 1 877-78. 

В 1 9 1 6  полк оmравлен на Юго-Зап. фр. 
Летом 1 9 1 7  из его запасного батальона, 
находившегося в П. (Измайловский 
просп. ) ,  развёрнут Петрогр. гв. резерв
ный полк (в окт. 3,3 тыс. чел. ) .  Во 
время Июньского кризиса 1917 полк вы
шел на демонстрацию с большевистски
ми лозунгами, но в Июльские дни 1917 
был на стороне Врем. пр-ва. К осени 
влияние эсеров и меньшевиков в полку 
падало. П. п. участвовал в подавлении 
корниловщины. В ходе Окт. вооруж. вос
стания охранял юж. подступы к П" бло
кировал Константиновское арт. уч-ще, 
штурмовал Зимний дворец. В нач. 1 9 1 8  
оба Петрогр. полка (основной и резерв
ный) расформированы. 

Лит.: О р п о  в Ф. Ф., Очерк истории С.-Петербурrското rренадерскоrо." попка ( 1 726- 1 880) , 
СПБ, 1 8 8 1 .  
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Муэей·нвартмра В.И. Ленина (иаб. ренн Нарnовнм . 32) 
3 Памятник Ф.Э. Дзержмнсному 
' Памятнмн С.М. Ннрову 
5 Музей Велмной Онтябрьсной соцн. 

MOCI 'S) 
Сообо1ы 

о 

:::с�:=�=��н�:}олюцмн (быв . особ· 
t- � 

6 Музей .. Нрейсер "Аерора" 4 � � 
7 Петропаеловсная крепость ' , ,  t- � �oe •ocl' - - -1 '? � 8 Нронеерн � � � 9 Военно·нсторнчесннй музей артнn. О В С Н И Й � nернн. ннженернЬtх войсн н аойсн '----------------------------....J._..:.. __ c_ ___ :._ _________ � связи (бые.Арсенаn) � Памятник Димитру бnагоееу 

10 Памятник на месте назни декабристов 
Памятник . . Стереrуwему" 

12 Музей .. Домин Петра 1 "  

22 Ннязь·Вnадиммрсний собор 
23 Мечеть 
24 Церковь Рождества се. Иоанна Предтечи 
25 Бwв. Еnаrнн дворец 13 �:�т";�ин "�ребцам Российского 
26 Быа.Намеиноостровсний дворец 

14 Музей С.М. Нироеа (6ые .дом Первого 27 Быв. дача Аоnоацоеа Российского страхового обwества) 
28 Быв. дача Доnrорукоеа 

15 Мемориальный музей-квартира Ф.И .  Шаnяnина 
1 6  Музей· лаборатория ИЛ. Павлова 
17  ботанический музей 
18 Памятнин М .  Г орьному 
19 Памятнин Н.А. До6ролю6ову 

20 Памятник А.С. Попову 

з1 • 

29 6Ь1е. дом Сомова 
30 Быв. дом Г онцевича 
31 Быв. дом Роэенwтейна 
32 Быв. дом Гnуховсноrо 
33 Быв. дом Воейковой 
34 Быв. дом Белозерского 
35 Быв. Тучное буян 

36 Быв. дом Лидваля 
37 Жилой дом Ленсовета 
38 Быв.Дом городских учреждений 
39 �:?iе�gfУ:r;л"нонйогlчилнщный дом 
40 Жмnой дом работникое ВИЭМ 
41 Дворец нуnьтуры им. Ленсовета 
42 Дом ветеранов сцены 
43 Дворец молодёжи 
44 Дом нультурЬI им. В. А. Шеnrунова (библиотена длА слепых) 
45 ������;:�::т�:::.)��у';�х�нв:·-

тира А.С. Поnоаа 
46 Институт точной механики н оптики 
47 Первый медицинский институт им. анцемина ИЛ. Павлова 
48 Химино-фармацевтнчесннй институт 

49 Т еnевизионнwй театр (бwе. Н•ен· ноостровснмй театр) 
50 Пnанетарий 
51 Мюэик-хопn (бwе. Народный домj 
52 Театр им. Ленине ног о номсомоnа 
53 Дом мод 
54 Театр "Энсnернмент" 
55 Ниностудия "Ленфнльм" 
56 Нинотеатр "Моnни"" 
57 Центраnьный яхт·кnуб 
58 Стадион им. В.И. Ленина 
59 Стадион им. С.М. Нироеа 
60 Спортивный комбинат "Динамо" 
61 Дворец спорта "Юбиnейный" 
62 Парк им. В.И. Ленина 
63 Сад нм. Ф.Э. Дзержинского 
64 Зооnарк 
65 Гостиница "дружба" 
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ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН, адм.-терр. 
еl\.Ииица в Л. (райисполком - на ул. Ско
роходова, 1 7 ) .  Назван по Петроlроi}ско
му острову, к-рый составляет значит. 
часть терр. р-на. Образован в 1 9 1 7, в 
совр. границах с 1 977 (см. Райониро
вание ) .  Расположен на о-вах Петроlрад
с"°й стороны и Кировских островах 
(см. схему) . Терр. П. р. пересекают рр. 
М. Не8Ка, Ср. Невка, Карповка. .Жда
новка. Пл. р-на 2,4 тыс. га, в т. ч. эелё
ных насаждений 700 га (ЦПКиО 
нм. С. М. Кирова, Приморский парк По
беды. парки «Тихий отдых• и нм. В. И. 
Ленина, Ботанический сад АН СССР, 
Сад нм. Ф. Э. Дзержинского, Зоологич. 
парк ) .  Нас. св. 1 70 тыс. чел. ( 1 990) . Осн. 
магистрали: проспекты Кировский, 
Максима Горького, 6олЫ11ой, Чкалов
ский, набережные ПесочнаJ1, Петров
ска•, ЛптекарскаJ1. 

PJIA мест П. р. св•зан с именем В. И. 
Ленина (Музеи-квартиры на наб. р. Кар
повки, 32/ 1 ,  ул. Ленина. 52) , среди них 
быв. КIШ!синской особняк, в к-ром на
ходился в 1 9 1 7  ЦК РСДРП (б) . ТруДJ1-
щиеся П. р. активно участвовали в Февр. 
и Окт. рев-циях. 

В 1 990 в р-не ок. 40 пром. пр-тий (объ
единения •Вибратор•, «Источник•, 
«Красногвардеец•, •Знамя труда•, «Пе
чатный двор•, •Красное знамя•, •Нева•, 
«Октябры, з-д .Jlенполиграфмаш•, Мо
нетный двор) , 20 НИИ, проектных орг
ций и КБ (ин-ты: эксперим. медицины, 
эпидемиологии и микробиологии, трав
матологии и ортопедии, гриппа, скорой 
помощи ) ;  4 вуза ( 1 -й ЛМИ, Хим.-фар
мацевтич. ин-т, Электротехн. ин-т 
им. В. И. Ульянова (Ленина) ] ;  8 тех
никумов, 21 общеобразоват. школа, 
15 ПТУ, 80 дошкольных учреждений, 
15 6-ц, 13 ПОЛИJ(JIИНИК. Население об
слу;к.ивают ок. 260 прод. и промтовар
ных маг. и универмагов, св. 300 пр-тий 
обществ. питания. Среди культ.-просвет. 
учреждений - Т-р нм. Ленинского ком
сомола, Ленннгр. •Мюзик-холл•, Дворец 
культуры им. Ленсовета, Дворец моло
дё;к.и, к/ст •Ленфильм•, планетарий, 
Музей истории Л., Муэей Вел. Окт. со
циалистич. рев-ции, Муэей С. М. Кирова, 
Музей-лаборатория И. П. Павлова; 
7 массовых б-к, 7 к/т, 1 4  ДК и клубов, 
9 спорт. сооружений и залов (стадионы 
нм. В. И. Ленина, нм. С. М. Кирова, 
•Динамо•, Дворец спорта •Юбилейный», 
Центр. яхт-клуб) .  

Общая полезная пл. ;к.ил. фонда 
3,4 млн. м� . Архит. облик П. р. сло;к.ил
ся в осн. в кон. 1 9  в. 

На терр. р-на находится ряд пам. и с 
тории и культуры (Петропавловска• кре
пость, Елагин дворец, Камеииоостров
ский дворец, «домик Петра Ь, мечеть, 
пам. М. Горькому, А. С. Попову, С. М. 
Кирову, пам. миноносцу •Сrерегущий•, 
пам. на месте казни декабристов) .  

Лит.: Д а  р и н с  к н  А А. В" Петроградский раА
ои, а ero кн.: Геоrрафи• Ленинграда, Л" 1 982; 
Л и с о 1 с к и А В. Г ., Ленинград. Районы ново
строек, Л., 1 983; Пам•тники истории и культуры 
Ленинграда. состоащие под rосударственноА охра-
ной, л" 1 98s, с .  1 24-34. , 
ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН ОБОРО
НЫ. образован пост. Комитета револю-

чионной обороны Петроlрада от 3 мар
та и директивой Высш. воен. совета Рес
публики от 5 марта 1 9 1 8  в связи с угро
зой герм. наступления на П. Во 2-й пол. 
марта войска П. р. о. насчитывали ок. 
15 тыс. чел. 19 апр. 1 9 1 8  П. р. о. был 
объединён с Сев. участком отрядов за
весы (воен. рук.: А. В. Шварц, с 26 мая 
Д. П. Парский, с 8 авг. В. М. Гиттис) , 
штаб к-рого размещался в доме быв. 
Воен. мин-ва (наб. р. Мойки, 67) . В со
став р-на входили Карельский и Ям
бургский участки Сев. участка завесы 
и 1 -й корпус РККА. При помощи рабо
чих орг-ций города на подступах к П. 
создавались оборонит. рубе;к.и, к-рые 
частично бЫJIИ использованы при оборо
не Петроlрада 1919. 1 1  сект. 1 9 1 8  Сев. 
участок завесы и П. р. о. бЫJIИ ликвиди
рованы, а их войска обращены на фор
мирование Седьмой армии. 

Лиr.: Ф р  а й  м а и  А. Л . •  Револкщиоииа• защи
та Петрограда а феврале - марте 1 9 1 8  r" М . 
Л" 1 964. 

IJЕТРОГРАДСКIЩ СОВЕТ КРЕСТЬ
ЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ (до ма• 1 9 1 7  
С о в е т к р е  с т ь J1 и с к и х д е  п у
т а т  о в П е т р о г р а д с к о г о  г а р
и и з  о и а) , созд. 14 (27) апр. 1 9 1 7  
рев. солдатами н з  крестьян. В П .  с .  к .  д. 
избрано 280 деп., к-рые представляли 
солдат гарнизона столицы. На первом 
заседании Совета (8-21  апр. ( 2 1  апр. -
4 мая) ] присутствовало 1 60 деп. от 
25 воинских частей; избрана Испол
нит. комиссия. В Совете преоблада
ли предст. большевиков и депу.таты 
левоэсеровского направления. От ра
бочего класса в Совет входили рабо
чие трубочного з-да, з-дов Эриксона, 
«Русский Рено•, Айваза, Монетного 
двора и др. Совет требовал бесплатного 
перехода земли в пользование народа 
по трудовой норме, предоставления 
гражд. прав и свобод, широкого мест
ного самоуправлени•, созыва Учредит. 
собрания и др. Совет издавал воззва
ния, снабжал деревню лит-рой. С апр. 
1 9 1 7  до 1 янв. 1 9 1 8  он отправил в де
ревню ок. 3 тыс. агитаторов, к-рые вели 
работу в 65 губерниях и областях. Фи
нансировался Совет за счёт спец. от
числений от заработка рабочих П. (за 
1 9 1 7  он получил 64 тыс. руб.) .  Внутри 
Совета шла борьба за руководство меж
ду большевиками и эсерами. В ходе 
борьбы с l(Орниловщиной ускорилась 
большевизация Совета, в к-ром после 
перевыборов в сект'. большевики имели 
большее влияние, чем лев. эсеры. 
П. с. к. д. в резолюции, опубликованной 
17 (30) окт. в большевистской газ. •Ра
бочий путы, присоединился ко всем ре
шениям Сев. обл. съезда Советов (см. 
Северная область) .  После победы Окт. 
рев-ции в услови•х повсеместного 
слияния Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов и демобили
зации старой армии Совет в нач. 1 9 1 8  
прекратил Р,.е•тельность. , 
ПЕТРОГt:АДСКИЙ СОВЕТ, РАБОЧИХ 
И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ, обра
зован 27 февр. ( 1 2  марта) 1 9 1 7; первое 
заседание П. с. открылось в Тавриче
Сl(ОМ дворче, где и разместилс• П. с.; 

4 ( 1 7 ) авг. 1 9 1 7  переехал в Смольный. 
Пред. Исполкома избран лидер мень
шевистской фракции Гос. думы Н. С. 
Чхеидзе, товарищами ( зам.) пред. -
эсер А. Ф. Керенский и меньшевик М. И .  
Скобелев. Из 1 5  чл. Исполкома 2 бол ь
шевика - А. Г. Шляпников и П. А. За� 
луцкий. 28 февр. ( 1 3  марта) в Ис
полком вошли большевики В. М. Мо
лотов и К.. И. Шутко. 1 ( 1 4)  марта по 
инициативе большевиков в Исполком 
П. с. избраны 10 предст. от солдат и 
матросов, в т. ч. большевики А. R Паде
рин и А. Д. Садовский. Возник единый 
Совет рабочих и солдатских депутатов. 
Во все р-ны П. были направлены комис
сары П. с. для орг-цин районных Сове
тов. По предложению большевиков П. с. 
дал указание организовывать на пр-тиях 
отряды рабочей милиции. По настоя
нию солдатских масс П. с. принJ1Л 
пост. о невыводе из Петрограда рев. гар
низона, издал Приказ № 1 Петрогр. со
вета. Были запрещены черносотенные 
гаэеты, с 28 февр. ( 1 3  марта) начал 
выходить орган П. с. газ. •Известия». 
10 (23) марта между П. с. и Петрогр. 
об-вом фабрикантов и заводчиков за
ключено соглашение о введении 8-ча
сового рабочего дн•, об орг-ции фаб
рично-заводских комитетов. П. с., играв
ший роль всерос. центра, в ночь на 2 
( 1 5)  марта передал гос. власть Врем. 
пр-ву. 9 (22) марта оформилась боль
шевистская фракция П. с. (ок. 40 чел" 
во 2-й пол. марта 65 чел. ) .  ЦК 
РСДРП (б) призвал парт. орг-ции П. 
добиваться досрочных перевыборов де
путатов. 7 (20) мая в �Правде# опубл. 
«Проект наказа при выборах делегатов 
в Совет рабочих и солдатских депута
тов•, направленный против политики 
меньшевиков и эсеров. На мн. пр
тиях рабочие поддержали большевист
ский наказ и отзывали эсеро-меньшё
внстских депутатов. К нач. июля 
большевистская фракция насчитыва
ла ок. 400 чел. Коренной перелом в 
политике П. с. произошёл после раз
грома "°рниловщины. 31 авг. ( 1 3  сект.)  
пленарное заседание П. с. впервые одоб
рило полит. резолюцию ( «0 власти» ) ,  
внесённую большевиками. 9 (22) сект. 
заседание П. с. решило вопрос о судьбе 
Президиума: из 1 000 деп. 5 19  голосова
ли за большевиков, 4 1 2  - против и 67 
воздержались. Пред. П. с. избран Л. Д. 
Трочкий. 25 сект. (8 окт. ) переизбран 
Исполком П. с. По рабочей секции за 
большевиков голосовало 230 деп., за 
эсеров и меньшевиков - 1 56. 

По предложению ЦК РСДРП (б) при 
П. с. создан ПВРК, к-рый стал легаль
ным штабом вооруж. восстания. 1 6  (29) 
окт. Исполком П. с. заявил, что всё де
ло орг-ции рабочей Красной Гвардии 
берёт в свои руки. 22 окт. (4 нояб.) 
проведён •день Петрогр. совета•, став
ший своеобразным смотром боевых сил 
накануне восстания. 25 окт. (7 нояб.) в 
2 часа 35 минут в Смольном открылось 
экстренное заседание П. с" на нём вы
ступил В. И. Ленин. 27 нояб. ( 1 0  дек.) 
на пленуме П. с. утверждён новый Ис
полком, в к-рый вошли 34 большевика 



и 1() лев. эсеров. С апр. 1 9 1 8  П. с. иаз. 
Петрогр. советом рабочих и красноар
мейских депутатов, с авг. 1 920 - Сове
том рабочих, крестьянских и красно
армейских депутатов (см. Ленсовет) . 

Лиr.: ПетроrрадскиА Совет рабочих и солдат
ских депутатов в 1 9 1 7  r. Протоколы и мат-лы. 27 
феар. - 30 Nарта. Л . •  1 990; то ••, Апрель. Сб. док
тоа, Л., 1 990. 

ПЕТРОГРАДСКИЙ СОЦИАЛИСТН
ЧЕСКИЙ СОIОЗ РАБОЧЕЙ МОЛОД�
ЖИ ( ПССРМ) ,  первый из созданных 
в 1 9 1 7  социалистич. союзов рабочей мо
лодё.жи (СРМ) в России. Первый рай
онный СРМ создан в апр. в Выборгском 
р-не (пред. Л. Левенсон-Даннек) по 
инициативе РК РСДРП (б) на собрании 
молодёжи з-да •Русский Рено• (просп. 
К. Маркса, 65; мем. доска ) .  Затем СРМ 
образованы в Петроградском р-не (ул. 
Красного Курсанта, 25, на терр. ф-ки 
•Красное знамя•; мем. доска ) ,  Нарвско
Петергофском, на Васильевском о-ве 
( 1 6-я линия В. О., 73; мем. доска ) и др. 
Вскоре СРМ, назвавшие себя социалис
тическими, были образованы во всех 
р-нах П. К маю 1 9 1 7  в районных 
ССРМ - неск. тыс. молодых рабочих. 
Предст. ССРМ входили в Советы, фаб
завкомы, правления профсоюзов. 22 
июня (5 июля) на собрании предст. 
ССРМ (в клубе •Объединение• на Хер
сонской ул., 2) образован Межрайонный 
ССРМ (ок. 400 чел. ) ,  избран его к-т 
( Е. Н. Пылаева, О. Л. Рывкин, Э. Лес-

ке) ,  к-рый разместился в клубе •3-й 
Интернационал•. 1 ( 14 )  июля в цирке 
•Модерн• был созван митинг (ок. 3 тыс. 
участников) , посв. созданию этого 
ССРМ. Межрайонный ССРМ провёл 
большую работу по орг-ции общегор. 
ССРМ, создал Бюро по созыву 1 -й кон
ференции ССРМ П. 1 -я общегор. кон
ференция ССРМ ( 1 8-20 авг. (3 1  авг. -
2 сент.) ]  ( 1 79 делегатов от 1 3  тыс. чл. 
ССРМ) образовала ПССРМ (пл. Стачек, 
4; мем. доска) ,  приняла его программу 
и устав, избрала горком (Леске - пред., 
В. П. Алексеев - зам. пред., М. Глебов, 
Левинсон-Даннек, Пылаева, Рывкин, 
П. И. Смородин, А. Устинов и др;}. ' Ре
золюция конференции опубл. в газ. •Ра
бочий и солдаn от 1 1  сент. 1 9 1 7. ПК 
ПССРМ (наб. р. Фонтанки, 201 )  уста
новил связи с СРМ Москвы, Екатерин
бурга, Киева, Харькова и др., стремясь 
подготовить объединение пролет. моло
дёжи во всерос. масштабе. Абсолютное 
большинство чл. ПССРМ вступило 11 
Кр. Гвардию. Только 25 окт. (7 нояб. ) 
райкомы ПССРМ сформировали 10 мо
лодёжных отрядов (ок. 800 чел. ) .  К кон. 
окт. 1 9 1 7  ПССРМ насчитывал ок. 20 
тыс. чл. В Окт. вооруж. восстании при
нимали участие св. 1 6  тыс. молодых ра
бочих и работниц. Молодёжь Выборг
ского р-на участвовала в блокировании 
Самокатного полка, расположенного ок. 
з-да •Новый Лесснер•, Михайловского 
воен. уч-ща, в занятии Центр. телеф. 

Заседание Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов а Таврическом дюрце. Март 1 9 1 7. 
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станции и г-цы •Астория•. Молодёжные 
отряды всех р-нов охраняли склады, 
патрулировали улицы, участвовали в 
штурме Зимнего дворца. 

В февр. 1 9 1 8, в период наступле нии 
герм. войск, ПК ПССРМ организовал 
призывные пункты по приёму доброВО11ь
цев в Кр. Армию. На фронт ушло ок. 1 2  
тыс. чл. ПССРМ. В боях с врагом участ
вовал Особый партиз. отряд ПССРМ 
( 1 20 чел.) ,  пом. командира был Сморо
дин. К окт. 1 9 1 8  на Воет. фр. и в продот
ряды ушло ок. 1 0  тыс. чл. ПССРМ. 

Предст. ПССРМ Глебов и Е. И. Драб
кина вошли в июле 1 9 1 8  в состав Орг
бюро по подготовке 1 -го Всерос. съезда 
союзов рабочей и крестьянской моло
дё.жи, на к-ром в окт. 1 9 1 8  был образо
ван Рос. коммунистич. союз молодёжи 
( РКСМ ) .  ПССРМ был преобразован в 
Петрогр. орг-цию РКСМ. 

Лиr .: Л е с к е Э., Страницы нз истории ком
сомола. Очерк по истории Социалистического соlО
эа рабочей молодежи • Ленинграде. 1 9 1 7 - 1 9 1 8  rг., 
Л., 1 926; Г е р  р Е., Питерскао комсомолио, •Зоеэ-
11••, 1 958, № 1 0. 

ПЕТРОГРАДСКОЕ БЮРО цк 
РКП(б) , созд. не позже 8 марта 1 9 1 8  
в процессе подготовки переезда Сов. 
пр-ва и ЦК РКП (б) из П. в Москву. 
1 2  марта в •Правде• опубл. извещение 
П. б., что ряд чл. ЦК остаётся в П. и 
будет функционировать как пост. Бюро 
цк. 

Входили: чл. ЦК Г. Е. Зиновьев. 
Н. Н. Крестинский, М. М. Лашевич, И. Т. 
Смилrа, Е. Д. Стасова и канд. в чл. ЦК 
А. А. Иоффе; секр. П . .  б. Стасова. Заща
чи: руководство местными парт. орг
циями, т. к. в П. в адрес ЦК до лета 
1 9 1 8  продолжали идти письма из мест
ных парт. орr-ций; руководство изд-вом 
ЦК «Прибой• (оставалось в П.) , рас
сылка на места парт. лит-ры; подготовка 
к образованию Сев. обл. (образова на 
в мае 1 9 1 8) , руководство парт., сов., 
хоз. и воен. орr-циями на её терр.; под
готовка парт. аппарата д.ля нелегальной 
работы на прифронтовых терр. на случай 
их захвата врагом; руководство парт. 
подпольем в близлежащих р-нах, нахо
дящихся за демаркац. линией. Разме
щалось в Смольном. Действовало совм. 
с Северным обJ/ilстным комитетом 
РКП(б) , созданным по пост. П. б. 20 
марта 1 9 1 8. В марте 1 9 19, в связи с лик
вищацией Сев. обл., П. б. упразднено. 

ПЕТРОДВОРЕЦ (до 1 944 П е т е р
г о ф) , город Ленинrр. обл., пристань на 
юж. берегу Фин. зал., ж.-д. ст. ( Новый 
Петергоф) ; подчинён (с 1 936) горсо
вету Л. Ок. 82 тыс. жит. ( 1 990) . Осн. 
Петром 1 в нач. 18 в. (впервые упомя
нут в 1 705) как •попутный двор" и при
стань д.ля переправы на о. Котлин. В 
1 7 1 0-х rг. в П. началось стр-во дворцово
паркового ансамбля. 

· 

Композиц. центр ансамбля - Боль
шой дворец, возвышающийся на естеств. 
уступе, обращённом к морю. Первонач. 
2-этажный дворец сооружён в 1 7 1 4-25 
(арх. И. Ф. Браунштейн, М. Г. Земцов, 
Ж. Б. А. Леблон, Н. Микетти ) ;  в 1 745-
55 перестроен В. В. Растрелли в тор
жеств. формах барокко с сохранением 
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Петрод.•орец. БольшоА д.•орец и комплекс фонтанов. 

5 фонтанами) .  Вдоль Ниж. парка идут 
3 аллеи, сходящиеся на З. к дворцу «Map
mi• ( 1 720-23, арх. Браунштейн) . В 
кон. 1 8- 1 9  вв. создан ряд пейзажных 
парков с дворцами и павильонами: Ан
глийский с Английским дворцом ( l 77Q -
94, арх. Дж. Кваренги, классицизм ) ;  
парк «Александрия• ( 1 826-29, арх. 
А. А. Менелас) с постройками в псевдо
готич. стиле ( Коттедж, 1829, арх. Ме
нелас) ,  в сер. 19 в. - парки Александ
ринский (ныне Пролетарский ) ,  Коло
нистский, Луговой с эклектич. павиль
онами, дворцом «Бельведер• ( 1 853-
56, арх. А. И. Штакеншнейдер) . С 1 762 
П. - город, с 1 848 центр Петергофско
го уезда С.-Петербургской губ. В годы 
1 -й мир. войны в П. находились 1 -я, 2-я 
и 3-я школы прапорщиков (в  1 9 1 7  их 
юнкера охраняли Зимний дворец и Врем. 
пр-во) .  24 окт. (6 нояб. ) 1 9 1 7  П. занят 
рев. солдатами. В 1 9 1 8  дворцы П. пре
вращены в музеи. В сент. 1941  на под
ступах к П. шли ожесточённые бои, 
удалось эвакуировать св. 8 тыс. предме
тов убранства дворцов и ок. 50 статуй 
(часть скульптур укрыта в земле ) .  23 
сент. 1 94 1 - 1 9  янв. 1 944 П. оккупиро
ван нем.-фаш. войсками (линия фрон
та стабилизировалась на зап. окраине 
П. ) ,  освобождён в ходе Красносельско
Ропшинской операции 1944. За время 
оккупации гитлеровцы разграбили му
зеи, обратили в руины дворцы, частич
но вырубили и изрыли окопами парки, 
разрушили фонтаны, трубопроводы, ка-

нек-рых черт арх-ры петровского вре
мени. 

Среди интерьеров наиб. интересны 
кабинет Петра 1 с дубовыми резными 
панно (резчик R Пино) , двусветный 
танц. зал (арх. В. В. Растрелли ) ,  Трон
ный и Чесменский залы (арх. Ю. М. 
Фельтен) .  

Важнейшую роль в ансамбле игра
ют регул. парки: с юж. стороны двор
Ца Верх. сад с 5 фонтанами (в т. ч. «Неп
туН>�) ,  с сев. - расположенный на узкой 
приморской полосе у подножия уступа 
Ниж. сад ( 1 02,5 га; в плане - 2 перпен
дикулярных трезубца) с крупнейшим 
в мире комплексом фонтанов (водовод 
дп. 22 км, 1 72 1 - 24, инж. В. Туволков) . 
Декор. подножием дворца служит Боль
шой грот с обрамляющими его каска
дами (Большой каскад) . Украшенный 
в 18 - нач. 19 вв. многочисл. фонта
нами, эолочёными бронз. статуями (ра
боты скульп. Ф. Ф. Щедрина, Ф. И. Шу
бина, И. П. Мартоса, И. П. Прокофь
ева) ,  барельефами (скульп. К. Б. Рас
трелли ) ,  вазами (по рис. арх. А. Н. Во
ронихина ) Большой каскад спускается 
к бассейну - «ковшу•, в центре к-рого 
монумент. статуя «Самсон, разрывающий 
пасть льва• (бр., 1 802, скульп. М. И. 
Козловский, в 1 942 похищена нем. ок
купантами, в 1 94 7 воссоздана скульп. 
В. Л. Симоновым) ;  из львиной пасти 
вырывается мощная струя воды (вые. 
20 м ) .  По сторонам «ковша• располо
жены Большие ( Итал. и Франц.) фон
таны и колоннады ( 1 800-03, арх. Во
ронихин) ;  в воет. части парка - «Шах
матная гора• и 2 Римских фонтана, в 
зап. - каскад «Золотая гора• (Марm�н
ский) и 2 больших ( Менажерных) фон
тана. 

От Большого каскада лучами расхо
дятся прямые аллеи: 2 аллеи с фон
танами, обрамляющие канал, идут на 
С. - от «ковша• к морю; радиальные 
аллеи ведут на С.-З. к фонтану «Ева" 

и павильону Эрмитаж ( 1 721 -24, арх. 
Браунштейн; на 2-м этаже зал) и на С.-8. 
к фонтану •Адам" и дворцовому комп
лексу «Монплезир" ( 1 7 1 4-25, арх. Бра
унштейн, Леблон, Земцов и др.; интерь
еры украшены росписью, резьбой по 
дереву, лаковыМн панно работы рус. мас
теров, живописью; при дворце сад с 

ПетроД8орец. Большой д•орец и парки. 
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налы и шлюзы, похитили часть статуй 
Большого каскада. В 1 944 начались вос
становит. работы. В 1 945 принят про
ект восстановлении П. (арх. А. Э. Гес
сен, А. А. Оль, В. М. Савков, Е. В. Ка
занская) .  1 7  июни 1 945 открыт Ниж. 
парк и прошло первое нар. гулянье, 25 
авг. 1 946 - торжеств. пуск фонтанов, 
14 сент. 1 947 пущен возрождённый фон
тан «Самсон•. В 50-60-х гг. дворцово
парковый ансамбль и фонтаны восста
новлены ( ныне худ.-архит. дворцово
парковый музей-заповедник) . В 1 990 
в П. создан Музей восковых фигур. В 
П. имеется часовой з-д (осн. в 1 72 1 ;  
ныне головное пр-тие ПО «Петродвор
човый ЧQСОВОU завод») . В 1 96 1  В П. 
открыт пам.-обелиск «Защитникам Ле
нинrраца.. П. награ.ждён орд. «Знак 
Почёта• ( 1 973) . От прежнего назв. 
П. происходит наим. Петергофского 
ш. в л. 

Лит.: А р д и к у ц а В. Е., Петродворец. Путе
водитель, Л., 1 974; Фонтаны Петродворца. ( Аль
бом ] ,  М.,  1 979;  Пам•тники архитектуры пригоро
дов Ленинграда. ( Альбом-монографи• ) ,  Л., 1 9R � :  
Р а с к и и А .  Г" Петродворец. Дворцы-музеи, 
парки, фонтаны, [2 и зд. ) ,  Л" 1 9 88;  Петродво
рец . .Бол•mоl Д8орец. Аат . ...:ост. И. М. Гуре•иЧ, 
л., 1 988. 

«ЦЕТРОДВОРЦОВЫЙ ЧАСОВОЙ ЗА
ВОД• ( Петродворец, Красный просп., 
60) ,  производств. объединение. Созд. в 
1980. Выпускает муж. наручные и кар
манные часы и будильники «Ракета•, 
мед. манометры, нестандартное обору
дование дли часовой пром-сти. Головное 
пр-тие - одноим. з-д. Осн. в 1 72 1  как 
мастерская по обработке мрамора, с 
1 801 наз. Гранильнаи ф-ка, с 1 932 -
з-д точных техн. камней (ТТК- 1 ) .  Вы
пускал техн. камни дли пром. пр-тий, 
ин-тов, лабораторий, активно участво
вал в развитии отеч. точного приборо-
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строении. В 1937 на Междунар. выставке 
в Париже мозаичнаи кам. карта «Инду
стрии социализма•, изготовленнаи на 
пр-тин, удостоена Гран при. Во времи 
Вел. Отеч. войны з-д эвакуирован в гг. 
Куса и Углич. С 1 954 стал специализи
рованным часовым и получил еовр. на
звание. В 60-х �т. на з-де освоен выпуск 
наручных электронно-механич. часов с 
одинарным календарём, в 70-х �т. - с 
двойным календарём, автоподзаводом, 
а также кварцевых часов с шаговым 
электродвигателем. В 1 974 здесь впервые 
в стране начала работать линии авто
матизированной сборки часов, оснащён
наи минироботами. Ок. 40 % выпускае
мых часов «Ракета• экспортируетси 
более чем в 30 стран, мн. модели удос
тоены междунар. наград. 7 работников -
лауреаты Гос. пр. СССР. З-д награждён 
орд. Труд. Кр. Знамени ( 1 97 1 ) .  В 1 96R 
открыт музей трудовой славы. На терр. 
стела в честь погибших в годы Вел. 
Отеч. войны ( 1 970) . Многотиражнаи 
газ. «Ракета• (с 1 984) . 

Лит.: IT ю т е  и к о в А. Г. ] ,  Саеряи 1ремJ1. 
Очерки истории ленинrрадского объединени• «Пет
родворцовый часовой завод", Л., 1 9 86. 

ПЕТРОЗАВОД (Красногвардейскаи пл., 
2) , входит в науч.-производств. объеди
нение «Ритм•. Выпускает комплексное 
сборочно-сварочное оборудование дли 
ряда судостроит. з-дов, сборочно-сва
рочные и сборочные агрегаты, гибоч
ные машины, стапельные посты, разл. 
средства малой механизации, др. технол. 
оборудование, товары нар. потреблении. 
Осн. предположительно в 1 72 1  у слия
нии рр. Нева и Б. Охта на месте швед. 
крепости Ниеншанч как С.-Петерб. Ох
тинская верфь. Строила речные гребные 
и парусные суда - соймы и швертботы, 
в кон. 1 8  в. - кр. парусные галеты. С 

\1 6 

14 Менажерные " ПРОЧИЕ ОБЪЕНТЬI' 
"Т рнтоны·ноnонола" 

17 Памнтнмк Петру 1 
15 Наадратных nрудо1 18 Музей семьи 
16 " Нептун" Бенуа 

1 -й четв. 19 в. Охтинское Адмиралтей
ство - один из центров судостроении 
в П., на к-ром созданы мн. из вошедших 
в историю отеч. мореплавании и воен. 
флота корабли, в т. ч. шлюп «Камчатка•, 
на к-ром совершила кругосветное плава
ние экспедиции под рук. В. М. Голов
нина, шлюп «Восток• - флагманский 
корабль антарктич. экспедиции Ф. Ф. 
Беллинсгаузена. В 1 832 спущен на воду 
фрегат «Паллада•, первым командиром 
к-рого был П. С. Нахимов. Одними из 
первых в России охтинские судострои
теЛи стали строить корабли с механич. 
двигателими: в 1 839 пароход «Скорый•, 
в 1 844 колёсный пароходофрегат «Гро
зищий•, в 1 848 первый в стране корабль 
с винтовым движителем фрегат «Архи
мец.. В 19 в. здесь работали видные 
рус. кораблестроители А. А. Попов, В. Ф. 
Стоке, И. А. Амосов, Н. А. Субботин и 
др. В кон. 19 в. Охтинскаи верфь пере
дана в аренду частной фирме Крейтон и 
К0, к-рак начала строить быстроходные 
миноносцы дли рус. воен. флота, а в 
1 906 - крейсерские подводные лодки. 
В 1 9 1 3  договор с фирмой расторгнут, 
з-д получил совр. название. Рабочие 
принимали активное участие в стачечной 
борьбе, революциих 1 905-07, 1 9 1 7, 
борьбе за Сов. власть. В 20-х гг. на з-де 
строились несамоходные суда, с 1931  -
буксиры, пасс. катера и теплоходы, плав
мастерские. 

С 1 934 при изготовлении судов раз
личных типов стала широко применить
ся сварка. В 1 94 1-45 з-д выпускал кор
пуса мин, бомб, снарJ1Дов, ремонтировал 
корабли, строил тендеры и плашкоуты 
дли эвакуации населении из блокадного 
Л. и доставки в город продовольствии. В 
послевоен. время з-д выпускал крупные 
серии мор. буксиров разл. типов и мощ-
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костей, нспмьзуя, в частности, прогрес. 
поточно-позиционный метод стр-ва из 
укрупнённых блоков и секций. С 1976 
после реконструкции з-д пмностью пе
решёл на изготовпение технм. оборудо
ашния, в т. ч. совм. с иностр. фирмами. 
Награждён орд. «Знак Почёта. ( 1 97 1 ) .  
Имеется музей истории з-да. На терр. 
памятник погибшим в годы Вел. Оrеч. 
войны ( 1 970) . 

Лит.: д м  и т р и  е в  Н. и" К о л п ы ч е в  В. В., 
Судостроительные 3&аоды и судостроение а Рос
<ИИ и эа rраницеА, СП6, 1 909; 6 ы х о •  с к и А И.  А., 
Рассказы о русских кораблестронтелах, (Л., 1966 ) ;  
«Технологии судостроении•. 1 9 7 1 , № 1 ;  На стапе-

n•x под оrием. Сб. аос:nомннаниА и очерков, Л., 
1 986. 

ПЕТРОКОММУНА (с сект. 1 920 П е т
р о г у б к о м м  у и а) , Петрогр. потре
бит. коммуна, созд. в сект. 1 9 1.9 по дек
рету СНК от 1 6  марта 1 9 1 9  •О потре
бительских коммунах•, была зачатком 
кооперативного стр-ва в условиях •воен. 
коммунизма•. Руководящий орган -

правпеиие (пред. А. Е. Бадаев, с июля 
1 920 А. С. Куклин) . В отличие от др. 
потребит. об-в РСФСР, П. объединяла 
аппараты гос. и кооперативных орr-ций. 
Ведала заготовкой и распределением 

ПетроnааnоаскаА крепость. ОбщиА. аид. 

продуктов питания и предметов первой 
необходимости в Петрограде и губернии. 

В 1 920 имела в своём распоряжении 
маршрутные поезда с продовольствием, 
св. 50 совхозов в 28 губ" 3 1 00 столовых 
и питательных пунктов в городе и губер
нии, в к-рых питалось св. 1 ,8 млн. чел. 
С инв. по нояб. 1 920 распределила 14  
млн. пудов продуктов, из них 7 ,3  млн. 
пудов хлеба. В 1920 сформировала 27  
продотрядов (664 чел.) , организовала 
обработку 6,6 тыс. десятин земли под 
огороды, обеспечивала выдачу трудового 



пайка, к-рый в дек. 1 920 получали 
27 1 ,3 тыс. чел. Существовала до лета 
1921 .  
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ, 
ист. ядро Л" воен.-инж" архит. и ист.
рев. памятник. Заложена по повелению 
и плану Петра 1 1 6 (27) мая 1 703 на 
Заячьем о-ве (эта дата считаетси днём 
рождении города ) ,  соединена с Петро
градским о-вом Иоанновским и Крон
веркским мостами. До 1 9 1 4  офиц. назв. 
Санкт-Петерб. крепость, в 1 9 1 4- 1 7  -
Петрогр. крепость, нар. назв. П. к. (воз
никло в нач. 18 в. после постройки Пет
ромвловского собора ) утвердилось как 
официальное с 1 9 1 7. 

В плане П. к. предстаалиет собой вы
тинутый с З. на В. неправильный шести
угольник, на углах к-рого 6 бастионов. 
Стр-во П. к. велось «С крайним поспеша
нием•, за ним лично надзирали Пётр 1 и 
его ближайшие сподвижники (отсюда 
назв. бастионов: Государев, Нарышкин, 
Трубецкой, Зотов, Головкин, Менши
ков) . 

Первонач. укрепления П. к. были 
земляными, в 1 706-40 они перестроены 
в кирпиче (в 1 705-34 работами руко
водил арх. Д. Трезини) , в 1 779-86 сте
ны со стороны Невы облицованы бло
ками гранита. Дли обороны сев. подсту
пов к П. к. в 1 705-08 на юж. берегу 
Городского ( ныне Петроградского) о-ва 
сооружён КронверК', дли подвоза строит. 
материалов и снабжении гарнизона во
дой внутри П. к. прорыт канал (засыпа н 

в 1
.
882) . В вnст. стене П. к. - парад

ные Петровские ворота, в зап. - Ва
сильевские ( 1 703, перестроены в 1 729-
30 и в кон. 18 в" в 1 850-х гг. разобраны, 
воссозданы в 1 954 ) ,  в сев. стенах -
Кронверкские ( 1 703, перестроены в 
1 708-09) и Никольские ( 1 703, перест
роены в 1 729, в кон. 18 в. и в 1 874) , 
в юж. - Невские ворота, к-рые вели 
к Невской пристани. В 1 7 3 1 -40 с воет. 
наружной стороны построен Иоаннов
ский равелин, в 1 733-40 с зап. сторо
ны - Алексеевский равелин. В 1 7 1 2-
33 на месте дер. ц. Петра и Павла со
ору жён кам. Петропавловский собор, 
к-рый стал усыпальницей рос. импера
торов. В 1 743-46 построен Комендант
ский дом, в 1 748-49 - Обер-офицер
скаи гауптвахта и т. н. Инж. дом, н 
1761 -62 - т. и. Ботный дом для хранt" 
нии •дедушки рус. флота" - боти , :а 
Петра 1 (арх. А. Ф. Вист) , в 1 75 1  - т. и. 
Обер-офицерский дом ( перестроен в 
1 843-44) , в 1 758 - т. и. Плац-майор
ский дом (перестроен в 1 843-44) , в 
1 749 - здание Казначейства (перест
роено в 1 836-37, арх. А. И. Гальберг) , 
в 1 796- 1 805 - комплекс Монетного 
двора (арх. А. Порто ) ,  в 1 80 1 -02 -
Арт. цейхгауз, в 1 896- 1 908 - здание 
Великокняжеской усымльницы. Кроме 
того, в 1 8 - 1 9  вв. на терр. П. к. соору
жены 6 жил. зданий, здание быв. Воен.
ист. архива и каретник. К кон. 18 - нач. 
19 вв. П. к. утратила воен. значение (од
нако в пер11од Отеч. войны 1 8 1 2  и Крым-
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ской войны 1 853-56 вновь приводи
лась в боевую готовность) , с нач. 1 8  в. 
её казематы использовались для содер
жания особо важных заlслючённых. К 
кон. 1 8  в. П. к. стала гл. полит. тюрьмой 
России: в ней были заключены А. Н. Ра
дищев, мн. декабристы (вожди движе
ния повешены 1 3  июля 1 826 на валу 
Кронверка, на месте казни обелиск) , 
петрашевцы, революционеры 1 860-х гг. 
(Н. Г. Чернышевский, М. Л. Михайлов. 
Д. И. Писарев и др. ) .  В 1 870- 72 воз
двигнута тюрьма Трубецкого бастиона. 
Во время Февр. рев-ции восставmие ра
бочие и солдаты заняли П. к. и помес
тили в ней арестованных царских ми
нистров и сановников. В Июльские дни 
1917 кронштадтские матросы заняли 
П. к" однако по пред,11ожению ЦК 
РСДРП(б) и Воен. орг-ции РСДРП (б) 
оставили её. 

Накануне Окт. вооруж. восстании 
ПВРК назначил комиссаром П. к. Г. И. 
Благонравова, комиссаром Кронверк
ского арсенала - М. К. Тер-Арутюнян
ца. На митингах 23-24 окт. (5-6 нояб.) 
1 9 1 7  гарнизон П. к. высказался в под
держку большевиков. 25 окт. (7 нояб. ) 
1 9 1 7  в П. к. разместился Полевой штаб 
ПВРК, к-рый руководил взятием Зимне
го дворца. В момент штурма Зимнего 
дворца орудии П. к. произвели по двор
цу неск. выстрелов шрапнельными сна
ридами. 

После победы восстания в П. к .  
б ЬUОI  достаалены арестованные минист
ры Врем. пр-ва. С 1 920-х гг. П. к. -
ист.-рев. музей (ныне филиал Музея ис
тории Ленинграда) . В 1 932-33 в поме
щении Иоанновского равелина разме
щались испытат. стенды и мастерские 
Газодинамической лаборатории (с 
1 973 - музей •Газодинамическая ла
боратории• ) .  В годы Вел. Отеч. войны 
мн. постройки П. к. повреждены арт
обстрелами и бомбёжкамн. В 1 951  на
чаты реставрац. работы, в ходе к-рых уст-
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ранены разрушения, благоустроена терр. 
(на площади у собора восстановлено 
булыжное покрытие ) ,  установлены фо
нари, изготовленные в формах 19 в., 
стены облицованы влагоустойчивым кир
пичом, восстановлены гранитная обли
цовка выходящих к Неве стен, фасады 
и интерьеры мн. зданий. С 1 957 со стены 
Нарышкинского бастиона производится 
сигнальный полуденный пушечный выст
рел (традиция, существовавшая с нач. 
18 в.) . С 1 983 на Соборной пл. П. к. на
чинаются празднества в честь Дня рож
дения Ленинграда. 

Лuт .: с т о л n R и с к и й п. н" Старый Петер
бург. Петропаало•ска• крепость, М.  - П .• 1 923; 
К а и и П. JI.,  ПетропаалоаскаJ1 крепость, 2 изд., 
Л" 1 960; ( П л ю х  и и Е.  B.J , Петроnавловскаw кре
оос:т•. [Апьбом ) 1 Л.1 1971;  Л о r а •  е • К. И., Пет
ропаалоаска• (Сапт-Петербургска•) крепость. 
Ист.-кул•турвwй путеводитель, Л" 1 988; Б а с
т а р е • а Л. И., С и А о р о а а В. И.,  Петропав-
11окка• крепость. Путеаодитель, (7 изд. 1 .  Л., 
1 989. 

ПЕТРОnАВЛОВСКИЙ СОБОР Петро
павловской крепости, пам. арх-ры пет
ровского барокко. Построен в 1 7 1 2-33 
(арх. Д. Трезини ) на месте дер. церкви 
1 703. Его доминантой является много
ярусная колокольня на зап. фасаде, 
увенчанная высоким золочёным шпи
лем с флюгером в виде летящего ангела 
(общая вые. 1 22,5 м) ; мотив волют на 
ярусах усиливает впечатление стройно
сти её пирамидального силуэта. План 
собора нетрадиционен для рус. культо
вого зодчества: прямоуг. вытянутое зда
ние зального типа разделено на 3 нефа 
массивными пилонами с раскрепован
ными пилястрами, поддерживающими 
крестовые своды; собор увенчан купо
лом на высоком барабане, прорезанным 
люнетами и заканчивающимся неболь
шой главкой. В интерьере великолепный 
резной дер. позолоч. иконостас в виде 
триумф. ворот, выполненный в 1 722-
26 в традициях европ. барокко (арх. 
И. П. Зарудный, иконы - А. М. Поспе 
лов) . 

Собор являлся усыпальницей рос . им
ператоров, начиная с Петра 1 .  • Коло
кольня в 1 7  56 пострадала от пожара 
и была восстановлена в прежнем виде 
после 1 766. В 1 857-58 дер. конструк
ции шпиля были заменены металличе
скими (инж. Д. И. Журавский, А. С. 
Рехневский, П. П. Мельников) . П. с. иг
рает важнейшую роль в гор. пейзаже 
и явл.11етс.11 одним из ведущих соору
жений в панораме берегов Невы в 
центре Л. 

Вскоре после Окт. рев-ции служба в 
П. с. прекращена, в 1 923-24 он превра
щён в музей. 

С нач. Вел. Отеч. войны шпиль П. с. 
был покрыт маскировочной краской. 
В 1 941-42 в результате бомбёжек 
и артобстрелов фасады П. с. полу
чили мноrочисл. повреждения, крыша 
изрешечена осколками, из-за многочисл. 
протечек и нарушения температурного 
режима (с начала блокады собор не 
отапливалс.11) пострадали росписи ин
терьеров, картины, иконостас. В авг. 
1 942 комисси.11 экспертов обследовала 
П. с., зафиксировала все повреждения. 
По её решению в дек. 1 942 бойцы 1 -го 

батальона МПВО наглухо закрыли окна 
собора и отремонтировали его крышу. 
В окт. 1 944 со шпиля смыта маски
ровка. В авг. - нояб. 1 952 силами Спец. 
науч.-реставрац. производств. мастер
ских восстановлены фасады. В 1 954 
П. с. передан Музею истории Ленин
града. В 1 956-57 реставрированы ин
терьеры (рук. - арх. И. Н. Бенуа, и нж. 
С. П. Стогов) .  В 1 957 заново вызоло
чен шпиль (авторы технологии Е. С. 
Гуревич, Е. А. Кругликова, Л. И. Ва
сильева) ,  в 1 978 укреплены его метал
лич. конструкции. 

В 1 720-х гг. на колокольне П. с. уста
новлены часы «С курантами в 35 коло
колов" (куплены в Голландии за 45 тыс. 
руб. ) ,  при пожаре 1 756 они погибли. В 
1 776 смонтированы новые часы (изго
товлены в Голландии в 1 757-60; мастер 
Б. Ф. Оорт Красс ) ,  куранты к-рых от
бивали ' /, часа; полчаса, час, после че
го вызванивали мелодию «Коль славен•, 
а в полдень и полночь - «Боже, царя 
храни". В сов. время куранты стали ис
полнять «Интернационал", после рестав
рации 1 952 - Гимн Сов. Союза (в 6, 
1 2, 18 и 24 часа) . 

Лur.: Ф л о р и н с к и А  Д., Собор •о ИMJI". 
апостопов Петра 11 Паuа а С.-Петербурrе, 
СОВ, 1 882; см. также лит. при ст. Пгrроrии1АОt1· 
CIC4JI lt,Ulf.OCTЬ. 
"nвтРОПОЛИС•, кооперативное 
изд-во в П. в 1 9 1 8-24 (затем до сер. 
30-х rr. в Берлине ) .  Орг. к-т: Д. К. Пет
ров, Ж. Патуйе, Г. Л. Лозинский, Я. Н. 

Петроnа8JlовскиА собор. Слева - БотнwА дом. 

Блох (секр. ) .  Помещалось на Надеж
динской ( ныне Маяковского ) ул., 56. 
Первонач. занималось покупкой и прода
жей книг, устройством публ. лекций по 
иск-ву, орг-цией выставок. С кон. 1 920 
«П.• выпускал поэтич. сб-ки, монографии 
о совр. поэтах и художниках, произв. 
заруб. авторов, библиофильскую лит-ру, 
работы по истории и теории т-ра, изо
бразит. иск-ва, альм. «Зелёная птичка•. 
Издани.11 «П.• отличались высоким науч.  
уровнем и полиграф. исполнением, бы
ли рассчитаны на узкий круг профес
сионалов и библиофилов. 
ПЕТРО-СЛАВВНКА. пос. гор. типа (с 
1 95 1 ) ,  на р. Славянка (отсюда назв. ) ;  
подчинён Колпинскому райсовету Л. 
Ж.-д. ст.  на линии Л.  - Колпино. На 
С. примыкает к Невскому р-ну Л. В 
П.-С. отделение «Большевик• совхоза 
«Ленсоветовский•. П.-С. вместе с сосед
ними посёлками Усть-Ижора и Метал
лострой входит в состав Усть-Ижорско
го поссовета.,  
ПЕТРОЧЕКА. Петроградска.11 чрезвы
чайная комиссия ( ПЧ К ) , местный терр. 
орган ВЧК. Образована при Петросове
те 12 марта 1 9 1 8  в связи с отъездом 
ВЧК в Москву. Размещалась на Горохо
вой ул., 2. Назв. ПЧК и её место в сис
теме адм. органов П. менялось в св.язи 
с адм.-терр. изменениями. В кон. апр. 
1 9 1 8  с образованием Союза коммун Сев. 
обл. (СКСО) ПЧК стала выполнять 
функции обл. ЧК при Совете комисса
ров СКСО. После упразднения СКСО в 
февр. 1 9 1 9  именовалась Петроrубчека и 
яВЛ.11Лась rуб.-гор. органом, функциони
ровавшим на правах самостоят. отдела 
при Петросовете. Структура ПЧК в мо
мент создания: Президиум во главе 
с пред. М. С. Уричким, отделы: по борь
бе с контррев-цией, по борьбе со спеку
лицией, вспомогат. подразделении, бое
вой отряд; в дальнейшем структура ме
нилась. После гибели Урицкоrо П Ч К  
последовательно возглавляли Г. И. Бо
кий, В. Н. Яковлева, Н. К. Антипов, 
А. К. Скороходов, С. С. Лобов, Ф. Д. 
Медведь, Г.  И. Благонравов, И. П. Ба
каев, Н. П. Комаров. Одним из первых 
мероприятий ПЧК было разоружение 
в апр. 1 9 1 8  боевых групп анархистов. 
В июне - июле 1 9 1 8  ПЧК ли квидиро
вала воен. орг-цию прав. эсеров, жерт
вой к-рой стал Володарский В. В июлf' 
1918  ПЧК разоружила боевую орг-цию 
партии лев. эсеров в здании быв. Пажес
кого корпуса. В авг. 19 18  ПЧК аресто
вала по обвинению в заговоре группу 
офиЦеров из Михайловского арт. уч
ща. Весной 1 9 1 9  ПЧК пресекла де.11тель
ность прав. и лев. эсеров, организовав
ших забастовки на нек-рых з-дах П. 
ПЧК совм. с сотрудниками Особого от
дела ВЧК раскрыла и ликвидировала 
в окт. 1 9 1 9, в момент наступления в'ойск 
ген. Н. Н. Юденича на П., заговор, ор
ганизованный агентом английской раз
ведки П. Дюксом. Сотрудники ПЧК 
вместе с частями Кр. Армии участво
вали в подавлении Кронштадтского мя
тежа 1921, а затем в вы.11влении его ор
ганизаторов. В марте 1 922 ПЧК реор
ганизована в отдел горуправлени я НКВД 



в связи с преобразованием ВЧК в Г П У  
при НКВД РСФСР. 

Лиr.: К. о р н • т о  1 с к и А Н. А., Разгром контр
революционных заговоров в Петрограде • 1 9 1 8 -
1 9 1 9, Л., 1 972; Т и ш к  о •  А. В., Щит и меч рево
п�оции. (Иэ истории В Ч К ) ,  М. ,  1979;  Че кисты, Л., 
1 982; Расследованием установлено . . .  Очерк о ра
боте ленинградских чекистов, Л.,  1 987 ;  Чекисты 
Петрограда на страже революции, кн. 1 - 2, Л" 
1 987-89.  

«ПЕЧАТНЫЙ ДВОР• им. М. Горь
кого ( Ч каловский просп., 1 5 ) ,  произ
водств. объединение. Организовано в 
1972. Выпускает массовыми тиражами 
книги, брошюры и журналы, альбомы 
и открытки. С 1 975 головная н.-и. орг-ции 
в области брошюровочно-переплётного 
произ-ва. Базовое пр-тие - одноим. ти
пография. Осн. в 1 827. Доре11 .  офиц. 
назв. - Типографии 11-го отделении 
Собств. его имп. величества канцелярии, 
затем - Гос. типографии. Выпускала 
небольшими тиражами правительств. 
док-ты, сборники законодат. актов и 
т. д., выполнила нек-рые частные заказы, 
напр. отпечатала первое издание «Ис
тории Пугачёва• А. С. Пушкина ( 1 834) . 
После национализации пр-тие под назв. 
Первая гос. типография вошло в систе
му Управлении гос .  типографиями, вы
полнило заказы изд-ва Петрогр. совета 
рабочих и солдатских депутатов, с 1 922 
техн. база Петрогр. отделения Госиз
дата, в этом же году получила совр. 
назв., с 1 936 носит ими М.  Горького. 
В типографии отпечатано 12 прижиз
ненных изданий ленинских трудов. R 
первые послеокт. годы печатались 
миллионными тиражами «Букварь дли 
взрослых•, « Новая деревни• - важ
нейшие издании по борьбе с неграмот
ностью. 

В 1941  типография частично эвакуи
рована в Пермь (на её базе создана 
Пермская книжная типографии № 2 ) ,  
сотни работников сражались на фрон
тах, многие пали на полях сражений, 
погибли в блокаду (памятные доски ) .  
За первые три месяца войны «П. д.» вы
пустил 40 млн. экз. листовок, брошюр, 
газет. Работники организовали комплек
тование и ремонт походных армейских 
типографий, изготовляли сани-волоку
ши, хим. грелки, открыли пошивочную 
мастерскую. В 1 949 в типографии со
зданы одни из первых в мировой полиг
раф. практике поточные линии для из
готовлении книг. С 1 968 типография -
комплексно-механизиров. пр-тие. С 1 974 
осуществляется техн. перевооружение. 
В 1 986 в состав объединении вошла 
Ленингр. типография № 5. Продукция 
экспортируется почти в 1 40 стран. Объ
единение награждено орд. Окт. Рево
люции ( 1 977) ,  Труд. Кр. Знамени 
( 1 966) . На терр. пам. М. Горькому. 
Многотиражная газ. «Печатный двор• 
(с 1 924) . 

Лит.: •Печатиы:I даор• - пnилетн•н работа 
д.11• кииrи. 1 9 1 8 - 1 923, М. - П., 1 923;  С а ф "  • н 
Б. И. ,  М а р • и  ц Э. 6., Орденоносный • [Jt:чатныi'i 
А80Р•· М., 1 969. 

ПЕЧА 1Ъ. В Л. сосредоточены редакции 
обл., гор., районных и многотиражных 
газет, журналов разл. тематики. Изда
ются газеты: областные · •Ленинград
скаJ1 правда», •Ленинградский рабочий» . 

Пикапов мост через K ll Haл Грибоедова. 

На заднем плане - Ни к ольскнА морскоА собор. 

«Смена», «Ленинские искры», город
ская «Вечерний Ленинград», районные 
и многотиражные газеты (см. Много
тиражнаJ1 печать) . В Л. работают кор
респондентские пункты и собств. кор
респонденты центр. газет «Правда", «Со
ветская Россия», «Сельская жизнь", 
«Советская культура», «Экономическая 
1·азета", «Известии", «ТруА», «Литера
турная газета", «Комсомольская прав
да", «Водный транспорт», «Воздушный 
транспорт», «Гудок», «Лесная промыш
ленность» , «Медицинская газета", «Со
ветская торговли", «Советский спорт», 
«Строительная газета", «Учительская 
газета" и др.; отделение Телегр. агентст
ва Сов. Союза (ЛенТАСС) и Сев.-Зап. 
отделение Информац. агентства печати 
«Новости». Издаются журналы, в т. ч.:  
массовые - «Аврора», «Звезда», •Не
ва», «ЛенинградскаJ1 панорама», «Кос
тёр», •Искусство Ленинграда»; св. 20 ака
демических - «Русская литература", 
«Оптика и спектроскопия», «Цитологии», 
«Органическая химии" и др., «Вестник 
Ленинградского ун-та», а также журна
лы мин-в и науч. об-в - «Метеорологии 
и гидрологии», «Судостроение», «Кате
ра и яхты», « Вестник хирургии нм. И. И. 
Грекова", «Вопросы онкологии", «Ар
хив анатомии, гистологии и эмбриоло
гии" и др. 

Лит.: К у э н е  ц о в И.  В., Ф и н r е р  и т Е. М. ,  
Газетный мнр Советского Союза. 1 9 1 7 - 1 97U п "  
т. 1 - 2, м.,  1 972-76;  Ленннrрадскав пресса. 
Справочнн_J . Л. ,  1 984. 
«ПИГМЕНТ" (Октябрьская наб., 38 ) ,  
науч.-производств. объединение. Выпус
кает лакокрасочные материалы, худ. 
краски, дисперсии, коагулянты и др. 
продукцию ок. 600 наименований. Созд. 
в 1 976. В составе объединении: Н.-н. и 
проектный ин-т неорганич. пигментоR 
и судовых покрытий ( НИПРОИНС) -
головная орг-ции в стране в этой об
ласти (осн. в 1 927 в Москве, в 1 933 пере
ведён в Л.) ; произ-ва, включающие мно
гочисл. з-ды, основанные 1 50-50 лет 
назад. В 1 94 1 -45 часть произ-в была 
законсервирована, остальные выпускали 
дымовые шашки, ручные гранаты, за
щитные и маскировочные краски и т. п. 
Мн. работники сражались на фронтах. 
Звание Герои Сов. Союза присвоено 
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А. Царёву. С сер. 80-х гг. осуществля
ется реконструкции произ-в, создаётся 
комплекс по выпуску продукции с нс
пмьзованием гибких перенастраивае
мых автоматизированных систем. Про
дукции объединения экспортируется в 1 9  
стран. Имеются клуб, стадион. Много
тиражная газ. «Радуга• (с 1966) . Адм. 
корпус (быв. летний особняк доктора 
Веге) - пам. арх-ры. 

ПИКАлОВ МОСТ, через кан. Грибое
дова, на прав. наб. Крюкова кан. Назван 
по фам. построившего его в 1 783-85 
подрядчика Пикалова. 3-пролётный дер. 
мост с опорами бутовой кладки с гранит
ной облицовкой, средний пролёт развод
ной (заменён во 2-й пол. 1 9  в. ) .  В 1 905 
пролётные строении заменены на ме-
таллич. балочные, в 1 982-84 - на же.11 . 
бетон. плитные н а  старых опорах (инж. 
Л. Н. Соболев, Р. Р. Шипов) . На боко
вых закруглениях ер. опор восстанов
лены в 1 953 и 1 969 четыре гранитных · 

обелиска с фонарями. Дл. моста 25 м, 
шнр. 1 0,4 м. 

ПНМЕНОВЫ, скульпторы; предст. к.лас
сицизма. С т е п  а н  С т е п  а и о в и ч 
( 1 784- 1 833) . Учился в АХ ( 1 795-
1 803 ) ,  акад. с 1 807; преподавал там же 
( 1 809- 30, уволен в 1 830 по приказу Ни
колая 1 ) .  Зав. скульпт. частью Имп. фар
форового з-да ( 1 809-30) . Мастер мону
мент.-декор., мелкой фарфоровой плас
тики, декор.-прнкладного иск-ва. Создал 
произв., являющиеся высш. образцом 
синтеза иск-в эпохи классицизма, во 
многом определившие облик и содер
жательную наполненность мн. выдаю
щихся архит. сооружений Петербурга: 
статуи «Князь Владимир" (бр., 1 807 ) , 
«Александр Невский" (бр., 1 8 1 1 )  дли Ка
занского собора; группа «Геркулес, уду
шающий Антеи• (камень, 1 8 1 1 )  перед 
Горным институтом; аллегорнч. фигу
ры дли гл. башни Адмиралтейства 
( 1 8 1 3) ; выполненные нз листовой меди 
группа на аттике Главного штаба зданиJ1 
( 1 827-28 ) ,  колесница Аполлона на ат
тике Театра драмы нм. А. С. Пушкина 
( 1 83 1 - 32) , фигуры «Славы• и «Старо
го воина" дли Нарвских триумфальных 
ворот ( 1 833) . Похоронен в Некрополе 
мастеров иск-в. Н и к о л а й С т е  п а
н о в и ч ( 1 8 1 2-64) . Сын С. С. Пименn
ва. Учился в АХ ( 1 824-33 ) ,  акад. с 1 84 -1 :  
преподавал там же ( 1 856-64) . Автор 
классицистич. станковых композиций, в 
к-рые привнёс нац. и жанровые мотивы 
(«Парень, играющий в бабки», гипс, 
1 836, ГРМ, бр., ГТГ, чугун, 1 837, перед 
Александровским дворцом в г. Пушкин; 
«Мальчик, просящий милостыню•, гипс, 
1 8 4 1 ,  Н.-и. музей АХ СССР, мр., 1 842, 
ГРМ, 1 844, ГТГ ) ,  портретов, пам. мону
мент.-декор. скульптуры, носовых фигур 
дли кораблей. Похоронен в Некрополе 
мастеров иск-в. 

Лит.: Ш м и д т  И., Н. С. Пименов, м., 1 953; 
П е т р о в а Е. Н., С. С. Пименов. 1 784- 1 833. Л.
М . .  1 958 .  

«ПИОНЕРСКАЯ•, станции метро Мос
ковско-Петроградской линии. Открыта 
6 ноиб. 1 982. Названа в честь 60-летии 
Всес.пнонерской орг-ции им. В. И. Ле-
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нина. Наземный вестибюль (арх. В. Г. 
Чехман) - на зап. стороне быв. Комен
дантского аэродрома. В оформлении пер
ронного зала (арх. В. Н. Щербин, Ю. М. 
Песоцкий )  - пионерская тема. Бело
снежный свод, пол нз тёмного полиров. 
гранита. На торцовой стене декор. компо
зиция с подсветкой, напомннающаи 
солнце. , 
ПИОНЕРСКАЯ ОРГ АНИЭАЦИЯ го
родская, составная часть Всес. пионер
ской орг-цнн нм. В. И. Ленина. Делитси 
на районные орг-цнн, объединяющие 
пионерские дружины ер. школ и детдо
мов. 3 дек. 1 922 в клубе Сrарой и 
ммодой гвардии ( Театральная пл., 14)  
созданы 4 первых в П. пионерских отря
да из Рос. отряда юных разведчиков 
(бойскаутской орг-цни) .  Первый в П. 
пионерский отрид при пром. пр-тин обра
зован вожатым С. М. Марго нз детей ра
бочих ф-ки •Красное знамя• в февр. 1 923 
(Б. Гребецкая ул., на к-рой собиралс и 
отряд, в 1 932 перенм. в Пионерскую ул. ) .  
Летом 1 923 за городом созданы 2 первых 
палаточных пионерских лагери. 22 нюни 
1 924 12 тыс. пионеров Л. на Дворцовой 
пл. дали торжеств. обещание юного ле
нинца. В 1 923-24 при пионерских отри
дах возникли группы октябрят. В 1 924 в 
школах пионеры-учащиеси стали объеди
нятьси в форпосты (пионерские идра ) ,  
оставаясь членами своих отридов при 
пром. пр-тиях. В 1931  базой фор
мирования пионерских отрядов стали 
ШКОllЫ. 

С 20-х гг. развивалось шефство пионе
ров Л. над сел. пионерскими дружинами. 
В 1 927 начато шефство П. о. города над 
П. о. Узбекистана. В 1 924 П. о. собирала 
средства дли помощи детим бастующих 
германских рабочих (с этого времени ус
тановились связи с пионерами-спарта
ковцами в Германии ) ,  в 1 926 - для ан
глийских углекопов. В 1 930 на деньги, со
бранные П. о., построен воен. самолёт 
«Ленингр. пионер�. в 1 932 - самолёт 
•Ленинские искры•. С сер. 30-х гг. про
водились военизированные игры пио
неров. 

В годы Вел. Отеч. войны юные ленин
градцы тушили зажигат. бомбы при авиа
бомбардировках города, дежурили в гос
питалях, собирали средства в фонд обо
роны. 

В годы блокады П. о. широко развер
нула тимуровское движение: пионеры 
шефствовали почти над 2 тыс. семей 
инвалидов и фронтовиков, участвовали в 
работах на огородах, в очистке от снега 
улиц Л. Медалью •Эа оборону Ленингра
да» награждено св. 1 5,2 тыс. пионеров. 
Посмертно юной партизанке-ленинград
ке З. М. Портновой присвоено звание Ге
рои Сов. Союза, награждены орд. Кр. 
Знамени Саша Бородулин, Отеч. войны 
1 -й степени Юта Бондаровская, Нина 
Куковерхова, Лариса Михеенко, Отеч. 
войны 2-й степени Олег Ольховский, 
Саша Ковалёв. В борьбе с фашистами 
погибли пионеры-партизаны Олег Голу
бев, Алёша Ковалёв, Лида Матвеева, Юра 
Пареньков. 

После окончания войны П. о. при
нимала участие в восстановительных 

Станци и метро •Пионерскаи•. НаземныА вестибюль. 

работах в Л., в его благоустройстве и 
озеленении. Пионеры участвовали в соо
ружении памятников <tЦветок жизни• 
(детям Л. на «Дороге жизни•) и Пионе
рам-героям Ленинграда (мем. комплекс 
на Пионерской ул. ;  1 972; авторы общего 
композиц. решения - арх. А. Д. Левен
ков, П. И. Мельников) , пам. •Юным ге
роям обороны города Ленина» в Таври
ческом саду, сборе средств на мемориал 
защитникам Л., сооружении «Зелёною 
noJica С!lавы• и др. С 1 924 в Л. выхо-

Пнонсрскаа nnoщaдJJ. На переднем плане - памит
инк А. С. Грибоедову, на 3аднем плане - Театр 

юных зрителей имени А. А. Sр•нцев�. 

днт (с перерывом в годы вел. Отеч. 
войны) газ. •Ленинск111 искры», с 
1 957 - ж. •Искорка.. Именем П. 
о. названы мост, площадь, парк. сад. 
В 1 970 в Л. прохоДИ11 4-й Всес. 
слёт пионеров. · 

Лиr.: Повесть о TIIOeM аож.атом, Л.,  1 974; Всегда 
rотовl Рассказы о ленииrрадскнх пионерах, Л.,  
1 978;  М о н "' а л  е 1!. С" Х о л " о  а М .  И" Сбор 
труби, rорнистf Страницы из истории Ленинград· 
скоА пионерскоА орrаниэации, Л.,  1 978;  О тебе и д.11• 
теб•. л" 1 984. 

ПИОНЕРСКАЯ ПЛОЩАДЬ, между За
городным просп., улицами Марата, Зве
нигородской и Подъездным пер. Названа 
в 1 962 в честь 40-летия Всес. пионерской 
орг-цнн нм. В. И. Ленина. Сформирована 
(арх. А. В. Жук, С. Г. Майофнс) на рубе
же 1 950-60-х гг. на месте ипподрома в 
воет. части быв. Семёновского nлa
lfD· В 1 957-62 сооружён Театр юных 
зрителей. В 1 959 установлен пам. А. С. 
Грибоедову. 

Лur .: К и р и к о а 6. М" М а р r о л и с А. д .. 
Пионерска• площадь, Л" 1 983.  

ПИОНЕРСКИЙ МОСТ (до 1 936 С и
л и и) , через р.  Карповка, на Кировском 
просп., соединяет Петроградский и Апте
карский о-ва. В нач. 18 в. здесь был пере
воз, с 1760-х гг. наплавной мост. Назва
ние получил от кабака Снлина, находив
шегося у перевоза на Аптекарском о-ве. 
Совр. однопролётный жел.-бетон. мост 
соору.жён в 1 936 (арх. К. М. Дмитриев, 
А. Д. Саперштейн) . Реконструирован в 
1 974. 
ПИОНЕРСКИЙ ПАРК, между улицами 
Бесту.жевской и Эамшнна, проспектами 
Мечникова и Пнскарёвским. Пл. 12 га, 
в т. ч. газоны 7 га. Соэд. в 1 968 по 
преД11ожению общественности, за счёт 
средств пром. пр-тий Калининского 
р-на. 

в п. п. две осн. ЗОНЫ - дет. игровой го
родок с разнообразным оборудованием и 
площадка для пионерских линеек. В пар
ке много деревьев - липа, тополь, дуб, 
рябина, черёмуха Маака, вяз, берёза, 
сосна, в т. ч. кедроваи; куртинами раз
мещены кустарники - барбарис, спирея, 
сирень, жимолость, чубушни к, роза мор
щинистая. На газонах большими группа
ми высажены многолетние цветочные 
растения - тюльпаны, нарциссы, приму
лы, пионы, флоксы, на цветниках - пёст
рый ковёр из ярких летников. В П. п. про
ходят дет. праздники, торжеств. линейки 
пионерских дружин, соревнования юных 
авиамоделистов. 
ПИОНЕРСКИЙ САД (Сердобольская 
ул., 1 2) ,  дет. парк. Пл. 6,4 га. Разбит в 
1961  по проекту и при участии студен
тов Лесотехн. академии им. С. М. Кирова. 
Планировка пейзажнаи; произрастает 
св. 1 тыс. деревьев (берёза, липа, яблоня, 
черёмуха, рябина и др.) и ок. 8,5 тыс. 
�кор. кустарников ( кизильник, боярыш
ник, сирень и др. ) ,  уход за к-рыми осу
ществляют школьники прилегающих 
р-нов. 

На газонах 3 скульптуры пионеров 
(подарены Ленингр. отделением СХ) .  
В спец. 11авнльоне и на оборудован
ной площадке школьники обучаются 
техн. видам спорта и правилам вождения 
автомобилей. 



Пионер�киА мост через р. Карnовка. 

ПИОТРОВСКИЙ Борис Борисович 
( 1 908-90) , археолог, историк, музей
ный работник, акад. АН СССР ( 1 970) и 
АН Армянской ССР ( 1 968) , засл. деят. 
иск-в. РСФСР ( 1 964) , Герой Соц. Тру
да ( 1 983) . Чл. КПСС с 1 945. Род. в Пе
тербурге. Окончил ист.-лингвистич. ф-т 
ЛГУ ( 1 930) , с 1 9 3 1  работал в Гос. Эрми
таже, в 1 939-41 и 1 945- 7 1  нач. Кар
мир-Блурской экспедиции АН Армян
ской ССР и -Гос. Эрмитажа. С нач. Вел. 
Отеч. войны зам. нач. команды МПВО 
Эрмитажа. В блокадную зиму 1941 -42 
написал в Л.  капитальный труд «Исто
рия и культура Урарту" (опубл. 1 944; 
Гос. пр. СССР, 1 946) . В 1 942-44 в эва
куации. В 1 953-64 зав. Ленингр. отде
лением Ин-та археолоmи АН СССР, с 
1964 дир. Эрмитажа, одноврем. с 1 966 
зав. кафедрой истории Др. Востока ЛГУ. 
Тр. по истории, культуре и иск-ву Кавка
за и Др. Востока, а также по вопросам 
происхождения и древней культуре ар
мянского народа. В 1 966-90 пред. Ле
нингр. отделения Всерос. об-ва охраны 
пам. истории и культуры, в 1 968-90 
пред. Совета Ленингр. Дома учёных. 
С 1 9 84 чл. Президиума Ленингр. науч. 
центра АН СССР, пред. его Науч. совета 
по обществ. наукам. С 1 987 гл. ред. 
энциклопедич. справочника «Ленинград"; 
автор статей по проблемам охраны пам. 
истории и культуры Л., музейному 
стр-ву. Похороне, на Смоленском пра
восл. кладб. 

Лиr.: Б. i;. Пиотровский, М" 1 990. 
ПИРОГОВ Николай Иванович ( 1 8 1 0-
8 1 ) ,  врач, педагог и обществ. деятель, 
ч.-к. Петерб. АН ( 1 847) . Окончил мед. 
ф-т Моск. ун-та ( 1 828) . С 1 84 1  в Петер
бурге, проф. М Х А  ( ныне Военно-меди
цинская академия; мем. доска ) ,  где со
здал госпитально-хирурmч. клинику; 
одноврем. гл. врач хирур111ч. отделения 
2-го Воен.-сухопут. госпиталя и дир. по 
техн. части з-да воен.-врачебных заго
товлений ( ныне з-д «Красноггардеец-. ) ,  
где создал разл. типы хирур111ч. наборов. 
С 1 846 дир. Ин-та практич. анатомии при 
М ХА. С 1 847 в действующей армии на 
Кавказе, участник обороны Севастополя 
( 1 854- 55) . В 1 856 на короткое время 
вернулся в Петербург, поступил на служ
бу в Мин-во нар. просвещения, был по-

печителем Одесского, позже Киевского 
уч. округов. Основоположник воен.-по
левой хирур111и, орг-ции и тактики мед. 
службы и анатомо-эксперим. направле
ния в хирурmи как раздела воен. медици
ны' На доме, где жил П. (Литейный 
про ., 36/2) , - мем. доска. Имя 11. 
присвоено Ленингр. (быв. Рус.)  хирур
гич. об-ву. В 1 883- 1 925 действовало 
Об-во рус. врачей в память П" к-рое в 
1 885- 1 9 1 8  провело ок. 20 «Пироговских 
съездоВ». В 1 898 именем П. названа на
бережная (быв. Сампсониевская, на 
Выборгской стороне, в 1 979 включена 
в состав Выборгской наб., в 1 989 
вновь выделена в самостоят. наб. ) .  
В 1 952 Максимилиановский пер. пере
им. в пер. Пирогова. В 1 932 на 
терр. клиники ВМА ( Загородный просп., 
47) открыт пам. П. (скульп. И. В. Крес
товский) .  

Лиr .: Л о р у А о м и н с к и й В. И.,  Пирогов, 
2 иэд" М" 1 969; Г е  с е  л е в и ч Л. М" Летопись 
Jl<И3НИ н. и .  Пирогова ( 1 8 1 0- 1 88 1 ) ,  м" 1 976; 
Б у с ы  р е • А.,  •Медицина - любовь и жизнь 
мо11 . .. • .  в сб. :  6еJ1ые ночи. (в. 1 1 . Л.,  1 97 1 .  

ПНСАРЕВ Дмитрий Иванович ( 1 840-
68 ) ,  лит. критик, публицист, философ. 
В Петербурге с 1 85 1 .  Окончил 3-ю пе
терб. mмназию ( 1 856) и ист.-филол. ф-т 
Петерб. ун-та ( 1 86 1 ) .  Лит. деятельность 
начал в ж. «Рассвет• ( 1 859) . С кон. 1 860 
сотрудник ж. «Рус. слово», пом. ред. 
( 1 86 1 -62) и фактически его идейный 
руководитель. За рев. статью, обнару
женную в подпольной типографии, 2 ию
ля 1 862 арестован на квартире (2-я ли
ния В. О., дом Дориа ) и св. 4 лет провёл в 
одиночном заключении в Петропавлов
ской крепости ( Невская и Екатеринин
ская куртины, Трубецкой бастион) . В 
заключении написал свои лучшие статьи. 
Выдвинул идею о достижении социализ
ма через индустриальное развитие стра
ны ( «теория реализма• ) .  Пропаганди
ро.вал естеств. науки, к-рые считал сред
ством просвещения и производит. силой. 
Высоко оценивал роман Н. Г. Черны
шевского «Что делать?•, соч. И. С. Турге
нева, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевско
го. Призывая к «экономии умственных 
сил• для выработки рев. теории, отвергал 
занятия иск-11Ом, отрицал значение твор
чества А. С. Пушкина для современ
ности. Осн. тр.: «Очерки из истории тру
да•, «Исторические эскизhl», «Реалисты», 
«Разрушение эстетики", «Генрих Гейне". 
После освобождения сотрудничал в ж. 
«Дело" ( 1 866-67) и «Отечественные 
записки• ( 1 868) . В 1 867-68 вместе с 
Марко Вовчок жил в доме Лопатина на 
углу Невского просп. и наб. р. Фонтанки 
(ныне д. 68/40) . Утонул во время купа
ния на Рижском взморье. Похоронен 
на Литераторских мостках. Именем П. 
в 1 923 названа улица (см. Писарееа 
удuца) .  

Лит.: К о р о т  & о в Ю. Н., Писарев, М., 1 976; 
Штурманы бу.цущеА бури, Л., 1 983; Т а  р а с е
• и • И., Примирени• нет. Повесть о Д. Писареае, 
м" 1 990. 

ПНСЛРЕВЛ УЛИЦА (до 1 923 А л е  к
с е е в с к а я, в честь вел. кн. Алексея 
Александровича) ,  между наб. р. Мойки и 
ул. Декабристов. Названа в честь Д. И.  
Писарега. Образована в кон. 1 9  в. В 1 89 1  
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Могила Д. И. Писарева на Литераторских мостках.  

построен особняк арх. В. А. Шрётера 
(д. 2 ) ,  в 1 8 9 1 -92 - особняк Ф. Г. Коз
лянинова (д. 1 2, арх. А. И. Гоген) ,  в 
1 900 - декорационный зал Дирекции 
имп. т-�юв (д. 20, арх. Шрётер) , в 1 9 1 2 -
здание ф-ки «Жорж Борман• (д. 3 ,  арх. 
П. П. Павлов) ,  ныне кондитерская ф-ка 
им. К. Н. Самойловой. 
ПНСЕМСКИЙ Алексей Феофилактович 
( 1 82 1 - 8 1 ) ,  писатель, драматург. В Пе
тербурге с 1 854, служил в Деп. уделов, 
активно участвовал в петерб. журналах, 
опублик()вав ещё до своего приезда в Пе
тербург ряд произв. в «Современнике»: 
роман «Богатый жених" ( 1 85 1 -52 ) ,  ко
медию «Раздел» ( 1 853) ,  рассказ «Ле
ший» ( 1 853) , повесть «Фанфарон» 
( 1 854) . Издал в Петербурге книrу «Очер
ки из крестьянского быта» ( 1 856) ,  по
лучившую высокую оценку демокр. кри
тики. В 1 856-58 жил на Лиговском 
просп., 34, в 1 858-63 - на Садовой ул., 
51 (мем. доска) . В 1 857-60 соред., 
в 1 860-63 ответств. ред. .ж. «Библио
тека для чтения• ( Невский просп., 
40/42) . 

Петерб. тема отражена во мн. произв. 
П.: в романе «Тысяча душ• ( 1 858) и нар. 
драме «Горькая судьбина-. ( 1 859) ,  где 
в русле «натуральной школы• П. рисует 
яркие образы простых людей и резко 
критически представителей вели
косветского об-ва. Эти произв. считают
ся вершиной творчества П. 50-х гг. 
В 1 863 П. переехал в Москву, создал 
произв., отразившие петерб. ,впечатле
ния: автобиогр. роман «Люди сороко
вых ГОДОВ• ( 1 869) , роман .в водово
роте• ( 1 87 1 ) ,  комедию «Подкопы" 
( 1 873) и др. 

Лит.: Е р е  м и н М. П., А. Ф. ПисемскнИ, М .• 
1 956; П у с т  о а о й т П. Г" Л. Ф. Писемский о ис
тории русского романа, М., 1 969; П л  е х а  и о в С.И. ,  
Писемский, М "  l 9R7 .  

ПИСКАР�ВКЛ, местность в сев. час
ти Л., на В. ограничена линией ж. д. 
Л.  - Приоэёрск, на Ю. - линией Ок
ружной ж. д., на С. примыкает к Мурин
скому ручью, на З. соседствует с Граж
данкой. В 1 8  - нач. 19 вв. обширный 
пустырь, в нач. 19 в. куплен купцом 
Пискарёвым (отсюда назв.) , к-рый на
чал продажу участков под застройку. 
Терр. П. стала осваиваться в нач. 20 в. 
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после прокладки линии трамваи по 
просп. Имп. Петра Великого (ныне Пис
карёвский просп.) и постройки Окруж
ной ж. д. С 1 922 П. в черте города. 
В 1 941 -43 на пустырих в р-не П. про
изводились массовые захоронении жертв 
блокады, в 1 956-60 сооружён мем. ан
самбль ПисКilрёвского кладбища. В 60-х 
rг. терр. П. перепланирована, благоуст
роена и застроена жил. домами (рук. 
проекта - арх. А. В. Васильев) .  В 1 962 
разбит ПисКJlрёвский парк. Назв. сохра
нилось в наим. Пискарёвского просп. 
и ж.-д. ст. Пискарёвка. 

, , 
ПИСКАР2ВСКИЙ ПАРК, между ули
цами Бутлерова, Верности, Амурской и 
просп. Непокорённых; продолжение мем. 
зоны ПисКJlрёвского кладбища. Пл. 
1 1 6  га. Созд. в 1 962 на базе лесопарка, 
в насаждениих к-роrо начинаи с 1 938 
были проведены нек-рые лесоустроит. 
работы, проложены осушит. кана!lы, ще
бёночно-набивные и грунтовые дорож
ки. В парке сохраниетси естеств. расти
тельность, что способствует расселению 
мелких животных и птиц. Преобладаю
щие породы в древостое - сосна и бе
рёза, много ольхи, рибины, осины. 

ПИСКАР2ВСКИЙ ПРОСПЕКТ (в  
1820-х rг .  дорога на  дачу купца Писка
рёва, со 2-й пол. 1 9  в. О х т и н с к а и 
д о р о г а, в 1 903-23 п р о с п. И м п. 
П е т р а В е л и к о г о, в 1 923-44 
п р  о с п. Л е н  и н  а) , между Свердлов
ской наб. и наб. р. Охты. Прокладка 

П. п. началась в кон. 1 8  в. В 1 847 возве
дены корпуса Охтинской бумагопри
дильной мануфактуры (д. 3, ныне в сос
таве объединении •Возрождение») . В 
1 907-24 сооружена Б-ца им. Петра Ве
ликого (д. 47, арх. Л. А. Ильин, А. И. 
Клейн, А. В. Розенберг, ныне Больница 
имени И. И. Мечникова ) .  В послевоен. 
годы П. п. стал осн. магистралью, соеди
ниющей ПисКJlрёвское кладбище с цент
ром Л. Во 2-й пол. 70-х гг. в р-не П. п. 
сооружено здание Ин-та протезировании 
(арх. Б. И. Козырев, В. Г.  Филиппов и 
др.) .  На П. п.: ДСО «динамо• (д. 23) ,  
з-д «Кулон• НПО •Позитрон» (д. 25) , 
НИИ кварцевого стекла (д. 63) . 
ПИСКАРЕВСКОЕ КЛАДБИЩЕ, мем. 
кладбище, осн. место массовых захоро
нений ленинградцев, умерших от голода 
и погибших во времи блокады 1941 -44, 
и воинов Ленинградского фронта, погиб
ших в годы Вел. Отеч. войны. Находит
си в сев.-вост. части города, в р-не Пис
карёвки (отсюда назв.) .  На П. к. в брат
ских могилах покоитси 470 тыс. чел., 
гл. обр. гражд. население. 9 маи 1 960 
на кладбище открыт архит.-скульпт. 
мем. ансамбль (сооружение началось в 
1 956 на пл. св. 26 га ) ,  композиц. цент
ром к-рого стали бронз. скульптура, сим
волизирующаи «Родину-маты, и траур
наи стела с горельефами, на к-рых вос
созданы картины жизни и борьбы сра
жавшегоси Л. Авторы ансамбли: арх. 
А. В. Васильев, Е. А. Левинсон, скульп. 
В. В. Исаева, Р. К. Таурит («Родина-

Пискарёвское клаАбище. ОбщиА вид. мемориального ансамбли. 

маты и рельеd>ы на торцах боковых 
стен) ,  М. А. Вайиман, Б. Е. Каплинский, 
А. Л. Малахин и М. М. Харламова (го
рельефы на центр. стеле ) .  У входа на 
П. к. два павильона, в к-рых разместил
си музей, посв. подвигу жителей города 
и его защитников. В нём экспонируетси 
копии дневника Тани Савичевой. Около 
павильонов на гранитной площадке го
рит Вечный огонь, зажжённый от огни 
на Марсовом пом. В создании мемо
риала участвовали поэт М. А. Дудин 
(надписи на фризах павильонов) и пи
сательница О. Ф. Берггольц (надпись 
на центр. стеле) . П. к. - место тор
жеств.-траурных церемоний в паматные 
дни Вел. Отеч. войны. Над п. к. постоин
но звучит траурнаи музыка. 

Лит.: Пам•тннк героическим 38щмтникам Ле
tоtнrрада. ПиСкарёаское мемориальное клад.бнwе 
музеА. JАпьбом 1 .  л.. 1 964; Под оечноА oxpoнoii 
rроинто. JФотоольбом J ,  Л., 1 975; П е т р о а  Г. Ф., 
Писаорёкаое 1U18дби1QО, 7 н:sд., Л., 1 983; е r о а е, 
ПаN•тник скорби и сла1w. Пискарёвское меморн· 
ольное 1U1адбище, Л., 1 986. 

ПНТЕР, нар. название Петербурга, усе
чённое от старинной формы офиц. на
звании Санкт-Питер-Бурх; бытовало с 
нач. 1 8  в" в разговорной речи сохрани
лось и ныне. Отсюда диалектное «пи
терщик» - в 1 8- 1 9  вв. мастеровой или 
крестьинин, побывавший на работах в 
Петербурrе. 
плАвАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ спор
тивные. В дорев. времи спорт. П. б. в го
роде не было. Ныне в Л. св. 40 дейст
вующих П. б. 13 П. б. принадлежат 
спорт. об-вам (СКА, «Спартак•, «Локо
мотиа» и др. ) ,  5 находитси в системе 
Гл. управлении нар. образовании Л.  
(«Радуга•, «Дельфин•, «Самсон• и др. ) ,  
6 принадлежат кр. пром. пр-тиим («Боль
шевик•, «Звезда•, «Экран• и др.) . Имеет 
П. б. рид вузов (ЛГУ, ЛПИ, Ин-т 
физич. культуры и др. ) .  Ныне в Л. 3 
стандартных спорт. крытых бассейна 
(с 50-метровыми дорожками) ,  2 из них 
соответствуют совр. требованиим про
ведении всес. и меж,цунар. соревнова
ний по плаванию: П. б. Спорт. клуба 
армии (СКА; Литовскаи ул., la ) , от
крыт в 1 963, оборудован 8 дорожками 
дли плавании, вышкой с трамплином 
дли прыжков в воду и площадкой дли 
игры в водное поло, оснащён электро
фиксатором результатов пловцов и элек
тронно-информац. табло, имеет трибу
ны на 2 тыс. зрителей, ивлиетси базой 
Центра олимпийской подготовки (ЦОП ) ;  
П .  б .  спорт. об-ва «Спартак• ( Констан
тиновский просп., 1 9 ) ,  открыт в 1 973, 
оборудован 8 плават. дорожками, имеет 
нестандартную вышку с трамплином 
дли прыжков в воду, при необходимос
ти выделиетси площадка дли игры в 
водное поло, имеет трибуны на 500 зри
телей, на базе бассейна работают Центр 
олимпийской подготовки (ЦОП «Не
ва•) и специализированнаи дет.-юноше
скаи спорт. школа «Спартак•, проводит
си всес. и гор. соревновании. Остальные 
П. б., как правило, 25-метровые, кры
тые, один из них - «Динамо• (ул. Б. 
Пороховскаи, 38) - открытый, с подо
гревом воды, работает с 1969, функ
ционирует практически круглый год. 



В 1987 введён в строй открытый пла
ват. бассейн с 50-метровой дорож
кой сnорт. клуба флота (С.ОЛЯной 
пер" 9),. 
ПЛАВИЛЬЩИКОВ Василий Алексе
евич ( 1 768- 1 823 ) ,  типограф, издатель 
и книгопродавец. В 1 794 стал владель
цем быв. типографии И. А. Крылова 
•с товарищи•. После запрещении в 1 796 
•вольных• типографий действовал под 
маркой типографии при С.-Петерб. губ. 
правлении, с 1 804 - Театр. типографии, 
с 1 807 - вновь под собств. маркой. За 
30 лет издал св. 300 названий книг, в 
т. ч. драм. соч. рус. и иностр. авторов 
( В. В. Капниста, Я. Б. Княжнина, И. А. 
Крылова, Вольтера, К. Гольдони и др. ) ,  
труды И .  Канта, Д .  Дидро, декабристов 
Н. И. Тургенева, Ф. Н. Глинки и др. В 
1 8 1 7  выпускал ежемес. ж. «Волшебный 
фонарь, или Зрелище С.-Петерб. pacxo
JIUIX продавцов, мастеровых и других 
простонародных промышленников."•, в 
к-ром опубл. 40 гравюр А. Г. Венециа
нова с изображениями снар. типоР. 
В 1 8 1 6-28 издал •достопамитности 
Санкmетербурга и его окрестностей• 
П. П. Свиньина в 5 частих, в 1 820-21  -
ж. «Невский зрителы, в редактировании 
к-рого участвовали В. К. Кюхельбекер 
и К. Ф. Рылеев. В 1 8 1 3  открыл на Садо
вой ул. КНИЖНУЮ лавку, в 1 8 1 5  перевёл 
её на наб. р. Мойки, 70 (дом не сохр.) , 
открыл при лавке плаТНУЮ б-ку (лучшаи 
в Петербурге в 1 -й четв. 19 в.) . Похоро
нен на Волковском правосл. кладб. Пос
ле смерти П. владельцем фирмы стал 
А. Ф. Смирдин. 

Лиr.: Л ю б  л и  и с к и А С., Книжна• лавка Пла
вильщикоаа, •Заезда•,  1 975, № 1 2. 

плАвов Пётр Сергеевич ( 1 794- 1 864) , 
архитектор; предст. позднего класси
цизма - ампира. Училси в АХ ( 1 803-
15) , с 1 834 почётный вольный общник. 
В 1 8 1 6 - 1 8  пом. арх. Л. Руски, в 1 8 1 8-
1 9  работал под рук. К. И. Росси. Осн. 
постройки: Покровская ц. Николаевско
го сиротского ин-та ( 1 832-34; ныне 
клуб Рос. педагогич. ун-та, наб. р. Мой
ки, 48) ,  одно из зданий б-цы св. Ма
рии Магдалины ( 1 834-36; ныне одно 
из зданий Б-цы им. R К. Крупской, 
2-и линии В. О., 47) , расширение и пе
рестройка здании Опекунского сове
та ( 1 834- 39, частично перестроено; 
ул. Плеханова, 7 ) ,  жен. отделение 
Обуховской б-цы ( 1 836-39; Загород
ный просп., 47) .  Похоронен в Некро
поле 18 в. 
ПЛАНЕТАРИЙ (Парк Ленина, 4) , от
крыт в 1 959. Организует и проводит 
популярные лекции и выставки по про
паганде знаний в области астрономии, 
физики, географии, истории естество
знании, космонавтики и др" оказывает 
систематич. метод. помощь ер. школам 
и др. уч. заведениям города. На базе 
П. проводится кружковая работа с лю
бителями астрономии и др. Гл. лекци
онный зал оборудован демонстрацион
ной аппаратурой заруб. и отеч. произ-ва . 
стереофонич. звукотехникой. П. распо
лагает неск. аудиториями, астрономич. 
обсерваторией. На терр. оборудованы 

открытые площадки дли астрономич. и 
метеорологнч. наблюдений. 

Лит.: Ленинградский планетарий, Л. ,  1 965. 

ПЛАНЫ И АТЛАСЫ Петербурга - Ле
НИIП'рада. Первые подробные отеч. кар
тографич. изображении р-на устьи Не
вы датируются началом 1 8  в. Среди 
них - план р-на Охты, отражающий 
реалЬНУЮ ситуацию примерно на май 
1 703, и неск. рукописных карт с проек
том Петропавловской крепости (одна из 
них исполнена, вероятно, Петром 1 ) .  
В архивах Л .  и Стокгольма сохранилось 
неск. картографич. изображений оборо
нит. сооружений на о-вах дельты Невы 
с легендами на нем. из" датируемых 
1 704-08. В 1 7 1 6  арх. Д. Трезини соста
вил неск. карт р-на дельты Невы с нане
сёнными на них проектными предложе
ниями по застройке П. В 1 7 1 7  состав
ленный арх. Ж. Б. А. Леблоном «Ген. 
чертёж Санкт-Питербурху• был достав
лен находившемуся в Голландии Пет
ру 1. По его приказу «чертёж• был гра
вирован, а затем тиражирован в Пари
же (гравёр R де Фер) и Нюрнберге 
(гравёр И. Гоман) . В России счер
тёж• издан факсимильно в кон. 
19 в. 

9 июли 1 737 опубл. указ «0 начерта
нии верного плана Санктпетербурrу•, 
в соответствии с к-рым в 1 738 под рук. 
лейб-гв. капитан-поручика И. фон Зи
хейма составлен план П. с указанием 

Изображение Петропаало•ской крепости 
В. Кипркано•а. 1 705. 

План Петербурга 1 7 1 7. Фраrмент. 
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адм.-полицейского делении города на 
части (не издан, переработанный вари
ант опубл. в сер. 19 в.) . Известен также 
«План имп. столичного города С.-Петер
бурга•, составленный в 1737 Комиссией 
о С.-Петерб. строении и опубл. в 1741  в 
альбоме гравюр «Палаты С.-Петербург
ской имп. Академии наук, Библиотеки 
и Кунсткамеры• (карту масштаба 
1 : 1 3300 гравировал Г. И. Унферцагт) .  
По материалам плана Комиссии о стро
ении и плана Зихейма в Петерб. АН под 
рук. адъюнкта И. Ф. Трускотта к 1 749 
составлен и в 1 753 (к 50-летию города) 
опубл. «План столичного города С.-Пе
тербурга с изображением знатнейших 
оного проспектоР (масштаб 1 :420.0, на 
9 листах общим размером 1 37 Х 203 см) . 
К плаНУ приложены 1 6  листов «проспек
тов• (панорам) города, изготовленных 
с помощью камеры-обскуры под рук. 
М. И. Махаева, и легенда - «Роспись 
сторонам, островам, рекам, каналам, мо
настырю, соборным, приходским и про-
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чим церквам, домам, публичным строе
ниям и прочему ... •, содержащая расшиф
роnу цифровых и буквенных обозначе
ний объектов. План П., выполненный 
в 1 764-73 математиком П. де Сент-Иле
ром и гравёром М. И. Соколовым (не 
эавершён) , зафиксировал состояние за
стройки города в 3-й чета. 1 8  в. В 1 797 
издан «Атлас города С.-Петербурга, со
чинённый СВИТЬI е. и. в. квартирмей
стерской части штаб- и обер-офицерами 
генерал-квартирмейстера барона Арак
чеева•, отразивший состояние застройки 
города в царствование имп. Павла 1. 
В 1 798 при Сенате составлен и издан 
•Атлас столичного города С.-Петербур
га, состоящего из 1 1  частей и 51 квар
тала•. В 1 806 К-т гор. повинностей под 
рук. А. С. Строганова составил и издал 
атлас П., включавший общий план горо
да и планы 55 отд. кварталов (в лит-ре 
известен как •Строгановский план• ) .  
Высокой информативностью отличается 
•План столичного города С.-Петербурга, 
снятый воспитанниками Института пу
тей сообщеюtя".• под рук. rен.-майора 
А. А. Бетанкура ( 1 8 19, масштаб 1 :2520. 
на 19 листах) .  

Одним из лучших манов П. явля
ется •Подробный маи CTOJIJl'lllOГO 

rорода С.-Петербурга •.. •, составпен
НЬIЙ rен.-майором Ф. Ф. Шубертом 
и гравированный в 1 828 при Воен.-топо
графич. депо (масштаб 1 :4200, 24 лис
та форматом 80Х 50 см и 50Х 50 см) . 
Несмотря на то, что гос. геодеэич. 
опорная сеть страны ещё не была созда
на, на плане Шуберта уже приведена 
её схема дпя терр. столицы (гл. опор
ный пункт - обсерватория АН) . Вы
сокое качество картографич. графики 
позволило в чёрно-белом штриховом 
изображеюtи показать характер заст
ройки, породный состав эелёных насаж
деюtй и др. В 1 849 издан составленный 
Н. И. Цыловым крупномасштабный •Ат-

лас 13 частей С.-Петербурга".• (392 
листа форматом 26 Х 19 см, алфавитный 
указатель - 309 стр.) .  В 1 830-50-х гг. 
изданы небольшие атласы-наборы рет
роспективных картографич. изображе
ний П.: «Планы, объясняющие посте
пенное распространение Санктпетербур
rа• (8 карт, издание Мин-ва внутр. дел, 
1 836) , •Исторические планы С.-Петер
бурга с 1 7 14 по 1839 год. .. • (7 карт мас
штаба 1 Х 42000, литографии Департа
мента воен. поселений, приложение -
«Объяснении" на 276 стр., 1 843) , «Пла
ны С.-Петербурга в 1 700, 1 705, 1 725, 
1 738, 1 756, 1 777, 1 799, 1 840 И 1 849 ГГ.» 
(составитель Н. И. Цылов, отпечатан в 
1 850 и 1 853 в литографии штаба Отд. 
корпуса внутр. стражи) и др. 

Карты с информац11ей о рельефе 
р-на П., с указанием глубин р. Нева, её 
рукавов и фарватеров прилегающей к 
устью Невы части Фин. зал. выполнены 
известными мореплавателями адмира
лами К. И. Крюйсом ( 1 723) и Г. А. Са
рычевым ( 1 808) . Значит. объём ниве
лирных работ выполнен в 1 779 ген. Ф. В. 
Бауром. 

После наводнения 1 824 издан •План 
наводнении С.-Петербурга 7 ноября 
1 824 г.•, на к-ром нанесены десят
ки промеров высот в футах и дюймах 
«поверх горизонта земли•. В 1 870-х гг. 
в связи с работами по проектированию 
и сооружению водоканализационных 
систем изданы первые карты с рельефом 
в горизонталях, основанные на резуль
татах полевых нивелирных работ. Рид 
орографич. карт П. составлен rio пору
чению Гор. думы в 1 874-77 инж. Линд
леем и геодезистом М. Н. Савицким. 
В 1 893 издана карта А. А. Тнлло «Про
ект предохранении С.-Петербурга от на
воднений• (масштаб 1 :29300) . Лучшая 
дорев. карта рельефа П. - «План г. С.
Петербурга в горизонталях, исполнен
ный по нивелировкам 1 872 и 1 900 гг.• 

Ппан Петербурга 1 753. Фрагмент. 

(издание «Картографичес1Wго заведения 
А. А. Ильина•; масштаб 1 :4200, на 22 
листах) . 

Во 2-й пол. 1 9  - нач. 20 вв. разл. 
частными литографиями выпущены мно
гочисл. тематич. планы П., в т. ч. план
путеводитель по Всерос. мануфактурной 
выставке ( 1 870) , план гор. конно-жел. 
дорог ( 1 875) , план достопримечатель
ностей П. ( 1 892) , план расположении 
крупнейших фирм ( 1 897) , таксомерный 
план дпи извозчиков ( 1 904) ,  план с ну
мерацией домов ( 1 9 1 1 )  и др. Издани
ем планов П. занимались фирмы И. О. 
Иванова, Иодко, Кноха, Д. М. Руднева, 
Л. Юнга и др., однако наибольшим авто
ритетом пользовалась продукции •Кар
тографич. заведении А. А. Ильина•, вы
пущенные им карты помещены в •Эн
циклопедич. словаре" Брокгауза и Еф
рона, прилагались к справочникам «Весь 
Петербурr1t А. С. Суворина (масштаб 
последних 1 : 1 9320) и др. 

После Окт. рев-ции многократно из
давались планы и схемы, отражавшие 
рост гор. территории, изменении в рай
онировании, маршруты гор. транспорта 
и др. Ведущим пр-тием по выпуску кар
тографич. продукции в 1 920-30-х гг. 
было «Первое гос. картографич. заведе
ние• (позднее - •Гос. картографии•, 
быв. •Картографич. заведение А. А. Иль
ина• ) .  Выпущенные в 1 920-30-х гг. 
планы Л. отражают многочисл. переиме
новании улиц, площадей, мостов, др. гор. 
объектов, изменение характера заст
ройки гор. окраин. В кон. 20-х гг. в Л.  
создан НИИ аэросъёмки (существовал 
до 1 934) ,  при участии к-рого в 1 932 из
дан «Новый план Ленинграда по данным 
аэрофотосъёмки• (масштаб 1 :22000) . 
Высокой информативностью отличают
ся планы, изданные МОРВЕДом ( 1 924) ,  
Ленингр. комендантским управлением 
( 1 925) , планы, помещённые в путево
дителе «Ленинград'" ( 193 1 ,  составитель 
А. А. Черновский) . В 1 933 НИИ ком
мунального х-ва и жил. стр-ва издал 
книгу З. Г. Френкели •достижении и 
проблемы жилищно-коммунального х-ва 
в Ленинграде к началу второй пятилет
ки•, в к-рой помещены многочисл. кар
ты и схемы, отразившие измене
нии, произошедшие в Л. за 1 5  лет Сов. 
власти. 

В нач. 1 950-х гг. издание карт и пла
нов Л. прекращено, издаются только 
схемы Л. без указании масштаба и с су
щественными ограничениями полноты 
содержании и rеом. подобии (основной 
составитель и издатель - Гл. управле
ние геодезии и картографии при Сов. 
Мин. СССР; неск. схем выпущено «Лен
издатом• и «Интуристом• ) .  Наиб. ши
роко распространены издании: «Ленин
град. Схема гор. транспорта• ( нанесены 
маршруты автобусов, троллейбусов, 
трамваев, дана схема метрополитена) 
и «Ленинград. Туристическая схема• 
(обозначены важнейшие пам. истории 
и культуры, музеи, т-ры, кинотеатры, 
концертные залы, крупнейшие спорт. 
сооружении, пр-тии торговли, г-цы и 
др. ) .  Издаются также тематич. схемы: 
«Муз. и театр. Ленинград", «Ленинград. 



Архитектурные пам•тв-, сJlенин
град. Литературные памJ1ТВые места-, 
•ПуппtИНСJtИе места в Ленинграде• 
и др. 

Важнейшим пособием д.1U1 изученИJ1 
ист. геоrрафии Л. стап •Петербург -
Ленинград. Историко-географический 
атлас•, подготовленный учёными ЛГУ 
( 1957). В нём аоспроизведены 28 кар
тографич. изображений города 18 -
нач. 20 ав. Больwа• работа проведена 
при подготовке изданu •Ленинград. 
Историко-географический атлас• (М., 
1977; 1981; 2 изд., 1989). В нём опубл. 
св. 100 карт и схем, сопровоJ11Даемых 
диаграммами, фororpaфlUDOI и по•с
вит. текстом. Vц uрт Л. опубn . за ру
бежом. 

Наиб. информативное издание - • Le
ningrad. Street gujde. (Washington, 1977; 
66 листов карт масштаба 1 :35000 и 
1:15000). 

Лмr.: Ша ф р а н о а с к•ll К. И., ПераыА pyc
cuA nечатныА ПJ18Н раlона Ленвнrрада (План рай
она О хты) ,  •И>аестн• ВсесоК>>ноrо rеоrрафмч. об
щества•, 1 953, т. 85, 1. 3, с. 248-51 ; К и •• е 1 Г. А., 
АкадемнческнА маи С.-Петербурrа 1 753 r .• там 
ае, с. 252-68; Л у n n о а С. П., Планы Петерб)1>
rа первых лет cyщecт80NIUI• rорода (no фоНдам 
JiAН) , •Труды JiAH и ФliOH АН СССР•, 1 959, 
т. 4, с. 323- 32; Ленннrрад. Атлас тур11ста, М., 1 989; 
Города СССР. Kaтuor карт • атпасоа, М., 1 989. 

•ПЛАСmОЛИМЕР• (Потостровский 
просп., 32), науч.-производств. объеди
нение, головное в стране по науч. раз
работке, опытному освоению и пром. 
внедрению полимеризац. пластмасс (по
лиолефинов, фторопластоа, полисти
рольных и поJDtаинилацетатных пласти
ков) . Созд. в 1969. В 1988 вошло в состав 
межотраслевого гос. объединени• •Тех
нохим.. 

В •П.. вхоДJП: R-и. и проектный 
ии-т ПОЛIОlеризац. пластмасс ( НИИПП, 
осн. в 1945, гоповна• орг-ци• объедине
нu), ОхтинсJtИй хим. з-д (ОХЗ, пром. 
база объединени•) , производств. пуско
нападочное управ.nение, а также иного
родние структурные единицы. Объедине
ние формирует общий технол. уровень 
произ-ва разрабатываемых пластмасс, 
вwпола.ет работы, снзанные с составле
нием проектов з-дов по проиэ-ву и пере
работке пластмасс, оказывает инж.-техн. 
помощь в пуске, наладке, освоении вновь 
вводимых мощностей и др. Одно из с'l'а
рейших пр-тий города - ОХЗ (созд. 
в 1715 как казённый Охтинский поро
ховой з-д - отсюда ваза. местности 
ЛO/IOXOIJble). 

До Оltт•брьской рев-ции был круп
нейшим пороховым з-дом России, гл. 
поставщиком разл. сортов порохов д.1U1 
армии и флота. Техн. прогресс на з-де 
св•зан с именами Д. И. Менделеева, 
П. Н. Яблочкова, И. А. Вышнеградско
го, Р. Э. Классона, В. Н. Чиколева и др. 
С 1922 з-д перешёл на вwпуск мирной 
продукции. С 1931 наз. Охтинский хим. 
комб-т. Впераые в стране здесь разра
батывалось и осваивалось пром. про
из-во целпулоида. разл. синтетич. смол 
и лаков, пресс-пороJПJtоа, нитроnлёНJtИ 
и др. 

В 1941-45 комб-т выпускал боепри
пасы, в т. ч. д.1U1 •Катюш•. Работнику 
32 Леu11f11ад 

комб-та И. Д. Рощииу присвоено звание 
Геро• Сов. Союза (поем.) . В послевоен. 
врем. на комб-те впервwе в СССР осво
ено произ-во поJDtэтилена высокого и 
низкого давленИJI, эпоксидных смол, ви
нипласта и др. хим. продуктов. Звани• 
Герой Труда удостоены А. А. Абразу
моа, А. А. Александров (даажды), Герой 
Соц. Труда - Т. В. Каташеаич. Больша• 
группа работников - лауреаты Гос. 
пр. СССР. Пр-тие награждено орд. Ле
нина (1965), Труд. Кр. Знамени (1942). 
ИмеютсJI клуб, спорт. комплекс. В 1977 
создан музей истории и трудовой славы. 
Пам.: В. И. Ленину, С. М. Кирову; по
роходелам, погибшим при взрывах; ох
тинцам, погибшим в годы Вел. Отеч. 
войны. Мем. доска в DaMJITb КОМСОМОЛЬ
цеа, погибших в Гражд. и Вел. Отеч. 
войны. Многотиражна• газ. •ЗнаМJ1 тру
да• (с 1931, назв. мен.лось) . 

Лur .: С м о п а и А" Жкаые траднцкн, Л" 1 959; 
Л у & ••н о 1 П. М., Исторu химwческих nромыс-
1101 и 1:н1111ческой промwшленности России до kOH
u XIX о., М., 1 96 1 ;  О р п о1 с к а •  Т" Смаа на
ука • npGH380ДCTN, л" 1 980; п о • и н с.. Архи
текторы молеку.11. Исторна охтинского НПО •Пласт
nолкмер•. Л., 1 987. 

ПЛАТОНОВ Сергей Фёдороаич ( 1860-
1933), историк, организатор науки, акад. 
АН СССР (1920; ч.-к. 1909). Окончил 
Петерб. ун-т (1882), с 1899 проф. там 
же . Чл. Ист. об-ва, Рус. ист. об-ва и др. 
науч. об-в. После Февр. рев-цни пред. 
Рус. археол. об-ва и •Союза рос. архив
ных де•телей•, один из создателей «Рус. 
ист. журнала• (1917-22). В 1918-29 
пред. Археографической комиссии, в 
1918-23 дир. Петроrр. археол. ни-та, 
пред. Археол. отделени• ф-та обществ. 
наук Петрогр. ун-та (с 1923), зав. Пет
роrр. отделом Главархива (1918-23). 
В 1922-26 руководил Пост. ист. комис
сией АН, в 1925-29 дир. Ин-та рус. 
JDtт-pы (Пушкинского Дома) , в 1925-
28 дир. Б-ки АН СССР. С 1928 пред. 
Комиссии по изданию соч. А. С. Пуш
кина. С 1929 акад.-секр. гуманитарного 
отделени• АН и чл. През. АН СССР. 
Автор тр. по истории России кон. 16 -
нач. 17 вв" истории земских соборов, 
эпохи Петра 1 и др" к-рые и ныне сохра
uют науч·. ценность. П. - создатель 
науч. школы (известна в историографии 
uк «петерб. ист. школа• или •школа 
П.- ) ,  среди учеников П. - А. И. Заозер
ский, П. Г. Любомиров, М. А. Полиевк
тов, А. Е. ПресНJ11tов, С. В. Рождествен
ский, Б. А. Романов, С. М. Середоннн, 
С. Н. Черноа, Н. Д. Чечулин и др. исто
рики. В авг. 1930 П. арестован по сфабри
кованному обаинению в создании контр
рев. •Всенар. союза борьбы за возрож
дение свободной России• (т. н. сдело 
П.• ) ,  постановлением коллегии ОГПУ 
от 8 авг. 1931 сослан в Самару, где и 
умер. РеабИJDtтирован в 1967. В 1920-х гг. 
жил на Кировском просп., 75. 

С о ч.: Несколько восnомннаниА о студенче
сuх rодах, •дела и .цим., 1 92 1 ,  кн. 2. 

Лмт.: В р а ч е  1 8., Траrе,ци• академика Плато
ном, с.ЛП•, 1 989, Nt 9: е r о • е, •депо• академик.а 
С. Ф. П..атоном. •Воnросы истории•, 1 989, № 5. 

ПЛЕхАНОВ Георгий Валентинович 
(1856-1918), деJlтель рос. и междунар. 
рабочего и СОЦН8JDIСТИЧ. дан.жени•. 
Окончил Воронежскую воен. гимназию 
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Пам•тннк Г. В. Плеханову. 

(1873), в авг. - дек. 1873 учнлси в 
Константнновском арт. уч-ще, с сент. 
1874 - в Горном ни-те (с 1956 нм. П., 
в вестибюле гл. здани• - мем. доска ) ,  
жил на Кронверкском просп" 67. С сер. 
1870-х гг. участвовал в студенч. дан.же
нин, вошёл в рев. иароднич. кружок, 
вёл пропаганду среди петерб. рабочих. 
В марте 1876 арестован, освобождён за 
недостатком улик. На Казанской демон
страции 6 дек. 1876 выступил с рев. ре
чью (на колонне Казанского собора -
мем. доска; см. Казанские демонстра
ции ) ,  оnасаись ареста, перешёл на неле
гальное положение, нз ни-та отчислен. 
В нач. 1877 нелегально перешёл грани
цу, жил в Зап. Европе, летом 1877 вер
иулс• в Россию, жил в Саратове, затем 
в Петербурге, где участвовал в окончат. 
оформлении рев. орг-цни •ЗeМJJR и во
ля•, был одним нз ред. однонм. под
польной газеты. В дек. 1877 на похоро
нах Н. А. Некрасова на Новодеви
чьем кладб. выступил с рев. речью. 
После раскола •Земли и ВOJDI• - один 
нз рук. рев. орг-цни •Чёрный передеJР, 
ОДИН ИЗ ред. ОДНОНМ. ПОДПОЛЬНОГО жур
нала . Ввиду угрозы ареста в нач. 1880 
по решению орг-цни эмигрировал. Один 
из создателей первой рос. марксистской 
орг-ции - группы •Освобождение тру
да• (1883, Женева) .  С 1880-х гг. пе
терб. марксисты поддерживали св•зи с 
П. и его группой, наладили доставку в 
Петербург их изданий, помогли органи-
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зовать в Петербурге легальное издание 
работ П. «К вопросу о развитии монис
тического взгm�да на историю• ( 1 895, 
под псевд. Н. Бельтов) и «Обоснование 
народничества в трудах г-на Воронцова 
( В. В.) • ( 1 896, под псевд. А. Вол
гин) , к-рые сыграли большую роль в 
распространении марксистских идей 
среди рос. интеллигенции. Под paЭJJ. 
псевдонимами П. сотрудничал в петерб. 
ж. ffHoвoe cJWвo», «Научное обозрение» 
(в последнем в 1 898 опубл. работу «К 
вопросу о роли личности в истории•)  и 
др. После 2-го съезда РСДРП - один 
из лидеров меньшевизма. После Февр. 
рев-ции в ночь на 1 ( 14) апр. П. вернулся 
в Петроград, на Фим. вокзале встречен 
делегацией Петросовета во главе с пред. 
Исполкома R С. Чхеидзе. С ма.я 
1917 жил гл. обр. в Царском Селе 
(ныне г. Пушкин ) ,  возглавлял с.-д. 
группу «Единство•, выступал в поддерж
ку Врем. пр-ва и его политики «войны 
до победного конца•, против большеви
ков и их курса на социалистич. рев-цию. 
С сеит. 1 9 1 7  тяж.ело болен (обострение 
туберкулёза лёгких) . К Окт. рев-ции 
отнёсс.я отрицательно, однако сотрудни
чать с контррев-цией отказался. В ио.яб. 
1 9 1 7  ПВРК издал распор.яж.ение об ох
ране спокойствия и безопасности П. С 
.яив. 1 9 1 8  находился в санатории «Пит
ке.ярви• близ Териок (в то врем.я на терр. 
Фиил.яндии, ныне в р-не г. Зеленогорск 
Сестрорецкого р-на) , где умер · 30 ма.я. 
Гроб с телом П. 5 июи.я доставлен из 
Фим.индии в Петербург. На похоронах 
П. на Литераторских мостках меньше
вики и прав. эсеры организовали митинг. 
В противовес ему Петросовет провёл 9 
июн.я 1 9 1 8  в зале Нар. собрания (ныне 
Большой зал филармонии )  торжеств.
траурное заседание пам.яти П., на к-ром 
с речью выступил А. В. Луначарский. 
В 1 923 именем П. названа улица в центре 
Л. (быв. Казанская ул., между Невским 
просп. и Фонарным пер. ) ,  в 1 925 перед 
зданием Технол. ин-та открыт пам. 
(скульп. И. Я. Гинцбург, Я. Г. Гевирц, 
М. Я. Харламов) .  На здании Публ. б-ки. 
где в 1874-80 занимался П., - мем. 
доска. На основе перевеэёниых в Л. 
6-ки и архива П. создан •дом Пле-

Лит.: Г е р а с и м о а а В., Молодой Плеханоа, 
• сб.: Белые ночи, (•. 2). л .. 1 973; и о . ч у  к м" 
К у р ба т о  • а  И., Плеханов, М., 1 977;  О с и п о  в В., 
Подснежник. По.есть о Г. Плеханове, 2 изд., М., 
1 985. 

' 1 
ПЛЕХАНОВА УЛИЦА (до 1 873 Б. М е-
щ а н с к а .я, до 1 923 К а з а н с к а .я, 
по Казанскому собору) , между Невским 
просп. и Фонарным пер. Названа в честь 
Г. В. П.леханова. Возникла в 1 -й пол. 
1 8  в. на месте Переведенской слободы. 
В 1 808- 1 0  сооружён д.. 7 - Омкун
ского совета здание (ныне один из кор
пусов ПО «Зар.я•) ,  в 1 8 1 7  построен слу
жебный корпус Воспитательного дома 
(ныне общежитие ЛГПИ ) ,  в 1 8 10-е 
гг. - Толчёнова дом (д. 1 8 ) .  В д. 27/ 1 2  
с нач. 1 9  в .  помещалась Губ. гимназия, 
затем - Высш. уч-ще, с нач. 1 830-х гг. -
2-.я муж. гимнаэи.я (ныне ер. школа 
No 232 Октябрьского р-на) , в к-рой 
учились сыиовь.я А. С. Пушкина, а 

СтанциJI метро •Площадь Восстани••· Наземный 
аестибюль. 

также А. Ф. Кони, Д. Блаzоев и др. 
в д. 39 в 1828-29 жил полъский 
поэт А. Мицкевич (мем. доска ) ,  в 
д. 8-10 в 1865-1928 комп. 
А. К. Глазунов (мем. доска) . В д. 2/1 
в 1920-х гг. помещался Дом печати. 
В д. 3 в кон. 1 923 - нач. 1 924 жила 
А. А. Ахматова. 

Лиr.: В •  э ем с к и А С., Улица Плеханова, 
сБА•. 1 970, No 1 7 .  

«ПЛОЩАДЬ АЛЕКСАНДРА НЕВСКО
ГО•, 1 )  стаици.я метро Невско-Васи.ле
островской линии . Открыта 3 ио.яб. 
1967. Наземный вестибюль (арх. А. С. 
Гёцкии, В. П. Шувалова) встроен в зда
ние г-цы «Москва• на пл. Александра 
Невского, внутри отделан доломитом, 
мрамором, керамич. плиткой, деревом. 
Стены перронного зала (арх. Л.  П. Лав
ров, Т. В. Шишкова, Г. В. Шишков) 
облицованы белым мрамором, ритмич
но прорезаны дверными проёмами, сов
падающими с дверными проёмами поез
да. 2) Стаици.я метро Правобережной 
линии. Открыта 30 дек. 1 985. Наземный 
вестибюль (арх. А. С. Гёцкин, Н. В. 
Ромашин-Тимаиов) - в Чериорецком 
пер. Перронный зал (арх. Г. Н. Булда
ков, В. Н. Щербин, А. П. Волкова) офор
млен в стиле старинного рус. города
крепости. Путевые стены облицованы 
декор. золотистым алюминием в форме 
.ячеек кольчуги. В подземном переходе, 
соединяющем станции, декор. 
скульпт. панно из меди •Александр Нев
ский• (худ. Э. Р. Оэоль, И. Н. Костю
хин, В. С. Новиков).  
«ПЛОЩАДЬ ВОССТАНИЯ•, станция 
метро Кировско-Выборгской линии. От
крыта 15 но.яб. 1 955. Арх. И. И. Фомин, 
Б. Н. Журавлёв, В. В. Гаикевич. Один 
наземный вестибюль - на перекрёстке 
проспектов Лиговского, Невского и ул. 
Восстания, другой - в здании Моск. 
вокзала. Перронный зал облицован мра
мором, декорирован металлич. деталя
ми, лепниной. Бронз. рельефы на пило
нах посвящены рев. событиям 1 9 1 7  
(скульп. А .  И .  Долииеико, В .  Б .  Пии
чук, А. В. Разумовский, В. И. Татарович, 
Г. Д. Ястребенецкий) . Переход на ст. 
«Маяковсl(JJЯ». 

Ста11Ц11• метро •П..ощад." Восстаи•••· Натер.ер 
перроииоrо �ua. 

«ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА•, станция метро 
Кировско-Выборzской линии. Открыта 
1 июи.я 1 958. Арх. А. К. Андреев. Один 
наземный вестибюль встроен в здание 
Фим. вокзала. На стене кассового зала 
мозаичное панно (худ.-монумеиталис
ты А. А. Мыльников, А. Л. Королёв) , 
посв. выступлению В. И. Ленина в Пет
рограде 3 ( 1 6) .4. 1 9 1 7. Др. вестибюль -
на Воткинской ул., построен в 1 962. 
Перронный зал оформлен мрамором. 
«ПЛОЩАДЬ МНРА•, станция метро 
Московско-Петроzрадской линии. От
крыта 1 июл.я 1 963. Наземный вести
бюль (арх. А. С. Гёцкии, В. П. Шува
лова) - на пл. Мира. В перронном зале 
(арх. А. И. Прибульский, А. Я. Мачерет, 
В. В. Ганкевич) пилоны облицованы 
мелкой керамич.  серовато-кремовой 
плиткой, путевые стены - сине-фиоле
товым кафелем. 
«ПЛОЩАДЬ МУЖЕСТВА•, станция 
метро Кировско-Выборгской линии. От
крыта 31 дек. 1 975. Рук. группы - арх. 
Л. Л. Шрётер. Расположена на пл. Му
жества. Перронный зал односводчатый, 
оформлен на тему героизма и стойкос
ти ленинградцев в годы Вел. Отеч. войны. 
Путевые стены облицованы мрамором, 
пол выложен гранитом. Свод зала реб
ристый. 

, 

«ПНЕВМАТИКА• ( 1 8-.я лини.я В. О., 
3 1 ) ,  з-д пневматич. машин. Выпускает 
гидроаппаратуру Д11J1 управления меха
низированными шахтными креп.ими и 
комплексами, перфораторы и горные 
свёрла Д/1J1 бурения шпуров, пневматич. 
двигатели и ручные сверлильные маши
ны. Первое в России пр-тие по произ-ву 
пиевматич. машин. Осн. в 1 899 под назв. 
Т-во з-дов пневматич. машин, с 1 9 1 2  
наз. Акц. об-во пневматич. машин, с 
1 9 1 8  совр. название. После реконструк
ции в 1928-33 освоено пром. произ-во 
большой номенклатуры пиевматич. ма
шин, в т. ч. отбойных молотков. В 1941-
45 ми. работники сражались на фронтах 
(мем. доска в память погибших) .  Часть 
оборудования эвакуирована в Томск, 
на оставшемся оборудовании налаже
но произ-во воен. продукции. В 70-х гг. 
частично изменена специализация з-да, 



осуществлено техн. перевооружение отд. 
участ�ов произ�ва. 
ПОБЕДЫ ПЛОЩАДЬ (до 1962 С р. 
Р о г а т к а, от заграждений - рогаток, 
к-рыми в 18-19 вв. перегораживали до
роги у застав), на пересечении Москов
ского просп., Пулковского ш., Москов
ского ш. и Краснопутиловской ул. В 
1945 здесь была сооружена дер. триумф. 
арка (арх. А. И. Гегелло), происходила 
торжеств. встреча гв. частей, героически 
сражавшихся в годы Вел. Отеч. войны 
(см. в ст. Парад 8 июля 1945). Архит. 
ансамбль площади сложился в кон. 
60-х - нач. 70-х гг., когда 22-этажные 
дома (1973-7 5, арх. С. Б. Сперанский, 
А. Д. Кац, инж. Н. И. Дюбов и др.) 
были соединены с 9-этажными дома
ми Московского просп. (1963-65, 
арх. С. Б. Сперанский, Е. Ф. Владими
рова). В 1975 в центре площади открыт 
Монумент героическим защитникам Ле
нинграда. На зап. стороне площади в 
1981 построена г-ца «Пулковская», на 
восточной в 1983 - здание ин-та «Элек
тронстандарт». П. п. - место традиц. 
встреч ветеР.анов Вел. Отеч. войны. 
ПОВАРСКОЙ ПЕРЕУЛОК (в 1777-
1806 Х л е б н а я  у л.), между Стре
мянной и Колокольной улицами. Про
ложен в сер. 18 в. в Дворцовой слободе, 
где жили кузнецы, повара, пекари (от
сюда прежнее назв.) и др. В 1838 по
строен д. 13, где жили Н. А. Некрасов, 
И. С. Тургенев, Н. Г. Чернышевский. В 
апр. - июне 1917 в большевистском 
изд-ве «Жизнь и знание• (д. 2) неодно
кратно ,бывал В. И. Ленин. 
ПОДВОДНЫЙ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ 
(«к а б е л ь  ж и з н и•), название под
водной кабельной врезки линии элек
тропередачи «Волховская ГЭС - Ленин
град», сооружённой в 1942 для снабже
ния электроэнергией блокированного го
рода. , 
ПОДВОЙСКИЙ Николай Ильич 
(1880-1948), парт., гос. и воен. дея
тель. Чл. Коммуиистич. партии с 1901 
(в рев. движении с 1898). Учился в 
Демидовском юрид. лицее в Ярослав
ле. В 1906-07 в эмиграции, учился 
в Бернском ун-те. В 1907-08 в Петер
бурге, один из рук. изд-ва «Зерно». Не
однократно был арестован. В 1910-14 
участвовал в орг-ции и был чл. редкол
легий газ. «Звезда• и «Правда•, чл. ПК 
РСДРП. Квартира П. на Галерной ул. 
(ныне Красная ул" 5; мем. доска) - яв
ка ЦК и ПК РСДРП и большевистской 
фракции 4-й Гос. думы, сюда шла зн�
чит. часть переписки В. И. Ленина с ред. 
«Правды», большевиками - депутатами 
Думы. В 1915-16 ред. ж. «Вопросы 
страхования», работал в больничной кас
се Путиловского з-да. Участник Февр. 
рев-ции, с марта чл. ПК РСДРП(б), 
деп. Петросовета; чл. ВЦИК, пред. Все
рос. бюро Воен. орг-ции при ЦК 
РСДРП(б). Делегат 7-й (Апр.) Всерос. 
конференции и 6-го съезда партии. Один 
из ред. газ. «Солдатская правда•, «Ра
бочий и солдат•. В дни Окт. вооруж. 
восстания чл. бюро ПВРК, один из рук. 
штурма Зимнего дворца. В нояб. 1917 -
марте 1918 нарком по воен. делам 
32• 
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РСФСР, одноврем. пред. Всерос. колле
гии по орг-ции и формированию Кр. 
Армии, в февр. 1918 чл. К-та рев. оборо
ны Петрограда. В 1918-23 пред. Высш. 
воен. инспекции РККА, чл. РВС Рес
публики, в окт. - дек. 1919 чл. Совета 
обороны Петрограда, нач. 8севобуче1 " 
ЧОН. С 1924 на ист.-парт. работе. Н 
1924-30 чл. ЦКК ВКП(б). Чл. ВЦИК. 
С 1935 на пенсии, работал в Истпарте. 
Именем П. в 1970 названа новая улица 
(на П[К18ом берегу Невы) .  

С о ч. :  Коммунары защищают Красный Петро
град, М.-Л., 1 927; Красна• rаарди• о Октхбрь
ские дни, М.-Л.,  1 9 27; Ленин в 1 9 1 7  r., М., 1 957; 
Год 1 9 1 7, М. ,  1 958 . 

ли,,..: Л е А б е р  о •  И. П. ,  Пламенный солдат 
революции, М., 1 9 62; Т а р а  с о о Е. П" Н. И. Под
войский ( Очерк военной деи:тельности ) ,  М., 1 964; 
М о с к о в к и и В. Ф., Т а р а  с о в Е. П" Солдат 
реюлюции, М.,  1 982; С т  е п а  и о в Н., Подаой
скиА, М., 1989 .  

ПОДЗОРНЫЙ ОСТРОВ (Л о ц м а н
с к и й), в устье р. Фонтанка и в истоке 
р. Екатерингофка. Отделялся от мате
рика Подзорным кан. (засыпан и за
строен). Назв. от Подзорного дворца, 
откуда на взморье просматривался Ко
рабельный фарватер в Б. Неву. 
«ПОДПИСНЬlЕ издАния" (Литей
ный просп., 57), книжный магазин № 7. 
Открыт 11 1920-х гг. на Невском просп., 
30. Продолжал работать во время бло
кады. В 1943 после попадания авиабом
бы переведён на Невский просп., 78. 
Сотрудникам магазина удалось сохра
нить довоен. картотеку подписчиков, 
благодаря чему пережившие блокаду 
или вернувшиеся из эвакуации ленин
градцы после войны восстановили свои 
подписки. В 1946-53 помещался на Вла
димирском просп" 18, в 1953-58 - на 
ул. Бродского, 4, ныне - в одном здании 
с маг. No 1 «Академкнига•. В ассорти
менте подписные издания, изопродук
ция; имеется отдел книгообмена. Това
рооборот 1,5 млн. руб. (1990). 
подъ�мно - ТРАНСПОРТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ЗАВОД, см. Лен
подъёмтрансмаш. 

ПОЖАР ЗНМНЕГО ДВОРцА, возник 
вечером 17 дек. 1837 из-за неисправ
ности печной трубы, проходившей меж
ду хорами и дер. сводом зала Петра Ве
ликого; продолжался св. 30 часов. Чле-

ны имп. фамилии были переведены в 
Аничков дворец. На борьбу с огнём и 
спасение сокровищ дворца брошены 
2 роты дворцовых пожарных, неск. гор. 
пожарных частей, рота дворцовых гре
надеров и дежурные батальоны гв. пол
ков. Стремясь остановить пламя, солда
ты закладывали кирпичом двери горя
щих помещений, пытались разобрать 
крышу, чтобы заливать огонь сверху, од
нако эти попытки успеха не принесли. 
Благодаря героизму солдат были спасе
ны гв. знамёна, портреты Воен. галереи 
1812, утварь обеих дворцовых церквей, 
драгоценности имп. фамилии, а также 
мебель, зеркала, люстры, скульПТУРЫ и 
др. предметы убранства дворца (спасён
ное имущество складывалось на Двор
цовой пл. у Александровской колонны, 
а затем доставлялось в Адмиралтейст
во, Экзерциргауз, кладовые Гофинтен
дантского ведомства и Таврический 
дворец). Для спасения Эрмитажа были 
разобраны 2 перехода, соединявшие его 
с дворцом, и заложены кирпичом все 
проёмы. К 19 дек" когда пожар утих, 
от дворца уцелели лишь стены и своды 
1-го этажа. Для восстановления дворца 
29 дек. 1837 создана спец. комиссия под 
председательством мин. двора кн. П. М. 
Волконского. В её состав вошли инж. 
А. Д. Готман, арх. А. П. Брюллов, В. П. 
Стасов, А. Е. Штауберт (позднее арх. 
К. А. Тон). Инж.-техн. вопросами веда
ли инж. М. Е. Кларк и И. К. Кроль. К 
работам привлечены по предложению 
А. Н. Оленина мн. воспитанники АХ. 
На стр-ве было ежедневно занято 8-
10 тыс. рабочих. Общее руководство 
работами осуществлял ген. П. А. Клейн
михель. К весне 1839 завершена 1-я 
очередь восстановит. работ. Из-за от
сутствия мн. старых чертежей и нехват
ки изобразит. материалов указание Ни
колая 1 о восстановлении дворца в преж
нем виде не могло быть реализовано. 
Ближе всего к утраченным отстроены 
фасады дворца и нек-рые парадные за
лы (рук. Стасов). В дек. 1839 восстанов
лен Фельдмаршальский зал, в 1840 за
вершены все осн. работы (отделка ряда 
помещений продолжалась и позже). В 
память о восстановлении дворца выбита 
золотая медаль с надписью: «Усердие 
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всё превозмогает., ген. Клейнмихель в 
1 839 удостоен графского титула. Вос
станомение дворца явилось хорошей 
школой для мн. молодых архитекто
ров - И. А. Варнека, А. И. Кракау, 
И. А. Монигетти, А. И. Резанова, В. В. 
Шебуева, В. А. Шрейбера, к-рые стали 
впоследствии кр. зодчими. 

Лиr .: Б а w у ц к и А А. П., Возобновление Зим
него ДJIOpiua • Санкт-Петербурге, СПБ, 1 839; С и •
к о • Л., В. П. Стасов и его работы: по восстанов
лению Зимнего дворЦ8 после no&Apa 1 837 г., Л., 
1 948; Г л  и и к а В. М., По"'8р 1 837 r., в кн.: Эрми
та-.. Истори• и архитектура зданий, Л.,  1 974, с. 
1 07- 1 7 ;  П и л • в с к и А  В. И.,  Восстаноалекие 
Зимнего дворца после по.жара 1 837 г., там же, с. 
1 1 9-35; е r о ж е, Воссt'ановление интерьеров, 
там же, с.  1 37-72; см. также лит. при ст. Зимний 
доОfИЦ· 

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА. В первые де
сятилетия своего существования П. за
страивался гл. обр. дер. и мазанковыми 
домами, что создавало пост. угрозу по
жаров. Обязанности П. о. были возло
жены на всех жителей города, к-рые 
по спец. сигналу (звуку трещотки, ба
рабанному бою, набатному колокольно
му звону, а с 1 7 1 3  и по пушечному вы
стрелу) обязаны были явиться на по
жар со своим инстр-том. В разных мес
тах города в караульных помещениях 
хранились «водоливные трубы• (ручные 
насосы) , достамявшиеся к месту пожа
ра на телегах. Указом 1 7 1 1 квартиро
вавшие в П. войска обязывались ока
зывать помощь жителям при пожарах. 
Указом 1 7 1 8  руководство П. о. города 
возложено на гор. полицию; горожане, 
уклонявшиеся от пожарной повинности, 
подле;кали наказанию кнутом и ссылке 
на каторгу. В 1 722 сформирована спец. 
пожарная команда при Гл. Адмирал
тействе. В 1 737 П. в адм.-полицейском 
отношении был разделён на поли
цейские части. Для надзора за соблю
дением мер противопожарной безопас
ности выделялись патрули и караулы, 
при гор. полиции создан спец. пожар
ный обоз, разработка всех противопо
жарных меропри.ятий возлагалась на 
Комиссию о Санкт-Петер6ургском стро
ении. В 1 740 спец. указом предписано 
иметь в гв. полках пожарный инстр-т 
и «водоливные трубы•. в 1 741  созда
ны пожарные комаНДЬ1 для охраны 

Пожарный расчёт на крыше одноrо из зданий Эр
митаж.а. 1 941 .  

Зимнего дворца и летних имп. резиден
ций в Царском Селе. В качестве профи
лактич. меры в 1 762 издан указ, запре
щавший стр-во дер. домов на Адмирал
тейской стороне; владельцам домов пред
писывалось рыть во дворах колодцы и 
пруды. Указами 1 763, 1 782 и 1 786 в шта
те гор. полиции введена должность 
брандмайора, к-рый возгламял п. о. го
род.а, в полицейских частях - долж
ности брандмейстеров. Указом от 29 
нояб. 1 802 учреждена Петерб. гор. по
жарная команда (числ. 786 чел., сфор
мирована к июню 1 803 ) .  Из её состава 
выделялись 1 1  пожарных частей (ок. 
50 пожарных и 1 0- 1 2  возчиков-фур
манов в каждой) .  При полицейских час
тях создавались спец. помещения для 
хранения пожарного инвентаря и ко
нюшни для пожарных лошадей, на зда
ниях частей строились спец. вышки (ка
ланчи ) ,  на к-рых круглосуточно дежури
ли по 2 наблюдателя. Сигналы о пожаре 
подавались с вышки спец. флагами или 
шарами, ночью фонарями. К месту кр. 
пожаров стягивались силы всех пожар
ных частей города, их действиями ру
ководил брандмайор, в особо важных 
случаях - обер-полицмейстер. В 1 8 1  О 
на вооружение П. о. поступила механич. 
5-коленная пожарная лестница (вые. 
выдвижения 1 7  м) , сконструированная 
арх. В. И. Гесте. В 1 8 1 2  учреждено По
жарное депо с мастерскими для произ
ва инвентаря пожарного обоза и «огне
гасительных средств•. После пожара 
Зимнего дворца 1 837 штат Петерб. гор. 
пожарной команды увеличен до 800 чел. 
С 1 858 для оповещения о пожарах ис
пользовался телеграф (с 1 898 - теле
фон) . После майских пожаров 1862 по
жарные части стали оснащаться паровы
ми насосами (первый насос англ. фирмы 
сШанд-Мейсон• куплен в 1 863) . В 1 869 
на Исаакиевской пл. проведены испыта
ния выдвижной пожарной лестницы кон
струкции К. В. Соболева. С 1 873 личный 
состав пожарных частей стал комплек
товаться по вольному найму (ранее в 
частях служили солдаты) .  В 1 878 в П. 
открыт з-д противопожарного оборудо
вания, на к-ром налажено произ-во руч
ных и паровых насосов, гидропультов, 

лестниц, спец. пожарного снаряжения. 
По штатам 1 880, числ. гор. пожарной 
комаНДЬ1 увеличена до 1027 чел. (в т. ч. 
986 рядовых) .  В 1 883 в Пожарном депо 
начато произ-во пожарных лестниц с 
вые. выдвижения св. 20 м. В 1 892 в П. 
прошли 1 -й съезд рус. деятелей пожар
ного дела и 1 -я Всерос. пожарная вы
ставка, сыгравшие большую роль в раз
витии пожарного дела в России. В 1 900 
мастер Пожарного депо А. А. Сергеев 
изобрёл водораспылитель «Победа• 
( 4 нояб. на Монастырском поле прове
дены опыты тушения нефтяных остат
ков распылённой водой) .  В 1 904 на з-де 
«Фрезе и К0• изготомен первый пожар
ный автомобиль, поступивший на воору
жение Александра-Невской пожарной 
части (развивал скорость 25 вёрст в час, 
перевозил 8 пожарных и оборудование) .  
В 1 906 в П. открыты курсы подготовки 
брандмейстеров (наб. Обводного кан., 
1 5 1 ) ,  при к-рых сформирована образ
цовая пожарная часть. В 1 9 1 3  бранд
мейстер Нарвской части Н. П. Требезов 
выпустил в свет уч. пособие «Пожар
ная тактика•, в к-ром подробно раз
работаны способы и методы пожароту
шения. В 1 9 1 4  в составе Петерб. гор. 
пожарной комаНДЬ1 было 20 пожарных 
частей ( 1 090 служителей) , на их воору
жении 20 паровых насосов, 58 повозок, 
ок. 400 лошадей; личный состав отличал
ся высокой выучкой и мастерством. 

С кон. 19 в. для борьбы с пожарами в 
пригород.ах П. создавалась доброволь
ная П. о. В 188 1  кн. А. Д. Львов сформи
ровал добровольную пожарную дружи
ну в Стрельне, в 1 884 граф А. д. Шере
метев создал вольную пожарную коман
� в Ульянке. В 1 893 образовано При
городное пожарное об-во, объединив
шее вольные пожарные команды и дру
жины, в том же го� в П. создано Рос. 
пожарное об-во. 

В 1 9 1 8  в П. при гор. пожарной коман
де образован Гл. к-т для координации 
действий пожарных частей. В дек. 1 9 1 8  
руководство П .  о .  в П .  возложено на 
пожарный отдел Совнархоза. В 1 920 
гор. пожарная команда передана в ве
дение гор. упрамения коммунального 
х-ва НКВД. В марте 1 920 в П. открыты 
краткосрочные курсы пожаротушения. 
В 1 922 в пожарных частях вместо 2-
сменного введено 3-сменное дежурство. 
В 1 923 в составе пожарной команды П. 
было 26 частей (ок. 2 1 00 чел. ) ,  на во
оружении 5 автолинеек, 3 автонасоса, 
1 автомеханич. и 14 механич. лестниц 
на конном хо� и др. техника, осн. тяг
ловой силой оставались лошади (ок. 
300) . В инв. 1924 для нужд П. о. за
куплено 15 грузовиков (переоборудова
ны под автонасосы) , ими оснащены 
8 частей. В 1 924 в Л. открыт пожарный 
техникум. В 1 925 Ленингр. гидромеха
нич. з-д выпустил первую серию пожар
ных машин на восстановленных шасси 
старых грузовиков, в 1 926 з-д «Про
меn - первый отеч. автонасос на шас
си АМО-Ф-1 5. В февр. 1 933 впервые в 
практике пожаротушения В. В. Дегтя
рёв применил в задымлённом помеще
нии кислородно-изолирующий противо-



газ, что положило начало созданию 
в Л. газодымозащитной службы (Г ДЗС ) .  

В 1 933 при Ленингр. ин-те инженеров 
коммунального х-ва открыт ф-т инжене
ров противопожарной обороны (рабо
тал ДО 1 94 1 ) .  

В 1934 Управление пожарной коман
ды Л. преобразовано в Управление по
жарной охраны ( УПО) гор. управления 
НКВД (затем - МВД СССР, ныне 
УПО Гл. управления внутр. дел Лен
облгорисполкомов) . 

С нач. Вел. Отеч. войны 22 июня 1 941  
УПО - противопожарная служба 
МПВО [нач. службы - полк. (с 1 944 
ген.-майор) М. К. Сериков, нач. штаба 
Б. И. Кончаев (с 1 942 С. Г. ГоЛУбев) , 
комиссар Г. П. Петров] ,  в тот же день 
личный состав перешёл на казарменное 
положение, введено 2-сменное дежурст
во, все машины перекрашены в серый 
цвет. В июле 1941  спец. пост. СНК П. о. 
Л. была военизирована и сведена в от
ряды соответственно адм. делению го
рода (эта структура действует и ныне ) .  
К моменту начала массовых возд. налё
тов на Л. (8 сент. 1 94 1 )  в распоряжении 
П. о. было ок. 1 1  600 чел., 339 автонасо
сов, 94 автоцистерны, 1 3  автомеханич. 
лестниц, 34 спец. машины, 1 3  пожарных 
пароходов и катеров. К 10 июля 1 94 1  в 
Л. сформированы 2375 групп самозащи
ты (ок. 70,5 тыс. чел. ) ,  к нач. сент. 1 94 1  
созданы ок. 6 тыс. пожарных звеньев 
на пр-тиях и св. 3 тыс. в домох-вах. За 
4 мес их силами потушено 86 % сбро
шенных на Л.  зажиrат. бомб (лишь 1 4 %  
бомб вызвали пожары, тушением к-рых 
занимались части П. о.) . 1 8  авr. 1 94 1  в 
Л. сформирован комсомольский проти
вопожарный полк ( 1 600 бойцов, ком. -
полковой комиссар С. С. Воронов, нач. 
штаба А. М. Фролов, комиссар М. М. 
Гитман) . За время блокады бойцы пол
ка потушили 5 тыс. зажигат. бомб, лик
видировали 430 кр. пожаров, спасли 
ценностей на сумму 5032 тыс. руб. В 
1 942 полк подготовил 700 истребителей 
танков, направил в партиз. отряды св. 
280 ЛУЧШИХ бойцов и политработников, 
воину полка В. И. Ермаку присвоено 
звание Героя Сов. Союза ( 1 944, поем. ) .  

2 1  авг. 1 94 1  и з  личного состава по
жарных команд сформировано 1 1  стрелк. 
батальонов (позднее сведены в отд. ди
визию П. о. из 3 полков; ком. дивизии -
нач. УПО полк. М. К. Сериков, нач. шта
ба - полк. В. П .. Верин, комиссар -
нач. политотдела УПО полковой комис
сар Г. П. Петров) . 

За 900 дней блокады в результате 
бомбардировок и артобстрелов в Л.  
произошло св. 1 2  тыс. пожаров, в борьбе 
с огнём и под обстрелом погибло св. 
2 тыс. пожарных. Пожарные Л. участ
вовали в стр-ве оборонит. сооружений на 
подступах к городу, прокладке «дороги 
жизни•, обеспечивали население города, 
госпитали и больницы водой. 

1 янв. 1 943 бюро горкома ВКП (б) и 
Исполком Ленсовета прин11ЛИ пост. 
«0 борьбе с пожарами•, в к-ром осн. вни
мание уделялось расширению профилак
тич. работы в жил. секторе и на пром. 
пр-тиях. Благодаря принятым мерам 

число пожаров в 1 943 сократилось по 
сравнению с 1 942 на 63 % ,  а убытки 
на 98 % .  

5 апр. 1 944 приказом Воен. совета 
Ленингр. фр. из личного состава П. о. 
сформированы 2 роты сапёров, направ
ленные на разминирование пригоро
дов Л. С весны 1 944 СЛУЖба в гарни
зоне П. о. Л. строилась по принципам 
мирного времени. За проявленный мас
совый героизм 10 июля 1 942 П. о. Л.  
награждена орд. Ленина, в 1 94 1 -45 св. 
1 ,7 тыс. ленингр. пожарных награждены 
орденами и медалями, весь личный сос
тав П. о. - медалями «За оборону Ле
нинграда• и «За победу над Герма
нией•. 

В 1 946 при УПО Л. создана Подвиж
ная пожарная лаборатория (в 1 955 на 
её базе образована первая в стране По
жарно-испытат. станция) .  В сент. 1946 
пожарный техникум реорганизован в 
Ленингр. пожарно-техн. уч-ще МВД 
СССР (первое в стране) . В 1 947 на 
комб-те «Красная нить. образована пер
вая в СССР пожарно-техн. комиссия, 
гл. задача к-рой - привлечение инж.
техн. работников к разработке мер по 
снижению пожароопасности технол. 
процессов. В 50-х гr. в мастерских УПО 
изготовлены первые типовые автомоби
ли спецсЛУжб (газодымозащитной, во
дозащитной, связи и освещения) .  В 1 957 
в Л. открыта первая в стране Пожарно
техн. выставка (ныне ПоЖilрно-техни
ческий центр) . В 1 964 в Л. создана фе
дерация пожарно-прикладного спорта 
(в 1 965 прошёл первый чемпионат СССР, 
в 1 968 - первые междунар. соревно
вания) . 

В 1 990 в системе П. о. Л. св. 50 под
разделений, на их вооружении - авто
цистерны, автонасосы, автомехлестни
цы и гидроподъёмники, автомобили пен
ного и порошкового тушения, передвиж
ные насосные станции и др. техника, а 
также пожарные корабли «Ракета•. 
В дек. 1 984 в Л. введена автоматизи
рованная система управления силами и 
средствами П. о. К нач. 1 989 на объек
тах нар. х-ва и в жил. секторе установ
лено ок. 17 тыс. автоматИч. установок 
охранно-пожарной сигнализации, ок. 
4,8 тыс. - пожарной связи, ок. 2,6 тыс.
автоматич. пожаротушения. В апр. 1989 
вошёл в строй производств.-техн. центр 
УПО по ремонту, обсЛУживанию и прои�
ву автотехники АЛЯ П. о. Л. и обпасти. В 
1 988 ряд пр-тий Л. приступил к выпуску 
отд. узлов и оборудования средств по
жарной защиты и пожаротушения. 

Л. - один из крупнейших центров 
подготовкJll кадров П. о.: в 1 972 при По
жарно-техн. уч-ще созданы курсы пере-· 
подготовки руководящего состава П. ·о-:, 
в 1978 на их базе образован Ленингр. 
ф-т повышения квалификации Моск. 
высш. инж. пожарно-техн. школы МВД 
СССР. В том же году Пожарно-испытат. 
станция преобразована в Ленингр. фи
лиал ВНИИ противопожарной обороны 
МВД СССР. В 1 987 открыта Ленингр. 
высш. пожарно-техн. школа МВД СССР, 
к-рая готовит инженеров противопожар
ной техники и безопасности. 
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26 иояб. 1 964 в Л. прошёл 1 -й съезд 
Всерос. добровольного пожарного об-ва 
(ВДПО) , к-рый принял его устав. В 1 973 
создана Ленингр. орг-ция ВДПО, к-рая 
объединяет св. 350 тыс. чл. ( 1 990; одна 
из крупнейших в РСФСР) . На уч.
курсовом комб-те ВДПО ежегодно 
обучается св. 1 О тыс. чел. Помощь про
фессиональным пожарным оказывают 
добровольные пожарные дружины, бое
вые расчёты к-рых тtквидируют еже
годно тысячи пожаров и загораний. 
78 дружинников награждены медалями 
«За отвагу на пожаре•, св. 400 ле
нингр. пожарных награждены ордена
ми и медалями СССР. 

Лur.: Практическое настааление брандмеlсте
рам, СПБ. 1 8 1 8; Р у д  н н ц к  н А В. С., Пожарное 
депо • С.-Петербурrе. ИсторнческиА очерк. СП6. 
1 903; С.-Петербурrскв • СТОЛИЧНI• ПОЛИЦИJI и rра
доиачапьстоо. СП6, 1 903, с .  7 -49, 296-30 1 ;  Т и
х о н о • Н. С., Бойцы огненного фронта, Л., 1 943; 
Г о л у б е  а С. Г.,  З и п ь б е р w т е А н  Ф. 6., С а
• е п ь е • П. С., По•арное депо а СССР, М.,  1 968, с. 
1 8-64; 3 и п ь б е р w т е А н Ф. 6" К о н ч а е а 
6. И .• С о л о с и и Г. И. ,  По•арна• охр8на Ленин
града • rоды Великой Отечестиниоl 80Аны., Л., 
1 97 1 ;  об у х  о. Ф. в" Совете••• ПОJl<ариа• ох
рана, М" 1 979; К о м  л е в  В. П" с6покада. Я в поп
ку nо•арном .. . •, Л., 1 983; К о н  ч в е в  Б. И. ,  
С к р •  б и н М.  Е" В борьбе с огнем, Л., 1 984; 
А н т о н  о. п. А" По••РЫ • Петербурrе, .лп • .  
1988, № 1 1 ;  С к р •  б и н  М.  Е., К о н  ч о е о 6. И" 
Огонь 1 кольце, Л., 1 989. 

пожАРНО-ТЕХННЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
(Большой просп. В. О" 73) , выставка, 
посв. истории и совр. состоянию сис
темы пожарной охраны П. (Л.) , подчи
нена Управлению пожарной охраны 
ГУВД Ленингр. обл. и гор. исполко
мов. Образована в 1 957 как Пожарно
техн. выставка (первая в стране; совр. 
назв. с 1 988) . В экспозиции представ
лены по,11,1D1нные образцы пожарной 
техники (в т. ч. паровой и ручной насо
сы 19 в.) ,  док-ты и материалы по исто
рии поЖilрной охраны в городе начиная 
с 1 803 (год образования Петерб. пожар
ной команды) .  Спец. отделы посв. про
филактике пожаров, методам борьбы 
с огнём (на фотографиях и макетах 
показана система обеспечения пожар
ной безопасности объектов нар. х-ва 
Л.) , жизни и работе пожарных Л. Про
водятся экскурсии для предст. учрежде
ний и пр-тий, демонстрируются уч. ки
нофильмы. В фондах П.-т. ц. архивные 
док-ты блокадного времени (описания 
пожаров, дневники, воспоминания вете
раи6в, их награды и ,ор.), в б-к� уникаль
ная копл. книг и журналов по истории 
пожарного дела в России (ок. 4 тыс. 
назв. ) .  

Здание, в к-ром размещается выстав
ка, построено в 1 884 АЛЯ Василеостров
ской пожарной части (арх. В. Г. Шала
мов) , в соседнем здании (д. 7 1 )  поме
щалась одноим. потtцейская часть. 
«ПОЗИТРОН• (ул. Курчатова, 10) . 
науч.-производств. объединение. Созд. 
в 1 969. Выпускает конденсаторы разл. 
типов, сложную электронную бытовую 
технику, в т. ч. цветные малогабаритные 
телевизоры и кассетные магнитофоны, 
др. товары нар. потребления. В составе 
объединения: н.-и. ин-т «Гириконд•, 
Центр. конструкторское бюро техноло
гии и оборудования, з-ды «Мезон•, «Ку
лон•, «Видеотон•, «Лаконд•. В объеди-
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нении действует св. 120 автоматизи
рованных и механизированных JОtний, 
используются св. 60 высокоэффектив
ных технол. процессов. Программа 
развития проиэ-ва в объединении вклю
чает в себя весь цикл - от а11тп
матиэированного проектирования до 
автоматич. проиэ-ва иэдеJОtй, пригодных 
для автоматич. монтажа. Продукция эк
спортируется в 27 стран (1990). Работ
ники объединения Е. А. ГаЙJОfш, А. П. 
Гагарин, А. Н. Голенищев, Г. А. Гущи
на, Г. И. Иванов, Ф. В. Овсянников, 
А. И. Пехтин удостоены звания Героя 
Соц. Труда. 19 лауреатов Гос. пр. СССР. 
Награждено орд. Ленина (1970). В 1980 
открыт муэей рев., боевой и трудовой 
славы. Имеется спорт. комплекс. На 
терр. пр-тий - мем. доски в память 
погибших в годы Вел. Отеч. войны. Мно
готиражная газ. •Маяк• (с 1964). 

Лит.: О с и n о в а А. М.,  Та заводская прох.о.ц-
11ая . . .  , Л.1 1 98 1 ;  В ь ю  и и к А. А., Всегда в поиске. 
Историк ЛНПО сПоэитрон•. Л., 1 987. 

ПОКЛ6ННАЯ ГОР,\, возвышенность в 
сев. части Л., в р-не пересечения Вы
боргского ш. с проспектами Тореза, Се
верным, Энгельса и Поклониогорс
кой ул. П. г. представляет собой 
оэовую гряду (вые. до 40 м), сложенную 
песчаио-галечниковыми отложениями; 
под действием ледниковых вод оз был 
размыт, и образовалась песчаная коса, 
протянувшаяся от Шува.лово на Озер
ки, Удельную, Сосновку до Писка
рёвки. Вдоль зап. склона П. г. в Удель
ной тянется абразионный террасовый 
уступ (вые. до 30 м). Зап. часть П. г. 
срыта (карьер ныне закрыт). По преда
нию, с П. г. шведы направляли послов 
к Петру 1. 
ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ Николаев
ского сиротского ин-та (наб. р. Мойки, 
48), пам. арх-ры ампира. Построена в 
1829-34 (арх. Д. Квадри, с 1832-
П. С. Плавов). Монумент., прямоуг. в 
плане здание увенчано куполом на круг
лом барабане и фронтонами, завер
шающими плоскости стен. Ниж. этаж 
П. ц. предназначался для столовой 
Сиротского ин-та; в интерьерах верх. 
яруса - двусветный зал, украшенный 
мощными колоннами и пилястрами 
коринфского ордера, обJОtцоваииыми 
искусств. мрамором. Во время Вел. 
Отеч. войны здание пострадало пт 
прямого попадания снаряда. Вос
становлено в 1952 (росписи плафона 
воссозданы худ. А. В. Трескиным, 
А. R Сrупииым и др.). Ныне в 
здании клуб Рос. педагогич. ун-та. 
в 1930 эдесь выступал В. В. Маяков-
ский. / 
ПОКРОВСКИЙ ОСТРОВ, образовался 
во 2-й пол. 18 в. после сооружения Ека
терининского (ныне кан. Грибоедова) 
и Никольского (юж. отрезок Крюкова 
каи.) каналов; омывается также р. Фон
танка. Назван по располагавщейся на 
о-ве Покровской ц. (находилась на совр. 
пл. Тургенева, построена в 1798-1803, 
арх. И. Е. Старов, снесена в 1936). 
Названия П. о. и иек-рых соседних 
о-вов (Казанский, Коломенский, Спас
ский) вышJОt из употребления по мере 

Покро1скаJ1 церковь. 

того, как эти о-ва соединялись много
числ. мостами и пересекались общими 
улицам'!. 
ПОКРЫШЕВ Пётр Афанасьевич 
(1914-67), дважды Герой Сов. Союза 
(1943), ген.-майор авиации (1955). Чл. 
Коммунистич. партии с 1941. В Кр. Ар
мии с 1934. Окончил воен. школу пило
тов (1935), Воен. академию Генштаба 
(1954). Участник сов.-финл. войны. 
В Вел. Отеч. войну ком. эскадрильи 
154-го истребит. авиаполка, с 1943 ком. 
159-го истребит. авиапОJ1Ка на Ле
ииигр. фр. Совершил ок. 300 боевых 
вылетов, сбил лично 22 и в составе груп
пы 7 вражеских самолётов. После вой
ны в Войсках ПВО. С 1961 в отставке. 
Работал нач. Ленингр. аэропорта. Деп. 
ВС СССР в 1950-54. Именем П. в 
1968 названа новая улица (примерно на 
границе Старой Деревни и Новой Де
ревни). 

Лит.:  П оп о в а Л. М. ,  Дважды Герой Совет
ского Союза П. А. Покрыwев, М.,  1953; Б а  у л и н 
Е. П.,  �wн неба, Л., 1968. 

ПОЛЕНОВ Андрей Львович (1871-
1947), хирург, один из основополож
ников нейрохирургии в СССР, акад. АМН 
СССР (1945). В Петербурге с 1889. 
Окончил ВМА (1896). В 1899-1910 ра
ботал в Кронштадтском воен.-мор. гос
питале. С 1914 проф. Психоневрологич. 
ин-та. Инициатор создания и рук. 
(1917-24) Петрогр. фиэ.-хирургич. ни
та, предназначенного для лечения ин
ваJОtдов войны, где организовал (1921) 
первое в СССР нейрохирургич. отделе
ние. С 1924 дир. организованного им 
Травматологич. ин-та. В 1935 создал и 
возглавил кафедру нейрохирургии в 
Ленингр. ин-те для усовершенствования 
врачей. С 1938 >ДИр. Ленингр. нейро
хирургич. ин-та (ныне им. П.). В осаж
дённом Л. выпустил (1943) руко
водство «Основы практич. нейрохирур
гии•. Создал •Атлас операций на голов
ном и спинном мозге• (1945). Гос. пр. 
СССР (1946). Похоронен на Больше
охтинском кладб. Перед зданием Нейро
хирургич. ин-та (ул. Маяковского, 12) 
установлен пам. П. ( 1954, скульп. 
Н. В. Дыдыкин, арх. Ю. Н. Смир
нов), в хирургич. отделении Крон
штадтского воен.-мор. госпиталя - мем. 
доска. 

Лит.: Т оп о р  о в Г. Н .• Л. Л. Поленов. М .• 
1 989. / 
ПОЛЕТАЕВ Николай Гурьевич (1872-
1930), один из первых рабочих-с.-д. Чл. 
Коммунистич. партии с 1904. С 1891 
токарь на Путиловском э-де, чл. Брус
нева группы, осенью 1892 арестован 
и выслан из Петербурга. С 1894 вновь на 
Путиловском з-де, совм. с В. А. Шелгу
новым и Е. А. КJОtмаиовым создал марк
систский рабочий кружок, одноврем. во
шёл в Группу народовольцев. С 1895 чл. петерб. «Союза борьбы за освобожде
ние рабочего класса•. В ночь на 9 дек. 
1895 арестован, до июня 1897 содер
жался в Доме предварит. заключения, 
затем сослан в адм. порядке. С июля 
1904 вновь в Петербурге, на Путилов
ском з-де вступил в орг-цию РСДРП, 
один из организаторов Путиловской 
стачки 1905, участник шествия рабочих к 
Зимнему дворцу 9 яив. 1905. В окт. 1905 
деп. Петерб. совета рабочих депута
тов от Путиловского з-да, чл. Исполко
ма Совета. В дек. 1905 арестован вместе 
с др. депутатами в помещении Вольно
го экон. об-ва, в июне 1906 освобождён 
под залог (деньги внесJОt путиловцы). 
Работал на электромеханич. э-де Глебо
ва за Московской заставой, где создал 
большевистские группы. В 1907-12 деп. 
3-й Гос. думы от рабочей курии С.-Пе
терб. губ" возглавлял большевистское 
крыло с.-д. фракции. Неоднократно вы
ступал на з-дах и ф-ках Петербурrя с 
отчётами о работе с.-д. фракции Думы. 
В 1910 участвовал в орг-ции издания газ. 
•Звезда» (чл. редакции), в 1912 - газ. 
•Правда» (до дек. 1912 офиц. издатель). 
С 1913 служил управляющим на Меха
нич. з-де (до окт. 1917), чл. ПК РСДРП. 
Через П. шла переписка петерб. боль
шевиков с В. И. Лениным. После Февр. 
рев-ции участвовал в восстановлении из
дания «Правды•, был зав. её типогра
фией. В Июльские дµи 1917 на квартире 
П. (Мытнинская ул" 33/19) с вечера 
6 (19) июля до утра 7 (20) июля Ленин 
скрывался от ареста. В дни Окт. вооруж. 
восстания 1917 участвовал в национа
лизации типографий, выделил лучшие 
для печатания газ. «Правда» и «Изве
стия•. В марте 1918 переехал в Москву. 

Лит.: С н ы  т к и  н М., Н. Г. Полетаев, М., 
1962. / • 
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 
Ленингр. фиJОtал Моск. полиграф. ин-та 
(пер. Джамбула, 13), осн. в 1956 как 
Ленингр. уч.-консультац. пункт заоч
ного отделения моск. ин-та. Готовит 
редакторов массовой лит-ры, книговедов, 
организаторов книжной торговли, эко
номистов, инженеров поJОtграф. произ
ва, поJОtграф. маш-ния и инженеров по 
управляющим системам. Обучение ве
дётся по вечерней и заочной формам 
обучения, а также по системе «завод
втуз» (с чередованием уч. занятий и ра
боты на проиэ-ве). В составе филиала 
(1990): 2 ф-та - поJОtграф. машин и 
технологии (отделения: технол" меха
нико-маш.-строит" автоматизации про
цессов поJОtграф. пром-сти) и редак
тирования и экономики поJОtграф. пром
ети (отделения: ред" кииговедч" инж.
эком.); подготовительные отделение и 



курсы. В 1990/91 уч. г. было ок. 1 тыс.  
студентов, ок. 50 штатных препода 
вателей, в т. ч. 4 д-ра и ок. 20 канд. 
наук. , 
ПОЛИКАРПОВ Николай Николаевич 
(1892-1944), авиаконструктор, д-р 
техн. наук (1940), Герой Соц. Труда 
(1940). В 1916 окончил Петроrр. поли
техн. ин-т и курсы воздухоплавания 
при нём, затем работал в воздухопла
ват. отделе Рус.-Балт. з-да. С 1918 руко
водил разработкой и постройкой само
лётов: истребители И-1, И-3, И-15, И-16, 
И-153 («Чайка•), уч. самолёт У-2 (По-
2), разведчик Р-5 и др. Деп. ВС СССР 
с 1937. Гос. пр. СССР (1941, 1943). Име
нем П. в 1973 названа новая магист
раль - аллея Поликарпова (на терр. 
быв. Комендантского аэродрома, где в 
20-30-х rr. испытывались мн. создан
ные нм самолёты). 

Лит.: Г у м  и л е •  с к и й  л . . Строитель само
лёто11, М., I 946i С т р  а ж. е в а И. ,  Полета воль
ное упорство. М .• 1 QR6 .  

поликлИники. осуществляют вне
больничное леч.-профилактич. обслу
живание населения, в т. ч. специализи
рованное (в отличие от амбулаторий). 
Первая в России амбулатория для бес
платного приёма бедных открыта в Пе
тербурге (1738); для неё при Гл. аптеке 
учреждена должность врача. К нач. 20 в. 
в Петербурге на 1,5 млн. жит. было все
го 36 амбулаторных врачей. В 1926 в 
городе начали создаваться П. (амбула
торные леч.-диагностич. объединения), 
работавшие по участковому принципу. 
В кон. 1980-х гг. в Л. функционировали: 
св. 130 П. для взрослых (в т. ч. 25 сто
матологич.) и св. 70 детских (в т. ч. 8 
стоматологич.) с 10 отделениями вос
становит. лечения больных, перенёсших 
тяжёлые заболевания; 10 хозрасчётных; 
4 консультац.-диагностических. В состая 
П. входят медпункты пр-тий и дет . 
дошкольных и школьных заведений. 
Обеспечение П. транспортом центра
лизовано (осуществляется гор. автоба
зой «Скорая ПОМОЩЬ» ) . 

Лит.: Ф р е й А л  и н  С. Я ., Городе как поли
клиника, Л., 1 96 1 . ,  
«ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ•, станция мет
ро Кировско-Выборгской линии. Откры
та 31 дек. 1975. Арх. С. Б. Сперанский, 
Н. В. Каменский, Л. Г. Бадалян. Выхо
дит к Политехн. ин-ту им. М. И. Кали
нина (с 1990 Техн. ун-т). Перронны 11 
зал односводчатый, глубокого заложе
ния. Стены облицованы травертином, ме
таллич. детали отделки имеют оттенок 
старой меди. , 
ПОЛИ'IЕХНИЧЕСКИЙ инсmтУт, 
см. Технический университет. 
ПОЛЙЦИЯ. Первонач. функции 11 .  
(надзор за порядком и чистотой, по
Жilрная охрана, борьба с торговлей 
эапрещёнными товарами и др.) испол
няли спец. чиновники; им подчинялась 
полицейская команда. Организационно 
П. оформлена в 1718 с созданием Глав
ной полицмейстерской канцелярии, к-рая 
управляла городом и всем его х-вом, 
включая регулирование застройки. В рас
поряжении генерал-полицмейстера на
ходился штат П. (ок. 200 чел.), а также 
выборные от населения - сотские, де-

сятские, «караульщики•. В 1737 город 
в адм.-полицейском отношении разде
лён на 5 частей (в 1739 - на 7). Каж
дая часть находилась в ведении офи
цера П., имела полицейскую команду 
и «съезжий дом• с арестантскими по
мещениями. В 1782 учрежДена Управа 
благочиния, к к-рой перешли функции 
Гл. полицмейстерской канцелярии. Гс 
род разделён на 10 частей во главе с 
частными приставами и 42 квартала во 
главе с квартальными надзирателями 
(им подчинялись ночные сторожа). В 
органы П. привлечены 2 ратмана Го
родского магистрата (затем Гор. думы), 
квартальные поручики (помощники 
надзирателей). В 1798 образованы 2 по
лицейских отделения (в 19 в. - 3) во 
главе с полицмейстерами. В 1782 в штате 
петерб. П. было 647 чел., в 1838 -
1753 (только ниж. чины), в 1867 - 2283. 
В распоряжении обеtrnолицмейстера на
ходились также спец. воинская коман
да (ок. 700 чел.) и ок. 1 тыс. гор. сто
рожей. В 1803 при П. учреждена посто
янная пожарная команда (при каждом 
съезжем дворе полицейской части ок. 
50 служителей и 10-12 возчиков; 
обязат. принадлежностью здания части 
стала пожарная каланча), в 1809 -
Контора адресов, выдававшая «виды на 
жительство•. В 1866 создано Охранное 
отдеЛJ!ние для борьбы с рев. движением; 
те же функции выполняла Жilндармерия. 
В 1867 кварталы заменены полицей
скими участками (делились на 93 око
лотка). В 1870-х rr. создано полицей
ское управление в составе градоначаль
ства. К нач. 20 в. было 4 отделения, 
12 частей, 38 гор. и 4 загородных 
полицейских участков. В состав гор. по
лицейского управления входили также 
конно-полицейская стража [Каменно
островский (ныне Кировский) просп., 
65) , полицейский резерв ( Невский 
просп., 91), сыскная П. [Офицерская 
(ныне Декабристов) ул., 28 ) ,  речная П. 
(Большой просп" П. С., 2), двор
цовая П. (наб. р. Фонтанки, 31), пор
товая П" фабричная П., тюремная часть, 
пожарная команда. Надзор в домах осу
ществляли дворники, швейцары, ночные 
сторожа. В ходе Февр. рев-ции П. упразд
нена, вместо неё в кон. февр. образо
вана гор. милиция При Гор. думе, к-рая 
избрала нач. милиции и назначила 
районных уполномоченных, полицей
ские участки заменены комиссариатски
ми участками, во главе к-рых стояли 
районные Думы. В Московском, Нарв
ском, Выборгском р-нах существовали 
комиссариаты рабочей милиции, орга
низованные без участия гор. милиции. 
Управление гор. милиции размести
лось первонач. в здании Гор. думы, 
затем в здании быв. градоначальства 
на Гороховой ул. (ныне ул. Дзержин
ского, 2/6). Полицейский аппарат был 
окончательно уничтожен после победы 
Окт. рев-ции, нек-рые чиновники пере
шли на службу в органы сов. милиции. 

Лит.: В ы с о ц к и й  И .  П .• С.-Петербургска• 
СТОЛИЧНIJI. ПОЛИЦИJI и градоначальство, СПБ, 
t 903; Исторический очерк образо•аии• и раз•И· 
ти• полицейских учреждений • России, СПБ, 1 9 1 3 ;  
М у л  у к а е в  Р .  С . . Полини н и тюремные учре•· 
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Аения дореволюционной России, М.,  1 964; Ш и и ц· 
ж и к а ш в и л  и Д. И .• Сыскна• полиции царской 
России в период империализма, Омск,  1 973.  

полкАнов Александр Алексеевич 
(1888-1963), геолог-петрограф, акад. 
АН СССР ( 1943). Окончил Петерб. ун-т 
( \  911); работал там же под рук. 
Е. С. Фёдорова (1912-13). В 1917-39 
сотрудник Геомгического комитета, с 
: : _:_, проф. Ленингр. ун-та, в 1939-45 
дир. Ин-та земной коры при ЛГУ, орга
низатор (1949) и дир. (с 1950) Лабо
ратории геологии докембрия АН СССР 
(ныне Ин-т геологии и геохронологии 
докембрия, наб. Макарова, 2; мем. дос
ка). Тр. по геологии, петрологии интру
зивных пород и геохронологии до
кембрийских пород Балт. щита и Украи
ны. Лен. пр. ( 1962, совм. с Э. К. Герлин
гом). ПОХ<)ронен на Богословском кладб. 
ПОЛОВЦОВ Александр Александрович 
(1832-1909), гос. деятель, меценат, 
предприниматель, поч. ч. Петерб. АН 
(1884). Окончил Уч-ще правоведени11 
(1851), слуJКил в Сенате, с 1873 сенатор. 
в 1883-92 гос. секр. (с 1 883 статс
секр.), с 1892 чл. Гос. совета. В 1902 чл. 
Особого совещания о нуждах с.-х. пром
ети, в 1905-06 участник совещаний по 
разработке законоположений о Гос. 
думе. Организатор и пред. (с 1879) 
Русского исторического общества. Же
нившись в 1861 на воспитаннице бан
кира барона А. Л. Штиглица Н. М. Июне
вой (по преданию - внебрачной доче
ри вел. кн. Михаила Павловича), стал 
обладателем МНОГОМИЛЛИОННОГО состоя
ния, выделял значит. средства на публи
кации изданий Рус. ист. об-ва, инициа
тор создания «Рус. биографич. слова
ря•, к-рый печатался в осн. на его 
средства (1896-1918, 25 тт., не окон
чен). Будучи попечителем Уч-ща техн. 
рисования барона Штиглица, много сде
лал для его расширения и улучшения 
преподавания. С сер. 19 в. вёл «Днев
ник• (частично опубл. в ж. «Красный 
архив• в 1923-34; за 1883-92 - в кн. 
«Дневник государственного секретаря 
А. А. Половцова•, т. 1-2, 1966), в к-ром 
содержатся ценные данные о внутр. 
политике России 2-й пол. 19 в. и жизни 
высш. слоёв петерб. об-ва. Владел особ
няком на Б. Морской ул. (ныне ул. Гер
цена, 52; с�. в ст. , Дом архитектора) . 
ПОЛОВЦОВА ДАЧА (наб. р. Б. Невки, 
22), пам. арх-ры неоклассицизма. По
строена на Каменном о-ве в 1911-16 
(арх. И. А. Фомин) с включением быв. 
дачи барона А. Л. Штиглица (1835, арх. 
А. М. Купи). П-образное в плане соору
жение решено в духе усадебного дома
дворца эпохи рус. классицизма. Обра
щённые к парадному двору фасады де
корированы ионич. колоннадами, центр. 
часть выделена эффектным двойным 
портиком и фронтоном, возвышающим
ся над плоскостью стены, прорезанной 
нишей с кессонированным полукуполом. 
Симметричное здание отличается кра
сотой и гармонией композиции. Во внутр. 
планировке также использованы приёмы 
классицизма (анфилада помещений от
крывается круглым вестибюлем и завер
шается зимним садом). Росписи в Гобе-
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леновом зале, большой и малой столо
в ... х, спальне - худ. У. А. Боданинский, 
рельефы на фасадах - скульп. В. 8. Куз
нецов. С 1920 Дом отдыха трудящих
ся, на открытии к-рого 19 июня был 
В. И. Ленин (мем. доска). Ныне санаТо-
рий. • 

ПОЛОВЦОВА ДОМ (П о л о в ц о в а 
о с о б  н я к), см. в ст. Дом архитекrора. 
ПОЛОНСКИЙ Яков Петрович (18 1 J 
98), поэт, автор известных стих. и ро
мансов: «Дорога•, «Зимний путы, «Пес
ни цыганки• (стала нар. песней) ,  «За
творница• («В одной знакомой ули
це".•), «Колокольчик•, «В глуши•, «Уз
ница• («Что мне она! - не жена, не лю
бовница".•) и мн. др. Переехал в Петер
бург из Тифлиса в 1851. Служил в кан
целярии петерб. гражд. губернатора 
Н. М. Смирнова, мужа А. О. Смирновой
Россет, хозийки лит. салона (см. Салоны, 
кружки и собрания литературные) ; в 
её доме П. нек-рое время был гувернё
ром. В 1860-96 служил в К-те иностр. 
цензуры, в Совете Гл. управлении по де
лам печати. В 1859-60 - один из ре
дакторов ж. •Русское слово•. Сотрудни
чал в журналах разл. ориентации: «Со
временник•, «Отеч. записки•, «Время•, 
«Эпоха•, не примыкая ни к одному лаге
рю в пит.-обществ. борьбе. С петерб. те
мой связана повесть П. «Женитьба Атуе
ва• (1869), в к-рой он вывел характер
ный для петерб. жизни кон. 1850-
60-х гг. тип интеллигента - сотрицате
ля•, нигилиста и атеиста, честного, но 
несостоятельного перед лицом неотме
нимых традиц. ценностей (любовь. 
семья, иск-во) . П. воссоздал в повести 
атмосферу сумственного брожения• 
в предреформенном Петербурге. С 
1860-х гг. П. - устроитель знаменитых 
в Петербурге «пятниц• (см. •Пятницы» 
Я. П. Полонскоzо) .  

Лwт.: Т х о  р ж е  в с к и А С .  С., Высока• лестнм· 
ца, в его кн.:, Портреты пером, М., 1 986. 

ПОЛТОРАЦКИХ ДОМА (наб. р. Фон
танкн, 97-101), пам. арх-ры класси
цизма. Три дома, построенные на одном 
участке в 1790-х rr. (автор неизв.), от
личаютси строгой симметрией и пропор
циональностью фасадов, выделением 
центр. частей выступающими ризалита
ми, увенчанными фронтонами, сдер
жанностью декора. В кон. 18-19 вв. в 
д. 101, в квартире директора Публ. 
6-ки, президента АХ А. Н. Олени
на, бывали А. С. Пушкин (здесь произо
шла его перваи встреча с А. П. Керн ) ,  
В .  А .  :Жуковский, И .  А .  Крылов, К .  Н .  Ба
тюшков, Н. И. Гнедич, К. П. Брюллов, 
В. П. Стасов, О. А. Кипренский, 
М. И. Глинка. , / 

ПОЛУПРОВОДНИКОВ ИНСТИТУТ 
АН СССР (наб. Кутузова, 10) ,  созд. в 
1955 по инициативе акад. А. Ф. Иоффе 
на базе Лаборатории полупроводников 
(осн. в 1952). С 1972 в составе Физ.
техн. ин-та АН СССР. 
ПОЛIОсТРОВО (П а л ю с т р о в о; от 
лат. paluster - болотный, болотистый) ,  
местность в воет. части Л" на прав. бере
гу Невы, между ш. Революции, веткой 
Окружной ж. д., проспектами Кондрать
евским и Мечникова, ул. Ватутина. В 1-й 

четв. 1 8  в. в юж. части П. существовала 
Казачья слобода. Во 2-й пол. 18 в. зна
чит. часть П. принад.пежала кн. А. А. Без
бородко (см. Безбородко дача) , поселе
ние его крепостных образовало дерев
ню П. С нач. 19 в. П. - дачная мест
ность. В р-не выхода железистых источ
ников (открыты в нач. 1 8  в. лейб-меди
ком Петра 1 Л. Л. Блюментростом) в 
1 72 1 - 1 865 существовал курорт Поnюст
рово (ныне минеральная вода •Полюст
fЮ8СК4Я» ра3ЛИвается в бутылки на з-де 
«Полюстрово•) .  Со 2-й пол. 1 9  в. по бере
гу Невы строились пром. пр-тия: С.-Пе
терб. Металлич. з-д (ныне ПО «Ленин
градский Металли11еский завод») ,  з-д 
«Новая Бавария• (ныне з-д шампанских 
вин) и др. С нач. 20 в. осваивалась сев. 
часть П. В 1 9 1 0-х rr. началось стр-во 
больничного комплекса (ныне Больница 
имени И. И. Мечникова) . После Окт. 
рев-ции сев. часть П. включена в состав 
города. В 20-х rr. началась реконструк
ция и застройка П.: в р-не Кондратьев
ского просп. сооружены жилмассив (рук. 
проекта - арх. Г. А. Симонов) ,  универ
маг, к/т •Гигант• и др. С кон. 50-х rr. 
П. - р-н массового жил. стр-ва (арх. 
О. И. Гурьев, В. Ф. Н азаров, Б. В. Н ико
лащенко, В. М. Рохлин, инж. М. С. Ива
нова, И. А. Смирнова ) .  В 1 959 вступил в 
строй первый в Л. Полюстровский домо
строит. комб-т. В П. Протезно-ортопе
дич. восстановит. центр, г-ца «Карелии• 
и др. В 1 967-87 разбит Парк имени 
50-летия Октября. Назв. сохранилось 
в наим. Полюстровского просп. . 
сПОЛIОСТРОВСКАЯ•, леч.-столовая 
минеральная вода источника в Л.; раз
ливается в бутылки з-дом сПолюстро
во•. По составу железистая гидрокар
бонатно-кальциевая, низкой минерали
зации. Применяется для питьевого лече
ния при нек-рых формах малокровия, 
заболеваниях желудка, а та�uке в ка
честве столового напитка. Источники 
открыты в нач. 1 8  в" на их базе в 1 72 1 -
1865 функционировал один и з  первых в 
России курортов Полюстрово. 
ПОМОРЦЕВ Михаил Михайлович 
(1851-1916) , учёный-аэролог, изобре
татель, ген.-майор (1906) . Окончил Ми
хайловское арт. уч-ще ( 1 87 1 )  и Акаде
мию Генштаба (1 878) . В 1 878-80 при
командирован к Пулковской обсервато
рии для совершенствования в высш. 
геодезии. С .  1 88 1  преподавал в Воен.
инж. академии. В 1 882-99 служил в 
ВМА, одноврем. в 1 885- 1906 препода
вал в Михайловском арт. уч-ще и в офи
церской шкоnе при ВозiJухо11Л1UJатель
ном мрке. Разработал методику и инст
рукции для аэрологич. и метеорологич. 
наблюдений при подъёмах на возд. ша
рах. За работу «Н аучные результаты 
40 воздушных путешествий, сделанных 
в России• (189 1 )  награждён Зол. ме
далью Рус. reorp. об-ва. Инициатор про
ведения междунар. аэролоrич. дней 
(1 894) , в ходе к-рых трИJ11ДЫ поднимал• 
ся на воэд. шаре для науч. наблюдений. 
С кон. 19 в. занимался проблемами со
здания летат. аJПJаратов ТЯJ1tелее воздуха 
(в 1 9 1 3  за заслуги награждён Зоn. на
грудным знаком Особого к-та по усиле-

кию возд. флота России) .  В 1 902-06 
проводил опыты с ракетами собств. кон
струкции на петерб. арт. полигоне. Ини
циатор издания периодич. сб. с Воздухо
плавание и исследование атмосферы• 
(в. 1 - 1 3, 1 897- 19 1 1 )  и ж. «Техника 
воздухоплавания• (с 191 1 ) .  Разработал 
ряд метеорологич. и аэронавигац. при
боров. создал технологию произ-ва га'ЗО
и водонепроницаемых тканей и кожзаме
нителей. С 1 907 в отставке. П. - чл. Рус. 
физ.-хим. об-ва (с 1 884 ) ,  Рус. геогр. 
об-ва (с 1 888, в 1 894-97 чл. его Сои<"
та), Рус. техн. об-ва (с 1 892, в 1895-
1901 трижды избирался пред. его воз
духоплават. отдела ) .  Похоронен на 
Бопьшеохтинском кладб. На доме, где 
в 1 900- 1 6  жил П. (ул. Маиковского, 
56) ,  - мем. доска. 

Лur.: М н н к е n ь А е А  М. А" М. М.  Помор
це• - перомА руссккА оэропоr, Л" 1954. 

ПОМЯЛОВСКИЙ Н иколай Герасимо
вич (1 835-63 ) ,  писатель. Род. в Пе
тербурге. Учился в Александро-Невском 
духовном уч-ще ( 1 843-5 1 )  и Петерб. 
духовной семинарии (1851-57) .  Слу
шал лекции в Петерб. ун-те, сблизилси 
с радикально настроенной молодёжью, 
познакомился с Н .  Г. Чернышевским. 
Печатался с 1 859. С 1 860 преподавал в 
воскресной школе, познакомилси с 
К. Д. Ушинским. В 1 86 1  в ж. сСовре
менниК» вышли повести П. «Мещанское 
счастье• и сМолотоа.. Публикация 
цикла сОчерки бурсы• [первые четыре 
очерка - в ж. сВремя• (1 862) и сСов
ременник• ( 1 863 ) ;  пятый (неоконч.) 
после смерти П. - в «Современнике• 
(1 863) ] выдвинула его в число ведущих 
беллетристов своего времени. В послед
ние годы жизни П. работал (не закон
чил) над романами «Брат и сестра• 
(фрагменты в ж. «Современник•, 1 864 ) ,  
«Каникулы• («Гражданский брак•) ,  
повестью сПоречане• (в ж. сРус. слово•, 
1 863) . Петерб. тема отражена во мн. 
произв. П" носящих часто автобиогр. 
характер. В повести сПоречане• рисует 
быт современной ему Охты. Последнее 
местожительство П. - Малоохтинский 
просп" 24. Похоронен на Малоохтин
ском кладб" в 1 930� rr. прах перенесён 
на Литераторские мостки. В 1 9 1 3  име
нем П. названа улица (быв. Оградская, 
на М. Охте ) ,  к-рая в ходе реконструк
ции р-на была ликвидирована; в 1962 его 
именем названа др. улица на М. Охте 
(быв. Суворовская) .  

Л11т.: JI м n о л ь  с к и А И .  Г., Н .  Г .  Помuов· 
сккА. Личность и творчество, М .-Л ., 1 968. 

ПОНТОННЫЙ, Пос. гор. типа (с 1938 ) ,  
в ближайшей пригородной зо не  Л" 
на лев. берегу Невы; подчинён Колпин
скому райсовету Л. :Ж.-д. ст. (Понтон
ная ) на линии Л.-Волхов. Назв. от ла
герей понтонеров, существовавших в 
этом р-не в 1 8  в. В П. фанерный комб-т, 
НевскаJJ водопроводная станция. 
ПОПКОВ Пётр Сергеевич ( 1 903-50) , 
гос. и парт. деятель. Чл. Коммунистнч. 
партии с 1 925. В Л. с 1 928. Окончил 
Ленингр. ин-т инженеров коммунально
го стр-ва (1937) . С нояб. 1937 пред. 
Ленинского райисполкома, с июля 1938 
1-й зам. пред., в 1939-46 пред. Ленгор-



исполкома. В Вел. Отеч. войну один из 
рук. обороны Л. С июля 1 94 1  чл. Комис
сии по вопросам обороны Л. С апр. 
1 942 чл. Воен. совета Ленингр. армии 
ПВО. Провёл большую работу по эвакуа
ции населения и пром-сти, перестройке 
пр-тий на воен. лад, ускорению стр-ва 
оборонит. сооружений, ледовой ма
гистрали через Ладожское оз. ( •Дорога 
жизни») , по налаживанию прод. снаб
жения города. Пред. Чрезвычайной про
тивоэпидемич. комиссии Л ., проделав
шей значит. работу по обеспечению сан. 
и эпидемиологич. благополучия города. 
С мая 1 943 чл. Комиссии по установле
нию и расследованию злодеяний нем.
фаш. захватчиков в Л. и его пригородах. 
В 1 946-49 1 -й секр. Ленингр. обкома и 
горкома ВКП (б) . Канд. в чл. ЦК 
ВКП (б) с 1 939. Деп. и чл. През. 
ВС СССР с 1 946. Необоснованно репрес
сирован по •Ленинградскому делу»; реа
билиПJрован посмертно. 
ПОПОВ Александр Степанович ( 1 859-
1 905) , физик и электротехник, один 
из пионеров применения электромагнит
ных волн в практич. целях. Окончил Пе
терб. ун-т ( 1 882) . В 1 883- 1 900 препо
давал в воен.-уч. заведениях Кронштад
та. С 1 90 1  проф. физики, в 1 905 дир. 
Петерб. электротехн. ин-та. Почётный 
июк.-электрик ( l  900) и поч. ч. Рус. техн. 
об-ва ( 1 90 1 ) .  В нач. 1 895 создал усо
вершенствованный вариант приёмника, 
с помощью к-рого показал возможность 
беспроволочной передачи электрич. си
гналов (радиосвязи) .  О полученных ре
зультатах П. сообщил в публ. докладе 
25 апр. (7 мая)  1 895. В 1901  изобрете
ние П. использовано для связи между 
о. Гогланд и г. Котка во время операции 
по спасению севшего на камни броне
носца «Генерал-адмирал Апраксин". 
Приёмник П. был удостоен Большой зол. 
медали на Всемирной выставке в Пари
же ( 1 900) . В 1 902 на з-де «Сименс и 
Гальске• (ныне ПроU3tlодственное о67'
единение имени Козицкого) налажена 
в пром. масштабах сборка изобретённых 
П. приборов радиотелеграфа. Похоро
нен на Литераторских мостках. Особым 
признанием заслуг П. явилось пост. Сов. 
Мин. СССР, принятое в 1 945, к-рым 
установлен День радио (7 мая)  и учреж
дена Зол. медаль им. А. С. Попова, при
суждаемая АН СССР за выдающиеся ра
боты и изобретения в области радио. 
Именем П. в 1 940 названа улица - ул. 
Профессора Попова (быв. Песочная, на 
Аптекарском о-ве ) .  Его имя носят Шко
ла связи в Кронштадте, Науч.�техн. об-во 
радиотехники, электроники и связи и др. 
На Кировском просп., напротив Дворца 
культуры им. Ленсовета, установлен пам. 
П. ( 1 952, скульп. В. Я. Боголюбов, арх. 
Н. В. Баранов) , на наб. р. Крестовки 
у д. 3 - бронз. бюст ( 1 958, скульп. 
М. Т. Литовченко) .  На зданиях, где в 
разные годы жил и работал П. (в Л. -
Съездовская линия, 3 1 /32; ул. Профессо
ра Попова, 5; Университетская наб., 7; 
в Кронштадте - ул. Аммермана, 3 1 ;  
ул. Урицкого, 35; Июльская ул., l -3) , -
мем. доски. В 1 945 имя П. присвоено 
Центр. музею связи. В 1 948 в помеще-

нии быв. лаборатории П. при ЛЭТИ 
открыт музей учёного (экспонируются 
созданные им подлинные приборы и 
аппаратура, док-ты и материалы о его 
жизни и науч. деятельности) .  В 1 967 в 
квартире, где жил П. (ул. Профессора 
Попова, 5) , открыт Мем. музей (вос
созданы интерьеры комнат, экспонирv
ются подлинные мем. предметы: при
боры, книги, мебель, личные вещи 
и др. ) .  

Лит.: А .  С .  Попов а херактеристиках и аоспоми
нани•х современников, М.-Л., 1 958; Б р е
м е • И. В., Начало радиотехники в России, М .• 
1 970; Л о м  а н  А . •  К ь 11 н д с к а •  - П о п  о а а Е., 
Искра, несуща• мысль человека, в сб.: Белые но
чи. (•. 1 ] .  Л.,  1 97 1 ,  с .  256-94; Р о д и о
н о в В., М., Зарождение раАИотехники, М., 1 985. 

ПОПОВ Андрей Александрович ( 1 82 1 -
98) ,  воен.-мор. деятель, кораблестрои
тель, адм. ( 1 89 1 ) ,  ген.-адъютант. Окон
чил Мор. корпус. Участник Крым
ской войны 1 853-56 и обороны Сева
стополя. В 1 856-58 нач. штаба Крон
штадтского порта. С 1 86 1  чл. Мор. учё
ного и Кораблестроит. к-тов. Один из 
создателей рус. броненосного флота. 
По его проекту в Петербурге на Галер
ной верфи в 1 869-77 построен первый 
рус. броненосец «Пётр Великий•. Похо
ронен на Смоленском правосл. кладб. 

Лuт.: Б ы х о в с к и й  И. А., Рассказы о русских 
кораблестроителях, Л., 1 966. 

ПОЛОВА Ольга Николаевна 0 848-
1 907 ) ,  издательница. Род. в Петербурге, 
в 1 877-80 издавала совм. с мужем 
А. Н. Поповым ж. «Воспитание и обуче
ние", в 1 894-95 - ж. «Рус. богатст
во", в 1 895-97 - ж. «Новое слово•. 
Книгоиздат. деятельность начала в 1 894 
(гл. ред. изд-ва - просветитель и биб
лиограф Н. А. Рубакин, ближайшие со
трудники: К. А. Тимирязев, И. М. Сече
нов, А. О. Ковалевский, А. Н. Бекетов, 
А. В. Мезьер) , выпустила соч. Н. А. Доб
ролюбова, Н. В. Шелгунова, В. Г. Бе
линского, труды Сеченова, Ч. Дарвина, 
Г. Спенсера, Дж. Гобсона, Э. Реклю и 
др., в 1 899 - 2-е изд. 1 -го т. «Капитала" 
К. Маркса . В изд-ве сотрудничал 
В. И. Ленин (перевёл т. l «Теории и 
практики английского тред-юнионизма• 
С. и Б. Вебб, 1 900) . В 1 895 П. приобрела 
б-ку А. А. Черкесова, значительно по
полнила её фонд. В 1 898 открыла книж
ный маг. (Невский просп., 54) , при к-ром 
помещались склады изд-в В. Д. Бонч
Бруевича, В. В. Вересаева, т-ва «Знание" 
и др. В 1 906-07 выпускала дешёвое 
серийное издание «Темы жизни•, в к-ром 
активно сотрудничали большевики 
А. В. Луначарский, П. П. Румянцев, 
А. М. Коллонтай и др. В 1908 изд-во 
преобразовано в «Т-во издательского 
дела и книжной торговли О. Н. Попо
вой", в 1 9 1 9  его книжный фонд передан 
Нарком просу. В 1 894- 1 9 1 7  изд-во вы
пустило ок. 790 назв. книг. 

Лur.: Л ю б  п и н с к и й  С. Б., Кнмrомздатf','lh<'Т
во О. Н. Попово�. в сб.: К нмrа. Исследuванми и м а 
териалы, в.  1 3, М ., 1 966; е r о .-. е, Подаи.-.ница кни
ги, в его кн. :  Подвиж:нИkи книги, М., 1 988.  

ПОРОХОВСКОЕ КЛМБИЩЕ (Рябов
ское ш., 78) , в сев.-вост. части Л., в 
р-не Пороховых (отсюда назв.) .  Пл. 
8,6 га. Первое кладбище в слободе Ох
тинских пороховых з-дов возникло в 
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1 722 при ц. Ильи Пророка на Пороховых, 
совр. П. к. открыто в нач. 1 820-х гr. На 
П. к. хоронили гл. обр. рабочих порохо
вых заводов и жителей окрестных селе
ний. На терр. П. к. - пам. погибшим 
при взрывах на пороховых з-дах (арх. 
Р. Р. Марфельд, 1 890) . Среди похuрu
ненных .:__ учёный-артиллерист В. М. 
Трофимов и др. На П. к. - брат
ские .&1огилы воинов-зенитчиков и сов. 
воинов и жителей Л., погибших в годы 
Вe.IJ. Отеч. войны. 
ПОРОХОВЫЕ. местность в сев.-вост. 
части Л., на прав. берегу Невы, ограниче
на на З. линией. Окружной ж. д., на С. 
Ириновской ж.-д. веткой, на Ю. р. Жер
новка. В 1 7 1 5  в р-не порогов на р. Охта 
по приказу Петра 1 сооружены «порохо
вые мельницы• (позднее Охтинский по
роховой з-д, ныне Охтинский хим. з-д 
в составе НПО �пластполимер») ,  при 
к-рых возникли «Пороховые слобо
ды• (отсюда назв. ) .  В 1 8 - 1 9  вв. П. -
рабочая окраина Петербурга. В нач. 
1820-х гг. возникло Пороховское КJl/lд
бище. С 1 9 1 7  р-н П. в черте города. В 
20-30-х гг. начались реконструкция и 
благоустройство П. (проложены канали
зация и водопровод, пущен трамвай) , 
прерванные Вел. Отеч. войной. С кон. 
70-х гг. П. - р-н массового жил. стр-ва 
(проект застройки 1 976, арх. 
Ю. А. Овсиев, А. В. Квятковский, 
С. В. Хрусталёва и др. ) .  Гл. магистрали: 
проспекты Индустриальный, Наставни
ков, Косыгина, Энтузиастов и Ударни
ков. Назв. сохранилось в наим. Б. Поро
ховской ул. (от П. происходит прежнее 
назв. ш. Революции - Пороховское ш.) . 
На терр. П. быв. усадьба «Жерновка" 
(см. Безо6разовых дача) и Ильи Пр(r 
рока церковь. 
ПОРТНОВА Зинаида Мартыновна 
( 1 926-44) , юная партизанка, Герой 
Сов. Союза ( 1 958, поем. ) .  Чл. ВЛКСМ 
с 1 943. Дочь рабочего Кировского з-р,а 
в Л. Летом 1 94 1  после окончания 7 клас
сов школы уехала на каникулы в Витеб
скую обл. Оказавшись в оккупации, в 
нач. 1 942 вступила в подпольную орг
цию «Юные мстители• в пос. оболь. С 
1 943 разведчица партиз. отряда бригады 
им. В. И. Ленина. В дек. 1 943 арестова
на фашистами. В янв. 1 944 при допросе 
схватила со стола пистолет следователя, 
застрелила его и ещё 2 фашистов. Звер
ски замучена. Именем П. названа в 1 962 
новая магистраль в Дачном - ул. Зины 
Портновой; на д. 60 бронз. горельеф и 
памятная доска. 

Лur .: Н а б а т о а Г . , Юность, огнем опален· 
на•, Минск, 1 969; С о л о А о • А. С., Девочка с ко
сичками, 2 изд., М., 1 984. 

посАдскАЯ мАлля УЛИЦА (в 
1 964-89 ул. Б р а т ь е в В а с и л ь е
в ы х, в честь Васильевых) , на Петро
градской стороне, между Кировским 
просп. и ул. Чапаева. Возникла в 
1720-х гг. в слободе ремесленников и 
торговцев, переведённых в П. из др. го
родов (т. н. посадских людей, отсюда 
назв. ) .  В кон. 1 9  - нач. 20 вв. застроена 
доходными домами (в осн. в стиле «мо
дерн" ) :  д. 19 ( l 904) , д. 1 7  ( l 902 ) ,  
дома 5 и 1 5  (оба 1 9 1 0) - все арх. 



Мала� Посадская улица. 

Ф. И. Лидваль; д. 2 (1911, арх. М. С. Ля
левич), д. 10 - один из первых коопе
ративных жил. домов в П. (1910-е гг., 
арх. А. И. Заэерский) и др. В д. 26 в 
1906-17 помещался Женский педаго
гический институт. На П. М. у. жили 
Г. М. Козинцев (д. 4) и С. М. Орлов 
(д. 8) (мем. доски). 
ПОТАПОВ Александр Семёнович 
(1914-43), Герой Сов. Союза ( 1 942), 
лейт., лётчик-штурмовик. Чл. Комму
нистич. партии с 1941. В ВМФ с 193ti. 
Окончил воен.-мор. авиац. уч-ще. Уча
ствовал в сов.-финл. войне. В Вел. Отеч. 
войну ком. звена 57-го штурмового авиа
полка ВВС Балт. флота. При защите Л. 
совершил 120 боевых вылетов на штур
мовки нем.-фаш. войск. На его счету 
десятки уничтоженных орудий и танков, 
св. 100 автомашин, сотни солдат про
тивника. Погиб во время прорыва блока
ды Л. в воэд. бою 12 янв. у Синявииских 
высот. Именем П. в 1952 названа улица 
(быв. Армашевская, между Жернов
ской .Ул. и р. Жерновка). 
ПОТЕМКИН Григорий Александрович 
(1739-91), гос. и воен. деятель, ген.
фельдм., светлейший кн. Таврический 
(1784), фаворит Екатерины 1 1. В 1760-
68 служил в П. в кон. гвардии, один 
из организаторов дворцового переворо
та 1762, возведшего на престол Екате
рину 11. После рус.-тур. войны 1768-
74 ген.-аншеф, граф, вице-през. Воен. 
коллегии, приобрёл решающее влияние 
на все гос. дела. С 1776 ком. С.-Петерб. 
дивизии, новороссийский, азовский и 
астраханский ген.-губернатор, с 1784 
през. Воен. коллегии, с 1787 главно
команд. рус. войсками, действовавшими 
против Турции. В Петербурге жил в Зим
нем дворце, с 1777 - в Эрмитаже, пер
вый владелец Таsрического дворца, в 
к-ром устраивал пышные празднества. 
Именем П. названа в сер. 19 в. улица -
Потёмкинская ул. (в р-не Таврического 
сада) . Скульпт. портрет П. включён в 
композицию пам. Екатерине 11 на пл. 
Островского (1873). 

Лur.: Б Р, и к и е  р Л. Г., Потемкин, СПБ, 1 89 1 .  
ПОЦЕЛУЕВ МОСТ, через р. Мойка, на 
ул. Глинки. Построен в 1808-16 (с 
перерывами, арх. В. И. Гесте) на месте 

существовавшего с 1738 дер. пешеходно
го моста, заменённого в 1768 гужевым 
3-пролётным дер. мостом на кам. опо
рах. Назв. от находившегося рядом трак
тира купца Поцелуева - «Поцелуй!•. 
На опорах бутовой кладки с гранит
ной облицовкой установлено чугунное 
тюбинговое пролётное строение, заме
нённое в 1907-08 двухшарнирными ар
ками из литого железа (инж. А. П. Пше
ницкий). Архит. облик П. м. дополняют 
4 гранитных обелиска с 4-гранными 
фонарями на кронштейнах. В 1952 и 
1969 восстановлены утраченные части 
архит. декора. Дл. моста 41,5 м, шир. 
23,5 м. ' , . 

ПОЧВОВЕДЕНИЯ МУЗЕЙ центр. им. 
В. В. Докучаева ВАСХ НИЛ (Биржевой 
проезд, 6), открыт в 1904. Основу экспо
зиции составила коллекция почв, собран
ная В. В. Докучаевым; её пополняли 
Л. С. Берг, А. Е. Ферсман, Ф. Ю. Ле
винсон-Лессинг, Г. Н. Высоцкий, С. С. 
Неуструев, Б. Б. Полынов, Л. И. Прасо
лов, З. Ю. Шокальская и др. Н.-и. учреж
дение и метод. центр по почвоведению. 
Экспозиции посвящены географии почв 
СССР, их использованию в сел. х-ве, 
охране и повышению плодородия, исто
рии отеч. почвоведения. В 1941-45 му
зей законсервирован. В 1946 ему при
своено имя Докучаева. Ежегодно П. м. 
посещает ок. 6,5 тыс. чел. Музей разме
щён в здании сев. пакгауза Биржи (по
СТР,оен в 1826-32, арх. А. Лукини). 
ПОЧТА (п о ч т о в а я  с в я з ь). В нач. 
18 в. в Петербурге не было спец. почто
вого учреждения и под словом «поч
та" подразумевалась посылка нароч
ного или курьера на почтовых лоша
дях. Вместе с каэёнными отправления
ми пересылались и частные. В 1714 в 
Петербурге учреждён почтамт и уста
новлен «правильный ход почт• по Мос
ковскому и Рижскому трактам. Почто
вая связь Петербург - Рига, орг-ция 
к-рой была поручена первому петерб. 
почтмейстеру Г. Г. Крауссу, начала дей
ствовать в февр. 1714. Почтовые отправ
ления пересылались из Петербурга два
жды в неделю. Управлением П. ведал 
А. Д. Меншиков. По указу Петра 1 от 
22 июня 1714 введена регулярная почто-

Поцелуев мост через р. Мойка. 

вая связь между Петербургом и Москвой, 
в 17 1 6  учреждена воен.-полевая П., в 
1720 - «ординарная" П. для спешной 
пересылки гос. указов и бумаг между 
Петербургом, Москвой и др. городами. 
С 1723 2 рус. фрегата курсировали с 
письмами и посылками между Петербур
гом и Любеком. В 30-40-х гг. 
18 в. организована регулярная доставка 
частных посылок (стяжёлая• П., в от
личие от слёгкой•, доставляемой вер
ховыми). В 1746 установлена достав
ка на дом пакетов и частной корреспон
денции. С 1781, кроме писем и посылок, 
по П. начали пересылать деньги. В 1820 
появились почтовые дилижансы; с кон. 
30-х гг. почтовые отправления стали пе
ревозить также по ж. д. В 1 833 созда
на Петерб. гор. П.: город поделён на 
17 округов с 42 пунктами для приёма 
корреспонденции, к-рые размещались в 
торг. лавках. За год было доставлено ок. 
85 тыс. писем и открыток. В 1834 при
ёмные почтовые пункты появились и в 
пригородах (в Петербурге их число до
стигало 108). В 1838 впервые в России в 
Петербурге организована доставка пе
риодич. печати. Для почтовых перевозок 
в 1 840 на наб. р. Мойки открыто «От
деление карет и брик•, принад11ежавшее 
частным предпринимат елям. Лёг
кие кабриолеты перевозили экстра-П., 
кареты - слёгкую•, а брики - стяжё
лую• П. В 1843 введён единый почто
вый тариф на пересылку корреспон
денции независимо от расстояния, в 
1848 установлены первые уличные почто
вые ящики и выпущены штемпелеваль
ные конверты (конверт с напечатанным 
на нём гос. гербом - знаком почто
вой оплаты), в 1 858 - почтовые марки. 
В 1 864 гор. П. начала принимать к пе
ресылке за грающу печатные изда
ния и каталоги, в 1866 - бандероли. 
С 1869 . в Петербурге открыта подписка 
на периодич. издания через П. Коррес
понденции с наложенным платежом 
впервые в России появились в Пе
тербурге в 1888, денежные переводы 
разрешены с 1897. 

В апр. 191 8  В. И. Ленин подписал дек
рет сОб орг-ции управления почтово-те
леграфным делом Сов. Республики•. В 



Почтамт. 

1 932 СНК наметил широкую программу 
дальнейшего развития средств связи. 
В распорижение П. кроме самолётов и 
поездов были предоставлены автомаши -
ны, катера и др. В 1 988 создано объ
единение «Ленингр. почта•; в его соста
ве Ленингр. почтамт, 1 3  районных узлов 
связи, 345 иrдемний свJ1Зи, 1 1  автомати
зированных пунктов связи (см. Лочrа
авrомаr) . Объединение имеет автобазу 
(ок. 650 спец. автомашин) . Ежегодно об
рабатывается и доставляется ок. 71Ю 
млн. экз. газет и журналов, более 1 млрд. 
писем, ок. 6 млн. посылок, св. 1 2  млн. 
заказных и ценных бандеролей, 24 млн. 
телеграмм. Доставка корреспонденции 
осуществляется почтальонами при двух
сменной работе на 35 тыс. доставочных 
участках. JJur .: К а р п о • а Е. Л., С к р о п ы w е в а В. Г ., 
К •ашим успуrам - почта, Л., 1 985; А и т о· 
н о  в П. А., Петербургский почтальон, «ЛП•, 1 985, 
No 3. ' J. «ПОЧТА Д:rХОВ., ежемес. сатирич. 
журнал. Издавался в янв.-авг. 1 789. 
Вышло 8 номеров (2 части) . Издатель 
и автор всех материалов И. А. Kpbll/08. 
В иносказат. форме обличались обществ. 
порядки и пороки дворянского об-ва, 
роскошь двора, фаворитизм, казнокрад
ство. Обсуждалось бедственное положе
ние художников и писателей в России. 
«П. д.• продолжила традицию рус. сати
рич. ж. «Трутень., «Смесь. и др. Злой т<>н 
критики журнала вызывал неудо11олы" 1·
вие пр-ва, выпуск журнала прекратился 
после No 8, до окончания подписного 

ГО��r.: Б е р к  о 8 П. Н, «Почта духов• И. А. Кры· 
пова, • кн.: Тру,цы 1ОбилеАноА науqноА сессии ЛГУ, 
С'.екци• филопоги11ескнх наук, Л., 1 946. 

ПОЧТААвrомАт, подразделение рай
онного узла связи или почrамrа, обо
рудованное автоматами или полуавто
матами для продажи конвертов, откры
ток, марок, газет, журналов, приёма 
заказных писем, предоставления между
городных телеф. переговоров и т. д. 
П.-а. обслуживает оператор, он же до
полнительно принимает телеграммы, 
продаёт талоны на междугородные те
леф. переговоры и др. К нач. 1 990-х гг. в 
Л. 1 1  f.1.-a. 
ПОЧТАМТ (Почтамтская ул" 9) , осн. в 
1 7 1 4. Первый П. в Петербурге разме-

Почтамтский мост через р. Мойка. 

щался на Адмиралтейской стороне, 
у Троицкой пристани (в р-не совр. 
пл. Суворова) .  В нём производились 
приём, сортировка и отправка почтовой 
корреспонденции. В мае 1 7 1 5  начато 
стр-во нового 2-этажного дер. П. на Не
мецкой ул. (ныне ул. Халтурина) , закон
чено в 1 7 1 6. В этом здании находилась 
также г-ца, а на 2-м этаже размеща
лась зала, в к-рой Пётр 1 устраивал 
ассамблеи и др. увеселит. собрания. Дер. 
П. неоднократно горел, и в июне 1 735 
на Немецкой ул. сооружён кам. П. В 1 782 
П. переведён на Ново-Исаакиевскую 
ул" к-рая стала наз. Почтамтской. 
В 1 782-89 построен новый П. (арх. 
Н А. Львов) ; архит. декор крупного, 
с обширным внутр. двором здания вы
держан в стиле классицизма: стены чле
нятся пилястрами, объединяющими 
верхние 2 этажа, центры трёх осн. 
фасадов отмечены ризалитами и тоскан
скими портиками с треугольными фрон
тонами. В центре находился двор, а в 
верх. этажах - казармы для «ниж. чи
нов• и квартиры для почтовых служа
щих. В 1 801 -03 1 -й этаж здания пере
строен (арх. Е. Т. Соколов) . В 1 859 
сооружена арка (висячая галерея) ,  
соединяющая здания П" расположенные 
на противоположных сторонах улицы 
(арх. А. К. Кавос) . В результате обра
зовался почтово-адм. центр города. 
В 1 903 осуществлена перестройка внутр. 
помещений: хоз. двор перекрыт стек
лянным куполом и преврашён в операц. 
зал (гражд. инж. Л. И. Новиков) .  В этом 
здании ленингр. П. находится и ныне. 
С 1 988 П. входит в объединение «Ле
нингр. почта• как его головное пр-тие. 
На П. работает ок. 1 ,5 тыс. чел. ( 1 990) . 
См. также Лочrа. 

От П. происходит наим. соседнего 
Лочrамrского мосrа. Лиr .: С к р о п ы ш е в а В., Под «часами мира•, 
.лп • .  1 989, N!! 9. 

ПОЧТАМТСКИЙ МОСТ, через р. Мой
ка, напротив Прачечного пер. Построен 
в 1 823-24 (инж. Г. Треттер, В. А. Хри
стианович) как цепной пешеходный 
мост на месте существовавшего с кон. 
1 8  в. дер. 4-пролётного балочного. Назв. 
от находящегося вблизи Гл. почrамrа. 
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В 1 90 1 -02 заменены решётки перил, в 
1 905 после аварии Египеrского мосrа под 
П. м. подведены 2 дер. опоры. (проект 
инж. Б. В. Бальди ) .  В 1 956 восстанов
лены первонач. перила, в 1 968 вызоло
чены шары на чугунных обелиск я х .  
В 1 9 8 1 -83 мост восстановлен в пер
вонач. виде как висячий (инж. Б. Э. Двор
кин, Р. Р. Шипов) . Дл. моста ок. 4 1 ,9 м, 
шир. 2,1  м. 

Лuт.: Б у н  н н М. С., Мосты Ленинграда, Л., 
1 986, с .  85-86. 

«ПРАВДА•, ежедн. большевистская ле
гальная газета. Издавалась 22.4 (5.5) . 
1 9 1 2- 8 (2 1 ) .7. 1 9 1 4  и с 5 ( 1 8 ) .3. 1 9 1 7. 
Основана В. И. Лениным во исполнение 
решений 6-й ( Пражской) Всерос. конфе
ренции РСДРП ( 1 9 12 )  о постановке 
массовой рабочей газеты. 4 15  групп рабо
чих П. собрали 6,5 тыс. руб. и внесли гл. 
вклад в фонд создания газеты. Редак
ция - на Николаевской ул. (ныне ул. 
Марата, 37) ; печаталась в типографии 
П. В. Березина «Худ. печать. (Иванов
ская ул" ныне Социалистическая ул" 14 ;  
мем. доска) . В 1 9 1 2- 1 4  вышло 645 но
меров «П.• тиражом 20-60 тыс. экз. 
Фактически являлась органом ЦК 
РСДРП. Идейный рук. - Ленин. Со
трудники (в разное время) : А. С. Бубнов, 
М. И. Калинин, В. М. Молотов, М. С. Оль
минский, R И. Подвойский, Я. М. Сверд
лов, И. В. Сталин, А. И. Ульянова-Ели
зарова и др. Издатели: большевики -
деп. 4-й Гос. думы А. Е. Бадаев, Г. И. 
Петровский, Ф. R Самойлов. В 1 9 1 2-
1 4  в «П.• опубл. ок. 280 работ 
Ленина. «П.• подвергалась пост. пре
следованиям властей и 8 раз закрыва
лась; продолжала выходить под др. 
назв. « Рабочая правда•, «Сев. 
правда•, «Правда труда•, «Рабочий•, 
«Трудовая правда.. Накануне 1 -й мир. 
войны в июле 1 9 1 4  редакция разгром
лена, сотрудники арестованы. Восстанов
ленная решением Рус. бюро ЦК РСДРП 
от 2 ( 15 ) .3. 1 9 1 7, «П.• стала органом ЦК 
и ПК РСДРП (б) . Редакция - на наб. 
р. Мойки, 32 (мем. доска; позже часть 
редакции размещалась на Ивановской 
ул. ) ; No 1 напечатан 5 ( 1 8 ) .3. 1 9 1 7  в 
типографии газ. «Сел. вестник" (адрес 
тот же) , затем печаталась в типогра-
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фии «Труд. ( Кавалергардская ул., 
40, ныне ул. Красной Конницы; мем. 
доска) . ТИраж 85-90 тыс.· экз. С апр. 
1 9 1 7  деятельностью редакции руково
дил Ленин. С марта по окт. 1 9 1 7  в «П.• 
опубл. ок. 200 его работ. В ночь на 
5 ( 1 8) .7. 1 9 1 7  редакция была разгромлена 
юнкерами. 6 ( 1 9) июля вышел один но
мер «Листка "Правда"•, напечатанный 
в типографии «Труд•. С 23 июля по 
10 авг. (5-23 авг.) 1 9 1 7  роль центр. 
органа большевистской партии выпол
няла газ. «Рабочий и солдат•. С 1 3  
(26) авг. «П.• выходила под назв. 
«Пролетарий•, •Рабочий•, « Рабочий 
путы. Печаталась в типографии «Труд.. 
Тhраж св. 1 00 тыс. экз. На рассвете 
24 окт. (6 нояб.) на типографию «Труд• 
совершил налёт отряд юнкеров. Собрав
шийся в зто время ЦК РСДРП (б) при
нял решение послать в типографию 
охрану и обеспечить выход очередно
го номера «Рабочего пути•. По приказу 
ПВРК красногвардейцы и солдаты 
изгнали юнкеров, и типография возобно
вила работу. Номер «Рабочего пути• 
вышел ок. 1 1  часов утра 24 окт. с при
зывом к свержению Врем. пр-ва. Вече
ром 24 окт. по решению ПВРК отряд 
солдат под команд. С. Г. Уралова 
�нял типографию на Ивановской ул. 
(там печаталась газ. «Рус. воля•) .  Утром 
25 окт. в ней был выпущен номер «Ра
бочего пути•. 26 окт. ( 8  нояб.) в No 46 
«Рабочего пути• опубл. написанное Ле
ниным обращение «К гражданам Рос
сии!• - о победе Окт. вооруж. восстания. 
С 27. 1 0 (9. 1 1 ) . 1 9 17  газета стала выхп
дить под первонач. назв. «П.•. С 1 6.3. 
1 9 1 8  издаётся в Москве. В Л. действует 
корпункт «П.• (Херсонская ул., 12 ) . На
граждена орд. Ленина ( 1 945, 1 962) , 
Окт. Революции ( 1 972) .  В 1 984 в Л. от
крыт Музей •В. И. Ленин и газета 
,Дравда"� (наб. р. Мойки, 32) . 

Лuт.: А и А р  о и о 1• С. А., Боеаое оружие пар
тии. Га•ета сПраада• • 1 9 1 2 - 1 9 1 7  rr., Л., 1 962; 
В е ч т о  м о а а Е. А., Эдесъ. печаталась "правда•, 
Л., 1 969; JК д а  и к о а А. В . •  У " а и о • В. А., У ис
токоа. Пр88Д,Истска• печать и культурное разаи
тие оитерскоrо пролетариата, Л., 1 988.  

ПРАВОБЕРЕЖНАЯ ЛННИЯ метро
политена, соединяет Центр с юго-воет. 
р-нами города. Движение открыто на 
участках: «Площадь Александра Нев
ского• «Проспект Большевиков• 
( 1 985) - «Улица Дыбенко• ( 1 987 ) .  
На 1 янв. 1 990: эксплуатац. дл .  6,9 км; 
5 станций; 24 пары поездов перевозят 
4 1 -48 тыс. пассажиров в час; миним. 
время проезда по линии ок. 9,5 мин. 
Пересадка на Невско-Васи.леостровскую 
JШНию. Сrроитси участок «Площадь 
Мира• - •Площадь Александра Нев
ского• с промежуточными станциями 
«Достоевская• (пересадка на Кировско
Выборгскую линию) и «Лиговская•. 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ PbllIOK (ул. Ды
бенко, 1 6) ,  открыт в 1 982 (арх. Ю. И. 
Земцов, М. И. Рабинович, Д. М. Шор) . 
Пл. торг. зала 1 37 1  м2• 200 торг. мест. 
Г-ц� на 50 м�;ст. , 
ПРАВЫЙ БЕРЕГ НЕВЫ, ист. р-н в 
воет. части Л., к Ю. от Малой Охты, 
ограничен на С. линией соединит. 
ветки Окт. ж. д., на В. р. Оккервиль, 

Прачечный мост через р. Фонтанка. 

на Ю.-8. границей города. В 1 9  
нач. 2 0  вв. П .  б .  Н. - пром. окраи
на; в 1 830-40-х гг. эдесь открыты пис
чебумажная ф-ка Варгунина и сукон
ная ф-ка Торнтона, вокруг них возникли 
рабочие посёлки. В 1 9 1 8-22 в юж. части 
р-на построена электростанция •Крас
ный Октябрь• ( ТЭЦ-5) , в 20-х гг. -
ф-ка техн. сукон (вместе с быв. ф-кой 
Торнтона входит в состав Тонких и 
технических сукон комбината им. 
Э. Тельмана) и Невский хим. комб-т, 
быв. ф-ка Варгунина реконструирована 
(ныне ф-ка им. Володарского) .  В 20-
30-х гг. сооружён жилмассив для ра
бочих ТЭЦ-5 (арх. Г. Д. Гри� и 
В. А. Альванг) , в кон. 30-х гг. - наб. 
П. б. R (ныне Октябрьская набережная) 
и Володарский мост. В 60-х гг. застроен 
р-н Народной ул. и ул. Новосёлов (рук. 
проекта - арх. Д. С. Гольдгор) , в 1 968 
началось стр-во на терр. быв. Весёло
zо посёлка. Продолжением Центр. дуго
вой магистрали на П. б. R стал просп.  
Большевиков. В 1 979 на Невском 
воинском кладб. (Дальневосточный 
просп., 2) открыт мем. комплекс «Нев
ский мемориал• (арх. Д. С. Голь.цгор, 
А. В. Аланне, А. П. Изотов, Л. Г. Мо
гилс;вский) .  
ПРАЧЕЧНЫЙ МОСТ, через р. Фонтан
ка, у её истока из Невы, соединяет Двор
цовую и Кутузова набережные. Назв. от 
Прачечного двора (дворцовые прачеч
ные) , находившегося в этом р-не на 
Фонтанке. Построен в 1 766-69 (арх. 
И. Л. Росси, Т. И. Насонов) при созда
нии кам. набережных Фонтанки. Один из 
первых пост. мостов в П., 3-пролётный, 
гранитный. В 1 926-28 реконструирован 
(инж. Б. Д. J!асильев) . 
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Софья Петровна 
( 1 904-66) ,  певица (меццо-сопрано) ,  
нар. арт. СССР ( 1 955) .  Род. в Петер
бурге. В 1 928 окончила Ленингр. кон
серваторию по классу пения у И. В. Ер
шова (занималась также у R R Зай
цевой) .  В 1 928-59 солистка Т-ра оперы 
и балета им. С. М. Кирова. В её разнооб
разном репертуаре выделялись партии 
Иоанны («Орлеанская дева. П. И. Чай
ковского; Гос. пр. СССР, 1 946) , Графи
ни («Пиковая дама. Чайковского) , Еф
росиньи («Семьи Тараса• Д. Б. Кабалев-

ского; Гос. пр. СССР, 1 951 ) .  С 1959 
участвовала в спектаклях Оперной сту
дии консерватории. В 1 947-54 и 1 960-
61 преподавала в консерватории (с 
1 949 проф. ) .  Похоронена в Некрополе 
мастеров иск-в. На доме, где в 1 937-
66 жила П. (ул. Дзержинского, 4) , -
мем. доска. 

Лuт .: Т р а А к • и В., С. П. Преобра•еиска•, 
Л" 1 «172, , 
ПРЕОБРАЖЕНСК.ИЙ ПОЛК лейб
гвардии, один из двух первых полков 
рус. гвардии (см. также Се.мiновский 
полк) , отличившийся во мн. сражениях 
и боях. Сформирован Петром 1 в нач. 
90-х гг. 17 в. из «Потешных• войск, раз
мещавшихся в с. Преображенское под 
Москвой (отсюда наим. ПQ11Ка) . Звание 
лейб-гвардии получил в кон. 1 690-х гг. 
При Петре 1 готовил офицерские кадры 
для полков регулярной армии. С 1 723 
дислоцировался в П. [с кон. 1 8  в. 
казармы - на Кирочной (ныне Салты
кова-Щедрина) ул., 3 1 ,  33, 35, 37, 39; 
1 -й батальон - на Миллионной (ныне 
Халтурина) ул., 33) . После смерти Пет
ра 1 был гл. силой в дворцовых переворо
тах 1 8  в. Полк участвовал в Азовских 
( 1 695-96) и Прутском ( 1 7 1 1 )  походах, 
во всех важнейших сражениях Сев. 
войны 1 700-2 1 ,  в т. ч. морских ( Ган
гут, 1 7 1 4; Гренгам, 1 720) . Один батальон 
участвовал в Персидском походе 1 722-
23. Полк частью сил или в полном со
ставе участвовал в рус.-тур. 1 735-39, 
1 768-74, 1 828-29, 1 877-78 и рус.
швед. 1 74 1 -43, 1 788-90, 1 808-09 
войнах. Отважно сражался в войнах с 
наполеоновской Францией в 1 805-07, 
Отеч. войне 1 8 1 2, в загран. походах рус. 
армии 1 8 1 3- 1 4. За отличие в сражении 
при Кульме награждён георгиевскими 
энамёнами. Летом 1 906 солдаты 1 -го ба
тальона подали петицию с полит. тре
бованиями. Батальон был расформиро
ван, активисты арестованы. В 1 9 1 6  полк 
в составе гв. корпуса отправлен на Юго
Зап. фр. 27 февр. ( 1 2  марта) 1 9 1 7  запас
ный батальон полка, находившийся в. П., 
восстал вслед за запасным батальо
ном Волынского полка. Летом 1 9 1 7  из 
запасного батальона развёрнут Преоб
раженский гв. резервный полк (в окт. 
2,8 тыс. чел.) , к�рый стоял на сто
роне Врем. пр-ва, но осенью перешёл 
на сторону большевиков. Полк участ
вовал в подавлении корн1L11ОtJщины. 
В дни Окт. вооруж. восстания охра
нял типографию, где печаталась газ. 
«Рабочий и солдаn, штурмовал Зимний 
дворец и охранял его до 1 1  (24) ноиб. 
В нач. 1 9 1 8  оба Преображенских ПQ11Ка 
(основной и резервный) расформиро
ваны. 

Лur.: Истори• леАб-гаарАИи Преображ.енскоrо 
полка, 1 683- 1 883, т. 1 -4, СПБ, 1883-88; 
Т р у •  о р о • А" О времени у•ре•дени• Преобра
же нского и Сем�ноаского полков, СПБ, 1 892. 

ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ КJIАДБИЩЕ, 
прежнее (до 1 925) название Кладбища 
памяти �ртв 9 Января. 
ПР.ЖЕВАЛЬСКИЙ Николай Михайло
вич ( 1 839- 88) , путешественник, гео
граф, исследователь Центр. Азии, ген.
майор ( 1 886) , поч. ч. Петерб. АН ( 1 878) , 
почётный гражданин Петербурга. В 1 863 



окончил Академию Генштаба. За ра
боту по составлению воен.-статнстич. 
обозрения Приамурского края избран 
в 1 864 членом Рус. геогр. об-ва. В нач. 
1 867 познакомился с П. П. Семёновым
Тян-Шанским, к-рый способствовал 
орг-ции экспедиций П. в Уссурийский 
край, Монголию, Китай н ТИбет. В Пе
тербурге неоднократно устраивались 
выставки ботанич., зоологич. и др. кол
лекций П., значит. часть к-рых вошла 
в фонд Зоологич. музея АН. Открыл 
и описал дикого верблюда, дикую ло
шадь (лошадь П.) . В 1 892 в Адмирал
тейском саду установлен пам. П. (скульп. 
И. Н. Шредер, Р. И. Рунеберг, автор 
проекта А. А. БильдерJJинг) . В честь 
П. Рус. геогр. об-во учредило в 1 89 1  
Серебр. медаль н премию; в 1946 учреж
дена Зол. медаль нм. П. Именем П. в 
1 950 названа улица (быв. Столярный 
пер. ) ;  на д. 6, где он жил в 1 88 1 -87, -

мем. доска. 
Лиr.: М у р  э а е а Э. М., Н. М.  Пржеаапьский, 

2 изд .• М.1  1 953; К о э л о • И. В . •  Великий nутеwест
кнник.. Жизнь и деJ11тельность Н. М. Пржеааль
скоrо, первого исследоNтел• природы Централь
ной Азии. М., 1 985; Г а  в р и п е  н к о в В. М" Рус
скиl путеwестаенник Н. М. Прж.е••льский, 2 изд., 
Смоленск, 1 989. 

•ПРИБАЛТНЙСКАЯ• (ул. Корабле
строителей, 1 4 ) ,  гостиница, предназна
чена для обслуживания интуристов. 
Построена в 1976- 78 (арх. Н. Н. Ба
ранов, С. И. Евдокимов, В. И. Ковалёв, 
инж.. П. Ф. Панфилов) швед. строит. 
фирмой •Сканска ЦементгютериеТТ». 

В 1 7-этажном здании 1 200 номеров 
(2400 мест) , ресторанный комплекс 
более чем на 3 1 50 мест (рестораны 
«Ленинград", •Прибалтийский•, •Не
ва•, •Даугава•, «Панорама• ) .  Здание 
•П.• имеет в плане форму, близкую к 
букве •Н•, боковые корпуса слегка раз
вёрнуты в стороны, что создаёт эффект 
•раскрытости• здания в сторону горо
да и моря. В отделке фасадов исполь
зованы сааремский доломит и анодиро
ванный алюминий. Перед гл. входом -
скульпт. группа •Покорённая Балти
ка• ( 1 982, скульп. Э. М. Агаян) . •П.• -
компоэиц. центр формирующейся пло
щади, одна из доминант мор. фасада 
города, создаваемого вдоль зап. берега 
Басильевского о-ва. В окт. 1 990 близ 
здания «П.• открыт мем. комплекс в 
память подвига краснознамённого крей
сера •Киров• в годы Вел. Отеч. войны 
(включает 2 подлинные башни гл. ка
либра ) .  
•ПРИООЙ•, легальное большевистское 
изд-во, созд. в нояб. 1 9 1 2  в П. Помеща
лось на Измайловском просп., 9. С 1 9 1 3  
выпускало лит-ру по вопросам социаль
ного страхования рабочих; с июля 1 9 1 3  
стало изд-вом ЦК РСДРП, п о  указа
нию к-рого гл. внимание уделяло изда
нию полит. агитац.-пропагандистской 
лит-ры по вопросам рабочего движения. 
Руководили изд-вом М. С. Ольминский, 
А. И. Ульянова-Елизарова, М. А. Савель
ев, Ф. И. Драбкина и др. В изд-ве вы
шли: первый популярный карманный 
справочник «Спутник рабочего на 
1 9 1 4  г." со статьёй В. И.  Ленина •Стач
ки в России•; 2-я часть сб-ка «Марк
сизм и ликвидаторство•, составленный 
гл. обр. из работ В. И. Ленина; пер
вый •Сборник пролетарских писателей• 
под ред. Н. Сереброва с предисловием 
М. Горького; печатался ж. «Вопросы 
страхования•. Мн. издания •П.» подверс 
гались арестам, конфискациям. В 1 9 1 4  
изд-во из-за репрессий прекратило ра
боту, возобновило в марте 1 9 1 7, с ию
ля - под рук. К. Т. Новгородцевой
Свердловой, выпускало произв. К. Марк
са, Ф. Энгельса, Ленина, брошюры 
Я. М. Свердлова, В. В. Воровского, 
А. М. Коллонтай, парт. док-ты, стихи 
и песни Д. Бедного, В. Т. Кириллова и 
др. Помещалось на Николаевской ул. 
(ныне ул. Марата ) ,  27, затем в д. 1 2  
по то й  же улице. После Июльских 
дней 1917 создан конспиративный склад 
изд-ва на Фурштадтской ул. (ныне ул. 
Петра Лаврова) , 1 9. В авг. 1 9 1 8  «П." 
слился с парт. изд-вами •Жизнь и зна
ние» и •Волна•, образовав изд-во •Ком
мунист. в Москве. 

Лur.: Ш в а р ц  м а н  С. М.,  Книrоиэдательстао 
сПрибоА• ( 1 9 1 3- 1 9 1 4 ) , • сб.: Книга. Исспедо
аани• и материалы, •· 1 3, М., 1 966; К а п е к н
и а О. П., Большевистские книгоиздательстu 
•ПрибоА• и « Волна• • 1 9 1 7  r., •Во просы истории 
КПСС•, 1 968, N9 9. 

•ПРИБОЙ•, рабочее парт.-кооператив
ное изд-во, созд. в 1 922 решением Пет
рогр. rубкома РКП (б) на базе изд-ва 
Коммунистич. ун-та (осн. в 1 921 ) ,  
продоткало традиции одноим. изд-ва 
1 9 1 3 - 1 4  и 1 9 1 7 - 1 8. Помещалось на 
Невском просп., 1 ,  затем в д. 52. Вы-
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Гостиница •ПрибалтмАскак•. общий вид. 

пускало обществ.-полит" социально
экон" парт. лит-ру, труды по истории 
рев. и рабочего движения, истории 
РКП (б) (в т. ч. серию «Памяти павших 
борцов за пролет. рев-цию• ) ,  уч. лит-ру и 
пособия для самообразования (в т. ч. 
серии «Коммунистич. ун-т на дому•, 
«Нар. ун-т на дому•, «Рабфак на дому•) ,  
худ. лит-ру (в т. ч. дешёвые серии 
•Крестьянская б-ка•, «Б-ка для всех•, 
«Новинки пролет. лит-ры•, «Книжные 
НОВИНКИ• и др. ) .  в изд-ве «П.• вышли 
в свет произв. Б. А. Лавренёва, Н. Н. Ни
китина, А. Н. Толстого, О. Д. Форш, 
И. Г. Эренбурга и др. Изд-во возглав
ляли С. М. Закс-Г ладнев, Б. З. Шумяц
кий, М. А. Сергеев и др., лит.-худ. отде
лом руководили М. Л. Слонимский и 
В. М. Антик. Изд-во выпускало также 
периодич. издания: журналы •Под 
знаменем коммунизма•, «Красная де
ревня•, •Работница и крестьянка•, 
«Юный пролетарий• и др., газеты «Сме
на», «Ленинские искры• и др. В кон. 
1927 изд-во «П.• влилось в состав Лен
гиза, редколлегия •П.• нек-рое время 
сохраняла самостоятельность и про
должала выпуск краеведч. лит-ры и 
лит-ры для самообразования под своей 
маркой. В 1 922-27 в изд-ве вышло 
565 назв. книг. 

Лит.: Каталог рабочего ИЗАатепьства •Прибой•, 
(Л . •  1 9 26 ) ;  ro •<, Л" 1 927;  3 у б к о в а Н. А" 
Рабочее партийно-.:ооnеративное издатеп11ст•о 
сПрибой• ( 1 922- 1 927 rr. ) , в сб. :  Книrа. Иссле
доаанм• и материалы, 1. 34, М. ,  1 977 .  

«ПРИВАJI КОМЕДuАНТОВ• («З в е з
д о ч ё n) , лит.-артистич. кабаре в 
1 9 1 6- 1 9. Помещалось на Марсовом 
поле, 7 (см. Адамини дом) . Осн. 
Б. К. Прониным. В правление •П. к.» вхо
дили Пронин, М. А. Кузмин, Вл. А. Под
горный, Н. Н. Евреинов, Н. В. Петров, 
К. Н. Миклашевский, В. А. lЦуко. 
•П. к.» - преемник •Бродячей собаки•; 
здесь также устраивались муЭ. и лит. 
вечера, чествования. «П. к.» был с самого 
начала создан по типу коммерч. каба
ре с чётким разделением публики и ис
полнителей, сцены и зала, с платными 
билетами, продававшимися всем же
лающим, фиксированной программой ве
чера, пост. труппой. Конферанс вели 
Н. В. Петров (Коля Петер) ,  позже 
К. Э. Гибшман. Залы расписывали 
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Б. Д. Григорьев, С. Ю. Судейкин, А. Е. 
Яковлев. Ядро труппы составляли уч-ся 
Студии на Бородинской ул.: О. А. Глебо
ва-Судейкина, Б. Г. Казароза и др. Ре
жиссёры «П. к." - В. Э. Мейерхольд 
(«Доктор Дапертутто" ) ,  Евреинов, Пет
ров, Б. Г. Романов. Ставились произв. 
Куэмина, К. Пруткова и др. В «П. к." шли 
спектакли кукольного т-ра Ю. А. Сло
нимской и М. П. Сазонова. 

Лит.: П е т р  о 1 Н. В., 50 и 500, М.,  1 960; В е
р и г и и а В. П., Воспоминании. Л.,  1 974; К о г а  н 
Д. Э., С. Ю. СуАеАкин. М. ,  1 974. 

ПРЙГОРОДНАЯ ЗОНА, территория, 
окружающая Л. в радиусе 60- 1 00 км 
и находящаяся с ним в тесной природ
но-геогр. экон" сан.-гигиенич" архит. 
и др. взаимосвязи. Имеет разносторон
нее хоз. и рекреационное значение для 
гор. населения. Внутр. часть П. э" до 
30 км от грающы города, представля
ет лесопарковый защитный м11с, вклю
чающий зоны наиб. массового, гл. обр. 
кратковременного отдыха трудящихся, 
в связи с чем соблюдается более стро
гий природоохранный режим; ограни
чивается рост города и одновременно 
резервируются терр. для его дальней
шего развития. Внеш. часть П. э. ис
пользуется для длительного отдыха, в 
её составе дачные и садовые посёлки, 
санатории, дома отдыха, пансионаты, 
пионерлагеря, туристские и рыболовitо
охотничьи базы и пр. В П. э. располо
жены города-спутники и посёлки Ле
нинградской агломерации, к-рые свя
заны с Л. маятниковыми поездками 
населения; их пр-тия обслуживают гор. 
х-во Л. или кооперируются с его пром. 
пр-тиями. Агропром. комплекс П. э. 
специализируется на удовлетворении 
нужд города в с.-х. продуктах (ово
щеводство, молочное животноводство, 
птице- и свиноводство, тепличное х-во ) .  
В пределах П .  э .  сложилась определ. 
функциональная специализация нек
рых регионов: пром. юго-восточный -
от Невы до Гатчины, центр - в Колпи
но (маш-ние, проиэ-во стройматериа
лов) ; с.-х. - на Ижорской возвышен
ности, в пределах Приневской низмен
ности; ист.-культурный - в полосе от 
Ломоносова до Гатчины; оздоровитель
ный - Сестрорецк - Зеленогорск; 
спортивный - Токсово и Кавголово; 
на Карельском перешейке - курорты 
всес. значения (см. Ленинградска11 ку
рортна11 зона) , туризм. Одна из важ
нейших задач - соэдание кр. эелёных 
массивов в юж. части лесопаркового 
пояса, где дворцово-парковые комплексы 
Пушкина, Павловска перегружены. П. э. 
соединена с Л. ж.-д. линиями, густой 
сетью автодорог с многочисл. ответвле
ниями, созданы узлы пересадки с гор. 
метрополитена на пригородные элек
трички. Для разгрузки радиальных ли
ний строится 1 50-км кольцевая автома
гистраль. В период навигации осущест
вляются регулярные рейсы из Л. вверх 
по Неве и по Фин. зал. к Петродворцу, 
Ломоносqву и Кронштадту. 
ПРИДВОРНАЯ ПЕВЧЕСКАЯ КА
ПЕЛЛА, см. Капелла имени М. И. 
Глинки. 

Станции метро сПриморскаи•. И нтерьер перронного 
зала. 

ПРtfКАЗ ОБщЕствЕННОГО ПРИ
ЗРЕНИЯ, гор. учреждение, ведавшее 
школами, б-цами, богадельнями, сирот
скими и исправительными домами. 
Учреждён Губ. реформой 1 775. Возглав
лялся гражданским губернатором. Сред
ства П. о. п. формировались в осн. за 
счёт пожертвований частных лиц и уч
реждений, а также гос. дотаций; 
П. о. п. ссужал деньги под залог. 
В 1 779 П. о. п. учредил 1 -ю гор. б-цу 
(см. Обуховска11 больница) . В его 
ведении находились смирительные дома 
(крупнейшие - в р-не Смольного мо
настыря и близ гор. б-цы) , «градская 
богадельня" на 859 мест, дет. прнюты 
( 1 8  в 1 849) и пр. В 1 796- 1 80 1  П. о. п. 
по указу Павла 1 был закрыт, затем 
восстановлен; окончательно упраэд
нён в 1 8р6. 
«ПРИМОРСКАЯ", станция метро Нев
ско-Василеостровской линии. Открыта 
28 сент. 1 979. Арх. В. Н. Соколов, 
М. И. Стародубов, В. А. Реппо. НаэЕ'"
ный вестибюль - в жил. массиве '"' 
о. Декабристов, на прав. берегу р. Смо
ленка, на Наличной ул. Перронный зал 
облицован мрамором. Ряды колонн пре
рываются в четырёх местах короткими 
стенками с горельефами знаменитых ко-
раблей рус. и сов. флота. , 
ПРИМОРСКАЯ ОПЕРАТИВНАЯ 
ГРУППА (до 2 нояб. 1 94 1  - 2 - я Н е  в
с к а я) Ленингр. фр., сформирована 
24 окт. 1941  на базе части сил и средств 
Восьмой армии. Управление группы об
разовано из управления 1 9-го ск. Перво
нач. в состав П. о. г. вошли: 1 0-я, 44-я ,  
80-я, 1 68-я, 28 1 -я ед, 6-я отд. сбр, р яд 
отд. частей. Занимала р-н Ексоловu, 
М. Берёзовка, оз. Коркино, Смольная, 
Колбино. Командный пункт группы -
в пос. Павлово Всеволожского р-на Ле
нинrр. обл. В нач. нояб. управление и 
часть войск группы переброшены на 
Ораниенбаумский плацдарм. По нояб. 
1 943 П. о. г. в составе 48-й, 98-й, 1 68-й 
ед, 2-й и 5-й отд. бригад моряков, 48-й 
и 7 1 -й отд. мор. сбр, 3-го особого сп 
моряков, Объединённой школы берего
вой обороны и ПВО Балт. флота во 
взаимодействии с войсками Ижорско
го укреплённого района вела активную 
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оборону плацдарма. В нояб. 1 943 вой
ска П. о. г. вошли в состав Второй Удар
ной армии.  1 0  нояб. 1 943 управление 
группы расформировано и на его базе 
соэд. управление 1 09-го ск. 

Коман,р;. - ген.-майор А. Н. Летании. 
«ПРИМОРСКИЙ", мем. комплекс в со
ставе "Зелёного по11са Славы» на зап. 
окраине г. Петродворец (32-й км Петер
гофского ш.) . Включает: гранитную сте
лу ( 1 96 1 ,  арх. Т. Н. Воронихина, 
М. К. Меликова, В. Н. Щербин и др. ) ,  
установленную на рубеже, где в сент. 
1941  сов. воины и моряки Балт. фло
та остановили наступление нем.-фаш. 
войск (см. Ораниенбаумский плацдарм) ;  
ансамбль Братского мем. кладбища сов. 
воинов, павших в боях, и сапёров, 
погибших при разминировании Петро
дворца после его освобождения (со
оружён в 1 964- 7 1 ,  арх. О. И. Соко
лова) .  
ПРИМОРСКИЙ ПАРК ПОБЕДЫ, на 
зап. оконечности Крестовского о-ва. 
Пл. 1 68 га. Заложен в 1 945 в ознаме
нование победоносного завершения Вел. 
Отеч. войны (проект планировки - арх. 
А. С. Никольский, В. В. Степанов, В. В. 
Медведев, П. С. Волков) . П. п. П. с трёх 
сторон окружён др. парками, раэделён
ными рукавами Невы: на С.-В. - Ка
менноостровский парк, на Ю. - Петров
ский, на С. - ЦПКиО им. С. М. Киро
ва. В основе планировки - сочетание 
регулярных и пейзажных участков. Ши
рокая гл. аллея (дл. 2 км) украшена цвет
никами, газонами, декор. скульптурой. 
В её центр. части 8-угольная площадь 
с клумбой и высокой вазой в центре. 
В композицию парка входят живописные 
Сев. и Юж. пруды с прихотливо изо
гнутыми береговыми линиями. На терр. 
П. п. П; Стадион именµ С. М. Кирова. 
ПРИМОРСКИЙ РАЙОН (в 1 949-89 
Ж д а  н о в с к и й р а й о н) , адм.-терр. 
единица в Л. (райисполком - на ул. 
Савушкина, 83) . Образован в 1 936, в 
совр. границах с 1 977 (см. Районирп
вание) . Расположен в сев.-зап. части 
Л" с Ю. омывается р. Б. Невка и выхо
дит к Фин. зал. На терр. П. р. находят
ся местности Ольгино, Лахта, Стара11 
ДеревНJ1, Нова11 ДеревНJ1, КолоМJ1ги. 
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Терр. П. р. пересекают рр. Каменка, 
Чёрнаи Речка; имеются оэёра Лахтин
ский Разлив и Долгое. Пл. 1 1 4,6 тыс. 
га, в т. ч. зелёных насаждений 1 398 ra 
(парк ЧелюскИJщев и Ново-Орловский 
лесопарк) . Нас. св. 2 1 0  тыс. чел. ( 1 990) . 
Осн. магистрали: проспекты Примор
ский, Богатырский, Испытателей. До 
Окт. рев-ции б. ч. совр. П. р. находи
лась за пределами гор. черты. В 1 9 1 7  
часть терр. будущего П. р .  входила в 
состав Новодеревенскоrо р-на, Выборг
ского р-на, Лесновско-Удельнинскоrо 
р-на. 

В 1 990 в р-не св. 20 пром. и строит. 
пр-тий, 1 О НИИ и проектно-конструк
торских орг-ций;  24 общеобраэоват. 
школы, 3 ПТУ, 59 дошкольных учреж
дений, 3 б-цы, 6 поликлиник. Нас. об
служивают 70 прод. и 57 промтоварных 
маг., 4 универсама. Среди культ.-просвет. 
учреждений - Дом пионеров и школь
ников, 9 массовых б-к, 2 к/т, 8 ДК и 
клубов, св. 80 спорт. сооружений и залов. 

Общая полезная пл. жил. фонда 
3,9 млн. м2• До Окт. рев-ции терр. р-на 
была пригородом и гор. окраиной, за
строенной гл. обр. одноэтажными дер. 
домами, дачами. Жил. стр-во и благо
устройство начались в кон. 1 950-х гг. 
в юго-воет. части р-на. В 1960-х гг. 
многоэтажными зданиями застроена Но
вая Деревни, в 1970-х гг. началась 
застройка быв. КоменiJанrскоzо аэ
родрома. В 1980-х гг. по масштабам 
жил. стр-ва П. р. занимал первое мес
то в л. 

На терр. П. р. расположен ряд пам. 
истории и культуры (Благовещенская 
церковь, Буддийский храм, Шишмарё
ва дача, быв. дачи Салтыковых, Голо
вина, памятник на месте дуэли А. С. 
Пушкина, мемориальное Серафимов
ское кладбище, Лахтинское кладб. 
и др. ) .  

Лиr.: Н а з а р  о в В .  Ф "  Северо-запад. В инте
ресах человека, в согласии с природой, •СиАЛ•,  
1 979, № 1 ;  Д а р  и и с к и А А. В., Жданоаский 
район, в его кн. :  География Ленинграда, Л. ,  1 982; 
Л и  с о а с к и й  В. Г . ,  Ленинград. Районы ново
строек,  Л., 1 983; Памятники истории и культуры 
Ленинграда, состо•щие под государственной охра
ной. Справочник, Л., 1 985, с .  54-55. 

ПРИНЕВСКАЯ НЙЗМЕННОСТЬ, тер
расированная заболоч. равнина в юж. 
части Карельского перешейка, между 
Невской губой и Ладожским оз. На Ю. 
ограничена Балт.-Ладожским уступом, 
на С. - Центр. возвышенностью Карель
ского перешейка. Вые. до 40 м. Сло
жена алевролитами, песчаниками и гли
нами, перекрытыми четвертичными лед
никовыми, озёрно-ледниковыми, мор., 
речными и озёрно-болотными отложе
ниями. В центр. и воет. частях П. н. 
поднимаются островные камовые возвы
шенности (вые. до 50 м) и останцовые 
моренные холмы: Колтушские высоты 
(до 80 м) , Румболовские камы (до 
60 м) , Шувалово-Парrоловские камы 
(до 60 м) и др. П. н. делится Невой на 
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правобережную и левобережную части; 
в зап. части П. н., где находится дель
та Невы, располагается почти вся 
терр. Л. в совр. границах. 

(<ПРИРОДА И ЛIОДИ•, еженед. иллю
стрированный журнал для семейного 
чтения. Выходил в П. с нояб. 1 889 по 
апр. 1 9 1 8, с 1 906 имел подзаголовок 
«Иллюстрированный журнал науки, 
иск-ва и лит-ры•. Изд. П. П. Сойкин. 
ред. С. С. Груздев, с № 1 (ноиб.) 1 905-
П. П. Сойкин, с № 5 (февр. ) 1 9 1 8  -
Я. И. Перельман. Один из наиб. рас
пространённых науч.-популирных еже
недельников. Публиковал биографии 
деятелей науки и культуры, заметки 
путешественников и изобретателей, 
приключенч., фантастич. романы, по
вести,  рассказы, очерки по всем отрас
лям естествознания. С 1 890 ежемес. 
приложениями издавались науч.-попу
лярные сочинения по разл. отраслям 
знания. В качестве приложений выхо
дили также ж.: «Современная жизн� 
( 1 903-05) , сМир приключений" 
( 1 9 1 0- 1 7 ) ,  «Знание для всех• ( 1 9 1 J-
1 7 ) ,  серии: Б-ка романов «Приключе
нии на суше и на море• ( 1 902- 15) , 
«Б-ка знания• ( 1 9 1 3- 1 4 ) ,  собрании 
соч. и отд. произведения рус. и заруб. 
писателей ( 1 903- 16) . 

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ № 1 
(ПИ- 1 )  (просп. Майорова, 1 / 1 2 ) ,  голов
ной ин-т по разработке конструкций для 
пром. стр-ва и автоматизации проектных 
работ; терр. орг-ции по Ленингр., Псков
ской и Новгородской областям. Осн. в 
1 946. По проектам ин-та сооружены 
уникальные объекты более чем в 300 
городах СССР, а также восстановлены 
разрушенные войной судоремонтные и 
судостроит. з-ды в Л., Таллинне, Риге, 
Николаеве, построены шлюзы Волго
донского канала, горно-металлургич . 
комб-т в Норильске и мн. др. В Л. ин-т 

Обелисн на месте дуэли 
А .С. Пушкина 

о Памятник Л.М. Ма.циевичу 

< 3 Мемориальным ансамбль на 
Серафимовсном кладбище 

Быв. дача Салтыковых 

5 Быв. дача Головина 

6 Быв. дача Шнwмарёва 

7 Буддийский храм 

8 Благовещенская церковь 

9 Нмнотеатр "Максим" 

10 Нинотеатр "Звезда" 

11 Кинотеатр "Юность" 

12 Гостиница "Выборгская" 

I Э  Ушановсная набережная 
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участвовал в проектировании зданий и 
сооружений более чем на 200 пр-тиях: 
•Кировском э-де•, Адмиралтейском э-де, 
•Ижорском э-де•, •Электросиле•, •Пла
стполимере•, «Ленполиграфмаше•, Балт. 
судостроит. э-де, •Красном выборжце• 
и др., а также застройки Московского 
и Кондратьевского проспектов, просп. 
Стачек, зданий к/ст «Ленфильм•, ти
пографии им. Володарского. Ин-т участ
вовал в разработке Ген. плана развития 
Л. до 2005. Специалистами ПИ-1 выпол
нены обследования конструкций купола 
Исаакиевского собора и проект усиле
ния шпиля Петропааловского собора. С 
1964 ин-т помещается в Лобанова-Рос-
товского �оме. , 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕ
НИЕ ЙМЕНИ козИцкого (5-я ли
ния В. О., 70) (до 1 968 э а в о д  
и м. Н. Г. К о з и ц к о г о) ,  выпускает 
цветные телевизоры, разрабатывает и из
готовляет опытные образцы, серийно вы
пускает комплексы связи, приёмо-пере
дающую аппаратуру, пульты упраале
ния и др. Оси. в 1 853 нем. торг. домом 
•Сименс и Гальске• как монтажно-сбо
рочные мастерские для ремонта телегр. 
аппаратов и выпуска электротехн. изде
лий. С 1 88 1  э-д акц. об-ва •Сименс и 
Гальске•. В 1 922 э-1JУ присвоено имя 
Н. Г. Козичкого. В кон. 1 880-х rr. эдесь 
организован нелегальный марксистский 
кружок, известный под назв. •Гаван
ский•. Позже в его работе принимал 
участие В. И. Ленин, видную роль играли 
рабочие э-да А. Фишер, И. Якоалев, 
И. Кейэер. В апр. 1 894 создан с.-д. кру
жок. Рабочие вели стачечную борьбу, 
участвовали в Рев-ции 1 905-07, Февр. и 
Окт. рев-циях. 

Тесно связана с э-дом история зарож
дения и развития отеч. радиопром-сти. 
В 1 902 эдесь впервые в пром. масштабах 
началась сборка приборов радиотеле
графа, иэобретённого А. С. Поповым. 
В годы первых пятилеток на э-де освое
ны и внедрены в проиэ-во первые отеч. 
супергетеродинные радиовещат. приём
ники. В 1936 начался выпуск любитель
ских дисковых телевизоров (в 1 930 на 
з-де создан первый дисковый телевизор 
системы инж. П. Нипкова) .  В 1 94 1 -45 
более 2 тыс. работников сражались на 
фронтах, 860 ушли в нар. ополчение и 
партиз. отряды. Оставшиеся работники 
изготоаляли для нужд фронта радио
аппаратуру, приёмо-передающие уст
ройства, обслуживали действующие в Л. 
радиостанции. За 35 послевоен. лет э-д 
освоил серийное произ-во св. 30 моде
лей телевизоров. В 1 947 начат выпуск 
первых сов. серийных телевизоров •Ле
юtнrрац.. В 1967 з-д одним из первых в 
стране выпустил телевизоры цветного 
изображения •Pa1JYГU. С 1 974 специа
.11Изируется на произ-ве только этих те
левизоров. И. Н. Ливенцов, А. И. Ви
ноrрадов и К. А. Серебров удостоены 
звания Героя Соц. Труда. Награждено 
орд. Ленина ( 1 966) , Труд. Кр. Знамени 
( 1 940) . Имеется клуб. Мем. доска в честь 
погибших в блока1JУ и на фронтах Вел. 
Отеч. войны. Многотиражная газ. •Аван
гарА!> (с 1 928, назв. менялось) .  

ПРокоФьвв Александр Андреевич 
( 1 900-7 1 ) ,  поэт, Герой Соц. Труда 
( 1 970) . Чл. КПСС с 1 9 1 9. В Петрограде 
(Ленинграде) с 1 922. В Гражд. войну 
среди защитников рев. Петрограда, в 
Вел. Отеч. войну участвовал в обороне 
Л.; работал в армейской печати. Тема 
Л. отражена во мн. сб-ках стихов, в 
т. ч. •Сотворение мира• ( 1 931 ) ,  •Улица 
Красных Зорь. ( 1 931 ) ,  •Атака• ( 1943) , 
•Гармонь. ( 1 943) , •Стихи о Рос
сии• ( 1 946) , •В пути• ( 1 953) и др., в 
цикле «Ленингра1JУ•, вошедшем в сб. 
•Стихотворения• ( 1 954) , а также в поэ
ме •Россия• ( 1 944; Гос. пр. СССР, 
1946 ) .  Автор сб. •Приглашение к путе
шествию• ( 1 960; Лен. пр., 1 96 1 ) .  В 
1945-48 и 1 955-65 1 -й секр. Ленингр. 
отделения СП РСФСР. В 1 957-7 1 жил 
в Л. на ул. Кронверкской, 29 (мем. дос
ка) .  Похоронен на Богословском кладб. 
В с. Кобона (ныне Кировский р-н Ле
нингр. обл. ) ,  где род. П., в здании школы, 
где он учился, открыт музей, ·установлен 
пам. (скульп. М. К. Аникушин, арх. 
Ф. А. Гепнер) . Именем П. в 1977 назва
на улица (МеЖ1JУ ул. Симонова и ул. Же
ни Егоровой) . Его имя носит б-ка во 
Фрунзенском р-не. 

Лuт.: М о л  д а •  с к и А Д. М . •  А. Прокофьев, Л., 
1 985. 

ПРОК6ФЬЕВ Иван Прокофьевич 
( 1 758- 1 828) ,  скульптор и рисоваль
щик. Учился в АХ ( 1 764-79) ,  акад. с 
1 785; преподавал там же ( 1 784-1 828, 
руководил скульпт. и медальерным клас
сами) .  Мастер станковой и монумент.
декор. пластики, в т. ч. аллегорич. релье
фов. В ранних произв. ( «Актеон, пресле-
1JУемый собаками•, бр" 1 784, ГРМ и 
ГТГ) заметно влияние рококо, в зрелом 
творчестве П. - классицист, чьи мону
мент.-декор. произв. заметно обогащают 
облик архит. памятников и ансамблей П. 
и его пригородов: барельеф •Гений и 
художества• в здании АХ (гипс, 1 786) , 
рельефы дворца в Пааловске (гипс, 
1 785-87) , бронз. скульптуры •Алкид• 
( 1 80 1 ) ,  «Тритоны• ( 1 800) , •Волхов• 
( 1 80 1 )  для Большого каскада в Петро
дворче (уничтожены нем. фашистами, 
воссозданы в 1 950 И. В. Крестовским) ,  
рельеф •Поклонение Медному змию• на 
аттике зап. портала Казанского со6ора 
(кам., 1 806) . 

Лuт.: Р о " "  А. 1 ·"  И. 11 .  l lрокофьее, • сб. :  
Русское искусстао. Очерки о жизни и творчестк 
худо•ииков. X V l l l  о., М., 1 952. 

ПРОК6ФЬЕВ Сергей Сергеевич ( 1 89 1 -
1 953) , композитор, пианист, дирижёр, 
нар. артист РСФСР ( 1 947) . Окончил 
консерваторию по классу компози
ции у А. К. Лядова ( 1 909) и по клас
су фп. у А. К Есиповой ( 1 9 1 4 ) ,  за
нимался также у Н. А. Римского-Кор
сакова (инструментовка) ,  Н. Н. Череп
нина (дирижирование) .  С 1 908 посещал 
кружок •Вечера совр. музыки•, на одном 
из собраний к-рого (в зале Реформат
ского уч-ща, наб. р. Мойки, 38) дебюти
ровал как композитор (исполнил неск. 
своих фп. пьес) . Концертировал как 
пианист. В 1 9 1 8  по командировке Нар
компроса выехал за границу. Гастро
лируя в 1 927 в СССР, выступал в Л. В 

1 933 возвратился на родину. Жил в Мо
скве, однако неоднократно приезжал 11 
Л. (к премьерам своих соч. ) .  В Петер
бурге ( Петрограде, Ленинграде) впервые 
исполнен ряд его произв., в т. ч. •Скиф
ская сюита• для оркестра ( 1 9 1 6 )  и 
•Классическая симфония• ( 1 9 1 8) - под 
управлением автора, 6-я симф. ( 1947 ) ,  
3-я и 4-я сонаты дл я  фп. ( 1 9 1 8, солист -
П.) ,  оперы •обручение в монастыре• 
(•Дуэнья•; 1 946, Т-р оперы и балета им. 
С. М. Кирова) , •Война и мир• (2-я ред., 
1 952, Малый оперный т-р) . В Т-ре опе
ры и балета им. Кирова впервые в 
СССР поставлена опера «Любовь к трём 
апельсинам• ( 1 926) и балет • Ромео и 
Джульетта• ( 1 940) .  Ленинская" пр. 
( 1 957, поем.) ,  Гос. пр. СССР ( 1 943, 
три - в 1 946; 1 947, 1 95 1 ) .  

В 1 900-х гг. жил на Садовой ул., 90, 
в 1 9 1 4  - в 1 -й Роте ( ныне 1 -я Красно
армейская ул., 4) , в 1 9 1 5- 1 8  - на Из
майловском просп., 1 .  

С о ч. :  Аетобиоrрафи•, 2 И>д., М.,  1 982. 
Лuт.: С. С. Прокофьео. Мотериолы. Документы. 

Воспоминани•, 2 �изд . .  М., 1 96 1 .  , ПРОКУРАТУРА ГОРОДСКАЯ (ул. 
Якубовича, 4 ) ,  гос. орган, на к-рый воз
лагается надзор за законностью на терр. 
Л. Как самостоят. орган, подчинённый 
непосредственно прокурору РСФСР, П. 
г. образована в июле 1 939 (выделена из 
состава Ленингр. обл. прокуратуры) .  
В дек. 1941  постановлением Воен. сове
та Ленингр. фр. и приказом гл. воен. 
прокурора Кр. Армии П. г. и районные 
прокуратуры Л. преобразованы в органы 
воен. прокуратуры (восстановлены в 
прежнем качестве в инв. 1 944 ) .  П. г. ру
ководит работой районных прокуратур 
(осуществляют надзор за законностью 
на терр. а�. р-нов Л.) . 
«ПРОЛЕТАРИЙ•, под таким назв. вы
ходила газ. t:Правда» 1 3 (26) .8-24.8 
(б.9) . 1 9 1 7 ; , 1 0  номеров. 
"ПРОЛЕТ АРИЙ• ( Полюстровский 
просп., 59) ,  фарфоровый завод, с 1 989 
входит в состав межотраслевого гос. 
объединения •Энергомаш». Выпускает 
высоковольтные изоляторы, магнито
вентильные разрядники и ограничите
ли перенапряжения для линий электро
передачи, электростанций, подвижного 
состава. Осн. в 1 835 т-вом •Братья Кор
ниловы• для произ-ва посуды и худ. из
делий из фарфора. С 1 862 на э-де впер
вые в России освоено пром. изготовле
ние телегр. изоляторов для почтового 
ведомства и др. электротехн. про1fУкции. 
После национализации з-д получил совр. 
назв. С 1 923 принимал активное участие 
в реализации плана ГОЭЛРО, осваивал 
проиэ-во изделий, к-рые ранее закупа
лись за рубежом. В 1 94 1 -45 часть 
оборудования эвакуирована в Свердлов
скую обл. ( на его базе построен э-д 
•Урализолятор• ) .  Во время блокады 
з-д выполнял заказы Ленингр. фр. С 
50-х rr. начал разрабатывать и осваивать 
новые виды про1JУкции, в т. ч. разрядни
ки для защиты электрооборудования от 
грозовых коммутац. воздействий, высо
копрочные высоковольтные опорные 
стержневые изоляторы и др. Группа ра
ботников з-да - лауреаты Гос. пр. 
СССР. Награждён орд. Труд. Кр. Зна-



Станци• метро •Пролетерска••· Интерьер назеN
ноrо .ести61ОлJ1. 

мени ( 1 979) . Мем. доска в памить по
гибших в годы Вел. Отеч. войны. 
«ПРОЛЕТАРСКАЯ•, станции метро 
Невско-Васи.леостровской JШнии. Откры
та 10 июли 1 98 1 .  Наземный вестибюль 
(арх. А. В. Квитковский, А. С. Гёцкин) -
на просп. Обуховской Обороны, вблизи 
объединении «Завод "Большевик"•· В 
перронном зале (арх. Д. С. Гольдгор, 
Ю. В. Еечко) колонны отделаны мрамо
ром, фриз - полиров. гранитом, путе
вые стены - белым и бело-розовым 
мрамором. Пол выложен чёрными, серы
ми и тёмно-красными полиров. гра
нитными плитами. На торцовой тём
но-красной стене горельеф «Серп и 
Молот.. 
«ПРОЛЕТАРСКАЯ ПРАВДА•, под та
ким назв. выходила газ. •Правда• 
7 (20) . 1 2. 1 9 1 3- 2 1 . 1 (3.2) . 1 9 14;  34 номе
ра ( 1 2  конфисковано) . 
«ПРОЛЕТАРСКИЙ ЗАВОД• (ул. Дуд
ко, 3 ) ,  объединение, выпускающее ма
шины и механизмы дли судов мор. и реч
ного флотов, энерrетич. станций, товары 
нар. потреблении, средства технол. осна
щении, изделии дли сел. х-ва. Осн. в 
1 825 под назв. Александровский чугуно
литейный з-д. затем переим. в Александ
ровский механич. з-д. Изготовлил паро
вые машины дли пароход0в, строит. кон
струкции и худ. литьё (перекрытии быв. 
Александринского т-ра, Зимнего дворца, 
решётки мостов и др. ) .  В 1 830 здесь 
построен один из первых рус. пароходов 
«Нева•, в 1 834 - перваи металлич. под
воднаи лодка, в 1 845 - первый отеч. 
магистральный паровоз, а вскоре -
ж.-д. вагон. В 1 877 на з-де работал 
С. Н. Халтурин, позже - и." В. Ба
бушкин, Г. М. КржиЖJZновский, 
В. В. Старков. Первым отделением •Се
верного союза русских ра60'4и.х• за Нев
ской заставой стал рабочий кружок, ор
ганизованный на з-де. Рабочие активно 
участвовали в стачечном и рев. движе
нии, в борьбе эа Сов. власть. 5 ( 1 8 ) .5. 1 9 1 7  
в вагонных мастерских з-да на митинге 
выступил В. И. Ленин с речью о текущем 
моменте (мем. доска ) .  В 1 922 з-д полу
чил назв. «Пролетарский•, с 1975 объеди
нение. В 30-х гг. реконструирован. Осн. 
деительность была свизана с ремонтом 
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сверхмощных отеч. паровозов. В 1 94 1 -
4 5  св. тысичи работников сражались на 
фронтах. 3-д выпускал мины, детали и 
механизмы -н. техники. В 1 96 1  начал 
произ-во магистральных тепловозов с 
rидропередачей. В 1 963 переведён на 
выпуск судовых механизмов. В объеди
нении изготовлена серии механизмов и 
установок дли атомоходов «Ленин•, 
«России•, «Севморпуты, супертанкера 
«Крым•, создан первый в стране меха
низированный комплекс дли сооружении 
односводчатых подземных вокзалов мет
рополитена, выполнены заказы дли Саи
но-Шушенской и др. ГЭС. Объединение 
оснащено совр. высокопроизводит. обо
руд0ванием. Продукции экспортируетси 
в 6 стран. Работник объединении 
Л. И: Курмаков удостоен звании Герои 
Соц. Труда. 6 лауреатов Гос. пр. СССР. 
Награждено орд. Окт. Революции 
( 1 976) . Имеютси Дом культуры, Нар. 
музей истории объединении. На терр. 
установлены памитник В. И. Ленину 
( 1 983, скульп. Л. Г. Могилевский) , 2 f!'ем. 
стелы в памить погибших в Вел. Отеч. 
войну ( 1 975, скульп. Могилевский) ,  па
митник первому отеч. магистральному 
паровозу, построенному на з-де ( 1 958) .  
Многотиражнаи газ. «Пролетарскаи три
буна• (с 1928) . 

Лиr.: Пролетарцы, Л.,  1 97 7. 

«ПРОЛЕТАРСКИЙ ТРУД• (ул. Цве
точнаи, 25) , производств. объединение 
искусств. кож. Организовано в 1 973. 
Выпускает столовую клеёнку, полиэти
леновую плёнку, переплётные материа
лы и искусств. кожи дли обувной и га
лантерейной пром-сти, флокированные 
материалы дли швейной пром-сти. Го
ловное пр-тие - одноим. ф-ка. Осн. в 
1 895 П. Ф. Вараввой под назв. С.-Пе
терб. клеёночнаи мануфактура. В 1 902 
объединилась с Австрийским акц. об-вом, 
получив назв. Рус.-австрийскаи мануфак
тура. Вырабатывала клеёнки, гранитоль, 
непромокаемые ткани. Рабочие ману
фактуры активно участвовали в рев. со
бытиих 1 905-07 и 1 9 1 7. В 1 9 1 9  произ
водств. площади ф-ки использовались 
для пошива -н. обмундирования. В 
1 923 ф-ка получила совр. назв" почёт
ным директором рабочие избрали 
В. И. Ленина. В 1941 -45 ф-ка законсер-

вирована. Мн. работники участвовали в 
обороне Л. В память погибших установ
лена мем. доска. Производств. мощности 
объединения неоднократно реконструи
ровались. Имее'!'СЯ музей истории объ-
единении. 

ПРОЛЕТАРСКИХ ИЗОБРАЗНТЕЛЬ
НЬIХ ИСКУССТВ инститУт, высш. 
худ. уч. заведение. Созд. в 1 930 в ре
зультате слиинии лени!П'р. ВХУТЕИНа 
с живописным и скульпт. ф-тами моск. 
ВХУТЕИНа с целью «привлечении в 
ин-т и подготовки пролет. кадров по 
изобразит. иск-ау•. Помещалси в здании 
АХ. В ин-те была отменена лекционнаи 
система, введён бригадный метод обу
чении. Первонач. имел ф-ты монумент. 
живописи, монумент. скульптуры, декор.
конструкторский, клубно-пед., затем 
вместо ф-тов введена система специали
заций (массово-бытоваи, политехничес
ки-самодеятельнаи, массово-зрелищнаи, 
декор., строит.) ,  позже превращённаи в 
отделы. В июле 1 932 реорганизован в 
Живописи, скульптуры и архитектуры 
институт. 

ПРОЛЕТАРСКОЙ ДИКТАТУРЫ ПЛО
ЩАДЬ (до 1 9 1 8  Л а ф о н с к а я, до 
1 952 п л. Д и к т а т у р ы) ,  между Су
воровским просп., ул. Пролетарской Дик
татуры, Тверской ул. Расположена пе
ред зданием Смольного, где 25. 1 0 ( 7. 1 1 ) .  
1 9 1 7  было провозглашено создание пер
вого в мире гос-ва диктатуры пролета
риата (отсюда назв. ) .  Прежнее назв. 
по фам. одной из начальниц Смольного 
ин-та. В нач. 1 9  в. разбит сад-партер 
(перепланированный в 1920-30-х гг" 
арх. В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейх, садо
вый мастер Р. Ф. Катцер) . В 1 923-24 
сооружены Пропилен с оградой (арх. 
Щуко, Гельфрейх) . На зап. стороне 
площади - адм. здание ( 1 957, арх. 
Д. С. Гольдгор, С. П. Подлеснова) ,  
в 1974 завершено стр-во Дома полит
просвещения (арх. Гольдrор, Г. А. Ва
сильев и др.; с 1 990 в нём - Обществ.
полит. центр Ленинrр. обкома КПСС ) ,  
на углу П .  Д .  п .  и Суворовского просп. 
здание Леноблисполкома ( 1 98 1 ,  арх. 
Гольдгор, К. Н. Емельянов и др. ) .  В 
70-х гг. П. Д. п. соединена широкой 
эспланадой с пл. Растрелли. 
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Производственное объединение •Светлана•. Один 
из цехов. 

"ПРОМЕ'liй•, изд-во демокр. направ
лени.я в П. в 1907-16. Осн. Н. Н. Ми
хайловым. Выпускало лит-ру по филосо
фии и социальным проблемам (соч. Л. 
Фейербаха, Ж. Ж. Руссо и др. филосо
фов), труды по истории рус. освободит. 
движени.я (•"Русска.я правда" П. И. Пес
тел.я" и др.), истории лит-ры (работы 
С. А. Венгерова, Н. А. Котл.яревского, 
Д. Н. Овс.янико-Куликовского), собра
ни.я соч. рус. и заруб. писателей и др" 
а также •Попул.ярную б-ку•, состо.яв
шую в осн. из кинг Н. А. Рубакина. 

Лur.: Каталоr книгоиздательства • Прометей•, 
п" 1 9 1 5 .  

пrомЬlшлвннос1Ъ, ведуща.я от
расль экономики л" основу к-рой сос
тавл.яют ок. 500 производств" науч.
производств. объединений, комб-тов и 
отд. пр-тий; в П. эан.ято ок. 1 / з ле
иингр. тружеников. Развивалась с нач. 
18 в. в форме кр. центра.лиэов. ману
фактуры, создаваемой преим. казной. 
Первонач. возникали проиэ-ва по выпус
ку воен. продукции, предназначенной дл.я 
защиты зап. границ Рос. империи. В 1704 
заложена Адмиралтейскш� верфь, вок
руг неё возникли канатные, парусные, 
лесопильные и др. проиэ-ва. В 1710-х гг. 
созданы Галерный двор, Партикуляр
наJI верфь, судоремонтна.я верфь на 
о. Котлин (в 1715 на них работало св. 
10 тыс. работных людей и мастеровых 
из Воронежа, Тулы, Карелии, Архан
�ьска, Новгорода, а также рекрутов 
и каторжных). В 1711 осн. каэённый 
Литейный двор, в 1714-15 - порохо
вые э-ды на Охте и Красном о-ве (в сер. 
18 в. Охтинскому э-ду подчин.ялисi. 12 
пороховых э-дов, дававших 6 тыс. пудов 
пороха в год; ныне в составе IOIO 
.Пмстполимер•) ,  в 1721 - каэённый 
оружейный Сестрорецкий э-д (ныне 
Сестрорецкий инструментальный за
вод). С 1722 на базе Ижорской лесо
пильни началось формирование э-дов 
.якорного, медного, проволочного и др. 
(ныне ПО .Ижорский завод•). Стр-во 
Петербурга .явилось одним из факторов, 
определивших становление П. Возника
ли кирп. э-ды в Ижоре, Тосно, Стрель
не, Ораниенбауме, Колтушах, на о. Кот
лин; выпускали ок. l ,5 млн. кирпичей в 

Сборка уникальных турбин. 

год. В каменоломн.ях Путилово, Тосно, 
Сокольских, Наэии добывали камень; 
к сер. 18 в. в окрестност.ях Петербурга 
действовали 32 лесопильни. С 1154 в 
Усть-Рудице работала соэданна.я М. В. 
Ломоносовым мозаична.я ф-ка. В Петер
бурге, столице Рос. империи, находились 
имп. реэиденци.я, двор, сосредоточилась 
феод. знать; это вызвало возникновение 
мануфактур по проиэ-ву предметов рос
коши. В 1716-17 открыта Шпалерна.я 
(гобеленова.я) мануфактура. В 17 1 8  по
.явились каэённые э-ды по проиэ-ву вод
ки, табачка.я мануфактура, в 1719 - ма
нуфактуры по проиэ-ву бархата, шёлко
вой парчи, поэументна.я. В 1724 открыт 
Монетный двор в Петропавловской кре
пости. В 1744 началось проиэ-во отеч. 
фарфора (см. Фарфоровый завод им. 
М. В. Ломоносова). Петром 1 осн. в 
Петербурге 4 типографии. В кон. 1720-х 
rr. зародилась бумагоделат. П. (к кон. 
18 в. работали бумажные мануфактуры 
в Красном Селе, Царском Селе и др. 
Лёгка.я П. была представлена также 
Красносельской ситценабивной ману
фактурой, осн. в 1753. Развивалась 
пищ. П.: в 1716 в Кронштадте началось 
противоцинготное пивоварение (325 тыс. 
вёдер в год). В 1-й пол. 18 в. в Петербур
ге действовали 20 металлообрабатываю
щих э-дов, ок. 60 пр-тий лёгкой П. и 
смежных с нею отраслей. Во 2-й пол. 
18 в. осуществл.ялись техн. переоснаще
ние каэённых мануфактур, переход к 
машинной ф-ке капиталистич. типа, на 
смену приписным мастеровым прихо
дили наёмные рабочие. Нар.яду с кр. 
пр-ти.ями развивалось мелкое ремесл. 
проиэ-во (хлебобулочное, портн.яжное, 
помадное, часовое и др.). В нач. 19 в. 
металлообрабатывающие э-ды были гл. 
обр. каэёнными (имелс.я лишь один кр. 
частный э-д Берда). В 1 801 в Петербург 
из Кронштадта переведён чугунолитей
ный э-д (с нач. 1870-х гг. Путиловский 
э-д; ныне •Кировский завод•), в 1825 
на Шлиссельбурrском тракте осн. Алек
сандровский чугунолитейный э-д (ныне 
.Пролетарский завод•). Развитие капи
талистич. П. в Петербурге началось в 
1840-50-х rr. (особенно стремительно 
с 1860-х rr.) .  На первом месте сто.яло 

Производственное объединение • Ижорский завод,.. 
Один из цехов. 

текст. проиэ-во. По.явилось много хл.
бум. ф-к (Александро-Невска.я мануфак
тура на Шлиссельбургском тракте, 1837; 
ситценабивна.я ф-ка на Васильевском 
о-ве, 1834; Рос. бумагопр.ядильн.я в Нарв
ской части, 1835; Нова.я бумагопр.ядиль
н.я, 1844; Спасска.я бумаrопр.ядильн.я и 
ткацка.я мануфактура, 1852, и др.) . В 
1833 в Петербурге было 137 пр-тий, в 
1862 - 347 ф-к и э-дов; в 1833 - 5,5 тыс. 
рабочих, в 1840-е гг. - ок. 20 тыс. С сер. 
19 в. среди новых э-дов преобладали ме
таллообрабатывающие и механич" боль
шинство из них были частными. Стреми
тельно развивались э-д Лесснера (ныне 
Машиностроительное объединение име
ни Карм Маркса) ,  судостроит. и меха
нич. Невский э-д (ныне "Невский завод• 
им. В. И. Ленина), Металлич. э-д на Вы
боргской стороне (ныне •Ленинградский 
Металлический завод• ) ,  механич. э-д 
Нобел.я (ныне •Русский дизелЬ'I•) , су до
строит. Балт. э-д (ныне Балrийский за
вод им. С Орджоникидзе), электроме
ханич. э-д •Сименс и Гальске• (ныне 
Производственное объединение имени 
Козицкого) и др. Кр. пр-ти.я были также 
в Царскосельском уезде (Ижорский 
э-д в КоJПJино, латунный и меднопрокат
ный в р-не ст. Сиверска.я, пр-ти.я по 
проиэ-ву стекла в Дивенской и Дружной 
Горке, медносталелитейный и механич. 
э-ды в Гатчине и др.), Шлиссельбург
ском уезде (ситценабивна.я ф-ка и поро
ховой э-д в Шлиссельбурге, хим. э-д 
близ ст. Борисова Грива, динамитный 
э-д в Сабли но). Во 2-й пол. 19 в. Петер
бург стал центром отеч. маш-ии.я, эдесь 
производилось св. 70 % всех машин и 
механизмов, к кон. 19 в. металлообра
батывающие э-ды Петербурга выпуска
ли 94% продукции отрасли. Значит. раэ
внти.я достигло текст. проиэ-во (в 
1860-х rr. 52 ф-ки). Возникли новые 
отрасли П. - электротехн" хим. и др. 
В нач. 20 в. П. развивалась особенно 
высокими темпами. В 1900-08 объём 
проиэ-ва возрос на 37 % ,  в 1908-1 3  -
на 61 % (в 1913 в Петербурге было св. 
1 тыс. кр. и ер. пр-тий). Этому способст
вовали проникновение в П. акц. (охва" 
чены э-ды, занимавшие 54 % всех ра
бочих-металлистов) и банковского ка-



питала, концентраЦ)lя произ-ва. Разви-
111е синдикатов (напр., «Продамет., 
«Продвагон•, « Меды и др.) , затем воен. 
заказы, связанные с 1 -й мир. войной, 
способствовали д,альнейшему развитию 
маш-ния (его доля в объёме произ-ва 
петрогр. з-дов возросла с 42% в 1 9 1 3  до 
50 % в 19 17 ) . В 1914- 1 7  числ. рабочих 
Петербурга увеличилась в 1 ,62 раза (с 
234 тыс.  до 379 тыс.) ,  из них в метал
лообрабатывающей П. - в 2, 14 раза, в 
хим. - в 1 ,2 раза, электроэнергетике -
в 1 , 1 8  раза. В 1 -ю мир. войну пром. пр
тия перешли преим. на выпуск воен. про
дукции. После Окт. рев-ции осуществля
лись переход средств произ-ва в собст
венность гос-ва и создание социалистич. 
П. К нояб. 1 9 1 7  в ведение Отдела СИХ 
Сев. р-на пepeWJDt 486 крупнейших пр-
111й ( 337 национаJDtзированы и 1 49 сек
вестрованы) . Гражд. война, расстройст
во транспорта вызвали резкий спад 
произ-ва. Критич. годом стал 1921 (cтo
ЯJDt 70 пр-111й Петроград.а из 103 по груп
пе металло- и электропром-сти, в т. ч. 
Путиловский, Обуховский, Ижорский 
з-ды ) .  Резолюцией ВЦИК 192 1  «0 поло
жении петрогр. пром-сти и о мерах к её 
оживлению• начато восстановление П. 
В 1 922 вся П. переведена на полный хоз
расчёт; объединения-тресты получили 
заказы для своих з-дов на 17 трлн. руб. 
от Волховстроя, НКПС, ВСНХ, экс
портных орг-ций Риги, Лейпцига, Брес
лау и др., пр-тия стали получать долго
срочные кредиты банка. В 1 922-27 
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Вверху слева: • Металлический завод•. Фото 2-й 
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Вверху справа: Производственное объединение 
•Электросил.а.-. Цех сборки турбогенераторов. 

Внизу: Пронзводстао танков К В на Кировском 
388Оде. 1 9 4 1 .  

темп роста произ-ва превышал 40 % в 
год. Объём произ-ва к довоен. периоду 
в 1 922 составил 26,8 % , в 1 926 - 85,3 % , 
в 1927 - 99,3 % .  На реконструкцию, 
переоснащение пр-тий направлено 88 % , 
на новое стр-во - 12 % капиталовложе
ний. Созданы новые в стране виды тех
ники и материалов: турбины высокого 
давления (на Металлич. з-де) , генера
торы и электродвигатели большой мощ
ности, трансформаторы, тракторы (с 
1923 «Фордзон-Универсал• на « Красном 
путиловце•, «Холб• на э-де «Больше
вик• ) ,  легковые автомобили, новые ста
ли, красители; впервые в мире в 1931  -

синтетич. каучук (на первом в стране 
опытном з-де «Литер Б• ) .  В 1 923-24 вы
пускались моiцные дизели на з-де «Рус. 
дизель., электровакуумные лампы на 
з-де «Светлана•, автоматич. станки на 
Гос.  механич. з-де им. К. Маркса, лих
теры на Балт. э-де. К 1 926 Л. произво
/UfЛ 24,5% продукции маш-ния страны, 
44,8 % электротехн. оборудования, 75% 
резинотехн. изделий, 23,3% электро
энергии. К 1929 достигнут уровень вы
пуска пром. продукции 1 9 1 3. В 1 929-
34 осуществлялась реконструкция ле
нингр. П.: введены в строй комплекс 
тракторных цехов на « Красном путилов
це•, турбинный корпус на Металлич. 
з-де, сталелитейный цех на э-де им. 
В. И. Ленина, новые цехи и стапели на 
судостроит. з-дах, а также Невский хим. 
комб-т, з-д линотипов и др.; осн. капи
тал обновлён на 1 / 3. В 30-е rг. заверше
на техн. реконструкция П., освоены но
вые виды продукции, новые сырьевые 
базы, начато создание местной топлив
ной базы, резко вырос объём произ-ва 
(к 1 940 - 1 ,5 объёма произ-ва всей до
рев. России) .  Мирный труд был прерван 
нападением на СССР фаш. Германии. 
14  июля 1941 ГКО принял решение о 
массовой эвакуации ленингр. П. (к 8 
сент. 1941  полностью вывезены 86 пр
тий и десятки цехов) , 270 ф-к и з-дов 
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законсервированы в самый тяжёлый пе
риод блокады, 68 пр-тий продолжали ра
ботать для фронта. Выпуск пром. про
дукции сократился с 1 4,2 млрд. до 1 ,4 1  
млрд. руб. Ленинградцы продолжали 
проиЗВО/UfТЬ ок. 1 00  видов воен. техни
ки, обмундирование, боеприпасы, про
довольствие. За июнь - дек. 1941  выпу
щены 7 1 3  танков, 480 бронемашин, 
58 бронепоездов, 2405 полковых и 648 
противотанковых пушек, 2585 огнемётов, 
9977 миномётов, 10,6 тыс. автоматов, 
3, 1 млн. снарядов, 3 млн. пар армейской 
обуви, 39,7 тыс. авиабомб, достроены 
270 кораблей. С весны 1 942 началась 
расконсервация пр-тий, к лету восста
новлено произ-во всей номенклатуры 
воен. продукции и освоен выпуск новых 
образцов; возобновили работу ок. 200 
пром. пр-тий. За 1 943 произведено 
2,5 млн. снарядов и мин, 1 1 6 тыс. авто
матов и пулемётов, 440 арт. opy1Utй, 
3 1 8  миномётов. За время блокады 
1941 -44 ок. 30 тыс. зданий, цехов и 
участков были серьёзно повреждены, 
800 разрушены, 47 10  станков требовали 
капитального ремонта. Героич. труд ле
нинградцев позволил к 1 949 завершить 
восстановит. работы в П.; в 1 950 довоен. 
уровень пром. произ-ва превышен на 
28 % ,  по маш-нию - почти на 50 % .  
В 1951 -55 объём продукции вырос на 
83 % , выработка на одного рабочего -
на 45 % .  В 1 959-65 ленингр. П. выпус
тила св. 6 тыс. новых образцов продук
ции. В сент. 1 959 на ходовые испытания 
вышел построенный на Адмиралтейском 
з-де с помощью 500 пр-тий СССР пер
вый в мире атомный ледокол «Ленин•. 
В 1 962 образованы первые производств. 
объединения [ <t.Электросила�. им. С. М. 
Кирова, Оптико-механическое объеди
нение (ЛОМО) , «Светлана" и др.] , в 
1 969 - первые науч.-производств. объе
/UfНения («Позитрон�. «Буревестник�. и 
др. ) . В 1 966-70 валовая продукция П. 
возросла на 35,3 % .  В 1 970- 89 проис
ходило сокращение объёмов выпускае
мой продукции и осн. фондов ленингр. 
П. (см. табл. 1 и табл. 3) . 

П. принадлежит ведущее место в 
производств. структуре Л. Осн. пропор
ции характеризуются данными о распре
делении общей числ. занятых в нар. 
х-ве по группам отраслей (см. табл. 2) . 
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Т а б л . 1 . - У д е 11 ь н ь1 А  в е с  п р о д у к ц и и  и п р о м ы w л е н н о · n р о и з в о д с т в е н н ы х 

ф о н д о в  о т д е л ь, н ы х  о т р а с л е А  п р о м ы ш л е н н о с т и  в о б щ е  А с т о и м о с т и  
п р о д у к ц и и  и О С И О I И Ы Х  ф о н д о в , % 

Об"Ьёw продукции Основные фонды 

1970 1985 1989 1970 1985 1989 

8cJi nроw-сть 100 100 100 100 100 100 
B row чисnе: 

электроэнергетика 1 ,7 1 ,9 1 ,9 10,5 8,4 8,2 
хим. и иефrехиw . пром-ст• 6,9 5,5 5,1 5,5 4,0 4,2 
маш·ние и wетамообрlбот-

•• 30,9 49,3 52,7 55,8 63,2 64,4 
леснu, деревообрабатываю-

Щ8J1 И ЦОМЮllОЭНо-бf"UС· 
HU ПpoN-cn.. 3,4 2,9 3,1  2,8 2,4 2,3 

nроw-сть сrроАwатери111ов 3,0 2,5 2,4 4,3 3,6 3,2 
лёn.u RрОМ<ТЬ 26, 1  17,О 15,5 7,1 5,6 5 ,8 
nищ. проw-сть 19,6 14,0 13,3 6,1  4,9 5 , 1  

Т а б л . 2 .  - Р а с п р е  д е п  е н и е р а б  о ч и х  и с л у *  а щ и  х п о  о т р а с л я м  н а р о д н о  r о 
х о з я й с т в а . % 

1965 1970 1975 1 1980 1985 1989 

Всего рабочих и служащих а нар. х-ве 100 100 100 100 100 100 
В том числе: 

а nроw-стн и стр-ве 52,4 SO,I 47,7 46,4 45,2 44,7 
в сел . и лесном х-ве 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 
на транспорте и сuэн 9,2 9,2 9,9 10,3 10,4 9,3 
в торrовле и обществ. nитаtа1и, материапьно-техн. сиаб-

7,4 7,9 8,0 7,9 8,0 8,1 женин и сбыте. 3&ГОТОВКU 
в здравоохранении, физкультуре и соцн111ыюw обеспе· 

ченин, в нар. обра10ваиин, культуре и иск.-вс, в науке и 
22.6 24,0 25 , 1  26,1 26,7 28,5 науч. обспу»11181111И 

в аппарате органов roc. уnравленИI, органов управленИJ1, 
кооnератиакых и обществ. орг-цнА, а креднrо1181111И и 

1 ,4 1 ,5 1 ,7 \ ,8 1 ,9 1 .2 roc . страховании 
в прочих отрасло нар. х-ва (*IUl .·KO""fllUЫIOe х-во и 

6,2 6,6 6,9 6,9 7,2 1,6 быrовое oбcnyJ1t111181111e насепеНИI и др.) 
Т а б п.  3.  - П р о и з в о д с т в о  о с н о в н ы х  в и д о в  п р о м ы ш л е н н о й  п р о д у к ц и и  

1 •970 1 •975 1 •980 1 1985 1 1989 1 1970 1 •975 1 •980 1 •985 1 1989 1 

Проиэ-во электро- ТрааоаАиые ваrо-
167 160 52 энерn1и, млн. 

кВт·ч 6213 6340 8104 10980 12600 
Синтетич. см6лы 

и ппасrич. W8C· 
сы, тыс. т 3 1 ,4 35,8 37,1  36,7 43,8 

Лахокрасочные 
wатернапы, тыс. 
т 173 159 l2S 135 132 

Реэиновu обувь, 
wлн. пар 60,6 56,1 47,4 45,7 44,4 

Сиитетич. wою-
щие средства, 
тыс. т 38,3 45,6 38,0 37,7 42,3 

Электромашины 
круmtые, шт. 2476 2955 3011 2447 1478 

Электросварочное 
оборудование, 
тыс. urr. 19,4 2 1 ,3 19,2 17,7 17,1 

Куэнечно-прессо-
вые wаwины, 
шт. 4690 5158 5282 371 1  1476 

Наборные маw• 
ны, wт. 1626 1019 1005 905 652 

Экскаваторы од-
ноковwовwе, 
шт . 1203 1219 1321 1231 165 

ГЛ. отраслью fi. В Л. JIВllJleTCЯ маш
ине (даёт ок. 40% пром. продукции) ,  
в иём �ляются судостроение, эиер
rомаш-ние, приборостроение, электрон
ная и радиотехи. пром-сть. Одна из осо
бенностей леииигр. маш-ния - преоб
ладание и разнообразие сложных отрас
лей и сравнительно невысокая метал
лоёмкость. Значительно развиты и др. 
отрасли, выпускающие многообразную 
продукцию (см. табл. 3) . 

Характерной чертой леииигр. П. JIВllJl
eтcя высокий уровень концентрации 
произ-ва (в 2, 1 раза превышает ер. по
казатели по стране) ,  1 70 производств. 

ны. шт. 1 1 3  127 
88I'Olllol wетропо-

питена, шт. 1 10 140 132 180 199 
Бywara, тыс. т 138,8 131 ,8 94,0 107,9 97 
Сборю;�е желе'°"" 

бетонные 1.ОНСТ--
рукцни и детали, 
тыс. "' 2413 2758 2447 2339 2461 

Xn.-бyw. ткани: 
млн.  ПОГОННЬIХ " 193,6 192,7 180,4 151 ,4 1 5 1 ,8 

мпн. w2 168,6 174,1 165,4 138,8 140,8 
Шерсnные ТIUlllll: 

млн. поrоииwх " 12,3 13,5 13,4 10,1 10,5 
WJIH. м2 13,5 14,8 14,0 9,7 10,8 

Шёлк.овwе ткани; 
млн. ПОГОННЫХ М 54,8 42,4 34,4 28,5 25 ,2 
WJIH. м2 49,3 40,2 34,5 27,4 23,7 

Ko>UИU обувь. 
тыс. пар 38,6 30,8 29,7 27,8 29,5 

Тепеаиэоры, тыс. 
шт. 628 253 375 365 393 

Хоnоднпьни1:11 бы-
товые. тыс. wт . 69,6 88,4 54,6 39,5 3 1 , 1  

Мебель, NЛН. руб. 65,6 92,7 135,0 168,0 205,5 
Товары быrовоА хн-

мни, млн. руб. 68,3 82,8 107,4 137,3 147,6 

и иауч.-производст& обьедииеиий вклю
чают 600 пром. пр-тий и выпускают 
70% пром. продукции. Характерно так
же сочетание произ-в, требующих вы
сокой квалификации труда, с много
профильной н.-и. базой. В науке и науч. 
обслуживании П. занято ок. 1 2 %  учё
ных и науч. сотрудников страны, 
имеющих непосредств. связи с произ
вом. В результате в Л. выпускаются 
мн. виды уникальной продукции: ра
диально-осевые и экономичные поворот
но-лопастиые турбины (объединение 
«Jlеииигр. Металлич. з-� ) ,  быстроход
ный турбогенератор мощностью 1 млн. 

кВт ( •Электросила•) ,  оборудование для 
АЭС, экскаваторы, превосходящие ма
шины известных амер. фирм ( •ИJКОр
ский з-�) , газоперекачивающий агре
гат мощностью 25 тыс. кВт (•Невский 
з-д.) , миоrооперациоииые автоматы для 
изготовления деталей приборов, высоко
точные станки (Сrанкосrроительное 
производс-rвенное о6ыдинение) ,  круп
нейший в мире телескоп с диаметром 
зеркала 6 м (Оптико-механич. обьеди
иеиие им. В. И. Ленина) ,  атомные ледо
колы, корабли науки, контейнеровозы 
с горизонтальным способом погрузки, 
океанские танкеры и др. (Адми/1(JЛJ'ей
ское о6ыдинение, Балт. з-д, Сев. верфь) . 

Доля Л. в об�й стоимости пром. 
продукции СССР составляет ( 1 990) 
ок. 2 % ; по ряду произ-в (турбин, дизе
лей, вагонов, электрооборудования) дос
тигает 25- 100 % .  Ок. 1 ,6 тыс. наиме
нований продукции поставляется более 
чем в 1 00  стран мира. 

О воздействии леииигр. П. на состоя
ние окружающей среды см. в ст. Охра
на природы. 

Лur.: Ленмнrр. проw-<:ть за 50 пет, Л" 1 967; 
И о л к о в А. А., К п и м е и к о Е. Д., М е л е щ е н
к о В. И., Леки нrр. соuмал ьно·экономич.  комnл� t�: (' .  
Л.,  1979;  Деt.:•ть натилс-ruк ленинградцев, Л., 198U;  
Нар. х-во Ленинrрам и Ле1111иrр. области а 1 989 r" 
л" t 990. 
41ПРОРЬlВ., мемориал в составе •Зе
лёЖJго повса Славы», вКЛJО'lает: пам.
таик Т-34 на перекрёстке дорог у д. 
Марьиио на лев. берегу Невы (у Ла
дожского мос-rа ) ,  на месте, где сов. 
войска в янв. 1 943 начали операцию 
по прорыву блокады Л.;  обелиск на ру
беже, где в инв. 1 943 соединились вой
ска Леииигр. и Волховского фронтов 
( 1 973; пос. Сииявиио, 66-й км Петро
заводского ш. ) ;  Музей-диораму •Про
рыв блокады Л.• в устоях Ладожско
го моста ( 1 983, авторы диорамы - худ. 
В. И. Селезиёв, Ф. В. Севостьяиов, 
К. А. Молотеиииков, И. А. Кутузов, 
Б. Л. �отик) .  . 
ПРОРЫВ БЛОКАДЫ В 1943, 1 2-30 
инв" иастуnат. операция войск Леииигр. 
и Волховского фронтов и сил Балт. фло
та с целью разгрома группировки ием.
фаш. войск в Шлиссельбургско-Сиия
вииском выступе (южнее Ладожского 
оз.) и восстаиоВJJеиия сухопут. комму
никаций, связывающих Л. со страной 
(кодовое наим. плана операции - •Иск
ра•) ; часть Ленинградской битвы 1941-
44. Проводилась в ходе об�го наступ
ления Кр. Армии зимой 1 942-43 после 
окружения ием.-фаш. войск под Сталин
градом. Шлиссельбургско-Сииявииский 
выступ, превращёниый противником в 
мощный полевой УР, замыкал кольцо 
блокады с суши и paздeJIJIJI 15-км ко
ридором два сов. фронта. В иём зани
мала оборону наиб. сильная группиров
ка (до 5 полностью укомплектованных 
дивизий) 1 8-й полевой А группы армий 
•Север•. Войска Леииигр. и Волховского 
фронтов (геи.-полк. Л. А. Говоров, ген. 
армии К. А. Мерецков) наносили два 
встречных удара в иапраВJJении Сиия
виио, Рабочий посёлок № 5. Наступ
ление войск поддерживалось огиём кора
бельной и береговой артиллерии Балт. 
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Слева: Блокада прорвана. Встреча воинов Ленинградского и Волховского фронтов. Янuрь 1 943. Справа: Позиции зенитных орудий на Университет
скоА набережноА. 194 1 .  

флота; авиац. поддержка и прикрытие 
войск с воздуха осуществлмась 1 3-й 
и 1 4-й возд. армиями фронтов, авиацией 
Балт. флота и авиацией дальнего дейст
вия. Боевые действия фронтов коор
динировали предст. Ставки ВГК 
Маршал Сов. Союза К. Е. Ворошилов 
и ген. армии Г. К. Жуков. Преодолев 
упорное сопротивление противника, вой
ска фронтов 18 янв. соединились в р-не 
Рабочих посёлков № l и 5. В тот же 
день был освобождён Шлиссельбург и 
очищено от врага всё юж. побережье 
Ладожского оз. Пробитый вдоль берега 
коридор шир. 8- 1 1  км восстановил 
сухопут. связь Л. со страной. За 17 сут 
по берегу были проложены железная 
и автомобильные дороги (см. сДороzа 
победы•) . Наступление сов. войск в юж. 
направлении, как предусматривалось 
планом, успеха не имело. Противник 
непрерывно подбрасывал в р-н Синяаи
на свежие силы. Чтобы не допустить 
противника вновь выйти к Ладожскому 
оз., сов. войска перешли к обороне. 
П. б. явился переломным моментом 
Ленингр. битвы; инициатива воен. дейст
вий под Л. перешла к сов. войскам; 
была устранена угроза соединения нем.
фаш. и финл. войск; резко улучшилось 
снабжение город11; созд11ны предпосылки 
для окончат. разгрома врага под Л. За 
мужество и отвагу ок. 1 9  тыс. воинов 
фронтов и Бвлт. флота были награжде
ны орденами и медалями, 25 получили 
звание Героя Сов. Союза. В память этой 
операции сооружён мемориал cllpopыs1._ 

Л11т.: ОпераЦ118 « Искра•, Л., 1 973; Славна• по
бед.а под Леиинrрадом, Л., 1 976; см. также п11т. при 
ст. Ленвнrрадска• бнтаа 1 94 1  - 44. 

«ПРОСВЕIЦЕНИЕ•, ИЗд/IТ. т-во в 1 896-
1922 (с перерывами) .  Осн. просветите
лем Н. С. Цетлиным при финанс. под
держке «Библиографич. ин-та Мейе
ра• (Лейпциг) . Контора изд-ва - на 
Невском просп., 50; осн. книжный склад 
и типография - на Забалканском ( ныне 
Московском) просп., 75. В деятельности 
изд-ва участвовали П. И. Вейнберг, 
К. Д. Бальмонт, А. Н. Бенуа, И. Е. Ре
пин, А. И. Сомов, С. Н. Южаков и др. 
«П.• выпустило 4 ИЗд/IНИЯ «Большой эн
циклопедии• под ред. С. Н. Южакова 

(22 тт., 1 900-09) ; издавало науч.-по
пулярные переводные книги, в т. ч. 
сЖизнь животных• А. Брема, сЧеловек• 
Л. Раппе, сНародоведение• Ф. Ратцеля, 
сИстория Земли. М. Неймайера и др., 
вошедшие в серию сВся природа•, кни
ги по иск-ву (с История иск-ва всех вре
мён и народоа. К. Вёрмана, сНовое иск
во• под ред. Ф. Мирбаха) и др. Дешё
вая серия сВсемирная б-ка• включала 
собрания соч. рус. и заруб. классиков. 
В серии сБ-ка "Просвещения"• опубл. 
работы К. Маркса, Ф. Энгельса, Р. Люк
сембург, А. Бебеля и др. Всего издано 
св. 500 назв. книг. 

Л11r.: В а р е в б а у м  И.  Е., К о с т w п е а а 
Н. А., КнижныА Петербург - Ленинград, Л., 1 986, 
с. 256. 
«ПРОСПЕКТ ВОЛЬWЕВИКО&, стан
ция метро Правобережной линии. От
крыта 30 дек. 1 985. Наземный вести
бюль (арх. К. Г. Леонтьева, В. Г. Хиль
ченко) - на ул. Коллонтай, вблизи 
пересечения её с ПJ�сп. Большевиков. 
Перронный зал (арх. Ю. В. Еечко, 
Р. Ш. Роэенталь) оформлен светло
серым камнем. На путевых стенах крас
ная гранитная полоса, пол выложен се
рыми и красными гранитными плита
ми. В торце установлена стела с чекан
кой сСерп и Молот.. 
«ПРОСПЕКТ ВЕТЕРАIЮВ., станция 
метро Кировско-ВN6орzской линии. От
крыта 29 сент. 1 977. Арх. В. Г. Хильчен
ко. Расположена на просп. Ветеранов. 
Без эскалаторов. В облицовке колонн 
перронного зала использован чёрный 
лабрадорит, пол из серого гранита с чёр
ными вставками, обрамлёнными латун
ными полосками. Металлич. профилями 
выделены рёбра колонн. Сrены облицо
ваны золотистым мрамором. Над вхо
дом установлены выполненные в чекан
ном металле горельефы, отображающие 
нек-рые эпизоды из истории нашей стра
ны, начиная с выстрела сАвроры• 
(скульп. П. А. Якимович, А. И. Сирен
ко) . 
сПРОСПЕКТ ПРОСВЕЩЕНИЯ•, стан
ция метро МосКОt1Ско-Пtrrроzрадской 
линии. Открыта 19 авг. 1 988. Наземный 
вестибюль (арх. Ю. В. Еечко, Н. В. Ро
машин-ТИманов) - на пересечении про
спектов Энгельса и Просвещения. Пер-

ровный зал (арх. Еечко, В. Г. Хильчен
ко, В. Г. Сокольский) колонного типа, 
сооружён из сборного железобетона, 
оформлен природным камнем тёмно
красных тонов. 
ПРОТЕЗИРО ВА НИЯ И НСТИ ТУТ 
н.-и. Мин-ва социального обеспечения 
РСФСР (ул. Бестужева, 50) , осн. в 1 9 1 9  
ка к  Петрогр. ин-т п о  снабжению увеч
ных воинов протезами (на базе Мариин
ского приюта для увечных воинов) , ор
ганизатор и первый дир. Г. А. Альбрехт; 
с 1 932 н.-и. ин-т. В 1 930-е гг. мастер
ские ин-та преобразованы в протезно
ортопедич. пр-тие (ныне ПО) и ф-ку ор
топедич. обуви. Деятельность ин-та свя
зана с именами Р. Р. Вредена, М. И. Кус
лика, С. А. Новотельнова, Э. Ю. Остен
Сакена, А. Л. Поленова, R Н. Приоро
ва, Г. И. Турнера и др. Разрабатывает 
проблемы протезирования конечностей, 
а т. ч. у детей; с 1988 действует Центр 
по оказанию протезно-ортопедич. по
мощи сов. воинам, пострадавшим в Аф
ганистане. Располагает клинич. базой 
(520 мест) , где осуществляется подго
товка к протезированию (оперативные, 
в т. ч. микрохирургич., вмешательства 
на культе) ,  проводятся экспертиза и мед. 
реабилитация. В составе П. и. уникаль
ный Музей протезирования. В здании 
быв. Мариинского приюта (просп. Карла 
Маркса, l l / 1 2) , входящем в состав ар
хит. ансамбля ВМА, находятся опытное 
произ-во и др. подразделения ин-та. 
ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА 
1941-45, боевые действия войск Сев. зо
ны ПВО (с нояб. 1 941  Ленингр. корпус
ной р-н ПВО, с апр. 1 942 Ленинzрад
ска.я ap№UI П 80) во взаимодействии 
с ВВС и ПВО Лени!П'р. фр. и Балт. флота 
по защите Л. от уд11ров нем.-фаш. авиа
ции; составная часть Ленинградской биr
вы 1941-44. С нач. войны П. о. Л. осу
щестВЛЯJIИ 2-й корпус ПВО (ген.-майор 
М. М. Процветкин) , 7-й истребит. авиа
корnус (полк. С. П. Данилов) , зенитная 
арт. дивизия ПВО Балт. флота (опера
тивно подчиНЯJ18сь ком. 2-го корпуса 
ПВО) , истребит. авиация флота и зенит
ная артиллерия кораблей. Все эти соеди
нения и части насчитывали 4 70 самолё
тов-истребителей, 1 300 зенитных ору-
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дий, 230 зенитных пулемётов, 300 про
жекторов, 360 аэростатов заграждения, 
8 радиолокац. станций (РЛС). Такое 
кол-во сил и средств ПВО позволило 
создать зональную ПВО Л. Она вклю
чала: систему службы возд. наблюдения, 
оповещения и связи (ВНОС; внеш. гра
ница в 120-140 км от города); зону 
авиац. прикрытия в 20-60 км вокруг 
города; зону зенитного огня, внеш. гра
ница к-рой проходила в 35 км от центра 
Л. Управление всеми силами ПВО горо
да осуществлялось централизованно с 
командного пункта 2-го корпуса ПВО. 
С подходом противника к Л. действия 
прикрывавших его сил ПВО значитель
но осложнились: были свёрнуты дальние 
посты ВНОС, осн. средством раннего 
предупреждения стали РЛС, число 
аэродромов, на к-рых базировалась ави
ация ПВО, сократилось с 10 до 4. Боль
шое кол-во зенитных батарей находи
лось на огневых позициях внутри горо
да - в парках, на площадях, на терр. 
з-дов, ок. мостов через Неву. Так, бата
реи располагались на пл. Декабристов 
у пам. Петру 1, на Марсовом поле, у 
Смольного, на Кировских о-вах и в др. 
местах. Были приняты меры по развёр
тыванию местной ПВО (МПВО). В каж
дом квартале города были созданы шта
бы, возглавлявшие 10-12 групп само
защиты общей числ. 600-800 чел. (см. 
Местная щютивовоздушная оборона 
194 1 -45) . 

Первый возд. налёт на Л. противник 
предпринял в ночь на 23 июня 1941, 
но ни один вражеский самолёт не смог 
прорваться к городу. В июле-авг. бы
ло 17 массированных налётов на Л. 
с участием ок. 1600 самолётов, 232 из 
них были уничтожены, 28 прорвались 
к городу. С установлением противником 
блокады Л. в сент. 1941 начались мас
сированные возд. налёты на город. Самые 
кр. налёты за всю войну были 19 и 
27 сент., в них участвовало соответ
ственно 264 и 197 самолётов. На город 
было сброшено 729 фугасных и 1335 
зажигат. авиац. бомб. Всего в налётах в 
сент. принимало участие 2712 фаш. само
лётов, из них к городу прорвалось 
675. Только частями 2-го корпуса ПВО 
и 7-го авиакорпуса было уничтожено 
309 вражеских самолётов. В целях со
вершенствования управления силами и 
средствами ПВО Л. в нояб. 1941 2-й 
корпус ПВО преобразован в Ленингр. 
корпусной р-н ПВО, а в апр. 1942 -
в Ленингр. армию ПВО. Для лучшего 
управления силами ПВО, прикрывавши
ми trДорогу жизни», создан Ладожский 
бригадный р-н ПВО. Этим было заверше
но оперативное и орг. объединение сил 
и средств ПВО, прикрывавших Л., в еди
ную систему. Весной 1 942 войска ПВО 
Л. сорвали нuзд. операцию противника 
.-Айсштосс» по уничтожению кораблей 
Балт. флота, вмёрзших в лёд на Неве. 
Всего за годы войны только войска 
Ленингр. армии ПВО отразили св. 
270 возд. налётов, уничтожили в воздухе 
и на земле 1561 самолёт противника. 
Активное участие они принимали и в 
боях с наземными силами врага. Зна-

чит. роль в борьбе с возд. противником 
и в ликвидации последствий возд. бом
бардировок сыграли формирования 
МПВО; в нояб. 1944 МПВО Л. награж
дена орд. Кр. Знамени. Св. 25 тыс. 
воинов ПВО Л. награждены орденами 
и медалями, 22 лётчикам присвоено 
звание Героя Сов. Союза, а А. Т. Карпов 
удостоен этого звания дважды. 

Лит.: На защите rорода Ленина. Краткий истn
рическиА очерк войск протнвоеоздуwноА обороны 
города Ленин• ( 1 9 1 7 - 1 945 гг.) , Л., 1 966; С м е л •
н о  а Н. В., И •  а н  о а В. Г. ,  Б у р  о а А. В., Часоаые 
ленинrрадскоrо неба, Л., 1 968; По сиrналу 80з,цуw
ной треаоrи, Л., 1 974; М и л ь  ч е и к о И. П., 
Залпы над Неаоl, М., 1 983.  

ПРОФЕССИОRАЛЬ НО-ТЕХ ННЧЕС
КИЕ УЧЙЛИЩА, см. в ст. Народное 
обраЗQ&Jние. , , 
ПРОФЕССИОНАЛЬ НО-ТЕ Х НИЧ� 
СКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНСТИТУТ 
Всес. н. и. ( В НИИ Профтехобразова
ния) (ул. Черняховского, 2), организо
ван в 1963. Головная орг-ция по науч. 
исследованиям в системе проф.-техн. 
образования. Координирует науч. дея
тельность орг-ций проф.-техн. образо
вания. Исследования по методологии 
педагогики проф.-техн. образования, 
социально-экон. и орг. проблемам его 
развития, пед. и психолого-физиологич. 
основам проф. подготовки, вопросам 
воспитания уч-ся ПТУ. 
ПРОФЕССИОаАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ Ле
нинграда. Первые низовые проф. орг-ции 
образовались в нач. Рев-ции 1905-07 
как добровольные массовые орг-ции ра
бочих и служащих. В марте 1905 рабо
чие Путиловского, Обуховского, Балтий
ского и др. кр. з-дов создавали свои 
проф. орг-ции. С ростом рев. событий 
росли районные и общегор. П. с. по от
раслям произ-ва: металлистов, текстиль
щиков, булочников, железнодорожни
ков и др. Осенью 1905 организовано 
межсоюзное Центральное бюро проф
союзов (ЦБПС). К лету 1906 в городе 

· насчитывалось 36 П. с., объединявших 
52,5 тыс. чел. Возникая во время забас
товок, носивших полит. характер, боль
шинство П. с. были рев. орг-циями. Мн. 
П. с. возглавили большевики. В ЦБПС 
города руководящая роль принадлежала 
меньшевиКJiм. П. с. развернули борьбу 
против лоКJiутов и безработицы, созда
вали фонды помощи, культ.-просвет. 
об-ва. С лета 1905 ряд правлений П. с. 
издавали газ. «Печатный вестник•, 
«Строительный рабочий•, «Ткач•, «Ра
бочий по мeтaJUJy• и др. Всего в городе 
в 1905-07 выходило ок. 60 проф. пе
риодич. изданий. Осенью 1905 предст. 
петерб. П. с. участвовали в работе 1 -й 
Всерос. конференции П. с. ( Москва, 
окт. 1905), где была сделана попытка 
централизовать проф. движение путём 
подготовки Всерос. съезда П. с. 2-я Все
рос. конференция (П., февр. 1 906) из
брала орг. комиссию по созыву Всерос . 
съезда. После рев-ции мн. П. с. были 
разгромлены, часть перешла на нелегаль
ное положение. С кон. 1910 начала воз
рождаться деятельность гор. П. с., уси
лилась стачечная борьба. По призыву 
петерб. Союза метаJUJистов бастовали 
рабочие з-дов « Новый Лесснер•, «Ста-

рый Лесснер•, Обуховского, « Новый 
Айваз•, ф-ки Паля и др. Большое вни
мание деятельности П. с. Уде.лJIЛа рабо
чая и профсоюзная печать. В «Правде" 
и др. газетах были созданы отделы «Про
фессиональное движение•. В годы 1 -й 
мир. войны петрогр. П. с., как и П. с. 
всей страны, подверглись преследова
ниям и разгрому, нек-рые из них пере
шли на нелегальное положение (метал
листы, текстильщики, кожевники, бу
лочни ки ) .  В кон. 1 9 1 5  - нач. 1 9 1 6  П. с. 
активизировали стачечную борьбу. Пос
ле победы Февр. рев-ции повсеместно 
на пром. пр-тиях восстанавливались 
старые и организовывались новые 
П. с. В марте 1 9 1 7  ПК РСДРП принял 
обращение ко всем рабочим о создании 
П. с. 15(28) марта ПК РСДРП созвал 

· совещание предст. проф. орг-ций, на 
к-ром были одобрены орг. принципы по
строения П. с. и вновь избрано ЦБПС. 
В марте оформились П. с. металлистов, 
рабочих кожевенного произ-ва, строит. 
рабочих и др. П. с. металлистов, текс
тильщиков, кожевников, химиков, де
ревообделочников создавались по про
изводств. принципу. Опираясь на П. с. и 
фабрично-заводские комитеты (фабзав
комы) ,  партия большевиков привлекала 
трудящихся к участию в митингах и де
монстрациях протеста против политики 
Врем. пр-ва и поддерживавших его мень
шевиков и эсеров. ПК РСДРП (б) со
здал во всех проф. правлениях города 
большевистские фракции, к-рые боро
лись за усиление своего влияния в П. с., 
за производств. принцип их построения:  
одно пр-тие - один П. с. Летом 1 9 1 7  
в П. насчитывалось 250 тыс. чл. П .  с. 
18 крупнейших петерб. П. с. (св. 90 % 
всех чл. петрогр. П. с.) шли за больше
виками. Меньшевики и эсеры преобла
дали гл. обр. в союзах служащих, чи
новников, учителей и др. Из производств. 
П. с. на меньшевистско-эсеровских по
зициях стояли П. с. печатников, хими
ков и стекольно-фарфоро-фаянсового 
произ-ва. В июне 1917 в П. состоялась 
3-я Всерос. конференция П. с., обсудив
шая вопросы контроля над произ-вом 
и распределением продуктов, взаимо
отношения П. с. и фабзавкомов, борьбы 
с безработицей и др. По наиболее важ
ным вопросам приняты эсеро-меньше
вистские резолюции; был юбран врем. 
ВЦСПС (из 35 чел. 16 большевиков) ,  
к-рый стал центр. органом проф. дви
жения. К осени 1917 петрогр. П. с. стали 
крупнейшим отрядом рос. проф. движе
ния (св. 590 тыс. чел., всего в стране 
1 млн. 450 тыс. чл. ) .  Наиб. крупными 
были П. с. металлистов (ок. 200 тыс. 
чл.) , текстильщиков (32 тыс. ) ,  дерево
обделочников (20,5 тыс.) ,  кожевников 
(св. 16 тыс.) .  Проявлением рев. зрело
сти П. с. было участие их в разгроме 
контррев. корниловского мятежа. П. с. 
и фабзавкомы создавали на ф-ках и 
з-дах отряды Красной Гвардии и пролет. 
милиции, вооружали их и обучали воен. 
делу. В короткий срок они вовлекли в 
отряды ок. 1 5  тыс. чел. Предст. П. с. 
работали в К-те по борьбе с контррев-
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цией. Мн. П .  с .  ассигновали десятки 
тыс. руб. на вооружение, обмундирование 
и питание рабочих отрядов. В этот пе
риод издаваJDtсь проф. ж. «МетаJUiист», 
«Набат•, «Голос кожевника», «Тек
стильщик• и др. 20 окт. (2 нояб.) 1 9 1 7  
на собрании уполномоченных П .  с .  горо
да, орг'lнизованном ЦК РСДРП (б) , 
принято решение об участии П. с. в 
вооруж. восстании. Предст. П. с. и фаб
завкомов Н. М. Анцелович, Г. Д. Вейн
берг, М .  Н. Животов, В. В. Шмидт и др. 
были введены в состав ПВРК. В отряды 
Кр. Гвардии входили члены П. с. метал
JDtстов, строителей, кожевников, дерево
обделочников, железнодорожников и др. 
Они участвовали в штурме Зимнего двор
ца, охраняли мосты, патрулировали по 
городу. Правления П. с. гор. и трансп. 
рабочих, пищевиков, торг.-пром. служа
щих обеспечиваJDt бесперебойную рабо
ту трамваев, водопровода, электростан
ций, телефонов, хлебозаводов и др. 

После победы Окт. рев-ции Петрогр. 
совет П. с. (создан вместо ЦБПС) и 
Центр. совет фабзавкомов 26 окт. 
(8 нояб. ) обратились с призывом к рабо
чим города поддержать власть Советов. 
9 (22) нояб. 1 9 1 7  на расширенном сов
местном заседании Петрогр. совета 
П. с. и правлений П. с. с докладом о 
текущем моменте выступил В. И. Ленин, 
к-рый во многом определил характер 
деятельности П. с. в новых условиях. 
На мн. пр-тиях П. с. создаваJDt фонды 
«На нужды рев-ции». Правление П. с. 
метаЛJDtстов передало Петросовету 50 
тыс. руб" П. с. работников нар. пита
ния - 10 тыс. руб" деревообделочни
ки - 5 тыс. руб. Петрогр. П. с" как и 
П. с. др. пром. центров страны, участ
вовали в создании органов Сов. власти, 
ВСНХ и СИХ Северной области. Пред. 
петрогр. П. с. метаJUiистов А. Г. Шляп
ников был назначен наркомом труда, 
секр. Петрогр. совета профсоюзов 
Шмидт - зав. отделом рынка труда 
этого наркомата, руководитель петрогр. 
печатников Н. И. Дербышев возгла
вил Наркомат по делам печати и др. К 
марту 1 9 1 8  согласно решениям, приня
тым 1 -м Всерос. съездом профсоюзов 
(П" янв. 1 9 1 8 ) ,  завершилось слияние 
П. с. с фабзавкомами. При Совете П. с. 

была образована комиссия (с апр. 
1 9 1 9  К-т содействия Кр. Армии) . В 
апр. - мае 1 9 1 9  Совет П. с. направил на 
Воет. фр. св. 3300 петрогр. рабочих, св. 
3 тыс. - на Дон. Петрогр. П. с. 
стали инициаторами общерос. 1 0 % -ной 
мобилизации чл. П. с. на Воет. фр. 
Большой вклад петрогр. П. с. внесли 
в разгром белогв. армии Н. Н. Юдени
ча под 11. (см. Оборона Петрограда 
1919) . Мн. видные проф. деятеJDt ушли 
на фронт: Лепсе - членом Реввоен
совета 7-й А, А. П. Леонов - особо
уполномоченным Петрогр. фр" Н. С. Гри
горьев - комиссаром 2-й ед, Г. А. 
Розанов - комиссаром по снабжению 
7-й А и др. П. с. организовывали 
мед. и прод. помощь красноармейцам и 
их семьям. Участвуя в борьбе с голо
дом, в авг. - сент. 1 9 1 8  П. с. города 
сформировали 69 отд. продотрядов об
щей числ. 7353 чел. П. с. налаживали 
рабочий контроль на произ-ве, норми
рование труда и зарплаты, способство
вали осуществлению всеобщей трудовой 
повинности, занимались вопросами лик
видации неграмотности и организации 
культ.-просвет. работы. К кон. Гражд. 
войны число чл. П. с. города значительно 
сократилось. На 1 дек. 1920 было 285 
тыс. чл. (на 1 янв. 1 9 1 8  500 
тыс. чл.) . После 1 920 П. с. сосредото
чили ycиJDtя на восстановлении пром
ети, х-ва города и губернии. Петрогр. 
П. с. в ходе дискуссии о профсоюзах 
поддержали ленинскую «Платформу 
1 0-ти•. К нояб. 1923 число чл. петрогр. 
П. с. возросло до 430 тыс. чел. П. с. горо
да выступили инициаторами создания 
на пр-тиях производств. совещаний; 
к кон. 1 925 в них участвовали 42 тыс. 
рабочих и ИТР (ок. 20 % всех работав
ших) . С 1 920 Петрогр. совет профсою
зов наз. Петрогр. губ. совет профсоюзов 
( ПГСПС) . в нояб. 1 926 СОСТОЯЛСЯ 7-й 
губ. съезд петрогр. П. с" где выступил 
С. М. Киров. Он отметил, что гл. зада
ча П. с. - внедрение идеи индустриа
JDtзации страны в массы. В 1 927 ПГСПС 
преобразован в Ленинградский област
ной совет профессиональных союзов 
(ЛОСПС) . Ленингр. рабочие явились 
застрельщиками ударничества в пром
ети. Вопросы его дальнейшего разви-
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тия обсуждались на 1 -м обл. съезде П. с. 
(март 1 928) . Ленингр. П. с. вeJDt рабо
ту по обновлению проф. аппарата по
средством его «орабочивания•. К осени 
1929 руководящий состав ленингр. П. с. 
обновлён на 70 % ;  пред. обл. совета П. с. 
избран питерский рабочий, чл. партии с 
1 9 1 4  П. А. Алексеев, работавший ранее 
секр. Моск.-Нарвского райкома партии . 
.'>ьи.. Qсуществлена перестройка П. с" 
разукрупнён ряд отраслевых П. с" со
зданы проф. группы как первичные зве
нья орг-ции. В городе и области образо
вано 43 отраслевых П. с. (в нач. 1 932 
объединЯJDt ок. 1 ,5 млн. чл.) .  В мае 1 937 
был упразднён ЛОСПС. Руководство 
проф. работой в Л. было сосредоточено 
в обкомах и горкомах отраслевых П. с. 

В годы Вел. Отеч. войны ленингр. П. с. 
участвовали в формировании дивизий 
народного ополчения 1941, мобиJDtза
ции трудящихся на стр-во оборонит. 
сооружений, в создании госпиталей, 
орг-ции шефства над воинскими частями 
и семьями фронтовиков, проведении 
всевобуча, подготовке медсестёр, сандру
жинниц, эвакуации з-дов и населения из 
блокированного города (см. БJ1Окада 
1941-44) . Проф. орг-ции принимали 
участие в восстановлении пром. пр-тий 
и гор. х-ва. В 1 948 ленингр. П. с. объеди
няли ок. 1 млн. 200 тыс. чел.; возобно
вил деятельность ЛОСПС. Большую по
мощь П. с. города oкaзaJDt сел. х-ву. В 
1 953-54 на работу в деревню направ
лено ок. 18 тыс. механизаторов, инже
неров и техников. К 1 957 П. с. города 
и области насчитывали св. 2 млн. чел. 
В 1 958 П. с. провели большую работу 
по созданию постоянно действующих 
производств. совещаний (ПДПС) : за 
год создано 2570 ПДПС (св. 1 30 тыс. 
чел.) .  Было осуществлено укрупнение 
П. с" в результате чего образовано 23 
отраслевых П. с. Проф. орг-ции созданы 
в колхозах области. ЛОСПС и к-ты П. 
с. совм. с хоз. органами использовали 
разнообразные формы распространения 
передового производств. опыта. В 1 986 
проф. орг-ции города и области насчи
тывали св. 3 млн. 800 тыс. чл. (99,2% 
общего числа всех работающих, студен
тов и уч-ся ПТУ ) .  В ленингр. П. с. св. 
16 тыс. первичных проф. орг-ций и св. 
1 42 тыс. проф. групп. На пр-тиях горо
да и области насчитывалось св. 3 тыс. 
ПДПС, в их работе было занято св. 1 50 
тыс. чел" из к-рых 60 % - рабочие. Под 
рук. П. с. функционировало св. 2,5 тыс. 
первичных орг-ций НТО и св. 1 600 пер
вичных орг-ций Всес. об-ва изобретате
лей и рационализаторов ( ВОИ Р) . Ле
нингр. П. с. вели разнообразную куль
турно-массовую и воспитат. работу. В 
1 988 наряду с обл. к-тами отраслевых 
П. с. созданы Советы пред. профкомов 
(рабочих оборонной пром-сти, автомо
бильного и с.-х. маш-ния и др. ) .  К кон. 
1990 в ленингр. П. с. состояло 3, 7 млн. 
чл. (св. 1 3,5 тыс. первичных орг-ций) .  
В ведении П. с. св. 440 клубов, Домов 
и Дворцов культуры, св. 640 б-к, более 
1 тыс. киноустановок, 5 тыс. коJUiекти
вов худ. самодеятельности ( 1 1 2 тыс. 
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участников) ,  1 ,5  тыс. любительских объ
единений (св. 90 тыс. чел. ) .  На пр-ти.ях 
и в клубных учреждени.ях работают св. 
580 нар. ун-тов (св. 400 тыс. слуша
телей ) .  П. с. Л. и области организуют 
работу более 2,2 тыс. коллективов физ
культуры, в спорт. секци.ях тренируютс.я 
св. 1 млн. 200 тыс. чел. Ленинrр. П. с. 
имеют 7 санаториев, 20 пансионатов 
и домов отдыха. 

Ежегодно в Л. приезжают св. 300 де
легаций заруб. П. с. Ленниrр. П. с. из
дают информац. бюллетень и газ. 
«Единство•. 

На р.яде зданий, в к-рых в дорев. 
годы находились первые П. с., установле
ны мем. доски. В честь П. с. в 
1 9 1 8  Конногвардейский бул. переим. в 
ПрофсОЮ3(}8 буЛЬ«Jр. 
ПРОФСОIОЗОВ БУЛЬВАР (до 1 9 1 8  
К о н н о г в а р д е й с к и й ) ,  между пл. 
Декабристов и пл. Труда. В нач. 18 в. по 
трассе П. б. прорыт Адмиралтейский 
канал. В 1804-07 вдоль канала построе
ны здани.я казарм и манежа Конно
гвардейского полка (д. 2-4, арх. Дж. 
Кваренги; отсюда прежнее назв. буль
вара) .  На месте забранного в трубу 
канала в 1 844-45 проложен бульвар, 
в нач. к-рого установлены Колонны 
славы. 

В 1 853-54 сооружён Ко"убен дом, в 
1 858-59 - ДОХОДНЫЙ ДОМ купца и. Ути
на (д. 1 7, арх. Р. И. Кузьмин) , в 1 853-
61 - комплекс зданий Николаевского 
дворца (см. Дворец Труда) . На П. б. вы
ход.ят быв. служебный корпус (д. 1 9 ) ,  
конюшенный двор (д. 2 1 )  и боковой фа
сад дворца. 

В но.яб. 1 905 в д. 15 состо.ялось 
первое заседание Центр. бюро проф
союзов П. (мем. доска; отсюда совр. 
назв. бульвара) .  В 1 9 1 7  в д. 4 размещал
с.я резервный Кексгольмский полк, пр)f
нимавший участие в Окт. вооруж. 
восстании. По П. б. прошли первые 
пост. линии трамва.я ( 1 907) и троллей
буса ( 1 936) . 

Лur.: В о 11 о "'  е и •  и о а И., &у11Ъ88р Профсо1О
ооа, •&А•, 1 97 1 ,  Nt 29. 

ПРЯДНЛЫю-нИточный КОМБИ
нА Т им. С. М. Кирова (ул. Красных 
Текстилыщtков, 1 5) ,  входит в объедине
ние Ленхлоппром. Крупнейшее в СССР 

пр-тие по произ-ву ниток и единственное 
в стране по произ-ву т. н. ниточных 
изделий (вышивальных, в.язальных, 
штопальных ниток) . Ведёт историю от 
Невской бумагопр.ядильной мануфакту
ры, осн. в 1 833 Л. Штиглицем, и тесно 
св.язанной с ней в дальнейшем Невской 
ниточной мануфактуры, осн. в 1 888 R М. 
Половцовой. 

Во 2-й пол. 1 870-х гг. на ф-ке дейст
вовал кружок «Сев. союза рус. рабо
чих•. Рабочие активно участвовали в 
стачке 1 870, забастовке 30 тыс. текстиль
щиков П. - «Петербургской промыш
ленной войне• 1896 и др., в нач. 1900 
создали подпольный рев. кружок · (рук. 
М. И. Улы1нова) ,  участвовали в рев. 
событи.ях 1 905 и 1 9 1 7. С 1 924 по 
1931  мануфактуры были объединены 
под назв. Пр.ядильно-ниточна.я ф-ка 
им. С. Халтурина. В 1 93 1  произошло 
разделение ф-ки на ниточную, к-рой 
присвоено им.я С. М. Кирова, и две 
пр.ядильные (обе носили· им.я Халту
рина) . 

В 1 937 ф-ки, вновь объединившись, по
лучили совр. назв. В 1 938 комб-ту при
своено им.я Кирова. В 1 94 1 - 45 св. 2 
тыс. работников ушли на фронт, в нар. 
ополчение, в партиз. отр.яд. Комб-т в 
услови.ях блокады выпускал маскиро
вочные сети. С 1965 комб-т - комплекс
но-механизированное пр-тие. Работни
цы комб-та У. Я. Поршнева и R Р. Аба
кумова удостоены звани.я Геро.я Соц. 
Труда. Наrраждён орд. Окт. Революции 
( 1 983) , Труд. Кр. Знамени ( 1 966) . Име
ете.я музей истории рев. и трудовой сла
вы. На терр. установлены стела в честь 
погибших в годы Вел. Отеч. войны 
( 1 975) , мем. доска в пам.ять выступле
ния Кирова перед рабочими в 1 93 1 .  Мно
готиражна.я газ. «Трибуна кировцеа. (с 
1928, назв. мен.ялось) . 

Лur.: [А н д р е е  а И. Г.) , Невс:кке nр•11Н11ьщк
кк, л., 1 959. 

ПРJIЖКА (до 1 753 Ч у х  о н  с к а .я 
р е ч к а) ,  река, лев. рукав р. Мойка, 
ответвлJ1ющийся от неё в 0,4 км выше 
усть.я; впадает в Сальнобу.янский кан" 
по руслу к-рого П. сбрасывает сток в 
приустьевую часть Б. Невы. Участок 
русла П. к Ю. от Сальнобу.янского кан. 
засыпан в сер. 19 в. Дл. 1 ,32 км, шир. 

Река Пр••ка • раАоне 6анноrо моста. 

в низкую воду ок. 20 м, глуб. 1 - 1 ,2 м, в 
высоку\О воду соответственно 30- 33 м и  
2,5-2,8 м. Ср. расход воды ок. 4 м3/с. 
Через П. переброшены мосты Банный, 
Матисов, Бердов. Назв. П. св.язано с пр.я
дильными мастерскими, переведёнными 
(после 1 738) в Кольмну из р-на Адми
ралтейства. Туда же была перемещена 
слобода, где проживали мастеровые и 
работные люди. Застройка берегов П. 
корпусами з-да Берда и :жил. домами 
происходила с кон. 1 8  в. Пам.ятником 
арх-ры позднего классицизма явл.яетс.я 
дом С. Суханова (д. 50) . В кон. 19 -
нач. 20 вв. построен р.яд многоэта)l(НЬIХ 
доходных домов (д. 66, 1 898, арх. В. Ф. 
Розинский; д. 346, 1 904-05, арх. 
А. Г. Успенский; д. 40, 1 9 1 0- 1 1 , арх. 
В. В. ФрИД11ейн и др.) .  В доме на углу 
быв. Офицерской ул. (ныне ул. Декабри
стов, 57) и наб. р. Пр.яжки с 1 9 1 2  жил 
и умер в 1 92 1  А. А. Блок (мем. доска) ; 
с 1 980 здесь Музей-квартира А. А. Блока. 
В д. 32 наход.ятс.я Ленинrр. гор. и обл. 
об-во охотников и рыболовов, з-д 
«Балтика•. 

Лirr.: И с а ч е и & о 8., У wорсаих аорот Не•ы. 
•днапо,.., 1 990, N!I 1 О. 

ПСИХОНЕВРОЛОГЙЧЕСКИЙ ИНС
ТИТУт им. В. М. Бехтерева н.-и. Мин
здрава РСФСР (ул. Бехтерева, 3 ) ,  созд. 
в 1 907 В. М. Бехтеревым как н.-и. и 
высш. уч. заведение, включавшее ф-ты: 
мед. (в 1920 выделилс.я в Гос. ин-т мед. 
знаний, с 1 930 2-й ЛМИ, с 1946 Са
нитарно-гигиени"еский медицинский 
институт) , пед. и др. Истори.я ин-та св•
зана с де.ятельностью Н. Е. Введен
ского, В. Л. Комарова, А. Ф. Кони, 
Г. Ф. Ланга, В. Н. М.ясищева, И. П. Пав
лова, Н. Н. Петрова, Е. Н. Павловского, 
А. Л. Поленова, Л. М. Пуссепа, Е. В. Тар
ле, А. А. Ухтомского и др. В 1 927 ин-ту 
присвоено им.я его основател.я. В числе 
12 уч. и н.-и. учреждений, к-рые выде
лились из П. и., - Хим.�армацевтич. 
ин-т. В годы Вел. Отеч. войны в ин-те 
был госпиталь. Ин-т разрабатывает мед.
психолоrич. вопросы реабилитации боль
ных, страдающих нервными и психич. 
заболевани.ями, а также проблемы пси
хотерапии алкоголизма, орг-ции психи
атрич. и неврологич. помощи и др. В 
ин-те создан Мем. музей В. М. Бехте-



рева. Здание ин-та построено в 1 907- 1 2  
(арх. Р .  Ф .  Мельцер) . Перед зданием -
пам. Бехтереву, на зданиих - мем. дос
ки Бехтереву, Пуссепу, Мисищеву. 

Л11т.: Ф р и А м а н  О. С . •  Кратка• исторu ин
ститута, Л., 1 948; ЛенкнградсuА психоне•рологи
ческиl кнсТ11тут им. В. М. &ехтереаа, Л., . 1 989. 

ПУБЛНЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им. м. Е. 
Салтыкова-Щедрина Государственнаи 
(ГПБ) ( Садоваи ул., 1 8 ) ,  одна из круп
нейших универсальных б-к мира, нац. 
б-ка РСФСР, имеет статус НИИ в облас
ти библиотековедении, КНIП'оведении и 
библиографии. Осн. в 1 795, открыта дли 
общего пользовании в 1 8 1 4. С 1 8 10 полу
чает бесплатный обизат. экземплир всех 
отеч. изданий. Большой вклад в деи
тельность П. б. внесли И. А. Крылов 
(мем. доска на стене того же здании ) ,  
В. Ф. Одоевский, А .  Ф. и И .  А .  Бычковы, 
R Я. Марр, О. А. Добиаш-Рождествен
скаи, В. В. Сrасов (мем. доска на стене 
того же здании) и др. деители отеч. куль
туры. В 1 874-80 в чит. залах б-ки 
работал Г. В. Плеханов (мем. доска ) .  
В 1 893-95 е ё  пост. читателем был 
В. И. Ленин (мем. доски на фасаде гл. 
здании и входе в Ленинский зал) . В 
1932 б-ке присвоено ими Салтыкова
Щедрина. ГПБ не прекращала работу в 
годы Вел. Отеч. войны. В фондах ( 1 990) 
св. 29 млн. ед. хр. Располагает уникаль
ными коллекциими: «Вольнаи рус. пе
чать. (ок. 1 5  тыс . изд., выпущенных в 
1 853- 1 9 1 7  за границей и подпольно в 
России) ,  «Петербург-Ленинrра№, сЛе
НИtп'рад в Вел. Отеч. войне•, «Россика• 
(заруб. издании о России до 1 9 1 7 ) ,  «Сла
вика• (книги на славинских изыках) ,  
книги кириллич. печати 1 6  в. и петров
ской эпохи, напечатанные гражд. шриф
том. В б-ке хранитси собрание инку
набул, личнаи б-ка Вольтера, издании 
Парижской Коммуны, кр. фонды лнт-ры 
на изыках народов стран Зап. Европы, 
Азии и Африки, в рукописных фондах 
египетские папирусы, индийские руко
писи на пальмовых лнстьих, антич. гре
ческие и латинские рукописи, сОстро
мирово еваtп'елне• ( 1 056-57 ) ,  рукописи 
и автографы деителей культуры и нау
ки. В состав П. б. входит «Дом Плеха
нова». В 6-ке 26 чит. залов на 1 388 мест. 
Ежегодно обслуJКИвает 1 ,3 млн. чел. 
Метод. центр массовых б-к РСФСР ко
ординирует науч. работу 6-к и библио-

течных ф-тов Ин-тов культуры РСФСР: 
ведёт книгообмен с 2, 7 тыс. орг-циими 
1 1 1  стран мира. Ежегодно издаёт св. 
70 назв. трудов. Награждена орд. Труд. 
Кр. Знамени ( 1 939 ) .  

Здание 6-ки - пам. арх-ры класси
цизма и ампира. Состоит из о6ьеди
нённых корпусов, построенных в раз
ное времи. Угловой корпус сооружён 
в 1 796- 1 80 1  (арх. Е. Т. Соколов) ;  эа
круглённый фасад на скрещении Садо
вой ул. и Невского просп. обработан 
ионич. портиком, поставленным на рус
тованный 1 -й этаж. В 1 828-34 возве
дён корпус (арх. К. И. Росси, А. Ф. Щу
рин ) ,  составлиющий часть ансамбли 
Островского площади; протижённый фа
сад украшен ионич. лоДJКИей из 1 8  ко
лонн, в интерколумниих статуи учёных 
и Поэтов античности (скульп. С. С. Пи
менов, В. И. Демут-Малнновский, С. И. 
Гальберг, Н. А. Токарев, М.  Г. Крылов) . 
Пристроенный в 1 896- 1901 корпус 
(арх. Е. С. Воротилов) выдерJКВн в фор
мах, близких общему классицистич. об
лику комплекса; его чит. зал ( 1 7 Х  40 м) 
перекрыт сводом из пустотелых бетон. 
блоков (ИНJК. Б. К. Правдзик) . Среди 
интерьеров - Готич. зал («Кабинет Фа
уста•) в угловом корпусе (арх. И. И. 
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Публична• бнб.<нотека .,.еив М. Е. СUтwко••· 
Щедрина. Оци к! 11nu•D1ж suo•. 

Публична• б.6.<вотека вмеи• М. Е. СUтwкоаа
ЩеАРННа, ОrАМ peAJtoll кurн (<Кабоnоет Фаусть ) .  

Публична• библиотека именк М. Е .  Салтыкоаа
ЩеАРина. ГJ1ааное 3дание. 
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Горностаев, при участии В. И. Соболь
щикова) ;  чит. (ныне Ленинский) зал в 
отд. двОровом корпусе ( 1 859-62, арх. 
В. И. Собольщиков) . 

Отделы и филиалы П. б. располага
ются также на Большеохтинском просп" 
1 2, Краснопутиловской ул" 109, Литей
ном просп" 49, наб. р. Фонтанки, 36, наб. 
Обводного кан" 1 1 . 

Лит.: Имnераторска• Публичнан библиоте ка за 
сто лет. 1 8 1 4- 1 9 1 4, СПБ, 1 9 1 4; Истори и  Госуда р
ственной ордена Трудового , Кра с но го Знамени 
Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова- Щед
рина, л" 1963; г о л  у б е .  а о. д . . r о л ь  д б е р r 
А. Л., На полках Публичной библиотеки , 2 изд., 
М., 1983; Г р  и и Ц. И.,  сЧита ю  в Публ ичной 
библиотеке."•, Л., 1988; Г о л  у б е в а О. д" Х ра 
нители мудрости, М., 1988;  е ё ж е , В мире к н и ж. 
lfЫХ сокровищ, Л" 1988 .  

ПУ ЛЕМ�ТНО-АРТИЛЛЕРЙЙСКИЕ 
БАТАЛЬОНЫ, формировались по  пост. 
Воен. совета Сев. фр. от 4 июли 1 94 1 .  
Комплектовались и з  наиб. подготовлен
ных к воен. службе добровольцев. Пер
вые 4 батальона были созданы в Нев
ском и Свер.цловском р-нах. 12 июли они 
эallJIJIИ позиции на Лужском рубеже обо
роны. К 19 июли в УР южнее Л. было 
направлено ещё 10 батальонов, сформи
рованных в Октябрьском, Красногвар
дейском, Василеостровском, Петроград
ском, Смольнинском и Куйбышевском 
р-нах. Всего в июле - сент. 1941  сфор
мировано 1 6  П.-а. б" к-р1>1е насчитыва
ли 16 800 чел. Они сыграли важную роль 
в боих на ближних подступах к Л. В сент. 
1941  рид П.-а. б. был расформирован. 

Гостиница « Пулковскаи•. 

В начале 1943 по решению Военного 
совета Ленинградского фр. 12 рабочих 
батальонов были переформированы 
в П.-а. б. 

Лит.  см. при ст. Народное ополчtниt 1 94 1 .  

ПУЛКОВО, местность в юж. части Л"  
в р-не Пулковских высот. Назв. от  быв. 
села (изв. с 15 в. ) .  В нач. 1 8  в. П. при
писано к Сарской мыэе (Царскому Се
лу. ныне г. Пушкин) и состояло из 
2 слобод: Большого (Верхнего ) П. и 
Подгорного П. В 1 8  в. через П. прошёл 
тракт Петербург - Царское Село (со
храни�ись мрам. верстовые столбы, 

Аэропорт « Пулков о • .  

1 7 72-75, арх. А. Ринальди ) ,  в р-не П. 
разбиты парки [сохранились фонтаны 
«Грот» ( 1 807, арх. А. Н. Воронихин) 
и «Четыре сфинкса» ( 1 809, арх. Ж. То
ма де Томон) ) .  В 1 839 открыта Пулков
ская обсерватория. Осенью 1941  в р-не 
П. остановлено продвижение нем.-фаш. 
войск, в инв. 1944 сов. войска с этого 
рубежа перешли в контрнаступление 
(см. Красносельско-Ропшинская опе
рация 1944) . В 1 967 открыт мемориал 
«Пулковский рубеж», в 1979 - мемо
риал на Пулковском воинском кладб. 
(арх. П. Ф. Козлов, скульп. В. В. Ли
шев) . 

С 1973 П. в черте Л. В П.: сейсмич. 
станции «П.», отделение совхоза «Шу
шары», цветочный питомник. От назв. 
П. происходит наим. Пулковскоzо шос
се, Пулковской ул. в Московском р-не 
Л" г-цы «Пулковскаи» и аэропорта «Пул-
ково». 

Лиr. см. при ст. Пулкоеские еысоrы. 

«ПУЛКОВО», аэропорт. Открыт .цли 
возд. сообщений в 1932 под назв. «Шос
сейная» (от назв. близлежащей ж.-д. 
ст. ) .  Авиалинии связали Л. с Москвой, 
насел. пунктами Ленингр. обл" Край
него Севера и С.-З. страны. В годы Вел. 
Отеч. войны р-н аэродрома стал перед
ним краем обороны Л. После восстано
вит. работ аэропорт «Шоссейная» вновь 
вступил в строй в 1 948. Дли удовлетво
рении возраставшего потока груэопасс. 
перевозок был построен новый комплекс 
зданий аэропорта (арх. А. В.  Жук, Ж. М. 
Вержбицкий, инж. С. М. Кузьменко и 
др. ) и аэродромных сооружений, к-рый 
был сдан в эксплуатацию в 1973 под 
общим назв. «Пулково». «П.» - одна из 
крупнейших авиагаваней страны. Общаи 
протижённость возд. линий, берущих на
чало в «П.», 2 млн. км; аэропорт связы
вает Л. более чем с 200 городами и на
сел. пунктами СССР, а также с 50 горо
дами 25 заруб. стран ( 1 990) . Ежегод
но услугами аэропорта пользуется 
ок. 4 млн. пассажиров. Самолётный 
парк «П.» укомплектован авиалайне
рами Ту- 1 54, Ту-1 34, Ил-86, Ил-62, 
Як-42. «П.» свизан автобусами-экспрес
сами с гор. азровокзадом. На терр. 
Авиагородка расположена Академии 
гражд. авиации. 
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«ПУЛКОВСКАЯ• (пл. Победы, 1 ) ,  гос
тиюща. Сооружена по совм. сов.�нн. 
проекту в 1 98 1  (арх. С. Б. Сперанский, 
В. С. Волонсевич, И. Вильяка) фин. 
строит. фирмами, объединёнными 
группой «Полар•. В 7-эта.жном здании 
840 номеров ( 1 600 мест) , 3 рестора
на с банкетными залами ( 1 800 мест) ,  
конгресс-зал (500 мест) и др. В от
делке фасадов использован белый ка
мень в сочетании с анодированным алю
минием. 
ПУЛКОВСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ, Гл. 
астрономическая обсерватория АН 

СССР, расположена в 1 9  км к Ю. от 
центра Л., на Пулковских высотах. 

Построена по проекту арх. А. П. Брюn
лова и открыта в 1 839 (через центр гл. 
здания проходит Пулковский меридиан) .  
Организована астрономом В .  Я .  Струве 
(первый её дир.) . Обсерватория была 
оснащена наиб. совершенными инстру
ментами, в частности тогда самым боль
шим в мире 38-см рефрактором (линзо
вым телескопом) .  Осн. направление ра
бот состояло в определениях координат 
эвёэд и астрономич. постоянных, откры
тиях и измерениях двойных эвёэд, а 
также в геогр. изучении терр. России и 
развитии мореплавания. К 50-летию П. 
о. ( 1 889 )  выстроена астрофиэ. лабора
тория с механич. мастерской и уставов-

лен в то время крупнейший в мире 76-см 
рефрактор. Астрофиэ. исследования ста
ли особенно развиваться после назначе
ния директором П. о. Ф. А. Бредихина 
( 1 890) и перехода из Моск. обсервато
рии А. А. Белопольского, специалиста 
по спектроскопии эвёэд и изучению 
Солнца. В дальнейшем П. о. пополнялась 
новыми инструментами. · В 1 920 П. о. 
начала передачу радиосигналов точно
го времени. Для наблюдений юж. 
эвёэд, невидимых на широте Пулково, 
были организованы два филиала: астро
физический в Симеиэе (в 1 945 пе
редан Крымской астрофиэ. обсервато
рии)  и астрометрический в Нико
лаеве (ныне Никалаевское отделение 
П. о.) . 

В годы Вел. Отеч. войны П. о. была 
полностью разрушена в результате 
вражеских бомбардировок и арт.-ми
номётного обстрела. Ещё до окончания 
войны · принято правительств. решение 
о восстановлении П. о. В 1 946, после рас
чистки терр., началось стр-во (арх. А. В. 
lЦусев и др. ) .  Большую роль в возрож
дении П. о. сыграл её дир. А. А. Михай
лов. 

В мае 1 954 состоялось торжеств. от
крытие П. о., к-рая была не талько 
восстановлена, ио и значительно расши
рена по числу инструментов, кол-ву сот
рудников, тематике работ. В частности, 
помимо традиц. направлений, в дальней
шем стали развиваться радиоастроно
мия, астрономич. приборостроение, стра-

Мемориал •Пулковский рубеж• . 

тосферная астрономия. Построена Кис
ловодская горная астрономич. станция, 
созданы наблюдательные базы на Кавка
зе и Памире. С 1 983 работает экспе
диция в Боливии для наблюдения звёэд 
юж. неба. 

В р-не П. о. (на воет. склоне Пул
ковского холма) - кладбище П. о., 
на к-ром похоронены астрономы О. А. 
Баклунд, Белопольский, С. К. Костин
ский, Г.  Н. Неуймин и Струве, на сев. 
склоне - братская могила воинов-гвар
дейцев, погибших в янв. 1 944 при снятии 
блокады Л. (эдесь же похоронены Ге
рои Сов. Союза И. М. Бойцов, А. И. Вол
ков, И. Н. Куликов) ,  и ансамбль Пулков
ского воинского кладб. (арх. П. Ф. Коз
лов, скульп. В. В. Лишев) . 
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Л11r.: В и т  и и с к "  А Ю. И., Глав•• астро

номическа• обсерuтори• Академии наук СССР • 
Пулко..,. Л., 1 9 8 1 ;  1 50 лет Пулкоккой обсерва
тории, под ред. В. К. Абалкина, Л., 1989; К о р о т -
ц е  • О. Н . •  з"зды Пулкои, Л .• 1 989. 

ПУЛКОВСКИЕ ВЫС6ты, ниж. сев. 
ступень Балт.-Ладожского уступа, нося
щего назв. Пулковский глинт; протяги
вается частично по юж. границе Л. Цепь 
холмов (вые. до 73 м ) ,  представляю
щих собой ледниковые наволоки. На 
вершине сев. холма ПулКDвская обсе� 
ватория, окружённая парком. Через 
центр здания обсерватории и парк про
ходит Пулковский Мi!ридиан. 

С 1 5  в. в р-не П. в. известно с. Пул
КDво. Господствующее положение П. в. 
над прилегающей терр. обусловило их 
важное значение в боевых действиях 
периода Гражд. и Вел. Отеч. войн (см. 
Пулковский рубеж) .  Осенью 1941 на 
подступах к П. а. шли ожесточённые бои. 
Сов. войска удерживали этот рубеж в те
чение всех 900 дней блокады. Штабы 
1 3-й, 85-й, 1 25-й и 1 89-й ед, обороняв
ших П. в., помещались в блиндажах в 
насыпи ж. д. к С. от П. в. (в память 
об этом на бетонированных откосах 
насыпи - мем. доски) .  В янв. 1944 П. 
в. - исходный рубеж наступления удар
ной группировки 42-й А ЛениlП'р. фр. 
в КрасносельсКD-РопшинсКDй операчии 
1944. 

В 1 967 открыт мемориал «Пулков
ский рубеж», в 1 979 - мемориал на 
Пу.11Ковском воинском кладб. Близ зда
ния обсерватории - братская могила 

воинов-гвардейцев, павших в январских 
боях 1 944. 

Лu-r.: Д у ж. н и  к о •  Ю. А., Пулкоккие awcoтw, 
л., . 1 964. 

nУЛКОВСКИЙ МЕРИДиАН, один из 
меридианов Земли, проходящий через 
центр гл. здания ПулковсКDй обсервато
рии АН СССР. Отстоит на 30° 1 9,6' к В. 
от начального Гринвичского меридиана, 
от к-рого ведётся счёт долгот на Земле и 
определяется среднеевропейское время. 
П. м. был исходным для прежних rеогр. 
карт России. 
nY ЛКОВСКИЙ РУБЕЖ, один из важ
нейших оборонит. рубежей на подступах 
к Л., являвшийся местом ожесточёниых 
боёв в годы Гражд. и Вел. Отеч. войн. 



524 ПУЛКОВСКИЙ 

Проходил в 19 км южнее города по Лул
ковским высотам. 30-31  окт. 1 9 1 7  на 
П. р. отриды Кр. Гвардии, матросы и 
солдаты Егерского, Измайловского, Пав
ловского и Петрогр. гв. резервных, 
1 7 1 -го и 176-го пех. запасных полков 
разгромили войска ген. П. R Краснова, 
наступавшие на rl с целью восстановить 
свергнутое Врем. пр-во (см. Керенско
го - Краснова МRтеж) .  В окт. 1 9 1 9  час
ти 7-й А (Д. R Надёжный) Зап. фр. 
при поддержке кораблей Балт. флота 
остановили у П. р. и разгромили ка.сту
павшие на П. белогв. войска ген. R R 
Юденича (см. Оборона Петрограда 
1919) .  В сект. 1 94 1  на П. р. сражались 
3-и гв. и 5-и Ленингр. стрелк. дивизии 
нар. ополчении, остановившие наступле
ние нем.-фаш. войск на Л. с Ю., затем 
1 3-и, 85-и, 1 25-и, 1 89-и ед и др. части. 
Защитники города удерживали П. р. в 
течение 900-дневной блокады Л. Про
тивник возд. бомбардировками и артоб
стрелом разрушил Лулковскую обсерва
торию (на сев. холме) .  При разгроме 
нем.-фаш. войск под Л. в инв. 1 944 П. р. 
ивилси исходным дли наступлении удар
ной группировки 42-й А Ленингр. фр. 
(см. Красносельско-Ропшuнс1UU1 опера
ЦШi 1944) . На П. р. в 1 967 сооружён 
мемориал •Пулковский рубеж•. 

Лur.: З о т  о о В. Н" О р л о о М. М" Солдаты 
Пулкова, Л., 1978;  С и А о р о о с к и А Л. И" Силь
нее, чем атланты, Л., 1 986. 
"ПУЛКОВСКИЙ РУБЕЖ", мемориал 
в составе •Зелiного поиса Славы• (арх. 
Я. R Лукин, скульп. Л. Л. Михайлёнок, 
худ. А. П. Ольхович) .  Сооружён в 1 967 
трудящимися Московского р-на Л. на 
юж. склоне Лулковских в"'сот, на 20-м 
км Киевского ш. На бетон. стеле дл. 34 м 
мозаичное панно, посв. боевым и трудо
вым подвигам ленинградцев, по сторонам 
два танка Т-34, дальше по шоссе берё
эоваи аллея и бетон. противотанк. надол
бы. На этом рубеже в сент. 1 94 1  оста
новлено наступление нем.-фаш. войск. 
ПУЛКОВСКОЕ ШОССЕ (до 1 974 
К и е  в с к о е) , между пл. Победы и Вол
хонским ш. Проходит по Пулковскому 
меридиану через Пулково (отсюда 
назв.) , ивляется продолжением Мос
ковского проспекта. Возникло в 18 в. 
как дорога на П. В р-не П. ш. образовал
ся перекрёсток трёх дорог: к Москве, 
Киеву и rl, назв. "Три руки• или сСр. 
роrатка•. В 1751 -54 сооружён т. н. 
Среднерогатский путевой дворец (арх. 
В. В. Растрелли, снесён в 1 97 1 ) .  В 
1 770-е rr. 11Доль дороги установлены вер
стовые столбы (арх. А. Ринальди) .  В 
1 807 сооружён фонтан «Грот.. (арх. 
А. R Воронихин) , в 1 809 - фонтан "че
тыре сфинкса" (арх. Ж. Тома де Томон) .  
В 1 970-е гг. П. ш. реконструировано, 
в р-не П. ш. созданы теплицы и жил. 
городок с.-х. производств. объединении 
"лето•. В 1 976-79 возведён квартал 
жил. домов из блок-секций (арх. В. R 
Щербин, С. П. Шмаков) .  
ПУЛЬМОIЮЛОГИИ ИНСТИТУТ Всес. 
н.-и. Минздрава СССР (ул. Рентгена, 
1 2) ,  осн. в 1 967 на базе кафедры гос
питальной хирургии 1 -го ЛМИ им. И. П. 
Павлова; первый дир. ин-та Ф. Г. Углов, 

с 1 972 - R В. Путов. Головное н.-и. уч
реждение в стране по проблемам патоло
гии органов дыхании. На базе лаборато
рии патоморфологии организован ( 1 975) 
междунар. справочный центр Всемирной 
орг-ции здравоохранения по вопросам 
патоморфологич. классификации неспе
цифических заболеваний лёrких. В 1 987 
организован филиал ин-та - Мед.-инж. 
центр «Аэрозолы. 

Лит.: Е р к о • В. П. и др., ВсесоюэныА научно· 
исследоNтелы:киА институт пульмонолоrни МЭ 
СССР, • сб.: Проблемы. nупьмонолоrин, а. 8, Л., 
1 980. 

ПУССЕП (П у у с е  п п)  Людвиг Марти
нович ( 1 875- 1 942) , врач, один из осно
воположников отеч. нейрохирургии. Уче
ник В. М. Бехтерева. Окончил ВМА 
( 1 899) . В 1 903- 1 2  работал в Жен. мед. 
ин-те. В 1 904, во времи рус.-ипон. войны, 
ушёл добровольцем на фронт, где воз
главлял 1 -й Петерб. перевизочный лету
чий отрид. После контузии под Мукде
ном в 1 905 вернулси в п" руководил от
�ением в клинике нервных болезней 
ВМА, с 1 9 1 0  - кафедрой хирургич. 
невропатологии в Психоневрологич. ни
те. С 1 920 в Тарту (Эстонии) . Осн. тр. по 
нейрохирургии. На одном из зданий Пси
хоневрологич. ин-та им. В. М. Бехтерева, 
где в 1 908-20 работал П. (ул. Бехте
рева, 3 ) ,  - мем. доска. 
ПУТЕ ВОДИТЕЛИ, справочные издании, 
содержащие сведении об экономике, ис
тории, достопримечательностих города; 
подраэделиются на универсальные и спе
циализированные (по темам, категориям 
читателей и т. п.) . Перваи работа; содер
жавшая в себе элементы П" - аноним
ное «Описание Санкт-Петербурга и 
Кроншлота в 1 7 1 0- 1 7 1 1 rr.", изданное 
в 1 7 1 3  в Лейпциге на нем. из. (рус. пере
вод - 1 882) . 2-й rl по городу - «Опи
сание ... столичного города С-Петербур
га ... " Е. Э. Либтали издан на нем. из. в 
1 7 1 8  во Франкфурте-на-Майне и Лейпци
ге (рус. перевод опубл. с сокращениями 
в 1 975 в сб. «Белые ночи•) .  Первый рус. 
П" составленный А. И. Богдановым и до
полненный В. Г. Рубаном, - «Истори
ческое, географическое и топогра
фическое описание Санктпетербурга от 
начала заведения его, с 1 703 по 1 751  год• 
опубл. в 1 779. В 1 794 издан труд д. ч. Пе
терб. АН И. Г. Георги «Описание рос
сийско-императорского столичного горо
да Санкmетербурга и достопамитностей 
в окрестностях оного•. Один из лучших 
П. нач. 19 в. - труд П. П. Свиньина сДо
стопамитности Санктпетербурга и его ок
рестностей• (ч. 1 -5, 1 8 1 6-28) . К раз
ряду универсальных П. относитси « Но
вейший путеводитель по Санктпетербур
гу с историческими указаниями ... • Ф. А. 
Шредера ( 1 820) , "путеводитель по 
Санкmетербургу и окрестностям его• 
( 1 843) и «Исторический указатель 
достопамитностей Санктпетербурга• 
( 1 846) , составленные И. И. Пушкарё
вым, "Весь Петербург в кармане• А. R 
Греча ( 1 846; 2 изд., 1 85 1 ) ,  «Петербург 
весь на ладони• В. О. Михневича (ч. 1 -2, 
1 874) , "Новый путеводитель по Петер
бургу и его окрестностям" ( 1 875) и 
•Санкт-петербургский справочный ука-

затель (карманный путеводитель по Пе
тербургу) •  М. R Якрина ( 1 876) , «Путе
водитель по С.-Петербургу• А. П. Червя
кова ( 1 865) и др. В 1 895 издано «Обо
зрение Петербурга. Полный путеводи
тель по Санкт-Петербургу и адрес-кален
дарь на 1 896 го� А. Жалудского, в 
структуру к-рого включён обuJирный 
справочный аппарат. 

в нач. 20 в. издан ряд п" рассчитан
ных на широкий круг читателей: «Кар
манный весь Петербур� О. С. Иодко 
( 1 902) , «Товарищ петербуржца. Новей
ший карманный путеводитель по Петер
бургу• Ф. В. Домбровского и R Ф. Роза
нова ( 19 1 0) , "Иллюстрированный, прак
тический путеводитель по Санкт-Петер
бургу• г. г. МосКJ1Нча (8 изд., 1 9 1 2) и др. 
Популиризации худ. сокровищ города по
священы богато иллюстрированные П. 
•Петербург. Художественно-историчес
кий очерк ... • В. Я. Курбатова ( 1 9 1 3) и 
"Старый Петербург. Прогулки по ста
ринным кварталам столицы• Г. К. Лу
комского ( 1 9 1 7) ; оба эти П. и ныне со
храняют науч. ценность. 

Большой вклад в создание новых П. 
внёс П. R Столпянский, перу к-рого 
принадлежат работы «Петербург. Как 
возник, основался и рос Санкт-Петер
бург• ( 1 9 1 8) ,  «Революционный Петер
бург. У колыбели русской свободы• 
( 1 922) , "Старый Петербург. Петропав
ловскаи крепость. Историко-художест
венный очерк• ( 1 923) , •Петергофская 
першпектива• ( 1 923) ,  «Старый Петер
бург. Адмиралтейский остров. Сад тру
дищихси• ( 1 923) , "Старый Петербург. 
Дворец Труда• ( 1 923) и др. в 1 929 из
дан универсальный «Путеводитель по 
Ленинграду. С описанием достоприме
чательностей города и окрестностей, 
иллюстрациими главных памятников ис
кусства и планом г. Ленинграда•. Отра
жением достижений сов. краеведении 
стал П. ..Ленинград. Путеводитель. Ис
тория. Экономика. Прогулки по городу. 
Музеи. Справочник• ( 1 93 1 ) ,  в работе над 
к-рым участвовало св. 30 авторов (в их 
числе Курбатов, Б. П. Брюллов, R Е. 
Лансере, А. Г. Яцевич, М. В. Доброклон
ский и др.) . В 1 934 выпущен сПуте8о
дитель по Ленинграду. С приложением 
нового плана города Ленинграда•. Сре
ди специализированных П" изданных в 
1 930-х rr" выделиетси труд Яцевича 
«Пушкинский Петербур� ( 1 935) . В 
1 937 издан универсальный «Путеводи
тель по Ленинграду• (среди авторов -
О. А. Константинов, М. Л. Лурье, С. М. 
Абезгауз, С. М. Земцов, М. И. Ахун, 
С. П. Лебединский и др.) , также содер
жащий обширный справочный материал, 
однако по полноте охвата значительно 
уступающий П. 1 93 1 .  

В 1 957 вышел в свет универсальный 
«Путеводитель по Ленинграду• (под ред. 
Л. R Беловой, В. В. Мавродина, А. В. 
Предтеченского и др.) ,  в первой части 
к-рого - обзорные статьи по географии, 
истории, арх-ре Л" во 2-й и 3-й частих -
маршруты по Л. и пригородам, а также 
справочный материал, предметный и 
именной указатели (эта структура легла 



в основу почти всех позднейших универ
сальных П.) . В 1950-80-х �т. изданы 
специализированные П. «Ленинград. Ху
дожественные памятники• В. С. Шварца 
( 1 957; 4 изд., 1 967) ,  «Архитектурный пу
теводитель по Ленинграду• под ред. 
В. И. Пилявского ( 1 97 1 ) ,  «Литератур
ные пвмитные места Ленинграда• под 
ред. А. М. Докусова (3 изд., 1 976) , «Ле
нинград. Архитектурно-художествен
ные памятники XVIII-XX вв.• М. В. 
Иогансен и В. Г. Лисовского (2  изд., 
1 982) , «Ленин в Петербурге - Петро
граде• Т. П. Бондаревской, А. Я. Вели
кановой и Ф. М. Сусловой (2 изд., 1 980) , 
сПо пушкинским местам Ленинграда• 
В. К. Зажурило и М. Г. Чарной ( 1 982 > .  
«Архитектурные памятники Петербур
га, вторая половина XIX в.• А. Л. Пуни
на ( 1 98 1 )  и др. С 1 965 Лениздат выпус
кает серию «Туристу о Ленинграде•, вхо
дящие в неё книги - своеобразные П. 
по важнейшим магистралям и площадям 
города. К жанру биографич. очерка-П. 
относятся книги выпускаемой Ленизда
том серии « Выдающиеся деятели науки 
и культуры в Петербурге - Петрогра
де - Ленинграде• (к 1 990 издано св. 
60 назв. ) .  В 1 977-84 вышло 5 изданий 
краткого П. «Ленинград. Спутник турис
та•. Новейший универсальный П. «Ле
нинград. ( 1 986; 2 изд., 1 988, состави
тели В. А. Витязева, Б. М. Кириков) 
построен по схеме, близкой к П. 1 957, 
с учётом последних достижений в из
учении арх-ры и истории Л. Однако от
сутствие схем, иллюстраций и указате
лей затрудняет пользование этим П. 
Издание универсальных и ряда специа
лизированных П. осуществляет Лениз
дат, архит. П. выпускают ленингр. отде
ления изд-в «Искусство• и Стройиз
дат. 

Лur.: Л и  с а е • и  ч И. И., С книгоl по городу. 
Иэ мстории путеводителей, сЛП•, 1 983, Nv 9; Издает 
«Искусстао•, сЛП•, 1 985, NI 1 .  

ПУ1ИЛОВ Николай Иванович ( 1 820-
80) , предприниматель, инженер, изобре
татель. Окончил Мор. кадетский корпус 
( 1 840) ; до 1 843 преподавал там же мате
матику, астрономию и навигацию. Совм. 
с акад. М. В. Остроградским изучал во
просы внеш. баллистики. В 1 848-57 чи
новник особых поручений Корабле
строит. департамента Мор. мин-ва, руко
водил постройкой первых паровых судов 
для рус. воен. флота на частных и казён
ных з-дах. В 1 854-59 издавал «Сборник 
известий, относящихся до настоящей 
войны ( 1 853-56 �т.) •. Выйдя в отставку, 
занялся частной nредпринимат. деятель
ностью. Впервые в отеч. практике орга
низовал произ-во железа из чугуна, вы
плавляемого из озёрных руд. В 1 863 
совм. с П. М.  Обуховым участвоваЛ в 
стр-ве сталелитейного з-да (впослед
ствии Обуховский з-д, ныне ПО сЗавод 
"Большевик"• ) .  В 1 868 купил у казны 
.железоделат. и сталеплавильный з-д 
(позже назван по его имени Пути
ловским з-дом, ныне объединение «Ки
ровский завод• ) ,  срочно наладил произ
во сконструированных им рельсов со 
стальной головкой для Николаевской 
ж. д. Совм. с Нем.-рус. торг.-пром. баи-

ком в 1 873 учредил акц. об-во Путилов
ских з-дов (правление - на Михайлов
ской пл., 4/6) . В 1 869 приступил к стр
ву коммерч. порта и Морского канала, 
а также Путиловской ж.-д. ветки, соеди
нившей порт и з-д с Николаевской ж. д. 
На этом пр-тин П. разорился. В 1 880 ра
боты прерваны, возобновлены позже по 
др. проекту. П. похоронен первонач. 
в часовне на о. Гладкий, в 1 907 прах 
перенесён в ц. св. Николая-чудотворца и 
царицы Александры при Путиловском 
з-де (сооружена в 1 900-07, арх. В. А. 
Косяков; переоборудована в кон. 1 920-х 
IТ. в клуб «Красный путиловец•, арх. 
А. С. Никольский; захоронение не сохр.) .  

Лuт.: УстроАстоо rааани • Петербурге. Проект 
бассеlиоа, порто• и канала Н. И.  Путилова, сВсе
""Р ... • ИJIЛIОСТР8ЦИ8•0 1 8 7 1 ,  т. 6, № 23, с. 367-
368; Наброски из .оспоминаний kH. Д. Д. Оболен
ского, сРусский архив•, 1 895, кн. 1 ,  No 2, с. 232-
235; Д е л ь •  и r А. И., Мои воспом:инани•, т. 4, 
м .. 1 9 1 3. 

ПУТИЛОВСКИЕ СТАЧКИ 1905, 1 9 1 6, 
произошли на крупнейшем в П. Пути
ловском з-де (ныне •Кировский завод» ) . 
Поводом к П у т и л о в с к о й с т а ч к е 
1 9 О 5 послужили незаконное уволь
нение 4 рабочих (чл. Нарвского отдела 
гапоновского •Собрания русских фаб
рично-заводских рабочих г. Санкт-Пе
тербурга»)  и отказ администрации вос
становить их на работе. 2 янв. на собра
нии Нарвского отдела (присутствовали 
рабочие Путиловского, Невского меха
нич. и судостроит. з-дов, Резиновой ма
нуфактуры) принято решение о забас
товке. 3 янв. рабочие Путиловского з-да 
( 1 3  тыс. чел. ) прекратили работу. За
бастовщики создали выборную комис
сию от рабочих для совместного с адми
нистрацией разбора претензий .работаю
щих. Были выработаны требования: вве
сти 8-часовой рабочий день, отменить 
обязательные сверхурочные работы, 
установить минимум зарплаты, не под
вергать наказанию участников забастов
ки и др. 5 янв. ЦК РСДРП выпустил 
листовку с призывом к путиловцам про
длить забастовку, а к рабочим др. з
дов - присоединиться к ней. П. с. 1905 
переросла в общегор. Январские стачки 
1905, окончилась 17 янв., как и на др. 
з-дах. П у т и л о в с к и е с т а ч к и 
1 9 1 6 вызваны резко ухудшившимся 
положением пролетариата П. в годы 
1-й мир. войны. Рабочие электрич. цеха 
(230 чел.)  потребовали 4 февр. увеличить 
зарплату на 70 % .  В ответ на отказ адми
нистрации стачка распространилась на 
др. цеха, охватив 5 февр. св. 2 1  тыс. чел. 
Вечером большевики (в 14 цеховых ячей
ках св. 100 чел. ) провели митинг. 6 февр. 
администрация объявила локаут, уволи
ла всех рабочих. ПК РСДРП обратился 
к рабочим П. с призывом поддержать 
путиловцев. На з-дах Нобеля, «Новом 
Айвазе•, «Старом Лесснере•, «Новом 
Лесснере•, Парвиайнене, Металлическом 
состоялись забастовки, на Путиловской 
судоверфи - 1 8-дневная стачка (3 тыс. 
чел. ) .  Стачка путиловцев длилась 6 дней 
и закончилась удовлетворением требо
ваний электриков. Однако рабочие про
должали волноваться. 1 6  февр. на з-де 
началась 2-я стачка, к-рая с 22 февр. 
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стала общегородской (29 февр. - 3 мар
та в ней участвовали 73 тыс. рабочих 
49 з-дов) .  23 февр. путиловцы приняли 
резолюцию с требованием повышения 
зарплаты, установления 8-часового ра
бочего дня. Власти закрыли Путилов
ский з-д, мобилизовали в армию св. 
2 тыс. чел. Стачкой руководил Нарв
ский районный стачечный к-т, к-рый 
возглавляли большевики. Попытки эсе
ро-меньшевистских деятелей из рабо
чей группы Воен.-пром. к-та сорвать за
бастовку не удались. В результате об
щегор. стачки оmравка забастовщиков 
на фронт осуществлена только частич
но; предотвращена милитаризация пе
терб. з-дов, задуманная пр-вом. Всего 
в годы 1 -й мир. войны путиловцы про
вели 42 стачки, в к-рых участвовали 
1 60 тыс. чел. 

Лит.: М и т е  л ь  м а н М., Г л е б  о в Б., У л  Ь· 
R и с к и й А., Истории Путмповского зааода, 
1 80 1 - 1 9 1 7, 13 изд. ( , М" 196 1 .  

«ПУТЬ ПРАВДЫ», под таким назв. вы
ходила газ. •Правда» 22. 1 (4.2)  - 2 1 .5 
(3 .6 ) . 19 14;  92 номера ( 1 2  конфиско
вано ) .  
ПУШКАРСКАЯ IЮЛЬШАЯ УЛИЦА 
(до 1 798 М. О ф и ц е р с к а я) ,  на Пет
роградской стороне, между Съезжин
ской ул. и Кировским просп. Возникла 
в нач. 18 в. в Пушкарской слободе (от
сюда назв. ) .  Кам. застройка - в кон. 
19 - нач. 20 вв. В 1 87 1  осн. ф-ка сСве
точ•. В 1 966 построены дома 44, 48 
(арх. Л. И.  Шимановский) . П. Б. у. свя
зана с жизнью и деятельностью М. С. 
Ольминского (д. 3 ) .  И. П. Павлова 
(д. 24/4) , К. И. Рудакова (д. 50) .  Л. С. 
Вивьена (д. 54) .  В д. 36 в 1 9 1 3- 1 4  на
ходилось правление профсоюза метал
листов. В д. 50 в 1 920-х гг. помещалась 
Община художников. 
ПУWКИН Александр Сергеевич 
( 1 799- 1 8 37 ) ,  поэт. Впервые побывал 
в Петербурге ребёнком в наЧ. 1 80 1 .  В 
1 8 1 1  приехал в Петербург из Москвы с 
дядей, В. Л. Пушкиным, для поступле
ния в Царскосельский лицей (остано
вились в г-це Демута, наб. р. Мойки, 40, 
здание перестроено ) .  В 1 8 1 1 - 1 7  жил и 
учился в Лицее (мем. доска; в 1 8 1 6  при
езжал в Петербург на каникулы) ,  где 
создал первые поэтич. произв., в т. ч. 
«Воспоминания в Царском Селе• ( 1 8 1 4) .  
сблизился с будущими поэтами - ли
цеистами А. А. Дельвигом, В. К. Кю
хельбекером, познакомился с Н. М. Ка
рамзиным, В. А. Жуковским, П. А. Вя
земским, П. Я. Чаадаевым, дружеские 
отношения с к-рыми поддерживал впо
следствии в Петербурге. 

В 1 8 1 7-20 жил с родителями в Пе
тербурге в Коломне, в доме Клокачёва 
(наб. р. Фонтанки, 1 85, перестроен; мем. 
доска) . Впечатления, связанные с бытом 
петерб. окраины, позднее легли в основу 
поэмы «домик в Коломне• ( 1 830) . В 
1 8 17 поступил в Коллегию иностр. �л 
(ныне наб. Красного Флота, 32) в чине 
коллежского секретаря. Ок. 1 8 1 7  стал 
членом лит. кружка •Арзамас» (имел 
прозвище Сверчок) .  В Петербурге по
знакомился с А. С. Грибоедовым, мн. 
будущими декабристами (часто бывал 
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в доме бр. Тургеневых, наб. р. Фонтан
ки, 20; по предвнию, в доме Тургеневых 
была написана од.а « Вольносты ) .  С 1 8 19 
участвовал в собраниях лит.-театр. об-ва 
«Зелёная лампа», проходивших в доме 
Н. В. Всеволожского (Екатерингофский 
просп., ныне просп. Римского-Корсако
ва, 35; мем. доска) , близко сошёлся с 
членами Вольного общества любителей 
российской словесности, печатался в их 
органе «Соревнователь ... •, хотя членом 
об-ва не состоял. В 1 820 в Петербурге 
вЫШJ1а первая книга поэта - поэма 
«Руслан и Людмила•, а в 1 8 26 - пер
вый сб-к стихотворений. В 1 8 20 за воль
ноцумные стихи сослан на Юг. Воспо
минания о петерб. .жизни нашли от
ражение в 1 -й главе романа «Евге
ний Онегин•, написанной в Михай
ловской ссылке. В 1 827-31  поэт бы
вал в Петербурге наездвми, останавли
валск в г-це Демута. В 1 83 1  (обвенчав
шись в Москве с Н. Н. Гончаровой) 
переехал в Петербург. Первая семейная 
квартира поэта в Петербурге - на Га
лерной ул. (ныне ул. Красная, 53; мем. 

доска) , в 1831-36 семья неоднократно 
меняла квартиры [Б. Морская ул., ныне 
ул. Герцена, 26/ 1 4; Пантелеймоновская 
ул., ныне ул. Пестеля, 5; Гагаринскак 
наб., ныне наб. Кутузова, 32 (мем. дос
ка) - все дома перестроены, и др. ) , 
осенью 1 836 переехала в дом Волкон
ской на наб. р. Мойки, 1 2  ( ныне Пуш
кина А. С. Мемориальный музей-квар
тира) . В кон. 1 833 по.жалован в камер
юнкеры - милость монарха, болезнен
но воспринятая поэтом. Атмосфера паск
вилей и доносов, непонимания близких 
друзей, окружавшая поэта в последние 
годы, тяжело им переживалась. В 1 830-е 
гг. он замышлял порвать с Петербур
гом и уехать в деревню. Однако имен
но в Петербурге юrrенсивно работал над 
ист. трудами о Петре 1 и Е. И. Пугачёве, 
д.11я к-рых собирал материалы в Гос. 
архиве (в здании Гл. штаба, Дворцо
вая пл.) ,  создал мн. худ. произв., в т. ч. 
летом 1 836 на двче на Каменном о-ве 
(угол наб. Б. Невки и Б. Аnлеи, 2/ 35, 
и Б. Аnлея, 31 и 33; не сохр. ) ,  свой по
следний лирич. цикл, часто назы-

Пам•тник А. С. Пушкину на площади Искусств. Фрагмент. 

ваемый «каменноостровским., вклю
чавшим «Памктник•, «Когда за горо
дом, задумчив, я брожу ... " и др. сти
хотворения. В Петербурге были издвны 
мн. соч. поэта, в т. ч. первые публика
ции «Полтавы• ( 1 829 ) ,  «Бориса Году
нова• ( 1 83 1 ) ,  «Истории Пугачёвского 
бунта• ( 1 834) , впервые целиком - « Ев
гений Онегин. ( 1 833) , «Пиковая дама• 
( 1 834; домом старой графини, по тра
диции, считаетск дом княгини Н. П. Го
лицыной на М. Морской ул., ныне ул. Го
голя, 10; о др. версии см. в книге Н. А. Ра
евского «Портреты ... • ) ,  при.жизненное 
собр. соч. («Стихотворения•, ч. 1 - 4, 
1 8 29-35) . В 1 828 поэт часто бывал в 
доме А. Н. Оленина (наб. р. Фонтанки, 
1 0 1 ) ,  дочерью к-роrо, Анной Алексеев
ной,  был увлечён, в 1 830-е гг. - в сало
не Д. Ф. Фикельмон ( Дворцовая наб., 4 ) ,  
в доме Е .  А .  Карамзиной, вдовы Н .  М. 
Карамзина (МихаЙJЮвская пл., ныне 
пл. Искусств, 3, с 1 8 36 - в д. 4) . В 1 8 3 1  
н а  лит. вечере у П .  А .  Плетнёва позна
комился с Н. В. Гоголем. Участвовал 
а изданиях А. А. Дельвиzа «Сев. цветы• 
и «Лит. газета•. В 1 8 36 основал и изда
вал в Петербурге .ж. «Современник» 
(при .жизни вышли 4 п. ) .  

27 янв. 1 837 произошла дуэль поэта 
с Ж. Дантесом на Чёрной Речке (в 1 9 37 
на этом месте установлен обелиск, 
скульп. А. И. Лапиров) ,  куда П. выехал 
со своим секундантом К. К. Данза
сом из кондитерской С. Вольфа и 
Т. Беран.же ( Невский просп., 1 8; см. 
Котомина дом) . 29 янв. поэт скончался 
от раны в своей квартире на Мойке (мем. 
доска ) .  Его отпевали в придворной церк
ви Конюшенного ведомства ( Конюшен
ная пл., 1 ) .  

П. по праву считается творцом обра
за Петербурга. Отказа11шись от тради
ции классич. од, воспевавших основа
ние города ( В. К. Тредиаковский, А. П. 
Сумароков, М. В. Ломоносов, Г. Р. Дер
жавин, С. С. Бобров и др.) , он создал 
цельный образ Петербурга в разных 
планах - ист. и совр.-бытовом. 

Образ ист. Петербурга, столицы сев. 
державы, города гос. мощи, связан преж
де всего с образом Петра 1 - поэма 
«Медный всадниn ( 1 833, опубл. 1 837 ) ,  
в к-рой памятних Петру 1 н а  Сенатской 
пл. символизирует гос. и воен. силу пре
обра.жённой Петром России; тема памят
ника - одна из ва.жиейших в поэтич. 
воплощении ист. пушкинского Петербур
га: в поэме «Полтава• вся деятельность 
Петра 1 названа «огромным памятни
�ком•. 

Помимо этих произв. к образу 
Петра 1 и Петербурга поэт обращался 
в стих. сПир Петра Первого•, рисую
щем воен.-домашний быт юного «Пи
тербурга-городка•, неоконч. ист. ро
мане «Арап Петра Великого• (одно 
из гл. действующих лиц - сподвиж
ник царя, прадед поэта Ибрагим Ган
нибал) , подготовит. материалах «ИС" 
тории Петра•, в к-рых двл ист.-по
лит. осмысление основания Петербурга 
и его значения д.11я России. Поэтич. об
раз ист. Петербурга складывался из сум-



мы архит.-скульпт. реалий города и его 
пригородов, олицетворявших разл. вехи 
рус. истории послепетровского времени, 
в т. ч. царскосельские памятники воен. 
победам, воспетые в двух «Воспомина
ниях в Царском Селе• ( 1 8 1 4  и 1829 ) :  
Кагульский обелиск, Чесменская ко
лонна, а также Морейская колонна, уве
ковечившая сдачу тур. крепости Нава
рки ген.-поручику И. А.  Ганнибалу, двою
родному деду поэта. Деспотич. сторону 
рус. государственности воплощали Пет
ропавловская крепость, «твердыня влас
ти роковой» (неопубликов. стих. «Вот 
перешед чрез мост Кокушкин ... »; её 
многозначит. соседство с царской рези
денцией, Зимним дворцом, обыгрыва
лось поэтом в письме к брату, нач. 1 824, 
содержащем рисунок: Пушкин с Евге
нием Онегиным на фоне Петропавлов
ской крепости ) ,  а также «пустынный па
мятник тирана• - Михайловский за
мок, символ провоцируемого деспотиз
мом «злодейства• (ода «Вольность» ) .  
Памятник царствованию Александра 1 , 
Александровская колонна, в стих. «Па
мятник• полемически сопоставлен поэ
том с собств. творчеством - «памятни
ком нерукотворным• (чтобы не присут
ствовать при открытии колонны, поэт в 
авг. 1 834 покинул Петербург) . Архит. 
образ Петербурга завершает его центр. 
вертикаль «Адмиралтейская игла» 
(«Медный всадник» ) ,  словно запечат
левшая в камне созидательный жест 
творца Петербурга: город «и з топи блат 
вознёсся пышно, горделиво ... » ;  абрис 
её - одна из примет «поэтич.» Петербур
га. Во вступлении к «Медному всадни
ку» П. воздал хвалу Петербургу 
«песнь», не имеющую равных в рус. поэ
зии ( «Люблю тебя, Петра творенье, / 
Люблю твой, строгий, стройный вид• ) .  
Однако архит. приметы Петербурга -
гранит его набережных, «стройные гро
мады», символизирующие красоту и 
культурно-ист. осмысленность сотво
рённой Петром 1 столицы, - в др. про
изведениях могут быть и знаком от
чу ждённости человеческого бытия в 
официозно-казённом пространстве го
рода: «скука, холод и гранит» (в стих. 
«Город пышный, город бедный, / Дух 
неволи, стройный вид. ) .  

Реалистически-бытовой образ Петер
бурга - преим. аристократический, ще
гольской, город площадей, прямых улиц, 
т-ров, ресторанов - воссоздан в романе 
«Евгений Онегин• со всеми подробнос
тями и ритуалами светской жизни: обе
ды, балы, театр. представления, балет, 
рауты, приёмы. Это город бурной, стре
мительной (хотя часто и ничем не раз
решающейся) жизни, что отражено в 
безостановочном характере движений 
гл. героя (он «мчится», «летит•, «не
сётся» в санях, «стремглав скачет», 
«стрелой взлетает» по лестнице и т. п. ) .  
Но это и деятельный «Петербург неуго
монный», в к-ром разл. жизненные укла
ды - вечерне-ночной быт света и утрен
не-дневная трудовая деятельность 
«третьего сословия» - циклически сме
няют друг друга, образуя непрерывный 
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Музей-квартира А. С. Пушкина на наб. р. Мойки, 1 2. 

поток жизни столичного города. «Ев
гений Онегин» насыщен топографич. 
приметами Петербурга, связанными с 
образом жизни истинного петербуржца 
Онегина, родившегося на берегах Не
вы: действие 1 -й и 8-й глав развёрты
вается в Александровском ( ныне Ад
миралтейском) саду («бульвар», по 
к-рому гуляет герой) , на Невском просп. 
(ресторан Талон, ныне к/т «Баррика
да•) ,  набережной Невы (где располо
жен дом князя N, мужа Татьяны) ,  Мил
лионной ул . (ныне ул. Халтурина) ,  наб. 
р. Фонтанки (где, видимо, жил Онегин) ,  
в Летнем саду, на Театральной пл .  (здесь 
был расположен Большой Каменный т-р, 
посещавшийся Онегиным и автором -
его «приятелем» ) .  

Аристократич. центру Петербурга в 
произв. П. противопоставлена его окраи
на (прежде всего Васильевский о-в, Ко
ломна ) - образ мирной патриархаль
ной идиллии («Ночь над мирною Ко
ломной / Тиха отменно» ) ,  изображае
мой порой в тонах легкомысленного 
фарса («домик в Коломне» ) .  Однако 
безмятежность окраинного мира Петер-

бурга оказывалась и мнимой, оборачи
ваясь либо чертовщиной, разгулом ин
фернальных сил ( «Уединённый домик 
на Васильевском», устная повесть П., за
писанная В. П. Титовым) ,  либо подлин
ной трагедией («Медный всаднио ) .  С 
образом Петербурга, символа ист. памя
ти, контрастирует особо значимая для 
поэта часть окраины: Невское взморье -
клочок суши, не затронутый цивилиза
цией и историей; в произв. П. - образ 
забвения, беспамятства (на одном из 
малых о-вов взморья похоронен Евге
ний из «Медного всадника» ) .  

Апофеоз петерб. темы - поэма «Мед
ный всадник» (с подзаголовком «петерб. 
повесть. ) ,  в к-рой поэт совместил по
лярные смыслы мифа, легенды о воз
никновении Петербурга: как деянии про
виденциальном (образ светлого, вели
честв. Петербурга) и губительном, об
речённом (образ трагич., «рокового• 
Петербурга ) .  При этом образы ист. и 
совр. П., оказавшись поэтически слиты 
и ценностно соотнесены, способство
вали созданию реалистич. и вместе с 
тем символич. образа сев. столицы (па-

Музей-квартира А. С. Пушкина на наб. р. Мойки, 1 2. И нтерьер каби нетсt. А. С. Пушкина. 
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норама города дана в момент катастро
фы, наводнена. 1 824, и с позиции Ев
гения, сИДJ1Щего на «сторожевом лы�е• 
дома И. А. Лобанова-Ростовского, Ад
миралтейский просп" 1 2, - ещё один 
пример пристрастия поэта к изображе
нию конкретной петерб. топографии ) .  
Сотворение города поэт изображает как 
демиурn111. акт, как почти мистич. во
площение в реальность мысли сстроите
JUI чудотворного•, его идеи сокна в Ев
ропу.. Стройности, гармонии, гос. и торг. 
целесообразности петерб. космоса, воз
никшего против воли природы, проти
востоит СТИХИ)!, мстящая за свой «ста
ринный плеа., затопленный город упо
добляется КJ18Дбищу или полю битвы. 
Герои-антагонисты поэмы - самодер
жец. укротитель стихии, и её жертва -
оба подвергнуты испытанию: их планы, 
связанные с Петербургом, - план Пет
ра 1 сногою твёрдой стать при море• и 
план Евгения устроить сприют смирен
ный и простоЬ - оспорены стихией. 
Пётр выходит победителем из испыта
ния, но гос.-ист. несокрушимость Петер
бурга («Красуйся, град Петров, и стой / 
Неколебимо, как Росса.•) не может 
искупить трагедию человека, к-рого ове
ществлёиная в камне мысль Петра спус
тя столетие сделала своим невольным 
заложником. 

Поэма «Медный всадник• - пово
ротный пункт в развитии темы Петер
бурга в рус. лит-ре: завершая традицию 

одического панегирика ссев. Пальмире• 
(к к-рой восходит и мотив о.живающего 
с Медного всадника. ) ,  она в то .же время 
открывает новую тему маленького че
ловека, затерянного во враждебном ему 
Петербурге, его бессильного бунта 
(И. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский ) .  
Тревожный то н  поэмы передался и рус. 
урбанистич. поэзии 2-й пол. 19 - нач. 
20 вв. (И. П. Оrарёв, Я. П. Полонский, 
А. А. Блок, И. Ф. Анненский ) .  

В рус. прозе наиб. воздействующей 
на развитие темы Петербурга оказалась 
повесть «Пиковая дама•. Новый петерб. 
тип, открытый в ней П" - Германн, 
расчётливость и безумие к-рого отрази
ли двойственность самого совр. Петер
бурга - трезво-прозаич. города с анор
мальной, сфантастич.• подосновой; Гер
манн стал, по мнению Достоевского, ге
роем целого спетерб.• периода рус. лит
ры. Черты сумрачного петерб. пейзаж.а, 
намеченные в с Пиковой даме• («ветер 
BЬIJI, мокрый снег падал хлопьями, фо
нари горели уныло•) , и контрастное ему 
поэтич. описание белых ночей также бы
ли усвоены рус. лит. традицией. 

Именем поэта в Л. названы Пушк.ин
СК411 утща ( 1 88 1 ) ,  неск. др. улиц в Крас
носельском и Невском р-нах. Имя П. 
присвоено Центр. гор. дет. б-ке, Лкаде
мич. т-ру драмы (быв. Ллександрин
ский) , Нш:титуту русской литературы 
ЛИ СССР (Пушкинский Дом) , где хра
нится рукописное наследие поэта, и 

Памn1111& А. С. Пуш&нну 1 г. Пуш&ин (сПуw&ин-пицеисn ) .  

др. объектам. В 1 937 г .  Детское Село 
(быв. Царское Село) переим. в г. Пуш
кин. Памятники П. - в скв..-rе на Пуш
кинской ул. ( 1 884, скульп. А. М. Опе
кушин, арх. И. Л. Бенуа, А. С. Лыткин) ,  
во дворе дома на наб. р. Мойки, 1 2  ( 1 95 1 ,  
скульп. И. В .  Дыдыкин, арх. И. А .  Мед
ведев) , в саду на пл. Искусств ( 1 957, 
скульп. М. К. Аникушин, арх. В. А. Пет
ров) , в г. Пушкин - в быв. саду Лицея 
( 1 900, скульп. Р. Р. Бах) и у Египетских 
ворот ( 19 1 3, скульп. Л. А. Бернштам, 
первонач. - у здания Лицея, с 1 937 -
на нынешнем месте) . 

Лur.: JI ц е  а и •  А. Г" Пуwкинсuй Петербург, 
Л., 1 935; П у "  п • н с "  и 1 Л. В., сМеднwl асад
ник• и no:t111чec1.aa траднци• XVlll  а., а сб.: Пуш· 
кии. ВремеИНllк пушuискоА комиссив, а. 4-5, 
М. - Л" 1 939; Пуш&инсul Петербург, под ред. Б. В. 
Томашеас&оrо, Л., 1 949; А н ц и ф е р о 1 Н., Петер
бурr Пушuна, М., 1 950; Г о р д  и и А. М., Пушuн
сul Петербург, Л" 1 974; А х " а т  о а а А., Пуш
uн и Неаское азморье, а сб.: Про ... теА, 2 изд., т. 1 0, 
М., 1 915; Р а е  а с " и А Н. А., Особи..& на Даорцоаой 
набере•ноl, а его кн.: Избранное, М., 1 978; Л о т
м а н  Ю. М., А. С. Пушuн, Л., 1 98 1 ;  е r о • е, Ро
ман А. С. ПушкнН8 •ЕаrеннА Онеn11Р» Коммеит•· 
риА, 2 изд., Л., 1 983; М а А "  и н  1!. А., Пушuн. 
Жизнь и таор•естао, М., 1 9 8 1 ;  Перепнсu А. С. 
Пушкина, т. 1 -2, М., 1 982; 3 а •  у р и п о  В. К., 
Ч а р  н а •  М. Г., По пушкинским местам Ленин· 
rрада, Л., 1 982; Г о р д и н А., Г о р д и и М., Путе
шествие • пуш&инскнl Петербург. Л., 1 983; Т н
м е и ч • к Р. Д.,  Л.Ммре.лтеlс1.аа нrла, • Русска• 
ре•ьо, 1 986, Nt 3; Ш у б и н В. Ф., К топоrрафии 
поэмы •МеД11111А аса.цинк•, • сб.: Временник nym· 
кинскоА КОМКССИИ, •• 22, л., 1 988; А 6 р • " о • и q 
С. Л., Пушкин а 1 836 г., 2 нзд., Л., 1989; 3 а " у р и
п о в. К., К у • ь м и  н а  л. и., н а  з а р о а а r. и. ,  
•Л1)6J11О теба, Петра т80ренье".•. Пушкинские 1itec· 
та Ленинграда, Л., 1 989. 

nУШКИН (до 1 9 1 8 Ц а р с к о е  С е л о, 
до 1 937 Д е т с к о е  С е л о) ,  город Ле
нинrр. обл., к Ю. от Л., на Ю.-8. грани
чит с Пав.ловском, .ж.-д. ст. (Детское 
Село) ;  подчинён (с 1 936) горсовету Л. 
Ок. 96 тыс. ж.ит. ( 1 990) . Назван в память 
100-летия гибели А. С. Пушкина. К нач. 
1 8  в. на месте города находилась Сар
ская мыза (после 1 703 подарена Пет
ром 1 кн. А. Д. Меншикову, с 1 7 1 0  при
надлежала жене Петра 1 Екатерине 
Алексеевне) , после 1 725 мы за стала имп. 
резиденцией (наз. Царское Село) . 

В сер. 1 8  - нач. 1 9  вв. в Царском Селе 
создан уникальный дворцово-парковый 
ансамбль. В 1 7 1 7-23 был соору.жён не
большой кам. дворец (арх. И. Ф. Браун
штейн) , отличавшийся сдерж.анностью 
форм и простотой убранства (расши
рялся в 1 743-5 1 ,  арх. А. В. Квасов, 
С. И. Чевакинский) .  Его композиция 
была значительно изменена в 1 75 1 -56 
В. В. Растрелли, к-рый объединил отд. 
части здания в единое грандиозное це
лое, надстроив галереи, соорудив гл. па
радную лестницу и создав сквозную ан
филаду роскошно убранных золочёной 
резьбой, зеркалами и ценными материа
лами парадных помещений (Большой 
зал, Янтарная комната, церковь и др.) . 
Б. Екатерининский дворец с торжествен
но-пышным фасадом (дл. 306 м) , бога
тейшей скульпт.-декор. и .живописной 
отделкой - одно из лучших произв. арх
ры рус. барокко. Внутр. убранство было 
значительно переделано Ч. Камероном 
в 1 780-х rr. (Зелёная столовая, Арабес
ковый зал) ,  В. П. Сrасовым в 1 820-х гг. 
(Голубая гостиная) .  В 1 770-80-х rr. по 
проекту арх. В. И. Неелова, И. В. Неело-



ва и Ю. М. Фельтена были построены 
Церковный и Зубовский фJDtreля дворца, 
а также корпус Царскосельского JDtцeя 
( 1 788-92) , перестроенный Стасовым 
( 1 8 1 1 ) .  Особенно интересен примыкаю
щий к дворцу комплекс Холодных бань 
с Агатовыми комнатами, Висячего сада 
и Камероновой галереи, сооружённой 
арх. Камероном в стиле классицизма 
( 1 780-93 ) .  Ниж. ТJUКёлый рустован
ный ярус этих построек представляет 
собой своего рода постамент д,11я 2-го 
яруса, отличающегося особой лёгкостью, 
изыскаlDIОСТЬЮ форм и аrделки. 

Крупнейший пам. классицизма в П. -
величеств., монумент. здание Александ
ровского дворца ( 1 792- 1 800, арх. Дж. 
КвареlП'И) , осн. украшением к-рого слу
жит двойная колоннада гл. корпуса, со
единяющая с ним боковые флигеля. 
ДворцОJ18я арх-ра бЬ&Ла тесно связана 
с парком, украшенным узорными пар
терами и стрижеными боскетами. В 
1 720-21 создан Старый сад (проект 
Я. Роэена) , в 1 745 началось стр-во Ново
го сада. окружёиного каналом (арх. 
С. И. Чевакинский, А. В. Квасов) ,  во 2-й 
пол. 1 8  в. созданы Английский сад, Боль
шой луr. В 19 в. Старый сад и Англий
ский сад бЬ&Ли объединены в Екатери
нинский парк, а Новый сад и сЗвери
нец. - в Александровский. 

В парках многочисленные павильоны, 
декоративные сооружения и скульпту
ра: Эрмитаж ( 1 743-54 ) ,  арх. М. Г. Зем-

34 Ленинград 

Лицей 
Хоnоднан банR 
тоаые номнаты 

3 Намероноаа галерея 
lt Эрмитаж 
5 Грот 
6 Вер1ння ванна 
7 НмжнRR ванна 
8 Нонцертнwй 381' 

цов, С. И. Чевакинский, Растрелли ) ,  
Грот ( 1 749-61 ,  арх. Растрелли, А .  Ри
нальди ) ,  Концертный зал ( 1 782-88, 
арх. Кваренги) ,  Китайская деревня 
( 1 782- 96, арх. В. И. Неелов, Камерон) ,  

Город Пушкин. ЕкатерннннскиА дворец. 
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Паемпьон "Боnьwой 
наnрмэ" 

10 Турецна• бан• 
n Адммраnrейство 
12 НитайснаR деревня 
13 Арсенал 
14 Баwнн Шапеn ь 
15 Оранжерейный номпnенс 
16 Баwн•·румна 
17 МорейскаR колонна 
18 Наrуnьснмй обеnмсн 
19 Чесменсная колонна 
20 Пам•тним А.С. Пушнину 
21 Фонтан "Молочница с 

разбитым нувwмном" 

22 Ворота "Любезным 
моим сослуживцам" 

23 Орлоесиие ворота 
24 Г отнчеснме ворота 
25 Мраморный мост 
26 Памятник "Борцам ре

еоnюцмм" 

Арсенал ( 1 830- 34, арх. А. А. Менелас ) .  
Поставлен ряд памятников в честь по
бед рус. армии и флота: Морейская ко
лонна, Кагульский обелиск, Чесменская 
колонна, произв. монумент.-декор. пар-
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ковой скульптуры («Молочница с раз
битым кувшином•, 1 8 10, скульn. П. П. 
Соколов, пам. А. С. Пушкину в саду Ли
цея, 1 900, скульп. Р. Р. Бах) .  

С 1 808 Царское Село - город, центр 
Царскосельского уезда. В 1 8 1 1 открыт 
Царскосельский лчцей, в к-ром воспи
тывался А. С. Пушкин, в 1 837 проложе
на первая в России Царскосельская же
лезная дорош. В годы 1 -й мир. войны 
в Царском Селе дислоцировался кр. 
гарнизон. С 9 (22) марта до нач. авr. 
1 9 1 7  в Александровском дворце содер
жался под арестом быв. имп. Николай 
11. В окт. 1 9 1 7  гарнизон выразил поддер
жку Петрогр. ВРК, через мощную ра
диостанцию Царского Села передан ряд 
его обращений. 28 окт. ( 10 нояб.) 1 9 1 7  
Царское Село захвачено войсками rен. 
П. Н. Краснова (см. Керенского - Крас
нова мятеж) , к-рые бежали из города 
после поражения под Пулковом 30 окт. 
( 1 2  нояб.) 1 9 1 7. В 1 9 1 8  дворцы Царско
го Села превращены в музеи, в лучших 
домах и дачах разместились дет. уч.-вос
питат. и оздоровит. учреждения (отсю
да 2-е назв. города) .  

В авг. - сент. 1 94 1  на подступах к П. 
ШllИ ожесточённые бои . Худ. сокровища 
дворцов-музеев были частично эвакуи
рованы или укрыты в земле. 17 сент. 
1 94 1  - 24 янв. 1 944 П. оккупирован 
нем.-фаш. войсками (освобождён в хо
де Красносельско-Ропшинской операции 
1944; 8 частям и соединениям присвое
но почетное наим. Пушкинские) .  Гит-

леровцы разрушили и разграбили мн. 
здания дворцово-паркового комплекса, 
вырубили парки. вывезли янтарные пан
но Янтарной комнаты Екатерининского 
дворца. Сразу после освобождения в .  П. 
начались реставрац. работы (первые за
лы Екатерининского дворца открыты в 
1 959) . 

В П. - пр-тия маш.-строит. пром
ети, ф-ка игрушек. В 1 949 открыт Музей 
Лицей, в 1 958 - Музей-дача А. С. Пуш
кина, в 1 990 - музей «Придворный эки
паж в Царском Селе•. В П. - пам. rен.
лейт. И. В. Хаэову (на его могиле) ,  близ 
города - мемориалы •Ополченцы• и 
•Непокорённые•. Дворцы и парки П. 
входят в худ.-архит. дворцово-парковый 
музей-заповедник. 

Райсовету П. подчинены пос. гор. типа 
Александровская, Тярлево, Шушары. 

Лuт.: Музеи и парки Пушкина, 6 изд., Л., 1 980; 
Паматники архитектуры приrородо• Ленинграда, 
\Лльбом-моиоrрафи•J ,  Л., 1 983; Д.Орцы и парки го
рода Пушкина. Альбом, Л., 1 985; 6 у н а  т • н Г. Г., 
Город муз. Литературные nаматные места rородв 
Пушкина, 2 изд., Л., 1 987; С е  м е и н и к о • а  Н .• 

Пушкин. Д.орцw • nар1<и, 2 изд., Ji" 1 987; В о
р о и о а М. Г., Х о д а с е а и ч  Г.  Д., Архитек
турный ансамбпь Камерона а Пушкине, 2 изд., Л .• 
1 990. 

nУШКИНА А. С. ВСЕСОIОЗНЫЙ МУ
ЗЕЙ (наб. р.  Мойки, 1 2 ) ,  соэд. на основе 
Всес. Пушкинской выставки 1 937, откры
той в Москве в залах Гос. Ист. музея к 
1 00-летию со дня смерти Пушкина, на 
к-рой экспонировались материалы Пуш
кинского Дома, а также крупнейших 
музеев, .архивов, б-к страны. Музей рас-

Город Пушкин. Башни-руина в Екатерининском парке . 

полагает богатейшим собранием мате
риалов, связанных с Пушкиным и лит
рой его времени. Среди уникальных экс
понатов прижизненные портреты 
Пушкина (в т. ч. работы Ж. Вивьена, 
В. А. Тропинина) ,  его родных и близких, 
личные вещи поэта, колл. портретов, ри
сунков, реликвий декабристов (кольца 
И. И. Пущина, выкованные из кандалов, 
ложка В. К. Кюхельбекера, чернильница 
А. 3. Муравьёва и др. ) ,  шкатулка с щеп
ками, собранными Пушкиным и П. А. 
Вяземским на месте казни декабристов, 
« Нащокинский домик• - миниатюр
ная копия квартиры П. В. Нащокина, 
в к-рой останаапивался поэт, приезжая 
в Москву. 

В 1 967-88 музеем была раэвёрнута 
ист.-лит. экспозиция, посв. жизни и твор
честву Пушкина, разместившаяся в 27 
залах в одном из флигелей Екатеринин
ского дворца в г. Пушкин. Музей ведёт 
н.-и. работу по собиранию и изучению 
пушкинских материалов, популяризи
рует наследие поэта, устраивает выстав
ки, проводит экскурсии и т. п. Награж
дён орд. Труд. Кр. Знамени ( 1 975) . Фи
лиалы музея: Пушкина А. С. Мемориаль
ный музей-"8артира, Пушкина А. С. Му
зей-дача, Лицей, Музей-квартира Н А. 
Некрасова. По инициативе музея и на 
его материалах в Ленингр. обл. созданы 
Музей «Домик станционного смотрите
ля• в д. Выра, «Музей Аринw Родионов
ны• в д. Кобрино. 

Лит.: •домик станционного смотрител.а•, музей 
дорожноl'О быта на•. XlX а., д. Выра, ( Лльбом
путевод.итель] ,  л .. 1 974; r р а и о .  с к а .  н. и . . 
Всесоюзный музеА А. С. Пушкина. Очерк.путево
дитель, Л., 1 985; 6 у н а  т • н Г. Г., Город муз. Ли
теrатурные паматные места rоро,ца Пушкина, 2 изд., 
л .. , 1 987. / ПУШКИНА А. S:. МЕМОРИлЛЪНЬIЙ 
МУЗЕЙ-КВАРТИРА (наб. р. Мойки, 
12) , соэд. в 1925. В этой квартире Пуш
кин жил последние 4 месяца, с сент. 
1836, эдесь скончался 29 янв. ( 1 0  февр.) 
1 837. К столетию со дня гибели поэта 
( 1 937) восстановлены семь комнат его 
квартиры (на основании плана, нарисо
ванного В. А. Жуковским после смерти 
Пушкина, а также др. док-тов) и часть 
парадной лестницы, уничтоженные при 
перестройке дома. 

Гл. место в эк�поэиции музея зани
мает кабинет поэта: б-ка, где ок. 4 тыс. 
книг на 14  языках, письменный стол 
Пушкина, рабочее вольтеровское крес
ло, конторка у дивана; среди пушкин
ских вещей - чернильница с арапчон
ком, трости Пушкина, портрет Жуков
ского с надписью: «Победителю-ученику 
от побеждённого учителя•. В музее нахо
дятся портреты друзей Пушкина, Н Н. 
Пушкиной, детей, самого поэта, в т. ч. 
последний прижизненный портрет рабо
ты худ. И. Л. Линёва. Среди реликвий 
музея - жилет, в к-ром Пушкин стре
лялся на дуэли, посмертная маска поэта 
и медальон с прядью его волос. 

После реставрации ( 1 982-87) в музее 
создан науч.-просветит. центр с кино
лекционным залом (в быв. конюшнях) ,  
новые выставочные помещения. Во дворе 
дома - пам. Пушкину ( 1 95 1 ,  скульп. 
Н В. Дыдыкин, арх. Н А.  Медведев) , на 
доме - мем. доска. 



Лит.: З а "' у р и л о В. К., Ч а р н а к М. Г . ,  
По пушкинским местам Ленинграда, Л., 1 982; П о
п о • а  Н. И., Квартира Пушкина на Мойке, 1 2, 
•Панорама искусств•, 1 988,  № 1 1 ; Е р м и л  о • 
В. В., П о п о •  а Н. И., Мойка, 1 2  после Пушки
на . . . , •ЛП•, 1 988, No 1 2; Музей-квартира Л. С. Пуш�;:;. на Мойке. Альбом. Сост. Н. И. Попова, М.,  

nУШКИНА А. С. МУЗЕЙ-ДАЧА (г. 
Пушкин, Пушкинская ул., 2 ) ,  филиал 
Пушкина А. С. Всесоюзного музеs�. 
Построенный в 1 827 (арх. А. М. Горно
стаев) вблизи Лицеи и Екатерининского 
парка дер. дом с мезонином, балконом 
и открытой верандой принадлежал Анне 
Китаевой, вдове придворного камердине
ра. В этом доме Пушкин прожил первое 
лето после свадьбы, с маи по окт. 1 83 1  
(мем. доска ) . В сер. 1 9  в .  к дому при
строено неск. комнат, а веранда и балкон 
застеклены. В 1 958 эдесь создан муэей. 
В ниж. этаже дома расположены буфет
ная, столовая, будуар и спальни, наверху 
в мезонине - кабинет поэта. Здесь Пуш
кин закончил «Сказку о царе Салтане•, 
написал дли 8-й главы «Евгении Оне
п�на• письмо Онегина к Татьяне, стих. 
«Чем чаще празднует Лицей•, «Эхо•, 
«Перед гро1'11ицею свитой•, «Клеветни
кам России», «Бородинская годовщина•. 
Гостями Пушкиных были В. А. Жуков
ский, Н. В. Гоголь и А. О. Смирнова
Россет, в воспоминаниях к-рой есть 
описание кабинета поэта. В музее 
представлены портреты Пушкина и 
Н Н Пушкиной, вещи лицейских товари
щей поэта. 

1 98:.
иr.: Пушкинские места. Путеюдитель, ч. 1, М., 

«ПУШКИНСКАЯ•, станции метро Ки
ровско-Выборгской линии. Открыта 
15 ноиб. 1 955. Расположена рядом с Ви
тебским вокзалом. Наземный вестибюль 
(арх. А. С. Гёцкин, А. А. Грушке, В. П. 
Шувалова) встроен в адм. здание на За
городном просп. В отделке перронного 
зала (арх. Л. М. Поляков, В. А. Пет
ров) использованы формы и декор. моти
вы рус. арх-ры нач. 1 9  в. СТены облицо
ваны мрамором, пол выложен полиров. 
гранитом. В нише торцовой стены живо
писное панно, изображающее летнее 
утро ( худ. М. А. Энгельке ) ,  и скульпту
ра А. С. Пушкина (скульп. М. К. Анику
шин) . 
nУШКИНСКАЯ УЛИЦА (до 1 88 1  Н о
в а и, К о м  п а н е  й с к а и ) ,  между Нев
ским просп. и Кузнечным пер. Назва
на в честь А. С. Пушкина. Проложена в 
1 870-х гг. и застроена доходными дома
ми. Архит. облик П. у. определяют 1 0  
домов, построенных в 1 870-х гг. арх. 
П. Ю. Сюзором (дома 1, 2, 3, 5, 6, 7, 
1 2, 1 3, 1 4, 1 6 ) ,  а также дома 1 8, 2U 
( 1 875-76, арх. А. В. Иванов) , д. 1 9  
( 1 878-79, арх. Н Ф. Беккер) . В 1 884 
на П. у. открыт пам. Пушкину (скульп.  
А. М. Опекушин, арх. Н Л. Бенуа, А. С. 
Лыткин) . На П. у. в 1 899- 1 904 жил 
астроном Ф. А. Бредихин (д. 1 4/ 1 ) .  

Ли.т.: Е ф р е м  о в Г. ,  Пуwкннска11: улица, •БА•,  
l 9S:4. No 1 8. 

пУшкинский дом, см. Институт 
русской литературы АН СССР (Пуш
кинский Дом ) .  
ПУШ НОЙ АУКЦИОН международный, 
см. в ст. Дворец пушнины. 

пЯтАя , дивнзия нлЮдноrо 
ОПОЛЧЕНИЯ, см. Четвёртаs� гвардей
скаs� дивизиs� народного ополчениs�. 
«ЦJJТНИЦЫ» и «ВЕЧЕРА» К. К. СЛУ
ЧЕВСКОГО, лит.-обществ. собрании 
преим. петерб. поэтов с кон. 1 898 до 
1 9 1 7. «П я т н и ц ы• С л у ч е в с к о г о 
(с 1 окт. 1 898) были задуманы как не
посредств. продолжение �пs�тниц• Я. П. 

Полонского; собирались, как правило, 
2 раза в месяц на квартире поэта К. К. 
Случевского ( 1 837- 1 904) :  Николаев
скаи ул" 7; М. Итальянская ул" 28; наб. р. 
Фонтанки, 1 27, и др. 

Частыми посетителями «пятниц. ста
ли как поэты старшего лит. поколения 
( К. М. Фофанов, О. М .  Чюмина, М. А. 
Лохвицкаи, К. Н Льдов, А. А. Коринф
ский и др. ) ,  так и литераторы, связавшие 
свою судьбу с рус. модернизмом (Д. С. 
Мережковский, З. Н Гиппиус, Ф. К. Со
логуб, К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, 
Н М. Минский и др. ) .  Обычно собрания 
проходили без заранее подготовленной 
программы, однако было проведено и 
неск. тематич. вечеров (о Пушкине, о бо
гоискательстве и др.) .  Молодые поэты, 
объединившиеся вокруг «пятниц•, ор
ганизовали небольшой ж. «Словцо• 
( 1 899- 1 900) ;  тогда же участники круж
ка выпустили поэтич. альманах «Денни
ца• ( 1 900) . После смерти Случевского 
осенью 1 904 собрании реорганизованы в 
«"В е ч е р а" С л у ч е в с к о г о• и стали 
проходить ежемесячно на квартирах раз
ных участников кружка как собрании 
«для чтении новых поэтич. произведе
ний, а также дли обмена мыслями по 
поводу явлений совр. лит. жизни•. Чаще 
других «"Вечера" Случевского" собира
лись у И. Т. Соколова ( Нйколаевскаи 
ул" 75) , И. И. Ясинского (Головинскаи 
ул" 9) , В. В. Уманова-Каплуновского 
(Б. Пушкарская ул" 69; ул. Визовая, 7) , 
В. М. Грибовского (Съеэжинскаи ул" 9, 
позже 16) ,  М. Г. Веселковой-Кильштет 
(Церковная ул" 23) . В апр. 1 908 собра
нии получили офиц. статус лит. 'Jб-ва, од
нако и до этого кружок имел своё прав
ление (пред. в разное время были Ф. Ф. 
Фидлер, Ясинский и др. ) и точный спи
сок участников. Появление в кружке по
этов-символистов, позже акмеистов 
(А. А. Блока, Вич. И.  Иванова, А. А. 
Кондратьева, В. В. Гофмана, А. А. Ахма
товой, Н С. Гумилёва, В. В. Курдюмова) 
не изменило, однако, его лит. програм
мных установок, основанных на привер
женности поэтич. традиции 1 880-90-х 
гг. и неприятии модернистских тенден
ций. Это привело к вытеснению · кружка 
на периферию лит. жизни П. 

Лит.: Е в г е н ь е в А., Писательские общества 
и кру •кн, « Вестник литературы:•, 1 9 1 9, № 3;  Я с и н
с к и А И., Роман моей жизни, М. - Л.,  1 926, с.  
208 - 2 1 4; С м  и р е  и с к и А В.,  К истории n•тниц 
К. К. Случевского, • Русска• литература• ,  1 965, 
№ 3 ;  А з а д.  о в с к и А К. М.,  Т и м е и ч и к Р. Д . •  
К биографии Н. С. Гумилева, там •е, 1 988. No 2. 

«ПЯтницы" я. п. полонского, 
лит.-муэ. собрании у поэта Я. П. Полон
ского, один из центров лит.-обществ. 
жизни П. последней четв. 19 в. Возник
ли в 1 860-х гг" с 1 870-х гг. приняли 
регулярный характер, проходили на 
квартирах поэта (в т. ч. в домах на углу 
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Николаевской и Звенигородской улиц, 
с 1 883 - на углу Знаменской и Бассей
ной улиц, затем - на наб. р. Фонтанки, 
24) . Среди пост. посетителей - Ф. М.  
Достоевский, И. С. Тургенев, И. А .  Гон
чаров, Д. В. Григорович, поэты К. К. 
Случевский, А. Н. Майков, П. И. Вейн
берг, Н. М. Минский, критик Н. Н. Стра
хов, юристы А. Ф. Кони и В. Н. Давыдов, 
обер-прокурор Синода К. П. Победонос
цев, знаток др.-рус . иск-ва цензор М.  П. 
Соловьёв, актриса М. Г. Савина, компо
зитор А. Г. Рубинштейн, философ 
В. С. Соловьёв и мн. др. Наряду с тра
дJtционными лит. чтениями и беседа
ми, неизменной частью «пятниц" было 
муз. отделение: по воспоминаниям И. И. 
Ясинского, «концерты Полонского были 
всегда изысканны, с самыми последни
ми музыкальными новостями можно бы
ло познакомиться прежде всего у него•. 
Часто квартира Полонского использова
лась дли проведении лекций и вечеров с 
благотворит. целью, была местом встреч 
и общении лит. молодёжи с писате
лями старшего поколении. После 
смерти Полонского посетители «пят
ниц" образовали Литературно-художест
венный кружок имени Я. П. Полонского. 

Лит.: Е в  r е н ь е в  А . •  Писательские общества и 
кружки, • Вестник лктературы• , 1 9 1 9, No 3; 
Я с и н  с к и А И .,  Роман моей жиз ни, М.-Л. ,  1 926 
(ук. ) ;  Б а  р 11 т и н с  к и й В" «Пятницы Полон
скоrо и П •тницы Случевского• ,  •Сегодп• , Рига, 
1 9 30, No 3 ;  П е  р ц о • П., Литературные воспо
минании, М . -Л. 1 1 933  ( ук. ) . 
«ПЯТЬ УГЛОВ», обиходное название пе
рекрёстка, образованного пересечением 
Загородного просп. и улиц Ломоносова, 
Рубинштейна и Разъезжей. Перекрёсток 
возник в 6U-x гг. 1 8  в" совр. облик 
приобрёл в нач. 20 в. Архит. доми
нанта «П. у.» - увенчанный башней д. 
1 1  по Загородному просп. ( 1 9 1 3, арх . 
А. Л. Лишневский) ,  с ним контрасти
руют менее высокие д. 29 по ул. Руби н
штейна ( 1 905, арх. К. К. Кохендерфер) 
и дом быв. Мариинской гимназии (За
городный просп" 1 3; 1 902-03, арх. А. И. 
и Н. И.  Богдановы) . 
ПЯТЬДЕСЯТ пЯт АЯ АРМИЯ, сфор
мирована в кон. авг. 1 94 1  на Ленингр. 
фр. Первоначально в неё входили 70-и, 
90-и, 1 68-и, 237-и ед, 1 -и и 4-и див. нар. 
ополчения, 2-й сп, Слуцко-Колпинский 
УР, ряд танк" арт. и др. отд. частей. 
Армии оборонила юж. подступы к Л. 
В ходе многодневных боёв её соедине
нии и части остановили наступле
ние врага на рубеже Верх. Куэьми
но, Б. Куэьмино, Путролово, Новая. 
С окт. 194 1  по февр. 1 943 армия прове
ла ряд частных наступат. операций в це
лях улучшении своего оперативного 
положении и сковывании сил противни
ка, а также участвовала в Синивинских 
операциях 1 941  и 1 942. В последующем 
до дек. 1 943 вела бои на достигнутых 
рубежах. В кон. дек. 1 943 была объеди
нена с 67-й А. Штаб армии дислоци
ровался в с. Рыбацкое (ныне Рыбац
кий просп" 1 8, школа No 333 ) .  

Командующие: ген.-майор танк. войск 
И. Г. Лазарев (сент. - ноиб. 194 1 ) ,  
ген.-майор артиJUtерии, с кон. авг. 1943 
ген.-лейт. В. П. Свиридов (ноиб. 1 94 1  -
дек. 1 943) . 



РАБИНОВИЧ Николай Семёнович 
( 1 908-72) , дирижёр, педагог. Род. в 
П. В 1 93 1  окончил консерваторию по 
классу дирижирования у А. В. Гаука 
(занимался ранее у Н. А. Малько) . Ра
ботал на «Ленфильме• (один из первых 
дирижёров звукового ки но) . С 1938 
дирижёр филармонии, в 1 944-48 -
Малого оперного т-ра. В 1 950-57 гл. 
дирижёр Большого симф. оркестра Ра
диокомитета (с 1 953 Симфонический 
оркестр фи.лармонии) ,  с 1967 - камер
ного оркестра. С 1 939 преподавал в кон
серватории (с 1 968 проф.) .  Один из соз
дателей сов. дирижёрской школы (сре
ди учеников - Ю. И. Симонов, Н. А. 
Ярви и др. ) .  Похоронен на Серафимов
ском кладб. Имя Р. присвоено одному 
из �ссов консерватории. 
ссРАБО'fНИЦА•, ежемес. обществ.-по
лит. и лит.-худ. журнал. Выходил в П. с 
23.2 (8.3) . 1 9 1 4  по июнь 1 9 1 4  и с 1 0 (23) . 
5. 1 9 1 7  по янв. 1 9 1 8  как издание ЦК 
РСДРП (б) . В 1 9 1 4  выпущено 7 номеров 
(из них 3 конфисковано) ,  в 1 9 1 7-
1 8  - 20 номеров. Тираж 1 2-43 тыс. 
экз. Ред. К. Николаева . .Журнал создан 
по иющиативе В. И. Ленина. В ссР.• 
сотрудничали А. И. Ульянова-Елизаро
ва, Н. К. Крупская, К. Н. Самойлова, 
И. Ф. Арманд, А. М. Коллонтай, 
Л. R Сrаль и др. .Журнал освещал 
вопросы жен. рабочего и социалистич. 
движения.  С янв. 1 923 издание возоб
новлено в Москве. 
•РАБОЧАЯ ГАЗЕТА•, нелегальная га
зета для рабочих. Издавалась в 1 880-
8 1  •Народной волей». Вышло 3 номера: 
15 . 1 2. 1 880 и 27. 1 . 1 8 8 1  - в п., под ред. 
А. И . .Желябова, печатались в специаль
но организованной подпольной типогра
фии (Троицкий пер., 27 ) ,  и 8. 1 2. 1 8 8 1  -
в Москве, под ред. П. А. Теллалова. 
Тираж 600- 1 ООО экз. Принимали уча
стие И. П. Каковский, Н.  А. Саблин, 
А. И. Иванчин-Писарев, предположи
тельно В. Н. Фигнер, А. А. Франжоли и 
др. Была рассчитана на рабочих, публи
ковала популярные статьи и хроникаль
ные заметки о положении рабочих, об
зоры под назв. «Рабочее житьё-бытьё•. 

Л11r.: Литература партии • Народна• вол••, 
М . •  1 930; В о л к С. С., Народнак волк. 1 879-
1882, М.-Л., 1 966, с.  28 1 - 83, 307 . 
ссР АJIОЧАЯ ГАЗЕТ А•, ежедн. меньше
вистская газета. Издавалась 7 (20) .3-
30. 1 1 ( 1 3. 1 2) .  1 9 1 7. с 30.8 ( 1 2.9 ) .  1 9 1 7  
орган ЦК РСДРП (собъединённой• ) .  
В газете участвовали: Л .  И .  и П .  Б. 

Юrо-эападна• оконечность Васильевского острова. 
Вход в канал Галерноli rавани. 

Аксельрод, Ф. И. Дан, В. И. Засулич, 
Ю. Ларин, Л. Мартов, А. С. Мартынов, 
П. П. Маслов, А. Н. Потресов, И. Г. 
Церетели, Н. С. Чхеидзе и др. «Р. г.• 
подДерживала Врем. пр-во, выступала 
против большевиков. Закрыта за анти
сов. агитацию. Под назв. «Заря•, •Клич•, 
«Пламя» и др. выходила до июня 
19 18 .  
«РАБОЧАЯ ПРАВДА•, под таким назв. 
выходила газ. •Птювди» 1 3 (26) .7 
1 ( 14 ) .8. 19 13;  17 номеров ( 1 2  конфиско-
вано ) .  , 
«РАБОЧАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ•, спра
вочное издание о передовых рабочих 
Л. (Лениздат, 1 изд. - 1982, 2 -
1986) . Включает краткие биографии 
(ок. 450) ударников и стахановцев пер
вых пятилеток, героев фронта и тыла в 
годы Вел. Отеч. войны, энтузиастов по
слевоен. стр-ва, новаторов питилеток 
(период с 1921  по 1985) . Создана на 
основе публикаций еженедельника •Ле
нингтюдский рабочий», к-рый в марте 
1 979 начал печатать очерки о пере
довых ленинrр. рабочих разных поко
лений. Издание построено по пятилет
кам. Каждый раздел предваряет всту
пит. статья, имеются приложении 
(«Краткая хроника истории социали
стич. соревновании•, «Ленингр. рабо
чие - Герои Сов. Союза• и др. ) ,  а также 
Алфавитный указатель и портреты Ге
роев Труда. 
сРАБ6ЧЕЕ ЗНАМЯ•, с.-д. группы в 
П. в 1 897- 1 902. Назв. по издаваемой 
ими газ. «Рабочее знамя• (вышло 3 1ю
мера) . Объивили себя «Рус. с.-д. пар
тией•, в РСДРП не входили. 1 -я группа 
существовала с осени 1897 до июля 

1 898, имела связи с рабочими судо
строит. з-дов П., с группой того же назв. 
в Белостоке. Из-за арестов прекратила 
работу. 2-я группа (С. В. Андропов, 
В. П. Ногин, М. Б. Смирнов и др. ) дейст
вовала с осени до дек. 1 898; имела 
связи с рабочими Путиловского и Обу
ховского з-дов; организовала стачки на 
текст. ф-ках Пали и Петровско-Спас
ской мануфактуре ( Максвеля) . 1 4- 1 7  
дек. 1 898 во время стачки рабочие ока
зали сопротивление полиции, пытавшей
ся произвести аресты в рабочих казар
мах ( «Максвельская оборона•; ул. Тка
чей, 3 - мем. доска) .  Мн. чл. груrmы 
арестованы. 3-я группа вела работу 
с осени 1 899 до инв. 190 1 ,  руководила 
занитиими в 1 8  рабочих кружках. 
Разгромлена полицией. Часть членов 
«Р. з.• (Андропов, Ногин, А. А. Сольц 
и др. ) примкнула к ленинской газ. 
«ИСКР.В•. 
РАБОЧИЕ БАТАЛЬОНЫ, формирова
лись в осн. 19-21  авг. 1 94 1  по предло
жению Ленинrр. горкома партии из ра
бочих и служащих, не подлежавших 
первоочередному призыву в армию. 
Предназначались для охраны з-дов, ф-к, 
учреждений, а также для ведения улич
ных боёв в случае прорыва противника 
в город. Комплектованием Р. б. занима
лись спец. районные штабы, возглавляв
шиеся секр. райкомов партии. К кон. 
авг. в Л. и его пригородах было создано 
79 Р. б. (св. 40 тыс. чел. ) .  Каждый ба
тальон насчитывал 500-600 чел., объе
диняя рабочих и служащих одного пр
тия. Нек-рые батальоны включали тру
дящихся неск. з-дов. С обострением 
обстановки на фронте значит. часть бой
цов Р. б. влилась в состав 5-й, 6-й 
и 7-й див. нар. ополчения. Из лиц, остав
шихся в Р. б., созданы небольшие рабо
чие отряды, к-рые в нояб. 194 1 были 
сведены в 4 рабочие бригады и 1 брига
ду Всевобуча (впоследствии вновь реор
ганизованы в Р. б. ) .  Нек-рые батальо
ны, созданные в пр1П'ородах Л., всту
пили в бой непосредственно у стен 
своих пр-тий. 

Лиr. см. при ст. Народное опо��..,ени� l fJ.4 / .  
«РАБОЧИЙ" (просп. Обуховской Оборо
ны, 86) , придильно-ткацкая фабрика, 
входит в объединение Ленхлоппром. Вы
пускает хл.-бум. бельевые и платьевые 
ткани из натуральных волокон. Осн. 
в 1 844 англичанином Э. Губбардтом под 
назв. Петровско-Спасская мануфактура 



(обиходное назв. - ф-ка Максвеля, по 
имени управляющего) . Рабочие ф-ки 
принимали активное участие в рев. 
движении, в борьбе за Сов. власть. 
В историю забастовочной борьбы вошла 
т. н. оборона «Красного дома• («Мак
свельская оборона•) в 1 89 8  - вооруж. 
отпор полиции рабочими максвельской 
ф-ки (ул. Ткачей, 3; мем. доска) . С 
1 922 совр. название. В 1935-36 на ф-ке 
широко развернулось стахановское дви
жение. Почину первых многостаночниц 
А. Г. Комиссаровой и Е. В. Чепортузо
вой последовали 1 005 работниц. В 1 94 1 -
45 ф-ка - единств. действующее текст. 
пр-тие Л" её ткани ШllИ для нужд фрон
та. Совр. произ-во характеризуется ис
пользованием новейших отеч. и заруб. 
машин и станков, автоматич. поточных 
линий. В 1 978 построен новый прядиль
ный корпус. Работницы ф-ки А. И. Кра
сикова и Е. Я. Демидова удостоены зва
ния Героя Соц. Труда. 2 лауреата Гос. 
пр. СССР. Награждена орд. Окт. Рево
люции ( 1 976) . Имеются Дворец куль
туры им. Н. К. Крупской, музей рев" 
боевой и трудовой славы. Установлены 
памятники В. И. Ленину ( 1954, скульп. 
С. Д. Меркуров) и Н. К. Крупской (пе
ред зданием Дворца культуры, 1 960, 
скульп. Л.  М. Холина, арх. Л.  Л. Шрёт
тер ) .  Многотиражная газ. «Основа• (с 
1928 ) .  

Лur.: С к о р о д н и • о •  М .  Г. ,  • Рабочий•, 
Очерк истории ордена О11tт11брьской Революции 
ПрJIДИЛЬНО•ТК8 ЦКОЙ фабрики • Рабочий•, Л"  1 9 7 1 .  

«РАБОЧИЙ И СОЛДАТ•, ежедн. газета. 
Издавалась 23.7 (5.8) - 1 0 ( 23 ) .8. 1 9 1 7  
вместо закрытой Врем. пр-вом <1Со.11дат

ской правды• и •Правды». Вышло 15 но
меров. Тираж 50-70 тыс. экэ. Редак
ция - Невский просп" 2; печаталась в 
типографии «Народ и труд'" (Гороховая 
ул" 42) .  Ред. А. Ф. Ильин-Женевский, 
А. С. Киселёв, В. И. Невский, Н. И. Под
войский, Б. З. Шумяцкий. До 4 ( 1 7 )  авг. 
орган Воен. орг-ции при ЦК РСДРП (б) ,  
затем орган ЦК и Петерб. к-та 
РСДРП (б)  и Воен. орг-ции при ЦК. 
В редакцию были дополнительно введе
ны В. Володарский, В. П. Милютин, 
Г. Я. Сокольников, И. В. Сталин и пред
ставитель от Воен. орг-ции при ЦК 
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Газета • Рабочий и сопдат•. 1 9 1 7. 

РСДРП (б) . В газете опубл. статьи В. И 
Ленина «Ответ», «Начало бонапартиз
ма», «0 конституционных ИЛЛЮЗИЯХ•. 
решения и материалы 6-го съезда 
РСДРП (б) . Закрыта Врем. пр-вом. С 
1 3  (26) авг. стали выходить газ. «Со.11-
дат» и «Про.летари й». 
«РАБОЧИЙ И ТЕАТР», иллюстриро
ванный театр.-худ. журнал. Выходил в 
Л. с сент. 1 924 по дек. 1 9 37 (до 1935 
еженед" в 1 935-36 - 1 раз в 2 недели, 
в 1 937 ежемес.) . Ред. З. И. Любинский, 
В. Е. Вольф и др. «Р. и т." освещал 
театр.-худ. жизнь Л .  н Москвы. До 1 929 
в виде приложений печатался «Оlутник 
по театру., где помещались аннотиро
ванные программы ленингр. т-ров. 
"РАБОЧИй ПУТЬ», под таким назв. 
выходила •Правда» 3 ( 1 6 ) .9 - 26. 1 0  
(8 . 1 1 . )  1 9 1 7; 46 номеров. 
РАДИАЦИОННОЙ ГИГИЕНЫ ИН
СТИТУТ н.-и. Минэдрава РСФСР 
(ул. Мира, 8 ) , созд. в 1 956 на базе н.-и. 
Сан.-гигиенич. ин-та (осн. в 1944) . Ве
дёт историю от одной из старейших в 
стране хим.-бактериологич. лаборатории 
(осн. в 1 89 1  при участии Ф. Ф. Эрисма
на ) .  Осн. направления исследований: 
изучение закономерностей формирова-

Bolцw рабочих батuьоно• •ыаОАП насеJ1еиие нз nрифронтоа-..а раАоно• 
ropoA•· Осев• 194 1 .  

РАдищЕВ 533 

ния лучевых нагрузок (доз облучения)  
у человека от всех природных и ис
кусств. источников ионизирующей ра
диации, воздействия радиации на здо
ровье человека; разработка нормативов 
ионизирующей радиации; соэдание ме
тодов и средств противолучевой защи
ты, а так.же теоретич. основ радиац. 
гигиены. Деятельность ин-та связана с 
именами акад. АМН СССР З. Г. Френ
келя, Л. А. Ильина, ч.-к. АМН СССР 
Н. Ф. Галанина и др. 

Лиr .: Р а м з а е • П. В.. 25·летние: итоги и 
перспективы Ае•тельности Ленинrра,о.скоrо НИИ 
радиационной гигиены: М инздрааа РСФСР, а сб.: 
Ра,о.иационна• гиrиека, Л., 1 982. 

РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ 
Лениигр. городская (ЛГРС ) ,  гор. систе
ма звукового вещания по проводам, одна 
из крупнейших в РСФСР. Первые радио
точки - рупорные громкоговорители -
в Л. установлены в 1925 на фасаде 
Гостиного двора, а также на фасадах 
д. 92 по Невскому просп. и д. 37 по ул. 
Герцена. Для трансляции радиопередач 
продолжительностью 1 ч в сутки и бо
лее использовались телеф. линии, впо
следствии монтировались спец. радио
линии. В 1 928 при Сев.-Зап. управлении 
Наркомата связи СССР создан Ленинrр. 
широковещат. радиоузел. В 1 934 ЛГРС 
стала самостоят. пр-тием (Ленинrр. ра
диодирекция) , с 1939 в подчинении Мин
связи РСФСР. К 1 928 в Л.  насчиты
валось ок. 1 00 радиоточек, общая мощ
ность усилит. станций 2 кВт. К 1941  
усилит. станции общей мощностью 
160 кВт обслуживали уже 460 тыс. 
установок. В период блокады ЛГРС 
обеспечивала круглосуточную работу 
радиоточек и ок. 1 ,5 тыс. уличных 
громкоговорителей. Радиосеть тран
слировала передачи, оповещала населе
ние об артобстрелах и воэд. налётах. 
Сигналы метронома, передаваемые по 
радиосети, стали звуковым символом 
жизни блокадного города. В 1 967-
70 в Л. внедрена система 3-программно
го проводного вещания. К 1 990 в составе 
ЛГРС Сев. и Юж. радиоузлы, обслужи
вающие ок. 3,5 млн. абонентских и св. 
2 тыс. уличных установок, св. 50 те
леуправляемых усилит. станций (мощ
ностью от 10 до 30 кВт каждая) ,  экс
перим. пр-тие радиофикации. Распреде
лит. воэд. сеть системы общей протя
жённостью ок. 4,5 тыс. км охватывает 
практически все здания Л. Кроме ра
диотрансляции, ЛГРС обслуживает про
ведение митингов, приёмов, симпо
зиумов и т. д. Имеет установки син
хронного перевода. Проводное веща
ние Л. отличается высокой техн.-экон. 
эффективностью (рентабельность ок. 
1 00 % ) .  
РАДЙЩЕВ Александр Николаевич 
( 1 749- 1 802) , мыслитель, писатель. 
С 1 764 в П" окончил Пажеский корпус 
( 1 766) ; жил за границей, в 1 77 1  вер
нулся в п" служил в 1 -м департаменте 
Сената, в 1 773-75 на воен. службе, с 
1777 на службе в Коммерц-коллегии, с 
1780 пом. управляющего (в 1 790 управ
ляющий) Петерб. таможней. В 1 770-х гг. 
сблизился с Н. И. Новиковым, участво-



вал в работах его «06-ва, старающегося 
о напечатании книr». В 1 7 80-89 напи
сал «Слово о Ломоносове•, к-рое позже 
включил в «Путешествие из Петербурга 
в Москву»,  в 1 78 1 -83 - о� «Воль
ность», в 1 782 - «Письмо к другу, жи
тельствующему в Тобольске .. . », посв. 
открытию пам. Петру 1 (опубл. в 1 790) . 

Во 2-й пол. 1 780-х гг. вступил в сОб-во 
друзей словесных наук•, в его печатном 
органе ж. «Бесе�ющий гражданин• в 
1 789 поместил ст. «Беседа о том, что 
есть сын отечества•, проникнутую идея
ми патриотизма. В биогр. соч. «Житие 
Фёдора Васильевича Ушакова» ( 1 789)  
проповедовал необходимость рев. дей
ствий для уничтожения крепостного 
гнёта. 

К весне 1 789 завершил своё гл. соч. -
«Путешествие из Петербурга в Моск
ву• (отпечатано 650 экз. в домаш
ней типографии Р. ) .  В мае 1 790 
неск. деситков экземплиров книги 
поступило в продажу. По приказу 
Екатерины 11 30 июня 1 790 Р. аре
стован и заключён в Петропавловскую 
крепость, в июле 1 790 приrоворён к 
смертной казни, заменённой ссылкой в 
Сибирь. В 1 796 освобождён Пав
лом 1, в 1 80 1  амнистирован Александ
ром 1 (вернувшись в П., жил на совр. 
Можайской ул., 15 ) , служил в Комис
сии по составлению законов, подвергал
ся травле за вольнолюбивые мысли. 
Разочаровавшись в надеждах на рефор
маторскую деятельность императора, ви
ди невозможность осуществления своих 
идей и планов, в ответ на угрозы и 
преследовании сановников Р. в ночь на 
1 2  сент. 1 802 покончил жизнь само
убийством. Похоронен на Волконском 
правосл. кладб. (могила не сохр. ) .  
На доме, где в 1 775-90 жил Р. 
(ныне ул. Марата, 1 4; дом пере
строен) ,  - мем. доска. В 1 923 Преоб
раженская ул. и Церковный пер. переим. 
в улицу и переулок Радищева. В 1 923-
89 Преображенскаи пл. именовалась 
пл. Радищева. 

Лит.: У п ь JI н с  к и й  А. И. , Радищев в Петер
бурге, Л., l 939i М а к о r о н е н к о Г. П., Радищев 
и его времJ1, М., 1 956; С т  а р  ц е в  А. И., У нивер
ситетские годы Радищева, М., 1 956; е r о ж е, 
Радищев в годы • Путеwествия•, М. ,  1 960; е r 0 
ж. е, Радищев. Годы испытаний, 2 изд., М. ,  1 990: 
ш rr о р м 1 '" Потае нный Радищев ,  3 изд., М., 

1 9 74; К у л  а к о в а Л. ,  С а л  и т а  Е.,  3 а п а 
д о •  В. ,  Рацищеа а Петербурге, Л" 1 976.  

РАДЧЕНКО, деятели с.-д. движения, 
братьи . С т е п а н  И в а н о в и ч  
( 1 869- 1 9 1 1 ) ,  с 1 887 студент Технол. 
ин-та. С 1 890 вёл рев. пропаган� в 
рабочих кружках П. В 1 89 1 -92 чл. 
Бруснева группы, затем организатор 
марксистского кружка студентов
технологов. В 1 893  познакомился с 
В. И. Лениным; участник создания обще
гор. с.-д. орг-ции. В сент.-нояб. 1 895 на 
квартире Р.  (Симбнрскаи ул. ) проведён 
ряд собраний, на к-рых окончательно 
оформлена структура орг-ции , получив
шей назв. · •Союз борьбы за освобож
дение рабочего ICJIQCCa». В 1 893 и 1 896 
подвергалси арестам, но оба раза осво
бождён за недостатком улик. В 1 898 
делегат 1 -го съезда РСДРП от «Союза 
борьбы•, избран чл. ЦК, после съез
да возглавил работу по составлению 
и изданию «Манифеста РСДРП•. В 
1901  один из создателей петерб. отдела 
газ. «Искра•. В дек. 1 90 1  арестован, 
по болезни освобождён из-под стражи 
до суда, в 1 904 выслан в Волог�, осво
бождён по амнистии в окт. 1 905, вер
нулся в П., из-за болезни активного 
участии в рев. работе не принимал. По
хоронен на Сев. кладб. в Парrолово. 

И в а н  И в а н о в и ч  ( 1 874- 1 942 ) ,  чл. Коммунистич. партии с 1 898, н а  путь 
рев. борьбы вступил под влиянием стар
шего брата. С сент. 1 89 8  в П., чл. 
«Союза борьбы•, работал табельщиком 
на Ижорском з-де в Колпино (в цехе 
No 1 1  - мем. доска) ,  возглавлял рабо
чий с.-д. кружок. С 1 899 проф. рево
люционер, в 1901 -02 разъездной агент 
газ. «Искра" (работал и в П. ) .  В 1902 
один из организаторов ПК РСДРП, в 
нояб. арестован, заключён в Петропав
ловскую крепость, в 1903 сослан в Воет. 
Сибирь. С окт. 1 905 в П" участвовал в 
создании большевистских изд-в «Дело• 
и «Наша мысль., вёл пропаганду 
среди рабочих Невской заставы. С 
1 908 работал в др. городах. После Окт. 
рев-цни на хоз. работе. Необоснован
но репрессирован; реабилитирован по
смертно. 

Лит.: Р а А ч е н к о Е. С., Один из пераых со
ратников Ильича, с Вопросы истории КПСС•, 1964, 
№ 7; М е л ь н и  к о а А. Б .• Хранитель партийных 

тайн, М. ,  1 975; У истоков партии, 2 изд., М" 
1 969; И д е  п ь с о н  М. ,  Летучий агент, а сб. : Белые 
НОЧИ, (8. 3 ) ,  Л" 1 974. 

РАЕВСКИЙ Александр Сергеевич 
( 1 872- 1924) , учёный и конструктор па
ровозов. Окончил Харьковский технол. 
ин-т ( 1 895) . С 1900 конструктор Харь
ковского паровозостроит. з-да, с 1 9 1 0  -
Путнловского з-да ( ныне объединение 
«Кировский з-д" ) и одно врем. с 1 920 
проф. Полнтехн. ин-та. Разработал ряд 
проектов паровозов, ходовую часть и 
кузов тепловоза системы Я.· М. Гаккеля. 
Похоронен на Красненьком кладб. Име
нем Р. назван проспект (быв. просп. Се
галя, меж� тихорецким и Светланов
ским qроспектами) . 
РАЗЛИВ, местность к В. от Сестрорец
ка, на зап. и воет. берегах искусств. оз. 
Сестрорецкий Разлив (в просторечии 
Р. ) .  Озеро, давшее назв. местности, соз
дано в 1 723 для нужд Сестрорецкого 
оружейного (ныне инстр.) з-да (наз. 
также Сестрорецкий Резервуар) , пита
ется воfами рр. Сестра и Чёрная; ПJL 
1 0,6 км , глуб. до 2 м; на зап. берегу -
дюны, на воет. и сев. берегах - торфи
ные болота. В р-не Р. неск. поздненео
литич. стоянок (древнейшая - 4-го 
ТЫС. ДО И. Э. ) .  

В нач. 20 в. после постройки линии 
ж. д. между Сестрорецком и Тар
ховкой на т. н. Новых местах возник 
дачный пос. Р. (в 1 956 посёлок вклю
чён в состав г. Сестрорецк) .  В ночь на 
1 0 (23) июля 1 9 1 7  в Р. к рабочему 
Н. А. Емельинову приехал перешедший 
на нелегальное положение В. И.  Ленин, 
неск. дней он скрывался на чердаке са
рая, принадлежавшего Емельянову, а за
тем был переправлен под видом финна
косца на воет. берег озера, где жил в 
специально сооружённом шалаше. Вмес
те с Лениным в Р. скрывался Г. Е. Зи
новьев. В авг. в связи с угрозой арес
та Ленин выехал из Р. в ФинляндRю, 
Зиновьев нелегально вернулси в П. В 
1925 в Р. открыт музей «Сарай», в 
1 927 - пам. на месте шалаша (арх. 
А. И. Гегелло) ,  в 1 964 - музейный 
павильон (арх. В. А. Норин, В. В. Конд
ратьев, В. Д. Кирхоглани) ,  вдоль юго
вост. берега озера разбит мем. лесо
парк «Разлив• пл. 758 га. Лесной мас
сив, выделенный в радиусе 200_300 м 



в охранную зону вокруг мем. комплек
са, сохран.11ет облик 1 9 1 7  - берёзовые 
и черноольховые древостои с подлеском 
из ивы и р.11бины, открытые сенокосные 
пол.11ны. К лесопарку ведёт широка.11 ав
томагистраль от Приморского ш. с пеше
ходными тротуарами; в начале её уста
новлена скульптура «Ленин в Разливе• 
(скульп. В. Б. Пинчук) .  

Лит.: Л ь  в о в И .  А., Н и  к и т  и н  П .  Е., Ле tоtн 
1 Разливе. Исторнко-краеведческиА очерк, 3 изд., 
Л., 1 973; Л ь в о в И .  А., У т к и  н В. Н., сСарай• 
и •Шалаш• • Разливе, 2 изд., Л. ,  J 985. 
«РАЗОРВАННОЕ КОЛЬЦО., мемориал 
в составе «Зелёного пояса Славы• (арх. 
В. Г. Филиппов, скульп. К. М.  Симун, 
В. Т. Дугонец, инж. И. А. Рыбин, худ. 
В. Н. Яковлев) . Сооружён в 1 966 тру
дищимис.11 Калининского р-на Л. на зап. 
берегу Ладожского оз. близ д. Ваганово, 
у т. н. Вагановского спуска, где начи
налс.11 сухопут. участок «Дороги жиз
ни». Две жел.-бетон. полуарки вые. 7 м 
символизируют кольцо блокады, разрыв 
между ними - «Дорогу жизни•, на бе
тон. основании - следы автомобильных 
шин, уход.11щие в сторону воды. Вблизи 
мемориала - 85-мм зени:rное орудие. 
РАЗУМОВСКОГО ДВОРЕЦ ( наб. р. 
Мойки, 48 ) ,  пам. арх-ры в стиле, пере
ходном от барокко к классицизму. 
Построен в 1 762-66 (арх. А. Ф. Коко
ринов, Ж. Б. Валлен-Деламот)  на месте 
дер. дворца графа Левенвольде ( 1 730-е 
гг" арх. В. В. Растрелли) . 3-этажное 
гл. здание находится в глубине участка; 

Мемориал • Разорванное кольцо•. Фрагмент. 

флигеля, позже перестроенные, образо
вывали парадный двор, замкнутый кам. 
оградой с монумент. воротами в центре, 
украшенными ионич. колоннами. Центр. 
часть гл. фасада декорирована колон
надой из 6 коринфских колонн, несу
щих антаблемент и высокий ступенча
тый аттик. Тонко прорисованные ба
рельефы обрамляют окна фасада, запол
н.11ют аттик, придавая сооружению живо
писность и нарядность. Центр. часть са
дового фасада украшена 4-колонной ко
ринфской колоннадой и лепным деко
ром, аналогичным барельефам центр. 
фасада. Сохранившийся с 1 -й  пол. 1 8  в. 

Разлив. Паматник • Шалаш•. 
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участок регулярного сада отделён от 
ул. Плеханова чугунной решёткой, соз
данной по проекту А. Н. Воронихина. 

Первый владелец дворца -- граф 
К. Г. Разумовский ( 1 728- 1 803) - по
следний укр. гетман, през. Петерб. АН, 
ген.-фельдмаршал. В кон. 1 8  в. Р. д. 
куплен в казну и передан Воспитатель
ному дому, в 19 в. - Николаевскому 
сирr --скому ин-ту. С 1 9 1 8  гл. корпус 
J11 ·11и им. А. И. Герцена (с 1991 Рос. 
пед. ун-т) . Перед зданием пам. К. Д. 
Ушинскому ( 1 96 1 ) .  
РАЗЪЕЗЖАЯ У ЛИЦА (до 1 739 Р а з ъ
е з ж а я д о р о г  а ) , между Загород
ным и Лиговским проспектами. Воз
никла в 1 736 на дороге, с к-рой извоз
чики Моск.-Ямской слободы разъезжа
лись по городу (отсюда назв.) . После 
пожара 1 832 вновь застроена дер. дома
ми. В кон. 19 - нач. 20 вв. возник ряд 
доходных домов. На Р. у. жили Н. А. 
Некрасов (д. 26/24 ) ,  А. И. Куприн (д. 7 ) .  
В д. 8 в 1 909- 1 7  находилась ред. ж. 
«Аполлон», в д. 10 в 1 9 1 1 - 1 2  - ред. газ. 
«Звезда�•, в д. 17 в авг. 1 9 1 7  печаталась 
газ. «Пролетарий• (см. «Правда» ) .  

РАЙКИН Аркадий Исаакович ( 1 9 1 1 -
87 ) ,  артист эстрады, нар. арт. СССР 
( 1 968) , Герой Соц. Труда ( 1 98 1 ) .  В П. 
(Л. ) с 1 922. Окончил Ленингр. ин-т сце
нич. иск-в ( 1 935, рук. курса В. Н. Со
ловьёв) ,  работал актёром в Ленингр. 
ТРАМе и Новом т-ре. Уже тогда обна
ружил стремление к характерности, точ
ному и выразительному пластич. рисунку 
роли, способность к импроаизации. Роли: 
Виноградский («Начало жизни» Л. С. 
Первомайского, 1935) , Керекеш ( «Глу
бокая провинция" М. А. Светлова, 1936 ) .  
На эстраде начал выступать в студенч. 
годы. В 1939 стал лауреатом 1 -го Всес. 
конкурса артистов эстрады, где показал 
неск. пародийных номеров (в т. ч. Чарли 
Чаплина ) ,  продемонстрировав незауряд
ные способности к тра.нсформации, мяг
кую манеру, естественность и простоту 
общении со зрителем. В этом же году 
вместе с группой артистов осноаал Ле
нингр. т-р эстрады и миниатюр (см. 
Театр миниатюр, с 1942 худ. рук. ) ,  где 
нариду с конферансом исполнил интер
медии, скетчи, фельетоны, моноспектак
ли, пантомимы, играл в небольших сцен
ках и т. д. В годы блокады аместе 
с т-ром был эвакуирован в Ташкент, вы
ступал на фронтах Вел. Отеч. аойны. 
В каждой из программ т-ра, отличав
шихся жанровым разнообразием, Р. ис
полН.11л десятки ролей. В монологах, 
в к-рых с калейдоскопической быстротой 
сменялись разнохарактерные роли 
(«Спальный вагон прямого сообщения•, 
«У театрального подъезда•, «Летом на 
юге• и др. ) ,  Р. достигал виртуозного 
мастерства мгновенной трансформации, 
использу.11 лишь незначительные аксес
суары (детали костюма и масок, парик 
и др. ) . Постепенно артист отказался от 
масок, добиваясь точности и узнаваемо
сти лишь за счёт внутренней характер
ности: в монопьесах «История одной 
любви», «Жизнь человека»,  «Юбилей» 
и др. ему удавалось в течение неск. минут 
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показать целую жизнь. Умение находить 
самую вркую, жизненно правдивую де
таль, точность жеста, интонации позво
лили создать галерею разнообразных 
персонажей, дать множество сатирич. и 
комич. зарисовок. 

В творчестве Р. традJЩИониав ми
ниатюра приобретала психологич. глу
бину, масштабность, не утрачивав 
эстрадной броскости, увлекатеr.; ной 
эксцентричности. Мн. реплики героев 
Р. вошли в обиходныii словарь: «Авось
ка», «Товарищ не понимает», «В грече
ском зале», «Дифсит• и др. С 1981  Р. жил 
в Москве. 

Снималсв в худ., документ. и те
лефильмах. Многократно гастролировал 
за рубежом. Лен. пр. ( 1 980) . 

со .... : Электрокардиограмма, •Смена•, 1 978, 
№ 1 3, 15. 

Лит.: Р у д  н и ц  к и А К., Книга о Раlкние, • 
сб.: Искусство эстрады, а. 3, М" 1 962; Б е А п и  н А" 
А. Райкин, (2 Н3д. ) .  л" 1 969; р о "  а Р" Даа рас
сказа о РаАкине ,  с Юность•, 1 974, № 10; У 1 1  р о
• 1 Е" А. РаАкин, М., 1 986. 

РлйОнИРОВАНИЕ административно
территориальное. К февр. 1 9 1 7  терр. П. 
в адм.-полицеiiском отношении делилась 
на 12 полицейских частей (Адмирал
тейскав, Александро-Невскав, Васильев
скав, Выборгскав, Казанскав, Коломен-

екав, Литейнав, Московскав, Нарвскав, 
Петроградскав, Рождественскав и Спас
скав) и 7 участков ( Новодеревенскиil, 
Лесной (Лесновскиii) ,  Охтинский, По
люстровский, Петергофский, Шлиссель
бургский и Александровский ] . После 
Февр. рев-ции деление на части и участ
ки было ликвидировано, на их основе 
созданы 18 адм. р-нов, к-рыми управлв
ли районные Думы (Адмиралтейский, 
Александро-Невский, Василеостровский, 
Выборгский, Казанский, Коломенский, 
Лесновско-Удельнинский, Литейный, 
Московский, Нарвский, Невский, Ново
деревенский, Охтинский, Полюстровско-

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ ГОРОДА (1917-1930 гг.) 

к феврал ю 1917 r. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ ГОРОДА (1930-1990 гг. ) 
с ап реля 1936 г. до а п ре"я 1961 г. 
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Сестрорецкий район ,  административно подчинённый 
Ленгорсовету народных депутатов , на плане не показан ,  
т. н. не входит в городскую черту. 
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Пороховской, Петергофскнй, Петроград
ский, Рождественский, Спасский ) .  На
ряду с ними на базе т. н. парт. р-нов 
созданы сов. р-ны (во главе районные 
Советы рабочих деп. ) .  Половина сов. 
р-нов по своей терр. не совпадала с терр. 
адм. р-нов и в дальнейшем именно сов. 
р-ны стали основой Р. В числе сов. р-нов 
к осени 1 9 1 7: Выборгский (в дек. 19 1 7  
н з  его состава выделен Новодеревен
скнй р-н) ,  Пороховской, Петроградский, 
Васнлеостровскнй, 1 -й и 2-й Городские 
(последний в сент. 1 9 1 7  разделён на 
Адмиралтейский и Спасский р-ны ) ,  
Нарвский, Петергофскнй, Рождествен
ский, Охтинский, Невский, Обуховскнй 
(в 1 9 1 8  б. ч. терр. вошла в Невский 
р-н ) .  В нюне 1 9 1 9  проведено укруп
нение р-нов: Новодеревенскнй вошёл в 
состав Петроградского, Адмиралтейский 
и Спасский объединены во 2-й Город
ской, Нарвский и Петергофскнй - в 
Нарвско-Петергофскнй, Рождественский 
и Охтинский - в Смольнннскнй, соз
дан Московский р-н. В 1 920 Невский 
р-н перенм. в Володарский р-н. В 1922 
р-ны вновь укрупнены, их осталось 6: 
Петроградский, Выборгский, Васнле
островскнй, Центрально-Городской (с  
1930 Октябрьский) , Московско-Нарв
ский  и Володарскнй. В июле 1930 вновь 
образован Смольнннскнй р-н, а Москов
ско-Нарвский разделён на Москов
ский и Нарвский (с 1 934 Кировский) 
р-ны. 

В дек. 1931  Л. выделен нз состава 
Ленннгр. обл. в самостоят. адм.-хоз. 
единицу, Исполкому Ленсовета подчи
нены г. Кронштадт и Пригородный 
р-н. В янв. 1934 нз Смольнннского р-на 
выделен Центральный р-н. В апр. 1 936 
число р-нов увеличено до 1 5: нз Выборг
ского р-на выделен Красногвардейский 
(с 1946 Калининский) , нз Петроград
ского - Приморский (в 1949-89 Жда
новскнй) , нз Кировского - Ленинский, 
нз Васнлеостровского - Свердловский, 
нз частей Смольнннского и упразднён
ного Центрального р-нов образованы 
Дзержинский, Куйбышевский и Фрун
зенский р-ны. В авг. 1936 ликвидирован 
Пригородный р-н, на его терр. (вне гра
ницы Л.) созданы Колпннскнй, Детско
сельскнй (с нач. 1 937 Пушкинский) и 
Петергофскнй (с 1 944 Петродворцовый) 
р-ны, подчннённые Исполкому Ленсове
та, в 1 946 ему подчинены Сестрорец
кий и Курортный р-ны (последний в 
1959 упразднён, терр. вошла в Сест
рорецкий р-н ) .  В 1949 Володарскнй р-н 
перенм. в Невский. В 1 96 1  ликвиди
рован Свердловский р-н (терр. вошла 
в Васнлеостровскнй р-н ) .  В 1 965 изме
нены границы Московского, Фрунзен
ского, Невского и Куйбышевского р-нов. 
В 1 973 в состав Л. включён г. Красное 
Село (возник Красносельский р-н) , н з  
частей Калининского и Невского р-нов 
образован Красногвардейский р-н, из
менены границы Кировского, Выборгско
го и Калининского р-нов. В 1 977 частич
но изменены границы Ждановского (ны
не Приморского) ,  Петроградского и Вы
боргского р-нов, в 1988 - Дзержин
ского, Куйбышевского, Выборгского, 

Калининского, Московского, Красно
сельского и Кировского р-нов. В 1990 
в Л. 1 6  р-нов: Васнлеостровскнй, Вы
боргский, Дзержинский, Калининский, 
Кировский, Красногвардейский, Крас
носельский, Куйбышевский, Ленинский, 
Московский, Невский, Октябрьский, 
Петроrрадскнй, Приморский, Смольннн
скнй, Фрунзенский (см. статьи о каж
дом нз р-нов) . 

Исполкому Ленсовета подчинены так
же IТ. Колпино, Кронштадт, Петродво
рец, Пушкин и Сестрорецк, с 1 989 - Зе
мноzорск, Ломоносов и Павловск. 

РАЙОННЫЕ ДУМЫ, органы самоуп
равления в гор. р-нах П. в 1 9 1 7- 1 8 
(терр. р-нов в осн. соответствовали быв. 
гор. частям; см. также ст. Районирова
ние ) .  Созд. в мае - нюне 1 9 1 7  по ре
шению ЦентР. городской думы. Выбо
ры проходили на основе равного, прямо
го и тайного голосования граждан (в т. ч. 
военнослужащих) , достигших 20 лет. 
Р. Д. состояли нз пред" двух его тов11-
рнщей (заместителей) , секретаря, глас
ных (40 чел. и более в зависимости от 
числа жителей р-на ) .  Ведали гор. х-вом, 
благоустройством, сан.-врачебным де
лом, жил. вопросами, содержанием гор. 
милиции, статистикой и др. Испол
нит. органы Р. Д. - районные управы. 
С образованием сов. органов управ
ления в авг. 1 9 1 8  Р. Д. в П. распу
щены. 

РАКОВ Александр Семёнович ( 1 885-
1 9 19 ) ,  участник рев. движения. Чл. Ком
мунистич. партии с апр. 19 17 .  В П. с 
1 909, работал официантом. В 1 9 1 3  один 
нз основателей и пред. профсоюза слу
жащих трактирного промысла Петерб. 
губ., в 1 9 13- 1 4  чл. пост. рабочей ко
миссии при большевистской фракции 
4-й Гос. думы. С 19 14  в армии; фельд
шер. После Февр. рев-цин чл. армейско
го к-та 42-го корпуса (Финляндия) ,  деп. 
Совета Выборга и Петросовета, чл. к-та 
Выборгской воен. орг-цнн РСДРП (б ) .  
В окт. 1 9 1 7  одни н з  организаторов ВРК 
Выборга. С дек. 1 9 1 7  пред. армейского 
к-та 42-го корпуса. Во время Фннл. рабо
чей рев-цин нач. добровольч. воен.-сан. 
отряда. В сент. 1 9 1 8  - февр. 1 9 1 9  воен. 
комиссар Спасского р-на П., затем во
енком бригады на Петроrр. фр. 29 мая 
1 9 19, во время контррев. мятежа, окру
жённый врагами в д. Выра (близ ст. Сн
верская) ,  не желая попасть в плен, за
стрелился. Похоронен на Марсовом поле. 
Именем Р. в 1 923 названа улица (см. 
Ракова улица) ;  на д. 1 2, где он жил в 
1 9 18,  - мем. доска. 

Лиr .: С л о б  о ж. а н И . 1 Сердце комиссара. До
кументально-художестве ннан повесть об А. Рв-
ко�, Л .• 1 979. 
РАКОВ Лев Львович ( 1 904-70) , исто
рик, музейный работник, канд. нет. наук 
( 1 938 ) .  Окончил ист. отделение ЛГУ 
( 1 929) .  В 1925-26 работал в ред. ж. 
«Вестник Ленсовета», в 1 926- 29 экскур
совод экскурсионно-лекторской базы 
Политпросвета, с 1 93 1  на науч. и пед. 
работе в ЛГУ и ЛГПИ нм. А. И. Гер
цена, науч. сотрудник, затем учёный 
секр. Эрмитажа. В 1 938 арестован '! :" 

сфабрикованному обвинению, в дек. 
1 939 освобождён за прекращением де
ла . С нач. Вел. Отеч. войны в нар. опол
чении, с авг. 1 94 1  лектор фронтового 
Дома Кр. Армии. Инициатор создания 
выставки «Вел. Отеч. война сов. народа 
против нем. захватчиков• ( 1 942 ) ,  орга
низатор и с 1 944 днр. выставки «Геронч. 
оборона Л.», один из создателей и днр. 
( 1 946-47) Музея обороны Ленинграда, 
в 1947-49 дир. Публ. б-кн нм. М. Е. 
Салтыкова-Щедрина. В 1 950 необосно
ванно репрессирован по «Ленинградско
му делу». После реабилитации ( 1 954) 
зам. днр. Всес. музея А. С. Пушкина, 
с дек. 1954 днр. Науч. б-кн АХ. Автор 
(совм. с Д. Алем )  сатнрнч. комедий 
«Что скажут завтра?» ( 1 962 )  и «Опас
нее врага» ( 1 962) . Похоронен на Сера
фнмовском кладб. 
РАКОВА УЛИЦА (в 1 8  в. С а д  о в а я, 
до 1 902 Б. И т а л ь я н с к а я, до 1 923 
И т а л ь я н с к а я ) ,  между набережны
ми кан. Грибоедова и р. Фонтанки. 
Названа в честь А. С. Ракова. Возник
ла в 1 -й пол. 18 в. как юж. граница 
третьего Летнего сада - отсюда 1 -е 
назв.; 2-е назв. - от Итальянского 
дворца на противоположном от Р. у. бе
регу Фонтанкн. В 1 753-55 построен 
Вяземского дворец, ныне Дом сан. про
свещения. В 1 798- 1 800 сооружены ко
нюшни Инженерного замка (д. 1 2, арх. 
В. Ф. Бренна, портик - арх. К. И. Рос
си, 1 823-24 ) .  В 1 834-39 построено 
здание Дворянского собрания (д. 9, арх. 
П. П. Жако, Росси ) ,  ныне филармо
ния;  в 1 838  - дом костёла св. Екате
рины (д. 5, арх. Л. И. Шарлемань, Рос
си, к-рый в том же году жил в д. 1 1 ) .  
В 1 904-06 в здании «Пассажа-,, (д. 1 9 )  
находился Комиссаржевской театр 
(мем. доска) . В 1 9 1 0  после перестройки 
великокняжеского дворца (арх. И. Л. 
Балбашевский, Я. Максимов) в д. 1 3  от
крылся «Палас-театр• с рестораном. На 
Р. у. - Театр музыкальной комедии 
(д. 1 3 ) .  Вблизи - ст. метро •Невский 
проспект» и •Гостиный двор». 

Лит.: В и э е м  с к и й · С., У лица Ра кова, •БА•, 
1 9 7 1 ,  № 22-23.  

РАСКОЛЬНИКОВ Фёдор Фёдорович 
( 1 892- 1939 ) ,  рев., воен. деятель, дипло
мат, журналист. Чл. Коммунистнч. пар
тии с 1 9 1 0. Род. в П. С 1 909 студент 
Полнтехн. ин-та в П., с 1 9 1 0  сотрудник 
газ. «Звезда» и «Правда•. В 1 9 1 4  призван 
на Балт. флот, учился в Отд. гардема
ринских классах; мичман ( 1 9 1 7 ) .  После 
Февр. рев-цнн в Кронштадте чл. к-та 
РСДРП (б) и зам. пред. Совета, ред. 
газ. «Голос правды-,, ; делегат 7-й ( Апр. ) 
Всерос. конференции РСДРП (б) . В 
Июльские дни 1917 один нз рук. де
монстрации кронштадтцев в П., арес
тован Врем. пр-вом, заключён в 
«Кресты», в окт. освобождён под давле
нием матросов и рабочих. Участник под
готовки Окт. вооруж. восстания, боёв под 
Пулковом в ходе подавления Керен
ского - Краснова мятежа; ком. матрос
ского отряда, посланного на помощь ра
бочим Москвы. С дек. 1 9 1 7  комиссар 
Мор. генштаба, зам. наркома по мор. 
делам. В 1 9 1 8-20 на Воет. фр., чл. 



У лица Ракоаа. 

РВС Республики. В 1920- 2 1  нач. Мор. 
сил Балт. моря. С 192 1  на дипломатич. 
и журналистской работе. В 1 938, будучи 
полпредом в Болгарии, получил приказ 
вернуться в СССР. Ввиду угрозы ареста, 
остался за рубежом. Выступил с обвине
нием И. В. Сталина в массовых необос
нованных полит. репрессиях. Заочно 
исключён из партии, объявлен «врагом 
народа", лишён сов. гра.жданства. Умер 
во Франции . Посмертно реабилитиро
ван. Автор воспоминаний сНа боевых по
стах• ( 1 964) ,  «Кронштадт и Питер в 
19 17 г.• (2 изд., 1 990) . 

Лит.: Г р е б е л ь  с к и й  3. В., Ф. Раскольни 
ков. м. ,  1988 .  

сРАСПУ'IИЮЦИНА", принятое в лит
ре назв. придворной камарильи в гос. 
armapaтe, одно из ярких проявлений 
кризиса правящей верхушки Рос. им
перии накануне Февр. рев-ции. В по
следние годы царского режима неоrра
нич. влиянием на Николая 11 и имп. 
семью пользовался авантюрист Г. Е. Рас
путин ( 1 864 или 1 865, по др. данным, 
1 872- 1 9 1 6) ,  к-рый, странствуя по мо
настырям, обрёл репутацию «святого 
старца• и спрорицателя•. В 1 907 был 
введён в имп. дворец, где к этому време
ни уже побывал целый ряд «святых•, 
шарлатанов и юродивых ( Н. Филипп, 
Пвпюс, Митя Козельский и др. ) .  Нико
лаю 1 1  и императрице Распутин сумел 
внушить, что только ОН СВОИМИ молитва
ми может спасти неизлечимо больного 
гемофилией наследника Алексея и обес
печить сбожественную• поцдержку цар
ствованию Николая 11. Гороховая ул., 
д. 64, кв. 20 - последнее место житель
ства Распутина в П. (с мая 1 9 1 4) ,  -
ставшее центром притяжения аферистов 
разл. рангов. Влияние Распутина на им
ператора использовали предст. биржи и 
банков (И. П. Манус, А. И. Путилов, 
Д. Л. Рубинштейн) ,  высокопоставленные 
авантюристы (И.  Ф. Манусевич-Мануй
лов, кн. М. М. Андроников) , черносотен
НЬlе и реакц. круги (кн. В. П. Мещерский, 
А. Н. Хвостов, П. Г. Курлов, А. Д. Прото
попов) и др., к-рые пользовались им как 
посредником в своих отношениях с Ни
колаем 1 1  и императрицей, добиваясь 
подчинения их своему влиянию. Этим це
лям служили проведённые через Распу-

тина назначения премьер-мин. Н. А. 
Маклакова, Б. В. Штюрмера, мин. П. Л. 
Барка, Д. И.  Шаховского, ПроТопопова, 
а также сминистерская чехарда" - с 
сент. 1 9 1 6  по февр. 1 9 1 7  сменилось 3 
пред. Совета министров, 2 мин. земледе
лии, из 1 67 губернаторов смещены 88. 
Распутин и его окружение были прямо 
причастны к созданию беспорядка в сфе
рах влиинии ведомств, углубившего 
экон. кризис в стране, склонили Нико
лаи 11  принить пост главнокомандую
щего (авг. 1 9 15) . В 1 9 1 6  монархисты 
(вел. кн. Дмитрий Павлович,  родствен
ник императора кн. Ф. Ф. Юсупов, ли
дер монархистов В. М.  Пуришкевич) со
ставили заговор с целью убийства Рас
путина. В ночь на 1 7  дек. 1 9 16 Распутин 
был убит в Юсуповском дворце (наб. 
р. Мойки, 94) , труп спущен под лёд 
М. Невки у Елагина моста. }, 1 дек. 1 9 1 6  
Распутин похоронен в присутствии имп. 
семьи в Царскосельском парке. В февр. 
дни 1 9 1 7  его прах был извлечён из мо
гилы и сожжён в топке парового котла 
в Политехн. ин-те. Ослабив силы монар
хии, « Р.» ускорила развитие рев. собы
тий. 

Лит.: Последний временщик последнего цари, 
• Вопросы истории•, 1 964, № 10,  1 2 ;  1 965, No 1 ,  2; 
С о л о в  ь ё 1 М. Е., Как и кем был убит Распути н?, 
там ж.е,  1 965, № 3 ;  К а с в и н  о в М. К" Двадцать 
три ступени вниз, 2 изn., М . ,  1 9 8 7 ,  с .  1 9 1 -224,  
35 1 ;  А 1 р е  х А. Я . ,  Царизм накануне свержени11, 
м. ,  1989. 

РАСТЕНИЕВОДСТВА ИНСТИТУТ 
Всес. н.-и .  им. Н. И. Вавилова ( ВИР)  
ВАСХ НИЛ (ул. Герцена, 42 и 44 ) ,  пер
воначально (с 1 894) Бюро по приклад
ной . ботанике и селекции, преобразо
ванное в 1 9 22 в Гос. ин-т опытной агро
номии, в 1 924-30 Ин-т прикладной бо
таники и новых культур, совр. назв. с 
1930.  В 1967 ин-ту присвоено ими 
Н. И.  Вавилова. Осн. тематика: мобили
зации мировых растит. ресурсов дли 
нужд нар. х-ва (их комплексное изуче
ние и использование в селекции) ;  раз
работка и внедрение новых методов 
комплексной оценки генофонда куль
турных растений; выведение сортов и 
гибридов с .-х. культур, орг-ции их пер
вичного семеноводства. Коллекции ин-та 
(основу её заложил Н. И. Вавилов) ,  
собранная во времи многочисл. экспеди
ций во все р-ны земного iпара, насчи
тывает более 350 тыс. образцов семин 
культурных и дикорастущих растений 
( 1 990) . На основе её выведено более 
1 500 сортов с.-х. культур. Во время бло
кады колл. ( 1 80 тыс. образцов) была со
хранена ценой героич. усилий сотрудни
ков, работавших с ней, к-рые не трону
ли ни одного зерна (умерли от голода 
1 4  чел. ) .  В ин-те работали учёные 
Н. И. Вавилов (в 1921 -4U дир. ). , 
Н. А. Максимов, Г. А. Левитский, 
В. Г. Александров, Г. Д. Карпеченко, 
К. А. Фликсбергер, Е. Н. Синскаи, 
В. В. Пашкевич, В. В. Таланов, П. М. Жу
ковский и др. В составе ин-та: Средне
азиат. филиал, Моск. отделение, опыт
ные станции,  опорные пункты. Награж
дён орд. Ленина ( 1 967) , Дружбы народов 
( 1975) . Здания ин-та - быв. Дома Ми
нистерства государственных имуществ. 
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РАСТРЕЛЛИ ( Rastrelli ) Бартоломео 
Карло ( 1 675- 1 744) , скульптор. По про
исхождению итальянец. Училси во Фло
ренции, с 1700 работал в Париже, с 1 7 16 
по приглашению Петра 1 - в П. Начав 
с архит.-планировочных работ (перво
нач. проект застройки Васильевского 
о-ва, планировка парка в Стрельне -
обе работы 1 7 1 6 ) ,  вскоре полностью об
ратилси к монумент.-декор. и портрет
ной пластике;  в созданной им гале(iее 
портретных образов Петра 1 (конный 
монумент, бр" 1 743, отлит в 1 744-46, 
установлен перед Инж. замком в 1 800; 
бюст, бр" 1723-29, ГЭ; т. н. восковая 
персона, 1 725, ГЭ) ,  бюсте А. Д. Менши
кова (мр" 1 7 1 6- 1 7, ГЭ) , скульпт. груп
пе «Анна Иоанновна с арапчонком» 
(бр" 1 733-4 1 ,  ГРМ) свойственные 
иск-ву барокко декор. пышность и па
радность сочетаютси с энергичной леп
кой формы, глубиной и достоверностью 
худ. характеристики. В 1 72 1 -24 Р. ра
ботал над моделью Триумф. столпа, 
посв. Петру 1 и победе в Сев. войне 
1 700-21 (барельефы с изображением 
основании п" батальными сценами, совм. 
с А. К. Нартовым; реконструкции моде
ли - в ГЭ) .  Участвовал также в отделке 
интерьеров дворца «Монплезир» ( 1 7 1 6) 
и в создании Большого каскада и фон
танов ( 1 72 1 -23) в Петергофе (см. Пет
родворец) . 

Лиr.: А р х и п  о в Н. И" Р а с  к и н  А. Г . ,  
Б. К. Растрелли, Л.-М.,  1 964; П е т  и н  о в а Е. Ф., 
Б. К. Растрелли, Л. ,  1979 .  

РАСТРЕЛЛИ ( Rastrelli ) Варфоломей 
Варфоломеевич ( Бартоломео Фран
ческа) ( 1 700-7 1 ) ,  архитектор. По про
исхождению итальинец. В 1 7 1 6  приехал 
с отцом, Б. К. Растрелли, в П. Учился за 
границей (возможно, в Италии )  между 
1 7 25 и 1 7 30. В 1 730-63 придворный 
архитектор, с 1 77 1  почётный вольный 
общник АХ. Крупнейший предст. рус. 
барокко, Р. переосмыслил традиции 
европ. барокко под влиинием рус. худ. 
культуры. Его посТройки отличаютси 
стремлением к пространств. размаху 
ансамбля, применением характерных дли 
рус. зодчества колоколен, глав, крылец, 
тонких колонок, увлечением интенсив
ной расцветкой стен, обилием позолоты, 
растит. мотивов в декоре (собор Смоль
ного монастыря, 1748-64 ) .  В 1 745-55 
Р. работал над постройкой Большого 
дворца в Петергофе (ныне Петродво
рец) : расширил ер. часть старого дворца 
петровской эпохи, пристроил к его тор
цам дворцовую церковь и «корпус под 
гербом», заново создал все интерьеры, 
обогатив их иркой полихромией, пыш
ным декором. Особенной выразитель-· 
ностью отличаютси постройки Р. 1 750-
60-х гг. Пластика, рельефность архит. 
форм, сложный ритм размещении ко
лоннад, пространств. размах сочетаютси 
в них с чёткостью объёмов, исностью 
силуэта, строгостью планов - Большой 
(Екатерининский) дворец в Царском 
Селе (ныне г. Пушкин) , Воронцова дво
рец, Сrроганова дворец, Штегельмана 
дом. В 1 754-62 Р. создал монумент. и 
величеств. ансамбль Зимнего дворца, за
мечательное по грандиозности замысла и 
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торжественной праздничности сооруже
ние. Умер, по-видимому, в П. Именем Р. 
названа мощадь (быв. Екатерининская) 
перед Смольным монастырём. 

Лur.: А р к и н Д. Е., Растрелли, М . •  1 954; 
Д е  н и с о а Ю., П е т р о а А., Зоц•иА Растрелли. 
Материалы к иэучениlО т1орчества, Л., 1963; К о з ь-
" • и Г., Ф. Б. Растрелли. (Очерк, Л.) , 1976; 
О а с • и и и к о а Ю., Ф. Б. Растреми. Л., 1982. 

РАТГАУЗ, орган гор. управления в 
1 798 - 1 802, объединявший адм.-поли
цейские, финанс.-хоз. и частично судеб
ные функции. Создан Павлом 1 для уси
ления контроля центр. власти за гор. 
управлением. Возглавлялся президентом 
и директором экономии (заведующим 
х-вом П.) , к-рые назначались Сенатом; 
включал также 1 6  выборных гласных 
(бюрrермейстеров и ратсrеров) .  Весь со
став Р. утверждался императором. Р. в 
П. находился в ведении Комиссии о снаб
жении резиденции припасами. Упразд
нён с восстановлением органов город
ского управленU11, созданных Жалован
ноf! грамотой городам 1 785. 
РАТУША, орган гор. управления. В П. 
существовала в 1 7 10-2 1 во главе с инс
пектором и в 1 727-43 вместо Городско
го магистрата. Состояла из бургомистра 
и двух бурмистров, к-рые выбирались 
на год из наиб. состоят. купечества. Ве
дала судом для торг.-пром. населения. 
сбором пошлин, регистрировала всех 
«купецкнха, «мастеровых•, «пром.• лю
дей, приезжавших в П. или выезжав
ших из него; контролировала правиль-

кость мер и весов, доброкачественность 
продуктов, устанавливала на них цены 
совм. с полицией. В ведении Р. находи
лись гор: перевозы (до 1 7 15)  и воды в 
черте П. Р. зависела от правительств. 
администрации. Заменена восстановлен
ным Гор. магистратом. 
РАТЬКОВА-РОЖНОВА ДОМ, см. Мон
фе.ррана дом. 
РАУХФУС Карл Андреевич ( 1 835-
1 9 15) , педиатр, организатор больнич
ного дела. Род. · в П. Окончив МХА 
( 1 857) , работал в С.-Петерб. воспита
тельном доме. По его инициативе по 
проекту арх. Ц. А. Кавоса в 1 869 была 
построена дет. б-ца принца Ольденбург
ского в П. (ныне им. Р. ) ,  к-рой он руко
водил до 1 909. Создал в Царском Селе 
образцовую школу нянь. Организовал 
Об-во дет. врачей в П., Всерос. попечи
тельство по охране материнства и мла
денчества. Похоронен на Волковском 
лютеранском кладб. 

Лur.: М а с л о  в М. С., К. А. Рвухфус. Л., 1 960. 

РЕАльНЫЕ УЧИЛИIЦА, неполные 
ер. или ер. уч. заведения с 6-7-летним 
сроком обучения, в уч. маке к-рых осн. 
место отводилось предметам естеств.
матем. цикла. Первые реальные классы 
в России появились при гимназиях в 
1 8 30-х гг. Р. у. созданы в 1 872 вместо 
учреж.дённых по уставу 1 864 реальных 
гимназий. В четырёх мл. классах препо
давались общеобразоват. предметы, в 
старших (по отделениям) - специаль-

ные. Выпускники принимались в техн., 
пром. и торг. высш. уч. заведения, но в 
ун-ты не принимались. В 1 888  Р. у. пре
образованы в общеобразоват. уч. заве
дения; выпускники получили право по
ступать в ун-ты на физ.-матем. и мед. 
ф-ты. 6 осн. классов и 7-й дополнитель
ный - ДЛЯ ПОДГОТОВКИ В ВЫСЩ уч. за
ведения. Значительно шире, чем в гимна
зиях, преподавались математика, физи
ка, черчение, обязательными были 2 но
вых языка (при отсутствии древних ) .  
При Р. у. создавались лаборатории, мас
терские, к преподаванию допускались 
выпускники Технол., Горного и др. ни
тов, знакомые с произ-вом. 

1-е Р. у. в п. СОЗД. в 1 872 (из 7-й 
петерб. гимназии ) ,  располагалось на 
12-й линии В. О., 5. В 1 873 открыто 2-е 
Р. у., здание построено в 1 898- 1900 
(арх. А.  Н. Иосса) (ныне 8-я Красноар
мейская ул., 3) . В 1 9 1 6  в П. было 25 Р. у. 
Нек-рые частные (напр., Я. Г. Гуре
вича и К. И. Мая) открывались па
раллельно с гимназиями. Поспе Окт. 
рев-ции как TIOJ уч. заведений ликви
дированы. 

Лur.: К н •  э е 1 Г. М., ИсторнческнА очерк 
С.-Петербурrскоrо nер1ого реаяьио rо училища 
1 862- 1 9 1 �  r., СПБ. 1 9 1 2  . . 
РЕВОЛЮЦИИ ПЛОЩАДЬ (до 1 9 1 8  
Т р О И Ц К  а Я ,  В 1 9 1 8-23 П Л.  К О М  М у
Н ы) , между Кировским просп. и ул. Куй
бышева. Возникла в нач. 1 8  в. на Город
ском (Берёзовом, ныне Петроградском) 
о-ве, вблизи Петропавловской крепости. 

Площа,в.ь Растреми. На заднем плане - ансаNбль сМольиоrо моиастыра. 



В 1 -й четв. 1 8  в. центр П. На площади, 
включая часть совр. Петровской набе
режной, располагались Гостиный двор, 
таможня, рынок (до 1 7 1 0 ) ,  аустерия, ти
пография, Троицкая (отсюда 1-е назв. 

· плоЩ8ди ) ц. ( 1 709 - 1 1 ,  неоднократно 
перестраивалась, снесена в 1 929) ,  Сенат, 
Синод, коллегии. Вблизи был торг. порт. 
С 1730-х гг. площадь потеряла значе
ние центра и в сер. 1 8  - нач. 19 вв. 
застраивалась складами. В 1 820-х гг. 
сооружены фонарные столбы с армату
рой и решёткой (в 1 950-е гг. реконструи
рованы, арх. А. Л. Ротач ) .  В 1 844-45 
разбит Александровский парк (ныне 
Парк имени В. И. Ленина) .  В 1 897- 1 903 
построен Троицкий, ныне Кировский 
мост, со стороны Б. Невы сооружена 
гранитная набережная. В 1929-33 воз
ведён д. 1 (см. Дом политкаторжан) , в 
1 956 - д. 3 (для ЛенНИИпроекта ) и д. 5, 
соединённые арочным переходом (арх. 
О. И. Гурьев, В. М. Фромзель и др. ) .  
В нач. 1 8  в .  н а  площади происходили 
важнейшие гос. церемонии, празднест
ва, фейерверки, воинские парады, совер
шались публ. казни. 14 дек. 1 825 через 
Р. п. на Сенатскую пл. проходил вос
ставший Гренадерский полк. 9 янв. 1905 
на площади расстреляно мирное шест
вие рабочих. В марте - июле 1 9 1 7  на 
плоЩ8ди и перед Кшесинской особня
ком проходили митинги и демонстрации. 
В 1 990 в сквере близ быв. Дома полит
каторжан установлен закладной камень 
памятника «Жертвам полит. репрессий 
в Петрограде - Ленинграде•. 

Лur.: Ф и л  и п п о  в С., Площадь Революции, Л. ,  
1979. • 

РЕВОЛЮЦИИ ШОССЕ (до 1 923 П о
р о х  о в с к о е ) ,  между Пискарёвским 
просп. и ул. Коммуны. Названо в честь 
победы Окт. рев-ции. Проложено в 1 -й 
четв. 1 8  в. как загородная дорога к по
роховому з-ду (отсюда 1-е назв. ) .  За
стройка с 1 7 1 5. В 1 7 8 1 -85 построена 
Ильи Пророка церковь. К кон. 19 в. здесь 
находились дер. дома и «казённые• зда
ния Охтинского порохового з-да. Совр. 
облик Р. ш. складывался с кон. 1 950-х гг. 
В застройке между Пискарёвским и 
Энергетиков проспектами преобладают 
типовые 5-1 4-этажные жил. дома. 
К 50-летию Сов. власти заложен Парк 
имени 50-летия Октября. В д. 3 1  -к/т 
«Ладога•. За Р. ш. производств. зона: 
з-д медицинских полимеров (д. 69 ) ,  
з-д слоистых пластиков (д. 84) и др. 
18 апр. 1 9 1 7  на прав. берегу р. Луппа 
на митинге солдат, матросов и рабочих 
Охтинских пороховых з-дов выступил 
В. И. Ленин. В период блокады 194 1-
1944 по трассе Р. ш. проходила •Дорога 
жизни». 
РЕВОЛIОЦИЯ 1905-07, нар" бурж.
демократическая рев-ция. Вызвана про
тиворечИJ1ми социальио-экон. 11 паn11Т. 
разв11ТИJ1 PoccllИ после бурж. реформ 
1 860-70-х гт., открывших путь д,11я раз
в11Т11я кап11тализма, но не устран11Вш11х 
ПОllНОСТЬЮ феодально-крепостнич. пере
ЖllТКОВ. В П. рев-ция началась событ11я
м11 Дееяrого· 1UUI0pя 1905. Уже 9 янв. 
произошли стычки рабочих с паnици
ей, саnдатам11 и казаками; на Василь-

Студенчес кий митинг перед з.цанием университета. 
Октнбрь 1 905. 

евском о-ве, Невском, Забалканском 
(ныне Московский) проспектах, ок. По
лицейского (ныне Народного) моста бы
ли воэдв11rнуты баррикады. 1 О янв. басто
вали 1 60 тыс. чел. баnее чем на 650 пр
тиях П. Сrачка приобрела ПOllllТ. харак
тер: рабочие ВЬ1ДВ11нул11 лозунг вооруж. 
восстаН11я для свержения царизма. 

Собран11е предст. петерб. интеллиген
ции вечером 9 янв. в помещении Воль
ного экон. об-ва [ул. 4-я Рота (ныне 4-я 
Красноармейская) , 1 /33) осудило дейст
вия пр-ва и обратилось к войскам с при
зывом не стрелять в народ. Пр-во учре
дило должность ген.-губернатора П. 
(Д. Ф. Трепов получил диктаторские 
полномочия) . 1 2  янв. П. объявлен на 
воен. положении. Было арестовано ок. 
700 чел" одновременно 14 янв. объявле
но, что разрабатывается вопрос о страхо
вании рабоч11х и сокращен1111 рабочего 
дня, 19 янв. Николаем 1 1  принята «рабо
чая депутация•, затем учреждена Шид
ловского комиссия. 

Весной - летом 1 905 рев. активность 
петерб. пролетариата продолжала на
растать: прошли первомайсКJtе м11тин
ги И СХОДКJI, 20- 21 ИЮНЯ - 8СеООЩ8Я 
полит. стачка против продолжен11я рус.
япон. войны и мобилизации, ·9 июля -
полит. стачка в день полугодовщины 
«Кровавого воскресенья•, массовое дв11-
жеН11е за сокращение рабочеm дня, борь
ба за «рабочую конституцию• (выбор
ные рабочие коМ11сс11и на з-дах) . Пе
терб. орг-ция большевиков с янв. по март 
выросла втрое (до 1 - 1,2 тыс. чел.) ,  
большевистские группы действовали на 
67 пр-тиях. ПК РСДРП с нач. янв. 1 905 
возглавлял С. И. Гусев; его чл. был11 
Р. С. Землячка, А. А. Богданов, П. П. Ру
мянцев, В. В. Лившиц, П. И. Квита, 
Н. В. Дорошенко, Е. Д. Стасова, 
К. С. Жарновецкий. В апр.-июне поли
ция арестовала св. 1 40 активных работ
ников Петерб. орг-ции РСДРП. За 
май - сент. сменилось 6 секр. ПК. 
Тем не менее орг-ция действовала актив
но, взяв на себя руководство движением 
пролетариата. Боевой техн. группой при 
ЦК и ПК (см. БоеtЮй комитет) созданы 
3 мастерские по произ-ву бомб: в д. Выра 
Царскосельского уезда, в местечке Ке-
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ЛОМЯККll ПОД П" на М. Охте (осенью пе
реведена на Разночинную ул., 1 4, где под 
видом слесарной мастерской существоВ8-
ла до 1 907) . На з-дах Эриксона, «Ста
рый Парвиайнен•, в р-не Нарвской за
ставы, в Колп11но создавались боевые 
дружины; на Сестрорецком з-де друЖll
на во главе с рабочим А. М. Афанасье
вым возникла в июле (в сент. 50 чел.) .  
В сент. при П К  РСДРП офорМ11лась 
Воен. орг-ция. Летом 1 905 акт11Ви
зировались либералы. Значительно рас
ширил свою деятельность «Союз ос
вобождеИllЯ•. В мае в нелегальной ти
пографии в П. стал выходить его офиц. 
орган «Л11сток "Союза освобождения"•. 
Пр-во 6 авг. опубликовало манифест о 
созыве Гос. думы. Либер. политики под
держали его. Лидеры меньшевизма (Пе
терб. группу в 1 905 возглавлял С. О. Це
дербаум) также призвал11 рабочих участ
вовать в выборах в совещат. булыгин
скую Думу. Большевик11 11 эсеры выдви
нул11 лозунг активного бойкота Думы, 
что означало пр11зыв к соэдан11ю новых 
рев. органов, вооруж. восстанию. 

Следующим этапом Р. 1 905-07 в П. 
яв11лась Октябрьская всеобщая полити
ческая стачка 1905. 1 3  окт. возн11к Пеrер
бургский совеr рабочих депутатов. Уси
лилось брожение солдат (в Воен.-техн. 
школе, 26-й арт. бригаде, Павловском и 
Преображенском полках и др.) . Самым 
крупным было выступление солдат и 
матросов в Кронштадте 26-27 окт. (см. 
Кронштадтскuе tЮСстанuя 1905, 1 906) . 
Большой размах получила 11здат. дея
тельность большевиков, др. рев. 11 оппо
зиц. партий и групп. В кон. окт. в П. на
лажен выпуск нелегальной газ. «HOtJD.я 
жuзны. Орган11затором работы был Ле
нин, вернувшийся 8 нояб. из эм11грации 
в П. Большевистскую лит-ру выпусКВЛ11 
изд-ва М. А. Малых, «Молот•, а также 
«Знание•, руководимое М. Горьким. В 
нояб. 1 905 В. Д. Бонч-Бруев11ч организо
вал легальную типографию для печата
ния большевистской л11т-ры (Литейный 
просп., 60) ,  весной 1 906 - изд-во 
«Вперёд. с центр. книжным складом и 
магазином ( Караванная ул" 9) . 

Осенью 1 905, после издания указа об 
универсиТетской автоноМ1111, революци
онно настроенное студенчество пре
доставило высш. уч. заведения для про
веден11я мит11нгов 11 собраний (в окт. в 
Петерб. ун-те на 20 мит11нгах пр11сутст
вовало до 50 тыс. рабоч11х, там неодно
кратно заседал Петерб. совет рабоч11х 
депутатов; мем. доска) . Среди студен
тов быстро рос авторитет с.-д. (в ун-те 
из 35 студенч. старост 20 - с.-д.; 
пред. Совета старост большевик 
Н. В. Дорошенко) . Объединённая с.-д. 
орг-ция студентов П. выполняла коорди
нирующую роль среди с.-д. орг-ций высш. 
уч. заведений страны. Др. кр. отрядом 
«ср.• гор. слоёв были торг. служаЩJtе. 
14 окт. в П. состоялось их общее собра
ние, принявшее резолюцию о присоеди
нении к окт. стачке. К стачкам присоеди
нялись и конторские работн11ки ф-к и 
з-дов. Важную роль в рев-ции 11грали 
профессиональные союзы: первые (пе-
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чатников, конторщиков и бухгалтеров, 
приказчиков) оформились в П. в самом 
начале рев-ции, большинство (44) - в 
окт.-дек. 1 905 (портовых и корабле
строит. рабочих, металлистов, текстиль
щиков и др.) ;  в ноиб. создано Централь
ное бюро профсоюзов. Пытаись пода
вить растущее массовое движение, цар
ское пр-во в окт. сосредоточило в П. до 
50 батальонов пехоты, 1 8  эскадронов 
'кавалерии и 1 7  казачьих сотен. Однако 
рев. народ сделал невозможным откры
тое выступление против рев-ции. Пр-во 
вынуждено было пойти на уступки, при
бегнуть к маневрированию. Манифест 
17 окт. 1 905 позволил пр-ву частично 
нейтрализовать либералов. Лидеры фор
мировавшихся бурж. партий - Д. Н. 
Шипов, М. А. Стахович, А. И. Гуч
ков, Е. Н. Трубецкой - принили при
глашение пред. Совета министров 
С. Ю. Витте начать переговоры об обра
зовании первого «конституционного• ка
бинета министров. Организационно 
оформились партии рос. либерализма: 
Союз 17 окт. (октибристы) ,  Партия пра
вового порядка, Торг.-пром. партия, Пар
тии конституционалистов-демократов 
(кадеты) ,  Партии демокр. реформ. Отри
цат. оценку Манифесту 1 7  окт. дали боль
шевики: 1 8  окт. ПК РСДРП (заседа
ние - на квартире М. П. Голубевой, 
М. Монетнаи ул., 9а; мем. доска) принил 
решение о продолжении окт. стачки. 1 8  
окт. в П .  состоилось 80-тысячное шест
вие рабочих к Дому предварительного 
заключения с требованием освободить 
полит. заключённых. 21 окт. объявлена 
частичная амнистия. В этот же день по 
решению ПК и Петерб. совета окт. по
лит. стачка прекращена. 22 окт. впервые 
в России петерб. газеты вышли без цен
зурного просмотра. В окт.-нояб. также 
впервые в стране почти на всех ф-ках и 
з-дах П. явочным порядком введён 
8-часовой рабочий день. Ноябрьская 
политическая стачка 1905 проходила в 
знак солидарности с восставшими матро
сами Кронштадта и бастовавшими рабо
чими Польши. 26 нояб. арестован пред. 
Петерб. совета рабочих депутатов Г. С. 
Хрусталёв-Носарь, а вскоре - почти все 
члены Совета и его Исполкома, 2 дек. 
издан закон о преследовании участни
ков забастовок на ж. д., почте, телегра
фе, воен. з-дах; закрыты «Новая жизнь• 
(на смену ей пришли нелегальные боль
шевистские газ. •Волна», •Вперёд», 
•Эхо», «Новый луч», «Рабочая молва») и 
ещё 7 демокр. газет. В ноиб. 1 905 в П. по 
инициативе придворных кругов, высш. 
духовенства и сотрудников охранки воз
ник «Союз рус. народа10, объединивший 
черносотенцев. Политически сплотилось 
дворинство (в мае 1 906 1 -й съезд упол
номоченных дворинских об-в положил 
начало орг-ции Объединённого дворянст
ва во главе с А. А. Бобринским) . 

Кр. выступлением петерб. пролетариа
та стала' Декабрьская политическая стач
ка 1905 в поддержку моск. вооруж. вос
стании. После неё начался постепенный 
спад рев. движения, к-рое отступало с 
боями, переходи временами в наступле
ние (в 1 906 в Петерб. пром. округе бы-
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ло 307 тыс. стачечников, в 1 907 -
325 тыс. ) .  27 апр. 1 906 в Таврическом 
дворце открылась 1 -и Гос. дума. 9 мая 
1 906 Ленин выступил с речью о 
тактике РСДРП по отношению к Думе 
на 3-тысичном митинге в Лиговском 
нар. доме (Тамбовская ул., 63/ 1 0; мем. 
доска ) .  8 июля пр-во распустило Думу. 
Большевики боролись за созыв всенар. 
Учредит. собрания, меньшевики - за 
воссоздание Думы, кадеты выступили 
инициаторами Выборгского воззвания 
против разгона Думы. 

Партия эсеров (с.-р. ) организовала в 
1 905 в П. «рабочий союз•. В П. легаль
но издавалась её· пз. «дело наро
да'>, менявшая назв. ( «Народный вест
ник», «Голос•, «Мысль• ) .  С.-р. вели аги
тацию в войсках, готовили план повсе
местного воен. восстании на побережье 
Балт. м., подняли восстание в Кронштад
те и Свеаборге в июле 1 906 (в поддерж
ку восставших в П. забастовало ок. 
80 тыс. чел. на 361 пр-тин) .  Одной из 
важных форм борьбы с.-р. считали тер
рор: в 1 906 их боевики убили Г. А. Га
пона; ген. Козлова, приняв его за Тре
пова;  петерб. градоначальника В. Ф. 
Лауница; Г. А. Мина, командира Се
мёновского полка, усмирявшего моск. 
восстание; гл. воен. прокурора В. П. 
Павлова и ряд др. лиц. Из эсеров
ской партии выделилось крайне лев. кры
ло - максималисты (в П. рук. М. Н. Со
колов) , к-рые 12 авг. 1 906 взорвали дачу 
П. А. Столыпина на Аптекарском о-ве 
( 32 чел. убиты, 22 ранены; Столыпин 
не пострадал) ,  14 окт. 1 906 осуществили 
экспроприацию в Фонарном пер.: напав 
на казначеи Петерб. портовой таможни, 
забрали ценности на сумму ок. 400 тыс. 
руб.; совершили ряд др. экспроприаций. 
В П. существовали также 6 групп анар
хистов - анархисты-коммунисты, анар
хисты-общинники, группа «безначалии», 
синдикалисты, группа «рабочего загово
ра», мистические анархисты. Один из 
идеологов анархо-синдикализма в П. 
В. А. Поссе стремился соединить его с 
кооперативным движением: в авг. 1906 
учреж;1� но потребительско-производит. 
об-во «Трудовой союз• - легальная орг
ция ( 8,5 тыс. рабочих) . 

В кон. 1 906 - нач. 1 907 рабочие Пе
терб. губ. вновь вышли на первое место 
по активности стачечного движения (в 
январской полит. стачке 1 907 во 2-ю го
довщину «Кровавого воскресенья» 70% 
участников - рабочие П.) .  Разгон пр
вом 3 июня 1 907 2-й Гос. думы, изме
нение закона о выборах, не вызвавшие 
сколько-нибудь серьёзного отклика в 
массах, означали конец рев-ции. Петерб. 
рабочие явились зачинателими Р. 1 905-
07. По размаху стачечного движе
нии П. занимал 1-е место в России (сто
личный пром. округ, сосредоточивший 
1 8 %  всех рабочих страны, в 1 905 дал 
св. 36% общего числа стачечников, в 
1 907 - до 44 % ) .  События 1 905-07 в 
П. стали полит. школой для петерб. 
пролетариата. Р. 1 905-07, по определе
нию Ленина, была «ген. репетицией Ок
тября•. 

Лит.: Петербургские большевики в период подъ
ема первой русской революции 1 905- 1 907 rr. Сб. 
докуме нтов и материалов, Л. ,  1 955; Петербургские 
большевики в период первой русской революции 
1 905- 1 907, Л" 1 956; На баррикадах. Воспомина
ниJ1 участников революции 1 905- 1 907 rг. в Пе
тербурге, Л., 1 984. 

РЕЗВЫЙ МАЛЫЙ ОСТРОВ, у прав., 
зап. берега р. Екатерингофка. Дл. 300 м, 
шир. ок. 1 00 м. Соединён мостом с Гу
туевским о-вом. Назв. с 18 в. от прозви
ща владельца о-ва - рыботорговца 
Николая Резвого. 
«РЕКЛАМА» (наб. р. Фонтанки, 59) , 
еженед. приложение к газ. «Вечерний Ле
нинграц.. Издаётся с 1 973. Выходит по 
средам, распространиетси по подписке 
и через киоски «Союзпечати». Публи
кует торг. рекламу, объявления граждан, 
кооперативов и др. орг-ций, сведения о 
наличии путёвок по туристским маршру
там, др. информац. материалы. 
РЕлигиозно-ФилосоФскив СО
БРАНИЯ, собрания литераторов, религ. 
мыслителей и церк. деятелей, проходив
шие в нояб. 1 90 1  - апр. 1 903 в зале 
Рус. геогр. об-ва (Чернышёва пл., 2) . 
Созданные по инициативе группы пе
терб. «богоискательской» интеллиген
ции (Д. С. Мережковский, 3. Н. Гиппиус, 
Д. В. Философов, В. В. Розанов, В. С. Ми
ролюбов, А. Н.  Бенуа, В. А.  Тернавцев, 
П. П. Перцов) Р.-ф. с., по словам 
R А. Бердяева, «были замечательны как 
первая встреча представителей рус. куль
туры и лит-ры, заболевшей религ. бес
покойством, с представителями традиц. 
правосл. церк. иерархии». Председате
лем Р.-ф. с. был ректор Духовной ака
демии епископ Сергий, вице-през. -
архиепископ Сергий. Гл. принципом 
проведения собраний стали условия 
«совершенной терпимости»: «все выска
зываемые взгляды, независимо от их 
религ. и филос. содержания, пользуют
ся одинаковыми правилами обсужде
ния». На Р.-ф. с. были прочитаны докла
ды Мережковского, Розанова, «светско
го богослова» Тернавцева, С. М.  Волкон
ского, Е. А. Егорова, Н. М. Минского, 
иеромонаха Михаила и др., в обсуждении 
к-рых активное участие принимали 
А. В. Карташёв, В. В. Успенский, 
В. М. Скворцов, М. А. Новосёлов, архи
мандрит Антонин, преосвященный Сер
гий и др. ;  отчёты о собраниях публико
вались в ж. «Новый путь». Р.-ф. с., об
суждавшие вопросы взаимоотношений 
церкви и культуры, церкви и гос-ва, хри
стианства и пола, ставившие проблемы 
обновлении рус. православия (т. н. нео
христианство) ,  пользовались большой 
популярностью в П. Среди их пост. 
посетителей были, по свидетельству Гип
пиус, не только архиереи и архимандри
ты, но и эстеты («весь Мир искусства 
до Дягилева») ,  «студенты светские, сту
денты духовные, дамы всяких возрас
тов». Всего состоялось 22 заседания, пос
ле чего они были закрыты по личному 
распоряжению обер-прокурора Синода 
К. П. Победоносцева. 

Лит.: Б е р  д к  е в  И., Самопоэнание, Париж, 
1 949, с .  153 и др.; Г и п п и у с  З., Д. Мережковский, 
Париж, [ 1 95 1 ] ;  М а к о в с к и й С. ,  На Парнасе 
•Серебряного века•, Мюнхен, 1 962, с.  1 3- 34; Рус
ская религиоэно-философская мысль ХХ в., 
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Питтсбурr, 1 975, с. 59-61, 291 - 93; 6 е и у •  
А. Н.,  Мои ооспомииани•, [т. 1  2, М "  1 980, 
с .  290-99. 

РЕЛИГИОЗНЫЕ 06ЪЕДИНЕНИЯ, 
добровольные объединения совершенно
летних граждан, образуемые в цeJU1x 
совм. осуществлеЮ1я права на свободу 
вероисповедания, в т. ч. Д11Я совм. испо
ведания и распространения веры. 

Право на создание Р. о. гарантирует
ся Конституциями СССР и РСФСР 
( 1 990) , Законом СССР сО свободе со
вести и религ. орг-циях• и Законом 
РСФСР сО свободе вероисповеданий:. 
(оба 1 990) . 

Р. о. образуюr не менее 10 граждан; 
оно попучает права юрид. лица с момен
та регистрации его устава (положенияУ 
в установленном законом порядке. Гос. 
контроль за соблюдением законодатель
ства о свободе вероисповеданий осу
ществляют Советы нар. депутатов, а 
также соответствующие правоохраннт. 
органы. 

Р. о. вправе заниматься благотворит. 
деятельностью, создавать культ.-просвет. 
орг-ции, учреждать органы массовой ин
формации. Они пользуются исключит. 
правом учреждения пр-тий по произ-ву 
предметов культа и изданию богослужеб
ной лит-ры. В собственности Р. о. могут 
находиться здания, строения, предметы 
культа и др. объекты, а так.же денеж
ные средства, необходимые для их дея
тельности. 

В Л. и области действуют ( 1 990) 
св. 1 30 Р. о. 15 вероисповеданий. Круп
нейшее Р. о. - Рус. правосл. церковь 
(РПЦ) , объединения к-рой организова
ны в ЛеЮ1нгр. епархию (образована в 
1 742 как С.-Петерб. епархия, с 1 745 ар
хиепископия, с 1 770 митрополия) .  Во 
главе епархии - митрополит Ленинград
ский и Ладожский, ему подчинены викар
ный епископ, 3 архимандрита, игумен, 
протоиереи, священники и др. служите
ли РПЦ. 

В составе ЛеЮ1нгр. епархии РПЦ 
84 Р. о. Крупнейшие правосл. храмы 
Л. - кафедральный Никольский Мор
ской собор (пл. Коммунаров, 1 /9) . 
Свято-Троицкий собор А.иксандрtr 
Невской Л118ры, Спасо-Преображен
ский собор (Преображенская пл., 1 ) , 

Князь-Владимирский собор (ул. Бло
хина, 26) . 

В 1989- 90 РПЦ возвращён ряд за
крытых в 1 920-30-х rr. церквей, воз
никли новые Р. о. Священнослу.жнтелей 
для РПЦ готовят ДуховнаJ1 а1"1демШ1, 
ДуховНШI ceмUIUlpWI и регентский класс 
при них. Жизнь епархии освещается в 
периодич. ииформац. бюллетене сИз 
жизни Лениигр. митрополии• (иэд. с 
1979) , «Вестнике Ленингр. духовной 
академии• (с 1990 ) ,  гаэ. «Церковная 
.жизнь Северо-Запада. (с 1 990) . В 1 99 1  
возобновлено издание «С-Петерб. епар
хиальных ведомостей:.. 

В Л. и Ленингр. обл. действуют так.же 
Лени игр. религ. об-во мусульман 
(центр - соборная мечеть на просп. 
М. Горького, 7) , 2 Р. о. армянской апо
стольской церкви (для молитвенных це
лей используется часовня на Смоленском 
армянском кладб.; построена· в 1 782) , 
2 Р. о. католиков (центр - костёл Лурд
ской богоматери в Ковенском пер" 7; 
1 908- 1 0, арх. Л. Н. Бенуа, М. М. Пере
тяткович) , 8 Р. о. лютеран (центр -
лютеранская кирха в г. Пушки н, ул. Про
леткульта, 4; 1 865, арх. А. Ф. Видо ) ,  
Ленингр. еврейская религ. община, рас
полагаЮUJ/iЯ 2 синаго1·ами (хоральная -
на Лермонтовском просп" 2; 1 893, арх. 
И. И. Шапошников, Л.  И. Бахман, А. В. 
Малов) . Кроме этих Р. о. в Л. дейст
вуют 12 Р. о. евангельских христиан
баптистов, 1 община адвентистов седь
мого дня, 3 Р. о. старообрядцев, 
1 община чуриковцев, 1 общи1;1а криш
наитов, 2 общины мормонов, 1 община 
Рус. правосл. единоверческой церкви, 
3 общины пятидесятников, 1 община 
буддистов, к-рой возвращён Буддийский 
хро.м. . . 
РЕНТГЕНО - РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИтУТ Центр. н.-и. Минздрава 
СССР (пос. Песочный-2, ул. Ленинград
ская, 70) , осн. в 1 9 1 8  (одно из пер
вых сов. науч. учреждений) , с 1 922 Рент
генологич., радиологич. и раковый ин-т, 
с 1926 совр. назв. (в 1 958-63 Ин-т мед. 
радиологии) .  В ин-те работали А. Ф. 
Иоффе (рук. отдела, к-рый в 1 921 выде
лился в самостоят. Физико-технический 
инститvт) , Л. С Коловрат-Червинский, 
М. И. Немёнов - организатор и первый 
дир. ( 1 9 1 8-48) ин-та. Достижения ни
та в области радиобиологии связаны с 
именами Е. С. Лондона, Г. А. Надсона, 
Г. С. Филиппова; в области мед. рентге
норадиологии и онкологии - с именами 
Г. А. Зедrенидзе, Л. Ф. Ларионова, 
М. Г. Привеса, С. А. Рейнберга, Д. Г. Рох
лина и др. 

Во время Вел. Отеч. войны мастер
ские ин-та производили для Лениигр. 
фр. передвюкные рентгеновские аппа
раты. Ин-т разрабатывает проблемы 
клинич. радиоизотопной и рентгенодиаг
ностики, лучевой терапии и др. На 
ул. Рентгена, 6 (быв. Лицейская ул. ) 
перед входом в здание, где до 1 970 на
ходился ин-т, установлен пам.-бюст 
В. К. Рентгена ( 1 929, скульп. В. А. Си
найский) . 
РЕПИН Илья Ефимович ( 1 844- 1930) . 
живописец. Учился в Рисовальной школе 

ОПХ ( 1 863-04) и в АХ ( 1 804-7 1 ;  
акад. с 1 876, д. ч .  с 1 893) у И .  Н .  Крам
ского; пенсионер АХ в Италии и Франции 
( 1 873-76) . Преподавал в АХ ( 1 894-
1 907, ректор в 1 898-99) . Чл. ТПХ В  
(с 1 878) .  Глава рус. реалистич. школы 
JКИВОписи. Автор остросоциальных и ист. 
картин (•Бурлаки на Волге•, 1,870-73, 
ГРМ; «Крестный ход в Курской губер
нии•, 1880-83, «Иван Грозный и сын 
его Иван•, 1 885, - обе в ГТГ; «Заnоро.ж
цы пишут письмо турецкому султану•, 
1 878-9 1 ,  «Торжественное заседание 
Государственного Совета 7 мая 1 90 1  го
да», 1 901 -03, с учениками, - обе в 
ГРМ ) ,  произведений на темы рев. дви
жения в России («Отказ от исповеди•, 
1 879-85, «Не .ждали•, 1 884-88, - оба 
в ГТГ) , портретов, в к-рых ярко прояви
лось умение Р. раскрыть личность и в 
психологич" и в социальном плане 
(«В. в. Стасов•, 1 883, ГРМ; «Л. Н. Тол
стой•, 1 887, «М. П. Мусоргский:., 1 88 1 ,  -
оба в ГТГ) . 

В графике Р. выделяются темпе
раментно исполненные зарисовки сце
нок уличной жизни и быта П. («Нев
ский проспект., «У Доминика• - обе 
итал. кар" 1 887, ГРМ ) .  С 1 899 жил в 
Куоккале (с 1 948 Репино Ленингр. обл. ) ,  
в имении •Пенаты», где и похоронен. 

В 1 952 именем Р. названы улица (быв. 
Соловьёвский пер" в Василеостровском 
р-не) , площадь (быв. Калинкина, в Ок
тябрьском р-не ) .  На доме, где жил Р. 
с 1 882 (пл. Репина, 3/5) , в конференц
эале АХ, rде он учился и препода
вал (Университетская наб" 1 7 ) ,  на 
стене вокзала ж.-д. ст. Репино - мем. 
доски. 

На Приморском ш" рядом со ст. Репи
но, установлен пам. Р. ( 1 957, скульп. 
М. Г. Манизер) . Имя Р. в 1 944 присвое
но ИЖСА. Установлена Гос. пр. РСФСР 
им. Репина. 

С о ч. :  Далекое бли:�к.ое. 9 изд., Л.1 1 986. 
Лит.:  Г р а б а р ь  И .  Э . •  Репин, т. 1 - 2, М., 

1 963-64; П р  и б у л ь  с к а о Г. И" Репин 1 Петер· 
бурrе, Л" 1 970; Л о с к о 1 с к а а U. А" И.  Е. Ре
пин, [ 3 изд. ) ,  М" 1 982;  Ч у к о в с к и й  К. И" 
И. Репин, 2 изд" М" 1 983. 

/ 
РЕПИНО (до 1 948 К у о к к а л  а) , пос. 
гор. типа (с 1 946) , на берегу Фин. зал. ; 
подчинён Сестрорецкому райсовету. 
Ж.-д. ст. в 40 км от Л. Назван в честь 
И. Е. Репина, к-рый .жил здесь в 1 899 -
30. После постройки ж.. д. 11. - Выборг 
( 1 870) дачная местность. В усадьбе 
Репина •Пенаты» бывали мн.  деятели 
рус. культуры нач. 20 в. [гл. дом со.ж
жён в 1 944 отступавшими финл. вой
сками, восстановлен в 1 95/S-bl, ныне 
Музей-усадьба; на могиле Репина пам.
бюст (скульп. Н. А. Андреев) ) .  В 1905 
в Куоккала жил и работал М. Горький, 
в 1 906-07 - В. И. Ленин (дача • Ва
за. не сохранилась, на её месте мем. 
сквер) .  

В 1 9 1 8-40 пос. Куоккала в составе 
Финляндии, после сов.-финл. войны ото
шёл к СССР, в 1 94 1 -44 оккупирован 
финл. войсками (освобо.ждён в ходе 
Выборгской операции 1944) .  Р. 
один из центров Ленинградской курорт
ной зоны Л. (санаторий «Репино•, дома 



отдыха, пансионаты, 
леке •Репинский», 
композиторов и 
тов) . 

туристский комп
Дома творчества 

кинематографис-

Лит.:  • П енаты•. Музей-усадьба И. Е. Репина. 
Путеводитель, З изд" Л.,  1 980. 

«РЕПИНСКИИ• (пос. Репино, При
морское ш., 428) , туристский комплекс 
Леноблсовета по туризму и экскурсиим. 
Открыт в 1974, построен по типовому 
проекту. В 1 -м корпусе 204 номера 
( 4 15  мест ) ,  киноконцертный зал, б-ка, 
ресторан, др. помещении; во 2-м -
69 номеров ( 1 9 1  место) . « Р.» имеет фи
лиал в Зеленогорске (80 мест, летом 
180 мест) , кемпинг (620 мест) . 
Р�РИХ ( Р е р и х ) Николай Констан
тинович ( 1 874- 1 947) , живописец, пи
сатель, учёный, археолог, мыслитель, 
обществ. деитель. Училси в АХ ( 1 893-
97) ,  акад. с 1 909. Чл. объединения •Мир 
искусС'l'ва», секр. ОПХ ( 1 901 -06 ) .  
Дир. Рисовальной шк олы  ОПХ ( 1 906-
1 8 ) .  Пейзажист, ист. живописец, театр. 
художник, работал также в области мо
нумент. живописи. Создавал эмоцио
нальные, красочные, декор. произв.: 
сюита «Славине. Начало Руси» («Гонец, 
Восста род на род", 1 897, ГТГ ) ,  «Стар
цы сходитси• ( 1 898, эскиз в Г РМ ) ,  «Го
род строит» ( 1 902, ГТГ ) ,  «Заморские 
гости» ( 1 90 1 ,  ГТГ, Г РМ ) ,  сюита «Бога
тырский фриз" дли столовой дома 
Ф. Г. Бажанова («Микула Селининович", 
1 9 10, ГРМ; «Баин», ГРМ) , «Небесный 
бой» ( 1 9 1 2, Г РМ ) .  С 1 907 художник 
в антрепризе С. П. Дяг/UU!ва, в т-рах П.: 
декорации к драме «Пер Гюнт» Г. Иб
сена ( 1 9 1 2 ) ,  операм «Псковитинка» 
Н. А. Римского-Корсакова ( 1 909) ,  
«Книзь Игорь. А. П .  Бородина ( 1 9 1 4) ,  
к балету « Весна свищеннаи» И .  Ф. Стра
винского ( 1 9 1 3 ) .  С 1 920 жил за грани
цей, гл. обр. в США и в Индии. Инициа
тор движении в защиту памитников куль
туры, почётный през. Амер.-рус. культур
ной ассоциации ( 1 942-44) . Автор мно
гочисл. статей по вопросам иск-ва и охра
ны памитников старины. На доме, где 
жил и работал Р. (ул. Герцена, 38) , -
мем. доска. В пос. Извара Волосовского 
р-на Ленингр. обл. в доме Р. открыт 
Музей-мастерскаи Р. 

Лит.: Б е л  и к о а 11.,  К н  я э е в  а 8., Рерих, М., 
1972 ;  К о р о т к и н а Л.  В" Рерих в Петербурге -
Петрограде, Л., 1 985. 

«РЕСТАВРАТОР,. (ул. Марата, 1 7 ) ,  
проектно-строит. объединение в со
ставе Гл. управлении по охране, ис
пользованию и реставрации памитников 
истории и культуры Исполкома Ленсо
вета. Образовано в 1 974 как специали
зированное науч.-производств. объеди
нение (совр. назв. и подчинённость с 
1988) на базе Спец. науч.-реставрац. 
мастерских ГлавАПУ Исполкома Ленсо
вета, существовавших с 1 945. В объеди
неf!ие вошли также Спец. науч.-рестав
рац. техн. мастерские Гл. управления 
культуры Исполкома Ленсовета и часть 
мастерской No 9 ЛенНИИпроекта, зани
мавшаяся вопросами реставрации па
митников истории и арх-ры. Объедине
ние осуществляет комплексные н.-и., 
проектные и ремонтно-реставрац. рабо-
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ты по восстановлению и воссозданию па
мятников истории и культуры Л. и его 
пригородов. В составе объединения про
ектный ин-т «Ленпроектреставрации» 
и 4 науч.-реставрац. производств. мастер
ские. С 1 987 при объединении дейст
вует единственное в СССР Ленингр. 
реставрац. уч-ще. В 1 945-90 силами 
орг-ций, вошедших в состав объедине
нии, восстановлено св. 3 тыс. объектов 
[в т. ч. здание Гл. Адмиралтейства, 
Александровскаи колонна, Летний 
дворец Петра 1, Мраморный дворец, 
Петропавловский, Казанский и Исааки
евский соборы, храм Воскресении Хри
стова («Спас на крови" ) ,  интерьеры Гор
ного ин-та, Зимнего и Михайловского 
дворцов, Юсуповского дворца на Мой
ке, дворца Нарышкиных-Шуваловых на 
Фонтанке и мн. др. ) . Специалистами 
объединении разработана методика ком
плексного воссоздания разрушенных па
митников арх-ры, на основе к-рой в Л. 
поднит из руин Елагин дворец, восста
новлены Моск. триумф. ворота, а в 
пригородах - дворцово-парковые ан
самбли, разрушенные гитлеровцами в 
1 94 1 -44 (в т. ч. Гатчинский и Б. Петер
гофский дворцы, дворцы « Монплезир» 
и «Марли• в Ниж.  парке и Коттедж в 
парке «Александрии" в Петродворце, 
Екатерининский дворец в Пушкине и 
мн. др. ) . За успехи в деле восстанов
лении памитников арх-ры мн. работники 
объединении награждены зол. и серебр. 
медалими АХ СССР и ВДНХ СССР, в 
1972 Гос. пр. СССР удостоены специа
листы-реставраторы И. В. Антонов, 
В. А, Богданов, С. И. Газиинц, К. А. 
Караваев, М. М. Плотников, Г.  Ф. Цыган
ков; в 1 986 арх. А. А. Кедринский, 
скульп. Н. И. Оде и позолотчик П. П. 
Ушаков стали лауреатами Лен. пр. За 
заслуги в воссоздании и реставрации 
памитников истории и культуры Л. 
и его пригородов, разрушенных в годы 
Вел. Отеч. войны, объединение на
граждено орд. Труд. Кр. Знамени 
( 1 985) .  

Лит .: Восстановление памятников архитектуры 
Ленинграда. 2 изд., Л" 1 987 .  

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ инститУт 
н.-и. проектно-конструкторский и техно
логический Госснаба СССР, Л е н и  н г р. 
о т д е л  е н и е (просп. Обуховской 
Обороны, 1 3 ) ,  образован в 1989. За
нимаетси проблемами механизма ре
сурсосбережении на региональном 
уровне, науч.-метод. аспектами цt'левых 
комплексных программ ресурсосбереже
ния, вопросами разработки и внедрении 
передовых технол. процессов по перера
ботке отходов произ-ва и потреблении 
на специализированных пр-тиих и в орг
циих системы « Вторсырьё»; осуществли
ет координацию н.-и. работ в области 
ресурсосбережения в регионе. 
РЕЧнЬlЕ ПЕРЕПРАВЫ. С основания 
П. были организованы Р. п. через Неву 
и её протоки для осуществления связи 
между о-вами летом водным транспор
том, зимой по льду. Согласно установ
ленному церемониалу о начале перепра
вы через Неву после ледостава и ледо-
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хода жителей П. оповещали барабан
ным боем и 3 пушечными выстрелами, 
причём обьiчно Пётр 1 переправлялси 
первым. Постепенно переправы (пере
возы) заменились мостами. В нач. 
1980-х гг., после окончании стр-ва тон
нели под Морским каналом, закрылась 
последнии в черте Л. переправа Гуту
евский о-в - Канонерский о-в, к-рой 
ежегодно пользовалось св. 2 млн. чел. 
«РЕЧЬ», ежедн. газета, центр. орган 
партии кадетов. Издавалась в 1 906- 1 7  
(кроме 22.7 (4.8) - 8 (2 1 )  .8. 1 906) . Ре
дакция - на ул. Жуковского, 2 1 .  Изд. 
Ю. Б. Бак, В. Д. Набоков, И. И. Петрун
кевич. Фактич. ред. И. В. Гессен, П. Н. 
Милюков. Отражала позицию либер. 
интеллигенции. Приложении: «Государ
ственная дума», «Иллюстрированная не
деля», «Ежегодник газеты "Речь"" 
( 1 9 1 2- 1 6) .  После Февр. рев-ции высту
пала против большевиков. Закрыта · Пет
рогр. ВРК 26. 1 0  (8 . 1 1 ) . 1 9 1 7, после чего 
выходила до авг. 1 9 1 8  под назв. «Наша 
речь», «Свободная речь», «Век», «Новая 
речь», «Наш век». 
РЕШЕТНИКОВ Фёдор Михайлович 
( 1 84 1 -7 1 ) ,  писатель. В П. с 1 863, 
служил в Мин-ве финансов. Печаталси 
в ж. «Сев. пчела». В 1 864 сблизилси 
с Н. А. Некрасовым, опубл. в «Совре
меннике» повесть «Подлиповцы» о бед
ственном положении народа в пореформ. 
деревне (повесть вызвала ожесточённые 
споры между либер. и демокр. крити
кой) . Выйди в отставку, Р. всецело 
занился лит. трудом. В 1 866-68 в 
ж. «Современник», «Рус. слово», «Отеч. 
записки» печатались рассказы и очерки 
этнографич. характера, написанные Р. 
на материале поездки на Урал. В П. 
написаны романы «Горнорабочие" 
( 1 866) , «Глумовы» ( 1 866-67) ,  «Где луч
ше?» ( 1 868) , «Свой хлеб» ( 1 870) ,  ав
тобиогр. повесть «Между людьми» 
( 1 865) . Похоронен на Литератор
ских мостках. Именем Р. в 1 940 на
звана улица (быв. Георгиевскаи, 
между Московским просп. и Сызран
ской ул. ) .  

Лит. :  Ф и  л и п п о  в а К. ,  Между л юдьми. По
весть о пис ателе , Свердловск, 1 952; Б е д н  о в А. Г . •  
Творчество Ф. М.  Решетникова, Архангельск, 
1 956. 

РЕЭВАКУ Ация 1944-45, началась 
после полного снятия блокады. Пост. 
rко 29 марта 1 9 44  о первоочередных 
мерах по восстановлению города пре
дусматривалась Р. 30 тыс. пром. рабо
чих. Позднее ГКО и СНК СССР при
нили решения о Р. 9 з-дов, 29 строит. 
и проектных орг-ций, 1 5  НИИ, 22 учреж
дений, 1 8  вузов и техникумов, 1 4  ремесл. 
уч-щ и школ ФЗО. Ведомства, пр-тия и 
учреждениR, возвращавшиеся с разреше
ния Пр-ва В Л" ДОЛЖНЫ были Пред
варительно подготовить жил. площадь и 
получить заключение Ленгорисполкома 
о её наличии. Предложении о возвра
щении рабочих и служащих рассматри
вались Комиссией по Р. в составе пред. 
Ленгорисполкома П. С. Попкова, его 
зам. Н. А. Манакова и Б. М. Мотылё
ва, секр. ЛГК ВКП (Б) Я. Ф. Капус
тина и Г. Ф. Бадаева (создана 1 8  мар-
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та 1944 бюро горкома партии ) .  К 1 июля 
1944 в Л.  прибыло св. 87 тыс. рабочих, 
инж.-техн. работников, служащих, сту
дентов, уч-ся ремесл. уч-щ и школ 
ФЗО, а вместе с семьями - св. 1 09 тыс. 
чел. До конца года должны были вер
нуться 260 тыс. чел. Создавалась угро
за необеспеченности населения жиль
ём и всем комплексом социально-быто
вого обслуживания. По просьбе местных 
органов власти ГКО 3 сент. 1 944 при
нял пост. об ограничении Р. Все вы
данные ранее разрешения на въезд в го
род были отменены. В 1 945 темпы Р. 
вновь возросли. Как и ранее, обору
дование эвакуированных пр-тий, как пра
вило, не возвращалось. В нач. 1 945 из 
эвакуации вернулись сотрудники и обо
рудование Фиэ.-техн., Радиевого ин-тов, 
Ин-та теоретич. астрономии, Ботанич. 
и др. ин-тов АН СССР, а также со
трудники и фонды Эрмитажа и Рус. 
музея. В 1946 Р. в основном завер
шена. 
Р.ЖЕВКА, местность в сев.-вост. части 
Л., к С. от Пороховых, на лев. берегу 
р. Охта. В 30-х гг. 1 8  в. эдесь возникла 
Ржевская слобода (назв. по фам. земле
владельца) ,  в 19 в. дачная местность. 
Во 2-й пол. 19 в. в р-не Р. оборудован 
арт. полигон Мор. ведомства, на к-ром 
испытывались арт. системы, изготов
ленные на Обуховском сталелитейном 
э-де. С 1920-х гг. Р. в черте города. 
В 90-х гг. 1 9  в. через Р. прошла Иринов
ская ж.-д. ветка. Осенью 1 94 1  к С. от Р. 
сооружён аэродром «Смольное• (ныне 
аэропорт •РжевКJJ») , к-рый с дек. 1941  
стал гл. авиабазой трансп. авиации, до
ставлявшей грузы в осаждённый Л. 
Здесь базировался также 286-й истре
бит. авиац. полк. С кон. 1 970-х гг. Р. -
р-н массового жил. стр-ва (см. Ржевка
Пороховые) ;  гл. магистраль - ш. Рево
люции. На Пороховском кладб. (к Ю. 
от Р.) - братские могилы сов. воинов и 
ленинградцев, павших в Вел. Отеч. вой
не. Наэв. сохранилось в наим. ж.-д. 
ст. Ржевка, Ржевских площади и 
улицы. 
«РЖЕВКА", аэропорт. Построен как 
полевой аэродром •Смольное» в 1 94 1 .  
После снятия блокады до 1 948 «Р.• -
осн. аэропорт Л. Полёты совершались 
в Москву, города Урала, Крайнего Се
вера и др. С вводом в строй восстанов
ленного аэропорта «Шоссейная• (с 
1973 наз. •Пулково») с аэропорта сР." 
совершались в осн. почтово-сан. рейсы. 
Ныне аэропорт располагает самолёта
ми и вертолётами, к-рые выполняют 
пасс. перевозки, с.-х., сан., аэрофото
съёмочную и др. работы. 
Р.ЖЕВКА-ПОРОХОВЬlЕ, район массо
вого жил. стр-ва в сев.-вост. части Л., 
на лев. берегу р. Охта (эап. граница 
р-на) , включает терр. Ржевки (на С. ) 
и Пороховых (на Ю.) , на · В. ограничен 
р. Лапка и ул. Коммуны. По проекту 
( 1 976, разработан в мастерской № 1 
ЛенНИИпроекта, арх. Ю. А. Овсиев, 
А. В. Квятковский, С. В. Хрусталёв 
и др. ) пл. р-на ок. 1 200 га, население 
св. 200 тыс. чe.iJ. Застройка началась 

в кон. 70-х гг. (дома в виде блок
секций с улучшенной планировкой квар
тир) , в 1 983 введён в строй 1 млн. м� жил. 
площади. Гл. магистрали: проспекты 
Наставников и Индустриальный, Ря
бовское ш. В 1 980-х гг. осуществлена 
реставрация быв. усадьбы «Жерновка• 
(см. Безобразовых дача) . 
РИД ( Reed) Джон ( 1 887- 1920) , дея
тель амер. и междунар. рабочего дви
жения, писатель. Окончил Гарвардский 
ун-т ( 1 9 10 ) ,  журналист. С авг. 1 9 1 7  во
енкор амер. журнала в России (в П. ) ,  
сблизился с большевиками. В дни Окт. 
вооруж. восстания при штурме Зим
него дворца был вместе с красногвар
дейцами; присутствовал на 2-м Все
рос. съезде Советов, участник боёв под 
Гатчиной и Царским Селом с войска
ми Керенского - Краснова. В нояб. -
дек. 1 9 1 7  сотрудничал в Бюро рев. про
паганды при Наркоминделе; в янв. 1 9 1 8  
выступал на 3-м Всерос. съезде Советов. 
Неоднократно встречался с В. И. Лени
ным. В февр. 1 9 1 8  уехал в США, где 
вёл борьбу в защиту Сов. республики. 
В марте 1 9 1 9  опубл. кн. « 10 дней, кото
рые потрясли мир• (с предисловием 
Ленина) , осветив события Окт. рев-ции. 
Р. - один из основателей Коммунис
тич. рабочей партии США (авг. 19 19 ) . 
С окт. 1 9 1 9  в Москве; чл. Исполкома 
Коминтерна. Умер от тифа. В П. жил 
в г-цах сАнглетер• и «Астория•, а также 
на частной квартире [Троицкая ул. (ны
не ул. Рубинштейна ) ,  23) . 

Лит.: А "'  r и б к о в а Т. Н. ,  Ф е  д о  р·о в а Н. Н .• 
Джон Рид, М.,  1 98 1 .  

РНМСКИй-КОРСАКОВ Николай Анд
реевич ( 1 844- 1908 ) ,  композитор, пе
дагог, дирижёр, муэ.-обществ. деятель. 
Почти вся творч. жизнь Р.-К. прошла 
в П. В 1 856 поступил в Мор. корпус, 
по окончании к-рого (в чине гардема
рина) в 1 862-65 участвовал в загран. 
плавании. В 1 86 1  познакомился с М. А. 
Балакиревым, В. В. Стасовым, А. П. Бо
родиным, Ц. А. Кюи и др., стал чл. Ба
лакиревского кружка, известного впо
следствии как •Могучая кучКJJ». С 1 87 1  
проф. консерватории (классы практич. 
сочинения, инструментовки, оркестров
ки) ,  в 1 873-84 инспектор муз. хоров 
(духовых оркестров) Мор. ведомства, 
в 1 874-81  дир. Бесплатной муз. школы, 
в 1 883-94 помощник управляющего 
Придворной певч. капеллой. В 1 874 впер
вые выступил как дирижёр в симф. кон
церте (позже дирижировал и оперны
ми спектаклями) .  В 80-е гг. возглавил 
Беляевский кружок. 

Из 15 опер, созданных Р.-К., впервые 
в П. (гл. обр. в Мариинском т-ре) по
ставлены: «Псковитянка• ( 1 873; 3-я 
ред. 1 895 ) ,  «Майская ночь• ( 1 880 ) ,  
«Снегурочка• ( 1 882) , «Млада• ( 1 892) , 
«Ночь перед Рождеством• ( 1 895) ,  сСер
вилия• ( 1902 ) ,  «Пан воевода• ( 1 904) , 
«Сказание о невидимом граде Китеже 
и деве Февронии• ( 1 907 ) .  В П. впервые 
исполнены и его симф. произв., в т. ч. 
1 -я симф. ( 1 865) , «Увертюра на темы 
3 русских песен" ( 1 866) , «Сербская 
фантазия• и муз. картина «Садко• (обе 

1867 ) ,  2-я симф. (позже - симфонич. 
сюита сАнтар•; 1 868 ) ,  3-я симф. ( 1 874. 
первое выступление Р.-К. в качестве дн ·  
рижёра ) ,  «Испанское каприччио• 
( 1 877) , сюита «Шехераэада• и увертю
ра «Светлый праэдни� (обе 1888 ) .  Бла
годаря редакторской работе Р.-К. были 
опубликованы и исполнены (преим. 
впервые в П.) мн. произв. рус. компози
торов, в т. ч. «Каменный госты А. С. 
Даргомыжского, «Князь Игорь. А. П. 
Бородина, «Борис Годунов• и сХован
щина• М. П. Мусоргского; участвовал в .  
изд. оперных партитур М. И. Глинки. 
Большое просветит. значение имели вы
ступления Р.-К. как дирижёра в кон
цертах Бесплатной муз. школы, Рус. 
муз. об-ва, «Рус. симф. концертах•. 

Р.-К. - создатель композиторской 
школы, воспитавший св. 200 учеников, 
среди к-рых - А. К. Глазунов, А. К. Ля
дов, А. С. Аренский, М. М. Ипполитов
Иванов, И. Ф. Стравинский, Н. Я. Мяс
ковский, С. С. Прокофьев, Б. В. Асафь
ев, А. В. Оссовский. Ценный материал 
по истории муз. культуры 2-й пол. 1 9  в., 
в частности П., содержит автобиогр. 
книга Р.-К. «Летопись моей музыкаль
ной ЖИЗНИ•, над к-рой он работал в 
1 876- 1 906 (издана под ред. жены ком
позитора Н. Н. Римской-Корсаковой, 
СПБ, 1 909 ; 9 изд., 1 982) . 

Похоронен на кладбище Новодевичь
его мои., в 1 937 прах перенесён в Некро
поль мастеров иск-в. В квартире, где 
Р.-К. жил последние 1 5  лет (Загород
ный просп., 28) , в 1 97 1  открыт Музей
квартира. Именем Р.-К. в 1939 назван 
проспект (см. Римского-Корсакова прос
пект) . Его имя присвоено консервато
рии и муз. школе Дзержинского р-на 
(ул. Некрасова, 4/2 ) .  На Театральной 
пл., возле консерватории, установлен 
пам. Р.-К. (скульп. В. Я. Боголюбов, 
В. И. Ингал) . 

Лит.: () р л о а а А. А . •  Р и м с к и й • К о р с а • 
к о а В. Н., Страницы "'"'"" Н. А. Римскоrо-Кор
сакоN. Летопись -.и:1ни и творчества, в. 1 -4, Л., 
1969-73; П о л е  о а •  М. И" РимскиА-Корсакоо 
• Петербурге, Л., 1 989. 

РНМСКОГО-КОРСАКОВА ПРОС
nЕКТ (до 1 939 Е к а т е р и н г о ф
с к и й) , между Садовой и Лоцман
ской улицами, пересекает каналы Гри
боедова и Крюков, а от д; 59 до д. 1 05 
составл.яет часть набереJКНой кан. Гри
боедова. Наэван в честь К А. РUМ&хоzо
Корсакова. Возник в сер. 1 8  в. по до
роге на ЕКJJтеринzофский остров (отсю
да прежнее назв. ) .  В нач. 1 9  в. построе
ны казармы Гвардейскоzо экипажа 
(д. 22) .  В кон. 19 - нач. 20 вв. на прос
пекте сооружены ряд доходных домов 
(д. 33, 1 87 7, арх. В. А. Шрётер; д. 29, 
1890, арх. С. А. Баранкеев; д. 1 ,  1 900, 
арх. А. И. Носалевич; д. 3, 1 9 1 4, арх. 
В. Н. Бобров и др. ) и церковь эст. пра
восл. братства (д. 24/ 1 1 , 1 902-05, 
арх. А. А. Полещук) .  14 дек. 1 825 вос
ставшие матросы во главе с декабриста
ми Н. А. Бестужевым и А. П. Арбузо
вым шли по проспекту на Сенатскую пл. 
В Окт. дни 1 9 1 7  Гв. экипаж встал на 
сторону рев-ции. 1 8  дек. 1 9 1 8  в Матрос
ском т-ре В. В. Маяковский впервые 



прочёл •Левый марш•. На Р.-К. п. жил 
н. А. ЖуКОВFКИЙ (Д. 43/ 1 1 ) ;  в д. 37/ 1 5  
жили Н .  Л .  и А .  Н. Бенуа, Е. Е .  Лансере, 
собирались художники •Мира искус-
ства». 

РИНАльди (Rinaldi) Антонио (ок. 
1 7 10-94) , архитектор. По происхож
дению итальянец. Работал в России 
с 1 75 1  ( по др. источникам, с 1 752) .  
В 1 756-90 (по др. источникам, в 
1 754-84) придворный архитектор. В по
стройках Р. отразился переход от ба
рокко и рококо с их пластич. богат
ством и иэощрённой декоративностью 
деталей к спокойной сдержанности и 
чёткости классицизма: постройки в 
Ораниенбауме ( ныне Ломоносов) 
дворец Петра lll, Китайский дворец, 
павильон Катальной горки; дворец в 
Гатчине; павильоны в Царском Селе 
(ныне Пушкин) ; Мраморный дворец, 
•Новоэнаменка• (Воронцова даЧil) , 
пеньковые склады Тучкова буяна 
( 1 764-74) в П. Все сооружения Р. от
личаются высоким мастерством внутр. 
отделки, виртуозным подбором мате
риалов, искусным включением в убран
ство интерьеров скульптуры и живопи
си. По проектам Р. ставились версто
вые столбы. Последние годы жизни про
вёл в Италии. 

Лит.: К ю ч а р  и а н  ц Д. А., А. Ринальди , Л" 
1984. 

РОБЕСПЬЕРА НАБЕРЕЖНАЯ (в  
1 887 - 1 9 1 6  В о с к р е с е н с к а я, по 
ц. Воскресения; до 1 923 Б е л ь г и й -
с к а я) , на лев. берегу Невы, между 
Водопроводным пер. и Литейным просп. 
Названа в честь деятеля Вел. франц. 
рев-ЦJtи М. Робеспьера ( 1 758-94) . 
Застраивалась со 2-й пол. 1 9  в. В 1 85 3-
56 часть набережной облицована гра
нитом. В 1 925 укреплён берег. В 1 960-х 
rr. облицован гранитом участок Р. н. 
до просп. Чернышевского. В 1 936 со
оружено здание школы (д. 24, арх. 
А. И. Гегелло ) .  

Лит.: К о ч е д а м о 1 В .  и" Набережные Не1ы, 
Л.-М., 1954; К о н  с т  а н  т и н  о а А. С., Кварта
лы на набе ре• ной Робеспьера, •Л П•, 1986, № 5. 

РОДМЬНЫЕ ДОМА. Первый Р. д. 
в П. (см. Родильный дом имени про
фессора В. Ф. Снегирёва) открылся в 
1 7 7 1 .  К 1 990 в Л. было св. 20 Р. д. (ок. 
3,5 тыс. мест) и 7 родильных отделений 
при гор. б-цах. Для женщин с осложнён
ной беременностью и для профилакти
ки осложнений во время родов в Р. д. 
созданы отделения и палаты патологии 
беременности. Врачи-педиатры наблю
дают за новорождёнными, оказывают 
помощь заболевшим и недоношенным 
детям. Родовспоможением в Л.  занято 
св. 1 ,5 тыс. врачей-акушёров. 

РОДЙЛЬНЫЙ ДОМ НМЕНИ ПРО
ФЕССОРА В. Ф. СНЕГИР�ВА No 6 
(ул. Маяковского, 5 ) ,  крупнейшее в Л. 
многопрофильное родовспомогательное 
учреждение ( 31 О мест) . Клинич. база 
кафедр акушерства и гинекологии Сан.
гигиенич. ин-та (с 1 940) и Ин-та усовер
шенствования врачей (с 1 9 84) . ()гкрыт 
в 1 7 7 1  при Воспитат. доме на пожертво
вания П. А. Демидова как госпиталь дли 

Церковь Рождества св. Иоанна Предтечи. 

родильниц на 20 мест (на Надеждин
ской ул. ) .  С 1 864 расположен в спеЦJt
ально выстроенном здании (арх. Г. Х.  
Штегеман) ,  стал известен как Надеж
динский роддом. С 1 784 эдесь работал 
основоположник акушерства в России 
Н. М. Амбодик-Максимович ; в разные 
годы роддомом руководили А. Я. Крас
совский, Н. Н. Феноменов, Л. Л. Окин
чиц и др. В 1 9 1 9  присвоено имя В. Ф. 
Снегирёва. С 1924 при роддоме работа
ет первая в Л. жен. консультаЦJtя. 

Лит.: К л  е А и е и б е р г Ф. И., Столетие родо· 
аспом.огате11ь1Юго заидени• императорского С.
Петербургского воспитательноrо дома, СПБ, 1872. 

«РОДИНА• (ул. Толмачёва, 1 2 ) ,  первый 
дет. кинотеатр в Л., помещается в зда
нии Дома кино, входит в киноэрелищ
ное ·пр-тие •Родина•. Здание построено 
в 1 9 14- 1 6  (арх. Б. Я. Боткин, К. С. Боб
ровский, скульп. А. Е. Громов) для Пе
терб. губ. кредитного об-ва, в нём поме
щался кинематограф •Сплендид-Па
лас•, один из лучших в П. В 1 932 пере
им. в •Рот-Фронт., с 1 948 «Р.•. Имеет 
2 зала (700 и 200 мест) с широкими 
экранами. В фойе памятная доска, посв. 
премьере одного из первых сов. худ. 
агитфильмов «Уплотнение• (авторы 
сценария А. В. Луначарский, А. П. Пан
телеев, реж. Пантелеев, Д. Пашковский, 
А. Долинов) ,  состоявшейся 7 нояб. 1 9 1 8. 
РОЖДЕСТВА святого ИОАННА 
ПРЕДТЕЧИ ЦЕРКОВЬ ( Каменноост
ровский просп., 7 ) ,  пам. арх-ры, входит 
в архит.-парковый ансамбль Каменно
го острова. Построена в 1 776-78 (арх. 
Ю. М. Фельтен) с использованием форм 
готич. арх-ры в память Чесменской по
беды рус. флота над тур. флотом в 1 770. 
Крестообразное в плане здание отли
чается простотой форм и компакт
ностью объёма. Высокому готич. шпилю 
примыкающей к зап. фасаду колоколь
ни соответствует остроконечный шатёр 
на высоком барабане, расположенном 
над центр. частью церкви; фасады про
резаны высокими стрельчатыми окнами. 
Внутр. помещения перекрыты сомкну
тыми сводами. В 1920-х гг. богослуже
ние прекращено, до кон. 1 9 80-х rr. по
мещение занимал спорт.-оэдоровит. зал 
Ленингр. воен. санатория. В 1 990 зда
ние возвращено Рус. правосл. церкви. 

РОЗЕНШТЕЙНА 547 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Всеволод Алек
сандрович ( 1895- 1 977 ) ,  поэт. Род. в 
Царском Селе. В 1 9 1 4  поступил на ист.
филол. ф-т Петерб. ун-та. Тогда же 
опубл. сб. стих. «Гимназические годы•. 
Год прожил учителем в семье М. Горь
кого. В 1 9 1 9  мобилизован в армию, 
участвовал в боях под П. В 1 9 1 9-2 1 
жил в •Доме искусств». В 1 920-2 1 
участник 2-го акмеистич. •Цеха поэтов». 
В 1921  опубликовал сб-ки стихов •Лето• 
и •Золотое веретено•, отд. стихи в сб
ках •Цеха поэтов• и •дома искусств•. 
Отход Р. от акмеистич. традиции про
явился в сб-ках •Большая Медведица• 
( 1 926) , •Гранитный сад'" ( 1 929) ,  •Зем
ное сердце• ( 1 933) . Во время Вел. Отеч. 
войны Р. в ленингр. ополчении, затем 
корр. воен. газет, опубликовал сб-ки 
стих. «Голос Родины• ( 1 943) , .Ладо
гu ( 1945 ) . В послевоен. сб-ках стихов 
•Стихи о Ленинграде• ( 1 967 и 1 973) , 
•Лирика. 1 965- 1 969• ( 1 970) ,  сСrкхо
творенИJ1• ( 1 970) и др. Р., постоянно 
обращаясь к теме Л" опирался на по
этич. традиЩtю нач. 20 в., создал мно
жество лирич. пейзажных стихотворе
ний. Опубликовал мемуарную кн. •Стра
ницы жизни. Из литературных воспо
минаний• ( 1962, 2 изд., 1 974) . С 1 930-х 
rr. жил на наб. кан. Грибоедоi�а, 9. По
хоронен на Литераторских мостках. 

Л11r.: А м с т е р д а м А., В. Ро&Аес:таенс"иl. 
Путь поэта. М.-л.,· 1965; О В.  Рож.дест•енском. 
Воспоминани•. Письма. Документw, Л.,  1986. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Дмитрий Сер
геевич ( 1 876- 1 9 40 ) ,  сов. физик, один 
из организаторов оптич. пром-сти в 
СССР, акад. АН СССР ( 1929 ) . Род. в П. 
Окончил Петерб. ун-т ( 1 900) ,  где рабо
тал в 1903-32 и с 1 938 (с 1 9 1 6  проф. ) ,  
организовал в ун-те физ. отделение и 
провёл коренную реформу преподава
ния физики. Одновременно консуль
тант по изготовлению оптич. стекла на 
фарфоровом э-де. Науч. рук. и дир. со
зданного по его инициативе в 1 9 1 8  Гос. 
оптич. ин-та (в 1 932-38 зав. отде
лом, с 1 938 науч. консультант) .  Осн. 
тр. по всестороннему исследованию ано
мальной дисперсии света, теории спек
тров, теории микроскопа. Создал шко
лу учёных-оптиков. В АН СССР учреж
дена премия им. Р. за лучшие работы 
по оптике. В 1 939-40 жил на Бирже
вой линии, 4. Похоронен на Литератор
ских мостках. На здании Гос. оптич. 
ин-та, где в 1 9 1 8-40 работал Р. ( Бир
жевая линия, 12- 14) , - мем. доска. 

Л11r.: Воспоммва1111• об u;ад,ем."е Д. С. Роа
А•сткиском, Л" 1 976; Г у J1 о Д. Д" Ос н н о •
с к и й  А. Н" Д. С. РоJО<дестаенский. 1876-1940, 
м".19sо. 

РОЗЕЮUТЕЙНА ДОМА (Большой 
проспект П. С" 15 и 77) , пам. арх-ры, до
ходные дома. Построены в 1 9 1 3- 1 4  
(д. 77) и 1 9 1 3- 1 7  (д. 75) ; стр-во начато 
по проекту владельца - гражд. инж. 
К. И. Роэенштейна, закончено арх. А. Е. 
Белогрудом. В основу композиции фаса
да д. 77 легли палладианские мотивы; 
колонны коринфского ордера и скульпт. 
барельефы образуют широкий декор. 
пояс, 2 ниж. этажа трактованы как цо
коль колоннады, на пилонах аркады маи-
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сардного этажа круглая скульптура 
(скульп. В. Ф. Разумовский) . В арх-ре 
д. 75 (т. н. Дома с башнями ) осн. роль 
играют мощные 6-гранные башни, в ком
позиции к-рых использованы мотивы 
англ. ср.-век. зодчества, фасады обога
щены мастерски выполненным скульпт. 
декором. Ныне в доме т-р миниатюр 
«Экспер�мент». 
РОК-МУЗЫКА. Первые любительские 
рок-группы, исполнявшие музыку в сти
ле «биг-бит», появились в Л. в сер. 
1 960-х гг. («Кочевники», «Аргонавты», 
«Фламинго» и др. ) .  Сочетание элемен
тов раннего рока с жанром эстрадной 
песни привело к возникновению проф. 
вокально-инстр. ансамбля « Поющие ги
тары» ( 1 966 ) ,  ИСПОЛЮ!вшего первую сов. 
рок-оперу «Орфей и Эвридика. ( 1 975, 
комп. А. Б. Журбин) . В 1 970-х гг. поду
чило развитие любительское рок-движе
Ю!е («Санкт-Петербург., «Мифы•, «Рос
сияне» ) ,  в 198 1 создан первый в СССР 
рок-клуб (при Доме худ. творчества) ,  
объединив11mй наиб. интересных и та
лантливых музыкантов. Для ленингр. 
Р.-м. 1 980-х гг. характерны социальная 
направленность, яркость сценич. образов, 
внимание к поэтич. слову («Аквариум», 
«Алиса», «Аукцион», «Зоопарк» , «Иг
ры•, «Кино•, «Телевизор• и др.) .  
rоПША, посёлок, центр Ропшинского 
сельсовета Ломоносовского р-на Ле
нингр. обл., на р. Стрелка. Изв. с 1 500 как 
с. Храпша, в 17 в. шведская мыза. На 
Княжьей горке близ Р. сохранилась кир
ха (с нач. 18 в. ц. Петра и Павла) , ок. 
1 7 13 Пётр 1 создал здесь меч. усадьбу» 
на местных минеральных источниках 
(дер. дворец разобран в кон. 18 в.) . Мыза 
Р. в 1 7 1 0-41  принадлежала Головки
ным, в 1741 -64 - казне, в 1 764-85 -
графу г. г. Орлову, в 1 785-96 - и. л. 
Лазареву, в 1 796- 1 9 1 7  - лицам имп. 
фамилии. СохраЮ1лся дворцово-парко
вый ансамбль 18 - нач. 19 вв.: дворец 
(ок. 1 725, перестроен в 1 750-х гг. для 
имп. Елизаветы Петровны арх. В. В. Ра
стрелли и в кон. 18 в. арх. Ю. М. Фельте
ном и др. в стиле классицизма ) ,  хоз. 
постройки 18 - нач. 19 вв., парк с пру
дами 18 - нач. 19 вв. 6 июли 1 762 в Роп
шинском дворце убит Ю!зложенный имп. 
Пётр 111. В окт. 1 9 1 9  в р-не Р. шли оже
сточённые бои с войсками ген. Н. Н. 
ЮдеЮ!ча, посёлок неск. раз переходил 
из рук в руки, окончательно освобож
дён Кр. Армией 3 нояб. 1 9 19. В сент. 
1941  Р. оккупирована нем.-фаш. войска
ми, к-рые превратили её в мощный ук
репл. узел, освобождена 19 янв. 1 944 в 
ходе Красносельско-Ропшинской опера
ции 1944 ( 1 3  частям и соединениям 
присвоено почётное наим. Ропшинские ) .  
В 1944 в Р. установлен на постаменте 
танк КВ, первым ворвавшийся в посёлок, 
в 1 970 сооружён мемориал сов. воинам
освободителям. В Р. - Центр. эксперим. 
станция Гос. НИИ озёрного и речного 
рыбного х-ва (в здании быв. бумажной 
ф-ки, 1 788 -94, арх. Фельтен и С. П. 
БерЮ!ков) и ряд др. пр-тий. 

ЛuТ'.: Д у ж. н и  к о в Ю. А. ,  Ропша. Исторнко
краеведческий очерк. 12 иэд. ( .  Л" 1973. 

Гостиница •Росси••. 

РОССИ Карл Иванович (\ 77 5- 1849 ) ,  
архитектор; крупнейший предст. ампира. 
С 1 796 работал помощником арх. В. Ф. 
Бренны, в 1802-03 учился в Италии. В 
1804 назначен художником на стеклян
ный и фарфоровый з-ды в П., с 1806 арх. 
«Кабинета его величества», с 1 8 1 6  один 
из гл. арх. «Комитета для строений и 
гидравлич. раб<m>. Почётный вО11ьный 
общник АХ ( 1822 ) .  Создал ряд мону
мент. построек и ансамблей, активно 
формирующих архит. облик центра П., 
отличающихся грандиозным размахом, 
ясностью объёмно-пространств. компо
зиции, разнообразием и органичностью 
решений и составивших одну из вершин 
градостроит. иск-ва позднего классициз
ма: дугообразное в плане Г М8Ноzо шта
ба здание с его центр. аркой подчеркну
ло триумф. характер Дt10Р14овой площа
ди; перепланировка Аничкова дворца 
(см. Дt1оре11 пионеров) и прилегающей 
терр. заново организовала один из р-нов 
города, так же, как и Александринский 
т-р (см. Театр драмы им. А. С. Пушкина) 
с Островского площадью, от к-рой проло
жена Театральная ул. (с 1 923 Зодчего 
Росси улица) ,  соединившая т-р и полу
кружие зданий мин-в на Чернышёвой пл. 
( ныне Ломоносова площадь) ;  нача
лом реконструкции большого р-на послу
жило и стр-во Михайловского дворца 
( ныне Русский музей) и прилегающей к 
нему площади (см. Искусств площадь) . 
Последней кр. работой, Сената и Синода 
зданиями, Р. завершил формирование 
Сенатской пл. (см. Декабристов пло
щадь). 

Сооружения Р. носят подчёркиуто 
триумф. характер, отличаются выра
зительностью и богатством ордерных 
композиций, гармоничным сочетанием 
архит. форм с аллегорич. скульптурой. 
Создал также живописный архит.-пар
ковый ансамбль на Елагином острове; 
в Зимнем дворце оформил Военную га
лерею 1 8 1 2  (после пожара 1837 восста
новлена В. П. Стасовым) ;  построил б-ку 
дворца и Николаевские чугунные ворота 
с оградой в Павловске. Жил на Италь
янской ул. (ныне ул. Ракова, 1 1 ) .  Похо
ронен в Некрополе 18 в. 

Лиr.: В е й  и е  р r Н .• Росси, М.-Л.,  1939; П и
л •  в с  к и й  В. Н" Зодчий Росси, М.-Л., 1951; Т а
р ан о в с к а •  М. З. ,  К. Росси, Л. ,  1980. 

РОССНЙСКАЯ АКАДЕМИЯ, науч. 
центр по изучению рус. яз" словес
ности и истории.  Осн. в П. в 1 78 3. Гл. 
направление деятельности - соэдание 
толковых и отраслевых словарей. Важ
нейший труд - первый толковый сло
варь рус. яз. «Словарь Академии Рос
сийской» ( 1  изд. - 1 789-94; 2 изд. -
1 806-22) .  

Р .  а. оказала значит. влияние на раз
витие рус. культуры кон. 1 8  - нач. 
19 вв., на процесс становления рус. язы
кознания. По инициативе Р. а. создава
лись б-ки в губ. городах, организовыва
лись науч. экспедиции по России и за ру
беж. Р. а. содействовала развитию книго
печатания в стране. Первым преэ. Р. а. 
была Е. Р. Дашкова ( 1 783-96) , затем 
П. П. Бакунин (управляющий в 1 786-
88 ) ,  А. А. Нартов ( 1 80 1 - 1 3 ) ,  А. С. 
Шишков ( 1 8 1 3-41 ) .  В Р. а. входили пи
сатели, учёные и деятели культуры: Г. Р. 
Державин, Д. И. Фонвизин, И. И. Лепё
хин, М. М.  Херасков, С. К. Котельников, 
А. А. Барсов, Н. Я. Озерецковский, И. А. 
Дмитриевский, И. А. Крылов, Н. М.  Ка
рамзин, А. С. Пушкин, П. А. Вяземский и 
др. В 1 84 1  преобразована во 2-е отделе
ние Петерб. АН, затем - в Отделение 
рус. языка и словесности. В разное время 
Р. а. размещалась в доме Дашковой 
(ныне просп. Стачек, 45) ,  в доме ком
мерции советника Татаринова ( ныне наб. 
р. Фоитанки, 1 1 2) и в здании, построен
ном в 1802-04 для Р. а. (арх. А. А. Ми
хайлов 2-й, боковые крылья - 1111 1 - 1 4, 
арх. В. П. Стасов; ныне 1 -я линия 
В. О., 52) . 

Лfl't.: Л о э 11 н с 1t а • Л. 11., Во r11ue двух 
а1tадемнl, 2 изд., М., " 1 983; Не" р а с  о •  с.. 
РоссаАска• академu, М., 1 984; К о л о м • и о а 
В. В., Фа 1 в ш т е 1 и М. Ш., Храм муз сло
весим:�t. (Иэ истор•• Pocc•Ac1tol Л1tадемим), Л .• 
1 986. 

РОССНАСКИА ПЕДАГОГНЧЕСКИА 
УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. Герцена 
( РГПУ) (наб. р. Мойки, 48) , ведёт исто
рию с 3-го Петрогр. пед. ни-та (осн. в 
1 9 18 ) .  В 1 920 ему присвоено имя Герце
на. В 1921 -25 ин-т стал базой дли объ
единения неск. уч. эаведе11ий пед. профи
ля в многопрофильный пед. вуз - ЛГПИ 
им. Герцена. В 1991 ЛГПИ преобразо
ван в пед. ун-т. В ун-те ( 1 99 1 ) :  ф-ты -
истории, рус. яз. и лит-ры, иностр. яэы-



Стрелка Васильеаскоrо острова.  Ростральные колонны. 

ков, дошкольного воспитании,  нач. обу
чении, дефектологии, матем" физ" ин
дустр.-пед., хим" естествознании, геогра
фии, худ.-графич" физич. культуры, 
муз.-пед., а также ф-т народов Крайнего 
Севера; св. 1 00 кафедр, аспирантура (с 
1926 )  и докторантура, ф-ты организато
ров и руководителей нар. образовании, 
дополнит. пед. профессий; фундам. б-ка 
(ок. 2,5 млн. ед. хр. ) .  Ун-т располагает 
уч. и науч. лабораториими, мастерскими, 
агробиологич. и геогр. станциими. В 
1990 /9 1 уч. г. в ун-те было св. 1 7  тыс. 
студентов (ок. 6 тыс. на вечернем и заоч
ном отделениих ) , ок. 1 700 преподавате
лей и науч. сотрудников, в т.  ч. 7 ч.-к. 
АПН СССР, ок. 200 д-ров наук и проф. 
и св. 1 000 канд. наук и доцентов. С 1948 
готовит специалистов дли заруб. стран 
(в нач. 90-х гг. ежегодно до 2,5 тыс. чел. 
более чем из 50 стран) . В вузе препо
давали М. Горький, Б. Д. Греков, С. Ф. 
Ольденбург, Е. В. Тарле, В. В. Струве, 
А. Е. Ферсман, А. Ф. Иоффе, И. В. Кур
чатов, К. М. Быков, В. Л. Комаров, 
В. П. Семёнов-Тин-Шанский, В. А. Дес
ницкий, В. Н. Верховский, П. А. Зна
менский, Г.  М. Фихтенrольц, Б. Е. Рай
ков, И. И. Полинский, В. Н. Сорока
Россинский, А. П. Пинкевич, Ю. М. Шо
кальский, Н. М. Книпович, И. И. Тол
стой. За годы существовании вуз подго
товил св. 1 00 тыс. учителей и др. пед. 
работников. Награждён орд. Труд. Кр. 
Знамени ( 1 967 ) .  Издании: •Учёные 
записки Л ГПИ• ( 1 9 35-72 ) ,  уч. пособия, 
метод. лит-ра для студентов, сб-ки науч. 
трудов. Многотиражная газ. •Сов. учи
тель. (с 1927 ) .  

Ун-т ·занимает здания, являющиеся 
пам. арх-ры: быв. Разумовского дtЮрец, 
быв. Штегедьмам дом, быв. Воспита
те J1Ьный дом и др. 

Лиr.: ЛенинrрадскиА rосу.u.арствеиныА пед.аrоrи· 
ческий институт нм. А. И. Герцена, Л., 1 948;  Щ е р-
6 а к о а А. И. ,  ЛГПИ нм. А. И. Герцена, М.,  196 1 ;  
Г р н w к н  с к н А К .  К "  Ленннrрадскd rосу
дарстаеннwl nедагоrwчесw.иА институт им. Л. И .  
Герцена, Л" 1 968. 

«РОССНЯ• (пл. Чернышевского, 1 1 ) , 
гостиница. Построена в 1 964 (арх. 
Б. Н. Журавлёв, В. Э. Струзман) . В 
!О-этажном здании 41 1 номеров (609 
мест) .  Имеется платнаи автостоянка. Ря
дом Моск. парк Победы и Спорт.-

концертный комплекс им. В. И. Ленина. 
Вблизи ;- ст. метро «П11рк Победы•. 
РОСТРАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ (от лат. 
rostrum - нос корабля) ,  монумент. па
мятники, символизирующие мор. победы, 
мор. могущество страны. Представляет 
собой отдельно стоящую колонну, ствол 
к-рой украшен носами побеждённых ко
раблей или их скульпт. изображениями. 
Традиция установки Р. к. восходит к Др. 
Риму. Р. к. получили распространение в 
период классицизма: в 1 77 1 -78 в парке 
Царского Села ( ныне Пушкин) были 
сооружены Морейская колонна и Чес
менская колонна в честь побед рус. фло
та в рус.-тур. войне 1 768 -74 (арх. А. Ри
нальди ) ,  в нач. 19 в. возведены две Р. к. 
для оформления Стредки Васильевского 
острова (арх. Ж. Тома де Томон) . Все 
каменотёсные работы при стр-ве Р. к. вы
полнены под рук. подрядчика С. К. Суха
нова. Вые. каждой Р. к. 32 м, они укра
шены декор. носами кораблей, изобра
жениями наяд и якорей. У подножий 
Р. к. 4 скульптуры (выполнены из пудо
сткого известняка по моделям скульп. 
И. Камберлена и Ж. Тибо; по традиции 
считается, что они символизируют 4 ве
ликие рус. реки: Волгу, Днепр, Неву и 
Волхов) .  На вершинах колонн на кв. 
площадках установлены металлич. тре
ножники с чашами (в 1 9  в. испольэо
вались как маяки при подходе к Пе
терб. мор. порту: в чаши заливалось мас
ло, к-рое зажигалось с наступлением 
сумерек) .  Доступ к чашам - по винто
вым лестницам, устроенным внутри ко
лонн. В годы Вел. Отеч. войны декор. 
убранство Р. к. пострадало от осколков 
арт. снарядов и авиабомб. В 1 947-49 все 
детали заменены дубликатами, изготов
ленными из листов патинированной ме
ди, реставрированы скульптуры у подно
жий Р. к. (рук. - скульп. И. В. Крестов
ский) . В 1957 к чашам светильников 
под•щены газовые трубы, в дни праздно
вания 250-летия Л. были впервые заж
жены газовые факелы (с 1 957 они по 
традиции зажигаются ежегодно в дни 
празднеств и торжеств) . По ночам Р. к. 
и др. сооружения Стрелки Васильевского 
о-ва подсв,ечиваются прожекторами. 
«РОТ-ФРОНТ. (ул. Союза Печатников, 
24) , производств. меховое объединение. 
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Созд. в 1974. Перерабатывает сырьё и 
полуфабрикат (кролик, ондатра, норка, 
песец и т. д.), выпускает головные уборы, 
воротники, манто. В составе объеди
нения сырейно-красильиая и 3 скорняж
но-пошивочные ф-ки, в т. ч. Меховая 
ф-ка № 1 (создана на базе открытой в 
1900 мастерской Шульца) и ф-ка «Рот
Фронт., к-рая ведёт историю от скор.. 
няжной мастерской Мартенса, нахо
дившейси на Невском просп" 21; в 
1918-19 эдесь создана ф-ка, к-раи в 
1932 пмучила совр. наэв. в честь нем. 
коммунистич. орг-ции 1920-30-х гг. 
Союз красных фронтовиков, сокращён
но - Рот-Фронт (Красный фронт) .  В 
объединении работал Герой Сов. Союза 
М. И. Комаров. Имеется музей боевой и 
трудовой славы. На терр. объедине
ния - Станислава святого костёл. 
РОША.ль Семён Григорьевич ( 1 896-
1 9 1 7 ) ,  участник рев. движения. Чл. Ком
мунистич. партии с 1 9 1 4. Род в П. С 1 9 1 0, 
будучи гимназистом, состоял чл. рев. уче
нических кружков. Студентом Психонев
рологич. ин-та в 1 9 1 4- 1 5  работал в 
ПК РСДРП, организовывал типографии, 
был пропагандистом на Путиловском 
з-де. В 1 9 1 5  арестован, отправлен солда
том на фронт. В дек. 1 9 1 5  вновь арес
тован, заключён в «Кресты», освобож
дён Февр. рев-цией. В марте 1 9 1 7  направ
лен ПК РСДРП (б) в Кронштадт, где 
избран зам. пред. к-та РСДРП (б) и чл. 
Исполкома Совета. Делегат 7-й ( Апр. )  
Всерос. конференции РСДРП (б) . В 
Июльские дни 1917 с отрядом матросов 
прибыл в П. Арестован, заключён в 
«Кресты", освобождён Окт. рев-цией. Ко
миссар сводного отряда матросов при 
подавлении мятежа Керенского - Крас
нова, комендант Гатчин1>1 (ул. Рысева, 32; 
мем. доска ) .  С нояб. 1 9 1 7  правительств. 
комиссар Румынского фр. В дек. в Яссах 
убит контрреволюционерами. В 1 922-
44 Адмиралтейские набережная и прос
пект именовались набережной и прос
пектом Рошаля. Именем Р. названа пло
щадь (быв. Комендантская )  в Крон
штадте. 

Лит.: Р о w а л ь М., С. Г. Роwаль. 1 кн. :  ВечнаJ1 
слава, м "  1 967. 
РУБАНЕНКО Борис Рафаилович 
( 1 9HJ-85) ,  архитектор, нар. арх. СССР 
( 1 980) , д. ч. АХ СССР ( 1 979 ) ,  д-р арх
ры ( 1 967) . Чл. КПСС с 1 939. Учился 
в ИГИ ( 1927-3 1 )  и Всерос. АХ ( 1 932-
34 ) .  В 1 932-43 работал в Л.: участ
вовал в стр-ве жил. домов на Лесном 
просп., в р-не М. Охты, на Московском 
просп. (совм. с Г. А. Симоновым и др. ) ,  
автор проектов ряда школ, в т .  ч .  на пл. 
Тургенева ( 1 936) , ул. Союза Печатни
ков (1938) , Невском просп" 14 (1939 ) .  
Во времJ1 блокады Л. работал п о  маски
ровке города. С 1 943 жил в Москве. Гос. 
пр. С�СР ( 1 9'Щ. 
РУБЕЖ ВНУТРЕННЕЙ 060РОНЫ 
Ленинграда, предназначался для обо
роны внеш. обвода города. Создан дирек
тивой Военного совета Ленинградского 
фронта в апр. 1 942. Имел 4 сектора: 
Южный, Восточный, Северный и Запад
ный. Первоначально передний край про
ходил по линии: с Ю. - Мор. канал, 
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Угольный порт, Автово, пос. Володар
ский, платформа Купчино, лев. берег 
Невы; с В. - лев. берег Невы от Воло
дарского моста до Финл. моста, Порохо
вые, Ржевка; с С. - Рыбацкая, юж. 
окраина д. Новая, Муринский ручей, Ко
ломяги, Старая Деревня; с З. - воет. 
берег Фин. зал. от Старой Деревни до 
Мор. канала. В мае 1 942 Воен. совет Ле
нингр. фр. уточнил задачи войскам внутр. 
обороны города ( ВОГ) (см. Управление 
внутренней обороны города) и передний 
край Р. в. о., к-рый стал проходить по ли
нии: с Ю. - Угольный порт, Автово, пос. 
Володарский, платформа Купчино, лев. 
берег Невы; с В. - лев. берег Невы, 
Ржевка и севернее; с С. - Рыбацкая, 
д. Новая, Старая Деревня; с З. - воет. 
берег Фин. зал" Стадион им. С. М. Киро
ва, Галерная гавань, Мор. канал. На осн. 
направлениях вероятных ударов против
ника рубеж оборудован батальонными 
р-нами обороны, подготовленными к кру
говой обороне. К обороне рубежа при
влекались войска, непосредственно вхо
дившие в состав ВОГ, части гарнизона 
города, внутр. и пограничные войска 
НКВД, личный состав береговой оборо
ны и кораблей Балт. флота и др. 24 окт. 
1942 оборонит. р-н Дамба, Мор. канал, 
Угольный порт со всеми инж. сооруже
ниями и находившимися там войсками 
( 1 09-й, 1 1 0-й и 1 1 1-й отд. пулемётно
арт. батальоны) передан в распоряжение 
42-й А. Соответственно изменился и пе
редний край Р. в. о. Общая его протя
жённость доходила до 90 км . 
РУ6ИIПllТЕЙН Антон Григорьевич 
( 1 829-94) , пианист, композитор, дири
жёр, муз.-обществ. деятель. В П. посе
лился в 1 848 (выступил здесь впервые 
как пианист в 1 843 ) .  В П. началась его 
дирижёрская ( 1 850, в Университетских 
концертах) и композиторская ( 1 852, 
опера •Куликовская битва", Большой 
т-р) деятельность. По инициативе и под 
рук. Р. в П. организованы Певческая 
академия ( 1 858 ) ,  Русское музыкальное 
о6щество ( 1 859; Р. в числе первых дирек
торов; дирижировал его симф. концер
тами) и первая в России консерватория 
( 1 862; до 1 867 и в 1 887-9 1 Р. - её 
проф. и дир.) .  Постоянно концертировал 
как пианист и дирижёр, провёл циклы 
т. н. Ист. концертов (фп. и симф.) .  По 
инициативе и на средства Р. в 1 890 в П. 
прошёл 1-й  Междунар. конкурс пианис
тов и композиторов (затем проводился 
в Берлине, Париже, последний - в 
1 9 10 в П. ) .  В П. впервые исполнены мн. 
его соч., в т. ч. оперы «Демон• 
( 1 875) , « Купец Калашников• ( 1 880) 
в Мариинском т-ре. В 1 894, возвратив
шись из-за рубежа, жил в Петергофе, где 
и скончался. Похоронен в Некрополе ма
стеров иск-в. Именем Р. в 1929 названа 
улица (быв. Троицкая ) ,  на д. 38, где он 
жил в 1 887- 9 1 ,  - мем. доска. Имя Р. 
носит зал Оперной студии консерватории 
(ныне Муз. т-р консерватории ) .  В фойе 
Большого зала консерватории установ
лен пам. Р. (скульп. Л. А. Бернштам) .  

Лur.: Б ер е н 6 о й  м Л .  А" А. Г. Рубинштейн. 
Жизнь. арт11стическни nуть, таорчестао, музы
�r.а.nьно-общестаенН8• .а.е•тепьность, т. 1-2, Л .• 

Улица РубннwтеАна. 

1957-62; х о n р о • • т.. А. r. Рубинштейн. 
2 И3А" Л.. 1 98'7. , 

. 

«РУ6Л�ВОЕ 06ЩЕСТВО., рев. народ
нич. орг-ция. Созд. в П. в кон. 1 8 67 
Ф. В. Волховским и Г. А. Лопатиным 
(назв. по величине ежемес. членского 
взноса) . По замыслу руководителей, 
члены об-ва под видом странствующих 
сел. учителей должны были установить 
связи с крестьянами, вести среди них 
рев. пропаганду, используя как легаль
ную, так и нелегальную лит-ру. В петерб. 
группу «Р. о." входили Лопатин, Н. Ф. 
Даниельсон, Н. Н. Любавин, В. В. Ми
хайлов, И. И. Лавринович, С. Г. Гирчич, 
П. В. Прокопенко, М. И. Максимович 
(группа об-ва действовала и в Москве ) .  
Об-во выпустило для распространения в 
народе книгу И. А. Худякова «Древняя 
Русы. В февр. 1 868 большая часть чле
нов •Р. о.• арестована, об-во распалось. 

Лит.: Бель ч и к  о в Н.  Ф., • Рублевое обще
стао•, сИэоестин АН СССР. Сер. Vll, ОтАеление 
обществеиtjЫ• ИВУ••, 1 9 35,  № 9 - 10.  
РУДА КОВ Константин Иванович 
( 1 89 1 - 1949 ) ,  график. Учился в АХ-Вху
теине ( 1 9 1 3-22 ) ;  преподавал там же 
(с 1 929 ) .  Занимался живописью, рисун
ком, литографией, офортом, монотипией, 
театр.-декорац. иск-вом. Автор много
числ. живописно-экспрессивных илл. 
к кн.: •Милый друг• Ги де Мопассана 
(цв. литография, изд. 1 936) , «Нана• Э. 
Золя (акв., изд. 1 9 37 ) ,  «Щелкунчик и 
мышиный король. Э. Т. А. Гофмана 
(цв. литография, изд. 1 938) , «Театр 
революции" Р. Роллана (цв. литография, 
изд. 1 940) ,  «дюймовочка• Х. к: Андер
сена (итал. кар" изд. 1 945) , « Ревизор• 
Н. В. Гоголя (акв" изд. 1 947 ) ,  «Фома 
Гордеев• М. Горького (итал. кар" акв" 
изд. 1949 ) ,  • Война и мир• Л. Н. Толстого 
( 1 945-48 ) ,  «Отцы и дети• И. С. Турге
нева ( 1 946-49 ) .  В период блокады Р. 
работал над циклом портретов бойцов 
ПВО, театр. декорациями, исполнял 
живописные панно для гор. площадей и 
улиц, сотрудничал в ж. • Костёр•. Похо
ронен на Волковском кладб. 

Лит.: К. И.  Рудаков. Носnомннани11 о худож
нике, Л., 1 979; Б р о А с к и й И.  А., К. РуАакоо, 
м., 1 985. 
РУ ДНЕВ Лев Владимирович ( 1 885-
1 956 ) ,  архитектор. Окончил АХ ( 1 9 1 5 ) ,  
где учился у Л. Н. Бенуа; преподавал 
там же (проф" 1 922-48) . Работал по-

мощником И. А. Фомина. Участвовал 
в осуществлении монуМl!нтальной про
мzанiJы п.лана, создав на Марсогом 
пме пам. «6орцам-ревооюции•. В 1 927-
30 построил шкооу и профилакторий 
в Кировском р-не (совм. с И. И. Фо
миным и др.) , отличающиеся лакониз
мом крупных объёмов. С 1 932 работал 
в Москве. 

Лит.: Архитектор Ру Ане•, М., 1963;  Ха з а
н о в В. В . •  Зодчий реаолюционноА эпохи, «Л П•, 
1985 ,  № 3. 

«РУМ60ЛОВСКАЯ ГОРЛ.., мемориал 
в составе •Зелёного пояса Славы» (арх. 
П. Ф. Козлов, В. Н. Полухин) . Соору
жён в 1 967 трудящимися Фрунзенского 
р-на Л. в г. Всеволожск у развилки до
рог на Ладожское оз. и Колтуши на быв. 
трассе •Дороги жизни». Металлич. 
листья дуба (символ жизни ) и лавра 
(символ Славы ) ,  рядом стела с текстом 
стихотворения О. Ф. Берггольц: •Доро
гой жизни шёл к нам хлеб, / дорогой 
дружбы многих к многим. / Ещё не зна
ют на земле / страшней и радостней 
дороги•. 
РУМЯНЦЕВ Николай Петрович ( 1 754-
1 826 ) ,  граф, гос. деятель и дипломат, 
канцлер (с 1 809) ,  поч. ч. Петерб. АН 
( 1 8 1 9 ) .  Сын П. А. Румянцева. Получил 
домашнее образование. В 1 770-х гг. жил 
в П" состоял при дворе вел. кн. Павла 
Петровича (будущего имп. Павла 1). В 
1 795-98 один из дир. Земельного бан
ка в П., чл. ряда фннанс. комиссий. 
В 1 801 -09 дир. водных коммуникаций 
(под рук. Р. начато стр-во Обводного 
канQЛQ, усовершенствован ряд каналов, 
соединявших Неву с др. реками) ,  в 
1 802-ll мин. коммерции (по ИНJЩНати
ве Р. в П. в 1 802- 1 0  издавалась газ. 
«С.-Петерб. коммерческие ведомости•, 
открыто Уч-ще корабельной арх-ры, по
строено Биржи здание) . В 1 807 - 1 4  мин. 
иностр. дел, в 1 8 10- 1 2  пред. Гос. совета 
(с 1 8 1 2  иэ-за разногласий с имп . Алек
сандром 1 фактически отошёл от дел ) .  
Активно участвовал в орг-ции мор. кру
госветных экспедиций Ю. Ф. Лисянско
го и И. Ф. Крузенштерна, О. Е. Коце
бу, жертвовал кр. суммы на собирание 
и публикацию ист. источников. Вокруг 
Р. сложился кружок, объединявший вид
нейших рус. историков и археографов 
(в лит-ре изв. как • Румянцевский кру
жок• ) .  Р. собрал ценные колл. монет, 
рукописей, произв. иск-ва, был владель
цем одной из лучших в России б-к. Дом 
Р. (ныне наб. Красного Флота, 44, см. 
Румянцева дом) - один из центров об
ществ. и культурной жизни П. 1 -й четв. 
19 в. По завещанию Р. в 1 8 3 1  в нём от
крыт общедоступный Румянцевский му
зей (в 1 86 1  переведён в Москву, б-ка Р. 
легла в основу Гос. б-ки СССР им. В. И. 
Ленина ) .  

Лиr.: И а а н  о а с к и й  А .  Д. ,  Государственный 
канцлер граф Н. П. Румннцев, СП Б, 1 87 1 ;  К о э
л о а В. П .• Колумбы российских древностеА, 2 изд., 
м .. 1 985. 
РУМЯНЦЕВ Пётр Александрович 
( 1 725-96) ,  полководец, ген.-фельдм. 
( 1 770) , граф ( 1 744) . Отец Н. П. Румян
цева. Получил домашнее образование, 
в авг. - дек. 1 740 воспитывался в Шля
хетном корпусе, в дек. 1 740 произведён 



в офицеры. Участник рус.-швед. войны 
1 741 -43. Оrличилс11 в Семилетней вой
не 1 756-63. С 1764 (не оставл1111 воен. 
де11тельности ) rен.-губернатор Мало
россии. В ходе рус.-тур. войны 1 768-
74 рус. войска под команд. Р. летом 
1 770 разгромили превосходвщие силы 
турок в сражени11х при Р11бой Могиле, 
Ларrе и Кагуле (в пам11ть последней по
беды в Царском Селе воздвигнут Ка
гульский обелиск, 1 77 1 ,  арх. А. Риналь
ди? ) .  В 1 774 решит. наступлением Р. 
вынудил турок заключить мир (в 1775 
в честь этого событи11 на Монетном дво
ре выбита медаль с профилем Р., к его 
фамилии сделана почётна11 приставка 
Задунайский) .  В ходе рус.-тур. ·войны 
1787-9 1  Р. из-за интриг Г. А. Потём
кина и др. царедворцев в 1 789 отстранён 
от командовани11 армией и фактически 
отошёл от дел. Бывав в П. наездами, Р. 
JltИЛ в домах родителей (не сохрани
лись) , в 1 776-77 - в Воронцова д8Qр
це . В 1 799 в пвм11ть подвигов Р. на Мар
совом поле воздвигнут обелиск «Рум11н
цова победам• (изв. также как «Румян
цевский обелиск•; арх. В. Ф. Бренна; в 
1 8 1 8  по .проекту арх. К. И. Росси пере
несён на Румянцевскую пл., ныне пл. 
Шевченко; сквер на этой площади по 
традиции именуется Румянцевским) . 
Скульпт. изображение Р. помещено сре
ди фигур деятелей 2-й пап. 18 в. на 
пам. Екатерине 11 в сквере на пл. Ост
ровского. 

Лит.: П. А. Рум•нце1. Документы, т. 1 - 3,  М., 
1 953-59; М е е  ро о и ч Г. И. ,  Рум•ицео о Пе
тербурге, Л., 1 987. 

РУМВНЦЕВА ДОМ (наб. Красного 
Флота, 44) , пам. арх-ры ампира. Пере
строен из старого дома, купленного 
Н. П. Румянцевым, в 1 826-27 (арх. 
В. А. Глинка) . Выделяется мощным 
1 2-колонным портиком (на фронтоне 
горельеф «Аполлон на Парнасе•, скульп. 
И. П. Мартос) .  Предназначался дл11 
устройства публ. Румянцевскоzо музея. 
С 1 953 в Р. д. Музей истории Ленингра
да. 

РУМВНЦЕВСКИЙ МУЗЕЙ, собрание 
книг, рукописей, медалей, минералов, 
этнографич. и др. коллекций, состав
ленное Н. П. Румянцевым и переданное 
после его смерти ( 1 826) гос-ву. Оrкрыт 

Дом Рум•нцеаа. 

в 1 83 1  в Румянцева доме. В 1 86 1  пере
ведён в Москву, где вошёл в состав вновь 
созданного «Моск. публ. музеума и Ру
мянцевского муэеума•; в 1 925 на основе 
б-ки Р. м. в Москве создана Гос. б-ка 
СССР им. В. И. Ленина, др. коллекции 
в 20-е гг. переданы музеям и картинным 
г11-11ереям Москвы. 
РУСКА (Rusca) ЛуиДJltИ (Алоизий 
Иванович) ( 1 762- 1 822) , архитектор; 
предст. классицизма. По происхожде
нию швейцарец. Учился в Италии. С 
1 783 работал в России, в П. с 1784. По
чётный вольный общник АХ ( 1 8 1 5 ) .  
Много работал по перестройке и отдел
ке дворцов, обществ. и JltИЛ. зданий: от
делка Аничкова, Таврического и Стрель
ни нского дворцов, перестройка Бобрин
ских дворца, домов Кусова ( 1 -я линия 
В. О., 58 ) ,  Фрейганга (наб. р. Мойки, 10) 
и др. Построил также дом •Кабинета», 
портик Перинной линии, Дом ордена 
иезуитов, Всех скорбящих церковь, ка
зармы и манеж Кавалергардского пол
ка, ряд JltИЛ. домов. В нач. 19 в. жил на 
Невском просп., 26. В 1 8 1 0  издал гра
вированное собрание своих проектов. 
Умер во Франции. 

Лиr.: А л е  к с а н  А р  о в а Л. Б., Луиджи Рус
ка, л . . 1 990. 

«PYCJIAH» (г. Пушкин, ул. К. Маркса, 
42 ) ,  кинотеатр, входит в кинозрелищ
ное пр-тие «Руслан» наряду со специа
лизированным дет. к/т «Авангард* и 
к/т «Родина• в г. Павловск. Построен 
по типовому проекту в 1 970. Зал на 
1250 мест. Интерьер укf8шен настен
ной росписью пл. 1 80 м , выполненной 
художниками-палешанами на темы поэ
мы «Руслан и Людмила• и сказок А. С. 
ПУ.шкина. 
РУССКАЯ ГРАЖДАНКА, см. в ст. 
Гра,жданка. 
«РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» (наб. Ма
карова, 4) , ежеквартальный ист.-лит. 
журнал Института русской литературы 
АН СССР. Издаётся с 1 958. В журнале 
публикуются статьи по истории рус. и 
сов. лит-ры; обзоры ист.-лит. трудов, вы
ходвщих в СССР и за рубеж.ом; печа
таются материалы Рукописного отдела 
ИРЛИ и др. архивов. 

Лиf'.: Журнал • РусскаJ1 литература• за 1 958-
1973 rr. Укаэате.nь содерж.анн1, Л., 1 975. 
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«РУССКАЯ СТАРИнА», ежемес. ист. 
журнал. Выходил в 1 870- 1 9 1 8  в П. 
Основатель и изд.-ред. ( 1 870-92) 
историк М. И. Семевский, в 1 893 Н. К. 
Шильдер, в 1 893-95, 1 904-06 С. П. 
Зыков, в 1 896- 1 904 Н. Ф. Дубровин, с 
1907 П. Н. Воронов. В «Р. с.• публико
вались офиц. док-ты, автобиографии, 
мемуары, письма полит. и обществ. дея
телей и де11телей культуры, впервые из
даны мн. произв. рус. писателей 18 -
1 -й пол. 1 9  вв. «Р. С.• - ОДИН ИЗ первых 
рус. ист. журналов, начавший посто11нно 
(с 70-х гг. 1 9  в.) печатать материалы по 
истории освободит. и массовых движе
ний в России (особенно много по дви
жению декабристов) ,  однако из-за цен
зурных преследований мн. материалы 
публиковались с неоговорёнными сокра
щениями. К «Р. с.• прилагались гравю
ры и рисунки (гл. обр. портреты и фак
симиле ) .  Изданы росписи содерж.ани11 
за 1 870- 1902. В нач. 20· в. контора 
«Р. с.» помещалась на наб. р. Фонтанки, 
1 45. 

Лит.: С и м  и н  а Н. Г., Исторические докумен· 
ты на страницах «Русско й  старины• в 70-SO·x rт. 
XIX •·· в сб.: Исспедоаани• по отечественному 
мсточникоидению, М .-Л., 1 964. 

«РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ» (Уткин 
просп., 8 ) , производств. объединение, 
крупнейшее в стране по выпуску юве
лирных изделий: украшений из драго
ценных и недрагоценных металлов; пред
метов сервировки стола из серебра и 
мельхиора; камнерезных изделий из 
твёрдого поделочного камня. Изготав
.ливает также нестандартное оборудова
ние для ювелирных пр-тий страны. Созд. 
в 1 969. Вошедшие в объединение пр-тия 
сохранили свою специфику и особен
ности произ-ва. В худ. обработке поде
лочных камней объединение являетс11 
преемником традиций Петергофской 
гранильной ф-ки (осн. в 1 72 1 ) .  Мастера 
ф-ки составили ядро коллектива з-да 
«Р. с." (осн. в 1933 ) .  В 1 937 на з-де из
готовлена в технике флорентийской мо
заики геогр. карта СССР пл. 26,5 м2, по
лучивша11 в том ж.е году на Всемирной 
выставке в Париже диплом Гран при. 
В 1 94 1 -45 з-д продолжал работать. В 
условиях блокады организовано произ
во деталей оптич. приборов, мед. инстру
ментов, ручных гранат и др. После вой
ны мастера з-да участвовали в восста
новлении фонтанов Ниж. парка Петро
дворца, др. памятников. Совр. изделия 
объединения экспортируются во мн. 
страны. С 1 968 издаётся Сб. трудов 
ВНИИювелирпрома (ин-т вошёл в со
став объединени11 в 1 97 1 ) .  
.-РУССКИЕ СИМФОННЧЕСКИЕ КОН
ЦЕРТЫ», общедоступные концерты, 
проводившиеся в 1 885- 1 9 1 8  в П. по 
инициативе М. П. Беляева. С 1 886/87 
по 6-7 концертов в сезон. Исполня
лись (зачастую впервые) произв. (симф., 
а также поначалу камерно-инструмен
тальные) только отеч. композиторов, в 
особенности близких к Беляевскому 
кружку. Концертами дириJ1tИровали 
Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайков
ский, А. К. Глазунов, А. К. Лядов и др. 
Концертам посвящены нек-рые статьи 
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В. В. Стасова, Ц. А. Кюи, А. В. Ос
совского, Н. Ф. Финдейзена и др. кри
тиков. 

Лит.:  К ю и Ц., Итоги русских симфонических 
кон9ерто•, 1 его кн.: .Избранные статьи, Л. ,  1 952.  
«РУССКИЙ ДИЗЕЛЬ» ( Выборгская 
наб., 1 7 ) ,  головной завод одноим. произ
водств. объединении. Выпускает сред
необоротные дизели большой мощнос
ти и агрегаты на их базе. Осн. в 1862 
выходцем из Швеции Л. Нобелем как 
чугуно-медно-сталелитейный и котель
ный з-д под назв. «Людвиг Нобелы. 
З-д производил котлы, станки, лафеты, 
нарезные ружья и др. С 1 892 начал стро
ить двигатели внутр. сгорании с при
нудит. зажиганием, работавшие на ке
росине, и генераторные повозки на их 
базе, с 1 899 по инициативе Э. Нобели 
(сына основатели з-да ) - дизели, ра
ботавшие на нефти, и стал пионером ми
рового и отеч. дизелестроении, выпустив 
до 1 9 1 7  ряд серий судовых и стационар
ных дизелей оригинальных конструкций. 
Совр. назв. с 1 9 1 9. В окт. 1 9 1 6  в числе 
15 пр-тий города, наиб. активно высту
павших против самодержавии, з-д был 
закрыт. Рабочие принимали активное 
участие в рев. событиях 1 9 1 7, в пе
риод Гражд. войны восстановили меха
низированные установки двух подвод
ных лодок дли обороны Каспийского м. 
Произ-во дизелей возобновлено в 1 923. 
С 1933 организован выпуск дизелей дли 
подводных лодок. В 1941 часть з-да 

эвакуирована. Во время войны более 
50% производств. мощностей выведено 
из строи, но з-д продолжал работать: 
выпускал корпуса снарядов и мин, су
довое оборудование, обеспечил хлебо
з-ды Л. автономными системами энерго
снабжении. В 1953 началось серийное 
произ-во дизелей и дизель-редуктор
ных агрегатов дли отеч. танкерного 
и рыболовного флота, в 1 959 - мощ
ных судовых двухрядных дизелей с 
противоположно движущимися порш
нями. З-д первым в стране внедрил азо
тирование кр. коленчатых валов, приме
няет др. методы упрочения и гальванич. 
покрытия. Группа работников - лау
реаты Гос. пр. СССР. Награждён орд. 
Труд. Кр. Знамени ( 1 966) .  Имеются 
клуб, спорт. комплекс. На терр. мону
мент в память о погибших в Вел. Отеч. 
войну ( 1 970, арх. Л. А. Русов ) .  

Лит.: Механическ ий завод Людвиг Нобель. 
1 862- 1 9 1 2, /СП5, 1 9 1 2 ) . 

РУССКИЙ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВ
ЛИ БАНК, частный коммерч. банк. Уч
реждён в 1 87 1  при участии «Дойче 
бано, с к-рым сохранил тесные связи. 
Помещался на Морской (ныне Герце
на ) ул., 32. К 1 9 1 4  3-й по размерам опе
раций банк в России. Ресурсы (на 1 инв. 
1 9 1 4) 1 4 1 3,7 млн. руб. Первым из рус. 
банков открыл агентства за границей. 
С 1 88 1  действовал вместе с Междуна
родным банком. Контролировал Об-во 
з-дов «Сормово», нефтепром. об-во 

РусскмА музеА. Один из залов. 

«А. И. Манташев и К0" и др. ; объединял 
з-ды, дававшие 30% произ-ва сахара 
в стране. Национализирован декретом 
ВЦИК от 14 (27)  дек. 1 9 1 7. 
РУССКИЙ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ТРАГЕДИЙ И КОМЕДИЙ ТЕАТР, рус. 
публичный проф. т-р, учреждённый ука
зом имп. Елизаветы Петровны 30 авг. 
17 56. Основу т-ра составили нек-рые 
актёры полупроф. труппы ..охотников" 
под рук. Ф. Г. Волкова, привезённые из 
Ярославля в П. по указу от 3 инв. 1 752, 
где они дали неск. закрытых придвор
ных и публ. спектаклей. Лучших из 
них оставили в столице: братьев Ф. Г. и 
Гр. Г. Волковых причислили к придвор
ной труппе ; А. Ф. Попова и И. А. Дмит
ревского отдали на обучение в Шляхет
ный корпус, куда в февр. 1752 уже были 
отосланы 8 придворных певчих, «спад
ших с голосу». В февр. 1 754 сюда же 
перевели и бр. Волковых, где их всех 
готовил к сцене драматург А. П. Сума
роков, назначенный в 1 756 директором 
учреждённого т-ра. Дли т-ра отдали Го
ловкинский дом (дом опального графа 
М. Г. Головкина, находившийся на 3-й 
линии В. 0. ) ,  к-рый был в распоряже
нии т-ра до февр. 1761. Здесь жили ак
тёры, проходили репетиции и спектакли 
«при небольшом стечении зрителей". 
Театр. зал пл . св. 200 м2 размещался 
на «ер. и верх.» этажах 3-этажного зда
нии, имел партер с рядом лож по обеим 



боковым его сторонам, сцена занимала 
чуть больше половины всего помещения. 
Первый офиц. публ. спектакль «для на
рода, за деньги• - трагедия Сумароко
ва «Семира" - состоялся в помещении 
придворного т-ра ( Оперном доме ) 6 
февр. 1 757 (до этого 1 февр. было дано 
первое закрытое представление в при
сутствии императрицы ) .  В марте 17 57 
в труппу т-ра пришли первые актрисы: 
М. С. и О. С. Ананьины (известные по 
сцене первая как Волкова, вторая как 
Шумская) и А. М. Пушкина ( по сцене -
Дмитревская) . Т-р положил начало по
стоянно действующей проф. рус. драм. 
труппе. 

Лит.: Ф. l". 8олкuв" русt:киИ театр его времени, 
М" 1953; Истори• русского драматического теат
ра, т. 1 ,  М., 1977; С т а р и к о в а Л., Первая труп
па русского профессионального театра, в сб.: Во
просы театра - 1 1 . М .• 1 987 .  

«РУССКИИ ИНВАЛНД», воен. газета, 
осн. в 1 8 1 3  чиновником-филантропом 
П. П. Пезаровиусом ( 1 776- 1 847) с бла
готворит. целями: весь доход шёл в 
пользу инвалидов, солдатских вдов и 
сирот. Выходила в 1 8 1 3  еженед., в 1 8 1 4-
15 2 раза в неделю, с 1111 6  ежедн. (в  
1 869 3 раза в неделю) . До 1 843 наз. 
«Рус. инвалид, или Воен. ведомости". 
До 1 862 газета состояла в ведении Алек
сандровского к-та о раненых, затем 
офиц. издание Воен. мин-ва, с 1 869 Ген
штаба. Редакция - в доме Имзена 
( Невский просп., 28; здание не сохр. ) ,  
в нач. 2 0  в. - на Шпалерной ул. ( ныне 
vл. Воинова, 28 ) .  Печаталась в Воен. 
�ипографии, типографии гл. управле
ния уделов. Среди ред. - А. Ф. Воейков, 
П. С. Лебедев, Д. И. Романовский и др. 
Значит. место занимал офиц. отдел: 
приказы, распоряжения по воен. ведом
ству и пр. В качестве приложений к 
«Р. и.» выходили « Новости лит-ры» 
( 1 822-26) , «Лит. прибавления» ( 1 83 1 -
39 ) ,  «Лит. газета» ( 1 840- 49 ) и др. 
В 1 86 1 -63 «Р. и.» возглавил Н. Г. Пи
саревский, сумевший разнообразить со
держание газеты и придать ей либер. 
направленность; неофиц. часть выде
лилась в приложение «Совр. слово». 
В 1 863 «Р. и .» восстановлен в прежнем 
виде. С июля 1 9 1 7  газета издавалась под 
назв. «Армии и флот Свободной Рос
сии•. После окт. 1 9 1 7  изд. прекращено. 

Лит.: I Б о р и с е в и ч  А. Г.), •Русский инва
лид• эа сто лет, СПБ, l913i Р е й  ф м а н  П. С., 
Демократическа• газета •Современное слово", 
•У�. зап. Тартуского гос1 ун-та•, 1962. в. 121. 

РУССКИЙ МУЗЕЙ, крупнейший в 
СССР ( наряду с Третьяковской гал. в 
Москве ) музей рус . и сов. иск-ва. 
Учреждён в 1 895 как худ. и культурно
ист. музей (до 1 9 1 7  офиц. назв. Имп. 
музей рус. иск-ва Александра 111). От
крыт в 1 898  в быв. Михайловском двор
це, гл. здании архит. ансамбля Искусств 
площади. Основу коллекции составили 
80 картин из Эрмитаж.а, 1 20 - из АХ, 
200 - из царских дворцов ( Зимнего, 
Гатчинского и Александровского в Цар
ском Селе ) ;  в 1 898- 1 9 1 7  собрание по
полнялось путём приобретений и по
жертвований.  Для размещения коллек
ций был пристроен зап. корпус ( 1 9 1 4-
16; закончен в 1 9 1 7, арх. Л. Н. Бенуа ) .  
В 1 902 открыта экспозиция этнографич. 

Здание Русского торговu-промышленноРО"-баНка.� 

отдела в специально построенном кор
пусе (арх. В. Ф. Свиньин) , в 1 9 1 3  -
ист.-бытовой отдел (в 1 9 34 оба выде
лены из Р. м . ) . После 1 9 1 7  собрание 
значительно увеличилось за счёт нацио
нализирова нных худ. ценностей, кр. 
приобретений и перераспределения му
зейных фондов; Р. м. обогатился мате
риалами нар. и декор.-прикладного иск
ва. В 1 932 создан отдел сов. иск-ва.  В 
годы Вел. Отеч. войны часть коллекций 
была эвакуирована в г. Молотов (ныне 
Пермь) ,  часть хранилась в ниж. этажах 
и подвалах дворца. В результате 
артобстрелов зданиям Р. м. был на
несён значит. ущерб. После ремонтно
восстановит. работ осн. экспозиция 
открылась 9 мая 1 946. В 1 948-53 
реконструирован зап. корпус. Благодаря 
активной собират. деятельности Р. м. 
его собрание продолжает расширяться; 
в сер. 1980-х гг. насчитывалось св. 320 
тыс. ед. хр. В состав фондов Р. м. вхо
дят коллекции рус. и сов. живописи, бо
гатейшие в СССР собрания скульптуры 
и графики, произв. декор.-прикладного 
и нар. иск-ва. В др.-рус. отделе пред
ставлены выдающиеся пам. иконописи, 
в т. ч. работы Андрея Рублёва, С. Уша
кова, дер. скульптура, резьба по камню 
и кости, вышивка, ювелирные изделия. 
Особенно богата коллекция иск-ва 1 8  -
1 -й пол. 1 9  вв., включающая работы 
И. Н. Никитина, А. М. Матвеева, Ф . . С. 

Рокотова, Д. Г. Левицкого, В. Л. Боро-
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виковского, Ф. И. Шубина, М. И. Коз
ловского, И. П. Мартоса, О. А. Кипрен
ского, А. Г. Венецианова, К.  П. Брюлло
ва , А. А. Иванова, П. А. Федотова. Твор
чество мастеров 2-й пол. 19 в. представ
лено работами передвижников, произв. 
И. Е. Репина, В. И.  Сурикова. Среди 
произв. художников кон. 19 · - нач. 
20 вв. - работы И. И. Левитана, В. А. 
Серова, М. А. Врубеля, К. А. Коровина, 
М. В. Нестерова, мастеров •Мира ис
кусства», «Голубой розы», «Бубнового 
валета». В отделе сов. иск-ва - произв. 
А. А. Рылова, К. С. Петрова-Водкина, 
Н. П. Крымова, А. Т. Матвеева, А. С. Го
лубкиной, В. И. Мухиной, С. Т. Конён
кова, П. П. Кончаловского, С. В. Гера
симова, А. А. Дейнеки, А. А. Пластова 
и др. Р. м. - одно из крупнейших науч.
худ. учреждений СССР, широко по
пуляризирует свои коллекции, зани
мается проблемами рус. и сов. иск-ва, 
организует выставки. 

Лит.: Русский музей. Лени нград. Путеаодитель, 
Л., \ 1 969 ) ; 1i а л  т у н  П . К., Русский музей. Эоо
куаци111, блокада, восстановление, М., 1 98 1 ;  П е т
р о в Г. Ф .• Идем по Русскому музею, Л., 1 982;  Го
сударственный РусскнА муэей. Ленинград. ( Аль
бом). М .• 1 9 87; А л  к н  с к и ii Ю. Л., Россказы о 
Русском музее, 4 изд., Л .• 1 988. 

РУССКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЬlШЛЕН
НЬIЙ БАНК, частный коммерч. банк. 
Учреждён в 1 890. Ресурсы ( на 1 янв. 
1 914 ) 1 27 1 ,9 млн. руб. По числу филиа
лов ( 1 1 1 )  занимал 1-е место в России. 
По объёму операций первонач. был на 
1 2-м и Р-м местах, к 1 9 1 4  - на 5-м. 
Участвовал в учреждении Об-ва з-дов 
«Сормово», об-ва «ДвигателЬ», финанси
ровал «06-во электрич. освещения 1 886•, 
патронировал об-ва Киевского маш.
строит. з-да, «Электрич. сила» и др., конт
ролировал произ-во 20% сахара. В нач. 
20 в. был тесно связан с а!U'л. капита
лом. В 1 9 1 6- 1 7  в банке видную роль 
играл предприниматель К. И. Ярошин
ский, по инициативе к-рого в 1 9 1 7  про
ектировалось слияние 3 крупнейших бан
ков - Международного, Русского 11-ли 
внеш. торговли, Р. т.-п. б. Национали
зирован декретом ВЦИК от 14 (27)  дек. 
1 9 17 .  

Последнее здание банка на Морской 
(ныне Герцена ) ул., 15 - пам. арх-ры. 
Построено в 1 9 1 2- 1 4  (арх. М. М. Пе
ретяткович) .  Монумент. фасад выдер
жан в укрупнённых формах, заимство
ванных из арх-ры итал. Возрождения 
16 в. Ниж. этажи, облицованные грубо
обработанными квадрами серого грани
та, решены как цоколь мощной дорич. 
колоннады двух верх. этажей,  завершён
ных антаблементом и ступенчатым ат
тиком. Скульпт. детали выполнены по 
моделим Л. А. Дитриха и В. В. Козлова. 
В интерьере - операц. зал с эффектной 
ионич. колоннадой и расписным плафо
ном (худ. М. М. Адамович, У. А. Бода-
НИJIСКИЙ). , 
РУССКО-АЗИАТСКИЙ БАНК, круп
нейший частный банк в дорев. России. 
Образован в 1 9 1 0 в результате слияния 
Северного ( 1901 - 1 0) и Рус.-Китайского 
( 1 896- 1 9 10)  банков. Помещался на 
Невском просп., 62. В 1 9 1 2  общий обо
рот Р.-А. б. 58,9 млрд. руб.; ресурсы 
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(вклады и текущие счета ) св. 2, 1 млрд. 
руб. Осуществлял гл. обр. выдачу век
сельно-подтоварных кредитов (983,6 
млн. руб.) и операции с ценными бума
гами (807,l млн. руб. ) .  Имел 1 02 фили
ала ( 1 9 1 4) .  Активно финансировал тя
жёлую пром-сть и ж.-д. компании. К 
1 9 1 7  участвовал в 1 44 пр-тиях. В воен. 
концерн Р.-А. б. входили Об-во Путилов
ских э-дов, Об-во Невского э-да, Рос. 
об-во оптич. и механич. проиэ-ва и др. 
Р.-А. б. возглавлял А. И. Путилов. На
ционализирован декретом ВЦИК от 1 4  
(27)  дек. 1 9 1 7. 
РУССКОЕ АРХЕОЛОГНЧЕСКОЕ ОБ
ЩЕСТВО ( РАО) (до 1 866 А р х  е о л.
н у м и э м а т и ч. о б-в о) , осн. в 1 846 в 
П. по инициативе учёных-археологов 
Б. В. Кёне, А. С. Уварова, А. А. Куника, 
Х. Д. Френа и др. Помещалось на Ли
тейном просп., 44. Среди де ятелей 
РАО - историки и археологи А. Ф. Быч
ков, И. И. Толстой, В. Г.  Дружинин, 
Б. В. Фармаковский и др. С 1 85 1  в соста
ве РАО 3 раздела (с 80-х гг. отделения) : 
славяно-рус. археологии, классич.-ви
эантийской и эап.-европ. археологии и 
воет. археологии (в 1 905 официально 
оформлено нумиэматич. отделение ) .  
Об-во производило раскопки в Причерно
морье, в центр. губерниях, Новгородской 
и С.-Петерб. (р-н Приладожья) губер
ниях. В 1 847-65 издавало «Записки» 
( 14 тт. ) , в 1 1151/-1!4 - «Известия» ( 1 О 
тт. ) ,  в 1 886- 1 902 - «Записки. Новая 
серия» ( 1 2  тт. ) .  В 1924 вошло в состав 
Гос. академии истории материальной 
культуры (туда же переданы его б-ка и 
архив, ныне в Ленингр. отделении Ин
ститута археологии АН СССР; музейные 
собрания об-ва поступили в Гос. Эр
митаж) .  

Лит.: В е с е л  о в с к и й  Н .  И. ,  Истории Рус
ского археолоrическоrо общества за первое 50-ле
тне его существования. 1 846- 1 896, СПБ, 1 900. 

Р,УССКОЕ БИБЛИОЛОГНЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО ( РБО) , культурно-просве
тительское. Осн. в П. в 1 899. Помеща
лось на Кабинетской ул., 7, в сов. вре
мя - на наб. р. Фонтанки, 2 1 .  Пред. 
(в разное время) Л. Н. Майков, А. М. 
Ловягин, А. И.  Лященко, А. И .  Малеин, 
А. Г. Фомин. Разрабатывало теоретич. 
и практич. вопросы библиографии, спо
собствовало упорядочению гос. библио
графич. регистрации, введению препо
давания библиографии и книговедения 
в ряде вузов. Выпускало издания по тео
рии книговедения, истории книги и кни
говедческих орг-ций в России, о деятель
ности видных рус. книговедов, ист.-лит. 

очерки. Выдвинуло проекты учреждения 
Книжной палаты, Гос. книжного фонда. 
В 193 1  РБО преобразовано в Библио
логич. секцию Об-ва библиотековедения 
(осн. в 1 908 из секции РБО) , к-рая в том 
же году прекратила существование. 

Лит.: М а w к о в а М. В., Истории русскоА б иб
лиографии нач. ХХ в. (до октябри 1 9 1 7  г. ) ,  М . ,  
1 969, с .  421 - 3 1 ;  М а р т ы н о в  И.  Ф. ,  Русское 
библиологическое общество в годы СоветскоА 
власти, в сб.: Книга. Исследовани• и материалы, 
•. 29, м .• 1974.  

«РУССКОЕ БОГАТСТВО», обществ.
полит., науч. и лит. журнал. Издавался 

с 1 876 в Москве, с сер. 1 876 в П. Выхо
дил до 1 879 3 раза в месяц, затем ежеме
сячно. Редакция - на Басковой ул. (ны
не ул. Короленко) ,  1/. Издавался артелью 
писателей народнического направления 
( Н. Н. Златовратский, А. М. Скабичев
ский, Г. И. Успенский и др. ) .  С нач. 90-х 
гг. стал органом легального народниче
ства, вёл полемику с марксистами. Идей
но журнал возглавляли Н. К. Михайлов
ский и В. Г. Короленко. В 90-х гг. поль
зовался популярностью в кругах интел
лигенции. Печатались Произв. В. В. Вере
саева, Короленко, А. И. Куприна, а также 
заруб. писателей. В публицистике, кри
тике и беллетристике уделял осн. внима
ние положению рус. деревни, критике 
внутр . .  и внеш. политики самодержавия. 
В 1 906 и 1 9 1 4  подвергался репрессиям. 
С нояб. 1 9 1 4  по март 1 9 1 7  выходил под 
назв. «рус.  записки•. В 1 9 1 8  закрыт. 

Лит.: Указатель статей ,  помещенных в журнале 
• Русское богатство• с 1 893 по 1 9 1 1 ,  СПБ, 1 9 1 1 ;  
Б е р е ж н а  1111 Л .  Г.,  Журнал • Русское богатство• 
в 1 905- 1 9 1 3  rг., в сб.: Из истории русскоА журна
листики нач. ХХ в., М., 1984. 

РУССКОЕ ВОЕННО-ИСТОРНЧЕ
СКОЕ ОБЩЕСТВО ( РВИО) , осн. в 
1907 в П., по уставу находилось в ведении 
Воен. мин-ва и именовалось император
ским. Заседания - в здании Арт. музея 
(ныне Воен.-ист. музей артиллерии, инж. 
войск и войск связи ) .  Цель - изучение 
воен.-ист. прошлого рус. народа во всех 
его проявлениях. Пред. Совета РВИО -
ген. Д. А. Скалон, зам. А. З. Мышлаев
ский, с 1 9 1 2 Н. П.  Михневич. Состояло 
из почётных и действит. членов и сот
рудников (к 1 9 1 3  ок. 3 тыс . чел. ) .  Отде
лы РВИО действовали во всех воен. ок
ругах. Члены об-ва занимались устрой
ством воен. музеев и б-к в воинских час
тях, упорядочением воен. архивов, ар
хеол. раскопками на полях сражений. 
В составе РВИО - отделения: истории 
войн, полковых и корабельных историй, 
воен. археологии и археографии. Печат
ный орган РВИО - «Журнал имп. рус. 
воен.-ист. об-ва. ( 1 9 1 0- 1 4 ) ,  Петерб. 
отдел выпускал также «Записки разряда 
воен. археологии и археографии• и «Тру
ды•. РВИО сыграло большую роль в сбо
ре и публикации документ. материалов, 
пропаганде воен.-ист. знаний. С нач. 1 -й 
мир. войны об-во прекратило существо
вание. 

Лит.: К о ч е т  к о в А .• Русское военно-истори
ческое общество. « Военно-нсторическиА журнал•, 
1 965, No 9. 

РУССКОЕ ГЕНЕАЛОГНЧЕСКОЕ ОБ
ЩЕСТВО ( РГО) , осн. в 1 897 в П. по 
инициативе кн. А. Б. Лобанова-Ростов
ского. Заседания - на Надеждинской 
ул. (ныне ул. Маяковского) ,  27. Цель -
науч. разработка истории и родословия 
дворянских родов (включая изучение ге
неалогии служилого дворянства допет
ровской Руси) ; в сфере занятий РГО -
исследования по геральдике, сфрагисти
ке, дипломатике и др. ист. дисциплинам. 
Пред. - вел. кн. Георгий Михайлович. 
В РГО входили историки, придворные 
сановники, гос. деятели, предст. губ. дво
рянских собраний: Н. П. Лихачёв (один 
из учредителей и фактич. рук. об-ва ) ,  

С .  Д. Шереметев, Г .  А .  Власьев, Д .  Ф. 
Кобеко, Н. В. Мятлев, В. В. руммель 
и др. В 1 90 1  - 1 30 чл. (в 1 898-23 ) .  
Осн. тр. членов об-ва опубликованы в 4 
выпусках «Известий• ( 1 900- 1 1 ) .  В ар
хиве РГО хранились древние грамоты, 
столбцы, док-ты l b - 1 11  вв. из семейных 
архивов Осоргиных, Тыртовых, Муси
ных-Пушкиных и др. (ныне в архивах 
Л.  и Москвы) .  В 1 9 1 9  РГО вошло в Рос. 
академию истории материальной куль
туры и было переименовано в рус. ист. 
родословное об-во (в  1 922 прекратило 
существование ) .  

Лит.: & ы ч к о •  а М .  Е . •  де•тельность Русск1Jго 
rенеалоrическоrо общества, "истори• СССР•, 1 9 8 2 .  
No 5 .  

РУсскон истоРИчвскон Овщн
ство ( РИО) , осн. в 1 866 в П., по уставу 
находилось в ведении Мин-ва иностр. 
дел и именовалось императорским. За
седания - на Миллионной ул. (ныне 
ул. Халтурина) ,  36. Цель - собирание, 
обработка и публикация док-тов по ис
тории России из гос. и частных архивов. 
Первый пред. Совета РИО - кн. П. А. 
Вяземский, секр. (фактич. рук.)  А. А. 
Половцов (с 1 879 пред. ) .  В работах РИО 
участвовали историки С. М. Соловьёв, 
В. О. Ключевский, Н. И. Костомаров, 
П. П. Пекарский, А. Н. Пыпин и др. В 
1 8 67 - 1 9 1 6  вышли в свет 148  тт. «Сб-коl' 
рус. ист. об-ва•, в к-рых опубл. док-ты 
по истории России 1 5- 1 9 вв., в 1 896-
1 9 18  - 25 тт. «рус.  биогр. словаря• ( не  
эавершён) .  В 1 9 1 2  при РИО образована 
Особая комиссия для обсуждения мер, 
касающихся порядка сохранения мест
ных архивов. В 1 9 1 4  по инициативе РИО 
в П. прошёл съезд Губ. учёных архив
ных комиссий, обсудивший насущные 
вопросы архивного дела и археографии. 
После Окт. рев-ции РИО фактически 
прекратило существование, в сект. 1920 
Общее собрание Рос. АН вынесло реше
ние об окончат. закрытии об-ва (всё его 
и мущество передано АН) . РИО сыгра
ло большую роль в развитии ист. нау
ки и укреплении её источниковой 
базы. 

Лит.: Императорское русское историческое обще
ство. 1 866- 1 9 1 6, п . . 1 9 1 6. 

РУССКОЕ МУЗЫКАJIЬНОЕ ОБЩЕ
СТВО ( РМО) , соэд. в 1 859 в П. по ини
циативе А. Г .  Рубинштейна и ряда муз.
обществ. деятелей на базе Симфониче
ского общества. Деятельность РМО но
сила просветительский характер. Об-во 
устраивало концерты: симф. концер
тами (проходили в зале Благородного 
собрания, а с 1 896 в зале консервато
рии)  руководили А. Г.  рубинштейн (до 
1 8 67 ) ,  М. А. Балакирев ( 1 867-69 ) ,  
Э .  Ф .  Направник ( 1 869-8 1 )  и др.; с 
1 860 давало также камерные вечера (в  
зале Д. Бернардаки, ныне Невский 
просп., 86) . Проводило конкурсы на 
соэдание новых произведений. РМО ста
ло создателем муз. уч. заведений: в 1 8 60  
в П. были открыты Муз. классьt при 
РМО, на основе к-рых в 1 86 2  возникла 
конс�рватория. Материально РМО под
держивали особы имп. фамилии, зани
мавшие посты председателя и его замес
тителя (с 1 869 Имп. рус. муз. об-во -



ИРМО) . Деятельность РМО направлял 
комитет директоров (А. Г.  Рубинштейн, 
Матв. Ю. Виельгорский, В. А. Кологри
вов, Д. В. Стасов, помещик Д. В. Кан
шин) . В 1 860 открылось Моск. РМО, 
возглавляемое Н. Г. Рубинштейном. В 
первые годы оба столичных об-ва суще
ствовали самостоятельно, впоследствии 
они, как и вновь открываемые в др. го
родах России, стали называться отде
лениями. В 1 865 принят новый устав 
и утверждена Гл. дирекция РМО, коор
динировавшая деятельность отделений. 
После Окт. рев-ции прекратило сущест
вование. 

Лит.: П у э ы р е •  с к и А А. И . •  И мператорсk� 
русское музыкальное общество в 11с:рвые SU лет его 
деятельности, СПБ, 1909; Ф и н  д е  й э е н Н. ,  Очерк 
де•тельностн С.-Петерб ургского отделении Импе 
раторского Русского музыкального общества, СПБ. 
1 909. 
<сРУССКОЕ СЛ6во", ежемес. журнал. 
Выходил в 1 859-66. Тираж от 1 200 экз. 
( 1 859 ) до 5600 экз. ( 1 865 ) .  Редакция -
в доме графа Г. А. Кушелева-Безбород
ко (ул. Сергиевская) , с 1 863 - в кварти
ре Г. Е. Благосветлова (Дмитриевский 
пер.) . Изд.-ред. Кушелев-Безбородко, с 
1 863 Благосветлов; ред. до июля 1 8 59 
Я. П. Полонский и А. А. Григорьев, с 
июля 1 860 Благосветлов, с 1864 Н. А. 
Благовещенский. Первонач. мало попу
лярный, журнал с сер. 1 860 избрал де
мокр. направление, к-рое определяла 
критика и публицистика Д. И. Писарева, 
В. А. Зайцева, Н. В. Соколова, П. Н. Тка
чёва, Н. В. Шелгунова, А. П. Щапова 
и др. В беллетристич. отделе печатались 
Марко Вовчок, Ф. М. Решетников, Г.  И. 
Успенский и др. Журнал помещал мате
риалы на петерб. темы: ежемес. обозре
ние «Обществ. жизнь в Петербурге" 
( 1 859-60 ) ,  значит. место столичной 
жизни уделялось в «Совр. летописи» 
( 1 86 1 -62) , «Домашней летописи» 
( 1 863-65) и особенно в фельетоне Д. Д. 
Минаева «дневник тёмного человека» 
( 1 86 1 -64) . Журнал подвергался цен
зурным преследованиям, в 1 862 ( на No 5) 
приостановлен на 8 мес, в 1 866 (на No l )  
закрыт. Продолжением « Р. с." стал 
ж. «дело•. 

Лит.:  В а р  у с т  и н  Л .  Э" Журнал • Русское 
слово•. 1 859 - 1 866. Л. ,  1 966; к у з  н е  ц о  в Ф. Ф., 
Журнал « Русское сло•о• , М., 1 965;  е го ж е, Пуб
лицисты 1 860-х гг. Круг « Русского слова•, 2 изд., 
М., 1 98 1 ;  е г о  ж е , Нигилисты? Д.  И. Писарев 
и журнал • Русское слово• ,  2 изд" М., 1983 .  

РУССКОЕ ТЕХННЧЕСКОЕ ОБЩЕ
СТВО ( РТО) , ведущее науч.-техн. об-во 
России. Осн. в 1 866 в П. с целью содей
ствия развитию отеч. техники и пром
ети. В кон. 19 - нач. 20 вв. помещалось 
в Соляном городке на Пантелеймонов
ской ( ныне Пестеля)  ул. ,  2. Вело кол
лективные науч. исследования, органи
зовывало съезды по отраслям техники,  
лекции, курсы, выставки, активно участ
вовало в междунар. съездах и конгрес
сах. В об-ве работали учёные А. М. Бут
леров, Д. И.  Менделеев, А. Н. Крылов, 
Н. П. Петров, А. С. Попов, Н. Е. Жуков
ский, П. Н. Яблочков и др. К нач. 19 1 7  
в РТО св. l О тыс. чл., более 4 0  терр. от
делений, 1 6  отраслевых отделов (в т. ч. 
хим. технологии и металлургЮ!, меха
ники и механич. технологии, инж.-стро-

ит. и горного дела, фотографии, электро
техники, воздухоплавания) . При РТО 
функционировали ремесл. уч-ща и спец. 
школы: десятников, электротехничес
кая, печатного дела и др. С 1 867 изда
вало «Записки Рус. техн. об-ва», отрас
левые периодич. ж.  <сЭлектричество», 
«Фотограф», «Железнодорожное дело», 
«Техника воздухоплавания». В 1923 при
нят новый устав и составлена програм
ма РТО «06 осн. нуждах пром-сти». 
В 1929 закрыто, вместо него в 1931 об
разованы науч., инж.-техн. об-ва. 

Лит.:  Ф и л  и n п о  в Н.  Г . •  Научно-техничес
к ие общества России ( 1 866- 1 9 1 7  rr. ) .  М . .  1 Q76.  

РЫБАлЬЧЕНКО Степан Дмитриевич 
( 1 903-86) , военачальник, ген.-полк. 
авиации ( 1 944) . Чл. Коммунистич. пар
тии с 1 927. В Кр. Армии с 1 9 1 9. Окон
чил Воен. академию им. М.  В. Фрунзе 
( 1 936) и Высш. академич. курсы при 
Воен. академии Генштаба ( 1 95 1 ) .  Участ
ник Гражд. войны. В 1938-4 1 нач. от
дела и зам. нач. штаба ВВС Ленингр. ВО. 
В Вел. Отеч. войну зам. нач. штаба ВВС 
Сев. фр., нач. штаба, а с февр. 1 942 ко
манд. ВВС Ленингр. фр. С нояб. 1 942 
до конца войны команд. 1 3-й возд. А Ле
ни игр. фр., к-рая участвовала в прорыве 
блокады Л., Красносельско-Ропшинской 
операции 1 944 и Выборгской операции 
1944.  После войны до кон. 1963 на ко
мандных должностях в ВВС и на препо
давательской работе. 

Лит.:  И н о з е м ц е  в И. Г., Под крылом - Ле
нинград, м" 1978 .  

РЫБАцкоЕ (в 18 в. Р ы б н а я, или 
Р ы б а ц к а я, с л о б о д а ) ,  местность 
в юго-воет. части Л., на лев. берегу Не
вы. В

· 
1 7 1 6  по указу Петра 1 здесь были 

поселены рыбаки, поставлявшие рыбу 
для столицы. В 1 788 жители Р. добро
вольно сформировали мор. ополчение 
для борьбы со швед. флотом в рус.
швед. войне 1 788-90 (в память об этом 
событии в 1 7 89 в Р. сооружён обелиск ) .  
В 1 9  в .  Р .  - одно и з  крупнейших приго
родных сёл на Шлиссельбургском трак
те. В 1 909 по решению сел. схода на 
средства жителей Р. соору.Жено здание 
2-классного уч-ща (до 1980-х гг. школа 
No 333, Рыбацкий просп., 1 8; в годы Вел. 
Отеч. войны здесь помещался штаб 
Пятьдесят пятой армии). В 1 94 1  в р-не 
Р. проходил один из рубежей внутр. обо
роны Л. (сохранился жел.-бетон. дот; в 
1 970 близ него установлена мем. стела, 
реконструирована в 1989 ) .  В 1980-х гг. 
началась застройка Р. совр. жил. дома
ми. В 1 984 открыта ст. метро «Рыбац
кое». Гл. магистраль - Рыбацкий просп., 
назв. сохранилось также в наим. улицы 
и ж.-д. платформы. 

Лит.: К р  у ч и н а-Б о r д а  н о  в В. И., На мес
те села Рыбацкого, «Л П•, 1986,  No 4. 

«РЫБАЦКОЕ•, станция метро Невско
Василеостровской линии. Открыта 28 
дек. 1984. Наземный вестибюль (арх. 
А. С. Гёцкин, Н. В. Ромашин-Тиманов, 
К. Г.  Леонтьева ) - рядом с ж.-д. плат
формой одноим. названия. При соору
жении станции применены нек-рые нов
шества отеч. метростроения. Среди 
них - складчатое 1 8-пролётное покры
тие, позволяющее свободно компоно-
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вать станционные сооружения. Пешеход
ные подземные тоннели между стан
цией, ж.-д. платформами и жил. микро
районом впервые в практике стр-ва мет
рополитена проходились методом про
давливания, что позволило не останав
ливать движения поездов по ж. д. В от
делке станции использованы белый и 
серый мрамор, профильный металл, стек
ло� полиров. гранит. 
РЫБКИН Пётр Николаевич ( 1 864-
1948 ) ,  радиотехник, ассистент А. С. По
пова. Окончил Петерб. ун-т ( 1 892) . С 
1 894 лаборант в Минном офицерском 
классе в Кронштадте. В 1899 обнару
жил возможность приёма телегр. сигна
лов на слух. В дальнейшем много сделал 
для сбереж ения науч. наследия Попо
ва. Опубликовал св. 30 работ по вопро
сам истории радио и достижений радио
техники. Ок. 50 лет руководил подготов
кой радистов в Минном офицерском 
классе, затем в Школе связи им. Попо
ва в Кронштадте. В 1922-34 препода
вал на созданных по его инициативе ве
черних электротехн. курсах. В Кронш
тадте на доме, где жил Р. (ул. Володар
ского, 1 1 ) , - мем. доска. 

Лur.; Г о л о в и н  Г.  И . ,  П. Н.  Рыбкин, М. - Л" 
1 95 1 .  

РЫЛЕЕВ Кондрати й Фёдорович ( 1 795-
1 826 ) ,  поэт-декабрист. Детство провёл· 
в с. Батово (ныне Гатчинского р-на Ле
нингр. обл.; мем. знак) . В П. с 1 80 1 .  В 
1 8 1 4 окончил 1 -й кадетский корпус. Уча
ствовал в загран. походах рус. армии 
( 1 8 1 4) ;  с 18 15 служил в Воронежской 
губ. Выйдя в отставку поручиком, вер
нулся в П. ( 1 8 1 9 ) , где познакомился с 
В. К. Кюхельбекером, А. А. Дельвигом, 
А. С. Пушкиным, Н. И. Гнедичем и др. 
В нач. 1 820-х гг. жил на 1 6-й линии В. О. 
(дом не сохр. ) .  Печатался с 1820 в ж. 
«Благонамеренный» ; в ж. <сНевский зри
тель» опубликовал обличит. сатиру на 
А. А. Аракчеева «К временщику» ( 1 820 ) .  
В 1 82 1 -24 служил в П. заседателем 
уголовной палаты. В 1 82 1  вошёл в Воль
ное общество любителей российской сло
весности, на заседаниях к-рого были про
читаны «Думы» Р. (отд. изд. 1 825) ,  про
никнутые духом вольнолюбия и граж
данственности. В 1 8 23-25 совм. с А. А. 
Бестужевым издавал альм. «Полярная 
звезда», собравший лучшие лит. силы. 
В П. им написаны стихотворения и по
эмы, насыщенные мотивами борьбы за 
свободу ( <сВойнаровский», «Наливайко" 
и др. ) ,  полит. элегия «Гражданин» рас
пространялась в списках . Тема П. отра
жена в письмах и нравоописат. очерках 
Р. «Провинциал в Петербурге». Особое 
место 1! его творчестве занимают агитац. 
песни, написанные совм. с Бестужевым 
(«Царь наш - немец русский ... », «Уж 
как шёл кузнец ... », «Ах, тошно мне . . .  » 
и др. ) .  

Принятый осенью l lj23 в члены Се
верного общества декабристов, Р. вско
ре стал одним из его руководителей. 
Выступал сторонником решит. действий, 
проповедовал республиканские идеи. В 
1 8 24 поступил на службу в Рос.-Амер. 
компанию правителем дел канцелярии 
(помещалась в доме у Синего моста, 
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ныне наб. р. Мойки, 72; в этом же доме 
находилась квартира Бестужева и по
следняя квартира Р., мем. доска) . В дек. 
1 824 Р. избран в Думу Сеа. об-ва. На 
квартире Р. декабристы 13 дек. 1 825 при
НЯJDI решение о вооруж. выступлении 
против самодержавия; Р. был одним из 
рук. восстания на Сенатской пл. (см. 
Восстание 14 декабря 1825); в числе 
первых арестован и заключён в Петро
памовскую крепость. Здесь он написал 
последние стихи, обращённые к декаб
ристу Е. П. Оболенскому. 1 3  июля 
1 826 Р. вместе с 4 др. декабристами 
повешен на валу Кронверка. На местах 
казни и предполагаемого погребения 
декабристов (о. Декабристов, быв. Голо
дай) устаномены обелиски. Именем Р. 
в 1 923 названа улица (см. Рылеева ули
ца > ;  одна из новых улиц Невского р-на 
наз. Рылеевской. 

Лиr.: К у к п и  и А. Я . •  К. Ф. Рылеев, Л., 1 96s; 
Э w р и и а Л., Дом у Сииеrо моста, • Аврора• ,  197 S, 
Nv 1 1 ;  А ф а н а с ь е •  В. В., Рылеев, М., 1982; 
д а л  ь ц е • а  М. 3., Так затихает Веэу•ий. По
оес:ть о К. Рылееое, М., 1 982; О'М а р  а П., К. Ф. 
РылееL ПмllТll'ICCl<u б•оrраф•• DО3Та-де1tаб
р�к:та, пер. с анrп., М., 1 989. 

РЫЛЕЕВА У ЛИЦА (до 1 923 С п а с
е к в я, от Спасо-Преображенскоzо со
бора) ,  между Преображенской пл. и ул. 
Радищева. Названа в честь К. Ф. Рыле
ева. Проложена в 1 740. В 1 807 - 1 5  по
строен Булатова дом. Во 2-й пол. 19 в. 
застроена доходными домами. Р. у. свя
зана с жизнью и деятельностью В. И. 

Ленина (д. 1 8 ) ,  декабриста А. М. Була
това (д. 1 /9 )  и др. В д. 9 до 1 9 1 7  нахо
дилось Об-во защиты и сохранения в 
России памятников иск-ва и старины. 

Лиr.: Б р а  и А т  И., У пица Рылеева, •БА•, 1974, 
Nv 30. 

РЫЛОВ Аркадий Александрович 
( 1 870- 1 939) , .живописец, засл. деят. 
иск-в РСФСР ( 1935) . Учился в ЦУТРе 
( 1 888-91 )  и АХ ( 1 894-97; акад. 
с 1 9 1 5 ) .  Преподавал в Рисовальной 
школе ОПХ ( 1902- 18 ) ,  ПГСХМ
ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе ( 19 1 8-29) . 
Чл. объединения «Мир искусства•, Об
щества имени А. И. Куинджи (пред. 
в 1 925-30) , АХРР ( 1 925-26) . Мастер 
эпически-романтич., мажорных по об
разному строю пейзажей-картин: сЗелё
ный шум• ( 1 904, ГРМ ) ,  сВ голубом про
сторе• ( 19 1 8, ГТГ) , сСвежий ветер• 
( 1 9 1 8, ГРМ) ; среди тематич. произв. -
сВ. И. Ленин в Разливе• ( 1934, ГРМ) . 
Сотрудничал в ж. сЧиж•, иллюстриро
вал кни111 В. В. Бианки («Теремок•, 
сСказки зверолова• и др.) .  Похоронен 
на Литераторских мостках. На доме, где 
жил Р. (ул. Желябова, 1 9) ,  - мем. 
доска. 

С о ч.: Восnоминаии•, (4 изд. ) ,  Л., 1 977.  
Лuт.: М о ч а  п о  а Л. В. ,  А. А. р..,,ов, (Л. ,  1 966) ; 

А н т о и о а а А. К •• Про11э11емик• А.. А. РмлоN • 
Государстоениом Русском музее, Л., 1 972. 

1 РЫНКИ. В первые годы существования 
П. мелкая торговля велась по всему го
роду: в шалашах и вразнос ( сносячим 
товаром•) ;  возы с сеном и дровами оста-

наВ11Ивались посреди дорог. Вскоре пр-во 
запретило торговать в снеуказанных 
местах•. Стали сооружаться дер. ряды, 
где одноврем. шла торговля мясом, ры
бой, хлебом, сеном, строит. материалами 
и др. Первый, т. н. Обжорный, Р. возник 
на Троицкой ( ныне Революции)  пл. 
(в 1 7 10 сгорел, перенесён на новое место, 
за Кронsерком) . В 1 7 1 6  учреждена 
Коммерц-колле111я, в обязанности к-рой 
входило «попечение• о гор. торгоме 
(следила за состоянием Р. и лавок) . Р. 
строились на Ввсильевском о-ве, Выборг
ской стороне, Охте и в др. местах. В сер. 
18 в. в П. св. 1 0  Р. Здания нек-рых Р. -
пам. арх-ры ( напр., Никольского, Ва
силеостровского, Ямского, Круглого) . В 
1 930-е rт. терр. большинства Р. была по
крыта асфальтом; появились крытые Р. 
На Р. велась также и гос. торговля пром. 
товарами. В связи с ростом города, рас
ширением торгоми развернулись стр-во 
новых и реконструкция старых Р. Нек
рые совр. Р. отличаются новизной кон
структивных решений, выразительно
стью архит. форм (Правобережный ры
нок, 1 982, арх. Ю. И. Земцов, Д. М. Шор, 
М. И. Рабинович) . В 1 990 в Л. 1 5  ста
ционарных Р., 12 филиалов в пригоро
дах, 1 1  цветочных отделов у станций мет
ро и 4 Р. летнего типа на 9500 торг. 
мест. Р. находятся в ведении Упрвме
юtя рынками (Большой просп. В. О., 
1 6) . 

Лuт.: А и т и ф е е •  а М. А . •  П р  о ц а 1 Л. А., 
Эти ст1рые рынки .. . , .ЛП•, 1 988, Nv 3. 



САБОТАЖ КОНТРРЕВОЛЮЦИОН
НЫЙ 1 9 1 7- 1 8, принятое в сов. нет. 
лит-ре наименование одной нз форм 
борьбы против Сов. масти. Наиболь
ший размах прнобрёп в П. Образо
ванный в ночь на 26 окт. ( 8  иояб.)  
1917 на заседании Петрогр. гор. думы 
сК-т спасения родины и революции• во 
главе с прав. эсерами Н. Д. Авксеитье
вым и А. Р. Гоцем выпустил •Воззва
ние к гражданам Рос. республики•, в 
к-ром призвал не признавать власти 
рабоче-крест. пр-ва, не исполнять его 
распоряжений. С. к. возглавили •Союз 
Союзов служащих гос. учреждений•, 
сСоюз трудовой интеллигенции•, •Союз 
нижеиероа.. Орг. центром С. к. стала 
Гор. дума, из к-рой большевистская 
фракция вышла 30 окт. ( 12 иояб. ) .  В 
первые дни в С. к. приняли участие св. 
40 тыс. служащих и чиновников (в т. ч. 
10 тыс. служащих банков, 6 тыс. поч
товых работников, 4, 7 тыс. работников 
телеграфа, 3 тыс. приказчиков торг. пр
тий и др. ) .  В иояб. 1 9 1 7  чииовинки-са
ботаж.иики образовали в П. центр. ста
чечный к-т при •Союзе Союзов служа
ЩJtХ гос. учреждений•. Гор. дума орга
низовала С. к. чиновников Особого при
сутствия по продовольствию. 1 8  ио.яб. 
( 1  дек.) 1 9 1 7  Всерос. прод. съезд, со
стоявшийся в Москве, постановил пре
кратить доставку продовольствия в п" 
Москву и др. рев. центры. С 30 окт. ( 1 2 
иояб. ) прекратили работу служащие 
Мии-ва путей сообщения. Петрогр. ж.-д. 
узел уже в 1 -й пол. иояб. 1 9 1 7  был за
бит грузами. В окт. 1 9 1 7  Николаевская 
ж.. д. отпра811ЯЛа 3260 вагонов в сутки, 
а в дек. - 600. Владельцы пр-тий П. 
останавливали пронз-во, задерж.нвалн 
выплату рабочим заработной платы. Сов. 
пр-во приняло решит. меры против С. к. 
16 ( 29) иояб. декретом СНК распущена 
Гор. дума П. 1 ( 1 4) иояб. ПВРК поста
новил прекратить выдачу заработной 
платы служащим гос. учреждений, не 
приступившим к работе, 26 ио.яб. (9 дек.) 
обь.явил злостных саботаж.инков врагами 
народа, в ночь на 29 иояб. ( 12 дек.) арес
товал организаторов С. к. Для разби
рательства дел по обвинению в коитррев. 
преступлениях, саботаже и спекуляции 
учреждёи Петрогр. рев. трибунал, начав
ший свою работу 10 ( 23)  дек. 1 9 1 7  в быв. 
дsорце вел. кн. Николая Николаевича 
(ныне Дворец Труда) слушанием дела 
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графини С. В. Паниной, быв. товарища 
мин. гос. призрения Врем. пр-ва, обви
нявшейся в С. к. Оси. борьбу с С. к. вела 
ВЧК, образованна.я 7 ( 20) дек. 1 9 1 7. 
ВЧК раскрыла центр. стачечный к-т при 
«Союзе Союзов служащих гос. учрежде
ний•, руководивший начавшейся 1 4  (27) 
дек. забастовкой чиновников. Для под
держки бастовавших был создан спец. 
денежный фонд: быв. министры Врем. 
пр-ва захватили из Гос. банка 40 млн. 
руб.; собирались деньги по подписке сре
ди буржуазии, только П. П. Рябушин
ский виёс 5 млн. руб. Из этих денег бас
товавшим чиновникам было выплачено 
жалованье эа 1 ,5-2 мес вперёд. 22 дек. 
1 9 1 7  (4 яив. 1 9 1 8) чекисты обиаруж.или 
конторы иеск. аитисов. орг-ций (Литей
ный просп., 46, кв. 1 7 )  и задержали там 
ок. 30 сотрудников, в т. ч. А. М. Кондра
тьева, пред. •Союза Союзов служащих 
гос. учреждений•. Ко 2 марта 1 9 1 8  все 
арестованные, давшие подписку о пре
кращении С. к., были освобождены. Са
мой действенной мерой в борьбе с С. к. 
стало примечеиие новых кадров к на
лаживанию работы гос. учреждеинй. 
Одновременно Сов. пр-во стремилось 
примечь на свою сторону специалистов 
и служащих. В нач. 1 9 1 8  в результате 
политики Сов. пр-ва оргаииэованиый 
массовый С. к. был ликвидирован. 

Лur .: Г о  JI и и 1. о 1 Д . .11 ., Крушение аитисоRТ· 
c1<oro noдnom.1 а СССР. 4 иэА-. ""· 1 - 2, м .. 1 986; 
Питерсuе .-бочке а борьбе с 1<оитрреаоп1>uиеА а 
1 9 1,7- 1 9 1 8  rr., М., 1 986. 
САВИНА Мари.я Гавриловна ( 1 854-
1 9 1 5) ,  актриса. С 1 874 в Алексаидрии
ском т-ре. Одна из лучших исполнитель-

ниц в пьесах А. Н. Островского, И. С. 
Тургенева. Среди ролей также: Марья 
Антоновна («Ревизор• Н. В. Гоголя, 
1 88 1 ) ,  Акулина (•Власть тьмы• Л. Н. 
Толстого, 1 895) . С. занималась широкой 
обществ. деятельностью: была одним из 
организаторов ( 1 883- 84) и пред. Рус. 
театр. об-ва и др. В 1 896 основала в П. 
« Убеж.нще для престарелых актёроа., 
ныне Дом ветеранов сцены им. М. Г. Са� 
виной ( Петровский просп., 1 3) .  По воле 
С. она похоронена на его территории. 
Именем С. в 1 965 названа улица (быв. 
Безымянный проеэ.ц в р-ие Дома вете
ранов сцены) . 

С о ч.: Горести и скитаииа, 2 иэд.., Л., 1 983. 
Лuт.: Ш и е А д е р м а и  И., М. f. СааиИ8, Л. 

М.,, 1 956; С а е т а  е а а М., М. r. Сааииа, М., 1 988. 

САВУШКИН Александр Петрович 
( 1 9 1 8- 43) , Герой Сов. Союза ( 1 943, 
поем.) ,  капитан, лётчик-нстребитель. 
Чл. Коммунистич. партии с 1 94 1 .  В Кр. 
Армии с 1 938. Окончил воен. авиац. 
школу пилотов ( 1 938) . Участник сов.
финл. войны. В Вел. Отеч. войне штур
ман 1 1 -го гв. истребит. авиаполка. При 
защите Л. совершил 300 боевых выле
тов, сбил 1 8  вражеских самолётов. По
гиб при выполнении боевого задания 
1 7  мая на окраине Л. Похоронен в лесо
парке сСосновка• в братской могиле. 
Именем С. в 1 950 названа улица (объ
единила быв. Ферзин пер., Миrуновскую, 
Крупновскую, Гороховую улицы и вновь 
проложенную улицу) в Старой Деревне 
и Новой Деревне. 

Лur.: 6 у р о а А. В., Тюи герои, Леиинrрод, 
2 И3д., Л." 1 970. 
САВШИНСКИА Самарий Ильич 
( 1 89 1 - 1968) , пианист, педагог. Род. в П. 
В 1 9 1 5  окончил Петрогр. консерваторию, 
с 1 92 1  её преподаватель (с 1 926 проф. ) .  
Один и з  организаторов и первый дирек
тор (с 1 936) спец. муз. школы-десяти
летки при Ленингр. консерватории. По
хоронен на Серафимовском кладб. Имя 
С. присвоено одному из классов коисер
ваторн�. 
САД ИМЕНИ 9 ЯНВАРЯ, см. Детский 
парк имени 9 Января. 
САД НМЕНИ ДЗЕРЖЙНСКОГО 
(прежнее назв. Л о п у х и н с к и й, 
Г р  о м  о в с к и й, А л  ф ё р о в с к и й) , 
в Петроградском р-ие, между М. Нев
кой, ул. Академика Памова и Киров
ским просп. С нач. 19 в. пейэаJКИЫй 
парк дачи П. В. Лопухина, занимавший 
терр. от М. Невки до нынешней ул. Про-
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Бюст К. Маркса у входа 1 Сад имени Карла Маркса . 

фессора Попова. В сер. 1 9  в. терр. пере
шла к лесоторговцу В. Ф. Громову , дл.я 
к-рого арх. А. М. Горностаевым была 
построена нова.я дача с оранже�.ями 
(ул. Академика Павлова, 1 3) и сооруже
на гранитная пристань на берегу прото
ки. В 1 920-х гг. в Громовской даче раз
местился Клуб совторгслужащих им. 
Ф. Э. Дзержинского, в 1 930 установлен 
пам. Дзержинскому (скульп. А. В. Кры
жановская) .  В 1 938- 6 1  на терр. сада 
находилась Ленингр. студи.я телевиде-
ния. , ' ' 
САД ИМЕНИ КАРЛА МАРКСА (Лес
ной просп., 39) , разбит в 1927-28 (са
довод Р. Ф. Катцер) в ходе работ по бла
гоустройству Выборгской стороны на 
месте пустырей и разобранных в годы 
Гражд. войны дер. домов. Первонач. пл. 
10 га, в 1 975 в св.язи со стр-вом подходов 
к Гренадерскому мосту пл. сокращена 
до 5,9 га. Планировка центр. части регу
лярна.я, по периферии пейзажная, с про
гулочными дорожками и площадками ти
хого отдыха. В 1 984- 85 сад рекон
струирован (арх. Д. А. Демидова) ,  соору
жено низкое ограждение из гранитного 
бортового камн.я, у входа со стороны 
Лесного просп. установлена декор. стела 
и гранитная скамья, построен домик са
довника, удалены потерявшие декора
тивность старые деревья, произведены 
подсадки кустарников (сирень, чубуш
ник, снежно.ягодник) , на многочисл. 
цветниках - многолетние цветы (тюль
паны, нарциссы, пионы, флоксы и др. ) .  
В 1 933 в центр. части сада установлен 
пам. К. Марксу (бр" гр. ;  скульп. Н. В. 
Томский) . В 1 975 близ входа в сад от
крыта ст., метро •Выборzская.,.. 
«САД МИРА», мемориал в составе •Эе
лёноzо пояса · Славы» (арх. Ю. А. Дьяко
нов, В. А. Гаврилов) .  Сооружён в 1967 
труд.ящимис.я Петроградского р-на на 
35-м км Верхне-Выборгского ш. На этом 
рубеже сов. воины в сент. 1941  остано
вили наступление финл. войск. На ис
кусств. холме мем. стела из гранитных 
блоков дл. 1 О м и вые. 2,8 м, р.ядом 
бетон. противотанк. надолбы и фрукто
вый сад из 1 2  .яблонь. 
«САДОВАЯ.,., станция метро Правобе
режной линии. Оrкрыта в 1991 . Входит 
в метрополитеновский комплекс, соору-

Садоваи улица. 

жённый под Садовой ул" в зоне пересе
чения Правобережной линии с Москов
ско-f/етроградской линией и новым 
Фрунзенским радиусом метро. Арх. 
А. И. Прибульский, А. В. Гончаров, Г. П. 
Кашихин, В. В. Попов. Переходные тон
нели, площадки, лестничные спуски, 
перронный зал сооружались одноврем. 
с реконструкцией ст. «Площадь Мира». 
Перронный зал односводчатый. Стены, 
пол оформлены красным гранитом со 
вставками серого гранита. Фриз из бе
лого мрамора, украшенного сверху ано
дированным под бронзу металлом. В 
центре зала гранитная скамья с инфор
мац. стойками. 

САДОВАЯ УЛИЦА (после Окт. рев
ции у л. 3-г о И ю л  .я, в память Июль
ских дней 1917; с 1944 вновь С а д  о
в а .я) , между ул. Халтурина и пл. Ре
пина, пересекает р. Мойка и Крюков кан. 
Возникла в нач. 18 в" проходила вдоль 
загородных садов и огородов (отсюда 
назв. ) .  В 1 730-х гг. в р-не С. у. образо
валась площадь, в 1 737 на ней - Сен
ной рынок (см. Мира площадь) . В сер. 
18 в. построен Дом «С четырьмя колон
надами» (ныне здесь к/т «Молодёжный» 
и ресторан «Баку») ,  в 1 749 -57 - Во
ронцова дворец (ныне Суворовское учи
лище) , к к-рому в 1 798- 1 800 пристро
ено здание Мальтийской капеллы. В 
1 7 80-е гг. сооружён Яковлева дом (ны
не Ленинrр. отделение ТАСС) , в 1 788-
89 - Никольский рынок. В 1 783-90 
построен д. 2 1  для Ассигнац. банка (арх. 
Дж. Кваренги) ,  ныне здесь Финансово
экономический институт. В 1 797- 1 8 00  
сооружён Инженерный замок. В 1 8 25 
разбит Михайловский сад (арх. К. И. 
Росси ) .  В 1 824-26 возведено здание 
Ордонансrауза, в 1 820-е гг. - Яковле

Rой дом, В 1 856 - ДОХОДНЫЙ ДОМ (Д. 44, 
арх. А. И. Ланге) . В 1 902 построен д. 50 
(ныне железнодорожного траш:порта 
СССР Музей) . В 1 907 сооружён д. 55 
(арх. А. И. Лиnntевский) , ныне райис
полком Октябрьского р-на, в 1 9 1 0-е rr. -
ц. 34 (арх. Ф. И. Лидваль) .  В 1964 на 
С. у. у д. 52 установлена стела в память 
воинов нар. ополчения Октябрьского 
р-на (арх. С. Б. Сперанский) .  В 1967 
перед зданием быв. Ассигнац. банка от-

крыт пам. Дж. Кваренги (скульп. Л.  К. 
Лазарев) . 

На С. у. в д. 20 жили И. А. Крылов и 
Н И. Гнедич, в д. 5 1  - А. Н Майков и 
А. Ф. Писемский, в д. 61 - М. Ю. Лер
монтов (мем. доска) .  С. у. связана с 
жизнью и деятельностью В. И. Ленина 
(д. 2 1 ,  49, 506) . На С. у.: Публичная 6и6-
лиитека, комплекс торг. и складских по
мещений Апраксина двора, зеркальиаи 
галерея Гос-rиного двора, Дет. парк Ок
тябрьского р-иа, к/т «Сатурн• и др.; 
ст. метро «Площадь Мира., выход со 
ст. метро «Гостиный двор•. 

Лит.:& о л о м е н и  и о в И" Садоаа1111 улица, 
•БА•. 1 973,  № 8; С и и ю х а  е о Б. Г., Садоаа• упи
ца , Л. ,  1974;  Леt0t нrрад. Путеводитель, 2 изд., Л., 
1 988 .  , 
САДОВНИКОВ Василий Семёнович 
( 1 800-79 ) ,  график, акварелист. Кре
постной кн. Н. П. Голицыной; в 1 8 38 
был освобождён, получил звание свобод
ного художника. Акад. АХ ( 1 852) . М но
гочисл. рисунки и акварели С. с прото
кольно-документ. точностью воспроиз
водят как отд. здания П., так и пано
рамы целых частей города. Наиб. из
вестна «Панорама Невского проспек
та», состо.яща.я из 2 частей (обща.я дл. 
ок. 1 5,6 м, вые. 0, 1 5  м; литографирова
на в 1 830-35) и воссоздающая арх-ру 
зданий обеих сторон проспекта от Ад
миралтейства до Фонтанки, перспекти
вы пересекающих проспект улиц, рек и 
каналов, а также подъезды домов, вит
рины магазинов, вывески и т. д. Похоро
нен на Митрофаньевском кладб. 

Лит.: К о т е л ь н н к о в а И.  Г ., Вн.о.ы Петер· 
б урrа. Акварели В. Садоаникова, Л., 1 970. 

САДОВЫЙ ВТОIОЙ МОСТ, через р. 
Мойка, в створе проезда Марсова поля. 
В 1 876 на этом месте построен однопро
лётный жел. балочный мост со сквоз
ными открытыми фермами на чугунных 
сваях (для конно-жел. дороги, см. Кон
ка ) ,  в 1935 заменён 3-пролётным балоч
ным дер. мостом. Совр. мост построен 
в 1 966-67 (инж. Е. А. Болтунова, арх. 
Л. А. Носков) , однопролётный в виде 
3-шарнирной жел.-бетон. рамы, опоры 
облицованы гранитом. Чугунная решётка 
выполнена по типу решётки кам. моста 
через р. Таракановка у Нарвских ворот 
( 1 830-е гг" ныне засыпан) , фонари по 
типу фонарей Садового Первоzо моста. 
Дл. моста 42,8 м, шир. 20 м. 
САДОВЫЙ ПЕРВЫЯ МОСТ [в 1 8  -
нач. 1 9  вв. 2 - й Ц а р и ц ы н с к и й, 
по Царицыну лугу ( Марсову полю) ;  
затем до 1 924 М и х а й л о в с к и й, по 
соседнему Михайловскому ( Инженерно
му) замку ) , через р. Мойка, по Садовой 
улице. Первый дер. мост на этом месте 
отмечен на плане 1 7 16,  в нач. 19 в. 
сооружён новый ригельно-подкосный 
мост на кам. устоях .  В 1 8 35-36 он за
менён кам. мостом, имевшим лучковый 
пологий кирп. свод с прокладными ря
дами из известняковых плит и гранит
ными арками по фасадам (инж. П. П. 
Базен, А. Д. Готман, И. Ф. Буттац) . 
В 1906-07 кам. свод заменён жел. 2-
шарнирными арками со сквозным над
арочным строением [инж. А. П. Пше
ницкий ( ? ) , арх. Л.  А. Ильин) . В 19 10 
и 1 9 1 3  на мосту установлены чугунные 



решётки и торшеры из связок пик (по 
типу близки торшерам, созданным в 
1 820-х гг. для Сувор0вскоrо наплавного 
моста) .  В 1 951 и 1969 утраченный архит. 
декор восс1аиовлен не.значит. из
менениями. Дп. моста 33,8 м, mир. 
20,4 м. 
сл,цЬl ГОРОДСКОЕ. В Л. 1 68 С. г. 
общей пл. 709 га ( 1 990) . Обычно зани
мают терр. от 1 до 1 5  га, примерно поло
вина её - зелёиые насаждения (газо
ны с деревьями и кустарниками, цветни
ки) . Необходимый элемент планиров
ки - центр. площадка. Пешеходные до
рожки покрыты асфальтом, бетон. плит
кой, прогулочные - гранитной крош
кой. Часто в садах работают танцпло
щадки, кафе, спорт. сооружения и т. п. 
Для детей выделяют спец. площадку с 
игровым городком. Старейшие сады воз
никли в Л.  в 1 8- 1 9  вв. как частные 
владения, позже открыты для публики. 
Из них наиб. известны Летний сад, 
Михайловский, Сад отдыха и др. В пе
риод блокады города в 1 942-43 на 
цветниках садов ленинградцы выращи
вали картофель и овощи, садам был иа
несёи значит. ущерб. В послевоеи. вре
мя все С. г. восстановлены, открыто 
много новых ( напр., «Олимпия•, Сад 
за,..шина, Смоленский) . 
САЛОВ Александр Михайлович ( 1 9 1 7-
40) ,  Герой Сов. Союза ( 1 940, поем. ) ,  
мл. командир. Чл. ВЛ КСМ. В Кр. Армии 
с 1 938. В сов.-финл. войну возд. стрелок
радист 50-го скоростного авиаполка на 
Сев.-Зап. фр. Участвовал в 21 боевом 
вылете. Был тяжело ранен осколком сна
ряда зенитной артиллерии и скончался 
18 февр. Похоронен на Сестрорецком 
кладб. Именем С. в 1 940 названа улица 
(быв. Ново-Михайловская и Михайлов
ская улицы, между Волковским просп. 
И Бе.1JГР8дСКОЙ ул. ) .  , 
САЛОНЫ, КРУ.ЖКН И СОБРАНИЯ 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ, центры лит.-худ. 
и обществ. жизни 1 8  - нач. 20 вв. 
П. (Л. ) .  По своему типу и составу под
разделяются на о б щ е с т в а, как 
правило, имевшие устав, регламенти
ровавший деятельность их членов; 
к р у ж к и , не имевшие жёсткой орг-ции 
и объединявшие писателей по интере
сам, позже взглядам; с а л о и ы, 
атмосфера к-рых определялась лич
ностью хозяина, его семейными связя
ми, положением в об-ве, и более де
мокр. в е ч е р  а, во 2-й пол. 19 в. 
нередко перераставшие в редакц. собра
ния. 

1 8  век. Самым ранним обществ.-лит. 
собранием принято считать «Учёиую 
дружину• ( 1 -я чета. 18 в. ) ,  возглавляв
шуюся Феофаном Прокоповичем (в его 
доме на р. Карповка, не сохр. ) .  Один 
из первых известных петерб. салонов -
салон мецената графа И. И. Шувалова 
(сер. 1 8  в.) - место встреч и споров поэ
тов: М. В. Ломоносова, А. П. Сумароко
ва, позже его посещали Г. Р. Держа
вин, И. И. Дмитриев, А. С. Шишков. Пер
вые петерб. кружки возникли в 1 770-
80-х гг., в т. ч. в среде воспитанников Су
хопутного шляхетного корпуса. В 1 772 
участники кружка, сложившегося вокруг 

Пераый Садо•ый мост через р. Мойка. 

поэта М. М.  Хераскова ( Д. И. Фонвизин, 
И. Ф. Богданович, А. А. Ржевский и др. ) ,  
объявили в издаваемом ими ж .  «Вече
ра• об объединяющей их цели - «в сло
весных науках упражняться•. С кои. 
1770-х гг. началась история нескольких 
тесно связанных между собой кружков 
Н. А. Львова (поэта, архитектора, худож
ника )  и Державина. Встречи носили дру
жески-лит. характер, их участники (поэ
ты И. И. Хемницер, М. Н. Муравьёв, 
худ. Д. Г. Левицкий, арх. Дж. Ква
ренги, композиторы Е. И. Фомин, Д. С. 
Бортнянский )  были связаны и родста. 
отношениями, и общими культурными 
интересами: античность, анакреонтика, 
изяЩные иск-ва. В 1 784 возникло сОб
во друзей словесных наук•, членом 
к-рого и автором статей в органе об-ва 
«Беседующий гражданин» ( 1 789) был 
А. Н. Радищев. Цель об-ва - просвеще
ние публики, приобщение к европ. об
ществ. мысли и культуре, воспитание 
гражданственности; его исходные прин
ципы близки идеям, обсуждавшимся поз
же в лит. собраниях декабристов. 

1 -и оол. 19 в. Лит. жизнь нач. 19 в. 
определялась двумя полемизировавши
ми друг с другом течениями, не совсем 
точно называемыми «карамзинистским» 
( «сеитимеиталистскнм•) и «шишковист
ским» ( «славеиороссийским•, «архаиче
ским" ) - по именам Н. М. Карамзи
на и Шишкова. Мир интимности, люб
ви и дружбы, культивируемый карам
зинистами в поэзии, влиявший на их 
лит.-бытовое поведение (в т. ч. П. А. Вя
земского, В. А. Жуковского, К. Н. Ба
тюшкова и др. ) ,  эстетизироаал лит. быт 
и определял контекст кружков и сало
нов нач. века. «Архаисты• собирались 
в первые годы 19 в. у Г.  Р. Державина. 
Шишкова, Д. И. Хвостова по субботам. 
читали вслух произв. высоких жанров 
(оды ) , басни (И.  А. Крылова ) ,  переводы 
( «Илиада» Н. И. Гнедича ) :  в сознании 
поэтов того времени тексты существова
ли для декламации. Из этих собраний 
выросла «Беседа любителей русского 
слова•. Полемич. реакцией на «серьёз
иосты и «славенщизну» «Беседы . . .  » 
ивился «Арзамас», обряды к-рого паро-
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дировалн всевозможные торжеств. ри
туалы и перифразировали на поведеич. 
язык лнт-ру «беседчиков». 

«Арзамасскую» традицию с её поэ
тикой розыгрышей отчасти продолжил 
салон С. Д. Поиомарёвой ( 1 795- 1 824) ,  
или «Об-во С. Д. П.• (др. назв. - «Со
словие С. Д. П.» ) ,  собиравшийся в 1 820-е 
гг. в её доме на Фурштатской ул. (иы-. 
не ул. Петра Лаврова ) .  Проект ритуала 
принятия в члены пародировал масон
ские посвящения и имел «кощунствен
ный» эротич. подтекст. В об-во вхо
дили баснописец и прозаик А. Е. Из
майлов (в его ж. «Благонамеренный» 
публиковалась информация о заседа
ниях) , литератор Н. Ф. ОсТолопов, 
автор идиллий В. И. Паиаев. Почти 
иеограиич. правами наделялась «Пре
красная попечительница». Культ хозий
ки салона сделал своими адептами и мо
лодых литераторов - В. К. Кюхель
бекера, А. А. Дельвига, А. Д. Илличев
ского, не входивших в «Сословие 
С. Д. П.•. Увлечение «Софией• остави
ло след во множестве стих. поэтов, 
вписанных в её альбом и опубликован
ных в «Благонамеренном». 

«Нейтральной почвой» , местом, от
крытым для писателей разных направ
лений, на протяжении всей 1 -й чета. 
19 в. был салон А. Н. Оленина, возник
ший в 1 -й пол. 1 800-х гг. (в 1 800-х 
гг. - наб. р. Фонтанки, 1 0 1 ,  с 1 8 1 3  -
там же, д. 97, с 1 827 - Английская 
наб., 1 0, в доме бывал А. С. Пушкин) . 
Салон в разное время посещали худож
ники ( К. П. Брюллов, О. А. Кипренский) , 
писатели ( 8. В. Капнист, Вяземский, 
А. С. Грибоедов, А. Мицкевич) . Цени
телями лит-ры, первыми критиками 
произведений были и образованные 
женщины - П. М. Нилова, А. П. Кваш
нииа-Самарииа; здесь ставились паро
дич. пьесы С. Н. Марина и Гнедича, игра
ли в шарады (вместо карт) под рук. не 
выходившего из роли ленивца, любителя 
поспать и поесть Крылова. Всё это спо
собствовало созданию вокруг салона 
культа поэзии и дружбы. У Оленина чи
тались «Горе от ума» Грибоедова, «Чер
нец• И. И. Козлова. Здесь А. П. Керн 
(родственница Олениных) впервые 
встретилась с Пушкиным. Расположен
ное близ П. имение Олениных Приютиио 
описано в соч. Батюшкова и Гнедича. 

В 1 -й чета. 19 в. возникли Вольное 
общество любителей смвесности, наук 
и художеств ( 1 80 1 )  и Вольное обще
ство любителей российской смвеснос
ти ( 1 8 1 6 ) , во главе к-рого длит. время 
стоял Ф. Н. Глинка (в кои. 1 823 «До
машний к-т» об-ва стал собираться у 
К. Ф. Рылеева) ,  лит.-театр. об-во •Зе.лё
НаR .лампа» ( 1 8 19-20) . В 1 824 писатели, 
сочувствовавшие декабристским идеям 
(А. А. Бестужев-Марлииский, Глинка, 
Дельвиг, Гнедич, Кюхельбекер, Миц
кевич ) ,  посещали «рус. завтраки» Ры
леева, жившего в доме Рос.-Амер. 
компании на наб. р. Мойки, 72. Водка, 
кислая капуста и ржаной хлеб, обычай 
собираться диём (а не поздним вече
ром, как в светских салонах)  подчёр
кивали нац. симпатии устроителей со-
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браний. Театр. интересы доминировали 
в кружках П. А. Катенина и А. А. Ша
ховского, где инсценировались драмы; 
у Шаховского Пушкин читал «Руслана 
и Людмилу•. После 14 дек. 1 825 рид 
кружков прекратил своё существование. 
Иной характер приобрели и мн. старые, 
и недавно возникшие кружки. Прежние 
лит. споры ушли в прошлое, «камер
ные• жанры утратили прежнее значе
ние, а 'вместе с ними в значит. степе
ни утратил свою домашность и лит. 
быт; всё это лишило возможности слу
шатели-критика чувствовать себЯ со
автором текста. Нарождались роман
тич. каноны (не предполагавшие пост. 
оформл. контакта с аудиторией ) ,  к-рые 
вели к утверждению ценности индивид. 
импровизации, авторского чтении. В 
центре кружков этого времени борьба 
«лит. аристократов• ( Пушкин, Дельвиг. 
Виземский и др. ) и «торг. направле
нии• (Ф. В. Булгарин, Н. И. Греч, О. И.  
Сенковский) . «Аристократы» - завсег
датаи салона графини А. Г.  Лаваль 
(см. Лава.ль dом) , ссалона Карамзиных•, 
в течение четв. века (с 1 826) бывшего 
центром культурной жизни П.; у вдовы 
историографа - Екатерины Андреевны 
( 1 780- 1 851 ) и его дочери от первого 
брака - Софьи ( 1 802-56) бывали Жу
ковский, Пушкин, Виземский, В. Ф. Одо
евский, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев. 
Ю. Ф. Самарин и др. писатели, комп. 
М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский, 
худ. Брюллов (в 1 830-е гг. соби
рались на Михайловской пл. ,  ныне пл. 
Искусств, 3, в 1 840-е гг. - на Моховой 
ул. ) .  Простота сочеталась здесь с изы
сканностью, светские беседы, обмен по
лит. новостими - с «поэзией домашне
го житьи• ( Е. П. Ростопчина ) .  Разго
вор вёлси на рус. из., что было ред
костью. По свидетельству И. И. Панаева, 
«чтобы получить лит. известность в ве
ликосветском кругу, необходимо было 
попасть в салон г-жи Карамзиной». 
На рубеже 1 820-30-х rт. в здании авст
рийского посольства на Дворцовой 
наб., 4 существовали салоны Е. М. Хит
рово (близкой знакомой Пушкина) и её 
дочери Д. Ф. Фикельмон, к-рую Вя
земский назвал суетной газетой• по
лит. и светских новостей. Среди гостей -
Пушкин, Жуковский, Н. В. Гоголь. 

Отголоском «арзамасской галиматьи» 
были середы» А. О. Смирновой-Россет 
(в Зимнем дворце, сер. 1 820-30-х гг. ) .  
Личность хозийки салона определила и 
лит. круг, и атмосферу салона: прихо
дили Жуковский - автор изысканно
остроумных писем и шутливых посланий 
к хозийке, Пушкин (посредником меж
ду ним и Николаем 1, цензором поэта, 
выступала «красавица Россети" ) ,  Одо
евский, Гоголь, Лермонтов, адресовав
ший Смирновой множество стихов 
и каламбуров; её ими и прозвища обы
грывали И. П. Митлев, Виземскнй и др. 
поэты. Среди великосветских салонов 
1 830-50-х гг. выделилси салон ме
цената графа М. Ю. Виельгорского, му
зыканта и меломана ( Михайловскаи пл" 
ныне пл . Искусств, 3 и 5; собирал ар-

тистов, музыкантов ) ,  к-рый посещали 
Жуковский, Гоголь (он неудачно сва
тался к дочери графа) ,  Глинка (на вече
рах ставились отрывки из его «Жизни 
за цари» ) .  Визиты простых артистов 
к графу были отделенЫ от светских при
ёмов у его жены. Впечатлении Лер
монтова от салона Внельгорского 
отражены в его незаконч. повести 
сШтосс•. 

Попытку сблизить светское об-во 
с избегавшими его или не вхожими в него 
литераторами (по существу, не удав
шуюси) предпринили кн. В. Ф. Одоев
ский (см. Одоевского салон) и граф 
В. А. Соллогуб ( 1 8 1 3-82) , зить Виель
горского, автор повестей, запечатлевших 
высшее об-во П. без романтич. флё
ра: в центре их - столкновение худож
ника с «покровительствующей» знатью 
(«Истории двух калош» ) ,  любовные кол
лизии и крушение мечты неискушённого 
герои («Большой свет•; прототип гл. ге
рои Мишели Леонина - Лермонтов) . 
Соллогуб первооткрыватель типа 
«петерб. льва». Салон Соллогуба (в доме 
Виельгорского ) посещали Тютчев, Ви
земский, Одоевский, Н. А. Некрасов, 
Панаев, Д. В. Григорович. 

С сер. 1 820-х гг. возникали или 
возобновлились кружки друзей-литера
торов: «питницы» Жуковского, собра
нии Дельвига (см. Дельвига кру
жок) . В отличие от них «Среды» П. А. 
Плетнёва, продоJ1Жившего, в памить 
Дельвига, его лит. собрании (до 1 838 -
Московский просп., 8, с 1 838 - Нев
ский просп., 38, с 1 841  - Университет
скаи наб., 9) , постепенно перестали со
бирать представителей исчезавшей слит. 
аристократии»;  посещались в разное 
времи Пушкиным, Тургеневым, Гого
лем, И. И. Лажечниковым, В. Г. Белин
ским, Тютчевым, учёными, художни
ками. 

Постепенно салоны терили свизь с лит. 
группировками, лит-ра утверждалась в 
журналах. Произв. обращены уже не к 
определ., потенциально известно му 
адресату, а к открытому кругу читателей. 
Проза оттеснила поэзию, лирику, имев
шую более устойчивые свизи с салона
ми ,  с их атмосферой импровизации, уст
ного слова, музыки и домашних альбо
мов. В центре культурных интересов -
вопросы обществ. жизни. Рост роли жур
налов привёл к созданию на рубеже 
1820-30-х гг. ситуации, противополож
ной недавней, - теперь лит. кружок под
чинён интересам издании, а не наоборот. 
Так возникли «четверги» Н. И. Греча, со
биравшие разнообразную публику, спит
ницы» А. Ф. Воейкова - ред. газ. 
« l'yc. инвалид» ( 1 822-38) и «Лит. 
прибавлений» к ней, «Новостей лит
ры• ( 1 822- 26) и др., на к-рых он фор
мировал материалы очередных номеров 
своих изданий. Посетители спитниц• 
1830-х гг. (в доме на Шестилавочной ул., 
ныне ул. Маяковского) ,  в отличие от 
лит. собраний Воейкова 1820-х гг. 
( Невский просп., 64) с участием Жу
ковского, Е. А. Баратынского, Гнедича, 
Крылова, Н. М. Языкова и др. лит. зна
менитостей, - как правило, второсте-

пе нные и третьестепенные литерато
ры, тесно свизанные с журналами, тон -
далёкий от благородной простоты и изы
сканности , порой вульгарный. Вне сви
зи с изд.ат. практикой были «среды• 
Н. В. Кукольника, популирного в 1 830-
40-х гг. поэта, носившие подчёркнуто 
снеаристократический», богемный ха
рактер ( 1 833 - нач. 1 840; собирались 
на его петерб. квартирах: с 1 836 -
наб. р. Мойки, 78, с 1 837 - Итальин
скаи ул. , ныне ул. Ракова, 3 1 ,  с кон. 
1 830-х - Фонарный пер., 3 ) .  Близким 
знакомым хозиина и непременным 
участником «сред» был комп. Глинка. 
Окружение Кукольника именовало себи 
«комитетом• или «биржей». Дли «сред" 
была характерна атмосфера безудерж
ного поклонении хозии ну (романтич. 
культ вознесённого над толпой и прези
рающего условности «творца» ) ,  раско
ванности и даже разгула . 

С кон. 1 8 30-х - нач. 1 840-х гг. 
проходили редакц. собрании - «четвер
ги» А. А. Краевского ( 1 8 10-89) , 
издатели ж. •Отечественные записки» .  
Редакц. обеды дли сотрудников устраи
вались позже и в возглавлившемси Не
красовым •Современнике»; редакцию 
журнала А. Я .  Панаева называла слит. 
подворьем», собиравшим как знамени
тых писателей, так и начи нающих лите
раторов-разночинцев. 

Социальные проблемы, условии бы
товании лит-ры, лит-ра как форма об
ществ. мысли становились центр. пред
метом рефлексии в смонологич.» круж
ках критика - авторитетного истолкова
тели (кружок В. Г. Белинского) .  У Бе
линского и Панаева, квартировавшего 
вместе с ним, читались и обсуждались 
европ. издании, посв. социальным про
блемам. Кружки вновь приобретали про
светит., хоти и исходищую из иных пред
ставлений, направленность. Социально
полит. интересы преобладали в кружках 
М. В. Буташевича-Петрашевского, С. Ф. 
Дурова (участником их был Ф. М.  Досто
евский; см. Петро.шевцы) .  

2-и пол. 1 9  - нач. 20 88. К сер. 1 9  в. 
лит. кружки, в точном значении, оттесни
лись на периферию культурной жизни, 
лит. чтении приобретали публ. характер 
(часто с благотворит. целимн ) .  Форми
ровались обществ. лит. орг-ции ( Лиrе
ратурный фонiJ) . 

Одним из центров лит. жизни П. (с 
1 870-х rт. ) длит. времи были •Пятницы• 
Я. П. Полонского и Литературно-худо
жественный кружок имени Я. П. Полон
ского (просуществовал до 1 9 1 7 ) ,  соби
равшие самую разнообразную публику. 
В течение неск. деситнлетий (с 1 870-х 
гг.) петерб. либеральнаи интеллигенции 
(преим. народнич. направлении)  соби
ралась на «вторниках• издательницы, 
дет. писательницы и педагога Е. Н. � 
довозовой. Заметным J1В11ением лит. жиз
ни П. 2-й пол. 1 9  в. продолжали быть ре
дакц. собрании петерб. журналов: сОтеч. 
записОКJО, объедннJ1Вшнх демокр. интел
лигенцию в 1 870-80-е гг., и с Рус. 
богатства•, ставшего в 1 890-х rт. центром 
легального народничества, вдохновите
лими собраний были фактич. редакторы 



журнала Н. К. Михайловский, В. Г. Ко
роленко, Н. Ф. Анненский. 

Новый расцвет кружков и группиро
вок - «серебряный век• рус. поэзии, ру
беж 19 в. и 1-е десятилетие 20 в. Воз
вращение кружков и объединений в 
центр лит. жизни было вызвано изме
нением мировидения, возникновением 
символизма - филос. -эстетич. теории 
и худ. направления (см. •П11тничы• и 
•вечера• К. К. Случевского, Мережков
ских саJЮн, Религиозно-философские 
собраниR, Сологуба салон) . Вли11т. цент
ром худ. жизни П. 1 900-х rr. было 
объединение молодых художников и 
критиков сМщю иекусст-: А. Н. Бенуа. 
К. А. Сомов, Л. С. Бакст, Е. Е. Лансере, 
С. П. Дягилев, Д. В. Философов и др. при 
бли.ж.айшем участии 3. Н. Гиппиус и 
Д. С. Мережковского. сМирискусников• 
объедиНJIЛа переоценка традиц. ценнос
тей, неприятие к.-л. социальных про
грамм, борьба с лит.-худ. рутиной. Обо
стрение лит. борьбы также заставлRЛО 
объедиНJ1тьс11, создавать кружки, изда
вать манифесты. Пути развития симво
лизма стали предметом дискуссий в «Об
ществе ревнителей художественного сло
ва• (или сПоэтич. академии• В11ч. 
И. Иванова ) ; культ мага и теурга скла
ДЫ1111Лс11 вокруг Иванова на его середах• 
(см. •Ивановские среды•) . Свойственная 
ссеребр11ному веку• эстетиэаци11 лит-ры 
и быта в первые десятилетия нового века 
охватила не только лит.-худ. П., но и мир 
артистич. кабаре, кафе, маленьких те
атров, в к-рых встречались поэты, арти
сты и любители иск-ва ( напр., •БpoдR
'Ulli соlЮка•, cПplllИVI комедшипое•) .  
Свои объединения создавали акмеис
ты - 1 -й, 2-й и 3-й •Цех позтов• (см. 
также в статьях А. А. Ахматова, Н. С. 
Гумилёв) , футуристы, кубофутуристы, 
участвовавшие в публ. выступлениях, 
рассчитанных на громкий лит. скандал; 
такого рода установка связана с ак
туализацией в их творчестве устного 
слова. 

После Окт. рев-ции ситуВЦИ11 прони
зана стремлением забыть о традиции 
или, напротив, не утерять её, ощуще
ние одиночества, неясности исхода 
творимОl'о на глазах будущего вызы
вало к жизни петроrр. лит. орг-ции, 
объедюulемые как творq. интереса
ми, так и С'J1)емnением к социально
культурной общности в новых усло
вип (см. «Дам uекусстQ, Дам ;шrера
торое, изд-во сВсеми1JН4R .1tuтeparyfl(U) .  
Основание Пролеткульта ( 1 9 1 7-20) -
культ.-просвет. и лит.-худ. орг-ции, 
целью к-рой было соэдание новой, 
пролет. культуры, означало пе
реход на вульгарно-социологич. пози
ции и осуществлялось под лозунга
ми разрушения савторитетов• (классич. 
наследив ) ,  воспевания социалистич. тру
да. коnлективизма и мае., коnлек
тивных эмоций. Органом Пролеткульта в 
П. был ж. «Грядущее•. Установки Про
леткульта во многом наследовала ВАПП 
( Всерос. ассоциация пролет. писателей, 
1 920 - 28) ;  органы её в Л .  (ЛАПП; 
помещалась на наб. р. Фонтанки, 7) -

36 Ле••В11'8,11. 

журналы «Рост•, с Резец• (сер. 
1 920-х rr.) . Тем не менее лит. жизнь 
первого послерев. десятилетия - это 
сосуществование самых разнородных 
лит. груrmировок. Л ЕФ (Левый фронт 
иск-в, 1922-28) искал выход в созда
нии нового языка, обнажении приёма, 
утверждении прагматич. функции лит
ры. Поэты ОБЭРИУ ставили целью об
новление видения мира, сближение сло
ва с живописью (предвосхитили европ. 
лит-ру абсурда ) .  «Серапионовы братьR» 
ориентировались и на традицию, и на 
поиски новых форм, декларировали авто
номность лит-ры, выступав против её 
тенденциозности. Программы объедине
ний реализовались не только в журналах, 
но и в ставших традиционными публ. 
выступлениях. Жажда соэдани11 нового 
иск-ва смыкалась и с охватившим моло
дую филологию поиском законов раз
вития и принципов построения текста, 
способных открыть непредсказуемые 
перспективы для словесного творче
ства (ОПОЯЗ) . Претендовавшая на роль 
выразителя офиц. точки зрения Рос. 
ассоциация пролет. писателей ( 1 925-
32 ) ,  имевшая своё отделение в Л., 
декларировала размежевание лит-ры и 
литераторов по классово-социологич. 
внеэстетич. принципам и привнесла в 
подход к произведению далёкие от его 
специфики методы. В нач. 1 930-х rr. 
де111'е.11ЬИость снеофиц.• лит. обществ и 
групп или исчерпала себя, или оказалась 
насильственно прерванной. Образован
ный в 1 934 Союз писателей взял на себя 
функции регламентирования и управле
ния лит-рой. 

Лит.: А р о н  с о и М. И., Р е  il с е р  С. А., Лит. 
круаки и салоны (npeAИCJI. В. М.  ЭАхенбаума ) .  
Л., 1 929; Б р о д с к и й  Н. Л., Лит. салоны и круж
ки, 1 -• non. XIX •·· М.-Л., 1 930; r а е а с  к и А В. П., 
Деnьаиr. - сСоаременник•. 1 853. № 2, 5; 1 854. 
№ 1, 9 (о nит. круаuх П. 1 -А non. 19 а. ) :  
С м и р н о  • а А. О., З.метки, дне•ник, 80сп0мина
ниа ( ПОА реА. М.  А. Цамовского ) ,  М . •  1 929; 
Пушкин • пис ьыах Караызиных. М.-Л., 1 960; 
С о n n о r у б В. А., Воспоминаииа. М.-Л" 1 93 1 ;  
П а  н а  е • И .  И . •  Лит. аосnоминаниа, IM. I . 1 950; 
П а  и а е • а  ( Гопоаачеu) А. Я., Восломинанн•, 
М., 1 986; В е л  ы А А., Ha•eno века, М.-Л., 1933 
(2-е ИЗА.: М., 1990 ) ;  е r o  ж е, Ме•АУ А•ух pe-
80J110Ц11i1, Л., 1 934 ( 2-е ИЗА.: М. ,  1 9 90 ) ;  М а К О а
с к и А С., На Парнасе Серебр•иоrо века, Мюнхен, 
1 962; Ч у  к о • с  к 11 il К. И., Собр. со•., т. 2, М.,  
1 9 65; С n о н и м с к и А М. Л" Заатра: Проза. 
Восnоминанu, Л., 1 987: Литературные пам•тнwе 
места ЛенинrраА8, Л., 1 968; В а ц у р о В. Э .• 
сСеаерные цееты•, М., 1978 ;  е r o  • е, С. Д. П .  
Из истории nит. быта пушкинской поры, М., 1 989 
(см. также лит. при упоминаемых • те ксте статы1х ) .  

САЛТЬIКОВА ДОМ (Дворцовая наб., 
4) , пам. арх-ры классицизма. Построен 
в 1 784-88 (арх. Дж. Кваренги ) ,  зап. 
фасад перестроен в 1 8 1 8  (арх. К. И. Рос
си) .  4-эта.жный, строгий по архнт. офор
млению С. д., занимающий большой, за
строенный по периметру участок с внутр. 
двором, играет важную роль в ансамбле 
пл. Суворова, Марсова поля и наб. Невы. 
Нек-рые внутр. помещения сохранили 
отделку 1 8 20-50-х rr. (вестибюль, па
радная лестница, Белый зал ) .  В кон. 
1 8 20-х гг. С. д. снимал австр. послан
ник - граф Фикельмон. В салоне 
его жены - Д. Ф. Фикельмон и её мате
ри - Е. М. Хитрово часто бывал А. С. 
Пушкин. Ныне в здании Ин-т культуры 
им. Н. К. Крупской. 

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 561 
САЛТЬIКОВА-ЩЕДРИнА У ЛИЦА (до 
1 8 26 4 - 11 л и  и и 11, 4 - 11 А р т  и л л  е
р и й с к а 11, до 1932 К и р о ч н а 11) ,  
между Литейным просп. и Новгород
ской ул. Названа в честь М. Е. Са.11тыко
ва-Щедрина. Возникла в нач. 18 в. на 
терр. Литейной слободы. В 1 77 5-79 по
строен д. 8 - ЛютеранскаR черковь свR
той Анны (кирха, отсюда прежнее назв. 
улицы ) , ныне к/т «Спартак•. В 1 802-07 
сооружены казармы и госпиталь Пре
ображенского полка (д. 3 1 - 39, арх. 
Ф. И. Волков) ,  в 1 8 83-85 - эдание 
Клинич. ин-та (д. 4 1 ,  арх. Р. А. Гедике ) ,  
ныне Ин-т усовершенствования врачей 
им. С. М. Кирова; в 1901 -04 - здание 
Воен.-ист. музея А. В. Суворова (д. 43) . 
В кон. 1 9  - нач. 20 вв. возведены до
ходные дома (д. 32-34, 1 899 - 1 900, 
арх. П. Ю. Сюзор; д. 6, 1 908-09, арх. 
В. И. Ван-дер-Гюхт; д. 22, 1 9 1 1 ,  арх. 
В. В. Шауб; д. 19, 1 9 1 4, арх. В. Ф. Ива
нов) . На С.-Щ. у.: Центр. дет. б-ка им. 
А. С. Пушкина (д. 6 1 ) ,  Гор. дет. парк 
(см. Таврический сад) .  В апр. 1 9 1 7  в д. 
12 на квартире Т. Л. Щепкиной-Купер
ник В. И. Ленин провёл ряд совещаний 
с членами ЦК и ПК РСДРП (б) .  В д. 33 
в 1 9 1 7  размещались Литовский гв. ре
зервный полк и 6-й сапёрный батальон, 
принима11шие участие в Uкт. восстании 
1 9 17 .  

Лит.:  В о л о JК е н и  н о  8 И . ,  Ул ица Саптыкова
ЩеАрина, сБА•,  1967, № 4. 

САЛТЬIКОВ-ЩЕДРНН Михаил Евгра
фович (наст. фам. С а л  т ы  к о в)  
( 1 826-89 ) ,  писатель. Учился в Царско
сельском лицее ( 1 838-44 ) ,  по оконча
нии к-рого служил в канцелярии Воен. 
мин-ва ( 1 844-48 ) .  В 40-х гг. сблизился 
с кружком М. В. Петрашевского (см. 
Петрашевчы > .  В 1 848 за повесть «За
путанное дело•, в к-рой, по словам Нико
лая 1, обнаружилось «вредное направле
ние и стремление к распространению 
рев. идей", арестован и выслан в Вятку. 
В П. вернулся в 1856. Под псевд. Н. Щед
рин опубликовал «Губернские очерки• 
( 1 856-57 ) ,  высокую оценку к-рым дали 
Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролю
бов: обобщающий характер социальной 
сатиры, «дух правды•, «сила облнчени11•, 
поДJDtнный демократизм. В 1 856-58 
чиновник особых поручений в Мин-ве 
внутр. дел, участвовал в подготовке 
крест. реформы 1861 . В 1 858-62 на 
службе в провинции, но практически вся 
его лит. и редакторская деятельность 
связана с П. В нач. 60-х гг. С.-Щ. - ве
дущий публицист •Современника• и 
его сатирич. приложения «Свисток•; в 
1 8 64  вышел из состава редакции жур
нала и вернулся на гос. службу. В 1 8 68 
по велению имп. Александра 11 уволен 
в отставку. Переехав в П., сотрудничал 
в ж. •Огечественные записки» (с 1868 ) ,  
а после смерти Н .  А .  Некрасова ( в  1 878)  
был ответственным редактором Жур
нала. 

В П. соэданы почти все крупнейшие 
произв. С.-Щ.: «История одного города• 
( 1 869-70 ) ,  сПомпадуры и помпадур
ши• ( 1 863-74) , «Господа ташкентцы• 
( 1 869-72 ) ,  роман «Господа Головлёвы• 
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( 1 875-80 ) .  В 80-е гг. нм написаны «По
шехонские рассказы", знаменитые 
«Сказки" и роман «Пошехонская ста
рина". С.-Щ., «историк современности", 
нередко обращался к реалиям совр. жиз
ни П. и разнообразным петерб. типам. 
Тема П. как воплощения социальных 
противоречий столичного города и бю
рократически-полицейского гос. режима 
проходит через мн. его произв.: повесть 
«Запутанное дело", «Невинные расска
зы", пьеса «Тени", «дневник провинци
ала в Петербурге", «Благонамеренные 
речи•, «Письма к тётиньке", «Современ
ная идиллия", «МеЛО':IИ жизни", «Пёст
рые письма" и др. Похоронен на Лите
раторских мостках (бюст 1 890, 
скульп. Л. А. Бернштам, арх. Ф. А. Кра
совский) . На доме, где с 1 876 жил 
С.-Щ. (Литейный просп., 60) , - мем. 
доска. Именем С.-Щ. в 1932 названа 
улица (см. Салтыкова-Щедрина ули
ца ) .  Его имя носят Публичная биб
лиотеКil и Центр. б-ка Приморского 
р-на. 

Ли.r .: Э л ь э о и М., На Литейном, 62, в сб.: Бе
лые ночи, (в. 4 ( ,  Л . •  1 975; М а к  а w н н С. А" Сал
тыков-Щедрин. Середина пути. 1 860- 1 870-е rт. ,  
М., 1984; е го • е, Салтыков-Щедрин. Последние 
годы, 1 875- 1 889, М . •  1989;  Т у р  к о в А., Ваш су
ровый друг. Повесть о М. Е. Салтыкове-Щедрине ,  
(4 изд. ( ,  М. ,  1 9 8 8 ;  Т ю  н ь к н  н К . ,  Салтыков-Щед
рин. М., 1 989. 

САЛЬНОБУЯНСКИЙ КАuАЛ, нахо
дился на Матисовом о-ве, где с нач. 
19  в. был расположен Сальный буян 
(склад сала) . Для его нужд и для по
жарной безопасности в 1 804 прорыт 
С. к. с набережной дл. ок. 255 м. Он шёл 
от Корабельной наб. Б. Невы до р. Пряж
ка, отделяя Сальный буян от остальной 
части Матисова о-ва. В 1 806 через канал 
вдоль Корабельной наб. перекинут мост, 
позднее названный Чугунны114 (ныне 
сохр. лишь опоры) .  В 1 903 набережная 
канала замощена. В 1 9 1 5, после разбор
ки амбаров Сального буяна, русло р. 
Пряжка от Б. Невы до канала засыпа
но, а её новым устьем стал С. к., назва
ние канала и набережной постепенно 
вышло нз употребления; в 1964 этот 
участок вошёл в состав терр. произ
водств. объединения «Адмиралтейский 
З-Д». 

«САЛIОТ» ( Кронверкская ул.,  23) , про
изводств. швейное объединение. Созд. 
в 1 964. Выпускает швейные изделия 
дет. ассортимента: костюмы и брюки 
для мальчиков, платья и школьную фор
му для девочек, куртки, комбинезоны. 
Головное пр-тие - ф-ка «Комсомол
ка» - одно нз старейших швейных 
пр-тий страны. Организовано в 1 930 в 
помещениях быв. частной ф-кн канце
лярских принадлежностей «Фридрих 
Кан» под назв. Гос. ф-ка, через нек-рое 
время перенм. в ф-ку дет. платья, с 1931  
совр. название. С нач. Вел. Отеч. войны 
ф-ка перешла на изготовление и ремонт 
воен. обмундирования. В 1946-54 на
ряду с детской выпускала т. н. ведомств. 
одежду для мин-в финансов, связи, пу
тей сообщения, угольной пром-стн, реч
ного транспорта. С 1977 комплексно
механнзнрованное пр-тне. На терр. ф-кн 
пам. В. И. Ленину. Имеется музей тру-

довой славы (с 1978 ) .  Награждено орд. 
Труд. Кр. Знамени ( 1 98 1 ) .  
САЛIОТ 1 7  ЯНВАРЯ 1 944, арт. салют 
и фейерверк в Л. в честь полного сня
тия блокады города. Приказом Ставки 
ВГК от 27 янв. 1 944 право произвести 
С. предоставлено Л. (единств. исключе
ние в ходе Вел. Отеч. войны, прочие са
люты производились в Москве) .  Подго
товкой С. руководил команд. артилле
рией фронта - ген.-лейт. Г. Ф. Одинцов. 
Для С. выделено 324 арт. орудия (сосре-

. доточены на Марсовом поле вдоль зда
ния Ленэнерго, на берегу Невы под сте
нами Петропавловской крепости, на 
Стрелке Васильевского о-ва, на пл. Ре
волюции и на Петровской наб. за Киров
ским мостом) .  Вечером 27 янв. по ле
ни игр. радио передан текст Приказа вой
скам Ленингр. фр. (подписан не Верх. 
главнокомандующим, как обычно, а ко
мандующим фронтом Л. А. Говоровым 
и членами Воен. совета) с сообщением 
о полном снятии блокады. Десятки ты
сяч ленинградцев вышли на улицы, пло
щади, набережные Невы. С. начался 
в 20 часов: прозвучали 24 залпа арт. 
орудий, сопровождавшиеся фейервер
ком и подсветкой зенитными прожек
торами. Ленингр. раднок-том велась 
звукозапись С. С. оказал огромное мо
ральное воздействие на ленинградцев, 
стал символом победы над врагом и из
бавления от ужасов блокады. Под его 
впечатлением А. А. Ахматова написала 
стих . «27 января 1944 г.». 

Лит.: Памнть, (в.  1 ) ,  Л. ,  1985, с .  548-53. 

САМОЙЛОВ Василий Васильевич 
( 1 8 1 3-87 ) ,  актёр. Предст. актёрской 
семьи Самойловых. С 1 834 выступал на 
петерб. сцене как оперный актёр. В 
1 8 35-75 в Александрннском т-ре. Мас
тер внеш. перевоплощения. Среди ро
лей: Вырнн («Станционный смотрнтелw 
по А. С. Пушкину, 1854) , Кречннскнй 
(«Свадьба Кречннского• А. В. Сухово
Кобылнна, 1 856 ) ,  Лир («Король Лир» 
У. Шекспира, 1 858) , мн. персонажи 
А. Н. Островского. Последний раз высту
пил на сцене Александринского т-ра 
в 1 884. Похоронен в Некрополе масте
ров иск-в. На доме, где жил С. ( Стремян
ная ул., 8 ) , - мем. доска. 
САМОЙЛОВ Павел Васильевич ( 1 866-
1931  ), актёр, засл. арт. Республики 
( 1 923) . Сын В. В. Самойлова. На пе
терб. сцене с 1 888. Играл в провинции, 
в Москве. В 1904-05 в Т-ре В. Ф. Ко
миссаржевской. В 1900-04 и 1 920- 24 
в Александрннском т-ре (выступал в осн. 
в амплуа героя-«неврастеннка") . В 1 9 23 
сыграл роль рабочего-коммуниста Штар
ка («Канцлер и слесарw А. В. Луначар
ского) . Похоронен на Новодевичьем 
кладб., позже прах перенесён в Некро
поль мастеров иск-в. На доме, где с 
1 898 жил С. ( Аптекарский пер., 6 ) ,  -
мем. доска. 
САМ6йЛОВА (урожд. Г р  о м  о в а)  
Конкордня Николаевна ( 1 876- 1921 ) ,  
рев. деятель. Чл. Коммуннстнч. партии 
с 1 903. В 1 896- 1 90 1  училась на Петерб. 
высш. жен. ( Бестужевских) курсах, 
участница студенч. движения. В 1 909-

Сампсониеаский собор. 

10 чл. ПК РСДРП. В 1 9 1 2- 1 4  ответств. 
секр. редакции газ. «Правда», чл. редкол
легии ж. «Работница•. После Февр. рев
цнн чл. редколлегии ж. «Работница•, де
легат 7-й ( Апр. ) Всерос. конференции 
РСДРП (б) ; в Окт. рев-цию работала в 
ПК РСДРП (б) , затем пред. комиссии по 
работе среди женщин-работниц при ПК. 
Один нз рук. 1 -й петрогр. конференции 
работниц ( нояб. 1 9 1 7 ) ,  1 -го Всерос. 
съезда работниц (янв. 1 9 1 8 ) . Разъездной 
инструктор ЦК РКП (б) по работе сре
ди женщин. В 1920-21  зав. политотде
лом агиmарохода ВЦИК « Красная звез
да.. Умерла от холеры. Именем С. в 
1 923 названа улица (быв. Нобелев
ская) в Волковой Деревне. Её имя при
своено кондитерскому комб-ту, гардин
но-тюлевой ф-ке, ф-ке головных убо
ров. 

Лит. :  Ленинградки, Л., 1 968. 

САМПСОНИЕВСКИЙ СОБОР (просп. 
Карла Маркса, 4 1 ) ,  пам. арх-ры. По
строен в 1 7 28-40 (автор неизв. ) на 
месте дер. церкви, заложенной Пет
ром 1 в память победы под Полтавой, 
одержанной 27.6 . 1 709 (в день св. Самп
сония) .  Композиция собора характерна 
для др.-рус. зодчества: к помещению 
церкви, перекрытому сводом и увенчан
ному куполом на высоком гранёном ба
рабане (4  малых барабана пристроены 
в 1 76 1 ) ,  с эап. стороны примыкают тра
пезная и многоярусная шатровая коло
кольня, завершённая луковичной глав
кой, на боковых фасадах открытые га
лереи. В интерьере 5-ярусный резной 
дер. иконостас (иконы - А. Квашнин. 



А. Поспелов, Т. Баженов) , резные над
престольная сень и престол. На боковых 
стенах ниж. яруса колокольни - мем. 
доски, посв. героям Полтавской битвы. 
В ограде с юго-зап. стороны - пам. на 
могиле казнённых в 1740 А. П. Волын
ского, П. М. Еропкина и А. Ф. Хрущова, 
выступивших против бироновщины (бр., 
1 8 85, скульп. А. М.  Опекушин, арх. 
М. А. Шурупов) .  С. с. реставрировался 
в 1 909 (арх. А. П. Аплаксин, Н. Е. Лан
сере ) и в 1 970-80-х гг. (арх. В. С. Ба
ниге, М.  Н. Микишатьев) .  Ныне С. м. -
филиал музея-памятника Исаакиевский 
собор. От назв. С. с. происходят преж
ние наим. просп. Карла Маркса 
(Б. Сампсониевский просп. ) ,  ул. Брат
ства (М.  Сампсониевский просп.) и 
моста Свободы (Сампсониевский мост ) .  

САНАТОРИИ, ПАнсионАты и до
м.А ОТДЫХА. Среди санаториев, рас
положенных в Ленинградской курорr
ной зоне, наиб. крупные: многопрофиль
ный «Сестрорецкий курорт• ( 1 1 40 мест) , 
к-рый является леч. базой пансионата 
«Сестрорецк• (600 мест ) ;  кардиологи
ческие «Сев. Ривьера• ( 1 1 00 мест) в 
Зеленогорске, «Чёрная Речка• (680 
мест) в Молодёжном, « Репино• (544 
места) в Репино. Среди пансионатов 
наиб. крупные: «Буревестник• ( 1 1 27 
мест) в Репино, специализированный 
для семейного отдыха с Восток-6• ( 1 0 15 
мест) в Смолячково и «Мор. прибой• 
(684 места ) в Зеленоrорске. В пансио
натах и домах отдыха (им. М. Горького, 
им. Джуэеmе Дн Витторио, «Энерге
тик•, «Чародейка•, «Взморье", «Комаро
во• и др. ) в летнее время организован 
отдых родителей с детьми. При учреж
дениях лечения и отдыха имеются кн-. нотеатры, б-ки, спорт. площадки, базы 
проката, пляжи; организуются прогул
ки и экскурсии в Л. и его пригороды. 
САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ЗОНА, см. 
Ленинградская курорrная зона. 
САНИТАРНАЯ ОЧНСТКА ГОРОДА 
1942, проведена по решению ГКО от 
2 февр. 1 942 для наведения сан. порядка 
в Л., не убиравшемся в течение всей пер
вой блокадной зимы (см. Блокада 194 1-
1944) . Улицы не очищались от снега и 
льда, во дворах было много мусора и 
нечистот. Местами под снегом лежали 
трупы умерших от rолода и незахоро
ненных людей. Приближение весны гро
зило вспышкой эпидемич. заболеваний. 
8 и 15 марта состоялись массовые вос
кресники по уборке Л., позволившие 
частично привести в порядок нек-рые 
гор. магистрали. 26 марта Бюро rорко
ма партии и Исполком Ленсовета при
няли постановление о мобилизации на 
12 дней всего трудоспособного населе
ния на очистку дворов и улиц. К ра
ботам привлекались мужчины в воз
расте от 15 до 60 лет и женщины 
от 15 до 55 лет. 27 марта работали 
143 тыс. чел., 28 марта - 244 тыс., 
31 марта - 304 тыс., 4 апр. - 3 1 8  тыс. 
чел. Работа была в осн. завершена 
к сер. апреля. Ленинградцы вручную 
убрали св. 3 млн. м2 улиц и площа
дей, привели в порядок св.- 1 2  тыс. дво-
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Лени нградцы убирают снег и лёд на проспекте Володарскоrо. 8 марта 1942. 

ров, очистили 27 тыс. канализац. ко
лодцев. Было вывезено ок. 1 млн. т му
сора, нечистот, льда и снега. Одновре
менно начались работы по восстанов
лению водопроводных магистралей, ре
монту электросетей и рельсовых путей 
трамвая. В сер. марта был пущен гру
зовой, а в апреле - пасс. трамвай. Пре
одоление последствий первой блокад
ной зимы явилось необходимым усло
вием последующего возрождения Л. 

Лиr .: К а р а с е  а А. В., Ленинградцы а годы 
блокады. 1 94 1 - 1 943, М., 1959; Ш у м  и п о  в Н. Д. ,  
В ани бпокааы, 2 иза . .  М. ,  1977.  

САНИТ�РНО- Г И Г И Е Н Н Ч Е С К И,Й 
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 
(ЛСГМИ )  ( Пискарёвский просп., 47) , 
крупнейший вуз страны по подготовке 
сан . .  врачей. Ведёт историю от осн. в 
1907 по инициативе В. М. Бехтерева 
Психоневрологического инсrиrуrа. В 
1 9 20  мед. ф-т выделился в Гос. ин-т 
мед. знаний (ГИМЗ) , с 1930 2-й ЛМИ, 
в к-ром наряду с лечебным был открыт 
один из первых в стране сан.-гигиенич. 
ф-т. В 1936 2-й ЛМИ объединён с боль
ницей-медвузом им. И. И. Мечникова 
(см. Больница имени И. И. Мечникова ) .  
С нач. Вел. Отеч. войны в июне 1941  из 
ин-та ушли на фронт св. 700 врачей и 
мед. сестёр (на терр. ин-та - мемориал, 
1 9 85, скульп. Я. Н. Лукин) , но ин-т 
продолжал работать, на его терр. был 
развёрнут эвакогоспиталь. В 1946 ин-т 
получил совр. название. В ЛСГМИ 
( 1 990) : ф-ты - сан.-гигиенический, ле
чебный, ф-т повышения квалификации 
преподавателей; 45 кафедр, центр. н.-и. 
лаборатория. В 1 989 /90 уч. г. в ин-те 
было ок. 4,5 тыс. студентов, ок. 600 пре
подавателей, ок. 100 науч. сотрудников, 
в т. ч. ок. 60 проф. и д-ров наук. Осн. 
клинич. база - б-цы им. И. И. Мечнико
ва и им. С. П. Боткина, а также психиат
рич. б-ца № 3, дет. 6-ца № 1 1 , роддом 
им. В. Ф. Снегирёва. Клиники ЛСГМИ 
ежегодно обслуживают 2 тыс. пациен
тов. Деятельность ин-та связана с име
нами гигиенистов Е. Ц. Андреевой-Га
ланиной и Р. А. Бабаянца, фармаколога 
С. В. Аничкова, эпидемиолога В. А. Ба
шенина, анатома Д. А. Жданова, биоло
га П. В. Макарова, гинеколога М. А. 
Петрова-Маслакова, 

"
невропатолога 

И. Я. Раздольского, гистолога С. И. 

Щелкунова, патологоанатома В. Д. Цин
эерлинга. На терр. ин-та в 1936 открыт 
пам. Мечникову (скульп. Л. В. Шервуд) . 

Осн. часть институтского комплекса 
построена в 1907 - 1 7  (арх. Л. А. Ильин, 
А. И. Клейн, А. В. Розенберг ) ,  фасады 
стилизованы под петровское барокко. 

Лит.: Д о р о а а т о а с к и й П. Н., К истории 
организации ЛСГМИ, •Советское здравоохране
ние• ,  1 960, № 9 ;  Г р и н  w п а н  М .  М. ,  Лешсн
rрад.ский санитарно-rиrиенический мед.ицинский 
институт • год.ы Великой Оrечественной войны, 
там "'•· 1972,  № 2. 

САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОntЧЕ
СКИЕ СТАНЦИИ ( СЭС) , специализи
рованные мед. учреждения, осущест
вляющие гос. сан. надзор и орг-цию мер 
предупреждения и ликвидации инфекц., 
паразитарных и проф. заболеваний на 
определ. территориях и объектах. В 
1990 в л. было св. 30 еэс, в т. ч. 23 в 
ведении Мин-ва здравоохранения (го
родская и 22 районные) ,  остальные -
мин-в водноrо транспорта, путей сооб
щений, гражд. авиации и др. ведомств. 
Ленингр. гор. СЭС (М. Садовая ул., 1 )  
созд. в 1 95 1 .  Она возглавляет работу 
районных станций и осуществляет ме
тод. рук-во ведомственными СЭС. В её 
составе сан.-гигиенич., эпидемиологич. 
и дезинфекц. отделения. Всего в учреж
дениях санэпидслужбы Л. работает ок. 
3 тыс. чел. ( \  990) . 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, офиц, название 
Л. в 1 703- 1 9 1 4  в честь апостопа Пет
ра - «небесного патрона• Петра 1. Пер
вонач. так была названа крепость, за
ложенная в мае 1 703 на Заячьем о-ве 
(см. Пеrропавловская крепосrь) , вскоре 
название распространилось на весь го
род. В неофиц. лексике город называл
ся Петербург, в просторечии - Питер. 
18 авг. 1 9 1 4  с началом 1 -й мир. войны 
Санкт-Петербург переим. в Петроград. 
В ходе проведёниого 1 2  июня 1 99 1  опро
са 54 % участвовавших в нём горожан 
высказались за возвращение городу его 
ист. названия. 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДО
МОСТИ», газета, продолжение газ. «Ве
домосrи». Выходила с 1 728 при АН 2 ра
за в неделю, с 1 800 ежедн. (с № 1 87 эа 
19 14 наз. « Петрогр. ведомости" ) .  Ре
дакция - на 3-й линии В. О., 4, на Тро
ицкой ул. ( ныне ул. Рубинштейна) ,  26 



564 САНКТ-ПЕТЕРБУРfСКИЙ 

и в др. местах. Печаталась в типогра
фии АН, др. типографиях. Ред. (в раз
ные годы) Г. Ф. Миллер, Я. Я. Штеллин, 
И. Ф. Богданович, А. Н. Очкин, В. Г. Ав
сеенко, кн. Э. Э. Ухтомский, А. Н. Чер
кезов и др. В газете освещались полит. 
события, наука, иск-во, пром-сть, тор
говля и т. д. В кон. 1850-х - нач. 1 860-х 
гг" когда фактич. ред. был А. А. Краев
ский, газета стала популярным издани
ем либер. направления. В 1 8 63-74 при 
ред. В. Ф. Корше выступила активной 
сторонницей реформ; её успеху (тираж 
до 7800 экз.) способствовали фельето
ны А. С. Суворина ( псевд. Незнакомец) . 
В 1 875 «С.-П. в.• переданы Мин-ву нар. 
просвещения. В последние десятилетия 
существования газета перешла на кон
сервативные позиции. С 1905 близка к 
октябристам. Издание прекращено 29 
окт. ( 1 1  нояб. ) 1 9 1 7  решением ПВРК. 

Лиr.: Р е  А ф " а  и П. С . •  К проблеме эволюции 
либеральной журналистики в 1 860-е rr. (сСанкт
Петербургские ведомости>. 1 863- 1 874) . •Уч. эаn. 
Тартуского гос. ун-та•, 1 975, в. 369. 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ .ЖУР
нАJJ", ежемес. обществ.-полит., науч. 
и лит. журнал. Издавался в 1 798. Вы
шло 12 номеров. Изд. А. Ф. Бестужев 
(отец декабристов) ,  И. П. Пинн. Суб
сидировался вел. кн. Александром Пав
ловичем (будущий имп. Александр 1 ) .  
Пропагандировал материалистич. идеи 
в философии, свободу печати, передо
вые экон. теории, просвещение. В 
«С.-П. ж.» публиковались переводы тру
дов франц. просветителей Ш. Монте
скье, П. Гольбаха и др. Журнал затра
гивал острые социальные и полит. во
просы. В лит. отделе печатались стихо
творения, в т. ч. и переводные. 

Лит.: О р 11 о •  И . • Русские прос ветители 1 790-
1 800-х rr" 2 иэд" М" 1953; З а п а д  о в А. В" Рус
ска• журнал истика X VllJ а. 1 М., 1 964. 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕРКУ
РИЙ•, ежемес. журнал. Издавался с 
февр. 1 793 по апр. ,1 794. Вышло 1 2  но
меров, 4 части. Изд. И. А. Крылов, 
А. И. Клушин. Пост. отделы: театраль
ный, библиографич" ист. анекдотов. 
Публиковались переводы статей об 
иностр. писателях ( Вольтере, М. Сер
вантесе, У. Шекспире и др.) и отрывки 
из их произв., а также произведения 
�здателей журнала. 

Лит.: С п  а с и б е н к о А. П., сСанкт·Петер
бурrскиА Меркурий• ( Место И.  А. КрЫJJова в жур
нале) ,  •Уч. зап. Карагандинского пед. ин-та-.. , 
1 960, т. 2. 
САП�РНЫЙ, пос. гор. типа (с 1 964) , 
в ближайшей пригородной ;юне л" на 
лев. берегу Невы; подчинён Колпинско
му райсовету . .Ж.-д. ст. ( Сапёрная)  на 
линии Л. - Волхов. Назв. от Сапёрных 
лагерей, существовавших в этом р-не 
в нач. 18 - нач. 20 вв. В С. - мебель
ный комб-т. , 
«САТИРИКОН•, еженед. сатирич. жур
нал. Издавался в 1 908- 1 4. Редакция -
на Невском просп., 9. Изд. М. Г. Корн
фельд; ред. (в разное время ) А. А. Ра
даков, А. Т. Аверченко, П. П. Потём
кин, М. Г. Корнфельд. «С.» ставил пе
ред собой задачу морального исправле
ния об-ва с помощью сатиры на нравы. 
В 1 908- 1 2  в журнале появлялась по
лит. сатира, высмеивавшая реакц. ми-

нистров, консервативных журналистов 
и т. д. В журнале сотрудничали Саша 
Чёрный ( А. М. Гликберг) , А. А. Блок, 
А. И. Куприн, А. Н. Толстой и др. В 
1 9 13  часть осн. сотрудников начала из
давать ж. •Новый сатирикон». 

Лиr.: Поэты •Сатирикона•. Предисл. Г. Е. Рwк
лина. Вступ. ст. Л. А. Евстигнеевой, М.-Л" 1 966; 
Е • с т и r н е е • а .Л., Ж.урИ1.11 •Сатирихон• н nоэ
ты-сатирикоицw, М., 1 968. 

сОФОновА и ВЕЙМАРА ДОМА ( Нев
ский просп" 8 и 1 0 ) , пам. арх-ры клас
сицизма. Построены в 1760-х �т. (автор 
неизв. ) и являются сохранившейся 
частью сплошной гор. застройки без 
разрывов и отступа от красной линии 
улицы, созданной по принципам, разра
ботанным Комиссией о кам. строении 
С.-Петербурга дпя центра города. Фа
сады домов отличаются тонко найден
ными пропорциями, изяществом хоро
шо прорисованных деталей - лепных 
медальонов, ваз и гирлянд. Ныне в д. 8 
Худ. салон-магазин. 
CAJtHOB Виссарион Михайлович 
( 1 903-59 ) ,  писатель. В П. (Л.)  с 1 9 1 7. 
В 1 922-25 учился в Ленингр. ун-те. 
Постоянно жил в Л.  с 1934.  Мн. стихи 
С. («Смольный в начале 1 9 1 8  г.• , 1 935; 
•Комната Ленина в Смольном•, 1 936; 
«Сказ о Ленине•, 1 937, и др. ) , главы из 
романа «Лена• ( 1 953-55) посв. рев
ции в П. Участник Вел. Отеч. войны, С. 
был среди защитников Л" военкором газ. 
«На страже Родины•. Ответств. ред. ж. 
•Ленинград» ( 1 942-44) , «Звезда» 
( 1 945-46 ) .  На воен. материале написа
ны кн. очерков «В боях за Лени!П'рад�> 
( 1 943) , •На полях ленинградской бит
вы. ( 1 945) . Тема Л. также в поэмах 
«Орешек. Невская повесты ( 1943) , 
«Праздник• ( 1 945) , в кн. •Ленинград
ски й  дневник• ( 1 958) , в сценарии ф. 
«Сады и парки Ленинграда• ( 1 950) . Ав
тор романа «Небо и земля• ( кн. 1 -4, 
1935 -54; Гос. пр. СССР, 1 949 ) .  Похо
ронен на Богословском кладб. На доме, 
где в 1 934-59 жил С. (Чебоксарский 
пер" 2 ) ,  - мем. доска. 

Лиr .: А б р а м к и и 8" Л у р ь е А" Творчест
во В. Са•нова, Л., 1 959; Ленинградские писатепн
фронтовики. Автор-сост. В. Бахтин, Л. ,  1 985. 

СБЕРБАНКА СССР ФИЛИАJJЫ, кре
дитные учреждения, принадлежат Ле
нингр. гор. отделению Сбербанка СССР 
(Ленингр. гор. управление - просп. 
Майорова, 1 6 ) ,  служат гл. обр. для 
привлечения денежных сбережений 
и свободных денежных средств насе
ления. Созд. в окт. 1 987 после учреж
дения Сбербанка СССР на базе сбере
гат. касс (первая гос. сберкасса откры
та в П. в 1 922; Московский просп" 39) . 
В 1990 в Л. ок. 300 филиалов Сбербанка 
СССР, к-рые предлагают населению 
ок. 70 видов услуг и производят в год 
до 70 млн. операций (в т. ч. 18 млн. по 
вкладам, 6 млн. по облигациям гос. зай
мов и денежно-вещевой лотерее, 42 млн. 
по коммунальным платежам ) .  Общее 
число вкладов ( 1 990) ок. 4,5 млн., ер. 
размер вклада 1 240 руб. ( 1 0- 1 2 %  вкла
дов превышают 50 тыс. руб. ) .  С помощью 
сов.-болгарского совместного пр-тия 
«Илка" ведутся работы по автоматиза
ции банковских операций. 

, 
СВЕРДЛОВ Яков Михайлович ( 1 885-
1 9 1 9 ) ,  парт. "и гос. деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1 90 1 .  В 1 9 1 0  в П. участ
вовал в подготовке издания газ. «Звез
да•. В 1 9 1 2  кооптирован в ЦК и Рус. 
бюро ЦК РСДРП, чл. ред. «Правды•. 
В 1 9 1 3  арестован и сослан. В марте 1 9 1 7  
вернулся в П "  направлен ЦК РСДРП (б) 
на Урал. Делегат 7-й ( Апр. ) Всерос. 
конференции и 6-го съезда РСДРП (б) , 
на к-рых избран чл. ЦК. Возглавлял 
работу Секретариата ЦК партии, один 
из рук. Воен. орг-ции при ЦК РСДРП (б) . 
В Окт. рев-цию чл. Воен.-рев. парт. цент
ра и ПВРК. Делегат 2-го Всерос. съезда 
Советов, чл. ВЦИ К. По предложению 
В. И. Лени на 8 ( 2 1 ) нояб. 1 9 1 7  избран 
пред. ВЦИ К (с оставлением на посту 
секр. ЦК) . В февр. - марте 1 9 1 8  пред. 
К-та рев. обороны П. На 7-м съезде 
избран чл. ЦК; с янв. 1 9 19 чл. Оргбюро 
ЦК РКП (б) . Имя С. присвоено стан
костроит. объединению, больнице, на
бережной (см. Сверд.JWвская набереж
ная) .  Мем. доски на доме, где в 1 9 1 7 -
1 8  жил С .  (ул. Петра Лаврова, 27) , в 
зале № 1 9  Музея Вел. Окт. социалистич. 
рев-ции (ул. Куйбышева, 4 ) .  

Лит.: О Я .  Оtердлоее. Восnоминани•, очерки, 
статьи современников, М. ,  1 985: Г о р  о .а. е ц к  и А 
Е. Н., Ш а р  а п о  а Ю. П" 11. М. Свердлов. 10..ерк 
жизни и де•тепьности ] ,  2 изд., Саердп:оаск ,  1 9 8 1 ;  
с .  е р д л о • •  к .  т.. я.  м. Свердлоа. 4 изд" м" 
1 985; П а н к р а т о в  8" 11. Свердлоа, М. ,  1 989. 

СВЕРДЛОВСКАЯ нАsЕРЕ.ЖНАЯ Не
вы (до 1 925 П о л ю с т р о в с к а я, 
по местности Полюстрово ) ,  между Ар
сенальной ул. и Красногвардейской пл. 
Названа в честь Я .  М. Свердлова. За
страивалась с 1 -й четв. 1 8  в. (восковой 
з-д, дер. дома ) .  В 1 773-77 сооружена 
Безбородко дача, ныне противотубер
кулёзный диспансер № 5 (д. 40) . В 
1 7 80-х гг. построена Дурново дача, 
ныне клуб ПО «Ленингр. Металлич. 
з-д• (д. 22) . В 1 9 26 на С. и. установлен 
пам. В. И. Ленину, в 1958 - пам. А. А. 
Кондратьеву. С 1970 начата реконструк
ция С. и. На юж. участке, расположен
ном напротив Смольного, устроен ши
рокий лестничный спуск к воде. В 1 969-
71 сооружён комплекс 9 - 1 2-этажных 
домов (арх. А. В. Васильев, А. И. Козу
лин и др. )  с использованием перепада 
уровней от С. и. к берегу Невы. На С. и.: 
Выставочный зал СХ РСФСР (д. 60) ,  
маг. «Юбилей• (д. 50 ) .  
«СВЕТ. ( Большой просп. П .  С., 74) , 
кинотеатр, входит в кинозрелищное 
пр-тие «Молния". Первонач. кинемато
граф «Люкс• (здание построено в 1 9 1 2-
1 3, арх. В. В. Шауб) . Имеет зал (247 
мест) с широким экраном. Демонстри
руются документ. и науч.-популярные 
фильмы. Проходят ретроспективные по
казы работ ведущих мастеров ленингр. 
студий, организован клуб любителей 
кино. , 
«СВЕТЛАНА• (просп . Энrельса, 27 ) ,  
объединение электронного приборостро
ения. Созд. в 1 962. Разрабатывает и 
выпускает изделия микроэлектроники, 
генераторные и модуляторные лампы, 
рентгеновские трубки мед., пром. и науч. 
назначения, полупроводниковые прибо
ры и др. Базовое пр-тие - одноим. з-д. 



Берёт начало от 1tустарной мастерской 
по изготовлению папиросных гмьэ, осн. 
Я. М. Айваэом в 1 889. В 19 1 1  на её базе 
создано маш.-стронт. акц. об-во «Ай
ваэ•, в составе к-рого в 1 9 1 3  органи
зовано отделение осветит. электрич. 
ламп «С.•. З-д был одним из передовых 
пр-тий города по уровню техн. воору
жеииJ1. В 1920 лампочное отделение вы
делено в самосто•т. пр-тие (с тем же 
назв. ) ,  к-рое в 1928 объединено с Ле
нингр. электровакуумным э-дом. В 
1 941 -45 э-д работал на нужды фронта. 
Среди наиболее ОТЛИЧИВШИХСJI при вы
полнении заданий ГКО он эанесён на 
Бронз. по•с Славы Пам•тного эала Мо
нумента rероич. защитникам Л. В 70-е 
rг. созданы науч.-проиэводств. коМПJJек
сы. Раэрабатываютс• и внедр•ютс• по
рош1tоваJ1 металлурги•, лазерная и маэ
менна• обработка материалов, методы 
механич., хим., электрофиэ. формооб
раэовани•. В объединении 7 Героев 
Соц. Труда, 6 лауреатов Лен. пр., 46 
лауреатов Гос. пр. СССР. Награждено 
орд. Ленина ( 1 9 3 1 ,  1 948 ) ,  Труд. Кр. 
Знамени ( 1 942, 1966 ) .  В 1980 создан 
Нар. музей рев. ,  боевой и трудовой 
славы. Имеются спорт. клуб, стадион. 
В 1985 на терр. открыты мемориал 
трудовой славы объединения и ме
мориал погибшим в годы Вел. Отеч. 
войны. Многотиражная газ. «Светлана• 
(с 1928 ) .  От назв. «С.• происходят на
им. Светлановских мощади и прос
пекта. 

л"r.: •t.llетлана•.  И сториА ленинграАского объе
дииеии• электрониоrо приборостроени• •Светла 
на•, Л., 1 986: •Светлана• и с.етпано•uы. Фото-
ал.бом, м" 1 989. , СВЕТОФОРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. 
Первые светофоры установлены в Л. 
в 1 929 на пересечени•х Невского просп. 
с Литейным просп., с ул. Герцена, с Пол
тавской ул. Осенью 1 94 1  в связи с нехват
кой электроэнергии С. с. была отклю
чена. Было изготовлено 1 00  аккумуJ1J1-
торных переносных светофоров с диа
метром JIИнэы 6 см, к-рые управл•лись 
регуJIИровщиками вручную. С окт. 1 944 
на осн. магистрал•х Л. в дневное врем• 
включались стационарные светофоры, а 
с отменой светомаскировки в 1 945 
вся С. с. стала работать круглосуточ
но. В Л. светофорами оборудовано ок. 
700 перекрёстков, каJJtДЫй из к-рых на
считывает от 4 до 24 светофоров. 
На Невском просп. и др. важнейших ма
гистрал•х введена координированная 
С. с. - «эелёная волна•. Широкое раз
витие получила сеть спец. пешеходных 
светофоров, в т. ч.  с вызывным уст
ройством, а также со звуковым дубли
рованием эелёного сигнала дJIJI слабо
ВИДJIЩИХ. 
«СВЕТОЧ• (Б. Пушкарская ул., 10) , 
ф-ка беловых товаров, входит в произ
водств. объединение «Бумага•. Выпус
кает бумажно-беловую продукцию (тет
ради, альбомы дJIJI рисования, черчени•, 
записные JtНИЖКИ, блокноты, календари 
и т. д. ) .  Осн. в 1 87 1  О. Кирхнером. 
Первонач. помещалась на М. Морской 
ул., 1 4. В 1 9 1 8  ф-ка получила совр. на
звание. В 1 94 1 - 45 выпускала детали 
мин и гранат. 2 1 7  рабо�-ников уШJJИ на 

Мост СаобоАЫ qepe• 6ольwу11 Неоау. 

фронт (мем. доска погибшим) . В 
1963 в состав ф-ки в качестве цеха 
вошла ф-ка беловых товаров, размещав
шаяся в Апраксином дворе. Ф-ка на
граждена орд. Труд. Кр. Знамени ( 1 97 1 ) .  
Имеется музей трудовой славы (с 
1971 ) .  ' 
«СВИСТОК•, сатирич. отдел ж:. «Сов
режнник�.. В 1 859-63 вышло' 9 номе
ров. Создателем «С.• и осн. автором 
был Н. А. Добролюбов. В отделе сотруд
ничали Н. А. Некрасов, Н. Г. Черны
шевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. И. 
Панаев, печатались пародии Козьмы 
Пруткова (А. К. Толстой и бр. Ал-др М., 
Ал. М. и В. М. Жемчуж.ни1tовы) .  

Науч. изд. в серии «Лит. памятники• 
( «Свис7ок•, 1 982) . 
СВОБОДЫ МОСТ (до 1 9 1 8  С а м п с  о
н и е в с к и й, от соседнего Сампсониев
ского собора) ,  через р. Б. Невка, соеди
НJ1ет ул. Куйбышева ( Петроградская сто
рона) с Фимяндским просп. ( Выборг
ская сторона ) . С 1 8 06  на этом месте на
ВОДИJJся Гренадерский наплавной мост. 
В 1 847 построен дер. свайный мост в 1 3  
пролётов (в  т. ч .  один - разводной) . 
Неоднократно перестраивался. В 19 37 
устаномены металлич. строения. Совр. 
вид - после реконструкции 1 955-58 
(инж.. В. В. ДемчеНJtо, Б. Б. Левин, арх.  
Л. А. Носков и др. ) .  Имеет 7 пролётов 
(2 боковых перекрыты ж.ел.-бетон. 2-
шарнирными арками, 4 русловых -
стальными неразрезными 2 -пролётными 
балками с криволинейным сечением 
ниж.. поясов, центральный - разводной 
2-крылый) .  Дл. моста 2 1 5  м, шир. 27 м. 

Лur.: Б у н и н  М .  С" Мосты Ленинграда . Л" 
1 9 86. с .  207 - 1 4. , 
СВЯЗИ МУЗЕЙ Центральный им. 
А. С. Попова ( Почтамтска• ул., 7 ) ,  осн. 
в 1 877. В 1 945 музею присвоено имя 
Попова. Экспозиция отражает историю 
развития (с 1 1  в.) и совр. состояние 
почты, телеграфа, телефона, радио и те
левидения. В С. м. хран•тся первые в 
мире электромагнитный телегр. аппа
рат П. Л. ШиJJJJинга ( 1 832) , буквопеча
тающий телегр. аппарат Б. С. Якоби 
( 1 850) , радиоприёмник Попова ( 1 895 ) ,  
док-ты о жизни и деятельности осно
воположника электронного телевиде
ния Б. Л. Розинга, уникальная кoJJJJ. 
СССР знаков почтовой оматы, откры
тых писем и шrемпелёванных конвертов, 
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выпущенных в обращении в странах ми
ра с 1 840-х гг. Помещается в здании 
Безбород,ко дворча. , 
«СВЯЩЕННАЯ ДРУЖИНА•, тайная 
монархич. орr-ция. Соэд. в 1 88 1  предст. 
придворной аристократии после убийст
ва народовольцами имп. Александра 11 
(см. Первое марта 1881 ) .  Ей предшест
вовала «Тайная антисоциалистич. лига• 
(возникла в авг. 1 879 в П.) . Создатели 
«С. д.• - близкий к Александру 111 ген. 
Р. А. Фадеев, мин. двора и уделов граф 
И. И. Воронцов-Дашков, граф П. П. Шу
валов, кн. А. П. Щербатов и др. Члены 
«С. д", отмечая неспособность полицюt 
бороться с рев. движением, ставили гл. 
задачей охрану «священной особы• мо
нарха от новых покушений, намерева
лись методами провокации подорвать 
рев. движение изнутри, планировали 
убийства видных революционеров-эмиг
рантов (П. А. Кропоткина и др. ) .  Соб
ственно охранные функции возлагались 
на «Добровольную охрану• , в к-рую 
встуПИJJи мн. предст. знати, а также ку
печества и др. зажиточных слоёв. «С. д.• 
не подчин11J1ась гос. учреждениям, но 
нахоДИJJась под наблюдением органов 
Мин-ва внутр. дел. В среде либералов 
сС. д.• действовала под видом фиктив
ных орr-ций «Земский союз• и «Зем
ская лига•; обладая значит. средствами, 
«С. д.• налаДИJJа за границей издание 
провокац. газет « Правда• и «Вольное 
слово•. В 1 882 «С. д.» прекратила дея
тельность, передав дела офиц. поли
ции. 

Л11:r.: Э в  с л а в  с к и А д. И., 83воnнованиwе 
лоботрасы,  М" 1 93 1 ;  С е н ч а к о в а  Л.  Т., •Со•
щениая дружина• и ее состав, •Вестник МГУ, сер. 
9. Историа._ 1 967, № 2. 

СЕВАСТЬВНОВ Алексей Тихонович 
( 1 9 1 7-42) , Герой Сов. Союза ( 1 942, 
поем. ) ,  мл. лейт., лётчик-истребитель. 
Канд. в чл. Коммунистич. партии. В Кр. 
Армии с 1 9 36. Окончил воен. авиац. шко
лу ( 1 939) . В Вел. Отеч. войну 1tом. звена 
26-го истребит. авиаполка (Ленингр. 
фр.) .  В ночь на 5 нояб. 1941  над Л. та
раном сбм нем.-фаш. бомбардировЩИJt 
(единств. ночной таран в ленингр. небе) . 
Погиб в неравном воэд. бою 23 anp. близ 
ст. PaxЬJI Все11О11оже1tого р-на Ленингр. 
обл. Его самолёт упал в торфJ1Ное поле; 
место гибели обнаружено в июне 1 9 7 1 .  
Останки С. доставлены в Л .  и погребены 
на Чесменском кладб. Именем С. в 1949 
названа новая улица (между улицами 
Решетникова и Куэнецовской) . 

Лит.: С е р г е е  в 8., Рыцарь ленинградского 
Неб�, 8 сб.: Белые НОЧИ, (8. 2 ) ,  JI" 1 973, 
«СЕВЕРНАЯ•, гостиница; см. «Октябрь
ска11•. 
«СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ. ( Корабельная 
ул., 6 ) ,  судостроит. завод. Выnус1tает 
танкеры д.л• снабженИJ1 горючим судов 
промыслового флота, ледокОJ1ЬНые авто
мобИJJЬНо-пасс. паромы, теПJJоходы, ле
совозы, сухогрузы, н.-и. суда Д1U1 А Н  
СССР. Осн. в 1 9 1 2  06-вом Путиловских 
э-дов ках ПутиловсКАJI судостроит. 
верфь. В 1 922-35 наз. Сев. судостроит. 
верфь, в 1 935-89 судостроит. э-д им. 
А. А. Жданова, с 1 989 совр. название. 
Первые корабли были эалож.ены эдесь 
в 1 9 1 3. Техн. вооружённость верфи по-
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зволма строить корабли любого класса: 
тральщики, сторожевики, эсминцы, крей
серы, землечерпалки и т. д. Рабочие вер
фи принимали активное участие в рев. 
событИJIХ 1 9 1 7, в борьбе за Сов. масть. 
В первые годы после Окт. рев-ции верфь 
выnOllHJUJa ремонтные работы. В 1925 
здесь состомись закладка и спуск на 
воду первого сов. рефрижератора, в 
1931 впервые в стране заложен свар
ной траулер. Кроме постройки и ремон
та судов верфь BЫПO/IHJUJa и др. заказы: 
впервые в Сов. Союзе начала стр-во тур
бин с зубчатой передачей, в 1932 изго
товила фермы А/IЯ металлурrич. з-да 
сЗапорожсталы, цельнометаллич. раз
водную часть 80/lодарскоrо моста через 
Неву и др. В 1941 -45 ок. 4,5 тыс. чел. 
уmли на фронт. Был сформирован за
водской стрелк. ПОllК, первонач. вошед
ший в 1 -ю див. нар. опО11Чения Киров
ского р-на, затем в состав 44-й ед. На 
з-де ремонтировали корабли, изготов
лми лафеты и щиты для пушек. мины, 
снаряды, строили баржи. В 1 973 впер
вые в отеч. судостроении на з-де начато 
стр-во серии судов с горизонтальным 
способом грузообработки и носовым 
аппарельным устройством, а в 1985 -
аналогичных судов с кормовым аппа
рельным устройством. К 70-летию 
Окт. рев-ции проведены ремонтно-вос
становит. работы на крейсере «Авро
ра•. За производств. успехи и освоение 
новой техники работнику з-да М. А. 
Хлебникову присвоено звание Героя 
Сов. Союза. С. В. ВО11Ков, В. А. Емелья
нов, Н. И. Кузьмин, П. П. Лецкий, Н. П. 
Пошадин, Н. Я. Романов, А. В. Юров 
удостоены звания Героя Соц. Труда. 
В. С. Авилов, Д. И. Михелев, Б. М. Яков
лев, Г. И. Цветков - лауреаты Лен. пр. 
Гру1П1а работников - лауреаты Гос. пр. 
СССР. Наrраждён орд. Ленина ( 1 963, 
1 986) , Окт. Революции ( 1 97 1 ) .  Перед 
проходной з-да пам., посв. первой в Рос
сии маёвке 1 891 ,  состоявшейся в р-не 
з-да ( 1 958, арх. К. Л. Иогансен) ;  на 
терр. - стела «Корабелам, стоявшим 
насмерть!• ( 1 972, скульп. К. М. Симун, 
арх. Г. А. Израилевич) ;  мем. доски в 
честь памятных событий. Имеется Нар. 
музей истории з-да (с 1974 ) .  Многоти
раJКНая газ. «Техн. прогресс• (с 1928, 
назв. менмось) . 

Лwr.: T a il ц  Р. М., Е р м о п а е а  Т. А., Г о· 
р 1> и о а В. А., Корабел-• Нараскоl sacтu>1, 
п.. 1 967; на CT&DCJWЖ DOA оrвем. Сб. 80СDОМИR8-
ниl и 0111ер1.оа, Л., 1 986. 

СЕВЕРНАЯ ВОЙНА 1 700-2 1, России 
против Швеции за возвращение захва
ченных Швецией земель и выход к Балт. 
м. После поражения рус. войск под Нар
вой 19 иояб. 1 700 Петр 1 реорганизо
вал армию, создал Балт. флот. В кои. 
1 701 -02 рус. войска под команд. 
Б. П. Шереметева одержали первые 
победы над шведами в Лифляндии. 
Одиоврем. войска под команд. П. М. Ап
раксина оттеснили шведов от рус.  ба
зы - Новой Ладоги и, разбив их на р. 
Ижора, вынудили отойти в устье Невы. 
Флотилия под

· 
команд. И. Тыртова на

несла поражение швед. кораблям на 
Ладожском оз., затем под Кексголь-

мом (ныне Приозёрск) и заставила их 
уйти в Выборг. 1 1  окт. 1 702 рус. войска 
овnадели крепостью Нотебург (см. 
Шлиссельбургская крепость) , весной 
1 7 03 - Ниенишнцем, Ямбургом ( ныне 
Кингисепп ) и Копорьем. В том же году 
в устье Невы был заложен Санкт-Пе
тербург (см. Основание Петербурга ) ,  
а для е го  защиты с моря - форт Крон
ШJЮт. В 1 704 рус. войска заими Дерпт 
(-ныне Тарту) и Нарву, затем выдви
нулись к Неману. 

Шведы, разгромив союзников России 
( Данию, Саксонию, Польшу) ,  в 1 708 
вторглись в пределы России, но 28 сент. 
1 708 потерпели поражение у д. Лесная 
(юго-восточнее Могилёва) и были окон
чательно разгромлены в Полтавском 
сражении 27 июня 1 709 (в память 
об этой победе в П. соору жёи Сампсо
нuевский собор) . Говоря о значении по
беды под Полтавой, Пётр 1, в частности, 
отметил: «Ныне уже совершенный ка
мень во основание Саикт-Петербурху 
положен» («Письма и бумаnt Петра 
Великого», т. 9, в. 1 ,  с. 231 ) .  

В 1 7 1 0- 1 8  рус.  войска овnадели Вы
боргом, Ригой, Ревелем (ныне Таллинн) 
и др" вытеснили противника из Фин
ляндии и совм. с польски ми  войсками 
вынудили его отойти в Помераиию. 26-
27 июля 1 7 1 4  рус. флот одержал по
беду у п-ова Гангут. В 1 7 1 9- 2 1 ,  не
смотря на вступление Великобритании 
в союз со Швецией, Россия утвердилась 
на Балтике. Рус. флот ианёс поражение 
швед. флоту в мор. сражениях у о. Эзель 
24 мая 1 7 1 9  и у о. Гренгам 27 июля 
1 7 20. С. в. завершилась Ништадrским 
миром 172 1. 

Лит.: К а ф е н r а у э Б. Б.. Сеаернаи война 
и Ниwтадтский мир ( 1 700- 1 72 1 ) ,  М. - Л., 1 944; 
Т а  р л е Е. В .• Севернаи война и шведское на· 
шествие на Россию, М., 1 958; М о л ч а н о  в Н. Н" 
Димоматии Петра Первого, М.,  1 984; И сторик 
СеаериоА войны, 1700 - 1 72 1  rr" М" 1987.  

«СЕВЕРНАЯ КОММУНА», ежедн. газе
та Союза коммун Сев. обл. и Петросо
вета. Издавалась с 2 июня 1 9 1 8  по 1 1  
мая 1919  вместо «Известий• Петросове
та. Вы111Ло 870 номеров. Редакция на наб. 
р. Фоитанки, 57. Создана в связи с об
разованием Северной о6л.асrи. Ответств. 
ред. В. А. Ватин (Быстрянский) .  С 12  
мая 1919  вместо сС. к.• стала выходить 
вечерняя газ. «Известия Петрогр. совета 
раvочих и кр8fноармейских депутатов•. 
СЕВЕРНАЯ ОБЛАСТЬ (С о ю з  к о м
м у н С е  в. о б л а с т и ) ,  областное 
объединение Советов, образованное в 
мае 1 9 1 8  после переезда центр. парт. 
и сов. органов в Москву. Руководя
щие органы С. о. находились в Смоль
ном. В С. о. вошли терр. Петроград
ской, Псковской, Новгородской, Оло
нецкой, Вологодской и АрхаЮ'ельской 
губерний, а с июня - Сев.-Двииской и 
Череповецкой губерний; центр - П. 
1 -й съезд Советов С. о. ( 26-29 апр. 
1 9 18,  П.; ок. 200 делегатов, из них 
1 05 коммунистов, остальные предст. др. 
партий) избрал руководящий орган -
ЦИК, к-рый образовал Совет комисса
ров (СК) ; пред. Г. Е. Зиновьев. Ра
ботой ЦИК и СК руководили Петрогр. 
бюро ЦК РКП (б) и Северный облает-

ной комитет. РКП(б) . В нач. авг. 1 9 1 8  
открылся 2-й съезд Советов С .  о. 
(делегатов с решающим голосом 
339, из них 205 коммунисты, осталь
ные - предст. др. партий ) .  Печатный 
орган - газ. •Северная коммуна». С. о. 
упразднена 3-м обл. съездом Советов 
Сев. обл. (февр. 1 9 1 9 ) .  

Лит.: С е  р е  б р 11 к о в а З .  Л "  Областные объе-
динении Советов России, март 1 9 1 7  - декабрь 

. 1 9 1 8, м . . 1 9 77.  

«СЕВЕРНАЯ ПАЛЬМНРА», образное 
название П. в рус . лит-ре с кон. 1 8  в" 
возникло в царствование Екатерины 11 
как уподобление древнему сирийскому 
г. Пальмира, славившемуся богатством, 
великолепием и красотой арх-ры. 
«СЕВЕРНАЯ ПРАВДА», под таким назв. 
выходила газ. «Правда• 1 ( 1 4) .8 - 7 (20) .  
9. 1 9 13 ;  3 1  номер. 
«СЕВЕРНАЯ ПЧЕЛА», 1 )  ежемес. жур
нал. Изд. в П. в 1 807 учениками губ. 
гимназии. Вышел 1 номер. 2) Полит. 
и лит. (с 1 838) газета. Изд. в П. в 1 825-
64. Осн. Ф. В. Булгариным (в 1 83 1 -
59 издавалась и м  совм. с Н .  И .  Гречем) . 
В 1 825-3 1 выходила 3 раза в неделю, 
затем ежедневно. В 1 8 25 в «С. п.» печа
тались А. С. Пушкин, К. Ф. Рылеев, 
Ф. Н. Глинка. После подавnеиия вос
стания декабристов занма реакц. пози
ции, получала субсидии от 111 отделе
ния. В полемике с др. изданиями поль
зовалась любыми средствами, вплоть до 
печатных доносов. Крупнейшая частная 
газета, «С. п.» находилась под особым 
покровительством пр-ва: ей первой из 
неофиц. изданий было разрешено печа
тать полит. информацию. В 1 820- 30-х 
rг. пользовалась широкой популярно
стью у читателей «ср. сословия", В отде
ле «Смесь. публиковались рекламные 
сообщения. С 1 860 ( изд. П. С. Усов) 
иаправnеиие газеты изменилось: печата
лись произв. писателей-демократов и 
статьи о них. В 1 861 -64 в сС. п.• со
трудничали А. В. Дружинин, А. И. Бен
ни, К С. Лесков и др. В 1 869-70 вы
хор.ила под ред. А. В. Сrарчевскоrо. 
СЕВЕРНАЯ ТЭЦ, 'Г3Ц № 21 Ленэнер
го, одна из крупнейших ТЭЦ Сев.-Зап. 
региона СССР, на лев. берегу р. Охта, 
близ ж.-д. ст. Лаврики ( Всеволожский 
р-и Леиингр. обл. ) .  Стр-во 1 -й очере
ди начато в 1 969. Проектная электрич. 
мощность 500 М Вт, тепловая - 860 
Гкал/ч. В 1 975 тепловая мощность уве
личена на 260 Гкал/ч. Первая очередь 
предназначена для теплоснабжения жил. 
массивов Калининского и Выборгско
го р-нов Л" пос. Новое Девяткино Ле
ин!П'р. обл" а также обеспечения паром 
на технол. нужды пром. пр-тий Л. и об
ласти. Особенность станции - парал
лельная работа с котельной «Парнас" и 
шестью районными котельными по снаб
жению потребителей горячей водой и 
обеспечению их тепловентиляцией. В 
межотопит. период, когда котельные ос
тановnены, ТЭЦ принимает на себя их 
нагрузку. Первые агрегаты (2 котла низ
кого давnения) введены в строй в 1 973. 
К 1 986 установлены и введены в дейст
вие 4 котла низкого давления, 5 тепло
фикац. энергоблоков и 2 водогрейных 



котла. Отпуск тепла паром осущестмя
ется с 1 973, горячей водой - с янв. 
1 976; оmуск электроэнергии - с авг. 
1975. Осн. топливом для котлоаrрегатов 
служит газ, резервным - мазут. Газо
потребление станции 200 тыс. мJ /ч для 
нормальных условий (при темп-ре 20° С 
и дамении 1 атм) . Ведутся работы 
( 1 990) по внедрению технол. способа, 
предотвращающего выбросы окислов 
азота в атмосферу. На энергоблоках 
ТЭЦ устаномены экономичные тепло
фикац. турбины со встроенными пучками 
конденсаторов для первичного подогре
ва воды. Техн. водоснабжение и подача 
питьевой воды потребителям по откры
той схеме производятся от гор. водопро
водной сети 3 водоводами (2 водово
да для питьевой воды и 1 - для тех
нической) . Техн. водоснабжение осу
щестмяется преим. по оборотной схе
ме. Канализация на ТЭЦ выполнена по 
принципу разделения стоков: хоз.-быто
вые и нефтесодержащие стоки прохо
дят локальную очистку; промливневые 
стоки поступают непосредственно в 
открытый водоём. Производительность 
хим. водоочисток до 200 мJ /ч. Годовое 
потребление питьевой воды (с учётом 
горячего водоснабжения) ок. 24 . млн. 
м', тevi. воды - ок. 3 млн. мJ ( 1 990) .  
Выдача электрич. мощности произво
дится при напряжениях 1 1  О, 220 и 10 кВ. 
Удельный расход топлива ок. 1 90 
г/ КВт · ч и 1 70 кг/Гкал (самые низкие 
по сравнению с, др. ТЭЦ Ленэнерго ) .  
СЕВЕРНОЕ КЛАДБИЩЕ (до 1 950-х гг. 
У с п  е н с  к о е) (ст. Парголово) ,  в пос. 
Парголово Ленингр. обл. Пл. 250 га 
(крупнейшее кладбище Л.) . Открыто в 
янв. 1 875. Прежнее назв. по дер. ц. Ус
пения (арх. П. Ю. Сюзор; не сохр. ) .  
Терр. неоднократно расширялась. В 
1 8 88 открыто воинское отделение, где 
в 1 897- 1900 построена кам. ц. Алек
сандра Невского ( не сохр. ) ,  в 1 908-
католич. отделение, на к-ром к 1 9 1 4  
построен дер. костёл (арх. И.  В .  Пад
левский; не сохр. ) .  В период Вел. Отеч. 
войны здесь в братских могилах хоро
нили сов. воинов. На кладбище похо
ронены худ. В. П. Верещагин, врач 
В. А. Манассеин, один из организато
ров и руководителей петерб. "союза 
борьбы за освобождение рабочего клас
са» С. И. Радченко, Герои Сов. Сою
за А. А. Гнедой, Н. В. Дегтярёв, Ф. А. 
Лекарев, В. И. Матвеев, А. Т. Памушко, 
А. В. Пёддавашкин, М. С. Сальников, 
А. К. Ткаченко, Д. К. Ушков, дважды 
Герой Соц. Труда А. В. Чуев, актёр П. Б. 
Луспекаев, учёный-фольклорист В.  Я. 
Пропп и мн. др. Сооружены площадка 
ветеранов сцены, две воинские площад
ки с братскими и одиночными захоро
нениями. Св. 10 ист. захоронений -
под охраной гос-ва. 
СЕВЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, тайная орг
ция декабристов, возникла в П. в 
1 821 -22. Организаторы и руководители 
Н. М. Муравьёв, Н. И. Тургенев, С. П. 
Трубецкой, Е. П. Оболенский, М. С. Лу
нин, И. И.  Пущин и др. Насчитывало 
св. 1 20 чл. (гл. обр. офицеров) , имело 
управы (группы) во · мн. гв. полках, 

во главе - Дума из 3 чл. В 1 823 в С. о. 
принят К. Ф. Ры.!li!ев, к-рый вскоре 
стал главой его республиканского крыла. 
Совещания С. о. и переговоры с предст. 
Юж. об-ва о совм. действиях велись 
на квартирах Н. М. Муравьёва (наб. 
р. Фонтанки, 25; мем. доска ) ,  Трубецко
го (наб. Красного Флота, 4) , Н. И. Тур
генева ( наб. р. Фонтанки, 20) ,  Пущина 
(наб. р. Мойки, 14) , Оболенского ( Ап
текарский пер., 4 ) ,  М. Ф. Митькова 
(Большой просп. В. О., 46) , А. И. Одоев
ского ( Исаакиевская пл., 7) и др. Члены 
С. о. подготовили и возглавили вос
стание 14 декабря 1825. После его по
дамения об-во разгромлено. 

Л�r.: А к с е н о а К., Северное общество декаб· 
ристов, Л., 1 95 1 ;  П р и н ц е в а  Г. А., Б а с т а р е
• а Л. И. ,  Декабристы а Петербурге, Л., 1 915. 
•СЕВЕРIЮЕ СИЯНИЕ• (ул. Марата, 
69) , парфюмерно-косметич. комбинат. 
Выпускает духи, одеколон, туалетную 
воду, губную помаду и т. п. Осн. в 1 860 
Ф. И. Калем под назв. С.-Петерб. хим. 
лаборатория. Первонач. размещалась на 
наб. Екатерининского кан. и ул. Б. Подь
яческой, 80. После Окт. рев-ции назв. 
менялось. В 20- 30-е гг. наз. ТЭЖЕ, 
Л ЕНЖЕТ. С 1 9 37 4-я парфюмерная 
ф-ка. В этом же году на Всемирной выс
тавке в Париже духи « Юбилей» удостое
ны Большой зол. медали. С 1 955 совр. 
назв., с 1982 комб-т. В 1941 -45 мн. ра
ботники сражались на фронтах. Ф-ка 
выпускала оборонную продукцию, в т. ч. 
для нужд сан. упрамения Ленингр. фр. 
В 50-60-е rr. проведены работы по ме
ханизации, специализации произ-ва, 
расширению ассортимента проду.кции. 
В · 70-е гг. произ-во автоматизировано. 
В 1 980 введён в эксплуатацию новый 
корпус, оснащённый совр. технол. обо
рудованием. 
с�iвЕРНЫй оБллстнОй комитЕт 
РКП(б) (Литейный просп., 48) , созд. 
по пост. Петроградского бюро ЦК 
РКП(б) от 20 марта 1 9 1 8  для руковод
ства парт. орг-циями Архангельской, 
Вологодской, Новгородской, Олонецкой, 
Петроградской, Псковской, с июня 
1 9 1 8  - Сев.-Двинской и Череповецкой 
губерний (см. Северная область) . 1 -я 
обл. парт. конференция состоялась в 
Смольном 3-6 апр. 1 9 1 8, предстамяла 
св. 46 тыс. чл. партии, избрала С. о. к. 
(секр. Е. Д. Стасова) .  К-т вёл работу 
по созданию и укреплению губ. и уезд
ных парт. орг-ций, участвовал в образо
вании Сев. обл., напраВ11ЯЛ работу её 
Совета комиссаров; значит. внимание 
уделял созданию частей Кр. Армии, орг
ции воен. произ-ва на пром. пр-тиих П. 
и области, образованию комбедов на се
ле и т. д. 6 ИIOllJI 1 9 1 8  организовал вмес
те с Петрогр. бюро ЦК и ПК РКП (б) 
разгром боевых центров лев. эсеров, 
предотвратив их выступление в rL и об
ласти. С укреплением парт. и сов. орга
нов и ликвидацией Сев. обл. по пост. 
ЦК РКП (б) 24 марта 1 9 1 9  С. о. к. 
упразднён. 

Лur.: Х м е л е •  с к и 1 В. П., Северный об
ластноl комитет РКП (б) , Л., 1 972. 

41сЕВЕРНЫЙ СОIОЭ РУССКИХ РА
Б6чих-., первая рев. подпольная ра-

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ 567 
бочая орг-ция в П. Зародилась в 1 876. 
Объединяла членов ранее существовав
ших рабочих кружков (первые рук. -
рабочие Д. Н. Смирнов, А. Е. Город
ничий, В. И. Савельев, С. И. Волков; 
конспиративные собрании проходили 
на 1 5-й лииии В. О., 20) .  Вскоре во гла
ве орг-ции встали рабочие С. Н. Халту
рин и В. П. Обнорский. На учредит. соб
рании в дек. 1 878 приниты название 
орг-ции и её программа (опубл. в янв. 
1 879 в виде листовки «К русским рабо
чим!»; отпечатана в подпольной типогра
фии •Земли и воли») . Членами «Сою
за• были только рабочие (ок. 200 чел. ) ,  
его отделения созданы в рабочих р-нах 
П., во главе каждого стоял местный к-т, 
предст. к-рого входил в Центр. кружок. 
Были организованы нелегальная б-ка, 
касса, в февр. 1880 - нелегальная ти
пографии (помещалась на квартире ра
бочих Г. И. Налётушкина и А. С. Алёш
кина, затем на квартире М. Т. СмиРнова 
на М. Мещанской ул. (ныне Граждан
ская ул., 1 / 6 1 )  ) ,  в к-рой печатались лис
товки и № 1 газ. «Рабочая заря• (первая 
подпольная рабочая газета в России ) .  
Активными членами «Союза• были ра
бочие Л. И. Иванов (Абраменков) ,  И. А. 
Бачин, С. И. Виноградов, К. А. Иванай
нен, П. А. Моисеенко ( Анисимов) , В. И. 
Мясников, А. П. Памов, А. Н. Петерсон 
и др. Члены «Союза» вели рев. пропаган
ду на пр-тиях П., участвовали в стачках 
и пытались руководить ими ( Моисеенко 
и Халтурин - стачками 1 8 79 на Новой 
бумагопрядильне и ф-ке Шау) . Стре
мясь превратить «Союз» во всерос. орг
цию, его руководители установили свизи 
с рабочими др. городов, однако последо
вавшие в 1 880 аресты и отход от «Сою
за• Халтурина и Обнорского привели 
к прекращению его деятельности. Мн. 
участники •Союза» продолжали рев. ра
боту в рядах •Народной воли». 

Лит.: К о р о л ь ч у  к Э. А . •  •Северный союэ 
русских рабочих• и революционное рабочее дви
жение 70-х rr. XIX о. в Петербурге, Л., 1 946; В на
чале пути, Л .• 1975.  

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ, образован 24 ию
ня 1 94 1  на базе Ленингр. ВО в составе 
14-й, 7-й, 23-й А и ВВС округа. С 28 ию
ня в оперативном подчинении фронта на
ходилси Балт. флот. В последующем в 
состав С. ф. входили 8-я (с 1 4  июля) 
и 48-я (с 1 9  авг. ) А Сев.-Зап. фр. Вой
ска С. ф. вели оборонит. бои на Коль
ском п-ове и в Карелии. В нач. июля 
194 1  Ставка ВГК привлекла войска С. ф. 
к обороне Л. с юго-запада. Создан
ная из части войск фронта Лужская опе
ративная группа во взаимодействии с 
авиацией задержала продвижение нем.
фаш. войск на лужско-ленингр. направ
лении почти на месяц. Директивой Став
ки вгк от 23 авг. 1941  с. ф. был разде
лён на Ленингр. и Карельский фронты. 

Командующий - ген.-лейт. М. М.  
Попов. 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ РЕЧНОЕ ПАРО
х6дство ( СЗРП) (ул. Герцена, 37) ,  
одно и з  ведущих трансп. объединеиий в 
системе Рос. речного флота. Образова
но в 1923. Осущестмиет перевозки по 
внутр. водным путям, включая порты 
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сев. и юж.. морей Зап. региона СССР, 
а также между речными и мор. порта
ми более чем 20 стран Европы, Азии, 
Африки. В составе СЗРП 9 портов (2 
в Л., 4 в Ленинrр. обл., по 1 в Пскове, 
Новгороде, Череповце) ,  3 судострои
тельно-судоремонтных з-да, 2 ремонтно
эксплуатац. базы, производственно-техн. 
управление связи, радионавигации и вы
числит. техники. СЗРП располагает 470 
единицами самоходного трансп. флота, 
из них 280 суд0в общей грузоподьём
ностью ок. 690 тыс. т, 1 1 6 пасс. судов 
общей пассаж.ировместимостью 1 8  тыс. 
чел., 74 буксирных судна. Протяж.ён
ность эксплуатац. водных путей более 
10 тыс. км, из них 5 тыс. км - морских. 
Продолжительность навигац. периода 
по Сев.-Зап. бассейну в ер. 200 сут. 
В 1 94 1 -45 кадрами СЗРП укомплек
тованы сотни пароходов и барж.. У же с 
июля 1 94 1  все коллективы пароходства 
работали во фронтовых условиях, эки
пажи мн. судов участвовали в боевых 
операциях. Только за навигацию 
1942 речными судами доставлено че
рез Ладожское оз. в Л. св. 1 млн. 300 т 
прод. грузов, боеприпасов, снаряжения, 
воен. техники, а из города вывезены 
сотни тыс . чел. и сотни тыс. т пром. 
оборудования. Звание Героя Сов. Союза 
присвоено М. А. Соколову. Имена 
воинов-речников - Героев Сов. Союза 
Д. А. Глухова, В. С. Олейникова, А. Г. 
Петрикова, Е. А. Пылаева носят теплохо
ды СЗРП. Звания Героя Соц. Труда 
удостоен· капитан-механик М. А. Крав
цов. Награждено орд. Окт. Революции 
( 1 97 1 ) .  Многотиражная газ. сЛенин
градский речним.• (с 1934, назв. меня-
ЛQl:Ь) . , 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЗАОЧ Н�Й 
ПОЛИТЕХНЙЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
(СЗПИ) (ул. Халтурина, 5) , один из пер
вых сов. вузов, специализированных на 
заочной форме обучения, один из круп
нейших втузов города. Осн. в 1 930. 
В составе СЗПИ ( 1 99 1 ) :  ф-ты - энер
гетич., маш.-строит., информац. систем 
управления, радиоэлектроники, автома
тизации произ-ва, автомоб. и пром. 
транспорта, хим. технологии и метал
лургии, а также вечерний при объеди
нении «Ижорский з-� и общетехниче
ский в Кронштадте; 37 кафедр; б-ка (св. 
1 млн. ед. хр.) . Имеет уч.-консультац. 
пункты в Выборге, Петрозаводске, Гат
чине, Кингисеппе, Тихвине и подраз
деления в др. городах, а также ф-ты по
вышения квалификации: специалистов 
(хозрасчётный) ,  преподавателей по мет
рологич. специальностям и др. В 1 990/91  
уч .  г .  в ин-те было 1 2  тыс. студентов. 
в т. ч. св. 1 ,8 тыс. вечерников, св. 400 
преподавателей, в т. ч. св. 30 д-ров и св. 
300 канд. наук. За годы существования 
ин-т подготовил св. 55 тыс . инженеров. 

Расположен в служебном корпусе 
Мраморного дворца ( 1 780-88, арх. 
П. Е. Егоров, перестроен в 1 840-х rr., 
арх. А. П. БрЮ11ЛОв; лепной фриз и ба
рельефы фронтонов садового фасада -
скульп. П. К. Клодт) , играющем зна
чит. роль в архит. ансамбле Марсова по
ля и набережной Невы. 

СЕВЕРО- ПРИМОРСКИЙ ЛЕСО
nАРК, на сев. побережье Фин. зал., от 
Лисьего Носа до О.11ыино, ограничен 
с С. автомагистралью Л. - Выборг. 
Пл. 600 га, протяжённость 6 км, wир. от 
300 ДО 1 500 М. Соэд. В 1 96 1-65. В дре
востое преобладают лиственные поро
ды - берёза (46% ) ,  рябина, осина. 
На берегу эа.лива произрастают мощ
ные дубы, запечатлённые И. И. Шишки
ным в картинах «Дубовая роща в Лах
те• и «Дубки в Лахте•. По побережью 
проложена прогулочная дорога с покры
тием из гранитной крошки; с неё хорошо 
просматриваются водная гладь, о-ва, соз
данные ландmафтными рубками насаж
дения, улучшенные посадкой красиво
цветущих кустарников. В лесопарке ус
тановлена дер. скульптура. На терр. 
С.-П. л. мотель «0ЛЫ'ИНО•, принимающий 
иностр. :rуристов. 
«СЕВКАSЕЛЬ• ( Кожевенная линия, 
40) , производств. объединение. Выпу
скает силовые, радиочастотные волокон
но-оптич. кабели, подводные кабели 
дальней связи, обмоточные и установоч
ные провода, цветной прокат. Осн. в 
1 879 Пе�рб. представительством нем. 
фирмы Торг. дом «Сименс и Гальске• 
как з-д по изготовлению угольных стерж
ней для дуговых ламп. С 1 9 1 8  совр. 
назв. (полностью - Сев. кабельный з-д) , 
с 1975 обьединение. В 1 920-30-х rr. 
продукцией з-да оснащались крупнейшие 
стройки страны (Днепрогэс, Уралмашза
вод и т. д.) .  В 1941 -45 св. 750 работ
ников сражались на фронтах. . Часть 
оборудования эвакуирована в Куйбышев, 
где на его базе был создан кабельный 
з-д, ставший одним из ведущих в отра
сли. В 1942 в условиях блокады изго
товлено ок. 1 40 км подводного силово
го кабеля для обеспечения Л. электро
энергией от Волховской ГЭС (см. «Во.11-
ховская ГЭС - Ленинград• ) .  В после
воен. годы разрабатываются и выпус
каются высоковольтные маслонаполн. 
кабели, мор. кабели в резиновой изоля
ции, магистральные кабели дальней 
связи. На з-де создан первый в СССР 
агрегат непрерывной вулканизации. Об
мотчица А. А. Грицкевич удостоена 
звания Героя Соц. Труда, 5 лауреатов 
Гос. пр. СССР. Награждено орд. Труд. 
Кр. Знамени ( 1 979 ) .  Имеются полик
линика, б-ца, спорт. комплекс, дет. 
комб-т, пионерлагерь. В 1 979 открыт му
зей рев., боевой и трудовой славы. Мно
готиражная газ. «Кабельщик• (с 1928 ) .  

Лиr . :  Ш и r о в М .  А "  �верны А квбельныА, Л" 
1 979. ' 
СЕДОВ Георгий Яковлевич ( 1 877-
1 9 14 ) ,  гидрограф и полярный исследо
ватель. С 1 901 служил в Гл. гидрографич. 
упрамении в П. Участвовал в ряде гид
рографич. экспедиций в Сев. Ледови
том ок. В 1 9 1 2  организовал и возглавил 
экспедицию (на частные средства) к Сев. 
полюсу на судне «Св. Фока•. Зимовал 
на Новой Земле и Земле Франца-Иоси
фа. Пытался достигнуть полюса на со
бачьих упряжках. Погиб близ о. Рудоль
фа (похоронен на мысе Лук этого о-ва ) .  
Именем С .  в 1940 названа улица (быв. 
ул. Б. Щемиловка) ,  в 1956 в ходе рекон-

Ме11ор•....,••• AOCU • аам.т. 7-1 (Allpeлw:1tol ) 
lkepoccllilc1tol 1to'8jlepc1Щ11• РСДРП (б) (ул. л ... 

ТО11стоrо, 6 ) .  

струкции р-на ЩеМШ/08ки в неё вклю
чены улицы Екатерининская, Агафонов
ская, Экипажная, в 1 976 - ул. Новая 
дорога. 
СЕдьмАя (АП;.ЕЛЬСКАЯ) ВСЕ
РОССНЙ СКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РСДРП(б),  первая легальная конферен
ция большевистской партии. Состоя
лась в П. 24-29 апр. ( 7- 1 2  мая) 
19 17 .  1 5 1  делегат представл1111 до 
60 тыс. чл. партии от 78 кр. орг-ций 
(от П. 4 1  дел.) . Большинство заседа
ний проходило в здании .Жен. мед. ни
та (Архиерейская ул., ныне ул. Льва 
Толстого, 6; мем. доска ) .  26 апр. 
(9 мая) - в здании Высw. жен. (Бе
с·rужевских) курсов ( Кузнечный пер., 
9/27 ) ,  заключительное - в Кшесин
ской особняке (мем. доска) .  Работой 
конференции руководил В. И .  Ленин (вы
ступал с докладами о текущем моменте, 
о пересмотре парт. Программы, по агр. 
вопросу, св. 20 раз в прениях, написал 
проекты почти всех резолюций) . Кон
ференция приняла Апрельские тезисы 
Ленина (см. ПСС, т. 3 1 )  как программу 
действия, наметила курс партии на пе
рерастание бурJК.-демокр. рев-ции в со
циалистическую (в условиях двоевла
стия - мирным путём) ,  обосновала ло
зунг «Вся власть Советам!•, осудила под
держ.JСу имперналистич. войны, потре
бовала 11:онфисuции помещичьих и на
ционализации всех земель, обосновала 
тезис о праве всех народов России на са
моопределение, избрала ЦК РСДРП (б) . 
8 (21 ) мая Ленин выступил с докла
дом об итогах конфереJЩИи на общегор. 
парт. собрании (011:. 5 тыс. участников) 
в Большом зале Мор. кадетского кор
пуса (наб. Лейтенанта Шмидта, 1 7; мем. 
доска) .  

Лиr.: �д•Ы•• ( Anpenьc1ta•) lkеросснАскак 
1tонференцИ8 РСДРП ( б ) .  Прото1tоnы, М" 1 958.  

СЕдьмАя АРМИЯ, 1 )  сформирована 
приказом РВС Сев. фр. от 1 нояб. 
1 9 1 8  из частей быв. Олонецкой груп
пы войск, 2-й Петрогр. пех. див. и 
Псковской ед. Входила в Сев., с февр. 
19 19  - Зап. фр. В 1 9 1 8  7-я А обороня
ла подступы к П. с С. и С.-З., в мае
дек. участвовала в обороне Петрограда 
1919, в марте - в подамении Крон
штадтского мятежа 1921 (в февр. - апр. 



1 920 именовалась Петрогр. рев. армией 
труда) .  В мае 1 921 управление армии 
расформировано, а войска переданы в 
Петрогр. ВО. 

Командующие: Е. А. Искрицкий (нояб. 
1 9 1 8 ) ,  Н. В. Хенриксон (дек. 1 9 1 8  -
янв. 1 9 1 9 ) ,  А. К. Ремезов (янв. - июнь 
1 9 1 9 ) ,  М. С. Матиясевич (июль
сент. 1 9 1 9 ) ,  С. Д. Харламов (сент. -
окт. 1 9 1 9) ,  Д. Н. Надёжный (окт. -
нояб. 1 9 19 ) ,  С. И. Одинцов (нояб. 
1 9 19  - июль 1 920) , М. М. Лашевич 
(врид, авг. 1920) , В. Н. Зарубаев (авг. 
1920 - март 1921 ) ,  М. Н. Тухачевский 
(март 1 921 ) ,  Д. Н. Авров (март -
май 1 92 1 ) .  

2 )  Сформирована во 2-й пол. 1 940 в 
Ленингр. ВО; прикрывала Гос. границу 
СССР севернее Ладожского оз. С 24 
июня 1 94 1  армия (54-я, 7 1 -я, 1 68-я и 
237-я ед, 26-й УР, piiд арт., авиац. и др. 
отд. соединений и частей)  включена в 
Сев., с 23 авг. 1941  Карельский фрон
ты и в их составе вела бои с группиров
кой противника, наступавшей сев.-во
сточнее Ладожского оз. 25 сент. 1941  
переим. в 7-ю отд. А с непосредств. 
подчинением ставке ВГК (до февр. 
1944) . С сер. окт. 1941  и до июня 
1944 обороняла рубеж по р. Свирь. 

Командующие: ген.-лейт. Ф. Д. Горе
ленко (июнь-сент. 1941  и нояб. 
1 94 1  - июнь 1 942) , ген. армии К. А. 
Мерецков (сент.-нояб. 1 94 1 ) ,  ген.
лейт. с. г.  Трофименко (июль 1 942 -
янв. 1943 ) ,  ген.-майор, с кон. апр. 1 943 
ген.-лейт. А. Н. Крутиков (янв. 1943 -
авг. 1 944 ) .  
свдьЩя дивнэия нлЮдtЮго 
ОПОЛЧЕIВtЯ (с 23 сент. 1 94 1  -
56-я ед) , сформирована к сер. сент. 
1941 . В осн. укомплектована бойцами 
рабочих батальонов Дзержинского и 
Куйбышевского р-нов. Насчитывала ок. 
8,5 тыс. чел. Ком. дивизии - полк. И. С. 
Кузнецов, комиссар - бригадный комис
сар Ф. В. Конончук. В кон. сент. диви
зия заняла позиции в р-не Автово, со
ставляя 2-й эшелон 42-й А Ленингр. фр. 
Вела бои с врагом в р-не Урицка. В дек. 
1 941  передана в 55-ю А, в составе к-рой 
прочно удерживала занимаемые рубежи 
и участвовала в ряде частных наступат. 
операций, проводившихся с целью улуч
шении оперативного положения армии 
и сковывания сил противника. В составе 
42-й А участвовала в Красноседьско
Ропшинской операции 1944 (ком. диви
зии - ген.-майор С. М. Буиьков) .  За 
боевые заслуги при освобождении г. 
Пушкин удостоена почётного наим. Пуш
кинскаи (янв. 1 944) . 

Лит. см.  при ст. НародноJ оnол11ение 1 94 1 .  

СЕДЬМОЙ СЬЕЭД РКП(б) (э к с
т р е  и и ы й ) '  состоялси в п. 6-8 мар
та 1 9 1 8. Созван срочно дли решения 
важнейшего в тот момент вопроса - о 
выходе России из 1 -й мир. войны. 106 
делегатов представляли 64 парт. орг
ции (ок. 1 70 тыс. коммунистов) ,  от П. 
и Кронштадта - 1 3 делегатов. В РКП (б) 
к тому времени было ок. 400 тыс. чл., но 
ввиду экстренности съезда, оккупации 
части терр. Сов. России германскими 
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войсками, разрухи на транспорте мн. 
парт. орг-ции не были представлены. 
Заседании - в ТаtJриwском дворце. 
Работой сьезда руководил В. И. Ленин, 
к-рый выступал 18 раз, в т. ч. с оси. 
докладами ( ПОllИТ. отчёт ЦК, О войне 
и мире, О пересмотре программы и на
именовании партии ) .  Сьезд одобрил 
заключение Брестского мира с Герма
нией, аrверг требование слев. коммунис
тов• о срев. войне• против Германии. 
Переименовал РСДРП(б) в РКП (б) , 
избрал комиссию во главе с Лени
ным по подготовке новой Программы 
партии, избрал ЦК РКП (б) . Больше
вистскаи фракции Петросовета поддер
жала решении съезда. 5-и чрезвычайнаи 
общегор. парт. конференции 20 марта 
1 9 1 8  также поддержала решении съез
да, осудила полит. линию ПК, стоивше
го на позициих «Лев. коммунистов., и 
переизбрала ПК РКП(б) . 

Лuт.: .
Седьмой экстренный съезд РКП ( б ) .  Март 

1 9 1 8 ._ Сте нографический отчет, м" 1962. 

СЕКrоРЛ овоР6ны ГОРОДА. созда
ны весной - летом 1 942 в целях внутри
город. обороны; организационно входи
ли в состав внутр. обороны города ( БОГ) 
(см. Управление внутренней обороны 
города) . Определялись применительно к 
адм.-терр. делению города и включали 
терр. одного или неск. р-нов. Каждый 
сектор имел от 3 до 8 боевых участков, 
рассчитанных на круговую оборону и 
эшелонированных на всю глубину сек
тора. В мае 1 942 дли обороны юж. части 
города созданы оборонит. полоса Балт. 
флота и 3 сектора. О б о р о н и т е л ь
н а и. п о л о с а ф л о т а шла вдоль р. 
Нева с юж. границей по линии р. Фон
танка, ул. Белинского, просп. Володар
ского (Литейный ) ,  улиц Салтыкова
Щедрина, Слуцкого, Тверскаи, Смоль
нинский просп., р. Нева с оборонит. ру
бежами по сев. берегу р. Фонтанка и да
лее по переднему краю полосы обороны. 
С е  к т  о р № 1 (Западный, в дальней
шем Кировский) ,  в адм. границах Ок
тябрьского, Ленинского и Кировского 
р-нов. Передний край проходил по линии 
о. Канонерский, исключаи Автово, ст. 
Броневая, Лиговский кан. Имел 3 оборо
нит. полосы и 8 боевых участков. Штаб 
сектора - просп. Кр. Командиров, 7 .  
С е к т о р № 2 (Центральный, в даль
нейшем Московский) , в адм. границах 
Куйбышевского, Фрунзенского и Мос
ковского р-нов. Передний край прохо
дил по линии Лиговский как., юж. окра
ина Александровского, Персидско-Та
тарское кладб. Имел 3 полосы и 8 бое
вых участков. Штаб сектора - Разъез
жаи ул., 2 1 / 19 .  С е к т о р  No 3 ( Восточ
ный, в дальнейшем Володарский) , терр. 
Смольнинского и Володарского р-нов. 
Передний край проходил по линии пос. 
Володарский, зап. берег р. Нева до Фин
ляндского моста. Имел 2 полосы оборо
ны и 5 боевых участков. Штаб секто
ра - Гончарнаи ул., 13 .  

С июни 1942 дополнительно созданы 
в воет., сев. и зап. р-нах города ещё 
3 сектора. С е  к т о р No 4 ( Красногвар
дейский) , в границах одноим. р-на. 
Передний край обороны проходил по ли-

нии Финлиндский мост, Б. Яблоновка, 
совхоз ЛСПО (овощной) ,  совхоз ЛСПО 
(игодный) .  Имел 5 оборудованных 
рубежей с 5 боевыми участками. Штаб 
сектора - •Жерновка•, дача Безобра
зова. С е  к т  о р No 5 ( Выборгский) ,  в 
административных границах Выборгско
го и части Приморского р-нов. Перед
ний край проходил по линии Гражданка, 
Индустриальный ин-т, овощекомб-т, 
воет. окраина Старой Деревни. Имел 
3 оборонит. полосы с 3 боевыми участ
ками. Штаб сектора - просп. Карла 
Маркса, 65. С е  к т о р  No 6 ( Примор
ский ) ,  терр. Кировских о-вов, Петроград
скаи сторона, Васильевский о-в с осн. 
оборонит. рубежами по береговой ли
нии о-вов, фронтом на 3., С., Ю.-3. и 
С.-3. Штаб сектора - 4-и линии В. О. 
1 3. 

В каждом секторе создавалось неск. 
позиций, удалённых одна от другой на 
1 -2 км . Основу позиций составляли 
батальонные р-ны обороны (всего 1 10 р
нов) . Последние состояли из узлов со
противлении и опорных пунктов, опирав
шихся на жил. кварталы и заводские 
здании в сочетании с естеств. водными 
преградами, инж. и минно-взрывными 
заграждениими. Большое внимание бы
ло уделено орг-ции противотанк. оборо
ны. Нач. секторов назначались ком. во
инских частей и нач. воен. учреждений, 
дислоцировавшихси в данном секторе. 
Штабы частей ивлялись штабами секто
ров. Гарнизон сектора обычно состоял 
из воинских частей (учреждений) , ча
стей НКВД, подразделений милиции, 
пожарной охраны и рабочих отрядов, 
расположенных в данном секторе. 
СЕЛЬДЯНОЙ клнАл, находнлси на 
Гутуевском о-ве. Назв. от располага!!
шегоси здесь Сельдяного буина (склады 
сельди и др. рыбы ) .  После разрушит. 
наводнения 1 824 было решено поднить 
уровень земли на Гутуевском о-ве. 
С этой целью в 1 827-28 прорыт тупи
ковый канал от р. Екатерингофка, пер
пендикулирный ей, Д/1� 450 м с ответ
влением посередине канала Д/1. 200 м. 
В 1 887 утверждено назв. С. к. В 1901 ка
нал расширен настолько, что его устье 
почти слилось с р. Ольховка. Позже 
часть С. к. засыпана. Оставшийси уча
сток, ок. 1 00 м, вошёл в состав терр. 
Мор. торг. порта; в связи с этим в янв. 
1964 назв. С. к. упразднено. 
СЕЛЬСКОХОЭЯ'JСТВЕННАЯ НАУЧ
НАЯ БИБЛИОТЕКА. Ленингр. отделе
ние Центр. науч. с.-х. б-ки Всес. ака
демии с.-х. наук им. В. И. Ленина (ЛО 
ЦНСХБ ВАСХ НИЛ) (ул. Герцена, 42) ,  
осн. в 1 837 как б-ка Учёного к-та Мин
ва гос. имуществ. В фондах св. 1 , 1  млн. 
ед. хр. (лит-ра по сел. х-ву, биологии, 
смежным отраслим наук, ведомств. 
издания Мин-в земледелия и гос. иму
ществ, материалы сов. и заруб. с.-х. 
опытных станций, редкие издании 
1 7- 1 9  вв.) . Ежегодно обслуживает св. 
46 тыс. чел., выдаёт св. 3 1 6  тыс. произв. 
печати. Метод. центр с.-х. б-к Нечерно
зёмной зоны РСФСР. Здание б-ки -
пам. арх-ры 19 в. (см. Дома Министерст
ва государственных и.муществ) . 
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СЕЛЬСКОХОЗВЙСТВЕННОЙ МИК
РОБИОЛОГИИ инститУт Всес. н.-и. 
(ВНИИСХМ) ВАСХ НИЛ (г. Пушкин, 
ш. Подбельского, 3 ) ,  осн. в 1 930 на базе 
отдела с.-х. микробиологии Гос. ин-та 
опытной агрономии. Основатель и пер
вый директор - акад. С. П. Костычев. 
В ин-те работали учёные-микробиоло
ги Е. Н. Мишустин, Б. Л. Исаченко, 
И. И. Самойлов, М. И. Прохоров, 
Г. Л.  Селибер, О. А. Берестецкий. Осн. 
тематика: изучение микробиологич. про
цессов в почве, разработка методов по
вышения плодородия почвы и урожай
ности с.-х. культур, приёмов рациональ
ного использования биологич. азота в 
интенсивном земледелии, науч. основ 
и способов произ-ва и применения мик
робиологич. препаратов в сел. х-ве. По
лучены препараты, позволяющие в неск. 
раз уменьuвtть или исключить примене
ние минеральных удобрений при выра
щивании с.-х. культур, биологич. спосо
бы борьбы с насекомыми-вредителями 
и грызунами и др. Ин-т располагает экс
перим.-производств. пр-тием по выпус
ку мнкробиологич. препаратов в г. Кол
пино, науч.-произв. базой в Крымской 
обл. , 
СЕЛЬ<;КОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИН
СТИТУТ (ЛСХИ) (г. Пушкин, Ленин
градское ш., 2) , ведёт историю от жен. 
с.-х. курсов, организованных в 1 904 при 
участии видного учёного И. А. Стебута. 
С.-х. ин-т созд. в 1 922 в результате объ
единения Стебутовского ин-та (с 19 18 )  
сел .  х-ва, Каменноостровского с.-х. и 
Петрогр. агрономич. ин-тов. В 1 990 в 
ин-те: ф-ты - агрономич. (отделения -
агрохимии и почвоведения, агрономич., 
плодоовощеводства, защиты растений) ,  
зооинж., инж. (отделения с.-х. 
стр-ва, электрификации ) ,  экон.; св. 50 ка
федр, аспирантура, докторантура, хоз
расчётные курсы руководящих с.-х. кад
ров, преподавателей с.-х. уч. заведений; 
школа фермерского х-ва и агробизнеса. 
Действует филиал заочного образоиа
ния в г. Полесск ( Калининградская 
обл. ) .  При вузе работают отраслевые и 
проблемные лаборатории, уч.-опытное 
х-во, эксперим. мастерские. Обучается 
ок. 10 тыс. студентов, занято св. 600 
преподавателей, в т. ч. св. 50 д-ров и 
св. 380 канд. наук. За годы сущ�.:твова
ния подготовил св. 50 тыс. специалистов. 
В вузе преподавали и вели науч. работу 
академики К. Д. Глинка, R И. Вавилов, 
М. Н. Летошнев, проф. М. И. Дьяков. 
Здесь учились видные сов. учёные И. Г. 
Эйхфельд, И. И. Самойлов, R Г. Белень
кий, А. П. Дмитроченко. Награждён 
орд. Труд. Кр. Знамени ( 197 1 ) .  Много
тиражная газ. •За сельскохозяйствен
ные кадры• (с 1 956) . В 1 99 1  преобра
зован в Ленингр. аграрный ун-т (ЛГАУ) . 

Лllr.: Леиииrр1Щс1tиА сельскохоэ•йстаенныА 
институт. л . . 1990. 

СЕМ2НОВОЙ ДОМ ( 1 3-я линия В. О., 
10) , пам. арх-ры классицизма. Построен 
в 1 820-х гг. (автор неизв. ) с включением 
стен и фундаментов «дома для имени
тых• Казанского подворья ( 1 725, арх. 
Д. Трезини) .  При стр-ве 3-этажного С. д. 
было пробито широкое полуциркульное 

окно над проездом во двор, над центр. 
ризалитом возведён 3-угольный фрон
тон, ер. ось фасада подчёркнута палла
дианским 3-частным окном и балконом 
на кронштейнах с кованой жел. решёт
кой изящного рисунка. В помещении 
квартиры верх. этажа сохранились леп
ные сандрики, карнизы с орнаменталь
ными фризами, изразцовые печи. Быв. 
гостиная делится на 2 части коринфской 
колоннадой. 
СЕМ2НОВСКИЙ МОСТ, через р. Фон
танка, по ул. Дзержинского. Назв. от 
располагавuвtхся по соседству казарм 
лейб-гв. Семёновского полка. На пла
нах 1 7 1 7  отмечен дер. мост через Фон
танку, находившийся ближе к совр. 
Горсткину мосту, в 1 738 он уже был на 
месте совр. С. м. Ок. 1 788 С. м. перестро
ен по типовому проекту (см. Белинского 
мост) .  В 1 856-57 башни моста разобра
ны, опоры переложены, по проекту инж. 
Ф. И. Энрольда пролёты перекрыты ме
таллич. балками со сплошными стенка
ми (первый мост такого типа в П.) , одна
ко архит. облик С. м. был значительно 
обеднён. В 1 949 сооружено новое, 3-про
лётное неразрезное пролётное строение, 
частично переложены опоры (инж. 
П. В. Баженов, арх. Л.  А. Носков) . Дл. 
моста по створу набережной 54,7 м, 
uвtp. 1 9,5 м. 
СЕМ2НОВСКИЙ ПЛАЦ. быв. площадь. 
Созд. в кон. 1 8  - нач. 1 9  вв. на терр. 
слободы лейб-гв. Семёновского полка в 
ходе стр-ва комплекса новых пол.ковых 
казарм. С. п. занимал участок между 
совр. Загородным просп., Звенигород
ской и Рузовской улицами, на Ю. при
мыкал к Обводному каналу, вдоль к-ро
го был насыпан вал для полкового 
стрельбища. Первонач. пл. С. п. 26,5 га 
(одна из самых больших площадей П. 
нач. 19 в.) . В 1 9  в. С. п. использовался 
для учений Семёновского и квартиро-

вавших по соседству лейб-гв. Егерского 
и Московского полков. В 1 807- 1 0  вдоль 
зап. части С. п. прорыт Введенский кан. 
(засыпан в 1 965- 7 1 ) ,  соединивший 
Фонтанку с Обводным кан. В 1 833 вд0ль 
юж. границы С. п. соору жён проезд. 
ставший участком наб. Обводного кан. 
В 1 830-х гг. по зап. стороне С. п. (вдоль 
Введенского кан.) проложены подъезд
ные пути Царскосельской ж. д., близ За
городного просп. возведено здание Цар
скосельского вокзала (в 1 902-04 на 
этом месте nостроен Витебский вокзад) .  
22 дек. 1 849 на С. п. совершён обряд 
гражд. казни над петрашевчами. 22 февр. 
1 880 на IV\8цy повешен революционер
народник И. И. Млодецкий, совершив
uвtй покушение на мин. внутр. дел М. Т. 
Лорис-Меликова. 3 апр. 1 88 1  на С. п. каз
нены народовольцы С. Л. Перовская, 
А. И. Желябов, Н. И.  Кибальчич, Т. М. 
Михайлов и Н. И. Рысаков. В 1 880 на 
воет. половине С. п. создан ипподром 
«06-ва охотников конского зимнего бе
га•. С 1 884 на ипподроме проводились 
соревнования велосипедистов, 1 2  сент. 
1 893 прошёл первый в П. футбольный 
матч. Зап. часть С. п. (между ипподро
мом и жел. дорогой) с 1 898 стала мес
том праздничных нар. гуляний (переве
дены сюда с Марсова поля) .  В 1 906- 1 6  
н а  этой терр. построены комплексы 
казарм 1 -го ж.-д. батальона, 1 -й авто
роты и Воен.-автомобильной школы; 
С. п. как площадь прекратил сущест
вование. На рубеже 1 950-60-х гт. на 
месте разрушенного во время войны 
ипподрома создана ЛионерсК4R nлtr 
щадь. 

Лuт.: Ж. а р  о а С., От Семеиоккого плаца - к 
ПнонерскоА ПЛОЩ8АИ, •БА•, 1 964, Nt 1 4; к и р И
К о а 6. М., М а р r о п и с А. Д., Пионерска• nло· 
щар,ь, л., 1983. 
СЕМ2НОВСКИЙ ПОЛК лейб-гвардии, 
один из IJ1JYX первых полков рус. гвардии 
(см. также Преображенский полк) ,  от
личившийся во мн. сражениях и боях. 

•Церкооь Воеденна Боrородицы • Сем�нооском ПOllKY • Петербурrе•. РаскрП1еино• литоrрафиа :Ж. :Жо
. котте no рисунку И. Шарлемона. 1 850.., rr. 



Сформирован Петром 1 в нвч. 90-х гг. 
17 в. иэ «потешных• войск, размещав
шихся в с. Семёновское под Москвой 
(отсюда нвим. полка) . Звание лейб-гвар
дии палучил в кон. 90-х �т. 1 7  в. При 
Петре 1 готовил офицерские кадры д.пя 
армейских полков регулярной армии. С 
1723 дислоцировался в П. [сначала раз
мещался в слободе на Петрогр. стороне, 
затем в р-не Загородного просп. (см. так
же Семёновский плач> ;  в 1 858 линии, ПО 
к-рым располагались ротные дворы пол
ка, были нвэваны по городам Московской 
губ. ( Рузовская, Можайская, Верейская, 
Подольская, Серпуховская, Бронниц
кая) 1 .  Находившийся по соседству с ка
зармами С. п. мост через р. Фонтанка 
носит назв. Семёновский мост. Полк 
участвовал в Азовских ( 1 695-96) и 
Прутском ( 1 7 1 1 )  походах, во всех важ
нейших сражениях Сев. войны ( 1 700-
21 ) , в т. ч. мор. (Гангут, 1 7 1 4  и Гренгам, 
1 720) , в Персидском походе 1 722-23, 
рус.-тур. и рус.-швед. войнах 1 8  в., в вой
нах с наполеоновской Францией в 1 805-
07, Отеч. войне 1 81 2, в эагран. походах 
рус. армии 1 8 1 3- 1 4, в рус.-тур. войне 
1 877-78. За отличие в сражении при 
Кульме ( 1 8 1 3) награждён георгиевскими 
энамёнами. 

Бесчеловечное обращение с солдата
ми ком. полка полк. Ф. Э. Шварца вы
звало в окт. 1 820 ооэмущение• в полку. 
16  окт. 1 -я гренадерская рота (т. н. «го
сударева•, т. к. Александр 1 был шефом 
полка) самовольно построилась на «пе
рекличку• и потребовала от начальства 
отменить смотры и учения по празднич
ным дням, сменить ком. полка и улуч
шить материальное положение. 1 7  окт. 
роту обманом вывели иэ казармы и от
правили в Петропавловскую крепость. 
18 окт. остальные солдаты полка потре
бовали возвращения 1 -й роты. Преодо
лев сопротивление офицеров, весь полк 
собрался на полковом дворе и после 
безуспешных переговоров с ком. гв. кор
пуса И. В. Васильчиковым, воен. ген.-гу
бернатором М. А. Милорадовичем и 
нач. штаба гв. корпуса А. Х. Бенкендор
фом в полном составе был отправлен в 
Петропавловскую крепость. 9 руководи
телей выступления бЬ1ЛИ наказаны 
шпицрутенвми и сосланы на каторгу, 
ок. 900 чел. отправлены в Сибирь, на 
Кавказ и в др. отдалённые гарнизоны. 
Полк расформирован, а вместо него 
создан новый С. п. иэ солдат гренадер
ских полков. Волнения в С. п. вызвали 
брожение в войсках столичного гарнизо
на. В С. п. служили декабристы М. И. и 
С. И. Муравьёвы-Апостолы, С. П. Тру
бецкой, И. Д. Якушкин . .В 1 905 полк 
принимал участие в подавлении Декабрь
ского вооруж. восстания в Москве. С 
19 16  в действующей армии. В П. оставал
ся его запасный батальон, раэвёрну
тый летом 1 9 1 7  в гв. резервный полк, 
к-рый участвовал в штурме Зимнего 
дворца. В марте 1 9 1 8  С. п. прибыл с 
Юго-Зап. фр. в П. и в апр. приказом нар
кома по воен. делам Л. Д. Троцкого от 
27 марта 1 9 1 8  расформирован. 

Лur.: Д и р и и П. Н., ИсторИ8 пеlб-ruрдии 
Семёиовскоrо попка. 1 683- 1 883 rг" т. 1 - 2, СПБ, 

Здани• Сената и Синода. 

1 883; Ф ё д о  р о а В. А., Солдатское движение а 
rод.ы декабристов ( 1 8 1 6- 1 825 гг. ) ,  М., 1 963. 

СЕМl!ИОВ-ТЯН-wАНСКИй (до 1906 
С е м ё н о в) Пётр Петрович ( 1 827-
1 9 1 4) ,  географ, статистик, обществ. дея
тель, поч. ч. Петерб. АН ( 1 873) . Вице
пред. Рус. геогр. об-ва (с 1 873) . Чл. Гос. 
совета ( 1 897) . В 1 848 окончил естеств. 
отделение Петерб. ун-та. С 1 849 чл. Рус. 
геогр. об-ва. В 1 856-57 совершил путе
шествие на Тянь-Illань (науч. изучение 
к-рого было отмечено спустя 50 лет 
добавлением к его фамилии Тян-Шан
ский) . В 1 859-60 участвовал в качестве 
чл.-эксперта в работе Редакционной ко
миссии по подготовке крест. реформы 
1 861 ,  в 1 864-74 возглавлял Центр. ста
тистич. к-т, в 1 874-97 - Статистич. со
вет. Организатор 1 -го съезда статисти
ков России, первой в стране всеобщей 
переписи населения ( 1 897) , создатель 
схемы экон. р-нов Европ. части России. 
С деятельностью С. в Рус. геогр. об-ве 
связан целый ряд экспедиций в Центр. 
Азию, Н. Гвинею и др. Собрал богатую 
колл. работ голландских и фламандских 
художников, к-рую в 1 9 1 0  передал Эр
митажу. Под его руководством были со
зданы фундам. тр. «Живописная Рос
сия• (т. 1 - 1 2, 1 88 1 - 1 901 ) ,  «Россия. 
Полное географическое описание наше
го отечества• (т. 1 - 1 9, 1 899- 1 9 1 4) ,  
«Географическо-статистический словарь 
Российской империи• (т. 1 - 5, 1 863-
85) . с 1 892 жил на 8-й линии в. о" 39 
(мем. доска) . Похоронен на Смоленском 
правосл. кладб. 

Рус. геогр. об-во учредило Золотую 
медаль им. C.-T.-lll 

Лиr.: А п д а  и-С е м е  и о а А. И., Семеноа-ТJ1н
ШаискиА, М., 1 965. 

CEttATA и СИНОДА здАния (пл. Де
кабристов, 1 и 3) , пам. арх-ры ампира. 
Участок нв наб. Б. Невы, ограничиваю
щий с зап. стороны Декабристов пло
щадь, с нач. 1 8  в. принад.пежал А. Д. Мен
шико,у, затем - А. И. Остерману, с 
1 744 - А. П. Бестужеву-Рюмину, дом 
к-рого в 1 763 был приспособлен для раз
мещения Сената [в 1 7 80-90 перестроен 
арх. И. Е. Старовым (?) ] .  В 1 829-34 
проиэведенв капитальная перестройка 
старого здания Сената и находившегося 
на Сенатской пл. дома Кусовниковой 

(арх. К. И. Росси, руководил работами 
арх. А. Е. Штауберт) д.пя правительств. 
учреждений. Два торжественных по арх
ре здания, украшенные В-колонными 
лоджиями коринфского ордера, соедине
ны пластически насыщенной триумф. ар
кой, перекинутой нвд Галерной (Крас
ной) ул. (скульпт. декор - Н. С. и С. С. 
Пименовы, В. И. Демут-Малиновский, 
П. П. Соколов, Н. А. Токарев, И. Леппе, 
R А. Устинов, П. В. Свинцов) . Эффект
но решён закруrлённый угол здания Се
ната, обработанный колоннвдой. В уб
ранстве внутр. помещений принимали 
участие худ. Б. Медичи, Ф. Рихтер, 
А. И. Соловьёв, В. Г. Ширяев и др. По
стройка С. и С. э. завершила формиро
вание ансамбля центр. площадей П. В 
1 929 и 1 936 проведены работы по рес
таврации фасадов (расчищенв лепнина, 
восстановлено скульпт. убранство) ,  в 
1 937 реставрированв роспись интерьеров 
парадных лестниц. В период блокады 
здания повреждены в результате артоб
стрелов (особенно сильно - быв. ц. Се
ната, где почти полностью погибла рос
пись, фасад Синода со стороны бул. 
Профсоюзов и др. помещения) . Летом 
1 944 начаты ремонтные работы. В 1 95 1 -
5 3  восстановлены декор фасадов, 
скульпт. убранство, интерьеры парад
ных лестниц, в 1 976 - интерьер зала за
седаний Сената, в 1 979 - росписи быв. 
ц. Сената. Ныне в зданиях Нстори11е
ский архив СССР. 

Лиr.: В а А: и ш т е А: и  А. Л., П а а л о а а  8. П .• 
Л "' п и  и а Р. Д., Эдакие ЦГИЛ СССР (бы•. Сената 
и Синода) ,  uк архитектурнwА 11 истори111есккА па· 
МАтикк, а кн.: Проблемм: архиаокмии.а и истории 
архианых учреждениА, Л., 1 970. 
СЕНН6й МОСТ, мост-теплопровод с 
пешеходным движением, через кан. Гри
боедова, у пл. Мира (быв. Сенная пл., 
отсюда назв. ) . В 1 9  31 на этом месте по
строен дер. мост, в 1 952 он эаменён но
вым (инж. П. В. Баженов) , пролётное 
строение - в виде криволинейной сталь
ной балки изящного очертания, опора
ми служат стенки набережной, по кон
цам моста лестничные спуски. Дл. моста 
ок. 23 м, шир. 2,3 м. 
СЕНН6й PblHOK, существовал на 
Сенной пл. (ныне пл. Мира) . Возник 
в 1 737 у въезда в П" где была разрешена 
торговля сеном, ·· соломой, дровами. В 
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Серафимове кое кладбище. Мемориальны:А комплекс. 

1 8 18-20 на площади построено зда
ние Гауптвахты С. р. В 1 8- 1 9  вв. на 
С. р. велась торгоВJLЯ разл. товарами 
и продуктами, он был самым дешёвым 
и мноrолюдным. В 1 883-85 построе
ны 4 остеклёlDlых корпуса из метал
лич. конструкций (арх. И. С. Китиер, 
инж. Г. Е. Паукер, О. Е. Крель) . В 
1 930-х rг. корпуса снесены, рынок пере
несён к В. от площади (ныне Окrs�брь
ский qынок) .  
СЕНJIВИН Дмитрий Николаевич 
( 1 763- 1 831 ) ,  флотоводец, адм. ( 1 826) , 
ген.-адъютант ( 1 825) ,  сенатор ( 1 826 ) ,  
поч. ч .  Петерб. А Н  ( 1 826) . Окончил Мор. 
шляхетный кадетский корпус ( 1 780) . 
Отличился в мор. сражении у мыса Ка
лиакрия (3 1  ИЮJIЯ 1 79 1 )  в рус.-ТУР· вой
ну 1 787-9 1 ,  в Средиземноморском по
ходе Ф. Ф. Ушакова 1 798- 1 800. В рус.
ТУР· войну 1 806- 1 2  возглавлял ( 1 806-
07 ) рус. флот в Эгейском м., осущест
вил блокаду Дарданелл, разгромил ТУР· 
флот в Дарданеллы.жом ( 10- 1 1  мая) 
и Афонском ( 1 9  июня) мор. сражениях 
( 1 807) . С 1 825 команд. Балт. флотом. 
Похоронен на кладб. Александро-Нев
ской лавры. Имя С. увековечено на мем. 
доске на здании быв. Мор. корпуса 
(ныне Высш. воен.-мор. уч-ще им. 
М. В. Фрунзе) (наб. Лейтенанта Шмид
та, 1 7 ) .  

Лur.: Ш а п и р о А .  Л., Адмирал Д .  Н. Сен пин, 
м "  1 958: д .  в ы  Д О .  ю. в" Сенявин, м" 1 972. 

«СЕРАПИОНОВЫ БРАТЬЯ•, лит. груп
па, основанная в П. 1 февр. 192 1 .  Ядро 
•С. б.•, взявших себе назв. по кружку 
.пруэей из одноим. произв. Э. Т. А. Гоф
мана, выделилось из «СТУдии перевод
чико.- при петрогр. изд-ве •Всемирнаs� 
дитература»; в неё входили И. А. Груз
дев, Вс. В. Иванов, М. М. Зощенко, В. А. 
Каверин, Л. Н. Лунц, Н. Н. Никитин, 
Е. Г. Попонская, М. Л. Слонимский, 
Н. С. ТИхонов, К. А. Федин, к группе 
примыкал В. Б. Шкловский, короткое 
время В. Познер (впоследствии 
франц. писатель) . В су� «С. б.• при
нял деятельное участие М. Горький. Пер
воначально «серапионовские субботы• -
совм. чтения, обсуждения, споры - про
исходили еженедельно в комнате Сло
нимского («Дом искусст11» ) .  К сер. 20-х 
гг. встречи «Серапионов» приобре.111'1 эпи-

зодич. характер, хотя и продолжались 
вплоть до 1 929. Единств. коллективное 
издание - альм. «Серапионовы братья•, 
вышедший в 1 922. Не обладая единой 
теоретич. платформой (одни - Лунц, 
Каверин - тяготели к остросюжетному 
письму с элементами фантастики, гро
теска; другие - Никитин, Федин -
разрабатывали реалистич. принципы) ,  
«С. б.• объединились на основе поисков 
новых худ. форм, свободного лит. экспе
риментирования и в значит. мере на поч
ве принадлежности к «братству•, что и 
в последующие годы оставалось для них 
символом общей петрогр. МОЛОДОСТИ 
и творч. энтузиазма. 

С о •.:  [Автобиографии •С. б.• J ,  •Литературные 
З8nиски•, 1 9 22, Nll 3. с. 25-3 1 ;  Письмо о редакцию 
( Ответ •Серапионоамх братьев• Серrею Городецко· 
му ) .  •Жнэнь нскусстн•,  1 922, № 1 3, с.  7. 

Л11:r.: Г о р ь к и  А М .• Группа •Серапионовы 
6 рати•, • кн.: Литературное наследство, т. 70, М. ,  
1 963, с .  56 1 -63; К а в е р и и В" Освещенные окна, 
м" 1978,  с .  406-544; с п  о н  и м  с к и 1 м. л" 
Завтра: Проэа. Воспомииани•, Л" 1 987.  

СЕРАФНМОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ (Се
ребряков пер" 1 ) .  Пл. 59 га. Созд. в 
1905 на пустыре за линией Приморской 
ж. д. к С. от Новой Деревни после пре
кращения захоронений на приходском 
кладбище при ц. Благовещения в Ста
рой Деревне. В 1906-07 на кладбище 
сооружена дер. ц. Серафима Саровско
го (арх. Н. Н. Никонов; отсюда назв. 
С. к. ) .  До 1 94 1  на С. к. хоронили гл. обр. 
жителей окрестных р-нов. Во время бло
кады С. к. стало вторым (после Писка
рёвского кдадбища) местом массовых 
захоронений в братских могилах жертв 
блокады и воинов Ленингр. фр. В 194 1-
44 здесь погребено св. 1 00 тыс. чел. В 
1957-65 сооружён мем. ансамбль, в цен
тре к-рого 4-пролётный гранитный пор
тик на высоком цоколе, с 5 монумент. 
скульnТУрами, изображающими защит
ников и тружеников Л. Перед портиком 
гранитный куб с зажжённым Вечным 
огнём и площадка, вымощенная чёрным 
лабрадоритом. Авторы мемориала -
арх. Я. Н. Лукин (обший проект) , кол
лектив скульпторов (рук. Р. К. Таурит) , 
худ. П. К. Домбровский, Б. А. Рогачев
ский, авторы стихотв. эпитафий - поэты 
М. А. Дудин, И. К. Авраменко, С. С. Ор
лов, О. Н. Шестинский. На кладбище 
похоронены участники рев. движения 
П. Ф. Куделли, П. И. Кулябко, М. А. 
Сильвин, Герои Сов. Союза Б. А. Алек
сеев, Н. И.  Арчаков, И. И. Афанасьев, 
А. И. Гурин, П. И. Павлов, Ф. Ф. Сима
ков, И. С. Юмашев, актёры К. И. Ада
шевский, П. П. Кадочников, певец А. П. 
Атлантов, органист И. А. Браудо, врач 
Г. Ф. Ланг, поэтесса Н. В. Крандиевская
Толстая, лингвисты И. И. Мещанинов, 
Д. В. Бубрих, историки арх-ры В. И. Пн
лявский, Г. Г. Гримм, худ. П. Н. Фило
нов, арх. А. И. Дмитриев и мн. ·др. деяте
ли науки и КУЛЬТУРЫ. 

Лит.: П а w с к и А П" Серафимове кое а НоаоА 
Деревне С.-Петербурrскоrо уеэда кладбище, СПБ, 
1 907; Вечно склоииет sиамеиа иарод бпаrодар
ныА"" •СнАЛ•. 1 970, Nll 5. 

•СЕРАЯ ЛОШАДЬ., форт (береговое 
укрепление) в системе Кронштадтской 
крепости (с 1 9 19 форт Передовой, за
тем форт Красногвардейский) . Соору-

жён в 1 9 1 3 - 1 6  на одноим. мысу на юж.. 
берегу Фин. зал. Во взаимодействии с 
фортами •K[IO&IUUI Горrци и Нно при
крывал зап. подСТУПЫ к КронwтадТУ и 
П. Вооружение: 7 орудий калибром 1 20 
и 1 52 мм. В мае 1 9 19 гарнизон форта 
отразил насТУпление белогв. войск rен. 
М. В. Родзянко. 1 3  июня 19 19 на •С. л_,. 

вспыхнул контррев. мятеж (подавлен 
16 июня сов. войсками при поддержке 
кораблей Балт. флота) .  В окт. - нояб. 
1 9 19 гарнизон «С. Л.• участвовал в от
ражении Йаступлення войск ген. Н. Н. 
Юденича на П. (см. Оборона Петрогра
да 19 19) . 1 2  дек. 1 9 1 9  РВС Респуб.'D'lки 
наградил форт Почётным рев. Кр. зна
менем. В 1 920-х гг. форт реконструиро
ван, сооружена новая бетон. батарея, 
вооруж.ённая 2 башенными установками 
с 4 орудиями (сняты со списанных ко
раблей) . В 1 932 вошёл в состав Ижор
ского УР. С нач. Вел. Отеч. войны укреп
лены подступы к «С. Л .» с суши. В нач. 
сент. 1941  сов. войска при огневой под
держке «С. Л.» остановили насТУпление 
нем.-фаш. войск на рубеже р. Воронка, 
орудия «С. Л.• дерJКаJJИ под обстрелом 
Копорский зал" обеспечивали оборону 
зап. фланга Ораниенбаумского пдачдар
ма, в янв. 1 944 поддерживали насТУпле
ние частей 2-й Ударной А. В сер. 1 950-х 
гг. форт разоруж.ён. 

Лит.  см. при ст . •Краем• Горка-. 
СЕРЕБРЯ КОВ Павел Алексеевич 
( 1 909-77) , пианист, педагог, нар. арт. 
СССР ( 1 962) . Чл. КПСС с 1 939. С 20-х 
rг . .ЖИЛ. в П. (Л. ) .  В 1930 окончил Ле
нингр. консерваторию у Л. В.  Николаева. 
С 1 929 концертировал. С 1 932 препода
ватель консерватории (с 1 939 проф., 
в 1 938-51 и 1 961 -77 ректор ) .  Похо
ронен на Л итераторских мостках. На 
доме, где в 1 939-77 жил С. (ул. Боро
динскu, 1 3 ) ,  - мем. доска. Имя С. 
присвоено одному из классов консер
ватории. 

Лит.: Р а с т о п ч и  н • Н., П.  А. Серебр•ков. 
Очерк жизни и де•тел ьности, Л. ,  1 970; е ё • е, 
П. Серебр•ков. М" 1978 .  

СЕРЕБРЯНИКОВЫХ ДОМ (наб. 
р. Фонтанки, 35) , пам. арх-ры класси
цизма. Построен в 1 800-х гг. (возмож
но, арх. О. Г. Паульсен) для семьи куп
цов Серебряниковых, в 1 8 20-х гг. куп
лен в казну для нужд соседнего •Каби
нета». Центр. часть здания выделена 
4 пилястрами и фронтоном, стены ниж. 
этаж.ей расчленены рустами; барелье
фы над окнами 3-го этажа и скругления 
одного из углов придают ему особую 
пластичность. В С. д. иек-рое время жил 
В. Ф. Одоевский, лит.-муз. вечера к-рого 
посещали П. А. Вяземский, В. А. Жуков
ский, М. Ю. Лермонтов, В. Г. Белин
ский, М. И. Глинка, М. Ю. Виельгор
ский и др. деятели КУЛЬТУРЫ. 
СЕРЕБРЯНЫЕ РЯДЬl (Невский просп" 
3 1 ) ,  торг. здание, пам. арх-ры 1 8  в. 
Построено в 1 784-87 (арх. Дж. Ква
ренги) на месте сгоревших дер. llAllOK 
серебряников. 3-этаж.ный гл. фасад 
оформлен открытой рустованной ароч� 
ной галереей и лож.ной аркадой . (на 
2 этаж.а) с полуколоннами тоскаиско
го ордера. Впоследствии галерея была 



застеклена и в здании открылся магазин 
спорт. товаров. После реконструкции 
1 982 галерея была раскрыта и в её 
глубине разместился маг. «Изопро
дукция•. 
СЕРЕБРЯНЫЙ Иосиф Александрович 
( 1 907-79) , живописец, нар. худ. СССР 
( 1 977) , ч.-к. АХ СССР ( 1 947 ) .  Чл. КПСС 
с 1943. В Л.  с 1 924. Учился в худ.-пед. 
техникуме ( 1 924-27) и во ВХУТЕИ Не
АХ ( 1 927-3 1 ) ;  преподавал в ИЖСА 
( 1 948-51  и с 1954 ) .  Пред. правления 
ЛОСХ ( 1 948-52 и 1 954-58) . Писал 
картины на ист.-рев. темы, оформлял 
спектакли ленингр. т-ров, как художник 
участвовал в постановке на «Ленфиль
ме• к/ф «Встречный• ( 1932, реж. С. И. 
Юткевич, Ф. М. Эрмлер) . В период бло
кады Л. работал над полит. плакатами 
(«Русский народ никогда не будет на 
коленях•, 1942) ; постоянно находясь с 
янв. 1942 в партиз. отрядах и воинских 
частях, писал портреты защитников го
рода («Партизаны-лесгафтовцы•, «Ко
мандир партизанского отряда И. Г. Бо
лознеа. - оба 1942 ) ,  масштабные ба
тальные полотна («Встреча на Неве. 
Прорыв блокады Ленинграда 1 8  января 
1943 года•, совм. с А. А. Казанцевым и 
В. А. Серогым, 1 943-46) .  

В дальнейшем возвращался к теме 
мужества ленинградцев в годы блокады 
(«Концерт Ленинградской филармо
нии в 1 942 году., 1 957) , создавал порт
реты ленингр. рабочих («Ф. Безуг
лов, плавильщик завода "Красный 
выборжец"•, 1 960) , деятелей науки и 
нск-ва («Академик П. А. Куприянов•, 
1965; все в ГРМ ) .  Похоронен на Бо
гословском кладб. 

Лur.: Н и  к и ф о р  о в с к а •  И., И .  А. Сереб
р •иыА, Л., 1 976. 

СЕРОВ Александр Николаевич ( 1 820-
71 ) , композитор, муз. критик. Род. в П. 
В 1 840 окончил Уч-ще правоведения, 
где завязалась его дружба с В. В. Ста
совым, имевшая большое значение для 
духовного развития обоих. С 1 840 слу
жил в Сенате, в 1 84 1 -45 - в Мин-ве 
юстиции. Существенным для формиро
вания творч. личности С. было знаком
ство в 1 842 с М. И. Глинкой. С 1857 
цензор иностр. корреспонденции на 
Петерб. почтамте. Регулярная муз.-кри
тич. деятельность С. началась в 1 85 1  
(впервые появились его обзоры кон
цертной и муз.-театр. жизни П. в ж. 
«Современник• ) .  С. - один из осново
положников передовой рус. муз. кри
тики. В 1 867 организовал совм. с же
ной - композитором и муз.-обществ. 
деятелем в а л е н т и н о й с е м ё -
н о в н о й ( 1 846- 1924') издание собств. 
ж. «Музыка и театр» (вышло 1 7  но
меров) . Написанные С. оперы поставле
ны впервые в Мариинском т-ре: сЮдифЬJО 
( 1 863) , «Рогнеда• ( 1 865) ,  «Вражья си
ла• (завершена Серовой и И. Ф. Соловь
ёвым, 1 87 1 ) .  Похоронен в Некрополе 
мастеров иск-в. На доме, где в 1 868-7 1 
жил С. ( 1 5-я линия В. О" 8/40) , - мем. 
доска. 

Лur.: Ч е р к а w и и а М. Р .• А. Н. Серов, М "  
1 985. 

СЕРОВ Валентин Александрович 
( 1 865- 1 9 1 1 ) ,  живописец и график. Сын 
А. Н. Серова. Род. в П. Учился в АХ 
( 1 880-85) ; акад. с 1 898, д. ч. АХ с 
1903, в 1 905 вышел из состава АХ в знак 
протеста против расстрела демонстра
ции 9 янв. 1 905. Чл. ТПХВ ( 1 894-99 ) ,  
объединения •Мир искусства• ( с  кон. 
1890-х гг.) ,  Союза рус. художников (с 
1903 ) .  С 1905 жил в осн. в Москве, но 
часто приезжал в П., участвовал в выс
тавках и худ. жизни города. Создал об
IШlрную галерею портретов современни
ков, для к-рых характерны глубокая, 
подчёркнуто острая психологич. трак
товка образа, выявление в модели ар
тистич. начала, лаконизм, новаторство 
худ. языка: «Девочка с персиками• (пор
трет В. С. Мамонтовой; 1 887 ) ,  «К. А. 
Коровин• ( 1 89 1 ,  оба в ГТГ ) ,  «С. М. Бот
кина• ( 1 899 ) ,  портреты кн. Юсуповых 
( 1 90 1-03, все в ГРМ ) ,  •М. Горький• 
( 1 904, Музей М. Горького, Москва ) ,  
« Ида  Рубинштейн• ( 1 9 10) , «0. К .  Ор
лова• ( 1 9 1 1 , оба в ГРМ ) ,  серия графич. 
портретов («Ф. И. Шаляпин•, уголь, 
мел, 1905, ГТГ ) .  Писал лирич. пейзажи 
(«Октябрь. Домотканово•, 1 895, ГТГ ) .  
Прошлое П .  отразилось в ист. живописи 
С., воссоздающей атмосферу петров
ской эпохи («Пётр I•, 1907, сПётр 1 в 
МоtmЛезире•, 1 9 10- 1 1 ,  - оба темпера, 
ГТГ ) ,  дающей богатую психологич. 
характеристику преемникам Петра 1 
(«Пётр 11 и цесаревна Елизавета на псо
вой охоте•, темпера, гуашь, 1900, «Выезд 
Екатерины 11•, пастель, темпера, 1906, -
оба в ГРМ ) . 

С. активно (JJ'l(ЛИКнулся на события 
Рев-ции 1 905-07 («Солдатушки, бравы 
ребятушки, где же ваша слава?•, тем
пера, 1 905, ГРМ ) , создал полит. 
карикатуру («1905 год. После усми
рения", кар., ГТГ ) .  Оформлял спектак
ли Марнинского т-ра («Юдифы А. Н. Се
рова, 1908 ) .  

С о ч . :  Переписка, Л .-М. ,  1937 .  
Лur.: Г р а б а  р ь И.  Э. ,  8. А. Серов, 2 изд. ,  М. ,  

1 980; С а р  а 6 ь • и  о в д. В. ,  В. А. Серов. ( Аль
бом ) ,  Л.,  1 982; В. Серов в переписке, докумен
тах и интервью, т. 1 - 2, Л. ,  1 9 85-89; Л е н •  -
w и и В. А., rtортретна• живопись R. А. Сероаа 
1900-х rr., 2 изд" Л., 1 986; е г о "' е, В .  А. Серо•. 
Л., 1 989; Ч у г у  н о  а Г .  И., В.  Серов • Петербурге, 
л "  1 990. 

СЕРОВ Владимир Александрович 
( 1 9 1 0-68 ) ,  живописец и график, нар. 
худ. СССР ( 1 958) , д. ч. АХ СССР ( 1 954; 
вице-през. в 1 958-62, през. в 1 962-
68) .  Чл. КПСС с 1942. В 1924-57 
жил в Л. Учился в АХ ( 1 927-33 ) ;  пре
подавал там же ( 1 933-42) . 8 1 94 1 -
48 пред. правления ЛОСХ. В период 
Вел. Отеч. войны участвовал в меропри
ятиях по маскировке разл. гор. объектов, 
в выпуске «Боевого карандаша•, рабо
тал над плакатами (•Защитим город Ле
нина!» , 1 94 1 ; «Мы отстояли Ленинград, 
мы восстановим его•, 1944, и др.) , ба
тальными полотнами («Встреча на Не
ве. Прорыв блокады Ленинграда 1 8  ян
варя 1943 года•, совм. с А. А. Казанце
вым, И. А. Серебряным, 1 943-46, ГРМ ) ,  
портретами защитников города (гене
ралов Л. А. Говорова, Г. Ф. Одинцова 
и др. - все 1943) . В послевоен. период 

Мемориал •Сестра•. Фрагмент. 

писал преим. картины на ист.-рев. темы: 
«В. И. Ленин провозглашает Совсiтскую 
власть• ( 1 947, Китай; вариант - 1 962, 
ГТГ ) ,  триптих «Ждут сигнала• («Пе
ред штурмом•) ,  «Декрет о мире• и «Дек
рет о земле» ( 1 957, все в ГТГ) и др. 
Работал также в области кНИJ1tной 
илл. Чл. ЦРК КПСС (с 1 96 1 ) .  Деп. 
ВС РСФСР с 1 958. Гос. пр. СССР 
( 1 948, 1 95 1 ) .  Имя С. присвоено худ. 
уч-щу в л. 

Лит.: Л е 6 е д е  в А. К" В.  А. Серов, М., 1 965: 
К о р о в  к е в  и q С. 8 . ,  8. А. Серо•, Л" 1 967 .  

СЕСТРА (фин. Р а я  й о к и ) ,  река в 
Ленингр. обл., на Карельском переше й
ке. Берёт начало на зап. склоне Лембо
ловской возв. Дл. 74 км, пл. басе. 393 км". 
До нач. 18 в. впадала в Фин. за.n . . после 
сооружения плотины для нужд Сестро
рецкого оружейного (ныне инструмен
тального) з-да образовалось водохра
нилище - Сестрорецкий Разлив (оз. 
Разлив) пл. 10,6 км', глуб. до 2 м, куда 
стала впадать С. вместе с р. Чёрная. 
Излишки воды сбрасываются по про
токе (дл. 4,8 км) в Фин. зал. По С. в 
19 18-40 проходила граница СССР и 
Финляндии. В сент 1 94 1  на рубеже С. 
сов. войска остановили наступление 
финл. войск, отсюда летом 1 944 они пе
решли в конт;�наступление. В память о 
подвиге сов. воинов сооружён мемори
ал •Сестра•. 

«СЕСТРА», мемориал в составе «Зелё
ного пояса Славш (арх. М. Е. Колосов
ский, Л. М. Берлинерблау, худ. Г. А. 
Пейсис ) .  Сооружён в 1966 трудящими
ся г. Сестрорецк на 38-м км Примор
ского ш., на берегу р. Сестра (отсюда 
назв. ) ,  где в сент. 1941  было остановле
но наступление фиил. войск. На ис
кусств. холме стела с барельефом сов. 
воина, рядом 3 флагштока. 
СЕСТРОРЕЦК, город (с 1 9 1 7) ,  в 36 км 
к С.-З. от Л., на сев. берегу Фин. зал., при 
впадении в него р. Сестра, ж.-д. ст.; под
чинён Ленингр. горсовету. Нас. 44,2 тыс. 
чел. ( 1 990) . Возник в 1720-х гг. как по
сёлок при оружейном з-де (ныне Сестро
рецкий инструментальный завод) . Близ 
С. находился дворец Петра 1 (ныне парк 
«Дубки• ) .  В ходе рус.-швед. войны 
1 741 -43 в С. сооружены укрепления 
(восстановлены во время Крымской вой-
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ны 1 853-56; в июне 1 855 С. выдержал 
бомбардировку англо-франц. флота) .  
Со 2-й пол. 1 9  в. окрестности С. -
дачная местность; в 1 898 основан кли
матич. и бальнео1·ризс:вон курорт. Рабо
чие С. активно участвовали в Рев-ции 
1905-07. В февр. 1 9 1 7  в С. создан Рев. 
комиссариат (орган рев. самоуправле
нии ) .  Красногвардейцы С. участвовали 
в Окт. вооруж. восстании в П., охраняли 
Смольный, сражались на фронтах 
Гражд. войны. В 1 9 1 8-40 в р-не С. про
ходила сов.-финл. граница. В сент. 1941  
сов. войска остановили на подступах к 
С. продвижение финл. войск, а в июне 
l'J44 пepeUUiи с этого рубежа в контр
наступление (см. Выборгская операция 
1944 ) .  

В 1 966 в р-не С. открыт мемориал 
�Сеt:цхи. С. - один из центров Ленин
граilсхой хурорrной зоны (санаторий 
с Сестрорецкий курорт., пансионат 
сСестрорецк•, дома отдыха и др. ) .  
С 60-х гг. в р-не парка сДубки• 
ведётси большое жил. стр-во. От назв. 
С. происходит наим. Сестрорецкой 
ул. в л. 

Лиr .: Д а • и д е  и к о А. И .• Сестрорецк. Очер
ки по истории города. Л., 1 962; О л е  й н и  -
• о в М. К.,  Сестрорецк, Л., 1 965. 

С�СТРОРЕЦКИА И НСТРУМЕ К. 
Т АЛЬНЫЙ ЗАВОД им. С. П. Воско
ва (Сестрорецк, ул. Воскова, 1 ) ,  выпус
кает режущий инструмент (свёрла, фре
зы и др. ) , спец. станки дли инстр. 
пром-сти, товары нар. потреблении (в 
т. ч. деревообрабатывающий- инстру
мент) . 

Осн. Петром 1 в 1 72 1  на берегу 
р. Сестра (отсюда назв. ) как казён
ный оружейный з-д. Открыт 27 инв. 1 724, 
состоил из 20 «оружейных ф-к• (2 икор
ные мастерские, домна, стальнаи мас
терская «дли выделки клинков и баги
нетовв, пушечная, компасная, ствольнаи 
и др.) . В 1 7 23-40 на з-де в 15 порохо
вых мастерских изготовлялся порох, 
затем оборудование передано Охтин
ским пороховым з-дам. С 1 7 20-х гг. дей
ствовала школа (закрыта в 1 867) . В 1 753 
по заказу М. В. Ломоносова изготов
лены паровой котёл и приборы дли хим. 
опытов. В 1 754-66 чеканились медные 
монеты, в частности из стволов прус
ских трофейных орудий. Затем изготов
лялись чугунные пушки, языки дли ко
локолов, готовальни дли Сената, были 
выпущены 400 комплектов решёток дли 
набережных и др. В нач. 1 9  в. осущест
влено техн. переоснащение з-да. З-д 
был оборудован дли исполнении слож
ных заказов и выпуска 30-40 тыс. ру
жей в год (производилось 2-3 тыс.;  в 
1854 начато массовое произ-во ружей 
с нарезным стволом) .  В нач. 1860-х гг. 
на з-де изготовлены первые образцы 
магазинных винтовок, в 1 867 начат вы
пуск винтовки системы Карле. В нач. 
1 890-х гг. на з-де начато массовое 
произ-во 3-линейной винтовки С. И.  
Мосина ( мем. доска) , за её изготовле
ние з-д получил высш. награду на Все
мирной выставке в Париже в 1 900. 
В 1 900 Гл. арт. управление открыло 
при з-де спец. техн. уч-ще. В кон. 

t:естрорецк. Панорама центра города. 

19 - нач. 20 вв. на Сестрорецком з-де 
претворили в жизнь свои идеи создатели 
отеч. автоматич. оружии В. Г. Фёдо
ров, Ф. В. Токарев, В. А. Деrrирёв. 
В 1 905 на з-де ок. 2 тыс. рабочих. 1 ( 1 4) 
марта 1 9 1 7  в Сестрорецке создана ра
бочая милиции во главе с М. Н. Ильиным, 
А. А. Андреевым, Н. Г. Шиловым и др., 
8 (2 1 )  марта - Врем. рев. к-т. 20 марта 
(3 апр. ) - большевистский рев. комис
сариат, в мае - заводской к-т во главе 
с С. П. Восковым (с 1 923 з-д. носит его 
ими) . В Гражд. войну на з-де ремонти
ровались ВИНТОВКИ (250 в день к кон. 
1 9 1 8 ) ,  изготовлялись ударники дли пу
лемётов «Максим•, запчасти к винтов
кам и др. Затем з-д перешёл на выпуск 
мирной продукции. С 1922 совр. назва
ние. В 1 92 1 -26 освоено произ-во 1 35 
наим. инструмента (в 1 940 - 528 
наим.) ,  в 1 934 - изготовление станков 
(к 1 940 вЫJiущено 1 750 станков) . В 1 939 
по заказу АН СССР изготовлена первая 
в СССР вычислит. машина. С нач. Вел. 
Отеч. войны оборудование эвакуирова
но в Новосибирск и частично в Л., где 
было налажено произ-во вооружении: 
автоматов ППД, с 1 943-ППС. После 
окончании войны з-д специализировал
ся на выпуске инструмента, с 1 966 -
металлорежущего инструмента. Осуще
ствлялась автоматизации (в 1 990 её уро
вень ок. 50 % ) и механизации (св. 88 % ) 
произ-ва. Впервые на з-де освоен мас
совый вЫJiуск монолитных твердосплав
ных концевых и шпоночных фрез, кон
струкций, оснащённых твердосплавными 
пластинками, свёрл дли радиотехн. и 
электронной пром-сти, станков дли про
дольно-винтового проката и др. Награж
дён орд. Окт. Революции ( 1 971 ) .  В 1 975 
открыт мемориал воинской Славы. На 
корпусах цехов - мем. доски в память 
красногвардейцев В. И. Зофа, Н. А. Ку
бика, Воскова, рабочего Н. А. Емельяно
ва, укрывавшего Ленина и Г. Е. Зиновь
ева в Разливе, а также в память Ф. Ф. 
Чистякова и Герои Сов. Союза Л. Н. 
Борисова (быв. рабочих з-да ) .  Работает 
Нар. музей истории з-да. Многотираж
ная газ. «Сестрорецкий инструменталь
щик• (с 1 922, назв. менялось) . 

Лит.: Се.::трорецкий инструме нтальный завод 
им. Воскова. Очерки, док-ты, аоспоминани11. 1 72 1 -
1 967, л.,  1 968. 

СЕЧЕНОВ Иван Михайлович ( 1 829-
1905 ) ,  физиолог, естествоиспытатель, 
основатель отеч. физиологич. школы, 
поч. ч. Петерб. АН ( 1 904) . С 1 843  в 
П. Окончил Гл. инж. уч-ще ( 1 848 ) ,  
затем Моск. ун-т ( 1 856) .  В 1 856-59 
работал в Германии в лабораториях 
Г. Гельмгольца, Э. Дюбуа-Реймона, 
К. Людвига. В 1 860-70 возглавлял ка
федру физиологии в МХА; в 1 870 подал 
в отставку (счёл дли себя оскорби
тельным, что были забаллотированы 
И. И. Мечников и А. Е. Голубев, вы
двинутые С. на звание профессоров 
академии ) .  В 1 870-76 в Новороссий
ском ун-те (Одесса ) ,  в 1 876-88 в Пе
терб. ун-те (организовал физиологич. 
лабораторию ) . 

По своему мировоззрению С. при
надлежал к лагерю рус. рев. демокра
тов, был близок к Н. Г. Чернышевско
му. Один из основателей Высш. жен. 
( Бестужевских) курсов. С 1 889 в 
Москве. Осн. тр. по физиологии нерв
ной системы. Открыл явление центр. 
торможении. В классич. труде «Рефлек
сы головного мозга• (под назв. «Попыт
ка ввести физиологические основы в пси
хические процессы• книга была подго
товлена С. в 1 863  дли ж. «Современ
ник•) обосновал рефлекторную природу 
сознат. и бессознат. деятельности. Зало
жил основы материалистич. психологии, 
физиологии труда, возрастной и эволюц. 
физиологии. 

В 1 956 През. АН СССР учредил 
премию С. В Л. ими С. носит Ин-т 
эволюц. физиологии и биохимии АН 
СССР. 

В 1 935 в саду Ин-та эксперим. меди
цины (ул. Академика Павлова, 1 2) 
и в пос. Павлова Всеволжского р-на 
Ленингр. обл. установлены пам. С. 
(скульп. И. Ф. Безпалов) . 

С о ч. :  Автобиоrрафические записки, М. ,  1 907.  
Лит.:  В в е д е  и с к и А Н.  Е., И.  М.  Сеченов, 

•Труды С.- Петербурrскоrо общества естест1оиспw� 
тателей•, 1 906, т. 36, в. 2 ;  И .  М.  Сече нов. К 1 50-ле
тию СО ДHJI рож.деНИJI, М" 1 980. 

СИБНРСКИЙ ТОРГОВЫЙ БАНК, 
частный коммерч. банк. Учреждён в 
1 872 в Екатеринбурге ( ныне Сверд
JЮвск) ; в 1 904 перевёл правление в П. 
Помещался на Невском просп., 20 (Гол
ландской церкви дом) , затем в собств. 



здании на Невском просп., 44 ( l 909- 1 О, 
арх. Б. И. Гиршович) .  Занимал 7-е место 
в десятке крупнейших банков ( 1 9 1 4) .  Ре
сурсы (на 1 янв. 1 9 14)  963, l млн. руб. 
К 1 9 1 4  имел 57 филиалов, к 1 9 1 7  - 72. 
Кредитовал торговлю, горную пром-сть 
и транспорт Урала и Сибири, в ряде слу
чаев совм. с Русско-Азиатским банком и 
Международным банком, а также в сос
таве междунар. групп. В 1 9 1 3 - 1 4  участ
вовал в учреждении Мо!П'ольского нац. 
банка. 

Национализирован декретом ВЦИ К  
от 1 4  (27) дек. 1 9 1 7. 

Лur.: Т а  р и о •  с к и А В. В .• Историк Сибирско· 
ro торгового банка, в кн.: Материалы по истории 
России • .период кап.италиэма, М.,  1976 .  

СИМЕОНА И АННЫ ЦЕРКОВЬ ( Мо
ховая ул., 46) ,  пам. арх-ры. Построена 
в 1 7 3 1 - 34 (арх. М. Г. Земцов) . В фор
мах церкви, наряду с характерными для 
петровской арх-ры шпилем и элементами 
орцера, нашли отражение традиц. ком
позиц. приёмы др.-рус. зодчества: к 
центр. крестовому объёму, увенчанному 
8-гранным барабаном, примыкают тра
пезная и колокольня. В 1951 -54 
церковь реставрирована (арх. В. С. Мас
ле�ников) .  
СЙМОНОВ Григорий Александрович 
( 1 893- 1 974) , архитектор. Чл. КПСС с 
1947 . Окончил ИГИ ( 1 920) ,  учился в АХ 
( 19 1 9-22) у И. А. Фоми№. В 1 928 
изучал жил. стр-во в Швеции и Герма
нии. Преподавал в ЛИИКСе ( 1 93 1 -
4 1  ) .  Принимал активное участие в за
стройке Л. 20-30-х гг. Один из авторов 
жил. массива на Тракторной ул. и квар
тала на ул. Стачек ( 1925-27) ,  Выборг
ского ДК ( 1 925-27 ) ,  Дома поJШтКllтор
жан на пл. Революции, жил. кварталов и 
отд. домов на М. Охте, в Выборгском, 
Невском, Московском и др. р-нах Л. 
С 1 943 жил в Москве. 
СЙМОНОВ Николай Константинович 
( 1 90 1 -73) , актёр, нар. арт. СССР 
( 1 950) , Герой Соц. Труда ( 1 971 ) .  В 
19 19-22 учился в П. в АХ, в 1 922-
24 - в Ин-те сценич. иск-в ( ныне 
ЛГИТМи К им. Н. К. Черкасова) .  
В 1 924-30 и с 1 934 в Т-ре драмы 
им. А. С. Пушкина. Среди ролей: Про
тасов («Живой труп• Л. Н. Толстого ) ,  
Сатин («На дне• М .  Горького) , Салье
ри («Моцарт и Сальери• А. С. Пушки
на) ,  Маттиас Клаузен («Перед заходом 
солнца• Г. Гауптмана ) .  С 1 924 сни
мался в кино. Среди ролей - Пётр 1 
(ф. «Пётр I• ) .  Гос. пр. СССР ( 1 94 1 ,  
1947, 1 950) , Гос. пр. РСФСР ( 1 973) .  
Похоронен на Лнтераторских мостках. 
На доме, где в 1 946-73 жил С. (ул. 
Фурманова, 1 1 ) ,  - мем. доска. Именем 
С. в 1 977 названа новая улица (между 
проспектами Просвещения и Суздаль
ским) .  

Лur.: Л ю б о м у д р о а  М .  Н .• Н. Симонов • 
Петроrраде - Леиикrраде. Л. ,  1 988. 

СИМОtfЯК Николай Павлович ( 1 90 1 -
56) , военачальник, ген.-лейт. ( 1 944 ) ,  
Герой Сов. Союза ( 1 943) . Чл .  Комму
нистич. партии с 1 920. В Кр. Армии с 
1 9 18 .  Окончил Воен. академию им. М .  В. 
Фрунзе ( 1 936) . Участник Гражд. и сов.
финл. войн. В Вел. Оте•r .  войну участво-

Церковь Симеона и Анны. 

вал в обороне п-ова Ханко, командовал 
на Ленингр. фр. 8-й отд. сб, 1 36-й (с 
янв. 1 943 63-я гв. )  ед, 30-м ск. Звания 
Героя Сов. Союза удостоен за умелое 
руководство частями дивизии при про
рыве блокады Л.  в 1 943 и личное мужест
во. С окт. 1 944 команд. 3-й Ударной А, 
с марта 1 945 67-й А. После войны ком. 
гв. ск, с 1 948 в отставке. Похоронен на 
Богословском КJJадб. 

Именем С. в 1 964 названа новая ули
ца - ул. Генерала Симоняка (между 
проспектами Ветеранов и Народного 
Ополчения) .  

Лит.: С т р е  w и и с к и А М.,  Ф р  а и т и ш е • 
И., Генерал Симонкк, 2 изд., Л., 1 9 7. 1 .  

СИМФ9ННЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ФИ
ЛАРМОНИИ, засл. коллектив РСФСР 
( 1 93�) , один из старейших сов. симф. 
оркестров. Ведёт начало от основанного 
в 1 882 в П. Придворного музыкантского 
хора (с 1 896 Придворный оркестр) . В 
1 9 1 7  Придворный оркестр обьединился 
с оркестром Павловского курзала, обра
зовав Гос. симф. оркестр (рук. С. А. Ку
севицкий) .  

С 1921  в составе фlLllllpмoнuи, её 
ведущий коллектив (первый филар
монич. концерт состоялся 1 2  июля 
1 9 2 1 ,  в программе - произв. П. И. Чай
ковского ) .  С 1 972 академический. Среди 
гл. дирижёров оркестра: Э. А. · Купер 
( 1 92 1 -23;  одноврем. дир. филармонии ) , 
В. В. Бердяеп ( 1 9 24-26) , Н. А. Маль
ко ( 1926-29 J , А. В. Гаук ( 1930-34) , 
Ф. Штидри ( 1 934-37) . В 1 938-88 ор
кестр возглавлял Е. А. Мравинский, под 
рук. к-рого оркестр стал первоКJJассным 
симф. коллективом мирового значения, 
с 1 988 гл. дир. и худ. рук. Ю. Х. Темир
канов. 

Совм. с Мравинским дирижёрами 
работали: К. Зандерлинг ( 1 94 1 -60) , 
А. К. Янсонс ( 1 952-84) . С 1 985 2-й 
дирижёр М. А. Янсонс. В репертуаре 
особое место занимают произв. Чай
ковского, Л. Бетховена, Д. Д. Шоста
ковича ( оркестр ИСПQIJИЯет все его 
симф. произв.) .  Оркестр - первый ис
полнитель мн. произв. сов. компози
торов. Награждён орд. Труд. Кр. 
Знамени ( 1 982) .  

Лит.: Ф о м и н  В .  С . .  Оркестром дирижирует 
МрааинскиА, Л . ,  1 976; е r о ж. е, Старейший рус · 
ский симфоническиА оркестр, Л. ,  1 982. 
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СИМФОННЧЕСКИЙ ОРКЕСТР ФИ
ЛАРМ6НИИ, один из ведущих сов. ор
кестров. Созд. в 1931  при Лени!П'р. 
к-те радиовещания. В годы Вел. Отеч. 
войны оркестр продолжал работу в осаж.
дённом Л., выступая под рук. К. И. Элиа
сберга по радио и в концертных залах; 
9 авг. 1 942 в Большом зале филармо
нии оркестр исполнил 7-ю симф. д. д. 
Шостаковича. С 1 9 53 оркестр в ведении 
филармонии (его называли также 2-м 
оркестром филармонии) . С 1 985 акаде
мический. Оркестр возглавляли: Элиас
берг ( 19 37-49 ) ,  Н. С. Рабинович 
( 1 950-57 ) ,  А. К. Янсонс ( 196 1 -68) ,  
Ю. Х .  Темирканов ( 1 968-76 ) ,  с 1977-
А. С. Дмитриев. С С. о. ф. выступали 
крупнейшие сов. и заруб. дириж.ёры. 
В репертуаре - произв. рус., заруб., 
сов. композиторов. 

Лит.: М е А л  и х  Е. И., Симфонический оркестр 
филармонии, в кн.: ЛенинrрадскаJ1 rосударственна• 
ордена Трудового Красного Знамени филармониJ11, 
л.,  1 972. 

СИМФОНЙЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО, муз. 
об-во в П. в 1 840-50. Его учредите
ли - бр. Мих. Ю. и Матв. Ю. Виелыор
ские, Ант. А. Герке. У страивало ежегод
ные симф., а затем и камерные кон
церты. Те же функции впоследствии вы
полняло Концертное об-во. На базе С. 
о. создано Русское музыКllльное об
щество. 

СИнА:йСКИЙ Виктор Александрович 
( 1 893- 1968 ) ,  скульптор. Учился в АХ 
( 1 9 1 7-20) ; преподавал в АХ-ИЖСА 
( 1 92 1 -5 1 ,  с перерывами) и Л ВПХУ 
( 1 96 1 -65) . По монументальной про
паганды плану выполнил бюст Ф. Ласса
ля для Невского просп. (гипс , установ
лен в 1 9 1 8  перед зданием быв. Гор. ду
мы, в 1921  переведён в гранит; ныне в 
ГРМ) . Автор исполненных в гармони
чески ясных, пластичных формах пам.
бюстов В. К. Рентгена (бр. , 1927-28, 
ул. Рентгена ) ,  Ф. И. Шубина (бр., 1 959, 
Михайловский сад) , пам. Н. А. Добролю
бову (бр., гр., 1 959, Большой просп. 
П. С. ) ,  барельефов для зданий Выборг
ской и Моск.-Невской фабрик-кухонь 
( 1 930) ,  станковых статуй («Молодой 
рабочий� ,  бр. , 1 937, ГТГ ) .  
СЙНИЙ МОСТ, через р. Мойка, от 
просп. Майорова до ул. Антоненко, яв
ляется частью Исаакиевской п.лощади. 
На месте С. м. существовал с 1 737 (инж.. 
Х. ван Более) дер. подъёмный мост, 
перестроенный позже в 3-пролётный на 
кам. опорах с дер. пролётным строе
нием. Назван по цвету окраски. В 1 8 1 8  
здесь построен новый мост (проект 1 807, 
арх. В. И. Гесте ) с чугунным тюбинго
вым сводом, опорами бутовой кладки с 
гранитной облицовкой. В 1 842-44 С. м. 
расширен с 41 м до совр. размеров (инж. 
Е. А. Адам, А. Д. Готман, И .  С. Зава
довский) . Гранитные обелиски замене
ны на чугунные фонари. В 1930 
чугунная часть свода моста шир. 4 1  м 
(постройки 1 8 1 8 )  была заменена ж.ел.
бетон. бесшарнирным сводом (инж.. 
В. В. Чеботарёв, О. Е. Бугаева) ,  фона
ри и декор низовой части утрачены, тю
бинги уничтожены. С. м. - самый ши
рокий мост в Л., его шир. 97,3 м (а не 
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Синиl мост qерез р. MoAia. На зад.нем мане -
ИсаакиеаскиА собор (слеаа) и гостиница •Астории• 

« справа) .  

99,9, как гласиr легенда) , д.л. 32,5 м. 
На лев. берегу Мойки проrив моста -
здание быв. Маришсского дворца. На 
прав. берегу около С м. - водоме� 
ный столб. 

СИНОДА ЗДАНИЕ, см. в ст. Сената и 
Синода здания. 
СННОПСКАЯ нАБЕРЕ.Ж.НАЯ (ДО 
1952 К а л  а ш и и к о в с к а и, по фам. 
хлеботорговца Калашникова) , на лев. 
берегу Невы, от просп. Обуховской Обо
роны до Смольного просп. Переим. в 
памить победы рус. мориков в 1 853 над 
тур. флотом под Синопом на Чёрном м. 
Возникла в 1-й пол. 1 8  в. с основанием 
Александра-Невской лавры, Смольного 
мои., Хлебной пристани. Во 2-й пол. 1 9  в. 
построены пивоваренный и ликёро-во
дочный з-д (д. 56-58) , Невскаи бумаго
прJ1ДИЛьнаи мануфактура (ныне Пря
дильно-ниточный комбинат) . После по
стройки в 1 960-65 моста Алек
сандра Невского с 1970-х гг. началась 
реконструкции С. и. В 1 980-х гг. прове
дены работы по асфальтированию набе
режной, укреплению и облицовке кам
нем её подпорной стенки, устройству 
металлич. ограждении. На С. и.: г-ца 
•Москва•, Автоматич. междугороднаи 
телеф. станции ( 1 974, арх. Д. С. Гольд
гор и др.) .  

Лмr.: О р J1 о •  И. В" Pacq>"8a• систему авсамб
J1еl, •СкЛJЬ, 1 980, N!r 5; К а т  а е • В. А .• Три пу
тешестаu по Смнопс1tоl вабереавоl. •ЛП•. 1 982. 
""' 3. 

СИНТЕТНЧЕСКОГО кАУЧУКА ИН
СТИт-9-Т Всес. н.-и. им. С. В. Лебеде
ва ( ВНИИСК) (Гапсальскаи ул.,  1 ) ,  
организован в 1945 на базе двух опытных 
з-дов, на одном из к-рых был выпущен 
первый синтетич. каучук под рук. 
С. В. Лебедева. Осн. иссл. - по синте
зу, изучению структуры и свойств син
тетич. каучуков и латексов. Деятель
ность ин-та связана с именами Б. А. Дол
гоплоска, И. И. Жукова, А. А. Коротко
ва. Филиалы: в Воронеже ( 1 958 ) ,  Ерева
не ( 1 958, с 1964 ВНИИполимер) , Каза
ни ( 1 964, с 1 986 НИИ - НПО • Казан
ский з-д СК им. С. М.  Кирова•) ,  Яро
славле ( НИИ синтеза мономеров д.ли 
синтетич. каучука) .  Награждён орд. Ле
нина ( 198 1 ) ,  Труд. Кр. Знамени ( 1939) . 

Лиr.: Орrанизаци• и раз•нтие отраслевых иауч -
но·исследовательскнх институтов Лени нград.а .  
1 9 1 1 - 1 911, л" 1 979. 

сиюiвино, пос. гор. типа (с 1 930) 
Кировского р-на Ленингр. обл., в 9 км от 
ж.-д. ст. Петрокрепость. В 18 в. приле
гавwие земли принад.лежали адмиралам 
И. А. и Н. А. Синявиным (отсюда назв. ) .  
В 1 9 1 9  в р-не С. открыто месторожде
ние торфа, в 1 920 создано торфопр-тие 
(в 1930-х гг. одно из крупнейших в 
СССР) , начато стр-во 1 0  рабочих посёл
ков. В сент. 1 941 нем.-фаm. войска за
хватили С. и вышли к берегу Ладожского 
оз. на участке Шлиссельбург - Лип
ки, блокировав город с суши. В сент. и 
окт. 1941  и авг. - окт. 1942 сов. войска 
пытались в р-не С. прорвать блокаду, 
однако успеха не имели. К нач. 1943 
гитлеровцы создали в р-не Синивинских 
высот (вые. до 50 м) мощный укрепл. 
узел. В инв. 1 943 войска Ленингр. и Вол
ховского фронтов сломали оборону про
тивника и 18 янв. соединились в р-не 
рабочих посёлков No 1 и No 5 (см. Про
рыв блокады в 1943 ) ,  однако бои за С. 
и Сииивинские высоты продолжались 
до 15 сент. 1943. В р-не С. - пам. на 
месте встречи воинов двух фронтов 
( 1 973) , пам. участникам штурма Сини
винских высот, братские могилы сов. вои
нов, павwих в боях в инв. - сент. 1 943. 
В С. - мощное торфопр-тие и Всес. 
ин-т механизации торфяной пром-сти. 
Or назв. С. происходит наим. Синивин
ской У.Л. В Л. 
синЯвинскля ОПЕРАция 1 942. 
19 авг. - 10 окт., наступат. ·операции 
сов. войск Ленингр. и Волховского фрон
тов при поддержке сил Балт. флота и 
Ладожской воен. флотилии с целью 
сорвать подготовку нем.-фаш. войск к 
новому штурму Л. и деблокировать го
род; часть Лени�црадской битвы 194 1-
1944. Войска Ленингр. фр. (ген.-лейт. 
артиллерии Л. А. Говоров) нанесли 
одноврем. два удара: силами Невской 
оперативной группы (ген.-лейт. Д. Н. Гу
сев) на Синивино и силами 55-й А (ген.
лейт. В. П.  Свиридов) на Тосно, совм. 
с десантом мор. пехоты и при поддержке 
мелких кораблей Балт. флота (вице-адм. 
В. Ф. Трибуц) форсировали Неву и за
хватили плацдарм в р-не Ивановского. 
Войска удар�юй группировки Волховско
го фр. (ген. армии К. А. Мерецков) ,  на
чавшие наступление 27 авг., в ходе оже
сточ. боёв прорвали вражескую оборону 
на участке Гонтовая Липка, Тортолово и, 
отразив контратаки противника, к кон. 
авг. вышли на подступы к Синивино. 
Гитлеровское командование, перебросив 
в р-н прорыва 6 свежих дивизий, оста
новило во 2-й пол. сент. продвижение 
сов. войск и нанесло сильные фланго
вые контрудары. 26 сект. сов. войска 
Невской оперативной группы овладели 
на лев. берегу Невы в р-не Моск. Дубров
ки плацдармом (см. Невский плацдарм) , 
где развернулись упорные бои. По при
казу Ставки ВГК войска Волховского 
фр. к 1 окт., а Ленингр. фр. к 10 окт. 
отошли на исходные рубежи, сохранив 
небольшой плацдарм в р-не Моск. Дуб
ровки. Сов. войскам не удалось деблоки-

ровать Л., но они сорвали вражеский 
план очередного штурма города. 

Лмr.: Таlвw С.Воиисш awcar, М., 1 960· 
см. также пит. при ст. Лtнинцюдски 6ur� 

��нАвинскив опвРЛции 1941,  
наступат. операции сов. войск Лени нгр. 
фр. и 54-й отд. А, проведённые в сент. 
и окт. с целью прорыва блокады Л.; часть 
Ленинградской битвы 194 1-44. 1 )  Пос
ле выхода войск 1 8-й полевой А нем.
фаш. группы армий •Север• 8 сент. 1941  
к Ладожскому оз. и установления блока
ды Л. с суши сов. командование сдела
ло попытку восстановить сухопут. сооб
щение города со страной. 10-26 сент. 
54-я отд. А ( Маршал Сов. Союза Г. И. 
Кулик) с В., из р-иа Гайтолово, 1 15-я 
ед и 4-я бригада мор. пехоты Ленингр. 
фр. - с З., из р-на Невской Дубровки, 
нанесли встречные удары на Синявино и 
Мгу. Из-за недостатка сил войска не 
смогли выполнить поставленную им за
дачу. Соединения Ленингр. фр" форси
ровав в ночь на 20 сент. Неву, захватили 
на её лев. берегу в р-не Моск. Дубровки 
лишь небольшой плацдарм. 2)  20- 28 
окт. войска 54-й и 55-й А и Невской опе
ративной группы Ленингр. фр. (ген.
майор И. И.  Федюнинский) предприня
ли наступление с В. и З. по сходящимся 
направлениям на Синявино с целью 
уничтожить wлиссельбургско-синявин
скую группировку войск противника и 
деблокировать Л. с суши. Новая С. о. 
началась в момент развернувwегоси на
ступлении нем.-фаш. войск под ТИхви
ном и была прекращена в свизи с ослож
нившейси обстановкой на этом наорав-
лени и. 

Лиr. см. при ст. Лtнинzрадска11 6ureo 194 1 -44. 

СИТЦЕНАБИВнАя ФАБРИКА им. Ве
ры Слуцкой ( Кожевеннаи линия В. О., 
34) , выпускает хл.-6ум., штапельные и 
смешанные ткани разл. назначении 
(бельевые, плательные, платочные, по
лотенечнDlе, техн. и марлю) . Осн. в 1 8 34 
Я. Лютшем, в 1 899 перешла в собствен
ность акц. об-ва мануфактур •И. А. Во
ронин, Лютш и Чешер•. В нач. 50-х гг. 
19 в. ф-ка вырабатывала до 6,5 млн. м 
ситца в год. В 1 905- 1 2  суточный вы
пуск составил 1 40 - 1 45 тыс. м, в 1 9 1 4-
1 90 тыс. м тканей. В 1908 рабочий ф-ки 
В. А. Баранков стал пред. петерб. проф
союза текстильщиков. В марте 1 9 17  
создан профсоюзный к-т с преобладаю
щим влиинием большевиков. 27 окт. 1 9 17  
состомось первое общее собрание ра
ботниц, избравшее делегаток на 1 -ю 
петрогр. конференцию женщин-работ
ниц. Создана дружина Кр. Креста. 
В окт. 1 9 1 9  сформирова и отрид в 200 чел. 
д.ли участия в обороне П. С ноиб. 1 9 19  
по дек. 1921  ф-ка не работала. В 1 9 22 
ф-ке присвоено ими В. К. Слуцкой. В 
первые дни Вел. Оrеч. войны св. 300 
работников ушли на фронт. В дек. 1941  
ф-ка остановлена. Возобновлено произ
во 1 июли 1 942. Продукции:  бязь, мит
каль, фланель, одёжные ткани; было 
налажено крашение чулок ручным 
способом, изготовление маскировоч
ных сетей. Награждена орд. Окт. 
РеВО11юции ( 1973 ) , Труд. Кр. Знаме-



ни ( 1966) .  В 1977 открыт Нар. музей 
истории ф-ки. 

Лит.: Фабрика на взморье, Л.,  1973. 
СКОРОБОГАТОВ Константин Василье
вич ( 1 887- 1969 ) ,  актёр, нар. арт. СССР 
( 1 953) . С 10 лет работал на Обуховском 
з-де. С 1905 на проф. сцене.  До 19 1 6  
в т-рах петерб. окраин, затем в разных 
т-рах страны. С 1926 в т. н. Т-ре строите
лей в Л. С 1 9 28 в БДТ им. М.  Горького, 
где сыграл роль Достигаева (« Егор Бу
лычов и другие", 1 932, и «Достигаев и 
другие", 1 9 33, М. Горького) и др. С 1 9 36 
в Ленингр. т-ре драмы им. А. С. Пушки
на. Среди ролей: Суворов ( «Полководец 
Суворов" И. В. Бехтерева и А. В. Разу
мовского, 1939, 1 948 ; Гос. пр. СССР, 
1949 ) ,  Лука («На дне» М. Горького, 
1956 ) ,  Шварц («Потерянный сын" 
А. Н. Арбузова, 1 96 1 ) .  Первый созда
тель образа В. И. Ленина на ленингр. 
сцене ( « На берегу Невы» К. А. Тренё
ва, 1 937; «Ленин» А. Я .  Каплера и 
Т. С. Златогоровой, 1 943; « Незабывае
мый 1 9 1 9-й• Вс. В. Вишневского, 1 949, 
Гос. пр. СССР, 1 95 1 ) .  Снимался в кино. 
Гос. пр. СССР ( 1 941 , 1 948, 1951 ) .  Похо
ронен на Волковском кладб. На доме, 
где в 1 95 1 -69 жил С. ( Дворцовая наб., 
1 2 - 1 4) , - мем. доска. 

С о ч.: Жизнь и сце на ,  Л., 1 970. 
Лит.:  М и р  о н  о а а В. М. ,  К. Схоробогатов, Л., 

1 969. , • 
скоРой помощи инститУт н.-и. 
им. проф. И. И.  Джанелидзе Гл. 
управления здравоохранения Ленгорис
полкома Минздрава РСФСР ( Буда
пештская ул. , 3) , осн. в 1 932 как Науч.
практич. ин-т скорой помощи на базе 
Гор. б-цы им. Е. П. Первухина ( Боль
шой просп. П. С., 1 00; с 1 9 86 по совр. 
адресу) .  В годы Вел. Отеч. войны на базе 
ин-та развёрнут воен. госпиталь. В 1 945 
ин-т получил статус НИИ. В 1950 ин-ту 
присвоено имя его основателя и науч. 
руководителя Джанелидзе. Многопро
фильное учреждение по оказанию ско
рой помощи при тяжёлой сочетанной 
травме, сопровождающейся шоком, при 
острых хирургич., сердечно-сосудистых 
и др. заболеваниях; проводит комплекс
ные клинич. и эксперим. исследования 
проблем неотложной хирургии и тера
пии. Располагает клинич. базой (св. 
800 мест) . В ин-те работали учёные-ме
дики М. В. Черноруцкий, Н. Н. Самарин, 
Ф. Г. Углов, П. Н. Напалков, А. А. Ру
санов и др., 
«СКОРОХОД», производств. обувное 
объединение им. Я. А. Калинина. Созд. 
в 1 962. Изготовляет разл. виды обуви. 
В составе - 1 3  специализированных пр
тий Л.  и др. городов страны. Головное 
пр-тие - одноим. ф-ка (ул. Заставская, 
33) .  Осн. в 1 882 как «Т-во С.-Петерб. 
механич. произ-ва обуви•.  С 1 9 1 0  совр. 
название. В 1 922 ф-ке присвоено имя 
Я. А. Калинина. В этом же году на базе 
профтехкурсов, организованных на 
ф-ке, основана одна из первых в стране 
школ фабрично-заводского ученичест
ва (ФЗУ) .  В 1 935 рабочий ф-ки Н. С. 
Сметании стал инициатором стаханов
ского движения в кожевенно-обувной 
пром-сти страны. В 1-941 -45 св. 
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10  тыс. работников сражались на фрон
тах, ок. 3 тыс. погибли. В. А. Смирнову 
присвоено звание Героя Сов. Союза. 
В годы блокады ф-ка выпускала для 
фронта обувь, снаряды, пулемётные лен
ты. После образования объединения про
ведена специализация входящих в него 
пр-тий. Создан Дом моделей. Открыт 
фирменный магазин. В объединении 
впервые в мировой практике внедрены в 
произ-во обуви отеч. полуавтоматич. ли
нии, метод жидкого формования, техно
логия беззатяжного метода крепления 
и др. С 1 987 образуются совм. с иностр. 
фирмами пр-тия. Сметании, А. Г. Штри
хина, В. П. Гусева, Т. Н. Титова удосто
ены звания Героя · Соц. Труда. 6 лауреа
тов Гос. пр. СССР. Награждено орд. Ле
нина · ( 1 940) , Окт. Революции ( 1982) , 
Труд. Кр. Знамени ( 1 947) . В 1 93 1  от
крыт ДК им. Капранова, в к-ром по ини
циативе М. Горького был создан первый 
рабочий театр-школа. Ист.-производств. 
музей (с 1 9 7 1 ) .  Многотиражная газ. 
« Скороходовский рабочий» (с 1 927) . 

В 1 990 объединение «0.» ликвидирова
но. Его структурные подразделения пе
реданы в состав концерна внешнеэкон. 
и пром.-торг. сотрудничества «Интерлен
пром». 

Лиr.: Историа Ленинградской Госу.царстаен
ной ордена Ленина и ордена Трудового Красного 
Знамени обувной фабрики • Скороход• им. Я.  Ка
линина, [Л., J 969 ) . 
СКОРОХОДОВ Александр Касторович 
( 1 880- 1 9 1 9 ) ,  рев. деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1906. С 1 9 1 6  в П., 
слесарь на з-де «Дюфлон и Константи
нович• ( ныне «Электрик» ) ,  чл. Испол
нит. комиссии ПК РСДРП. После Февр. 
рев-ции чл. РК РСДРП (б) и гласный 
Думы Петрогр. р-на, деп. Петросовета. 
С июля пред. Петрогр. райсовета [в 
1 9 23 улица, где Совет находится и ныне, 
названа именем С. (быв. Б. Монетная) 1 .  
В Окт. рев-цию чл. рев. штаба, один из 
рук. Кр. Гвардии Петрогр. р-на, в 1 9 1 8  
возглавлял райкомендатуру. В янв. -
марте 1 9 1 9  пред. Петрогр. ЧК. В марте 
1 9 19 направлен на Украину за хлебом 
для рабочих П. Расстрелян в сект. 1 9 19  
деникинцами. Его имя присвоено Крес
товскому трамвайному парку ( Барочная 
ул. ,  1 2 ) ,  на терр. к-рого пам. С. ( 1 967, 
скульп. А. Г.  Лаврентьев) .  

Лиr.: С к о р  о д н и  к о в М .  Г., А. К. Скорохо
дов. Биографический очерк, 2 изд., Л., 1 984. 

СК0тТИ ( Scotti) Джованни Батиста 
( 1 776 или 1 777 - 1 830) , художник, мас
тер монумент.-декор. живописи класси
цизма. По происхождению итальянец. 
В П. работал с 1 786 вместе с отцом -
Карлом С., с нач. 19 а. самостоятель
но. В 1 803 выполнил декор. пейзаж
ные панно для дворца в Павловске. 
В 1 8 1 0-20-е гг. принимал участие в 
украшении интерьеров мн. дворцов П.: 
росписи ротонды, галереи и зимнего 
сада Таврического дворца ( 1 8 1 9 ) , Ко
лонного зала Горного института ( 1 823-
24) ,  парадного вестибюля и др. пGме
щений Михайловского дворца ( 1 824, 
совм. с братом - Доменико С.) и др. 
Одна из последних работ С. - эскизы 
для рельефов пьедестала Александ
ровской колонны (ок. 1 829 ) .  Похоро
нен на Волковском кладб. 
СКОЧННСКИЙ Александр Александ
рович ( 1 874- 1960) , учёный в облас
ти горной науки, акад. АН СССР ( 1 935) , 
Герой Соц. Труда ( 1 954) . В 1 900 окон
чил Петерб. горный ин-т; работал там 
же (в 1 906-30 проф.) [на здании ин-та 
(наб. Лейтенанта Шмидта, 45) - мем. 
доска ) .  В 1 9 1 7-20 преподавал в До
нском политехн. ин-те. В 1 930-60 
проф. Моск. горного ин-та. В 1 9 2 1 - 35 
чл. коллегии и пред. науч.-техн. совета 
Гл. управления горной пром-сти ВСНХ 
СССР. В 1 935-38 совмещал должности 
зам. акад.-секретаря и пред. группы гор
ного дела Отделения техн. наук АН 
СССР. С 1 938 дир. Ин-та горного дела 
АН СССР (в 1 944-51 пред. През. Зап.
Сибирского филиала АН СССР) . Осн. 
тр. в области шахтной аэрологии, а 
также безопасности и комфортности 
работ в шахтах. Гос. пр. СССР ( 1 950, 
1 95 1 ) .  

Лит.: А. А. Скочинский, 2 изд" М.-Л" 1 947 ;  
Л и д и и  Г . .  А. А. Ск очннский, М . . 1 969.  

СЛАВЫ ПРОСПЕКТ, между Белград
ской и Софийской улицами. Назван в 
честь боевых и трудовых побед. Проло
жен в 1 9 60 в Купчино, является частью 
Центр. цуговой магистрали. Застроен 
жил. домами и обществ. зданиями (арх. 
А. И. Наумов, Д. С. Гольдгор и др. ) .  В 
1982 заложен районный парк «Друж-
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ба» (арх. А. Г. Леляков и др. ) .  На С. п.: 
универмаг « Купчинский", универсам 
«Фрунз,енский", к/т «Слава", 
СЛАВЯНКА, река, лев. приток Невы, 
впадает в неё в 27 км от устья. Берёт 
начало из болот в 9 км к Ю.-З. от г. Пав
ловск. Дл. 39 км, пл. басе. 249 км'. 
Долина в верх. течении узкая, с высо
кими (до 2-3 м) крутыми склонами, 
дальше расширяется до 0,8 - 1  км, русло 
шир. от 3-4 до 10- 1 2  м. Глубина в ни
зовьях до 1 ,5 м. Ср. расход воды в устье 
1,8 м3 /с. В ер. течении С. проходит че
рез г. Павловск. В устье С. с нач. 1 8  в. 
находилось с. Усть-Славянка (в 1 973 
его терр. вошла в черту Л. ) . 
СЛ�НИН Иван Васильевич ( 1 789-
1836 ) ,  книгопродавец и издатель. В 1 8 1 3  
вместе с братом открыл книжную лавку 
в Гостином дворе, с 1 8 1 7  вёл самостоят. 
торговлю, в 1 823- 29 владел книжным 
магазином на Невском просп., 30 (с 
1 8 29 - на Невском просп., 27) , к-рый 
являлся своеобразным лит. салоном 
(у С. бывали мн. поэты и писатели, дру
жеские и деловые связи с ним поддер
живал А. С. Пушкин) .  В кон. 1 8 10-х -
нач. 1 820-х гг. С. был тесно связан с мн. 
декабристами, являлся ч.-к. основанно
го Ф. Н. Глинкой «Вольного об-ва учреж
дения уч-щ по методе взаимного обуче
ния», издал 1 -ю и 2-ю кн. альманаха 
К. Ф. Рылеева и А. А. Бестужева «По
лярная звезда" и 1 -ю и 2-ю кн. альма
наха А. А. Дельвига «Северные цветы", 
«Историю государства Российского» 
Н. М. Карамзина ( 1 8 1 8-29 ) ,  басни 
И. А. Крылова ( 1 825) .  Похоронен на 
Волковском правосл. кладб. 

Лит.: Л ю б  л и  и с к и й С. Б., Книжная лавка 
И. В. Слённна, в сб.: Книга. Исследовании и мате
риалы, в.  30, м" 1 975. 

СЛОНЙМСКИЙ Михаил Леонидович 
( 1 897- 1 972) , писатель. Род. в П. В дет
стве жил на Петроградской стороне 
и на Васильевском о-ве. Учился на ист.
филол. ф-те Петрогр. ун-та. В янв. 1 9 1 5  
ушёл н а  фронт добровольцем ( с  1 9 1 6  
солдат Петрогр. гарнизона ) .  После де
мобилизации ( 1 9 1 8) служил в Нарком
просе. В 1 9 1 9  познакомился с М. Горь
ким, работал в изд-ве «Всемирная ли
тература», занимался в студии перевод
чиков у К. И. Чуковского, читал лекции 
на гор. курсах комсомола и милиции. 
В 1920 поселился в «Доме искусств» 
и избран его секретарём; член группы 
«Серапионовы братья» с момента её 
возникновения. В 1 922 жил на Морской 
ул" 14; в 1924-25 - на наб. р. Мойки, 
59; в 1 927-35 - на ул. Марата, 3. 
В сер. 20-х гг. работал в ж. «ЛенинграД», 
в альм. «Ковш», в изд-ве «Прибой», в ле
нингр. отделении Госиздата, в ж. «Ре
зец» и «Стройка»; участвовал в орг-ции 
«Изд-ва писателей в Л.» ( 1 927) . В 1 925 
избран в правление Всерос. союза писа
телей (в 1 929-32 пред. Ленингр. от
деления союза) ; в 1 934-54 чл. прав
ления СП СССР. В 1 928 и 1 940 деп. 
Ленгорсовета. В ж. «Звезда» опубл. ро
маны «Лавровы» ( 1926 ) ,  «Средний прос
пект» ( 1 927) , «Вер1;1ые друзья» ( 1 951 ) ,  
«Ровесники века» ( 1 959) и др. Тема Л. 
впервые возникла в рассказе «Дикий» 

Смежный мост через Крюков канал. На заднем пла
не - колокопьнJ1 Никольского Морского собора. 

( 1 922) . В дальнейшем творч. искания 
С. неотделимы от жизни города. Кровны
ми узами связаны с Л. герои и тех про
изв., действие к-рых происходит вне его 
пределов («Семь лет спустя», 1 9 63 ) .  
Большинство книг С .  издано в Л .  
В 1 9 35-4 1 (до эвакуации) и п о  возвра
щении в Л. из Москвы весной 1953 жил 
на наб. кан. Грибоедова, 9. Похоронен 
на кладб. в Комарово. 

С о ч.: Завтра. Проза. ВоспоминаниА, Л" 1 987.  
Лur.: Л у r о в ц  о в tL, М. СлоиимскиА, Л" 1 966. 

СЛУЦК, название г. Павловск в 1 9 1 8-
44 (в честь В. К. Слуцкой) .  

СЛУЦКАЯ Вера Климентьевна (наст. 
имя Берта Брониславовна) · ( 1 87 4-
1 9 1 7 ) ,  участница рев. движения. Чл. 
Коммунистич. партии с 1 902. Зубной 
врач. С марта 1 9 1 7  чл. ПК РСДРП (б) ; 
делегат 6-го парт. съезда. Секр. Васи
леостровского РК партии, в дни Окт. 
вооруж. восстания чл. ревштаба р-на. 
Во время подавления мятежа Керенско
го - Краснова погибла 30 окт. ( 1 2  но
яб. ) близ Царского Села при транспор
тировке медикаментов красногвардей
цам. Похоронена на Еврейском кладб. 
Имя С. присвоено в 1922 ситценабив
ной фабрике, б-це. В 1 9 1 8-44 г. Пав
ловск именовался Слуцком. 

Лит.: Женщины города Ленина, М., 1 963. 

СЛУЦКО-КОЛПJ-IНСКИЙ УКРЕП
Л�ННЫЙ РАЙОН, создан в нач. Вел. 
Отеч. войны (июль 1 94 1 )  как Слуцко
Колпинский сектор обороны Красно
гвардейского укреплённого района. 
1 сент. 1 94 1  выделен в самостоят. УР 
и подчинён команд. 55-й А. Прикрывал 
подступы к Л. с Ю.-В. Протяжённость 
по фронту ок. 40 км от Лукаши до р. Не
ва. В его состав в сент. 1 94 1  в разное 
время входили 1 2  отд. пулемётно-арт. 
батальонов. Кроме того, УР обороняли 
соединения и части 55-й А, поддержи
вали арт. огнём эсминцы Балт. флота 
«Строгий» и «Стройный» , стоявшие на 
Неве. Бои за УР начались 30 авг. и про
должались до 19 сент., особенно ожес
точёнными они были в р-не Ям-Ижора. 
Под давлением превосходящих сил про
тивника защитники УР оставили Пуш
кин и Слуцк и отошли на рубеж Б. Кузь
мино, Путролово, Новая, где враг был 

остановлен. Фронт на этом направлении 
стабилизировался до янв. 1 944. В кон. 
сент. 1 94 1  управление С.-К. УР было 
расформировано, а его части переданы 
соединениям 55-й А. 

Комендант С.-К. УР и зам. команд. 
55-й А - ген.-лейт. Т. И. Шевалдин. 

СМЕЖНЫЙ МОСТ ( С  о е д  и н и  -
т е л ь н ы й ,  К р ю к о в) ,  через Крю
ков кан., на наб. р. Фонтанки. Построен 
в кон. 1 8  - нач, 19 вв. как 3-пролётный 
с дер. пролётными строениями, к-рые 
в 1 888 заменены на металлические. В 
1 964 в ходе реконструкции (инж. Е. Е. 
Розенфельд) для прокладки теплотрас
сы на мосту уложены высокие разрез
ные стальные балки. Дл. моста 25,9 м, 
шир. 15 м. 
«СМЕНА» (наб. р. Фонтанки, 59 ) ,  об
ществ.-полит. газета молодёжи России, 
одна из старейших молодёжных газет 
страны, до 1 990 орган Ленингр. обкома 
и горкома ВЛ КСМ. Выходит 6 раз ·в не
делю. Первый номер' вышел 1 8  дек. 1 9 1 9  
с обращением В .  И .  Ленина «Нашей сме
не".  Издавалась и в годы блокады. Совр. 
рубрики: актуальное интервью; ритм 
сверяя по часам; репортаж дня; совре
менники; свободное время, клуб молодой 
семьи и др. Награждена орд. «Знак По
чёта» ( 1 969 ) .  

СМИРДЙН Александр Филиппович 
( 1 795- 1 857 ) ,  издатель и книгопрода
вец. В 1 8 17 приехал в П. Служил при
казчиком у В. А. Плавильщикова, после 
смерти к-рого по завещани ю  стал вла
дельцем (с 1 825) его книжного магази
на, б-ки и типографии. Магазин С. нахо
дился сначала на Мойке у Синего моста 
( ныне д. 70 ) .  В 1 832 С. открыл мага
зин и б-ку на Невском просп" 22, в свя
зи с чем писатели, в т. ч .  А. С. Пуш
кин, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, 

Альманах " Новоселье• ( 1 833) . 



И. А. Крылов и др" подарили С. свои 
новые произв" к-рые были опубликованы 
в альм. «Новоселье» ( 1 833-34) . Изда
вал соч. писателей-современников боль
шими тиражами, по невысокой цене. 
Выпустил три сб-ка «Сто русских лите
раторов» ( 1 839-45) , новые издания 
соч. М.  В. Ломоносова и Г. Р. Держави
на, ж. «Библиотека для чтения» ( 1 834-
48) и др. С. впервые ввёл пост. автор
ский гонорар и тем содействовал про
фессионализации писательского труда. 
Б-ка С. имела большой и разносторон
ний репертуар книг. В 1 846 предпринял 
массовое издание «Полного собрания 
сочинений русских авторов», однако 
вскоре разорился и отошёл от издат. 
дела. Похоронен на Волконском правосл. 
кладб. 

Лит.: С м и р н о  в - С о к о л ь с к и й Н. П. ,  
Книжнан лавка А. Ф. Смирдина, М. ,  1 957.  

СМОЛЕНКА, река, ответвляется от М. 
Невы слева, ниже Тучкова моста, впа
дает в Невскую губу. Отделяет Васильев
ский о-в от о. Декабристов. Дл. 3,3 км. 
Ср. расход воды в истоке 3 мJ /с. В сер. 
18 в. именовалась Маякуша, Глухая, за
тем речка Чёрная, с 1 864 Смоленская 
речка, затем Смоленка. Нач. часть на
бережной застроена пром. и жил. зда
ниями. На участке ер. течения - ком
плекс Смоленских кладбищ. Ниже рус
ло спрямлено и канализовано в 1 970-
72;  участок набережной называется Ок
тябрьский просп. ( застроен в 1 970-80 ) .  
Через С .  построены мосты: Уральский, 
Смоленский, Наличный, Кораблестрои
телей. 
смрлЕНСКОЕ ЛЮТЕРАНСКОЕ 
КЛАДБИЩЕ ( наб. р .  Смоленки, 9 ) ,  
в юж. части о .  Декабристов, на прав. 
берегу р. Смоленка. Пл. 7,3 га. Осн. в 
1 747, старейшее из неправосл. кладбищ 
Л. (ранее лютеран и лиц др. неправосл. 
исповеданий хоронили на специально 
отведённых участках на Аптекарском 
о-ве и близ Сампсониевского кладб. на 
Выборгской стороне ) .  Выбор места для 
С. л. к. обусловлен тем, что на сосед
нем Васильевском о-ве селились мн. 
иностранцы (учёные, военные, ремеслен
ники и др. ) . С. л. к. относилось к при
ходу Лютеранской церкви святой Ека
терины и своей церкви или часовни не 
имело. Среди похороненных на С. 
л. к. : учёные В. В. Бартольд, И .  Ф. Буш, 
Р. Р. Вреден, Г.  И. Гесс, В. В. Докуча
ев, А. А. И ностранцев, П. К. Козлов, 
Г. Ф. Паррот, П. Л. Шиллинг, Б. С. 
Якоби; первый дир. Царскосельского 
лицея Е. А. Энг11.11ьгардт; воен. деятель, 
основатель Одессы И. де Рибас; писа
тели Ф. М.  Клингер, К. де Местр; 
издатель М. О. Вольф. После Окт. рев
ции С. л. к. закрыто для захоронения 
(производились лишь одиночные по
гребения) .  В 1 930-80-х гг. терр. 
С. л. к. значительно сокращена, мн. захо
ронения и надгробия уничтожены, в др. 
некрополи перезахоронены Л.  Эйлер, 
А. Бетанкур, Тома де Томон и др. В годы 
Вел. Отеч. войны на С. л. к. в братских 
могилах похоронены воины Ленингр. 
фр., а также дети, погибшие при артоб
стреле 9 мая 1942 ( Пal\S. 1 966, 

Смоленское православное кладбище. Надгробие 
Е. В. Юдиной. 

скульп. В. И.  Гордон) . В 1 989 начаты 
работы по реставрации худ. надгробий. 

Лит.: Памвтники истории и культуры Ленин
rрада, состоящие под государственной охраной. 
Справочник, Л" 1 985, с.  1 9 - 2 1 . 

СМОЛЕНСКОЕ ПОЛЕ, местность в 
центр. части Васильевского о-ва, к З. 
от 1 8-й линии. В 1 8 - 1 9  вв. об
ширный пустырь, на С. соседствовал 
со Смоленским правосJШвным кJШдби
щем, на · З.  - с Галерной гаванью, 
на Ю. примыкал к Большому просп. 
В. О. 3 сент. 1 866 на С. п. повешен 
Д. В. Каракозов. 4 окт. 1 866 сюда 
был доставлен рук. моск. рев. кружка 
Н. А. Ишутин, на эшафоте ему было 
объявлено о замене смертной казни ка
торжными работами. 28 мая 1 879 на 
С. п .  повешен землеволец А. К. Со
ловьёв, совершивший 2 апр. 1 879 поку
шение на имп. Александра 1 1. С кон. 
19 в. начата застройка С. п.  ( проложе
ны 1 9-27-я линии и Средний просп. 
В. 0. ) ,  осн. население р-на - рабочие. 
В 1 920-30-х гг. терр. благоустроена, 
разбит сад « Василеостровец», в 1 929-
33 сооружён жилмассив « Металлострой» 
(арх. А. Г. Вальтер) , в 1 93 1 -37 -
Дворец культуры им. С. М. Кирова. 
Застройка С. п. в осн. завершена в 
1940-50-х гг. 

СМОЛЕНСКОЕ ПPABOCJIABHOE 
КJIАДБИЩЕ ( Камская ул., 24) , в 
сев.-зап. части Васильевского о-ва, на 
лев. берегу р. Смоленка. Пл. 5 1 ,7 га. 
С. п. к. - один из наиб. известных 
ист. некрополей Л., впервые упомянуто 
в указе 1 738 как кладб. «на Васильев
ском острове у Чёрной речки», указом 
от 1 1  мая 1 756 для С. п .  к. опреде
лено место «в сторону от Галерной 
гавани» (между 1 8-й и 23-й линиями 
В. 0.) . В 1 760 на С. п. к. построена 
дер. ц. Смоленской иконы Божьей ма
тери ( не сохр. ) ,  в 1 786-90 на её 
месте возведена одноим. кам. ц. (арх. 
А. А. Иванов) . Значит. ущерб кладбищу 
нанесло наводнение 1 824. По ист. 
традиции С. п. к. - место захороне
ния учёных АН, Петерб. ун-та, Горно
го ин-та, служаIЦИх воен.-уч. заведений 
и деятелей · иск-ва, гл. обр. АХ, к-рые 
располагались на Васильевском о-ве. 
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Смоленское православное кладбище. Надгробие 
Н. В. Копытова. 

На С. п. к. похоронены учёные Н. Н. Бе
кетов, П. А. Висковатов, А. П. Заблоц
кий-Десятовский, Я. Д. Захаров, 
Н. Н. Зинин, П.  Б. Иноходцев, М.  К. 
Лемке, Н. П. Лихачёв, Н. А. Мон
шуткин, А. Ф. Можайский, Б. Л. Мод
залевский, Н. П. Павлов-Сильванский, 
В. В. Петров, В. М. Севергин, П.  П. 
Семёнов-Тян-Шанский, Н. Г .  Устрялов, 
А. А. Фридман и мн. др., художники 
Ф. И.  Иордан, В. Е. Маковский, 
Г. И. Угрюмов, В. К. Шебуев, С. С. Щу
кин и др" писатели Ф. К. Сологуб, 
А. Н. Чеботаревская, Л. А. Чарская, 
Н. Ф. Эмин и др. В 1 828 на С. п. к. 
похоронена няня А. С. Пушкина - Ари
на Родионовна (мем. доска, захороне
ние не сохр. ) . Близ входа на С. п. к. -
кам. ц. Воскресения Христова ( l  90 1 -
04, арх. В .  А .  Демяновский) ,  н а  терр. -
кам. часовня ( 1 90 1 -02, арх. А. В. Все
славин) над могилой блаженной Ксе
нии Петербургской (умерла в нач. 19 в" 
почитание началось в 1 820-х гг" канони
зирована Рус. правосл. церковью в 
1 9 88 ) .  

В 1 930-х гг. ряд ист. захоронений дея
телей науки и культуры перенесён с 
С. п. к. в др. ист. некрополи ( переза
хоронены Д. С. Бортнянский, А. Д. За
харов, В. А. Каратыгин, М. И. Коз
ловский, И.  Н. Крамской, А. И. Ку
инджи, А. Е. Мартынов, И. П. Мартос, 
И. И. Шишкин и др., в 1 944 на Ли
тераторские мостки перенесён прах 
А. А. Блока и чл. его семьи) . В годы 
Вел. Отеч. войны на С. п. к. в брат
ских могилах похоронены ленинград
цы - жертвы блокады; на прав. бе
регу р. Смоленка - захоронения по
гибших профессоров и работников 
АХ, рабочих з-дов «Севкабелм, им. 
М. И.  Калинина и др. В 1 980-х гг. 
проведены работы по благоустройству и 
реконструкции терр., на пустуюIЦИх 
участках возобновлены захоронения. 

ЛuТ'.: Памятники истории и культуры Ле нин
града. состоящие под государственной охраной. 
Сnра11очиик, Л" 1 985, с .  2 1 -26. 1 
СМОЛЬНИНСКИЙ РАЙОН. адм.-терр. 
единица в Л. (райисполком - на Нев
ском просп" 1 76) . Назван в честь шта
ба Окт. рев-ции - Смольного. Обра
зован в 1 9 1 9, в совр. границах с 1 978. 
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Расположен в цеtпр. части Л., на сев.
воет. левобережье Невы. Пл. 730 га, 
в т. ч. зелёиых насаждений 1 68 га 
( Таврический сад, Сад им. Черны
шевского, Сад Смольного, Сад Смольно
го мои. ) . Нас. 1 1 2 тыс. чел. ( 1 990) . 
Оси. магистрали: Суворовский просп" 
Невский просп. (т. и. Старый Нев
ский) , ул. Воинова, Сииопская наб., 
Лиговский просп" наб. Обводного каи. 

20 памятных мест С. р. связаны с име
нем В. И. Ленина, главное из них -
Смольный, где Ленин как пред. СНК 
работал и жил и где проходил 2-й 
Всерос. съезд Советов ( ныне . в  Смоль
ном - Лени игр. обл. к-т КПСС) , на 
терр. р-иа ( на углу Суворовского просп. 
и пл. Пролетарской Диктатуры) - Ис
полком Леиоблсовета. 

В 1 990 в р-ие 26 пром. пр-тий ( пря
дильно-ниточный комб-т им. С. М. Киро
ва, объединения «Автоарматура•, кож.
галантерейное им. А. Бебеля, швейное 
«Рассвет•, мебельное «Нева•, фармацев
тич. ф-ка и др. ) . 3 1  и.-и. и конструктор-

СМОЛЬНИ НСКИ Й РА ЙОН 
Смольный ( 1-9 ) ·  

1 РабnчнИ кабинет и ком ната 
В .И.  Ленина 

2 Памtпннн В.И. Ленину 
3 Памятник Ф. Энгельсу 
4 Памятник Н. Марнсу 
5 Пропилен Смольного 
6 Собор Смольного монастыря 
7 Смольный монастырь 
8 Быв. Аnенсандровсний инсти тут 
9 Быв. Смольный институт 

1О Мvэей-нвартнра В.И.  Ленина 
( 10-я Советская ул . 1 7 а )  

11 Музей-квартира В . И. Ленина 
(Херсонсна• yn .  5/7) 

12 Музей Ленннrрадсной мнлнцнн 
13 Обелисн·"Городу-rерою Ленинграду" 
14 Памятннн " Юным героям гор ода 

Ленина" 
15 Военно-исторнчесннй музей 

А .В. Суворова 
16 ПамАтнин Н.А. Некрасову 
1 7  Т авричесний дворец 
18 А.nен.сандро-НевснаА лавра 
19 rе!::/'о
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20 Назармы Преображенского полна 
21 Больwой концертный зал 

"Онп•брьсний" 
22 Нинотеатр ,,Ленинград· 
23 Нинотеатр "Искра" 
2lt �в
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оWы� .
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льни-

25 Гостиница " Окпtбрьская" 
26 Г ос:тиница " М осква" 
27 Нинотеатр "Призыв" 
28 Магазин "Фарфор" э-да 

им. М . В .  Ломоносова 
29 Духовная академия 
30  Дворец культуры им. 

Ф.Э. Дзержинского 

РАЙОН 

екая орг-ция. В р-ие находится гл. 
ж.-д. вокзал Л. - Московский вокзал 
и размещается ряд служб Окт. ж. д. 
На терр. р-иа Леииигр. цуховиая акаде
мия и цуховиая семинария. В р-ие 1 6  
общеобразоват. школ, 4 ПТУ, 1 0  б-ц 
(в т. ч. Б-ца им. С. П. Боткина, дет. 
б-ца им. К. А. Раухфуса, Окружной 
воен. госпиталь) , 5 поликлиник. Населе
ине обслуживают 84 прод. и 53 пром
товарных маг" 258 пр-тий обществ. 
питания. Среди культ.-просвет. учреж
дений - Воеи.-ист. музей А. В. Суво
рова, Музей гор. скульптуры, Коицерт
ио-выставочиый комплекс в соборе 
Смольного мои. и др.; 4 массовые б-ки, 
3 к/т, 5 ДК и клубов, концертный зал 
«Октябрьский•. 

Общая полезная пл . жил. фонда 
1 2 1 2,7 тыс . м2 • 

Архит. облик р-иа в оси. сложился к 
сер. 1 9  в" в сов. время проведена ре
конструкция р-иа Смольного (пл. Проле
тарской Диктатуры, пл. Растрелли, ул. 
Воинова) .  На терр. р-иа расположен ряд 

А Й О 

пам. исто�ии и культуры ( Смольный 
мои., Таврический дворец, АлексанiJ
ро-Невская лавра, Александровский ин
сrиrуr, казармы Преображенского пол
ка, пам. В. И. Ленину, Ф. Э. Дзержин
скому, К. Марксу и Ф. Энгельсу) .  

Лит.: Ш а  е ц о а Л. А., Смол ьнинский район, Л. ,  
t 964: Д а р  м н с к м А А. В" СмольнмнскмА рай
он, а его кн. :  Геоrрафи• Ленинграда, Л" 1 982; 
Пам•тники истории и культуры Ле ни нграда, состо•· 
щие под rосударстае нноА охрано й .  Справочник, 
Л. ,  1 985, с .  1 87 - 2 1 0; М а х р  о а с к а •  А. В., Рай· 
он Смольного и БольwаJI Охта,  в ее кн. :  Ре
конструкциJI старых жилых районов крупных 
городов. На примере Лени нграда, 2 и зд., Л "  
1 9 86. 

«СМОЛЬНОЕ�, полевой аэродром, 
сооружёииый в сеиt. окт. 1 941 
в р-ие д. Смольная Всеволожского р-иа 
(к В. от ж.-д. ст. Ржевка) силами 
23-го отд. июк.-аэродромиого батальона 
и комсомольско-молодёж.иых строит. 
отрядов ИЗ л" Луги, Новгорода, Пско
ва, Тихвина и др. В окт.- иояб. 1 941  
«С.» - вспомогат. авиабаза для при
ёма траисп. самолётов с «Большой зем
ли», с иояб. 1 941 (после массированных 
обстрелов Коменданrского аэродрома 
ием.-фаш. артиллерией) - гл. авиаба
за траисп. авиации, снабжавшей Л. 
по возцуху. Бесперебойную работу аэро
дрома обеспечивал 50-й батальон аэрод
ромного обслуживания. Благодаря тщат. 
маскировке аэродром «С.» вплоть до кон
ца блокады не был обнаружен гитлеров
цами, их авиация ожесточёиио бомби
ла ложный аэродром, сооружёииый од
иоврем. с «С.» в р-ие ж.-д. ст. Бери
гардовка. В дек. 1 94 1  на «С.» пере
базировался с Комендантского аэро
дрома 286-й истребит. авиаполк, прикры
вавший полёты траисп. авиации над Ла
догой. В отд. дни окт.- иояб. 1 941 
•С.» принимал за сутки до 70 траисп. 
самолётов, доставлявших 1 00- 1 50 т, а 
иногда и 200 т грузов (гл. обр. про
довольствие и медикаменты) . С аэро
дрома «С.» эвакуирована большая 
часть и·, 50 тыс. ленинградцев, отправ
ленных на «Ьольшую землю» по возду
ху. В послевоеи. годы аэропорт 
•Ржевка». 

Лит.: Б о р  и с о в а Т" Они строили аэродромы, 
1 кн.:  Воздушный мост над Ладогой, Л., 1 984. 

СМОЛЬНЫЙ, пам. арх-ры. Здания, об
разующие ансамбль С., отражают 2 сти
листич. периода в истории рус. арх-ры: 
барокко и классицизма. С м о л ь и ы й 
м о и. построен в 1 748-64 (арх. В. В. 
Растрелли) в стиле барокко. В центре 
крестообразного в плане монастырского 
двора, окружёииого жил. корпусами с 
4 церквами по углам, расположено 
стройное, богато декорированное зда
ние собора (достроено и отделано внут
ри в 1 832- 35, арх. В. П. Стасов) .  Ниж. 
часть собора, расчлеиёииая на 2 яруса, 
переходит в высокий барабан цеtпр. 
купола, к к-рому тесно прижаты строй
ные башни 4 колоколен, что создаёт 
ощущение устремлёииости ввысь, плас
тичности, динамики. Здание собора за
мыкает перспективу ул. Воинова и Су
воровского просп. Богатый декор фаса
дов, сочетание голубых стен и белокам. 
лепки, тонкий рисунок главок придают 
ансамблю Смольного мои. особую жи-



вописность. В 1 764- 1 9 1 7  в помещени
ях монастыря размещался Смольный 
институт. С 1 974 собор - филиал Му
зея истории Л. В 1 990 в нём открыт 
Концертно-выставочный комплекс Гл. 
управления культуры Ленгорисполкома. 
В быв. монастырских корпусах распо
ложены Ленингр. обком и горком 
ВЛ КСМ, Ин-т истории партии при об
коме КПСС (с 1 99 1  Ин-т полит. иссле
дований) и др. учреждения. 

Здание С м о л ь и о г о и н-т а по
строено в 1 806-08 (арх. Дж. Кварен
ги) в стиле классицизма. Монумен
тальность формы, ясность и простота 
композиции, строгость пропорций, тор
жественный 8-колонный портик, распо
ложенный в центре протяжёниого фаса
да над аркой с входами, создают вели
честв. архит. образ обществ. здания. 
Сильно выдвинутые боковые корпуса 
ограничивают парадный двор. Парадный 
Белый ( Актовый) зал Смольного ни
та - великолепный образец классич. 
интерьера. В 1 920-х гг. перед зданием 
разбит регулярный сад (садовод Р. Ф. 
Катцер, арх. А. И. Геrелло) , вход на 
терр. к-рого оформлен Пропилеями 
( 1 923-24, арх. В. А. Щуко, В. Г. 
Гельфрейх ) .  Перед зданием установлен 
пам. В. И.  Ленину (бр., гр., 1 927, 
скульп. В. В. Козлов) . В саду бюсты 
К. Маркса и Ф. Энгельса (бр., 1 932, 
скульп. С. А. Евсеев) . 
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• Вид. Смольном монастыри в Петербурге•. Литоrра ф и >t  Ф Перр11. 1 84 1 .  

Д о  лета 1 9 1 7  в С .  размещался Смоль
ный ин-т. 4 ( 1 7 )  авг. 1 9 1 7  в С. из Тав
рического дворча переведены ВЦИ К  
Советов и Петрогр. совет рабочих и сол
датских депутатов. 7 (20) окт. в С. про
шла 3-я обще гор. конференция 
РСДРП (б) , 1 1 (24) окт. - съезд Со
ветов Сев. обл. 1 2 (25) окт. в С. раз
местился ПВРК. Вечером 24 окт. (6 но
яб. ) в С. с конспиративной квартиры 
на Выборгской стороне приwёл В. И. 
Ленин, к-рый возглавил руководство 
восстанием (мем. доска) .  Днём 25 окт. 
( 7 нояб. ) Ленин выступил в Актовом 

зале С. на экстренном заседании Пет
рогр. совета с докладом о задачах влас
ти Советов. В тот же день в С. на
чал работу 2-й Всерос. съезд Сове
тов рабочих и солдатских депутатов, 
к-рый утром 26 окт. (8 нояб. ) при
нял написанные Лениным воззвание 
«Рабочим, солдатам и крестьянам!» 
(о переходе власти в руки Советов) 
и Декреты о мире и о земле. Съезд 
избрал первое Сов. пр-во - Совет нар. 
коми.:саров во главе с Лениным (мем. 
доска) .  В первые дни после победы 
вооруж. восстания в С. размещались и 

Смольный. Зд.ание бывwеrо Смольного института благорuдных девиц. 
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Ансамбль Смольно го: 1 - Собор Смольного монастыри; 2 - корпуса кел ий; 3 - здание Алекса ндров
ского института; 4 - Пропилен; 5 - памятник В. И .  Ленину; 6 - Смольныtt институт. 

Воспитывалось ок. 200 девочек с 6 до 
18 лет из семей потомств. дворян. Курс 
делился на 4 ( затем на 3) возраста ( раз
личались по цвету платьев) по 3 года в 
каждом. Лучшие воспитанницы по 
окончании ин-та определялись в при
дворную службу. В 1 765 открыто ме
щанское отделение (см. Александров
ский институт) . В нач. 1 850-х гг. в С. и .  
преподавал Н. А. Вышнеградский. В 
1 859-62 инспектором классов был 

К. Д. Ушинский, к-рый привлёк к пре-
подавани10 Д. Д. Семёнова, В. И. Водо
возова, Л. Н. Модзалевского, М. И. Се
мевского. При нём курс стал 7-летним, 
введён новый уч. план, предусматривав
ший серьёзное преподавание рус. яз., 
а также физики, химии, естествознания 
на основе наглядного метода; установле
ны предметные уроки, экзамены, полуто
рачасовые уроки заменены часовыми и 
т. д. После Окт. рев-ции С. и. упразднён. 

Лит.: Ч е р е п н и н  Н. П.,  И мператорское вос 
питательное общество благородных девиц, т. 1 - 3, 
СПБ-П" 1 9 1 4- 1 5. 

СМОЛЯЧКОВ Феодосий Артемьевич 
( 1 923-42 ) ,  Герой Сов. Союза ( 1 942, 
поем. ) ,  рядовой, один }tЭ зачинателей 
снайперского движения на Ленингр. фр. 
Чл. ВЛ КСМ с 1 9 4 1 .  В Л. с 1 940. Рабо
чий-каменщик, строил дома на Выборг
ской стороне и Московском просп. В 
июле 1 94 1  вступил добровольно в нар. 
ополчение. С окт. 1 941  снайпер 1 3-й ед. 
Одним из первых в армии открыл счёт 
уничтоженным гитлеровцам. Инициа
тор боевого соревнования снайперов 
Ленинrр. фр. Уничтожил 1 25 фашистов. 
Погиб в бою 1 5  февр. Похоронен на 
Чесменском кладб. Именем С. в 1 948 
назван посёлок в Сестрорецком р-не, 
в 1 952 - улица в Л.  (быв. Роченсальм
ский и Бабурин пер" на Выборгской сто
роне) . В 1 968 в сквере на пересечении 
ул. Смолячкова и просп. Карла Маркса 
открыт пам.-бюст С. (скульп. А. А. Ки
селёв, арх. В. А. Потапов) ; на здании 
быв. школы ФЗО, в к-рой учился С. (ул. 
Хлопина, 7, корпус 2 ) ,  - мем. доска. 

сами наркоматы. До марта 1 9 1 8  С. 
был резиденцией Сов. пр-ва, здесь же 
находился ЦК РСДРП (б) . С 24 окт. 
до \О нояб. 1 9 1  7 Ленин работал в С. 
в комнате № 67 ( 3-й этаж юж. крыла, 
мем. доска; с 1 974 - музей « Рабочий 
кабинет Ленина» ) .  2-й кабинет, в к-ром 
Ленин работал с l О нояб. 1 9 1 7  до l О 
марта 1 9 1 8, - на 3-м этаже сев. крыла, 
под ним на 2-м этаже - комната Лени
на и Н. К. Крупской (с 1 927 мем. му
зей) . В я нв. 1 9 1 8  собравшийся в С. 3-й 
Всерос. съезд Советов крестьянских де
путатов принял решение об объедине
нии с 3-м Всерос. съездом Советов 
рабочих и солдатских депутатов. 
После переезда Сов. пр-ва и ЦК РКП (б) 
в Москву (март 1 9 1 8 )  в С. размеща
лись Петроrр. совет, высшие парт. ор
ганы губернии и города. С 1 927 в С. ра
ботает Ленингр. обком партии. l дек. 
1934 в С. был убит С. М. Киров. С нач. 
Вел. Отеч. войны С. стал штабом 
обороны Л., здесь находились обком и 
горком ВКП (б) , Воен. совет Ленингр. 
фр., др. воен. и гражд. органы. Зда
ние С. было закамуфлировано и за
маскировано и фактически не по
страдало от бомбёжек и артобстрелов. 
В 1 974-82 осуществлена комплексная 
реставрация здания С. От назв. С. 
происходит наим. Смольнинского райD
на Л. и Смольных улицы, набережной, 
проезда, проспекта и аллеи Смольного. 

Смольный собор. 

Лит.: Г е  г е л  л о А.  И.,  Смольный. История ар
х итектурного ансамбли, Л.,  1 956; е г о  ж. е, В гроз
ные дни 1 94 1 -ro, в сб.:  Белые ночи, (в. 5 ) , 
Л" 1 978;  П и л  • в с к и й В. И" Смольный, [Л" 
1 970) ; Ленин в Смольном. 1 24 дня, 2 изд" Л" 
1 974; С е м е н н и к  о в а Н. В., Архитектурный 
ансамбль Смопьноrо, Л" 1 980; Смольный, (Фото
апьбом ) ,  Л.,  1 986; Н е м  и р о О. В" Смольный в 
совет9ком иэоОfазнтельном ис�усстве, Л.,  1 987.  
СМОЛЬНЫИ ИНСТИТУТ ( В  о с п  и
т а т е л ь н о е о б-в о б л а г о р о д
н ы х д е  в и ц) , первый и самый при
вилегированный из ин-тов благородных 
девиц. Осн. в 1 764 по плану И. И. Бец
кого. Размещался в Смольном мон., к 
Ю. от к-рого в 1 806-08 Дж. Кваренги 
построил отд. здание (см. Смольный) .  



Лит.:  Б у р  о в А. В" Твои герои, Лени н град, 
2 изд., л., 19 10. • 
«СМОРГОНСКАЯ АКАДЕМИЯ», шут
ливое название (по местечку Сморгонь 
в Белоруссии, вблизи к-рого цыгане 
дрессировали медведей)  рев. кружка в 
П. Возник в 1 867 как студенч. коммуна 
в доме на 7-й линии В. О. В «С. а.» вхо
дили Д. А. Воскресенский, В. Н. Черке
зов, А. Е. Серmевский, В. И .  Кунтушев, 
И. Л.  Шраг, Л. Е. Коведяева, Н. П.  Гон
чаров, П. Н. Ткачёв, Е. В. и И. В. Аме
тистовы, Ек. З. Козловская и др. Члены 
«С. а.» находились под влиянием идей 
Н. Г.  Чернышевского, строили планы 
его освобождения, вели рев. пропаганду 
среди молодёжи, распространяли неле
гальную лит-ру (доставлена из-за гра
ницы в 1 867 И. И. Бочкарёвым ) .  Отде
ления «С. а.» - кухмистерская Евд. З. 
Козловской на Васильевском о-ве ( мес
то сходок рев. молодёжи) и коопера
тивная типография С. И. Серебренни
кова. С началом студенч. волнений вес
ной 1 869 «С. а.» самораспустилась, мн. 
её члены арестованы. 

Лит.:  К о э ь м и н  Б. П . ,  Револ юционное под
полье • �лоху •белого террора• ,  М., 1 929. 
СМОРОДИН Пётр Иванович ( 1 897-
1 9 39 ) ,  один из организаторов комсомо
ла, парт. деятель. Чл. Коммунистич. 
партии с мая 1 9 17 .  С 1 9 1 1 рабочий в П. 
В 1 9 1 7  один из основателей петрогр. 
Социалистич. союза рабочей молодёжи 
(ССРМ ) ,  с авг. чл. горкома ССРМ, 
участник Окт. рев-ции. В февр. 1 9 1 8  
пом. нач. спец. партиз. отряда ССРМ в 
боях против герм. оккупантов. В июне 
1 9 1 8  - июне 1 920 военком ряда стрелк. 
полков, участник обороны П. в 1 9 1 9. В 
1920-2 1 секр. Петрогр. губкома РКСМ, 
чл. ЦК РКСМ. В 1 92 1 -24 ген. секр. 
ЦК РКСМ . В 1 928-36 1 -й секр. Пет
рогр" Василеостровского, Выборгского, 
Моск. райкомов ВКП (б) в Л. В 1 937-
38 2-й секр. Ленингр. обкома ВКП (б) . 
Канд. в чл. ЦК ВКП (б) с 1 930. Чл. 
ВЦИК, ЦИК СССР. Деп. ВС СССР с 
1 9 37 .  Деп. Петрогр. (Ленингр. ) совета 
с 1 9 1 8 . Необоснованно репрессирован; 
реабилитирован посмертно. Именем С. 
в 1 968 названа новая магистраль - ул. 
Петра Смородина ( между Б. Порохов
ской ул. и пл. Революции) . 

Лит.: А р х а н г е л ь с к и А В., П. Смородин. 
м., 1 9 74. 

снА.йПЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, впер
вые в Вел. Отеч. войне зародилось на 
Ленингр. фр. в нояб. 1941  по инициа
тиве Ленингр. комсомола. В нём участ
вовали пехотинцы, артиллеристы, тан
кисты, лётчики, сапёры. Одними из пер
вых снайперов стали бойцы Ф. А. 
СмоЛJ1чков и Ф. Т. Дьяченко (в дек. 
1941  имел на своём счету 220, в февр. 
1944 - 425 вражеских солдат и офице
ров) . 22 февр. 1 942 в Л .  состоялся фрон
товой слёт снайперов. За успехи в 
борьбе с нем.-фаш. захватчиками 2 1 6  
участников С. д. в нач. 1 942 награждены 
орденами и медалями, звания Героя 
Сов. Союза удостоены И. Д. Вежливцев, 
П. И. Голиченков, А. А. Калинин, Н А. 
Козлов, С. П. Лоскутов, В. Н Пчелинцев, 
Ф. Ф. Синявин, Ф. Ф. Фомин, М. И. Яков
лев, в 1 944 - Ф. Т. Дьяченко. 
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СаJ1 щенник Г. А. Гапон и градоначальник А.  И .  Фуллон среди членов � собрани11 русских фабрично-эа 
водских рабочих r. Са нкт- Петербурга-. .  1 904. 

Лит.: П и л ю  w и н  И. И" У стен Лен ингра
да. Записки снайпера, Л" 1 974;  Н и  к о л а е  в Е.  А., 
Звезды на винтовке, Л "  1 985i К е л ь  б и н  8. А., 
Горячею пуле й ... Снайперы-поrра ничники на Ле
нинградском фронте, Л., 1 988 .  
СНЕГИР�В Владимир Фёдорович 
( 1 847- 1 9 16 ) ,  врач, один из основопо
ложников гинекологии в России. Окон
чил Моск. ун-т ( 1 870) ; проф. там же 
( 1 884) ; в 1 889 осн. 1 -ю гинекологич. 
клинику при ун-те. Организатор ( 1 896) 
и дир. И н-та для усовершенствования 
гинекологов. По инициативе С. гинеколо
гию стали преподавать как самостоят. 
дисциплину. АМН СССР учреждена пре
мия им. С.  за лучшую работу в области 
акушерства и гинекологии. Имя С. при
своено родильному дому № 6 (ул. Мая
ковского, 5 ) .  
СОБИНОВ Леонид Витальевич ( 1 872-
1 9 34 ) ,  певец (лирич. тенор) ,  нар. ар
тист Республики ( 1 923) . Впервые вы
ступил в 1 90 1 ,  вначале на сцене част
ной оперной труппы в партии Альфре
да («Травиата» Дж. Верди ) ,  затем на 
сцене Мариинского т-ра в партии Лен
ского (« Евгений Онегин» П. И.  Чай
ковского ) .  В осн. творч. деятель
ность С. протекала в Большом т-ре 
в Москве. По контракту с дирекцией 
имп. т-ров с 1 902 регулярно пел и в П. 
Выдающийся предст. рус. вокальной 
школы, обладатель пленит. голоса, чело
век тонкого интеллекта, высокой куль
туры, С. был любимцем петерб. публики. 
На доме, где в 1 9 1 5-29, во время своих 
выступлений в П. (Л. ) , жил С. (ул. Чай
ковского, 8 ) ,  - мем. доска. 

Лит.: П о п л а в с к и й  Г. ,  Русски й Орфе й,  в сб.: 
Белые ночи, (в .  3 ) ,  Л.,  1974 ;  е г о  JК е,  Собинов в 
Пе7ербурге - Петрограде - Ленинграде, Л . ,  1 990. 
СО БОЛЕВ Леонид Сергеевич ( 1 898-
1971 ) ,  писатель, обществ. деятель, Ге
рой Соц. Труда ( 1 968 ) .  Учился в Петерб. 
кадетском корпусе, окончил мор. уч-ще, 
штурманские классы. С 1 9 1 8 служил на 
Балт. флоте. Участвовал в Гражд. войне. 
После демобилизации .в 1 93 1  принимал 
участие в Лит. объединении Кр. Армии 
и Флота (Л ОКАФ ) ,  с 1 93 1  оргсекре
тарь Ленингр.-Балт. отделения ЛОКАФ и 
секр. ред. ж. «Залп». В 1 932 в журнале 
ЛОКАФ «Знамя» опубликовал роман 
«Капитальный ремонт» ( новые главы -
1962) о дорев. рус. флоте. С 1 938 жил в 

Москве, часто приезжал в Л. С. - участ
ник сов.-финл. войны (кн. очерков 
«Краснознамённая Балтика», 1940) . В 
годы Вел. Отеч. войны военкор «Прав
ды», Совинформбюро и Гл. полит. управ
ления ВМФ. Героизму сов. моряков
балтийцев посв. сб. очерков и рассказов 
«Морская душа» ( 1 942; Гос . пр. СССР, 
1943 ) ,  повесть «Зелёный луч» ( 1 954) .  
Деп. ВС СССР с 1 958. Чл. През. ВС 
СССР с 1 970. Пред. правления СП 
РСФСР ( 1 957 -70) . На доме, где с 1 924 
жил С. (ул. Воинова, 30) , - мем. доска. 
Имя С. присвоено Центр. б-ке Невско
го р-на. 

Лит.:  С у р г а  н о  в В . •  Л .  Соболев, М" 1 962. 

СОБОЛЕВСКИЙ Пётр Григорьевич 
( 1 782- 1 84 1 ) ,  химик и металлург, 
ч.-к. Петерб. АН ( 1 830) . Руководил (с 
1 8 26)  Соединённой лабораторией Гор
ного кадетского корпуса и Департамен
та горных и соляных дел. Совм. с 
В. В. Л юбарским разработал ( 1 826) 
способ получения ковкой платины, чем 
положил начало порошковой металлур
гии. Известен также разработкой метода 
аффинажа плати ны. Похоронен на Вол
ковском правосл. кладб. На доме, где 
в 1 824- 4 1  жил С. ( наб. Лейтенанта 
Шмидта, 45 ) ,  - мем. доска. 
«СОБРАНJ1Е РУССl,ШХ ФАБР�ЧНО
ЗАВОДС15-ИХ РАБОЧИХ г. САНКТ
ПЕТЕРБУРГ А», проправительств. орг
ция (см. Зубатовщина) , осн. священни
ком Г. А. Гапоном (см. Гапоновщина) .  
Деятельность «Собрания» началась в 
авг. 1 903, устав утверждён мин. внутр. 
дел в февр. 1 904. Торжеств. открытие 
об-ва состоялось 1 1  апр. 1 904 в поме
щении чайной на Оренбургской ул" 23 
( присутствовал градоначальник А. И. 
Фуллон) . Об-во · широко развернуло дея
тельность среди рабочих, к янв. 1 905 
оно имело 1 1  отделов ( за Нарвской 
и Невско й заставами, на Выборгской 
стороне и в др. пром. р-нах ) .  Чис
ло членов превышало 10 тыс. (число 
посетителей собраний в неск. раз боль
ше ) .  Гапон и близкие к нему рабочие 
(Н .  М. Варнашев, А. Е. Карелии, Д. В. 
Кузин и др. ) пользовались значит. по
пулярностью. Под их влиянием рабо
чие изгоняли со своих собраний предст. 
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рев. партий, по инициативе Гапона был 
изготовлен и возложен на могилу быв. 
мин. внутр. дел В. К. Плеве венок от 
рабочих П. Однако к кон. 1904 в «Собра
нии» назрел кризис, руководители уже не 
могли сдерживать рабочих, стремивших
ся к активной борьбе против произ
вола капиталистов. События, предшест
вовавшие Путиловской стачке 1 905, 
обострили кризис орг-ции: 27 дек. : 9()4 
рабочие-активисты об-ва вопреки Гапо
ну вынесли решение обратиться к Нико
лаю 11 с рядом требований. Первонач. 
текст петиции составлен Гапоном, за
тем редактировался меньшевиками и 
либералами (в нём получил отраже
ние ряд требований Программы-мини
мум РСДРП) , позже Гапон придал ему 
вид верноподданнического прошения. 
6 янв. 1905 на собрании членов об-ва в 
трактире «Старый Ташкент» за Нарв
ской заставой ( ныне на его месте Дет
ский парк имени 9 Января) текст пети
ции был утверждён, там же прин.ято ре
шение о шествии к Зимнему дворцу. В 
воскресенье Девятого января 1905 ко
лонны рабочих собрались у отделов об
ва и двинулись в центр п" где были 
встречены огнём войск и полиции. Пос
ле 9 янв. об-во было распущено, а его 
имущество конфисковано. 

Лит.: Л е н и  н В. И ., Революционные дни, Полн. 
собр. соч" 5 изд" т. 9; К о р е л  и и А. П" Крах 
идеологии сполице йского социализма• в царской 
России, в сб.: Историчес кие за писки, т. 92,  М .• 
1 973.  • 
«СОВЕТСКАЯ» (Лермонтовский просп" 
43/ l ) ,  гостиница. Построена по проек
ту группы архитекторов ( Е. А. Левинсон, 
А. И. Прибульский, В. В. Ганкевич) .  
Состоит из трёх корпусов: 1 9-этажного 
( 1 968) и двух 5-этажных ( 1 972, 1 9 73) . 
В них 1 109 номеров ( 1 701  место ) .  
3 ресторана. С 1 977 имеет филиал (быв. 
г-ца «Северна.я» в Кронштадте ) .  Ближай
шая ст. метро - «Балтийская». 
«СОВЕТСКАЯ ЗВЕЗДА» (Лифляндская 
ул., 3) , прядильно-ниточный комбинат. 
Выпускает хл.-бум. и синтетич. нитки 
разл. структуры и наэначени.я. Осн. в 
1 873 на р. Екатерингофка Г. Кёнигом 
как бумагопр.ядильная ф-ка (т. н. Ека
терингофская мануфактура ) .  Перва.я 
забастовка эдесь состоялась в 1 87 8. 
Одна из первых листовок «Союза борь
бы за освобождение рабочего класса• 
составлена при участии рабочих ману
фактуры И. Бирюкова и В. Титова. 
В 1 898 на ф-ке возник рабочий кружок, 
являвшийся частью рев. группы, со
зданной на Путиловском э-де. В 1 922 
ф-ка получила совр. назв., с 1939 наз. 
комб-том. В 1 9 4 1  более 500 работников 
ушли на фронт. Часть комб-та эвакуиро
вана в Ташкент. Оставшиес.я работники 
изготовляли вату и матрацы дл.я госпи
талей, вязали варежки для фронтовиков. 
Осн. проиэ-во возобновлено в 1 944. 
В годы первых послевоен. пятилеток 
проведено техн. перевооружение комб
та, построен красильно-белильный цех. 
Работница комб-та З. Е. Голухина удо
стоена звания Героя Соц. Труда. На
граждён орд. Труд. Кр. Знамени ( 1 973) .  
Многотиражная газ. «Советская звез
да• (с 1 9 29 ) .  

СОВЕТСКИЕ УЛИЦЫ 1 - 1 0 - .я  ( в  
1 798- 1 923 1 - l 0 - .я  Р о ж д е с т
в е н с к и е, от ц. Рождества Христова, 
не сохр. ) .  Названы в честь 6-й годовщи
ны Сов. власти. l - .я С.  у., междУ 
Лиговским и Суворовским проспектами; 
2 - я С. у., между Лиговским и Баку
нина проспектами; 3 - я С. у., междУ 
Греческим и Бакунина проспектами; 
4 - я и 5 - .я С. у., междУ Лиговским 
просп. и Мытнинской ул.; 8 - я С. у., 
междУ Греческим просп. и Новгородской 
ул. ;  1 О - .я С. у., междУ улицами Мои
сеенко и Новгородской. Проложены 
в 1 755-90 в слободе «Канцелярии от 
строений•. Застраивались дер. домами, 
образуя основу р-на Песков. На 2-й С. у. 
сооружён д. 4 для врем. Рождествен
ского барачного лазарета, в 1 867 -
б-ца, при к-рой в 1 872 открыто первое в 
России уч-ще для фельдшериц ( ныне 
НИИ гигиены труда и профзаболева
ний) . В 1 873-92 построен комплекс 
зданий на 2-й С. у. (д. 1 6, арх. Е. С. Во
ротилов, А. Ф. Красовский, В. Р. Кур
эанов) для Свято-Троицкой общины сес
тёр милосердия с б-цей (ныне НИИ 
гематологии и переливании крови) . 
В 1 892 сооружён д. 3 1  (арх. Н. Н. Нико
нов) дл.я подворь.я Староафонского мон. 
( ныне Гос. архив науч.-техн. докумен
тации ) .  В кон. 1 9  в. С. у. застраива
лись доходными домами в стиле «мо
дерн•, неоклассики и др. В 1 902 на 
6-й С. у. в д. 3 осн. уч-ще Петровско
го об-ва распространения коммерч. об
разовании. В 1951 -52 С. у. реконструи
рованы. С С. у. св.язаны жизнь · и дея
тельность В. И. Ленина (2-.я С. у" 
дома 12 и 27; 4-я С. у., д. 34-36; 8-я 
с. у., д. 25; 1 0-.я с. у" д. 1 -3/39-4 1 ,  
д .  1 7 ) ,  А .  П .  Брюллова (4-я С .  у., д .  7 ) ,  
М .  Е .  Салтыкова-Щедрина (2-я С .  у., 
д. 5) , В. В. Стасова (7-я С. у" д. 9/20) . 
СОВЕТСКИЙ ФОНД КУЛЬТУРЫ, 
Л е н и н г р. о т д е л е н и е  (ЛО СФК) 
( Невский просп" 3 1 ) ,  обществ. орг-ция. 
Образована в мае 1 987 с целью рас
ширения участия сов. и иностр. граж
дан и орг-ций в культурном стр-ве, 
использования их творч. усилий и ма
териальных средств для преумножения 
отеч. культуры. Во главе ЛО СФК -
правление (объедин.яет 59 видных деяте
лей культуры Л., пред. - акад. живопи
си А. А. Мыльников) .  В составе ЛО 
СФК 4 отдела: краеведении и содей
ствия восстановлению пам.ятников ис
тории и культуры; содействия коллекцио
нировани ю и собирательству; творч. ини
циатив; производственный. В основе дея
тельности Л О СФ К 4 комплексные про
граммы: «Культурное наследие и совре
менность., «Молодёжь и культура•, 
«Пушкин и мы•, «Возвращение», в рам
ках к-рых ведутся работы по выявле
нию, восстановлению и охране памятни
ков истории и культуры Л. и области, 
созданы Попечительный совет над Ста
рой Ладогой, обществ. комиссии «Топо
нимика•, «Некрополь., «Жива.я пам.ятм, 
лекторий «Старый Петербург - пробле
мы иэучени.я•, Молодёжный совет по 
экологии города (объединяет предст. 
молодёжных неформальных орг-ций, 

раэдел.яющих программу СФК ) ,  разл. 
творч. груnпы, кооперативы, творческо
проиэводств. объединения ( киногруп
па «Этнос•, туристич. компании «да
рина-тур•, «Т-р моды• и др. ) . В 1 9 88 
при участии ЛО СФК в Петродворце 
открыт Музей семьи ренуа. 
СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ ИНСТИТУТ 
Ленинградский им. Ф. Энгельса (Л ИСТ) 
( Новороссийска.я ул" 50) ,  образован в 
1 9 30 из соответствующих отделений 
экон. ф-та Политехн. ин-та им. М. И. 
Калинина и Ин-та нар. х-ва им. Ф. Эн
гельса. В составе ин-та ( 1 99 1 ) :  ф-ты -
торг.-экон., учётно-экон., товароведения 
(прод. и непрод. товаров) , технол. ; 25 
кафедр, аспирантура, ф,т повышения 
квалификации руководящих работни
ков и специалистов торговли; подгото
вительные курсы; уч.-консультац. пункты 
в Петрозаводске, Калининграде, регио
нальный ф-т дл.я заочников из 4 облас
тей РСФСР в Костроме. В 1 990/ 9 1  уч. г. 
в ин-те обучалось св. 6 тыс. студентов, 
в т. ч. св. 3 тыс . заочно, эан.ято св. 400 
преподавателей, в т. ч. 18 д-ров и св. 
230 канд. наук. За время существова
ния подготовил св. 30 тыс. специа
листов. В ин-те преподавали учёные 
А. В. Венедиктов, С. И. Солнцев, А. И. 
Буковецкий. Награждён орд. Труд. Кр. 
Знамени ( 1 980) . 

Лит.:  К о р о в  и н  К" Подтотомеио 29 ООО 
с пе циалистов. К SО�летню Ленинградского инсти
тута советской торговли им.  Ф. Энгельса, •Совет· 
ска• тopro"""r• 1 980, № 6.  
«СОВРЕМЕННИК», лит. (с  1 859 лит. и 
полит.) журнал. Иэдавалс.я в 1 836-
66 (до 1 84 3  4 раза в год, затем еже
мес. ) .  Редакции в 1 847-57 - на наб. 
р. Фонтанки, 1 9, в 1 857-66 - на Ли
тейном просп., 36/2. Печатался в ти
пографии А. Воейкова, К.  Вульфа и др. 
«С.» осн. А. С. Пушкиным, под его ред. 
вышли 4 первых номера (репринтиро
ваны в 1 988) . В 1 837 иэдавалс.я под ред. 
П. А. Вяземского, В. А. Жуковского, 
А. А. Краевского, В. Ф. Одоевского, 
П. А. Плетнёва, в 1 838-46 иэд.-ред. 
Плетнёв, в 1 847-66 - Н. А. Некрасов 
и И. И. Панаев (до 1 862 ) ,  в 1 847-48 
также А. В. Никитенко. В журнале в 
1 8 30-40-х гг. сотрудничали Е. А. Ба
ратынский, Вяземский, Н. В. Гоголь, 
Я. К. Грот, Д. В. Давыдов, Н. А. Дуро
ва, .Жуковский, А. В. Кольцов, М.  Ю. 
Лермонтов, Ф. И. Тютчев, Н.  М.  Языков 
и др. После перехода «С.» .к Некрасову 
и Панаеву ведущим критиком журнала 
стал В. Г. Белинский, среди сотрудни
ков - П. В. Анненков, В. П. Боткин, 
А. И. Герцен, И. А. Гончаров, Т. Н. 
Грановский, Д. В. Григорович, В. И. 
Даль, А. В. Дружинин, К. Д. Кавелин, 
Е. Ф. Корш, В. А. Милютин, Н. П. Ога
рёв, И. С. Тургенев и др. В 1 -й пол. 
1 850-х гг. Некрасов привлёк к сотруд
ничеству в «С.» Л. Н. Толстого, А. Ф. 
Писемского, М. Л. Михайлова, И. С. 
Никитина, в разделе «Лит. ералаш• пуб
ликовались соч. Козьмы Пруткова 
( псевд. бр . .Жемчужниковых и А. К. 
Толстого) .  В 1 8 54 сотрудником «С.» 
стал Н. Г.  Чернышевский, в 1 856 -
Н. А. Добролюбов, к-рые во 2-й пол. 
50-х гг. превратили журнал в орган рев. 



демократии, сплотив вокруг его редак
ции таких предст. интеЛJD1rенции, как 
М. А. Антонович, Г. З. Елисеев, В. А. 
Обручев, Н. А. Серно-Соловьевич, Н. В. 
Шелгунов и др. С 1 857 в «С.» печатал
ся М. Е. Салтыков-Щедрин. К нач. 
1 8 60-х гг. «С.• - один из самых попу
лярных рус. журналов, число подписчи
ков возросло с 3 тыс. ( 1 856) до 7 тыс. 
( 1 86 1 ) .  В 1 862 издание «С.» приоста
новлено на 8 месяцев, а его идейный 
рук. Чернышевский арестован. В февр. 
1 863 «С.• возобновлён под фактич. ред. 
Некрасова, Антоновича, А. Н. Пыпина 
и Салтыкова-Щедрина (в 1 865 его сме
нил Ю. Г. Жуковский) . В 1 863-66 в 
«С.» опубл. роман Чернышевского «Что 
делать?•,  написанный в Петропавлов
ской крепости. Среди сотрудников «С.» 
этого периода - А. И. Левитов, Н. Г. 
Помяловский, Ф. М. Решетников, В. А. 
Слепцов, Г. И. Успенский и др. В об
становке усилившегося после пораже
ния польского восстания 1 863-64 цен
зурного гнёта тираж «С.» сократился 
до 4,2 тыс. экз. ( 1 865) .  В июне 1 866 
после покушения Д. В. Каракозова на 
имп. Александра 11 «С.• закрыт. 

У к а з.: Р ы с к и н Е. И . •  Журнал А. С. Пуш
к ина «Со•ре ме нник•. 1 836 - 1 837.  Указатель содер
••ии•, М., 1 967 ;  Б о r р а д  В., Журнал сСовре
мениик•, 1 847 - 1 866, М . - Л  .. 1 959.  

Лит. :  Е в  г е н ь е в - М а к с и м о е  В., •Совре
менник• а 40-50-х rr., Л . •  1 934; е г о JК е .  •Со
временник• при Черныwеаском и Добролюбоее , 
Л .• 1 9 36; Е в r е н ь е в - М а к с и м о в  8" Т и
з е и г а  у ]  е н r.. Последние ГОДЫ сСовреме нни
•••• 1 863- 1 866, Л.,  1 939;  С и к о р с к и й  Н.  М . ,  
•Современник• - журнал револ юционной демо-
кратии 60-х rr., М., 1 962;  Гор•чим словом убеж
денЬА. •С.О•ременник• Некрасова - Чернышев
ского, м., 1 989. 

СОЙКИН Пётр Петрович ( 1 862- 1 938 ) ,  
издатель и книгопродавец. В 1 885 при
обрёл в П. типографию и организовал 
изд-во (Стремянная ул" 1 2) ,  к-рое вы
пускало труды учёных (Ч.  Дарвина, А. Э. 
Брема и др" позже И. В. Мичурина, 
К. Э. Циолковского и др. ) ,  собрания соч. 
рус. и заруб. писателей ( Н. А. Добролю
бова, В. Н. Каразина, Ж. Верна, Ч. Дик
кенса, А. Дюма, Ф. Купера, Майи Рида, 
М. Твена, Э. Золя и др.) , книги для юно
шества, самую доступную в России с.-х. 
лит-ру, журналы «Природа и J1Юди» 
( 1 889- 1 9 1 8 ) , «Книжный мир• ( 1 902-
1 1 ) ,  «Сельский ХОЗЯИН» ( 1 899- 1 9 1 8) , 
«Знание для всех" ( 1 9 1 3- 1 7 ) ,  «Мир 
прitключений• ( 1 9 1 0- 1 8) и др. В 1 898-
1 902 издавал ж. «Научное обозрение», 
в к-ром публиковались работы К. Марк
са, В. И. Ленина, Г. В. Плеханова, В. И. 
Засулич, А. М. Коллонтай. В 1 895 С. 
напечатал сб. марксистских статей «Ма
териалы к характеристике нашего хо
зяйственного развития• (уничтожен 
цензурой ) .  После Окт. рев-ции изд•во 
национализировано. Возобновило свою 
деятельность под рук. С. в 1 922, в 
1 930 влилось в Леноблиздат. С. издал 
за это время св. 1 00 книг по разл. отрас
лям науки (в т. ч. «Новейший энцикло
педич. словарь., в. 1 - 1 2, 1 926-27 ) ,  
выпустил журналы «Мир приключений» 
( 1 922-30) , «Журнал для усовершен
ствования врачей• ( 1 923-29) , «Ве.:тник 
знания• ( 1 925) и др. Похоронен на 
Кузьминском кладб. (г  . .  Пушкин) . 

Ли:r .: Аннотирова нныii каталог изданий П. П.  
Сойки на,  Л.,  1 930; А д  м и р а л ь  с к и А А. М. ,  
Б е 11 о • С. В. ,  Рыцарь книги. Очерки жизни и ден
тельностн J;I. П. Сойкина, Л.1  1 970. 
СОКОЛОВ Егор Тимофеевич ( 1 750-
1 824) , архитектор; предст. классициз
ма . Ученик, помощник и преемник арх. 
Ю. М. Фельтена, считался опытнейшим 
строителем-практиком. В 1 776- 86 ру
ководил стр-вом гл. корпуса АХ, в 1 786-
89 принимал участие в стр-ве дворца 
в Пелле (близ П.; не сохр.) , в 1 797-
1 800 - в сооружении Михайловского 
( Инж.) замка, в 1 803 перестраивал зда
ние Гл. почтамта. Из самостоят. постро
ек наиб. значительная - корпус Пуб
лuчной библиотеки им. М. Е. Салтыко
ва-Щедрина. Похоронен на Волковском 
правосл. кладб. 

Л11.r.: К о р ш у н о  а а М. Ф., К творческой био
графии архитектора Е. Т. Соколова, в кн.: Вопро
сы теории, истории и практики архитектуры и 
градостроительства. Доклады к 23 научной кон
ференции ЛИСИ, Л.,  1 965. 
СОКОЛ6В Павел Петрович ( 1 764-
1 835) , скульптор; предст. классициз
ма . Учился в АХ ( 1 770-85) ; акад. 
с 1 8 1 3, пенсионер /\Х во Франции 
( 1 786-89 ) .  Служил «мастером резно
го художества» при Адмиралтействе, 
создал декор. фигуры сфинксов на 
Египетском мосту, львов на Львином 
мосту, грифонов на Банковском мосту 
(все чугун, 1 825-29) . В Екатеринин
ском парке г. Пушкин - скульптура 
С. «Молочница с разбитым кувшином» 
(бр., 1 8 10 ) ,  на к-рую А. С. Пушки н ото
звался в 1 830 стих. «Царскосельская 
статуя". Похоронен на Смоленском 
правосл. кладб., позже прах перенесён 
в Некро1Jоль мастеров иск-в: 
СОКОЛОВА Евгения ( 1 90 1 -20) , участ
ница Окт. рев-ции и Гражд. войны. 
Чл. Коммунистич. партии с 1 9 1 8. Род. 
в П. С 1 9 1 4  переплётчица в типогра
фии Т-ва А. Ф. Маркса (Измайловский 
просп., 29; ныне типография No 2 -
головное пр-тие Ленингр. ПО «Техниче
ская книга» им. Евгении Соколовой) .  
Участвовала в Февр. рев-ции, в созда
нии петрогр. Социалистич. союза ра
бочей молодёжи, в Окт. воору ж. вос
стании, в 1 9 1 8  в орг-ции комсомола. 
В 1 9 1 9  на подпольной работе в белогв. 
тылу; в дни обороны П. от войск rен. 
Н. Н. Юденича организовала из работ
ниц санотряд, участвовала в боях. В 
1 920 на политработе на Юго-Зап. фр., 
затем послана на связь с украинскими 
и польскими партизанами. Захвачена 
поляками и после пыток казнена. 
В 1 924 по решению собрания рабочих 
и служащих её имя присвоено типогра-
фии. • 
«СОЛДАТ», ежедн. газета Воен. орг-ции 
при ЦК РСДРП (15) .  Издавалась с 
1 3 ( 26)  авг. по 26 окт. (8 нояб. ) 1 9 1 7  
вместо закрытой Врем. пр-вом газ. «Ра
бочий и солдаи. Вышел 61 номер. 
Тираж 1 5- 1 8  тыс. экз. В редакцию 
(размещалась в Смольном) входили 
А. С. Бубнов, А. Ф. Ильин-Женевский, 
В. И. Невский, В. Р. Менжинский, Н. И. 
Подвойский. С 27 окт. (9 нояб. ) выхо
дила по9' назв. •Солдат,ская правда». 
«СОЛДАТСКАЯ ПРАВДА", ежедн. 
газета, с № 1 орган Воен. орг-ции при 
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ПК, с № 26 (июнь) - Воен. орг-ции 
при ЦК РСДРП (б) . Издавалась с 1 5  
(28) апр. 1 9 1 7  по 6 марта 1 9 1 8. В июле 
закрыта Врем. пр-вом. С 23 июля 
(5 авг. ) выходила под назв. •Рабочий 
и солдат•, •Солдат», с 27 окт. (9 нояб.) 
прежнее название. Тираж 50-75 тыс. 
экз. В редакцию (размещалась в особ
няке Кшесинской, затем в Смольном) 
входили А. Ф. Ильин-Женевский, В. И. 
Невский, Н. И. Подвойский и др. В мар
те 1 9 1 8  объединена с газ. «Деревенская 
беднота" и «деревенская правда" в но
вую газ. «Бfднота» ( Москва) . 
СОЛЛЕРТИНСКИЙ Иван Иванович 
( 1 902-44) , музыковед, литературо
вед, театровед. В П. с 1 906, где окончил 
в 1 923 Ин-т истории иск-в, в 1 924 рома
но-rерманское отделение ф-та обществ. 
наук ун-та. С 20-х гг. преподавал в высш. 
уч. заведениях Л., в 1 930-31  и 1 935-
41 - в консерватории (с 1 939 проф. ) .  
В 1 929-44 работал в филармонии (ре
дактор, лектор и др" с 1 940 худ. рук. ) .  
С 1 924 выступал как муз. критик. Внёс 
ценный вклад в развитие муз. жизни Л. 
Автор первых на рус. яз. работ о Г. Ма
лере, А. Шёнберге и др" уделял большое 
внимание проблемам муз. романтизма, 
оперной и симф. драматургии. Умер в 
эвакуации в Новосибирске. 

Лиr.: М и х е е  в а Л., И .  И .  Соллертннский. 
Жизнь и наследие, Л "  1 988.  

«СОЛНЕЧНОЕ)), лесопарк на берегу 
р. Сестра, ок. пос. Солнечное. Пл. 
5 1 4  га. Созд. в 1 956. Насаждения сме
шанные, преобладают берёза повислая, 
сосна обыкновенная ( 28 % ) ,  ель евро
пейская (ок. 20% ) .  Б. ч. терр. составля
ют закрытые ландшафты, однако свет
лые березняки придают им воздушность 
и пространственность; по берегам Сест
ры заросли ольхи, осины и черёмухи. 
Парковая мебель и дер. скульптура 
гармонично вписываются в лесные на
саждения. Через «С.» проходит Примор
ское ш. 
СОЛНЕЧНОЕ (до 1 948 О л л и л а ) ,  
курортный посёлок ( с  1 964) , на сев. бе
регу Фин. зал" между Сестрорецком и 
Репино; подчинён Сестрорецкому рай
совету. Ж.-д. ст. в 35 км от Л.  Один из 
центров Ленингр. курортной зоны (дет. 
ревматич. санаторий «дюны», дет. оздо
ровит. городок «Солнышко•, пансионат 
«Дюны», дом отдыха «Взморье» и др. ) . 
В С. пляж «Ласковый» - один из луч
ших на побережье Фин. зал. В р-не С. 
одноим. лесопарк. 
СОЛОВЬl!В-СЕДОЙ (наст. фам. С о -
л о в  ь ё в) Василий Павлович ( 1 907-
79) , композитор, нар. арт. СССР ( 1 967 ) ,  
Герой Соц. Труда ( 1 975) . Род. в П. 
В 1 936 окончил консерваторию. С 1 925 
пианист-импровизатор на радио, в само
деят. коллективах. В нач. Вел. Отеч. 
войны организатор и худ. рук. фронтово
го эстрадного т-ра «Ястребок•. В 1 948-
64 пред. правления Ленингр. отделения 
Союза композиторов РСФСР, в 1 957-
74 секр. Союза композиторов СССР, 
с 1 960 - РСФСР. Один из крупнейших 
мастеров сов. песни: «Песня о Ленин
граде» (слова Е. И. Рывиной ) ,  «Вечер 
на рейде», «На солнечной поляночке", 
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«Соловьи•, «Подмосковные вечера•, «Ес
ли бы парни всей земли• и мн. др. 
В Л. в Т-ре оперы и балета им. С. М.  
Кирова поставлен балет С.-С. «Тарас 
Бульба• ( 1 940; 2-я ред. 1 955) , в Т-ре 
муз. комедии - неск. оперетт. Автор 
музыки ко мн. фильмам («Небесный ти
хоход•, «Первая перчатка• и др. ) . Деп. 
ВС СССР в 1 950-62. Лен. пр. ( 1 959) , 
Гос. пр. СССР ( 1 943, 1 947) . Похоронен 
на Литераторских мостках. На доме, где 
в 1 950- 79 JКJ1л С.-С. ( наб. р. Фонтанки, 
1 3 1 ) ,  - мем. доска. Имя С.-С. присвое
но эстрадно-симф. оркестру К-та по те
левидению и радиовещанию. 

Лит.: Х е  и т о  в а С. М .• Соловьев-Седой • Пет
роrраце - Ленннграце, Л., 1 984; В. П.  Соловьев
Седой. Воспоминании. Статьи. Материалы, Л., 
1 987.  

СОЛОГУБА САЛОН, собрания-приёмы 
(журфиксы) петерб. литераторов, ус
траивавUDtеся с 1 903 или 1 904 до 1 9 1 6  
на квартирах писателя-символиста 
Ф. Сологуба (наст. имя и фам. Ф. К. 
Тетерников; 1 863- 1 927 ) .  Проходили 
обычно по воскресеньям (иногда по 
вторникам) первонач. на квартире Со
логуба, в здании Андреевского гор. уч
ща, где поэт служил инспектором (угол 
7-й линии В. О. и Днепровского пер., 
20/2) ; носили, в отличие, напр" от «Сред• 
В. И. Иванова (см. •Ивановские среды») , 
чисто лит. характер, с обязат. чтением 
Сологубом своих новых стихов и рас
сказов. Среди частых гостей - А. А. 
Блок, А. М. Ремизов, М.  В. ДобуJКJ1н
ский, Б. К. Зайцев, В. И. Иванов, Г. И. 
Чулков, В. А. Пяст, К. Эрберг, П. Е. Щё
голев, В. В. Гиппиус, О. Дымов, А. А. 
Кондратьев, Ю. Н. Верховский, Л. Н. 
Андреев, А. П. Чапыгин и др. После 
переезда Сологуба в 1 907 сначала на 
Петерб. сторону ( Широкая ул" 1 9 ) , а 
затем в Гродненский пер., 1 1  и в особен
ности в большую квартиру на Разъез
жей ул., 31 в 1 9 1 0  серьёзные лит. чте
ния сменились светскими, застольными. 
Начиная с этого времени и вплоть до 
кон. 1 9 1 6  в С. с. постоянно собирались 
А. А. Ахматова, М.  А. Кузмин, А. Н. 
Толстой, Н. Н. Евреинов, В. Э. Мейер
хольд, А. С. Лурье, В. А. Сенилов, А. С. 
Ященко, Е. И. Тиме, М. А. Ведринская 
и др. Лит. вечера чередовались с до
машними маскарадами, танцами; ино
гда в С. с. читались полит. доклады 
(напр., Р. В. Иванова-Разумника, П. Н. 
Милюкова, А. В. Карташёва и др. ) . 

Лит.: п А с т  в., Встречи. м" 1 929, с. 55-56, 
1 09- 1 2 i  Ч у л к о в  Г., Годы странствий, М.1 
1 930, с .  1 45-63; Э р б е р r  К., Воспомннанu, • 
сб.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинско
го цома на 1 977 r., Л., 1 979, с .  1 38-46;  Д о  6 у
ж. и и с к и 1 М.,  Воспоминании, М.,  1 987, с. 275-
76. 

СОЛЯНОЙ ГОРОДОК, местность в 
центр. части Л" на лев. берегу р. Фон
танка, напротив Летнего сада. В нач. 
1 8  в. на этой терр. размещена Парти
кулярная верфь (сохранилась Панте
леймона святого церковь) ,  в кон. 1 8-
1 -й пол. 1 9  вв. - склады соли (отсюда 
назв. С. г. ) и вина. В кон. 60-х гг. 1 9  в. 
здания С. г. приспособлены для прове
дения Всерос. пром. выставки 1 870. 
В 1 870-х гг. в С. г. разместились му-

зей прикладных знаний, технический, 
кустарный Мин-ва земледелия и гос. 
имуществ. В 1 876-79 на наб. р. Фон
танки построено здание для размеще
ния выставок и С.-х. музея (д. l Oa, арх. 
И. С. Китнер) .  В доме по ул. Пестеля, 
2 в кон. 19 - нач. 20 вв. помещалось 
Рус. техн. об-во. Здесь 9 нояб. 1 9 1 7  
В .  И. Ленин выступил н а  расширенном 
заседании Петрогр. совета профсою
зов. В 1 879- 8 1  в С. г. воздвигнуто зда
ние Центр. уч-ща техн. рисования баро
на А. Л. Штиглица, в 1 8 85-96 - зда
ние музея уч-ща (ныне в них Высшее 
художественно-промышленное учили
ще ) .  В 1 944-52 в С. г. помещался Му
зей обороны Ленинграда (в апр. 1 989 
Исполком Ленсовета вынес решение о 
воссоздании музея; ныне действует 
выставка, посв. обороне Л. в 1 94 1 -
44) . Назв. сохранилось в наим. Соля
ного пер. 

Лит.: И с а ч е и к о 8. , П и т  а и и н  В., Возро
дить музейный комплекс, .:ЛП•, 1 990, № 8. 

СОМОВ Константин Андреевич ( 1 869-
1939 ) ,  JКJ1вописец· и график. Учился в 
АХ ( 1 888-97) , д. ч. с 1 9 1 3; препода
вал там же (с 1 9 1 8, проф. ) .  Один из ор
ганизаторов журнала и объединения 
•Мир искусства», в 1 903- 10 чл. Союза 
рус. художников. Обращаясь к дворян
скому ( прежде всего петерб. ) быту 1 8  в., 
стилизуя мотивы и темы «екатеринин
ского• века («Осмеянный поцелуй•, 
1 908, «Зима. Каток•, 1 9 1 5, - оба в 
ГРМ ) ,  С. во многом определил сложе
ние характерного для «Мира иск-ва» 
жанра неоромантич. ретроспекции, со
единившего гротеск и иронию с любов
но-ностальгич. отношением к прошлому 
(«Дама в голубом•, 1 897- 1 900, ГТГ ) .  
Автор многочисл" точных по психоло
гич. характеристике графич. портретов 
литераторов и художников («А. А. 
Блок•, 1 907, «М. А. Кузмин•, 1 909, 
«М. В. ДобуJКJ1нский•, 1 9 1 0, - все в 
ГТГ ) ,  островыразит. произв. книжной 
графики (оформление ж. «Мир иск-ва»;  
илл.: к поэме А. С. Пушкина «Граф Иу
лии•, 1 899, Всес. музей А. С. Пушкина; 
повестям Н. В. Гоголя «Невский про
спект. и «Портрет., 1 90 1 ,  ГТГ) . Жил 
на Екатерингофском просп. (ныне 
просп. Римского-Корсакова) ,  97. С 1 923 
за границей. 

Лит.: П р  у "'  а н  И., К. Сомов, М., 1 972;  К. А. 
Сомов. Письма. Дневники. Сужденнк совреме н
ников. (Авторы-сост. Ю. Н. Подкопае ва, А. Н. Саеw
ннкова ) ,  М.,  1 979;  Ж у р а в л е в а Е. В .• К.  А. Со
мов, м . .  1 980. 

СОМОВА ДОМ, см. Маркова дома. 

СОПИКОВ Василий Степанович ( 1 765-
1 8 1 8) ,  библиограф, книговед. В 1 788-
1 803 содержал в П. книжную лавку, с 
1791  - платную б-ку (св. 1 500 кн. ) .  
С 1 8 1 1  слуJКJ1л в Публ. б-ке, где вместе 
с И. А. Крыловым создавал фонд рус. 
книги (жил в её здании; Садовая ул" 
20) . Осн. труд С. - «Опыт российской 
библиографии• (ч. 1 -5, 1 8 1 3- 2 1 ,  по
следняя часть подготовлена к печати 
В. Г. Анастасевичем) , где описано 
13 249 произв. печати, изданных на рус. 
и церковно-славянском языках в Рос
сии и за рубежом от возникновения 

славянского книгопечатания до нач. 
19 в. Во вре"мя Отеч. войны 1 8 1 2  С. осу
ществил эвакуацию книг Публ. б-ки. 
Ему принадлеJКJIТ заслуга установления 
контроля за доставкой обязат. экзем
пляра в Публ. б-ку. 

Лит.: З А о 6 и о в Н. В. ,  И стории русской биб
пиоrрафии до нач. Х Х  а., 3 и зд., М.,  l 9SS. 

СОРОК ВТОРАЯ АРМИЯ, сформиро
вана в авг. 1941  на Ленингр. фр. На 
9 сент. включала 2-ю и 3-ю гв. диви
зии нар. ополчения, 6-ю бригаду мор. 
пехоты, 500-й сп, Красногв. УР, ряд арт. 
и др. отд. частей. Во взаимодействии с 
войсками 8-й и 55-й А вела бои с соеди
нениями нем.-фаш. группы армий •Се
вер• на ближних подступах к Л.  В ре
зультате упорного сопротивления и мас
сового героизма её воинов, при активной 
огневой поддержке кораблей Балт. фло
та и артиллерии береговой обороны вра
гу был нанесён большой урон, и 1 8  сент. 
он был остановлен на рубеже Лигово, 
Камень, юж. окраина Пулково. До янв. 
1 944 этот рубеж прочно оборонялся вой
сками армии. 

В Красносельско-Ропшинской опе
рации 1944 армия наступала из р-на 
Пулковских_ высот на Красное Село, 
Ропшу. Прорвав оборону противника, 
её соединения во взаимодействии с вой
сками 2-й Ударной А окружили, а затем 
ликвидировали группировку нем.-фаш. 
войск в р-не сев. Ропши и Красного Се
ла. В последующем, развивая наступле
ние при активной поддержке партизан 
на Гдов, Псков, к кон. февр. вышли с 
С. к внеш. обводу Псковско-Островско
го УР противника, где встретили упор
ное сопротивление и 1 2  марта перешли 
к обороне. С 25 апр. 1 944 армия включе
на в 3-й Прибалт. фр. и в его составе 
в июле принимала у·частие в Псковско
Островской наступат. операции ( 1 7-
3 1  июля 1944) . Ряд соединений и час
тей армии удостоен почётных наим. 
Гатчинские, Красносельские, Павлов
ские, Пушкинские. 

Командующие: ген.-майор В. И. Щер
баков (авг. - сент. 1 941 ) ,  ген.-лейт. 
Ф. С. Иванов (сент. 1 94 1 ) ,  ген.-майор 
И. И. Федюнинский (сент. - окт. 1941 ) ,  
ген.-майор, с мая 1 942 ген.-лейт. И .  Ф. 
Николаев (нояб. 1 94 1  - дек. 1 943) , 
ген.-полк. И. И. Масленников (дек. 
1 943 - март 1 944) , ген.-лейт. В. З. Ро
мановский (март 1 944) , ген.-лейт. В. П. 
Свиридов (март 1 944 - май 1 945) . 

СОРОКА-РОСННСКИЙ Виктор Нико
лаевич ( 1 882- 1 960) , педагог. По окон
чании ист.-филол. ф-та Петерб. ун-та 
( 1 906) работал в ВМА и гимназиях П. 
После Окт. рев-ции вёл ·науч. и пед. ра
бо;rу. С 1 9 1 8  преподавал в Путилов
ском уч-ще им. А. И. Герцена. Пед. осо
бенности С.-Р. особенно ярко прояви
лись в школе им.  Ф. М. Достоевского 
( Шкид; офиц. назв. - Петрогр. отдел 
нар.-индивидуального воспитания; ныне 
просп. Газа, 1 9 ) ,  к-рую он возглавлял 
в 1 920-25. С.-Р. из беспризорных под
ростков создал сплочённый творч. кол
лектив. Пед. система С.-Р. основывалась 
на умета. воспитании и орг-ции богатой 



цуховной жизни уч-с.я. С.-Р. разработал 
принципы т. н. суворовской педагоги
ки - преодоление противостояния вос
питанников и педагогов, развитие ин
тереса к знаниям, воспитание умений 
быстро ориентироваться и находчиво 
отвечать на любые вопросы и др. Уч. 
процесс сочетался с активным познават. 
отдыхом, играми, состязаниями, ин
сценировками и т. п. Пед. опыт С.-Р. 
стал широко известен благодаря повести 
его воспитанников Г. Г.  Белых и Л. Пан
телеева (наст. имя и фам. А. И. Ере
меев) «Республика Ш кид• ( 1 927) . Пос
ле закрытия Шкид С.-Р. в 1 925-28 за
ведовал школой No 39, с 1 928 работал 
в классах для трудновоспитуемых в Тор
фяном техникуме, одноврем. до 1 930 -
методистом Пед. ин-та им. А. И. Герце
на, с 1 933 - в школе для психоневро
тиков при Педологич. ин-те и др. ер. 
школах. Жил на Невском просп., 52, в 
конце жизни - на Садовой ул., 86. По
хоронен на Серафимовском кладб. 

Ли.r .: К а б о Л., Жил на с вете учитель, М . ,  
1 970; П у т  и л  о в а Е . ,  . . •  Началось в республике 
Шкид, Л., _1 986. с .  43-52. 

«СОСНОВАЯ ПОЛ.ЙНА», парк в Красно
сельском р-не, на проспектах Ветера
нов и Народного Ополчения. Пл. 58 га. 
Созд. в 1 968. Растительность парка -
естеств. лиственные леса (в осн. берёза, 
осина, ольха ) ,  в прошлом сильно забо
лоченные, ныне осушаемые сетью от
крытых канав. Просеками и канавами, 
вдоль к-рых проложены щебёночно
набивные дороги, парк разбит на пря
моугольные квадраты с довольно одно
образными закрытыми ландшафтами. 
На терр. установлена парковая мебель. 
«С. п.» - место отдыха жителей одноим. 
р-на массового жил. стр-ва. 

соснОвля ПОЛЯНА, район массово
го жил. стр-ва в юго-зап. части л" со
седствует на В. с Урицком (отделён от 
него р. Ивановка) ,  на Ю.-З. с быв. пос. 
Володарский. В юго-зап. части С. П. со
хранились естеств. лиственные леса 
(ныне парк •Сосновая поляна», отсю
да назв. р-на ) .  В 1 94 1 - 44 в р-не С. П. 
шли ожесточённые бои, все постройки 
С. П.  уничтожены гитлеровцами. Первые 
3�этажные жил. дома из шлакоблоков 
построены во 2-й пол. 1 940-х гг. в р-не 
совр. ул. Пограничника Гарькавого. С 
1 965 С. П. в черте города, в 1 960-х гг. 
начата массовая застройка (рук. проек
та - арх. А. И. Наумов, В. В. Попов, 
С. Г. Красников) . У воет. границы С. П. 
формируется комплекс к/ст •Лен
фильм», в зап. части С. П. (ул. Чекис
тов, 1 3) сохранился ансамбль усадьбы 
« Новознаменка» графа М. И. Воронцова 
(см. •Воронцова дача») . К С. от С. П. -
Южно-Приморский парк им. В. И. Ле
нина. Гл. магистраль - Петергоф
ское ш. , 
«СОСНОВКА», парк на пересечении 
проспектов Светлановского, Тореза, 
Северного и Тихорецкого. Пл. 3 1 0  га. 
Созд. в 1 970-х гг. (арх. Л. А. Гераси
менко) на терр. одноим. лесопарка. Рас
тительность в осн. естественная. Мас
сивы сосны ( 1 35,5 га ) образуют закры
тые ландшафты; группы берёзы, сосны, 

в т. ч. кедровой, лиственницы (39,7 га) -
полуоткрытые; лесные прогалины, по
ляны и мокрый луг (35 га) - откры
тые ландшафты. В 1 948-65 проведены 
посадки сосны. Высажены также дуб, 
липа, клён, туя, рябина, спирея, ка
лина, сирень и др. растения ( 33 ви
да ) .  Для мелиорации парка в его воет. 
части построены 3 пруда и магистраль
ный канал, собирающий воду из откры
тых канав и отводящий её в Муринский 
ручей. Сооружены эстрада, площадки 
для отдыха, теннисные корты, освещён
ная лыжная трасса. Установлена скуль
птура. Осенью 1 941  часть парка выруб
лена, на её терр. сооружён полевой аэро
дром «Сосновка». В 1 945 его терр. вновь 
засажена соснами. На терр. С. - Во
инское кладб. с братской могилой лёт
чиков, погибших при обороне Л.; среди 
захороненных - Герои Сов. Союза 
А. П. Савушкин и П. Я. Лихолетов. 
СОСООВКА, местность в сев. части л., 
на Ю. ограничена линией Окружной 
ж. д., на З. - ж. д. Л. - Выборг, на С. 
примыкает к парку •Сосновка», на В. 
соседствует с Гражданкой. С нач. 18 в. 
терр. С. - собственность казны, в кон. 
18 в. С. пожалована сенатору И. И. Ку
шелеву. Во 2-й пол. 19 в. дачная мест
ность. В 1 899- 1 902 в р-не С. сооружён 
Политехн. ин-т (ныне Технический уни
верситет) и возник институтский горо
док, в 1 9 15- 1 6  создана т. н. Барачная 
больница Всерос. союза городов для 
больных и раненых воинов (арх. П. П. 
Светлицкий) . С 1 922 С. в черте Л. В 
1 920- 30-х гг. в р-не С. сооружены зда
ния Котлотурбинного ин-та, Ин-та по
стоянного тока, Физ.-техн. ин-та, Воен. 
академии связи. Осенью 1941 на терр. 
парка создан полевой аэродром «Со
сновка» (в память подвига лётчиков на 
пересечении проспектов Тореза и Свет
лановского установлен на постаменте 
штурмовик Ил-2) . В 1 950-60-х гг. терр. 
С. перепланирована и благоустроена, 
застроена совр. жил. домами. В 1 960 в 
С. открыта Гор. туберкулёзная б-ца; в 
1 986 завершено стр-во комплекса Б-цы 
им. К. Маркса. В 1 975 открыта ст. мет
ро «Политехническая». От назв. С. про
исходит прежнее наим. части совр. По
литехнической ул. (ул. Дорога в Сос-
нqвку) . • • 
СОФЬИ ПЕРОВСКОЙ УЛИЦА (в 1 8  в. 
Р о ж д е с т в е н с к а я, до 1 9 1 8  М. К о -
н ю  ш е н н а  я) , между Невским просп. 
и Шведским пер. Названа в честь С. Л. 
Перовской. Проложена в 1 762 как 
подъезд к зданиям Дворцовых коню
шен. В 1 860-х гг. построена Шведская 
ц. св. Екатерины (д. 1, арх. А. А. Анд
реев, К. К. Андерсон; ныне Дом фи
зич. культуры им. В. А. Мягкова) ,  в 
1 905 - доходный дом (д. 3, арх. Ф. И. 
Лидваль; ныне Дом культуры уч-с.я 
профтехуч-щ Л. и Ленингр. обл. ) .  В 1 9 1 0  
сооружён д. 5 (арх. В .  Э .  Коллинс) .  
С С. П. у. связаны жизнь и деятельность 
R А. Некрасова (д. 1 0) ,  В. М. Са.янова, 
В. Я. Шишкова, О. Д. Форш, М. М. Зо-
щенко (д. 2)  и др. , 
СОЦИАЛЬ НО-ЭКО НОМИЧЕ СКИХ 
ПРОБЛЕМ инсmтУт (ул. Воинова, 
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50а ) ,  образован в 1 975, входит в состав 
Отделения экономики А Н  СССР (в 
1 987 подчинён также Гос. к-ту по тру
цу и социальным вопросам СССР) . 
Ведёт исследования в области социаль
но-экон. проблем науч.-техн. прогресса, 
изучает вопросы его социальной эффек
тивности, совершенствования методов 
планирования и проблем управления 
науч.-техн. разработками. Исследует 
региональные проблемы социально-экон. 
развития (включая вопросы методики 
планирования социального развития 
городов и регионов, пр-тий и их объеди
нений) ,  экон. эффективности произ-ва 
в регионе, системы управления гор. 
х-вом, экон.-матем. методов решения 
задач регионального планирования. Ра
ботает над проблемами общей теории 
урбанизации, социальными проблемами 
развития кр. городов, изучает специфи
ку социально-экон. процессов в высо
коурбанизированных регионах, экон. 
проблемы экологии кр. городов. 
«СОIОЗ» ( Курская ул., 2 1 ) ,  производств. 
объединение. Выпускает средства письма 
(ручки автоматич. перьевые, шариковые, 
с капиллярным пишущим стержнем и 
др.) . Созд. в 1 974. Базовое пр-тие -
одноим. з-д. Осн. в 1 925 по инициативе 
Л. Б. Красива акц. об-вом «Междунар. 
книга» для произ-ва школьно-письмен
ных принадлежностей и канцелярских 
изделий под назв. ф-ка «С.•. В 1 927-28 
выпущена первая партия сов. перьев, 
в 1 930 организовано произ-во логариф
мич. линеек, в 1 932 -;-- готовален, в 1 936 
впервые в стране выпущены перьевые 
автоматич. ручки. С 1 936 з-д школьных 
металлич. изделий «С.• им. Л. В. Кра
сива. С 1 937 изготовляет только сред
ства письма. В 1 94 1 -45 св. 300 ра
ботников сражались на фронтах (мем. 
доска в честь 25-летия Победы в Вел. 
Отеч. войне) . З-д перешёл на выпуск обо
ронной продукции. Часть оборудования 
эвакуирована в Ярославль (на его базе 
организован з-д «Оргтехника•) .  В после
воен. годы проведены реконструкция и 
техн. перевооружение з-да. Награжде
но орд. Труд. Кр. Знамени ( 1 975) . Мно
готиражная газ. «Трудовая вахта• (с 
1 936) . 

Лur .: Ленинградскому завоАУ «Союз• 50 лет, 
м., 1 975. 

СОIОЗ АРхитЕктоРОВ РСФСР, л е -
и и и г р. о р г - ц и я (ЛОСА) (ул. Гер
цена, 52) , творч. обществ. орг-ция дея
телей архитектуры Л. Сформировалась 
в 1 932-33 как Ленингр. отделение Сою
за сов. архитекторов. Работает по уста
ву Союза сов. архитекторов, принятому 
в 1 937 1 -м Всес. съездом сов. архитек
торов и изменявшемуся и дополнявше
муся в 1 955, 1 970, 1 975 и 1 987. В ЛОСА 
( 1 990) ок. 1 800 чл.; работают ок. 30 
пост. творч. комиссий и проблемных 
советов. Пред. правления ЛОСА после
довательно избирались: М. Хаджи-Ка
сумов, А. С. Никольский, А. И. Гегелло, 
В. А. Витман, А. И. Князев, А. А. Лю
бош, С. Б. Сперанский, А. И. Наумов, 
С. И. Соколов, Г. R Булдаков. 

С 1 935 ЛОСА располагается в зда
нии быв. особняка сенатора А. А. По-
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ловцова ( 1 835- 36, арх. А. Х.  Пель, ин
терьеры - арх. Н Ф. Брюлло, М. Е. Мес
махер, Г. А. Боссе) . Особняк, перестро
енный в стиле позднего классицизма, 
отличается роскошью внутр. отделки. 
См. также Дом архитектора. 
с.СОIОЗ БЛАГОдЕНСТВИЯ•, тайное 
об-во декабристов. Созд. в нач. 1 8 1 8  
в Москве, руководящий орган ( Корен
ная управа) с авг. 1 8 1 8  в П. К кои. 1 820 
св. 200 чл. (гл. обр. офицеры) . Устав 
(«Зелёиая книга•, назв. по цвету пере
плёта; авторы Н М. и А. Н Муравьёвы, 
С. П. Трубецкой и П. И. Колошии) «Яв
ной• целью «Союза• ставил распростра
нение просвещения и благотворитель
ность, «сокровенной" (известна лишь чл. 
Коренной управы) уничтожение 
крепостничества и самодержавия. Упра
вы (группы) «С. б." действовали в лейб
rв. Семёиовском, Егерском, Моск., Из
майловском и Коииогв. полках. Ми. вид
ные деятели «С. б.• были активными 
участниками собраний об-ва «Земная 
JlllMТllJ», Вольного об-ва любителей рос. 
словесности, Об-ва распространения 
ланкастерского обучения и др. В яив. 
1 820 на совещании чл. Коренной упра
вы на квартире Ф. Н Глинки ( Театраль
ная пл., 1 8 )  по докладу П. И. ПестеJ1Я 
принято решение о борьбе за установ
ление республики в России. Разногла
сия между умеренным и рев. крылом 
«С. б.• привели к кризису, а затем и к 
самороспуску ( 1 82 1 )  об-ва. Наиб. ак
тивные чл. «С. б.• создали в 1 82 1 -22 в 
П. Северное общестВQ, а на Ю. России -
Юж. об-во декабристов. 

Лиr .: Л а и д а С. С., Дух реаолюционны.х пре
образований, М., 1 975; П р  и и ц е • а  Г. А., Б а  с -
т а р е •  а Л. И . •  Декабристы а Петербурге, Л., 1975.  

«СОIОЗ БО,РЬБЬl ЗА 9СВОБОЖДЕ
НИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА•, петер
бургский, крупнейшая рос. с.-д. орг-ция 
90-х гг. 19 в. В создании «Союза• ре
шающую роль сыграл В. И. Ленин, к-рый 
после переезда в П. в авг. 1 893 
вошёл в кружок студентов-технологов 
(А. А. Ваиеев, П. К. Запорожец, Л. Б. 
Краски, Г. М. Кржижановский, С. И.  
Радченко, М. А. Сильвии, В .  В. Старков 
и др. ) , сохранившийся после разгрома 
Бруснева группы, и вскоре возглавил 
его. Петерб. марксисты установили связь 
с рабочими-революционерами (И .  В. Ба
бушкиным, В. А. Князевым, В. А. Шел
гуновым, И. И. Яковлевым и др. ) ,  вели 
занятия в рабочих кружках, использо
вали для рев. пропаганды вечерне-вос
кресные школы для рабочих, постепенно 
расширяя круг рабочего актива. В тече
ние 1 895 происходило формирование 
новой с.-д. орг-ции, получившей назв. 
«Союз борьбы за освобождение рабоче
го класса", к-рая объединила марксис
тов П. С.-д. орг-ция действовала в тес
ном контакте с Группой народовольцев. 
Возглавляла «Союз" Центр. группа (Ле
нин, Ваиеев, Запорожец, Кржижанов
ский, Н К. Крупская, Радченко, Стар
ков, позже вошёл Л. Мартов и др. ) ,  
к-рая координировала деятельность 3 
районных групп - Заречной ( Василь
евский о-в, Петерб. и Выборгская сто
роны ) ,  Невской ( Шлиссельбургский 

тракт, Невская застава) ,  Нарвско-Мос
ковской (Обводный каи., Нарвская и 
Московская заставы) . Центр. и район
ные группы были связаны с 20- 30 ра
бочими с.-д. кружками, через районных 
организаторов ( Бабушкин, П. С. Гриба
кии, В. И. Зиновьев, Князев, Н Г. По
летаев, Шелгунов и др. )  - с 70 круп
нейшими пром. пр-тиями П. «Союз• 
установил контакты с с.-д. др. городов. 
В ночь на 9 дек. 1 895 Ленин и др. члены 
Центр. группы были арестованы, захва
чен полицией подготовленный № 1 газ. 
«Рабочее дело•. Несмотря на аресты, 
«Союз• руководил стачками 1 895 и «Пе
тербургской промышленной войной» 
1896. Массовые аресты 1 896-97 (все
го по делу «Союза• арестован и при
влечёи к дознанию 25 1 чел., из них 1 70 
рабочих) ослабили орг-цию. Ми. арес
тованные после предварит. заключения 
сосланы в адм. порядке в Сибирь и др. 
отдалёииые губернии. В июле 1 902 
«Союз• был преобразован в Петерб. 
к-т РСДРП. 

Ли.т.: В. И. Ленин и питерские рабочие. 1 893-
1 924, Л" 1 982; Листовки Петербургского • Союза 
борьбы . . .  •. 1 895- 1 897 гг., М.,  1 934. 

СОIОЗ ЖУРНАЛНСТОВ Ленинграда 
(до 1 989 Л е и и и г р. о р г-ц и я С о ю
з а ж у р и а л и с т о в С С С Р) ( Нев
ский просп., 70) ,  творч. обществ. орг
ция работников печати, телевидения, ра
диовещания, ииформац. агентств Л.  
Созд. в 1 957. Объединяет ( 1 990) св. 
2 тыс. чл.; работают творч. секЦйи (очер
ка и публицистики, фотокорреспонден
тов, издат. работников, телевидения и 
документ. кино и др. ) ,  1 3  комиссий 
(междунар., по работе с молодыми жур
налистами, совет ветеранов печати 
и др. ) .  С февр. 1 989 издаёт (совм. с 
Леииздатом) газ. - дайджест «24 часа•. 
При Союзе - )Jом журналиста. 
«СОIОЗ ЗАЩИ1Ы УЧРЕДНТЕЛЬ
IЮГО СОБРАНИЯ•, созд. в П. 23 иояб. 
(6 дек.) 1 9 1 7; имел отделы в ряде горо
дов. Объединил предст. прав. эсеров, 
меньшевиков, нар. социалистов, каде
тов, правления отд. профсоюзов и 
кооперативов. Пред. - эсер В. Н Фи
липповский. Опирался гл. обр. на слу
жащих, интеллигенцию, уч-ся; в рабо
чих и солдатских массах поддержки не 
имел. «Союз• вёл агитацию за переход 
всей власти к Учредит. собранию, nы
тался создать свои воору ж. силы, участ
вовал в подготовке демонстраций в П. 
28 иояб. ( 1 1  дек. ) 1 9 1 7  и 5 ( 1 8 ) яив. 
1 9 1 8, издавал «Известия С. з. У. с." 
( П., дек. 1 9 1 7  - яив. 1 9 1 8 ) ,  распростра
нил св. 200 тыс. листовок. После рос
пуска в ночь на 7 (20) яив. 1 9 1 8  Учре
дит. собрания «Союз• распался. 

Лur .: З н а  м е и с к и 1 О. Н.. Всероссийское 
Уqредитепьное собрание. Истори• созыве и nопи-
тиче�tого крушени•. Л .• 1 976. , 
СОЮЗ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ 
СССР, Л е и и и г р. о р г-ц и я (ЛО) (ул. 
Толмачёва, 1 2) ,  творч. обществ. орг-ция 
деятелей кииоиск-ва Л. Оргкомитет 
созд. в 1 957 (до 1 960 Невский просп., 
72) , в 1 965 учреждено Ленингр. отде
ление союза, в 1 989 преобразовано в 
ЛО (с 1 990 входит в Союз на федера
тивной основе на правах республикаи-

Дом журналистов Союза .ж.урналистов Леммнrрада. 

ской орг-ции) . В ЛО ( 1 990) ок. 620 чл. 
Правление отделения руководит дея
тельностью профессиональных f'ИЛЬ
дий и ассоциаций кинематографистов, 
а также работой Дома творчества ки
нематографистов « Репиио•, Леииигр. 
отделением Кииофоида. При ЛО -
Дом кино, в фойе к-рого - мем. доска 
памяти кинематографистов, погибших 
в годы Вел. Отеч. войны. 

СОIОЗ КОМПОЗНТОРОВ РСФСР, Л е
и и и г р .  о р г - ц и я (ЛО) (ул. Гер
цена, 45) , творч. обществ. орг-ция ком
позиторов и музыковедов Л.  Созд. в 
1 932, наряду с Московским, как Леииигр. 
союз композиторов. С 1 948 после 1 -ro 
Всес. съезда сов. композиторов преобра
зован в Леииигр. отделение Союза сов. 
композиторов, с 1 957 Леииигр. орг-ция 
Союза композиторов РСФСР. Первый 
пред. правления - музыковед Б. А. Фии
герт, затем В. В. Щербачёв ( 1 935-37 
и 1 944-46) , И.  О. Дунаевский ( 1 937-
41 ) ,  Д. Д. Шостакович ( 1 946-47) , 
М. И. Чулаки ( 1 947-48 ) ,  В. П. Со
ловьёв-Седой ( 1 948-64) , А. П. Пет
ров (с 1 964 ) .  Первоиач. помещался на 
ул. Зодчего Росси, 2. В ЛО ( 1 990) св. 
1 50 чл. При Союзе работают Леииигр. 
отделения Муз. фонда СССР, Всес. бю
ро пропаганды сов. музыки и изд-ва 
«Сов. композитор• (с 1 957 ) .  Союз про
водит фестиваль «Леииигр. муз. весна» 
(с 1 965, ежегодно) .  

с.СОIОЗ СПАСЕНИЯ•, первая тайная 
орг-ция декабристов. Созд. 9 февр. 1 8 1 6  
п о  инициативе А .  Н Муравьёва н а  соб
рании в квартире С. И. и М. И. Муравь
ёвых-Апостолов в офицерских казармах . 
Семёиовского полка (не сохр. ) . К 1 8 1 7  
«Союз• объединял св. 3 0  чл. ( гл. обр. 
офицеров гв. полков) .  Устав ( Статут) 
разработан в нач. 1 8 1 7  П. И. Пестелем 
при участии И. А. Долгорукова, С. П. 
Трубецкого и Ф. П. Шаховского. Цель 
«Союза• - уничтожение крепостниче
ства и установление коиституц. монар
хии путём открытого вооруж. выступ
ления в момент смены императоров. 
Осенью 1 8 1 7  из-за разногласий по воп
росам тактики орг-ция распущена. В 
1 8 1 8  руководители «С. с.• создали в 
Москве новое об-во - •Союз благоден
ствия». 



Лur.: Н е  ч к и и а М. В., • Союз Спасени••, • сб . : 
ИстоР.:ические записки, т. 23, М., 1 941 
СОIОЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ Дr;ЯТЕЛЕЙ 
РСФСР (в  1 928-87, Всерос. Театр. 
об-во) , Лени нгр. организация (ЛОСТД) 
( Невский просп., 86) , творч. обществ. 
орг-ция театр. деятелей Л. Осн. в 1 877 
в П. как 06-во взаимного вспоможения 
рус. артистов. Среди учредителей -
актеры Г. Н. Федотова, Н. Х. Рыбаков, 
Н. Ф. Сазонов, Ф. А. Бурдин, писатели 
И. С. Турrенев, Д. В. Аверкиев, А. А. 
Потехин, А. А. Плещеев, художники 
В. В. Верещагин, И. К. Айвазовский, 
К. Е. Маковски й  и др. В 1 883 преоб
разовано в Об-во для пособия нуждаю
щимся сценич. деятелям, в 1 894 реор
ганизовано в Рус. театр. об-во ( РТО) , 
к-рое, помимо благотворительности, 
выдвинуло на первый план «содействие 
развитию театр. дела в России•. На 1 -м 
Всерос. съезде сценич. деятелей, созван
ном в Москве в 1 897 г., были вырабо
таны основы регулирования трудовых 
взаимоотношений актеров и антрепре
неров, принципы устава товариществ, 
ряд резолюций о задачах т-ра. После 
кончины бессменного председателя м. r. 
Савиной ( 1 9 1 5)  Совет РТО переведён 
в Москву ( 1 9 1 6 ) ,  в П. остался филиал 
во гл. со старейшим деятелем Об-ва 
реж. Е. П. Карповым. С 1 935 г. возро
дилось Ленингр. отделение (ЛО) под 
председательством Е. П. Корчагиной
Александровской, начали складываться 
организационно-творческие основы его 
деятельности. На 1 -й Ленингр. театр. 
конференции ( 1 939) избрано Правле
ние, в к-рое вошли Ю. М. Юрьев (пред. ) ,  
Н. И .  Акимов, А .  А .  Брянцев, Б .  М.  Суш
кевич и др. С началом Вел. Отеч. войны 
Правление было эвакуировано, в Л.  дей
ствовало врем. Правление под рук. В. А. 
Мичуриной-Самойловой, к-рое н

"
апра

вило усилия на спасение жизнен ра

ботников театров и ветеранов сцены, 

оставшихся в блокадном городе, созда

вало фронтовые актёрские бригады. С 
возвращением в 1 944 из эвакуации Прав
ления, избранного до войны, возобно
вилась деятельность ЛО в полном объ
ёме, прежде всего в сфере восстановле
ния театр. дела в Л. С 1 950-х гг. рас
ширялись масштабы и круг деятель
ности ЛО, к-рое в разные годы воз
главляли Н. К. Черкасов, Ю. В. Толу
беев, К. Ю. Лавров. ЛО проводит смот
ры творческой молодёжи ( 1 946-47 ) ,  
«Лучшая роль года• ( 1 970) , создало 
н.-и. группу «Социология и театр• 
( 1 973) ,  укрепляет контакты с творч. 
союзами, деятелями т-ра Москвы, Рос
сии, союзных республик, др. стран. ЛО 
оказывает практич. творч. помощь т-рам, 
способствует повышению худо
жеств. мастерства, изучению проблем 
теории и истории т-ра, организует се
минары, лаборатории, выставки, дис
куссии, конференции. ЛО - творч. 
центр орг-ций СТД Сев.-Зап. зоны. 

В ЛО ( 1 99 1 )  свыше 3,3 тыс. членов, 
работают 1 8  творч. секций и советов. 
ЛО осуществляет социально-бытовое 
обслуживание театр. деятелей, имеет 
детский сад и летний лаrерь, курирует 

работу учреждений СТД РСФСР в Л.: 
фабрики «Грим•, Дома ветеранов сцены 
ИМ. М. Г. Савиной, ДОМОВ Творчества 
«Комарово• и «Театральный•, театр.
книжного магазина «Маска•. С 1 987 
ЛО СТД возглавляет В. И. Стржельчик. 

Помещается в здании, построенном 
в кон. 18 в. (перестроено в 1 820-х и 
1830-х гг. ) и принадлежавшем семье 
Юсуповых. Здесь же находятся твор� 
клуб - Дворец театральных деятелен 
им. К. С. Станиславского, филиал Центр. 
научной б-ки СТД РСФСР. 

СОIОЗ ХУДОЖНИКОВ РСФСР, Л е
н и н г р. о р г-ц и я (ЛОСХ ) (ул. Гер
цена, 38) ,  творч. обществ. орг-ция худож
ников и искусствоведов Л. Созд. 2 авг. 
1 9 32.  До 1 943 Ленингр. отделение Со ю
за сов. художников (ЛОССХ ) ,  до 1959 
Ленингр. Союз сов. художников 
(ЛССХ ) ,  до 1968 Ленингр. отделение 
Союза художников РСФСР. В Л ОСХ 
( 1 990) ок. 2000 чл.; работают секции 
живописи, скульптуры, графики (куда 
входит коллектив "Боевого ка1хzндаиш ») , 
декор.-прикладного иск-ва, художников 
т-ра и кино, критики и иск-ведения;  
подсекции монумент. иск-ва и плаката; 
творч. объединение молодых художни
ков и искусствоведов. Первый пред. прав
ления орг-ции - К. С. Петров- Водкин 
(до 1937 ) ,  затем последовательно изби
рались М.  Г. Манизер, В. А. Серов, Я. С. 
Николаев, И. А. Серебряный, В. 8. Со
колов, Г. В. Косов, М. К. Аникушин, Б. В. 
Корнеев, П. Т. Фомин, Б. С. Угаров, 
Ю. Н. Лоховинин, вновь Аникушин, Е. Д. 
Мальцев (с 1 989) . 

В · здании ЛОСХ ( Дом художника: 
быв. здание Общества поощрения ХУ" 
дожеств) имеются выставочные залы: 
Большой, Малый, Белый, Голубая гости
ная, где ежегодно проводитс я св. 1 00  
выставок произв. ленингр. художников. 

Лиr.: Тllорческие организации Ленинграда, Л., 
1 98 1 ,  с .  44-56. 

«СОЮЗПЕЧАТЬ», Л е н  и н  г р. г о  с.  
п р е д п р и я т и е  ( Почтамтская ул., 
9 ) , ведёт историю от Газетного бюро 
(образовано в 1 926) , совр. назв. с 1 99 1 . 
Распространяет в Л. по подписке и в 
розницу сов. и заруб. газеты, журналы, 
еженедельники, при нимает подписку на 
периодич. издания. Через розничную 
торг. сеть «С.» наряду с периодич. изда
ниями продаются марки,  открытки, кни
ги, значки и нек-рые др. товары массо
вого спроса. На 1 янв. 1991  в Л.  выписы
валось 6,5 млн. экз. и продавалось в роз
ницу 7,5 млн. экз. газет и журналов 10 
тыс. наименований. Общий товарооборот 
«С.» 1 27 млн. руб. (в т. ч. розничный 59 
млн. руб. ) .  В 1991  в розничной торг. сети 
«С.» 28 маг., св. 800 киосков. «С.» распо
лагается в здании Гл. почтамта - пам. 
арх-ры кон. 18 в. 

«СПАРТАК» (просп. Обуховской Обо
роны ) ,  спорт. сад. Пл. 27 га (в т. ч. газо
нов 1 8,4 га, дорожек и спорт. сооруже
ний 6,2 га) . Созд. в 1965-75. Работают 
Дом физкультурника, Ледовый дворец 
(3 тыс. мест) , Дворец спорта с бас
сейном (длина дорожек 25 м ) ,  зал тя
жёлой атлетики, городошный манеж, 
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Спасо-Преображ.енский собор. 

3 футбольных поля, 2 хоккейные ко
робки, 3 площадки для спорт. игр, осве
щённая лыжно-роликовая трасса. Пар
ковая часть - в пейзажном стиле ; мно
го деревьев (липа, вяз, берёза, ясень, 
тополь, ива, конский каштан)  и кустар
ников (боярышник, жёлтая акация, ки
зильник, чубушник, шиповник, калина, 
сирень, снежноягодник) , растущих сво
бодно и в живых изгородях. 

«СПАС НА КРОВН», см. Воскресения 
Христова храм. 

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР 
( Преображенская пл" 1 ) ,  пам. арх-ры 
позднего классицизма. Возведён в честь 
победы России в войне с Турцией в 
1 8 28-29 (арх. В. П. Стасов) на месте 
сгоревшей в 1 825 ц. Преображенского 
полка ( 1 743-54, арх. М. Г.  Земцов, П. 
Трезини ) .  Сохранив старые стены, внутр. 
планировку и общую объёмную структу
ру, Стасов создал монумент. крестово
купольный 5-главый храм с мощным 
4-колонным портиком ионич. ордера 
на зап. фасаде. Дер. резной иконостас 
(иконы работы В. К. Шебуева, А. Е. 
Егорова, А. И.  Иванова) и алтарная 
сень выполнены по рис. Стасова. 
Им же создана ограда из стволов 
трофейных тур. пушек, соеди�ённых 
цепями ( 1 829-32) . Ныне - деиствую
щий �рам. 
СnАССКИЙ ОСТРОВ (Ф о н  т а  и
н ы й) , ист. название территории меж
ду р. Фонтанка и Екатерининским кан. 
(см. Грибоедова канал) , ограниченная 
на Ю.-3. Крюковым ( Никольским) кан" 
на С.-В. р. Мойка. В 18 - нач. 20 вв. вхо
дила в Спасскую полицейскую часть. 
Назв. от ц. Спаса на Сенной (не сохр.) .  
Гл. магистраль - Садовая улица. Во 
2-й пол. 1 9  в. назв. С. о. постепенно ис
чезло из гор. лексики. 

СПЕРАНСКИЙ Сергей Борисович 
( 1 9 1 4-83 ) ,  архитектор, нар. арх. СССР 
( 1 97 1 ) ,  д. ч. АХ ССС Р ( 1 979 ) . Чл. КПСС 
с 1 957. Окончил ИЖСА ( 1941 ) ;  препо
давал там же (с 1 947) . Один из веду
щих архитекторов Л. 1 950-70-х гг. 
Осн. работы (с коллективом авторов) :  
ст. метрополитена «Нарвская» ( 1 955) , 
Электротехн. ин-т ( 1 958 ) , жил. дома 
на Московском ( 1 956-6 1 )  и Ново-Из
ма йловском ( 1 964-65) проспекта х, 
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телецентр ( 1 962) , Ин-т дизельной пром
ети ( 1963 ) ,  г-цы «Ленинград» ( 1 970 ) ,  
«Пулковская» ( 1 98 1 ) ,  Монумент ге
роическим защитникам Ленинграда 
( 1 975) . Лен. пр. ( 1 978) , Гос. пр. СССР 
( 1 973) . Похоронен в г. Зеленогорск 
на гор. кладб. 

Лит.: А с т  а ф ь е • а  - Д л у r а ч М. И" С п  е
р а и с к а и ,В. С" С. Сперанский, Л" 1 989. 
СПЕЦТРАНС ( наб. Лейтенанта Шмид
та, 5) , трансп. управление Ленгориспол
кома по очистке гор. терр. и водных про
токов. Осн. в 1 962. Имеет: отделы по вы
возу бытового мусора, пищ. отходов; 
производств. бассейновое пр-тие гидро
техн. работ (6-я линия В. О" 1 1 ) ;  спе• 
циализированное строит.-монтажное уп
равление ( Петровский просп" 2а) ;  опыт
ный полигон «Красный бор» ( Колпино, 
Понтонная, 6-й км) ; автобазы ( Колпино, 
Кронштадт, Петродворец, Пушкин, Гор
ская, Зеленогорск) ; автопарки (Любо
тинский просп" 7 ;  Херсонская ул., 35; 
Кременчугская ул" 1 4; Малый просп" 
68; Липовая аллея, 1 0; просп. Энер
гетиков, 59) . Размещается в У мновой 
доме. 
«СПОРТ. ЧЕЛОВЕК. ВРЕМЯ» (наб. 
р. Фонтанки, 59 ) ,  еженед. издание К-та 
по физич. культуре и спорту Ленгорис
полкома. Выходит с 1 960 по четвергам 
(до 1991  «Спорт. неделя Ленинграда» ) .  
Распространяется по подписке и через 
киоски «Союзпечати». Пост. рубрики: 
спорт. новости; приглашаем на сорев
нования; календарь соревнований; стра
ницы спорт. истории и др. 
споРТJiвно-концвРТный комп
ЛЕКС ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА (СКК) 
(просп. Юрия Гагарина, 8 ) , одно из  
крупнейших в стране крытых сооруже
ний многоцелевого назначения. Первая 
очередь закончена в 1980 (арх. 
И .  М. Чайко, Н. В. Баранов, Ф. Н. Яков
лев) . Расположен в центр. части Мос
ковского парка Победы. Композиция 
здания построена на сочетании осн. ци
линдрич. объёма (диам. 1 60 м, вые. 40 м )  
и опоясывающего его 2-этажного кольца 
( шир. 1 5,5 м, вые. 9 м ) .  В фасадах осн. 
объёма выражена конструктивная схе
ма здания, складывающаяся из окру
жающих его 56 несущих колон11, на 
к-рых закреплены кольца, несущие 
стальную мембрану перекрытия (авто
ры конструкции А. П. Морозов, Ю. А. 
Елисеев, О. А. Курбатов) . Зал (25 тыс. 
мест) может трансформироваться в за
висимости от характера использования 
СКК. На пандусе гл. входа - скульпт. 
композиции «Искусство», «СпорТ», 
бронз. тематич. рельефы (скульп. В. Л. 
Рыбалко, Г. К. Баграмян, Н. А. Гордиев
ский) . 

Лит.: Я с н ы й  Г. В..  Сnортивно·концертный 
комплекс им. В .  И .  Ленина, в ero кн. :  Спортивные 
сооружении XXII Олим пиады, М" 1 984, с .  352-
6 1 ;  Дворец спорта и муз, сЛП•, 1 983,  № 9.  

СПОРТНВНЫЕ КЛУБЫ, составная 
часть ДСО. Создаются на пр-тиях, в уч
реждениях, вузах, ЖЭКах и ДЭЗах. В 
С. к. работают спорт. тренеры, а также 
инструкторы и тренеры-общественники 
по физкультурно-массовой работе. С. к. 
регулярно проводят соревнования, а их 

Спортивно·конuертный комплекс и мени 8 . И. Ленина. 

спорт. команды участвуют в гор" обл" 
республиканских, всес. и междунар. со
ревнованиях . С. к. организуют дет.-юно
шеские спортивные школы, дет. секции 
и команды, создают массовые оздоро
вит. секции (ГТО, общей физич. подго
товки, туризма, рыболовства и др. ) .  С. к. 
проводят спартакиады здоровья для на
селения по месту жительства. В системе 
ДОСААФ действуют спорт.-техн. клубы. 
Обычно С. 'к. имеют свою спорт. базу 
для уч.-тренировочных занятий и сорев
нований, спорт.-оздоровит. лагерь, своё 
название, эмблему и спорт. форму. 
Крупнейшие ленингр. С. к. - «Светлана» 
( Светлановский просп" 3 ) , «Ижорец» 
( Колпино, просп. Ленина, 1 ) ,  ЛОМО 
(Чугунная ул" 36) ,  «Большевик» (просп. 
Обуховской Обороны, 1 20 ) ,  «Звезда» 
(ул. Бабушкина, 1 2 3) , «Адмиралтеец» 
( наб. р. Фонтанки, 203 ) ,  «Кировец» 
(просп. Стачек, 47) , Спорт. клуб армии 
(Инженерная ул., 1 3) .  
СПОРТНВНЫЕ МЕМОРИАЛЫ. в л .  
ежегодно проводится св .  30 мемориа
лов по разл. видам спорта. Ежегодно 
в День Победы проходит традиц. эста
фета по «Зелёному поясу Славы». Стали 
традиционными междунар. и Всес. тур
ниры памяти ленингр. спортсменов, по
гибших в годы Вел. Отеч. войны (бокс, 
борьба классическая) . Проводятся со
ревнования, посв. прорыву или полному 
снятию блокады Л. (лёгкая атлетика, 
баскетбол, ручной мяч, прыжки на ба
туте и др. ) , Всес. зимний марафон по 
«Дороге жизни» на призы ж. «Физкуль
тура и спорт» (лё1·кая атлетика, лыжный 
спорт) , майские эстафеты и турниры, 
посв. Дню Победы (лёгкая атлетика, 
шахматы и др. ) .  Известны в стране и за 
рубежом С. м" мн. годы проходящие в 
Л. и посв. выдающимся спортсменам: 
Н. А. Панину-Коломенкину (фигурное 
катание на коньках ) ,  В. Ф. Краевскому 
(тяжёлая атлетика ) ,  Юрию Степанову 
(лёгкая атлетика ) ,  В. И. Алексееву (лёг
кая атлетика ) ,  Ю. К. Мордовину (фехто
ва1;1ие ) ,  В. А. Гранаткину (футбол ) ,  
С. А. Фурману ( шахматы ) .  

СПОРТНВНЫЕ ШКОЛЫ детско-юно
шеские. В сер. 1 950-х гг. в Л. открыты 

первые дет.-юношеские спорт. школы 
( ДЮСШ ) .  В 1960-х гг. созданы спеЦиа
лизированные дет.-юношеские школы 
олимпийского резерва ( СДЮШОР) -
для подготовки спортсменов высш. мас
терства. В 1 97 1  осн. первая в Л.  школа
интернат спорт. профиля (ШИСП 
No 62) . Затем при гор. Спорт. к-те были 
созданы школы высш. спорт. мастерства 
( Ш ВСМ) - по лёгкой атлетике,  комп
лексная по видам единоборств, по кон
ному спорту и по зимним видам спорта. 
В них готовят кандидатов в сборные 
команды страны, мастеров спорта СССР 
и мастеров спорта междунар. класса . В 
1 990 в Л. действовало св. 1 30 разл. С. ш. 
В них св. 70 тыс. уч-ся дет.-юношеского 
возраста занимаются по 35 видам спорта 
под рук. 2 тыс. тренеров. Лучшие спорт. 
результаты имеют С. ш. по традицион
но ведущим в Л .  видам спорта 
лёгкой атлетике, плаванию, гимнасти
ке, гребле академической, биатлону, 
фигурному катанию на коньках, фут
болу. 
СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ТЕЛЕФОННЫЙ УЗЕЛ Ленингр. гор. те
леф. сети ( СИТУ )  (ул. Герцена, 20 ) ,  
действует с 1936 (до 1 968 справочное 
бюро ) .  Телефон 09. В 1 940 в справоч
ном бюро работало 40 телефонистов; 
в 1 990 в коммутаторном зале СИТУ 
пл. 625 м2 размещено 1 40 рабочих мест, 
выдаётся в среднем ок. 100 тыс. справок 
в сутки. С апр. 1 9 70 работает служба 
платной информации «Сервис». 

СРЕДНИЕ сnЕци.АльныЕ УЧЕБ
НЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, см. раздел Среднее 
специальное образование в ст. Народное 
образование. 
СРЕДНИЙ ПРОСПЕКТ Васильевского 
о-ва (в 1 730- 70-х гг. М а л а я п е  р
ш п е  к т  и в а, в 1939-44 п р о с п. 
М у с о р  г с  к о г о) ,  между наб. Макаро
ва и Наличной ул. Проложен в 1 720-х 
гг. В 1 8 09  построен д. 24 (см. Ала
дова дом) . Дома 1 -5 и 2- 1 0  возведе
ны в 1 -й пол. 1 9  в" д. 1 8  (быв. кос
тёл св. Михаила, инж. К. Бульмеринг ) 
в 1 870-х гг. Осн. застройка - кон. 1 9  -
нач. 20 вв.: д. 1 4  ( 1 907, арх. Ф. А. Кор
зухин) , д. 3 1  ( 1 897, арх. А. Р. Гешвенд) , 



дома 45, 47 ( 1 9 1 1 , 1 9 1 3, арх. А. Ф. Бара
новский) , д. 53 ( 1 9 1 3, арх. С. С. Сера
фимов, И. А. Претро ) ,  д. 48 ( 1 89 1 ,  
арх. А .  Ф .  Красовский) , д. 7 4  - быв. 
Геол. к-т, ныне Геологи ческий ин
ститут, д. 77 - Василеостровский трам
вайный парк ( 1 907 ) , ныне Трамвайный 
парк им. А. П. Леонова. В 1 956 по
строен д. 82 - Ин-т горной геомеха
ники и маркшейдерского дела (арх. 
Б. М. Серебровский ) . Участок между 
Детской и Наличной улицами присоеди
нён в 1 972. На С. п.: Алюминиево
магниевый ин-т, плават. бассейн, г-ца 
«Гавань», табачная фабрика им. М. С. 
Урицкого, ст. метро «Василеостровска.я». 
СРЕДНЯЯ НЕНКА, река, протока в 
дельте Невы. Оrветвляется от Б. Невки 
слева в 3 км от устья, перед впаде
нием в Невскую губу; соединяете.я с 
ней в устьевой части. Омывает воет. и 
юж. части Елагина о-ва и отделяет его 
от Крестовского и Каменного о-вов. 
Близ места ответвления от Б. Невки 
в С. Н. впадает слева р.  Крестовка, 
соединяющая её с р. М. Невка. Дл. 
2,6 КМ, шир. в низкую воду ок. 1 00 М, 
глуб. ок. 3,5 м, в высокую воду соответ
ственно 200-230 м и 8-8,4 м. Ср. рас
ход воды в истоке 1 44 м3 /с, ниже впа
дения р. Крестовка 1 8 8  м3 /с. Назв. 
«Средняя» указывает на местоположе
ние этой протоки по отношению к М. и 
Б. Невке. Через С. Н. перекинуто 2 мос
та: Первый Елагин мост соединяет о-ва 

Средний проспект Васильевскоrо острова. 

Елагин и Каменный; Второй Елагин 
мост соеди няет о-ва Крестовский и Ела
гин. По С. Н. осуществляете.я местное 
пасс. судох-во; гл. речная пристань - у 
Центр. парка культуры и отдыха 
им. С. М. Кирова. 
СРЕЗНЕВСКИЙ Измаил Иванович 
( 1 8 1 2-80) , филолог, этнограф, акад. 
Петерб. А Н  ( 1 85 1 ) .  С 1 847 в П. Проф. 
Петерб. ун-та (с 1 847 ) и Гл. пед. 
ин-та ( 1 848- 80) . В 1 86 1  ректор ун-та. 
Основатель петерб. школы славистов. 
Инициатор создания и ред. «Известий 
АН по Отделению русского .языка и сло
весности» (т. 1 - 1 0, 1 852 -63) и «Учё-

Стадион имени В. И.  Ленина . Общи й вид с п о ртивного комплекса.  
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ных записок ОРЯС АН» (т. 1 -7, 1 854-
63) .  Тр. по истории ( «Мысли об исто
рии русского .языка»,  1 850) и диалекто
логии рус. .яз., методике преподавания 
рус . .яз., а также по палеографии, исто
рии др.-рус. лит-ры, этнографии и фольк
лору славянских народов. С сер. 40-х гг. 
работал над созданием словаря, отра
жающего лексику памятников др.-рус. 
письменности. Посмертно опубл. «Ма
териалы дл.я словаря древнерусского 
.языка по письменным памятникам» 
(т. 1 - 3, 1 893- 1 903, доп.  - 1 9 1 2; 3 изд., 
1958 ) .  Умер в П., похоронен в Рязан
ской губ. 

Лит.: И .  И .  Среэневский. Краткий биографи
ческий очерк. СПБ, 1 9 1 3 ; Б у л а х  о в  М.  Г., Вос
точно-славянские языковеды. Биобиблиографи
чес кий словарь, т. 1,  М инск, 1 976 . 

СТАДИОН НМЕНИ с. м. КНРОВА 
( Морской просп. ) .  Стр-во было начато 
в 1 932, к лету 1 94 1  завершены осн. под
готовит. работы, после окончания Вел. 
Отеч. войны стр-во возобновлено (ве
лось параJ1Лельно с работами по созда
нию Приморского парка Победы) .  Ста
дион открыт в 1 950 (арх. А. С. Николь
ский, К. И. Кашин-Линде, Н. Н. Степа
нов; Гос. пр. СССР, 1 95 1 ) ;  реконструи
рован в 1 980 (арх. С. П. Одновалов, 
А. И. Прибульский, М. В. Цимбал, инж. 
В. Е. Арсенов, А. С. Чугунов) .  Располо
жен на Стрелке Крестовского о-ва и 
воет. стороной примыкает к Примор
скому парку Победы. Основу сооруже
ния составляет замкнутый кольцеоб
разный овальный земляной холм, со
зданный путём намывки грунта из Нев
ской дельты. На внутр. склоне холма -
трибуны; по озеленённым наружным 
склонам на вершину холма ведут лест
ницы и пандусы, с воет. стороны двой
ная парадная лестница, оформленная 
каскадами и скульптурой. Арх-ра ста
диона отличаете.я простотой замысла, 
новизной конструктивного реше ния. 
Перед входом памятник С. М. Кирову 
(скульп. В. Б. Пинчук) .  Трибуны ста
диона вмещают до 73 тыс. зрителей 
(крупнейший в Л . ) , на нём провод.яте.я 
футбольные матчи высш. лиги. В пери
од Олимпийских игр 1 980 над стадио
ном горел Олимпийский огонь. Прохо
дили игры группового турнира по фут
болу. 

Лит.: Я с н ы й  Г. В., Стадион имени С. М. Ки
рова, в его кн. :  Спортивные сооружении X X l l  
Олимпиады, М . •  1 984.  

ст АДИОН НМЕНИ в. и. ЛЕНИНА 
( Петровский о-в, 2 ) , построен в 1 957-
61 (арх. Н. В. Баранов, О. И.  Гурьев. 
В. М.  Фромзель) на месте стадиона, со
оружённого в 1 924-25; реконструиро
ван в 1 980 ( арх. С. П. Одновалов, Н. Д. 
Балаж, инж. М. Э. Христиансен) .  Пред
ставляет собой монумент. сооружение, 
окружённое лёгкой колоннадой, масштаб 
к-рой хорошо вписался в общее про
странство предмостной набережной и 
соразмерен исторически сложившейся 
застройке. У гл. входа бюст В. И. Ленина 
(гр., скульп. В. И. Сычёв, арх. С. П. Одно
валов) . Трибуны на 31 тыс. зрителей. 

Лит.:  Я с н ы й  Г.  В" Стадион имени В. И. Ле
нина, в его кн.: Спортивные сооруж.е ния X X l l  Оли м 
пиады. М . •  1 9�4.  
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СТАДИОНЫ. К нач. 20 в. в П. име
лись немногочисл. спорт. площадки и 
неск. футбольных полей. С., в совр. по
НJIТИИ, не было. Первым в Л., построен
ным в сов. времJ1, был Стадион имени 
В. И. Ленина (открыт в 1 925) . Самым 
крупным в Л. J1ВЛJ1етсJ1 Стадион имени 
С. М. Кирова на Крестовском о-ве (три
буны на 73 тыс. зрителей) . Одно из 
старейших спорт. сооружений в горо
де - здание быв. Михайловского ма
нежа, перестроенное в 1 949 в Зимний 
стадион. С. имеют все кр. з-ды и ПО 
(«Большевик•, «КраснаJ1 зарJ1», «Крас
ный выборжец», «Светлана", «Скороход» 
и др. ) ,  PJIA учреждений и орг-ций (Лен
метрострой, Мор. торг. порт и др. ) , уч. 
заведениJ1 (Лесотехн. академиJ1 им. 
С. М. Кирова, Техн. ун-т, СГПТУ-7 и 
др. ) ,  спорт. об-ва ( «Зенит", «Спартак», 
«Буревестник», «Динамо», «Локомотив» 
и др. ) ,  спорт. клубы («Большевик», 
«Звезда», «Сокол• ) .  В 1 990 в Л. дейст
вовало св. 40 С. с трибунами св. 1 50 ООО 
мест. 

1 9 8z.
ит.: Ленинград спортивный. Справочни к, 

л . ,  
СТАЛЕПРОКАТНЫЙ ЗАВОД ( 25-JI ли
НИJI В. О., 8 ) ,  з-д металJDtч. изделий, 
выпускает ленты, профили, пружины, 
проволоку и др. продукцию ок. 1 00 тыс. 
типоразмеров. Осн. в 1 857 длJI произ-ва 
изделий из бронзы, меди, чугуна. 
В 1 874 вошёл в акц.  об-во «Вестфаль
ский унион» (с этого времени стал про-

ВОЛОЧНЫМ И ГВОЗДИЛЬНЫМ) , С 1 8 84 В 
составе Об-ва С.-Петерб. железопрокат
ных и проволочных з-дов, с 1 904 в До
нецко-Юрьевском металлурmч. об-ве. 
После Окт. рев-ции наз. «Красный 
гвоздильщИ1<», с 1 940 - сталепрокат
ный, проволочно-канатный з-д им. В. М.  
Молотова, с 1 957 совр. название. В годы 
первых ПJ1тилеток на з-де впервые в 
СССР освоено произ-во стальной про
волоки, ленты, стальных канатов и часо
вых пружин. В 1 94 1 -45 св. 600 работ
ников ушли в нар. ополчение и на фронт 
(мем. доска в памJ1ть погибших в Вел. 
Отеч. войну и умерших в блокаду) ; часть 
оборудованиJ1 эвакуирована на Урал. 
Воен. продукциJI - гранаты, стабилиза
торы длJI мин и т. п.; было изготовлено 
904 т бронекабельной проволоки длJI ка
белJ1, проложенного по дну Ладожского 
оз. В послевоен. годы реконструирован. 
В 60-е гг. построен цех прецизион
ных сплавов с законченным металлургич. 
циклом от выплавки сплавов до изго
товлениJ1 ленты. З-д поставлJ1ет продук
цию ок. 10 тыс. пр-тиям страны, экспор
тирует её в 30 стран. Работники з-да 
П. М.  Варламов и В. В. Иванов удостое
ны званиJ1 ГероJ1 Соц. Труда. 16 лауреа
тов Гос. пр. СССР. Награждён орд. Труд. 
Кр. Знамени ( 1 957 ) .  ИмеютсJ1 клуб, 
музей истории пр-тиJI. Многотираж
наJ1 газ. «Металлурr» (с 1 926, с 1939 
по 1 957 «Молотовец» ) .  

Стадион имени С. М. Кирова . 

Лит.: Врем• свершений. История Ленинrрадско· 
ro сталепрокатного завода. Л .,  1 9 8 7 .  

ст.Алин ( наст. фам. ДжугашвиJDt ) 
Иосиф Виссарионович 1 1 87 8  ( по уточ
нённым данным ) - 1 953) , парт. и гос. 
деJ1тель. Чл. Коммунистич. партии с 
1 898. Окончил духовное уч-ще в Гори, 
училсJI в Тифлисской правосл. семи
нарии. Впервые в П. был проездом в 
дек. 1 905 как делегат 1 -й конферен
ции РСДРП в Таммерфорсе , затем участ
вовал в П. в совещании членов ЦК 
РСДРП с делегатами конференции. 
Весной 1 906 был в П. проездом на 4-й 
съезд РСДРП. В иЮ11е 1 909 и в сент. 
19 1 1  был в П. после побегов из ссылки. 
В 1 9 1 2  заочно ( находилсJ1 в ссылке )  
кооптирован в ЦК и Рус .  бюро ЦК 
РСДРП. В февр. 1 9 1 2  бежал из ссылки 
в П., участвовал в издании газ. •Звезда». 
В апр. 1 9 1 2 арестован и сослан в Нарым. 
В сент. 1 9 1 2  вновь бежал, работал в 
петерб. орг-ции большевиков, в .ред. 
газ. •Правда»,  участвовал в и збират. кам
пании в 4-ю Гос. думу, написал «Наказ 
петерб. рабочих своему рабочему депу
тату•. В февр. 1 9 1 3  арестован и сослан 
в Туруханск. После Февр. рев-ции в 
марте 1 9 1 7  вернулсJ1 в П., введён в ре
дакцию «Правды• и Рус. бюро ЦК 
РСДРП. На 7-й ( Апр. )  Всерос. конфе
ренции РСДРП (б)  выступал с докладом 
по нац. вопросу, избран чл. ЦК. На 6-м 
съезде РСДРП (б)  выступал с полит. от
чётом ЦК и с докладом о полит. поло
жении; избран чл. ЦК. На заседании ЦК 
РСДРП (б)  5 ( 1 8 ) авг. избран в узкий 
состав ЦК. Работал в ред. газ. «Рабочий 
и солдат», «Пролетарий», «Правда•. На 
заседаниJ1х ЦК партии 10 (23)  окт. 
избран чл. Полит. бюро ЦК, 16 ( 29 )  
окт. - чл. Воен.-рев. парт. центра по 
руководству вооруж. восстанием, чл. 
ПВРК. На 2-м Всерос. съезде Советов 
избран чл. ВЦИК и утверждён нарко
мом по делам национальностей (до 
1922 ) .  На 7-м съезде РКП (б)  в марте 
1 9 1 8  избран чл. ЦК. В свJ1зи с переез
дом Сов. пр-ва 1 О марта 19 18 выехал в 
Москву. В мае 1 9 19 направлен в П. в 
свJ1зи с угрозой наступлениJ1 войск ген. 
Н .  Н. Юденича ; в июле-сент. 1 9 1 9  чл. 
РВС Зап. фр. и чрезвычайный уполно
моченный Совета рабоче-крестьJ1нской 
обороны во времJ1 обороны Петрограда 
1 9 19 ( находилсJ1 не в_ П. ) .  С 1 922 ген. 
секр. ЦК партии. Попытка ленингр. 
парт. орг-ции во главе с Г .  Е. Зиновье
вым выступить с· критикой деJ1тельнос
ти С. на 1 4-м съезде ВКП (б)  ( 1 925) 
(см.  • Новая оппозиция» ) не была под
держана съездом. 12 апр. 1 9 26 приехал 
в Л. и выступал с докладом об итогах 
работы Апр. пленума ЦК ВКП (б)  на 
пленуме Ленгубкома партии, 1 3  апр. -
на активе ленингр. парт. орг-ции с до
кладом о хоз. положении СССР и по
литике партии. В 1 928 приехал в Л.  и 
1 3  ИIOllJI выступил на собрании актива 
ленингр. парт. орг-ции с докладом об 
итогах И Ю11ьского пленума ЦК ВКП (б) .  
Приезжал в Л .  в 1 933 и в СВJIЗИ с убий
ством С. М. Кирова в дек. 1 934. Оста
ваJ1сь на посту секр. ЦК партии, с маJ1 
1941  пред. СНК СССР, с 1 946 пред. 



Сов. Мин. СССР. В годы Вел. Оrеч. вой
ны пред. Г КО, с июля 1 94 1  нарком обо
роны СССР, с авг. 1 94 1  Верх. главно
команд. Вооруж. Силами СССР. Чл. 
8ЦИК м ЦИК СССР, деп.  Sc С<.:СР 
с 1937.  С. были присвоены звания Ге
роя Соц. Труда ( 1 939) , Героя Сов. 
Союза ( 1 945) , Маршала сов. Союза 
( 1 943) , Генералиссимуса Сов. Союза 
( 1 945) . 

Постепенно ело.жился т. н. культ лич
ности С. и адм.-командная система 
управления нар. х-вом и всей .жизнью 
страны, сопровождавшиеся грубыми на
рушениями законности и массовыми 
репрессиями. С ведома С. после 1 926 
под лозунгом разгрома •НОВОЙ ОППО
ЗИЦИИ• многие тысячи ленинградцев 
подверглись необоснованным гонениям, 
кампании массового террора были обру
шены на Л.  после убийства Кирова, 
в 1 936-38 и после Вел. Отеч. войны 
(см. •Ленинградское дело» ) .  

В 1 930-50-х гг. именем С. были 
названы мн. учреждении, пр-ти.я, др. 
гор. объекты в Л. (в т. ч. адм. р-н, 
проспект и др. ) .  После 22-го съезда 
КПСС ( 1 961 ) эти наименовании упразд
нены. 

Лит.: ХХ съезд К ПСС. Сте нографичес кий отчет, 
т. 1 - 2, М., 1 956; О преодолении культа лич ности 
и его последствий. Постановление ЦК К ПСС от 
30 июня 1 956 r . •  • кн.: КПСС • резолюциях и ре
wе ии•х съездов, конфере нций и пленумов ЦК, 
9 иэд . •  т. 9.  м" 1 986; х р у щ е .  н. с" о кул ьте 
личности и ero последствинх.  Доклад ХХ съезду 
КПСС, 25 феор. 1 956 r" • И звести• ЦК К ПСС•, 
1 989, No 3;  8 о л к о r о и о о Д. А" Триумф и тра

гедии, кн. 1 - 2, м" 1 989 .  

«СТАЛЬНОЙ ПУТЬ•, мемориал в со
ставе •Зелёного пояса Слаt1ы» (арх. 
И. Г. Явейн, скульп. Г. Д .  Гликман) . 
Сооружён в 1 973  на ж.-д. ст. Петро
крепость близ пос. им. Морозова. На 
стеле вые. 8 м барельефы железнодо
рожников, мем. надпись повествует об их 
подвиге в 1 94 1 -44. 

стлнислАвл святОго костl!л 
(ул. Союза Печатников, 22, на пересече
нии с Мастерской ул. ) ,  пам. арх-ры клас
сицизма. Построен в 1 823-25 (арх. 
Д. И. Висконти ) с использованием ста
рых стен домовой церкви митрополита 
С. Богуша, пожертвовавшего на воз
Ведение костёла деньги и свой зем. учас
ток. Квадратное в плане здание пере
крыто небольшим куполом на глухом 
барабане. Фасады, обращённые на ули
цу, решены одинаково. Оконные проёмы 
ниж. яруса обработаны 2-колонными 
портиками; сильно выступающий ан
таблемент отдел.яет аттиковую часть. 
Внутри костёл разделён 4 пилонами на 
3 нефа, купол расписан кессонами с 
розеттами, подпружные арки украшены 
широкими полосами орнамента. 

, , ' 
СТАНКОВ-АВТОМАТОВ ЗАВОД ( Б. 
Разночинна.я ул" 1 4 ) ,  входит в состав 
Ленингр. производств. объединении пре
цизионного станкостроении им. Ильича 
(с 1 984) . Выпускает токарные автоматы, 
автоматы с ЧПУ и обрабатывающие 
центры продольного точении. Осн. в 
1 898 А. Шульцем как мастерска.я худ.
ковочных работ. С 1 906 

_
худ.-кузнечно-
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Костёл са. Сrанмслава. 

слесарный и механич. з-д. С 1 922 назв. 
неоднократно менялось. С 1939 Ленингр. 
з-д револьверных станков и автоматов. 
В 1 94 1 -45 производил продукцию для 
фронта. С 1 946 совр. название. На з-де 
установлена мем. доска в пам.ять по
гибших в Вел. Отеч. войну. В 1 962-
84 з-д входил в состав Станкостроит. 
производств. объединении им. Я. М. 
Свердлова. 
С1'АНКОСТРОНТЕЛЬНОЕ , ПРОИЗ
ВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ им. 
Я.  М. Свердлова ( Минеральная ул" 1 3 ) ,  
образовано в 1 962. Выпускает т.яжёлые 
расточные, координатно-расточные, 
копировально-фрезерные спец. станки, 
станки типа «обрабатывающий центр•, 
гибкие производств. модули дл.я гиб
ких производств. систем. Головной 
з-д (до 1 962 Станкостроит. з-д им. 
Я. М. Свердлова) осн. в 1 8 68  под назв. 
механич. з-д Мюргеда. С 1 878 наз. 
Чугуно-медно-литейный и механич. з-д 
«Феникс1> . В 1 92 2  з-ду присвоено им.я 
Я. М. Свердлова (мем. доска ) .  3-д спе
циализировалс.я на выпуске металлоре
жущих станков. В 1941 -45 сотни стан
костроителей сражались на фронтах (две 
мем. доски в честь погибших в Вел. Оrеч. 
войну и в блокаду) . В нач. войны 
больша.я часть рабочих и оборудовании 
эвакуирована на Урал. На оставшемс.я 
оборудовании налажено произ-во сна
рядов. В марте 1 942 з-д эвакуирован 
полностью. В 1 944 началось его восста
новление. С 1 949 пр-тие тя.ж.ёлого стан
костроении. Обладает замкнутым тех
нол. циклом, имеет литейное, заготовит" 
гальванич. произ-ва, все виды механич. 
обработки, стендовую сборку станков, 
мал.ярные и упакоаочные участки. Ра
ботники объединении А. И. Рощин и 
Н. С. Лебедев удостоены звании Героя 
Соц. Труда. 1 6  лауреатов Гос. пр. СССР. 
Награ.ж.дено орд. Ленина ( 1 966) , Окт. 
Революции ( 1 97 1 ) .  Имеютс.я обществ. 
музей истории объединении, ДК, ста
дион. Многотиражна.я газ .  .Ленингр. 
станкостроитель. (с  1 930, ранее наз. 
сСвердловец• ) .  К терр. объединении 
примыкает сквер, в к-ром установлен 
пам. герою Гражд. войны А. А. Кондрать
еву. 

СТАНЮКОВИЧ 

Станкостроительное производстаенное объецинение 
им. Я. М. Свердлова. Один нз цехов. 

Лит.: Б о р и с о в Г .• В а с и л ь е в С., Станко· 
строительный имени Свердлова, Л.,  1 962. 

СТАНКОСТРОНТЕЛЬНЫЙ ЗАВ6д 
им. Ильича ( Красногвардейский пер" 
1 5 ) ,  головное предприятие Ленингр. 
производств. объединении прецизион
ного станкостроения им. Ильича 
(с 1 984) . Выпускает оптич. профиле
шлифовальные станки, высокоточные 
шлифовальные автоматы и полуавтома
ты разл. модификаций дл.я обработки ко
лец подшипников и деталей топливной 
аппаратуры. Осн. в 1 893 швед. предпри
нимвтелями - бр. Экваль. Выпускал го
ризонтальные двухтактные нефт.яные 
двигатели. Рабочие з-да участвовали в 
орг-ции первого в П. к-та Кр. Гвардии 
(быв. Головинский пер. переименован 
впоследствии в Красногвардейский) .  
После национализации в 1 9 1 8  и объеди
нении с Первой рос. ф-кой наждачных 
изделий «Н. Н. Струк• получил назв. 
Наждачно-механич. з-д «Струк - Эк
валы. В 1 922 переим. в з-д «Ильич•. 
В 1 933 выделен в самосто.ят. з-д совр. 
названии. Выпускал заточные стан
ки. В годы Вел. Оrеч. войны 550 работ
ников сражались на фронтах, 283 из 
них погибли. Звание Геро.я Сов. Союза 
присвоено В. А. Л.ягину ( мем. доска) 
и В. З. Новикову. 3-д выпускал воен. 
продукцию. В 1 943 возобновил произ-во 
станков. С 1 948 начал осваивать выпуск 
совр. продукции. В 1 964 на з-де введён в 
строй один из первых в станкостроении 
термоконстантный корпус. В 1 962-84 
з-д входил в состав Станкостроит. про
изводств. объединения им. Я .  М. Сверд
лова. Работник з-да И. П. Цапкин удо
стоен звании Геро.я Соц. Труда. 4 лауре
ата Гос. пр. СССР. На терр. з-да пам. 
Ленину (скульп. В. Г.  Сташов, арх. 
И. П. Свиридов) . Имеется музей боевой 
и трудовой славы. 

Лит.: Д е м и д  о •  Н .  А .• Юность в борьбе, Днеп
ропетровск, 1 963; Л и с о в Г. П" Право на бес
смертие, п" 1 982. 

СТАНЮКОВИЧ Константин Михайло
вич ( 1 843 - 1 903) , писатель, журналист. 
С 1 857 по 1 860 училс.я в Мор. 
кадетском корпусе в П. Печаталс.я с 
1 859 в ж. •Сев. цветок•. В 1 860-63 
в кругосветном плавании [статьи в •Мор. 
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сб-ке• ( 1 862-64) и книга очерков «Из 
кругосветного плаванья• ( 1 867 ) ) .  В 
1 866-69 жил в П., активно занимаясь 
журналистикой. В фельетонах, расска
зах и очерках с демокр. позиций осве
щал обществ.-полит. проблемы, лит. 
борьбу, показывал быт и нравы порефор
менной России и её столицы: в 
ж. «Будильник• - «Петербургские за
метки• ( 1 867) ,  «Из петербургских нра
ВОР ( 1 867) , «Очерки столичной ЖИЗ
НИ• ( 1 867) , «Столичные сцены• ( 1 868) 
и др. ;  в «Новом русском базаре• -
10 очерков под названием «Обществен
ная жизнь. ( 1 868) . В 1 8 69-76 жил в 
провинции, печатался в ж. «Дело• ( коме
дия «На то и щука в море, чтоб карась 
не дремал•, 1 872; роман «Без исхода•, 
1 8 73, и др. ) .  В 1 877-78 за грани
цей. В 1 8 78 вернулся в П., опублико
вал романы «Наши нравы• ( 1 879) ,  
«В мутной воде• ( 1 878-79) , «два 
брата» ( 1 880) ,  «Омуn ( 1 88 1 ) ,  в к-рых 
нашла отражение и «петерб. тема•. 
В янв. 1 8 83 С. возглавил ж. «Дело•, а в 
дек. 1 883 приобрёл право собственности 
на него. В апр. 1 884 арестован за 
связь с рев. эмигрантами; в 1 885-88 
в адм. ссылке в Тобольске. С 1 886 по 
1 902 были опубл. «Морские рассказы», 
удостоенные в 1 901 Пушкинской пр. 
В 90-е гг. в П. написал и опубликовал 
неск. романов, повестей и рассказов, в 
к-рых обличал карьеризм и беспринцип
ность («Откровенные•, 1 8 93-94) . С 
1 894 сотрудник дет. ж. «Родник•. В 1896 
Петерб. к-т грамотности присудил 
С. Зол. медаль им. А. Ф. Погосского. 
С 1 897 С. - ред. газ. «Сын отечества•. 
В 90-е гг. жил в П. на углу Преоб
раженской и Кирочной улиц. В 1 902 уе
хал в Италию, где и умер. 

Лиr .: В и л ь ч и и с к и А 8. П . •  К. М. Станюко
вич. Жизнь и творчество, М.-Л.,  1 963. 

СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ, местность в сев. 
части Л., на прав. берегу р. Б. Невка 
(против Елагина о-ва ) ,  к Ю. от линии 
ж. д. Л. - Сестрорецк. Во 2-й четв. 
18 в. в этом р-не поселены крепостные 
крестьяне канцлера А. П. Бестужева
Рюмина, согнанные для земляных работ 
на Каменном о-ве; после создания в 
р-не Чёрной Речки НО8Qй Деревни посе
ление получило назв. С. Д. В 1 9  в. 
дачная местность. В 1 805-09 построена 
Благовещенская церковь, в 1 824-25 -
Шишмарёва дача.  В 1 870-х гг. по сев. 
границе С. Д. прошла линия Приморской 
ж. д., связавшей П. с Сестрорецком. В 
1909- 1 5  в С. Д. сооружён Буддийский 
храм. С 1 9 1 7  С. Д. в черте города. В 
1941 -44 дер. дома С. Д. разобраны на 
дрова, в 1940-50-х гг. терр. переплани
рована и благоустроена, застроена 3-5-
этажными жил. домами (арх. Н. В. Ба
ранов, Н. М. Назарьин, В. М. Фромэель, 
М. Е. Русаков) . К С. от входа в ЦПКиО 
им. С. М.  Кирова формируется адм. 
центр Приморского р-на, создан трансп. 
выход в р-н быв. Комендантского аэро
дро.мtl. На ул. Савушкина, 83 - новое 
здание Приморского райисполкома 
( 1 978, арх. Н. И. Симонов) .  Гл. магист
рали Приморский просп., улицы 
Школьная и Савушкина. От назв. С. Д. 

Сrаро-Калинкин мост через р.  Фонтанка. 

происходит прежнее наим. части При
морского просп. (Стародеревенская 
наб. ) ,  назв. сохранилось в наим. 1 - 3-й 
Стародеревенских улиц. У зап. границы 
С. Д. - скульптура «девушка с буке
том• ( 1 939, скульп. Е. А. Я неон-Ма
низер ) ,  обозначавшая до 1 963 границу 
города. 
СТАРНННЫЙ ТЕАТР, драм. т-р. Орга
низован Н. Н. Евреиновым и Н. В. Дри
зеном. Помещался в 1 907-08 на наб. 
р. Мойки, 61 ( здание не сохр. ) ,  в 
1 9 1 1 - 1 2  в Соляном городке (Соляной 
пер., 9б) . В руководство т-ра входили 
К. Н. Миклашевский, Н. И. Бутковская, 
в т-ре работали реж. А. А. Санин, М. Н. 
Бурнашев, комп. И. А. Сац, актёры 
М. Риглер-Воронкова, А. А. Мгебров, 
В. В. Чекан, А. А. Гейрот, Е. Маршева 
и др. 

Благодаря инициативе устроителей 
С. т. мн. художники «Мира искусства• 
впервые обратились к драм. сцене. С 
т-ром сотрудничали Н. К. Рёрих, М. В. 
Добужинский, Е. Е. Лансере, В. А. Щуко, 
А. Н. Ка11маков, И. Я. Билибин и др. 
Репертуар первого сезона состоял из 
проивв .. средневековой драматургии. Вто
рой сезон т-р посвятил испанской клас
сич. драматургии 1 6- 1 7  вв. С. т. ставил 
перед coбoii задачу «реконструировать 
сценич. представление во всей своеоб
разной прелести его архаических форм• 
( Евреинов) .  Создателей т-ра интересо
вала не драма, а зрелище.  Деятельность 
С. т. - первый опыт воссоздания театр. 
иск-ва прошлых эпох в рус.  т-ре начала 
века, выявивший противоречие между 
музейной реконструкцией, к-рой добива
лись режнссёры, и стилизацией,  к 
к-рой стремились художники. 

Лuт.: С т  а р к Э., Старинный театр., П .• 1 922; 
3 и о с к о-& о р о 1 с к и А Е. , Русскиl театр t11ч.  
Х Х  а., Праrа, 1 925; Р о с т  о ц к  и А 5., Ноаые 
течеии• • театре, 1 кн.: Русска• худо•естаениа111 
культура кон. XIX - нач. ХХ а. ( 1 908- 1 9 1 7 ) .  
кн. з .  м .. 1977.  

СТАРОВ Иван Егорович ( 1 745- 1 808 ) ,  
архитектор, один и з  основоположников 
рус. классицизма. Учился в петерб. 
АХ ( 1 758-62) у А. Ф. Кокоринова и 
Ж. Б. Валлен-Деламота, акад. с 1 769; 
преподавал там же (с 1 7 85 проф., с 
1 794 адъюнкт-ректор) .  В 1 762- 68 как 
пенсионер АХ работал в Париже и Ри-

ме (изучал антич. памятники ) .  В 1 772-
74 гл. арх. Комиссии о кам. строе.нии 
С.-Петербурга и Москвы. С 1 774 рабо
тал над реконструкцией А.лександро
Невской лавры и стр-вом Троицкпго со
бора. В 70-80-х гг. создал усадебные 
ансамбли близ П. в Тайцах (строился с 
1 7 74 ) ,  Сиворицах ( 1 775-76) и Пелле 
( 1 785-89, не сохр. ) ,  в к-рых достиг 
органичного сочетания сооружений с 
окружающей природой. Наиболее зна
чит. постройка С.  в П. - Таврический 
дворец. С 1 800 возглавлял строит. конт
роль при сооружении Казанского собора. 
Похоронен в Некрополе 1 8  в. 

Лмт.: К ю ч • р и • и  ц Д. А., И. Старов, Л . •  
1 982. 

СТАРОЖЙ.ЛОВКА, река, берёт начало 
на юж. склоне Парголовских высот, 
впадает в оз. Нижнее Большое Суздаль
ское. Дл. 7 км, пл. басе. 33 км'. Проте
кает через пос. Парголово. 
СТАРО-КАЛННКИН МОСТ (С т а
р о - К а л  и н  к и н  с к н  й ) ,  через р. 
Фонтанка, на просп. Газа, один из Ка
линкиных мостов. Построен в 1 78 6-
87 (инж. П. К. Сухтелен, И. К. Герард) 
как 3-пролётный каменный на месте 
существовавшего уже в 1 737 дер. моста. 
В 1 892-93 разводное пролётное строе
ние заменено кирп. лучковым сводом 
с гранитными арками по фасадам (арх. 
М.  И. Рылло) . В 1907-08 мост вторично 
расширен пристройкой дополнит. гра
нитных сводо.в с верховой и низовой 
сторон во всех 3 пролётах. Гранитные 
башни и парапеты на опорах сохра
нены. В 1 965 восстановлены гранит
ные обелиски с фонарями, гранитные 
скамейки на устоях и парапеты, отде
ляющие проезжую часть от тротуаров 
(арх. И. Н. Бенуа) . Дл. моста 65,6 м, 
ШИР; 30 м. , 
СТАРО-НИКОЛЬСКИЙ МОСТ, через 
Крюков кан., по Садовой ул., вблизи 
Никпльского Морского собора (отсю
да назв. ) . Построен ок. 1 784 -86, типо
вой 3-пролётный с опорами бутовой 
кладки с гранитной облицовкой. Имел 
дер. пролётные строения, центральное -
разводное. В 1 906 расширен, дер. бал
ки заменены металлич. 3-пролётными 
неразрезными с криволинейным очер
танием ниж. пояса (инж. А. П. Пше-



ницкий, К. В. Ефимьев, В. А. Берс) . 
Сохранились установленные в 1 842 
кованые перила. Дл. моста 28 м, шир. 
20,2 м. , 
СТАРОПАНОВО, местность на юго
зап. окраине Л" к Ю. от ж.-д. ст. Лиго
во, на р. Дудергофка. Назв. от быв. 
деревни. с 1 973 в черте л" резервная 
терр., для ЖИJJ. стр-ва. 
«СТАРЫЕ ГОДЫ• , Е ж е м е с я ч н и к 
д л я л ю б и т е л е й  и с к - в а  и 
с т а р и н ы, иллюстрированный жур
нал. Изд. в 1907 - 1 6  при Кружке люби
телей рус.  изящных изданий. Вышло 
90 номеров. Редакция - на Рыночной 
ул" 10. Изд. П. П. Вейнер; основатель 
и гл. ред. В. А. Верещагин, с 1 908 
гл. ред. Вейнер. В журнале сотрудни
чали А. Н. Бенуа, И. Э. Грабарь, 
С. П. Дягилев. Публиковались статьи по 
вопросам отеч. и заруб. иск-ва, описания 
коллекций, очерки о мастерах иск-ва; 
имелись отделы хроники и библиогра
фии. Сыграл значит. роль в пробужде
нии обществ. интереса к прошлому 
п" арх-ре и изобразит. иск-ву 1 8  -
1-й пол. 1 9  вв. , 
«СТАРЫЙ ПЕТЕРБУРГ• (с 1925 
•С т а р ы й П е т е р б у р г  - н о в ы й 
Л е н и н г р  а д• ) ,  науч.-ист. об-во. 
Созд. в 1 92 1  участниками семинара 
по изучению истории Дворца-музея в 
Павловске (рук. С. Н. Жарновский) . 
Заседания об-ва проходили в быв. доме 
Мятлева ( Исаакиевская пл" 9/2 ) ,  с 
1 9 24 в быв. дворце Бобринских 
(Красная ул" 60) ,  здании АХ, Доме 
учёных, Аничковом дворце, в 1 936-
37 - на квартире последнего пред. 
об-ва Н. М. Осипова (Адмиралтейский 
просп" 1 2) .  Цель - изучение и популя
ризация пам. истории и культуры П. и 
окрестностей, разработка методов их ох
раны и восстановления. Первый пред. 
об-ва - дир. Музея истории города Л. А. 
Ильин, чл. Совета - комп. Б. В. Асафьев, 
худ. А. Н. Бенуа, искусствоведы В. П. 
Зубов, В.  Я. Курбатов, историк П.  Н. 
Столпянский, дир. Гос. Эрмитажа С.  Н. 
Тройницкий и др. ( впоследствии состав 
менялся ) .  В работах об-ва активно участ
вовали акад. С. Ф. Платонов, проф. А. Ф. 
Кони и Л. А. Рождественский, арх. И. А. 
Фомин, Н. Е. Лансере и А. И. Гегелло, 
историки и краеведы А. Г. Яцевич, В. Н. 
Нечаев, худ. Е. Е. Лансере, М. В. До
бужинский, А. П.  Остроумова-Лебедева 
и мн. др. (число членов в разное вре
мя 300-500 чел. ) .  Об-во - инициатор 
создания музея в квартире А. С. Пуш
кина на наб. р. Мойки, 1 2, открытия 
пам. на месте его дуэли, реставрации и 
благоустройства Летнего сада и его по
строек. Члены об-ва обследовали и со
ставили описания ок. 2,5 тыс. пам. 
истории и арх-ры л" участвовали в под
готовке списка пам. арх-ры Л" охраняе
мых гос-вом ( 1 930- 32) .  в 1 923-28 в 
П. (Л.)  действовали созданные об-вом 
Музей отживающего культа (предметы 
иск-ва, собранные из закрытых церквей; 
Волховский пер" 1 -3) и Музей купеч. 
быта 40-60-х гг. 19 в. в быв. доме Ков
ригиной (6-я линия В. О" 21 ) .  Об-во 
организовывало семи11ары и курсы 
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лекций в вузах, школах, клубах и на 
пр-тиях, экскурсии по П. (Л.) и области 
(ими было охвачено неск. десятков 
тыс. чел.) .  В февр. 1 938 решением отдела 
надзора Ленсовета об-во ликвидирова110, 
его архивы и собрания переданы Му
зею истории города ( ныне Музей исто
рии Ленинzрада) и др. науч. учреждени
ям и орг-циям. 

Лит.: Б л и н  о в П.  М" Общество •Стары й Пе
тербург - новы А Лени нграА•. • сб.: Пам•тннки 
Отечества, ( в . 1  2, М., 1 9 8 7 ;  К о н  е ч н ы й А. М.,  Об
щество •Старый Петербург - новый Ленинград•, 
1 9 2 1  - 1 938, в сб.: М узей, (в . 1  7, М., 1 987.  

«СТАРЫЙ ПЕТЕРБУРГ•, худ.-ист. 
музей. Созд. в кон. 1 907 по инициативе 
Комиссии по изучению и описанию 
старого П.  (образована в 1907 при Об
ществе архитекторов-художников) ;  По
ложение о музее утвержде110 Мин-вом 
внутр. дел в дек. 1 908. Размещался в 
доме арх. П. Ю. Сюзора на Кадет
ской ( ныне Съездовской) линии В. О" 
2 1 .  В ос11ове собрания - пожертвован
ная музею коллекция кн. В.  Н. Аргутин
ского-Долгорукова (картины, гравюры с 
видами П" авторские чертежи рус. зод
чих 1 8  - нач. 1 9  вв. ) .  В пополне
нии фондов участвовали художники, ар
хитекторы, искусствоведы и коллекцио
неры: П. П. Вейнер, А. Ф. Гауш, Л. И. 
Жевержеев, А. С. Раевский, Н. Н. Вран
гель, И. А. Фомин, А. Н. Бенуа и мн. др. 
В 1 9 1 1  в музей передана значит. часть 
экспо11атов Ист. выставки арх-ры, орга
низованной 06-вом архитекторов-худож
ников в залах АХ. В 1 9 1 7  в фондах му
зея св. 3 тыс. уникальных экспонатов по 
истории и арх-ре П. Музей организовы
вал архит. экскурсии по П" проводил чте
ния по истории и арх-ре города (участ
вовали В. Я. Курбатов, В. А. Верещагин, 
И. Э. Грабарь, Г. К. Лукомский и мн. 
др. ) ;  в деле изучения, защиты и пропа
ганды пам. истории и культуры П. 
тесно сотрудничал с 06-вом защиты и 
сохранения в России пам. иск-ва и 
старины, Ист. об-вом при Петерб. ун-те, 
АХ и др. орг-циями. После Окт. рев
ции фонды музеи пополнены новыми 
экспонатами. В 1 9 1 8  «С. П.» переведён 
в Аничков дворец и преобразован в Му
зей истории города (см. Музей истории 
Ленинzрада) .  

Лит.: & л и  н о  1 А. М . • •Эти люди были nодвиж.
ннка�н ... •.  сЛП•,  1 988,  № 9. 
СТАСОВ Василий Петрович ( 1 769-
1 848 ) ,  архитектор. С 1 794 жил в П. 
С 1 8 1 1 акад. АХ. В 1 8 16 назначен 
одним из гл. арх. «К-та дли строений и 
гндравлич. рабоn, с 1 8 1 7 руководил 
дворцовым стр-вом в П. и загородных 
резиденциих. Развивал осн. идеи и ком
позиц. приёмы последнего этапа рус. 
классицизма - ампира, особенно часто 
обращался к строгим формам дорич. 
ордера, добивался торжеств. звучания 
архит. образа: ПавJWвскоzо полка ка
зармы (ныне Ленэнерго) ,  здание Коню
шенного ведомства ( 1 8 1 7- 23) , Ямской 
рынок ( 1 8 17 - 1 9) , Нарвские триум
фальные ворота и Московские триум
фа.яьные ворота, Спасо-Преображенский 
собор и Троицкий собор - все в П.; 
чугунные ворота «Любезным моим 
сослуживцам•, Манеж, Большая оран-
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жерея и Конюшенный корпус - все в 
Царском Селе ( ныне Пушкин) . Завер
шил ансамбль Смольного мои. (см. 
Смольный) , участвовал в восстановлении 
Зимнеzо дворца после пожара 1 837. 
В 1 843-48 жил на Галерной (ныне 
Красной) ул., 40. Похоронен в Некропо
ле мастеров иск-в. На доме, где в 
1 8 17-30 жил с. ( 1 -я линия в. о" 
1 8 ) ,  - мем. доска. В 1 9 69 в ограде 
Троицкого собора открыт бюст С. 
(скульп. М. Т. Литовченко, арх. Ж. М. 
Вержбицкий ) .  

Лиr.: П и л •  в с к и А В .  И "  Стасов - арх мтек· 
тор, л" 1 1 963 1 ;  e r o  ж е. Зодчнil В. П. Стасов, 
(Л" 1 9701 ; С а л и т а  Е. Г . •  Стасовы в Петер
бурге - Петрограде, Л" 1 982; Т ы  ж н е и  к о Т. Е., 
В.  Стасов, Л " 1 990. 

СТАСОВ Владимир Васильевич ( 1 824-
1906) , худ. и муз. критик, историк 
иск-ва, археолог, обществ. деятель, поч. 
ч. Петерб. АН ( 1 900) . Сын В. П. Ста
сова. Род. в П. Окончил Уч-ще право
ведения ( 1 843) , в 1 843-48 служил в 
Межевом департаменте Сената, в 1 848-
51 - в Департаменте герольдии, с 
1 855 - в Публ. б-ке (с 1 872 зав. 
худ. отделом; мем. доска) .  С 1 847 си
стематически выступал в петерб. журна
лах и газетах со статьями по лит-ре, 
изобразит. иск-ву, музыке. С 186 1  чл. 
Рус. археол. об-ва (в 1 86 1 -64 ред. его 
«Известий• ) .  Опираясь на принципы 
эстетики рус. рев. демократов В. Г. 
Белинского, А. И. Герцена, Н.  Г. Черны
шевского, страстно боролси против ака
демизма в иск-ве, ратовал за реалистич. 
иск-во, за демократизацию худ. жизни. 
Активно участвовал в творч. деятель
ности •Могучей кучки•,  был идейным 
вдохновителем передвижников, близким 
другом мн. композиторов и художников 
(М.  И. Глинки, А. С. Даргомыжского, 
М. А. Балакирева, И. Е. Репина и др. ) . 
Автор многочисл. работ по истории 
рус. и зап.-европ. иск-ва, монографий 
о рус. композиторах и художниках; 
своими публицистичными, ирко поле
мичными критич. работами (иногда отли
чавшимися известной односторон
ностью, недооценкой нек-рых выдаю
щихся худ. явлений ) внёс существ. вклад 
в разработку эстетики реалистич. иск
ва. С. сочувственно отнёсс я к Рев-ции 
1 905-07; выступил в защиту М. Горько
го от преследований пр-ва. Похоронен 
в Некрополе мастеров иск-в (пам. -
1908, скульп. И. Я. Гинцбург) .  На доме, 
где в 1 854-73 жил С. (Моховая ул . .  
26) , - мем. доска. С 1 896 жил на Суво
ровском просп" 20/9. 

Лит.: С а п и т  а Е. Г "  С у а о р о в  а Е. И "  Ста
сов о Петербурге, Л.. 1 97 1 ;  Л е 6 е д е  о А. К" 
С о л о д  о в и и к о а А. В .• В. В. Стасоа. Жизнь и 
таорчество. М . •  1 976; С а л  и т а  Е. Г.,  Стасовы • Пе· 
тербурге - Петрограде, Л" 1 982. 
СТАСОВА Елена Дмитриевна ( 1 873-
1 966) , деятель рев. движения, Герой 
Соц. Труда ( 1 960) . Чл. Коммунистич. 
партии с 1 898. Род. в П. Окончив гим
назию, работала вместе с Н. К. Круп
ской в вечерне-воскресных школах для 
рабочих, вела с.-д. пропаганду. С 1 898 
чл. петерб. «Союза борьбы за освобож
дение рабочего класса•. В 1 904-06 
секр. Сев. бюро ЦК, ПК, Рус. бюро ЦК 
РСДРП. После Февр. рев-ции секр. ЦК 
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партии (до 1 920) ; в Июльские дни 1917 
на квартире С. (Фурwтадтская ул., ны
не ул. Петра Лаврова, 20; мем. доска) 
находился ЦК РСДРП (б) , бывал В. И. 
Ленин; делегат 6-го съезда партии, из
брана канд. в чл. ЦК. Участница подго
товки Окт. вооруж. восстания, в дни вос
стания руководила выпуском ииформац. 
бюллетеня ЦК РСДРП (б) . В 1 9 1 8  чл. 
Преэ. Петрогр. ЧК, чл. и секр. Петроrр. 
бюро ЦК, в 1 9 1 8-20 чл. ЦК РКП (б) . 
В 1 920-2 1  зав. орготделом Петроrр. 
к-та РКП (б) . С 192 1  работала в Ко
минтерне, затем на парт., обществ.-лит. 
работе. Чл. ЦКК ВКП (б) в 1 930-34. 
Чл. ВЦИК и ЦИК СССР. Именем С. в 
1967 названа новая улица (между просп. 
Энергетиков и ул. Тухачевского) . 

С о ч. :  Воспоминании, М.1 1 969; Страницы жиз
ни и борьбы, 3 н>д., М" 1 988.  

Лur.: С а л  и т а  Е. Г "  Стасооы • Петербур
ге - Петроrраде, Л" 1 9 8 2 ;  Л и п  и л  и н  В. Г" 
Абсолют. Документальный рассказ о Е. Д. Стасо
вой, л" t 990. 

, 
СТАЦИОНАРЫ, леч.-профилактич. уч
реждения, созданные в блокадном Л. 
для оказания мед. помощи наиб. исто
щёииым ленинградцам. В дек. 194 1  от
крыты городской, 15 районных и 16 за
водских С. почти на 9 тыс. мест (к кои. 
яив. 1 942 число коек доведено до 
1 9  тыс.) . В связи с улучшением прод. 
положения к весне 1 942 в С. введено до
полнит. питание. В апр. 1942 С. упразд
нены. За время существования в 1 09 ста
ционарах улучшили здоровье св. 64 тыс. 
ленинградцев. 

Лиr .: М а н а к о а Н. А., В кольце блокады. 
ХоэиАстао и быт осажденноrо Лени нграда, Л. ,  
1 96 1 ;  На 3ащнте неоской тоердынн , Л. ,  1 965. 

СТАЧЕК ПЛОЩАДЬ (до 1 923 Н а р  в
с к а я, от г. Нарва) , на пересечении 
проспектов Газа, Нарвского и Стачек. 
Названа в память стачечного движения 
и рев. выступлений рабочих Нарвской 
заставы. Возникла в 18 в. 1 1  июня 1 8 1 3  
жители П .  встретили эдесь гроб с телом 
М. И. Кутузова. В 1 8 14 сооружена дер. 
Триумф. арка в честь возвращения в П. 
rв. полков, участвовавших в Отеч. войне 
1 8 12 и эаrраи. походах 1 8 1 3- 1 4, в 
1 8 27-34 - Нарвские триумфальные во
рота. 9 яив. 1905 на площади была рас
стреляна мирная демонстрация рабочих 
Нарвской заставы; в февр. и июле 19 1 7  
у Нарвских ворот проходили митиtп'и 
рабочих; 25 окт. 1 9 1 7  через площадь про
следовали красногвардейцы Нарвской 
заставы на штурм Зимнего дворца. В хо
де реконструкции С. п. в 1925-27 со
оружёи ДК им. М. Горького (д. 4) , в 
1929-31  построены универмаг и ф-ка
кухия (д. 9 /3, арх. И. А. Меерэои, А. К. 
Барутчев и др.) . В 1 980 завершено 
сооружение подземных переходов. На 
С. п. - ст. метро « Нарвская•. 

Лит.: Л е в и т а и И. И., Площадь Стачек ,  Л., 
1 987. , 
СТАЧЕК ПРОСПЕКТ (до 1 923 П е
т е  р г о  ф с к о е ш., до 1940 ул. С т а
ч е к) , между Стачек площадью и раз
вилкой просп. Маршала Жукова и Пе
терrофского ш. Возник в 18 в. как почто
вый тракт на Нарву и Ревель (ныне 
Таллинн) и как дорога на Петерrоф (от
сюда прежнее назв. ; на углу С. п.  и ул. 
Трефолева сохранился мрам. верстовой 

столб 1 8  в. ) .  До нач. 20 в. к Ю. от пл . 
Стачек находились деревни Волыикииа, 
Теителева (Теителевка) , Емельяиовка, 
Автово. В 1 8  в. участки к Ю. от деревень 
вдоль тракта заняты загородными усадь
бами знати (сохранились Дашковой да
ча, д. 45 и Чернышёва дача, д. 1 62 ) .  В 
1 801 в р-и тракта переведёи из Крон
штадта чугунолитейный э-д (с 1 868 Пу
тиловский э-д, ныне ПО lrКировский за
вод»; на С. п. - его гл. проходная и 
инж. корпус, 197 1 -73, арх. А. Н. Квет
иый, Т. Ф. Беленькая,  М. А. Садовский) , 
тракт (позднее шоссе) стал гл. маги
стралью рабочего предместья П. 
Нарвской заставы, в 19  в. прилегающая 
терр. застраивалась гл. обр. дер. домами 
и рабочими казармами. В 19 20-х rr. на
чата реконструкция магистрали и сосед
них терр.: сооружёи жилмассив на Трак
торной ул., дома 3 1  и 33, школа им. 1 0-ле
тия Октября (д. 1 1 , 1 925-27, арх. 
А. С. Никольский; ныне школа № 384) , 
Дворец культуры и техники им. И. И. Га
зы ( 1 930-35, арх. А. И. Геrелло, 
Д. Л. Кричевский) , Кировского райсо
вета здание и др., создана Кировская 
площадь, разбит Детский парк имени 
9 Января. В 30-х гг. застроена часть 
быв. д. Автово (к З. от С. п. ) .  В 194 1 -44 
близ С. п. проходил рубеж обороны Л.,  
ми. здания по проспекту разрушены или 
повреждены огиём ием.-фаш. артилле
рии. 

В 50-х гг. реконструкция С. п. про
должена: застроена Комсомольская 
площадь и часть Автово к В. от С. п. 
В 1951  в сквере у пересечения С. п .  и 
р. Красненькая открыт пам. «Танк
победитель» (в этом же р-ие - Крас
ненькое кладбище с братскими могила
ми защитников Л. ) .  В 60-70-х гг. за
строена часть С. п. к Ю. от р. Краснень
кая (примыкающая к Ульянке) .  В юж. 
части С. п.  - ДК сКировец• (д. 1 58) и 
кр. торг.-бытовой центр (д. 1 05 ) ,  в одном 
из корпусов к-рого театр.-коицертиый 
зал «Время». На С. п. - ст. метро «Ки
ровский завод» и lrАвтово•. 

Лит.: Г р и н  ц е а и ч О. С.. Проспект Стачек, 
Л . - М "  1 954; К в р п у щ е н к о  В. М "  Проспект 
Стачек, Л . • 1978.  

СТЕБУТОВСКИЕ ЖЕНСКИЕ СЕЛЬ
скохозЯйСТВЕННЫЕ КУРСЫ. 
высш. спец. уч. заведение. Оси. в П. в 
1904 06-вом содействия жен. с.-х. обра
зованию. Названы по имени одного из 
организаторов И. А. Стебута. Помеща
лись в Аптекарском пер., 1 Оа. Приём 
проводился по конкурсу, преимуществом 
пользовались лица с высш. образова
нием. Обучение платное. В течение 4 лет 
слушательницы изучали полный курс 
агроиомич. наук. Летние практич. работы 
проводились в имении Стебутовских кур
сов «Княжий двор• Старорусского уез
да Новгородской губ. Выпускники полу
чали звание агронома. В 1 9 1 8  курсы пе
реим. в ии-т, в 1 922 влились в Сельско
хозяйственный институт. 

Лит.: Очерк развитu Стебутовских высших 
женских сельскохоэиАственных курсов за десJ11тнле· 
тие их сущест80аанн11 и отчёт об их состо11нин эа 
1 9 1 3/ 1 4  учебныА rод. П" 1 9 1 5. 
СТЕКЛОВ Владимир Андреевич ( 1 863-
1926 ) ,  математик. Племянник Н. А. Доб-

Пам11тннк • Сrереrущему•. 

ролюбова. Окончил Харьковский уи-т 
( 1 887) . В 1 906- 19  проф. Петерб. у и-тв. 
С 1 902 ч.-к., с 1 9 1 0  адъюнкт, с 1 9 1 2  
ординарный акад. Петерб. АН, с 1 9 1 9  
вице-преэ. АН. 

По инициативе С. организован при 
АН Фиэ.-матем. ии-т ( 1 9 2 1 ) ,  директо
ром к-рого он был до конца жизни 
(в  1 926 ин-ту присвоено имя С.; пос
ле реорганизации ин-та в 1 934 имя С. со
хранил Матем. и и-т АН СССР) . Оси. 
тр. посвящены решению матем. проблем, 
связанных с задачами естествознания, 
гл. обр. в матем. физике. Похоронен 
на Литераторских мостках. На доме, где 
жил С. ( наб. Лейтенанта Шмидта, 
1 /2 ) ,  - мем. доска. 

Лит.: В л а д  и м  и р о 1 В. С., М а р  к у ш И. И., 
В. А Стекло• - уче ный и орrаниэатор науки, М., 
1 98 1 .  

СТЕКЛsIННЫЙ ГОРОДОК ( С т е к
л я и к а) , местность в воет. части Л., 
на лев. берегу Невы, к Ю. от Обводно
го канала. В 70-х гг. 1 8  в. принадлежала 
Г. А. Потёмкииу (см. «Озерки») , по 
указанию к-рого близ Шлиссельбургско
го тракта ( ныне просп. Обуховской Обо
роны) были сооружены стекольный и 
зеркальный э-ды. После смерти Потём
кииа ( 1 79 1 )  э-ды взяты в казну, на их 
базе создан Петерб. каэёииый стеколь
ный э-д (ныне ПО « Росстеклохрусталы ) .  
От назв. проиэ-в потёмкииского э-да и 
слободы работных людей происходят 
наим. Хрустальной, Глиняной, Глазур
ной, Фаянсовой и Слободской улиц и 
Зеркального пер. Одна из улиц С. г. на
звана именем проф. Н. Н. Качало
ва - инициатора восстановления в сов. 
время хрустального и стекольного 
проиэ-ва. 

СТЕНБОК-ФЕРМОРА ДОМ (наб. Ма
карова, 26) , пам. арх-ры классицизма. 
Построен в 1 834 (арх. А. М. Болотов) . 
Беэордериое компоэиц. решение гл. фа
сада 3-этажиого на высоком подвальном 
этаже дома отличается строгостью и 
простотой: ризалит в центре завершает
ся треуг. фронтоном, декuр. мотивы 
использованы сдержанно. Со стороны 
двора сохранились аркады старых га
лерей. 
«СТЕРЕГУЩЕМУ» пАмятник, от
крыт в 1 9 1 1 на терр. совр. Парка имени 



В. И. Ленина в память о подвиге экипа
жа миноносца •Стерегущий•, к-рый 26 
февр. 1904 в ходе рус.-япон. войны 
1904-05 вступил в неравный бой с япон. 
кораблями. Почти вся команда погиб
ла, корабль потерял ход, но когда япон
цы пытались взять его на буксир, уце
левшие 2 матроса открыли кингстоны 
(клапаны затопления) и погибли вместе 
с кораблём. На круглой земляной пло
щадке с 3 лестницами глыба серого гра
нита, увенчанная крестом с горельеф
ным изображением фигур 2 матросов, 
открывающих кингстоны (скулъп. К. В. 
Изенберг, арх. А. И. Гоген) .  В 1954 на 
тыльной стороне памятника установле
на мем. доска с изображением боя и 
списком павших героев. 

«СТЕРЕОКИНО. ( Невский просп., 88 ) ,  
кинотеатр. Находится в дворовом фли
геле, построенном в 1 9 1 1 - 1 2  для ки
нематографа •Унион• (в 1 9 40-50-х гг. 
«Хроника•, после 1960 •Новости дня», 
с 1 980 •С.• ) .  Зал (205 мест) оборудо
ван спец. экраном и аппаратурой для по
каза фильмов с объёмным изображе-
нием. 
СТОЛЕТИЕ ПЕТЕРБУРГ А. Официаль
но отмечалось 1 6  мая 1 803. В этот 
день с утра войска столичного гарнизо
на (22 батальона пехоты и 1 3  эскадронов 
кавалерии ) были выстроены на площа
ди перед Зимним дворцом, по улицам 
вдоль Гл. Адмиралтейства вплоть до 
Исаакиевской пл., Синего моста и зда
ния Сената. На Неве стояли корабли 
Балт. флота, в т. ч. стопушечный ко
рабль •Архистратиг Гавриил•, на палу
бе к-рого был установлен ботик Пет
ра 1 - •дедушка Рос. флота•. В Исааки
евском соборе состоялось торжеств. бо
гослужение - литургия, во время к-рой 
префект Духовной академии Евгений 
Болховитинов произнёс «Торжеств. 
слово•. Во время литургии произведён 
троекратный салют орудиями Петропав
JWвской крепости, Адмиралтейской кре
пости и ружейными залпами войск гар
низона. Затем войска церемониальным 
маршем проследовали по Английской 
наб. к Петровской пл. (ныне пл. Де-· 
кабристов) ,  на к-рой состоялся парад. 
После парада депутация «именитого ку
печества• преподнесла в Зимнем дворце 
имп. Александру 1 памятную зол. ме
даль (на одной её стороне голова Пет
ра 1, увенчанная лавровым венком, на 
другой - Геркулес, сидящий на земном 
шаре и указывающий рукой на щит с 
изобраЖением С.-Петерб. крепости и да
той • 1 803•; у ног Геркулеса план преж
ней крепости с датой « 1 703•) .  Вечером 
16 мая все имп. дворцы, обе крепости, 
домик Петра 1, корабли на Неве и все 
•казённые• здания были иллюминиро
ваны. 17 мая Сенат в полном составе в 
сопровождении духовенства отправился 
в Петропавловский собор, где митропо
лит Новгородский и С.-Петербургский 
Амвросий, отслужив панихиду перед 
гробом Петра 1, возложил зол. медаль 
с изображением головы Петра 1 на его 
надгробие - •от лица России, благослов
ляющей великие его начинания ... •. Тор-

жества по случаю С. П. были отмечены в 
городе трёхдневным праздничным ко
локольным звоном, разного рода театр. 
предсТа"1JеНИЯМИ и,нар. гуляниями. 
«СТОЛИЦА И УСАДЬБА•, Ж у р и а л 
к р а с и в о й ж и з и и, двухнед. ил
люстрированный информац., культурный 
и ист.-биогр. журнал. Выходил с 1 5  дек. 
1 9 1 3  по сент. 19 17. Выпущено 90 но
меров. Редакция - на Каменном о-ве, 
пл. Театра, 3 1 .  Ред.-изд. В. П. Крымов, 
ред. Н. О. Лернер. Осн. место на страни
цах •С. и У·"' занимали очерки о дворян
ских имениях, включавшие историю со
здании архит. ансамблей, описания уса
деб и интерьеров, иллюстрации. Публи
ковались также биографии деятелей 
иск-ва, представителей и представитель
ниц высш. света, описании знаменитых 
худ. коллекций и собраний, сведении о 
проходивших в столице выставках жи
вописи, �кульптуры и т. д. 
СТРАВИНСКИЙ Игорь Фёдорович 
( 1 882- 197 1 ) ,  композитор, дирижёр. 
Сын Ф. И. Стравинского. Род. в Ора
ниенбауме (ныне г. Ломоносов) .  В 1905 
окончил юрид. ф-т Петерб. ун-та. Брал 
уроки композиции у Н. А. Римского
Корсакова. В 1 9 1 0  уехал из П. (изредка 
ненадолго возвращался ) .  С 19 1 4  жил 
за рубежом. В П. были впервые испол
нены нек-рые произв. С., в т. ч. 1 -и симф. 
и сюита для голоса с оркестром «Фавн 
и пастушка» ( 1907 ) .  Мировую славу 
принесли ему балеты •Жар-птица.,, 
( 1 9 10) , «Петрушка» ( 1 9 1 1 ) ,  « Весна свя
щенная" ( 1 9 1 3 ) ,  в к-рых С. достиг тон
кого согласования музыки и танца, при
давая особое значение импульсивному 
ритму. В 1 962 выступал с авторскими 
концертами в Л. (дирижировал оркест
ром ) .  

Лит.: Я р ус т о  в с к и й Б. М., И .  Стр а винский, 
3 иэд., л . . 1982. 

СТРАВННСКИЙ Фёдор Игнатьевич 
( 1 843- 1902) , певец (бас ) .  В П. жил 
с 1 869. В 1 873 окончил консерваторию 
(у К. Эверарди) .  В 1 876- 1 902 солист 
Мариинского т-ра. Один из лучших ис
полнителей партий Фарлафа («Руслан 
и Людмила• М. И. Глинки) , Ерёмки 
(«Вражья сила" А. Н. Серова) .  Первый 
исполнитель партий Светлейшего, Дю
нуа, Мамырова (•Кузнец Вакула•, «Ор
леанская дева•, «Чародейка• П. И. Чай
ковского ) ,  Головы (•Майская ночЪIО 
Н. А. Римского-Корсакова) и мн. др. 
Яркий предст. рус. оперного иск-ва 
19 в., мастерски исполнял как драм., 
так и комич. партии. Похоронен на клад
бище Новодевичьего мои., позже прах 
перенесён в Некрополь мастеров иск-в. 

Лиr.: Ф. Стр а винскиА. С т а тьи, письм а, воспоми
н ани•, Л., 1 972. 

CTPAXOBblE ОБЩЕСТВА, финанс.
кредитные учреждения, занимавшиеся 
страхованием жизни и имущества насе
лении П. Возникли во 2-й пол. 1 8  в. Пер
вонач. были государственными, находи
лись в ведении Гос. заёмного ( 1 786-
1 8 22)  и Гос. ассигнац. ( 1 797- 1 806) бан
ков. Осуществляли страхование от по
жара гор. кам. строений, ф-к и з-дов, 
товаров на основе гос. страховой моно
полии. В нач. 19 в. их дела переданы 
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частным об-вам. В 1 827 образовано 1 -е 
Рос. от огни С. о. (наб. р. Мойки, 85, 
с 1 900 - на ул. Морской, 40; пред. прав
лении - граф Н. С. Мордвинов, учре
дители - барон Л. И. Штиглиц, кн. 
А. Ф. Орлов, граф С. Потоцкий и др.) , 
в 1 835 - 2-е Рос. от огня С. о. (ул. Горо
ховая, 3; пред. А. Х. Бенкендорф, учреди
тели Н. М. Логвинов, Ф. А. Половцев, 
Л. З. Хитрово и др.) и С. о. •ЖизнЪ1О, 
или Рос. об-во страхования капиталов 
и доходов ( Никольская ул., 1 ;  пред. 
А. Х. Бенкендорф, учредители В. Ф. Ад
лерберг, граф А. Г. Строганов, граф 
Л. Н. Перовский и др.) , в 1 844 - Рос. 
трансп. С. о. ( Невский просп., 27) ,  в 
1 8 46 - С. о. «Саламандра" (ул. Горо
ховая, 6; пред. В. И. Тимирязев) ,  в 
1 8 47 - С. о. «Надежда• (Адмиралтей
ский просп., 10) , в 1 858 - Петерб. 
об-во страховании ( Невский просп., 5 ) ,  
в 1 867 - Рус. страховое об-во (Горохо
вая ул., 7) , в 1 870 - Об-во для мор., 
речного и сухопутного страхования 
•Русский Лойд• (Английская наб., 26 ) .  
В 1 875 С. о. объединились в монопо
листич. орг-цию. В 1 8 8 1  открыто С. о. 
« РОССИЯ» ( Морская ул., 37) . в 1 888 -
С. о. «Помощь» (М.  Морская ул., 1 6 ) , 
в 1 895 - Об-во рус. перестрахования 
(Б. Конюшенная ул., 27) .  В 1 885 в П. 
открыты филиалы иностр. С. о. (в 1 895-
5 агентств) .  С 1 894 над С. о. установлен 
гос. надзор (осуществляло Мин-во внутр. 
дел) .  С 1905 страхование жизни, наря
дУ со С. о., стали осуществлять гос. сбе-' 
регат. кассы. После Окт. рев-ции 
введён гос. контроль над С. о. (март 
1 9 1 8 ) ,  декретом СНК 28 нояб. 1 9 1 8  все 
С. о. национализированы. Создана си
стема Госстраха. 

Лиr .: ИсторИJI торговли и промыwпенио_сти в 
России, в. 4 - Стр а ховые учреждении, СПБ, 1 9 1 1 .  

СТРЕЛКА вАсИльЕвского остРо-
ВА, мыс в воет. части о-ва, омывае
мый рр. Б. Нева и М. Нева. В кон. 1 6  в. 
на этой терр. находилась небольшая де
ревни, в 1 703 здесь стояла арт. батарея 
Василия Корчмина сподвижника 
Петра 1. В 1 700-х гг. на С. В. о. рабо
тали ветряные мельницы. Идея созда
ния архит. ансамбля возникла в нач. 
1 7 10-х гг. По первому проекту плани
ровки П. ( 1 7 1 6, арх. Д. Трезини) на 
С. В. о. намечалось создать площадь, 
застроенную по береговой дуге жил. до
мами. Закладкой Кунсткамеры положе
но начало основанию здесь гор. центра. 
В 1721 последовал указ о постройке Две
надцати коллегий здания, к-рое ограни
чило ансамбль с З., а в связи с орг-цией 
порта на наб. М. Невы были выстроены 
складские помещения и Гостиный двор 
( 1 723- 37, арх. Трезини) ,  положив
ший начало формированию торг. площа
ди. В зданиях на наб. Б. Невы (юж. 
часть) разместились учреждения АН. 
В 1 801  арх. Ж. Тома де Томон пред
ставил 1 -й вариант проекта Биржи зда
ния, а в 1 803-04 арх. А. Д. Захаров 
создал проект застройки Стрелки, лёг
ший в основу существующей планиров
ки : по обеим сторонам гл. здания ансамб
ли - Биржи симметрично расположе-
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ны пакгаузы (ныне здания АН СССР) , 
Ростральные колонны, Кунсткамера с 
башней и Таможня, увенчанная купо
лом (см. Институт русской литературы 
( Пушкинский Дом ) ). Худ. эффект ком
позиции строится на контрасте мощной 
горизонтали гранитной набережной со 
спуском к Неве и доминирующего 
объёма Биржи с его величеств. колонна
дами; мощные вертикали Ростральных 
колонн, служивших маяками Петерб. 
порта, композиционно подчёркивают 
центр. положение здания Биржи на С. 
В. о. В 1 925-26 перед зданием Биржи 
распланирован регулярный сквер (арх. 
Л.  А. Ильин) .  См. также Биржевая пло
щадь. 

Лиr.: 6 у н и  н М. С., Стрелка 8асильевскоrо 
остр о в а, М.-Л., 1958; е r о же, А р хитектурн ый 
анс амбль стрелки Васмлье1скоrо остр о в а  и Уни
верситетской иабере!llн о й, Л., 1973; К а и н П. я" 
Стрелка Васнльевскоrо остр ов а, Л .• 1973; е r о же, 
Стрелка Васкл"вского остр о в а, сЛП•, 1986, № 10-
11. • 
СТРЕЛЬНА, посёлок (ныне в составе 
г. Петродворец) , на юж. берегу Фин. 
зал., на р. Стрелка (отсюда назв. ) ,  
в 1 9  км от Л .  Изв. с 1 5  в. как деревня, 
в 17 - 1 -й пол. 18 вв. наз. Стрелина 
мыза. В 1 -й чета. 1 8  в. принадлежала 
Петру 1 (до 1 9 1 7  - членам имп. фами
лии) , к-рый намеревался создать в С. 
свою резиденцию («рус. Версалию•) . 
С нач. 19 в. окрестности С. - дач
ная местность. Дворцово-парковый 
комплекс С. включает дер. дворец Пет
ра 1 ( 1 7 1 1 - 1 7, перестроен в 1 749-50, 
арх. В. В. Растрелли, возобновлён в 
1837-39, арх. Х. Ф. Мейер) , Большой 
( Константиновский) дворец ( 1 720-
26, арх. Н. Микетти, Ж. Б. Леблон, 
К. Б. Растрелли; достроен в 1747-55, 
арх. В. В. Растрелли, перестройки и 
отделка интерьеров 1797 - 1 805, 
арх. А. Н. Воронихин, Л. руска, 
Г. П. Пильников и 1 847 -5 1 ,  арх. 
Х. Ф. Мейер, А. И. Штакеншнейдер, 
А. П. Брюллов) , Стрельнинский ( Кон
стантиновский) парк (пл. св. 1 40 га; 
1 7 10-е - 1 800-е гг.), Орловский парк 
(ок. 19 га ) с усадебными постройками 
( 1 830-40-е гг. ) .  В 1 94 1 -44 гитлеров
цы уничтожили Орловский дворец, по
вредили все др. постройки, нанесли боль
шой урон паркам. С кон. 1 940-х гг. ве
дутся реставрац. работы. В Большом 
дворце Ленингр. арктич. уч-ще. 

Лит.: Ар цикуц а  8. Е" Стр ельн а, Л" 1967. 

СТРОГАНОВА ДВОРЕЦ ( Невский 
просп., 1 7 ) ,  пам. архоры барокко. По
строен в 1 752-54 (арх. В. В. Растрел
ли) .  Участок в форме неправильного 
4-угольника застроен по периметру. Фа
сады 3-этажного здания, обращён
ные на Невский просп. и на р. Мойка, 
имеют богатую пластич. моделировку: 
окна разл. рисунка украшены сочными 
наличниками, сандриками и лепниной, 
центры фасадов отмечены приставными 
колоннами и раскреповкой антаблемен
та; впечатлеиие нарядности усиливают 
кованые жел. решётки под окнами бель
этажа (фасад, выходящий на Невский 
просп.) .  В интерьере двусветный зал с 
лепниной и живописным плафоном (хуД. 
Дж. Валериани ) .  В 1 790-х гг. часть 

интерьеров перестроена и отделана в сти
ле классицизма (арх. А. Н. Воронихин, 
Ф. И. Демерцов) : карт. гал. разделённая 
на 3 части 2 парами ионич. колонн, Ми
неральный кабинет с купольным пе
рекрытием. Угловой и Арабесковый 
залы. 

llервый владелец С. д. - елизаве-
тинский вельможа граф С. Г. Строганов 
( 1 707-56 ) .  Во 2-й пол. 18 - нач. 19 вв. 
дворец принадлежал его сыну - гос. 
деятелю и меценату, през. АХ графу 
А. С. Строганову ( 1 733- 1 8 1 1 ) .  В С. д. 
часто бывали Д. И. Фонвизин, Г. Р. Дер
жавин, И. А. Крылов, Н. И. Гнедич, 
комп. Д. С. Бортнянский и др. деятели 
культуры кон. 18 - нач. 19 вв. Кол
лекция картин, принадлежавшая Строга
новым и размещавшаяся в С. д., -
одно из лучших частных худ. собраний 
России (после Окт. рев-ции - в Гос. 
Эрмитаже ) .  Строгановы владели двор
цом до 1 9 17 .  В 1 9 1 8  - нач. 1920-х гг. в 
С. д. находился Музей быта, Затем -
разл. учреждения. в· 1 94 1 -44 С. д. по
страдал от артобстрелов, реставрирован 
в 1 948-54 и 1 966 -67. В апр. 1 988 Ис
полком Ленсовета принял решение о 
реставрации С. д. и передаче его Рус
скому музею. (Илл. см. на с. 599 . )  
«СТРОНТЕЛЬСТВО И АРХИТЕК
Т'УРА ЛЕНИНГРАДА• (в 1 936-41  и 
1944-45 «А р х и т е  к т у р а Л е н и н -
г р а д а•, в 1 946-52 «А р х и т е к т у
р а и с т р о и т е л ь с т в о Л е н и н
г р а д а• ) ,  журнал. Издавался в 1936-

8 1 ,  до 1 960 ежеквартально, затем еже
мес., в 1 946-53 в виде сб-ка со сред
ней периодичностью 2 раза в год. Ре
дакция - на Невском просп., 53. Осн. 
внимание уделял проблемам разра
ботки и реализации Генеральных планов 
развития города, публиковал статьи и ма
териалы по общим проблемам градостр
ва и арх-ры, по вопросам планировки и 
застройки новых р-нов, реконструкции 
ист. центра Л., исследования по истории 
стр-ва П. (Л. ) ,  биографии крупнейших 
архитекторов, чья жизнь и деятельность 
была связана с П. (Л.) и др. В 1 9 8 1  
преобразован в ж. t:Ленинzрадская па
норама». 
СТРУВЕ Василий Васильевич ( 1 889-
1965 ) ,  историк-востоковед, создатель 
сов. школы специалистов по истории 
Др. Востока, акад. АН СССР ( 1 935 ) .  
Род. в П .  Окончил ист.-филол. ф-т ун-та 
( 1 9 1 1 ) ;  ок. 50 лет (с 1 9 16) преподавал 
на ист. ф-те, был зав. кафедрой исто
рии Др. Востока. В 1 9 1 8- 33 зав. Еги
петским отделом Гос. Эрмитажа, в 
1937 -40 дир. Ин-та этнографии АН 
СССР, в 1941 -50 дир. Ин-та востоко
ведения АН СССР (с 1 959 зав. отде
лом Др. Востока ) .  В 1934-39 деп. Лен
совета. Похоронен на Волковском 
кладб. На доме, где в 1 9 48 -65 жил С. 
(ул. Халтурина, 27 ) ,  - мем. доска. 

Лит.: М ил и ба н А С. Д., Акацемик В. В. 
Струве. Библиоrрафи ческа• спр а вка, М" 1959. 

СТРУВЕ Василий Яковлевич ( 1 793-
1 864 ) ,  астроном и геодезист, акад. Пе-

Стрелка Васильевского остр о в а. Пан о р ама. 



•Полице йский мост на Моlке • Петербурге• ( на задне м ппане - дворец Строгано••) . Литоrрафu: Ж. Ж.а
котте по рисунку И. Шарле манJ1 .  1 850-е гr. 

Даорец Строганова. 

терб. АН ( 1 832; ч.-к. 1 822) . В 1 8 1 0  окон
чил Дерптский (ныне Тартуский) ун-т. 
В 1 833 вошёл в состав Комиссии по 
орг-ции и стр-ву Пу.11КОвской обсервато
рии.  Под его руководством и при актив
ном участии были созданы новые астро
номич. инструменты. Разработал общий 
план работы обсерватории и астроно
мич. наблюдений. В 1 839-62 дир. Пул
ковской обсервliтории. Благодаря вы
дающимся результатам, полученным С., 
Пулковская обсерватория приобрела 
мировую славу. С. выполнил фундам. 
работы по обнаружению, исследованию 
и измерению точных положений двой
ных и кратных звёэд. Его определение 
(на основании собств. наблюдений) па
раллакса звезды а Лиры ( 1 837) было 
первым успешным определением па
раллакса звезды вообще. В Пулковской 
обсерватории под рук. С. была установ
лена система т. н. астрономич. постоян
ных, получившая в своё время всемир
ное признание и пересмотренная лишь 
через 50 лет. С. произвёл классич. опре
деление пост. аберрации с помощью по
строенного по его идее пассажного 
инструмента. Обнаружил концентрацию 
звёэд в гл. плоскости Млечного Пути, 
доказал существование межзвёздного 
поглощения света и разработал способ 
его учёта при наблюдениях. Под его 
руководством произведено мзмерение 

части дуги меридиана в 25°20' (рус.
скандинавская, или дуга С.) . Похо
ронен на кладб. Пулковской обсервато
рии. 

Лиr .: Н о в о к w а и о • а ( С о к о л о в с к а • ) 
З. К., В. Я . Струве, М. ,  1964. 

СТРУКОВА ДОМ (наб. Красного Фло
та, 52) , пам. арх-ры классицизма. По
строен в нач. 19 в. (автор неизв. ) на 
месте быв. дома А. М. Головина и со
хранил первонач. композицию 3-этаж
ного дома для «именитых• 1 -й четв. 
18 в. В 19 в. гл. фасад украсили 
пилястры и фронтон; ниж. этаж, трак
тованный как цоколь, получил обработ
ку рустами. В интерьере сохранилась от
делка нач. 19 в. (спальня с нишей от
делены дорическими, облицованными 
искусств. мрамором колоннами) .  На мес
те дворовых корпусов в 1 830 сооружён 
многоквартирный жил. дом, где в 1 8 3 1 -
�т;;{'и�· С .  Пу���У

МЕНТ
АJIЬНЫХ 

ФЙЛЬМОВ (ЛСДФ) (наб. Крюкова 
кан., 1 2) ,  осн. в 1 91 8  в составе Петрогр. 
кинокомитета, затем Отдел хроники при 
кинофабрике «Севзапкино•, в 1 932 пре
образована в Ленингр. студию кинохро
ники, с 1968 совр. название. Ежегодно 
выпускает ок. 40 фильмов, а также ки
ножурналы, рекламные фильмы и др. 
Среди режиссёров: Р. Л. Кармен, Е. Ю. 
Учитель, С. Д. Аранович, С. А. Соловьёв, 
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А. Н. Сокуров, Ж. А. Романова, П. С. 
Коган, А. Е. Учитель, Е. Гордиенко, 
В. Ф. Семенюк. Среди фильмов: «Ле
нинград в борьбе• ( 1 942 ) ,  «Русский ха
рактер• ( 1 957) , «Время, которое всегда 
с нами• ( 1 965) , «Взгляните на лицо• 
( 1 966) , «Девять дней и вся жизныо 
( 1 979 ) ,  «Мы преодолели•, «Строчка зиг
загом и ничего больше•, «Скоро лето•, 
«Де11егаты», «Дмитрий Шостакович. Аль
·1v111iЯ соната•, «Жертва вечерняя• (все 
1 987 ) .  Мн. фильмы отмечены премия
ми Междунар. и Всес. кинофестивалей, 
Гос. пр. СССР и РСФСР. Награждена 
орд. Труд. Кр. Знамени ( 1982) . 

СУББОТИН Михаил Фёдорович ( 1 893-
1 966) , астроном, основатель Ленингр. 
школы небесных механиков, ч.-к. АН 
СССР ( 1946) . Окончил Варшавский 
ун-т ( 1 9 14) . В Л. с 1 930, проф. ун-та, 
зав. кафеµрой астрономии ( 1 930-35) , 
небесной механики ( 1 935-60) , дир. об
серватории ун-та ( 1 934-39 ) .  В 1 93 1 -
3 4  возглавлял теоретич. сектор Пул
ковской обсерватории. Дир. ин-та тео
ретич. астрономии АН СССР ( 1 942-
64) .  Осн. тр. по небесной механике и 
теоретич. астрономии. Организованный 
С. отдел прикладиой небесной механи
ки в Ин-те теоретич. астрономии АН 
СССР сыграл большую роль в решении 
проблем запуска искусств. спутников 
Земли. Гл. ред. «Астрономического еже
годника СССР.. Похоронен на кладб. 
Пулковской обсерватории. На доме, где в 
1949-63 жил С. (Московский просп., 
206/9) . - мем. доска. 
СУsОРИН Алексей Сергеевич ( 1 834-
1 9 1 2) . издатель, журналист, театр. дея
тель. Окончил в П. спец. классы Дво
рянского полка ( 1 853) . С 1 863 жил в 
П., был ведущим сотрудником и секрета
рём редакции газ. •Санкт-Петербургские 
ведомости•. Изданный С. в 1 866 сб. ста
тей «Всякие• уничтожен цензурой. В 
1 876 С. купил газ. •Новое время•. 
В 1 877 открыл в П. типографию (М. 
Итальянская ул., ныне ул. Жуковского, 
47, затем Эртелев пер., ныне ул. Чехо
ва, 1 3; после Окт. рев-ции в ней печата
лась газ. •П[Кlвда•). в 1 878 - книжный 
маг. (Невский просп., 40) , в 1 882 осно
вал изд-во. Наибольшую известность С. 
принесли издания серий «Дешёвая б-ка•, 
«Науч. дешёвая б-ка•, «Новая б-ка•, ж. 
«Древняя и новая Россия• и «Ист. вест
ник•, справочников «Вс11 Росси11•, «Весь 
Петербург. и др. К нач. 20 в. годовой 
доход фирмы С. превышал 1 млн. руб. 
С. - один из учредителей Лит.-худ. 
кружка ( 1 895) и Малого (Суворинско
го) т-ра. В 1 9 1 1 С. преобразовал свою 
фирму в акц. об-во «Новое время•. 
Похоронен на Никольском кладб. Алек
сандро-Невской лавры. На квартирах С. 
(на М. Итальянской ул., ныне ул. Жуков
ского, 1 8, и в Эртелевом пер., ныне ул. 
Чехова, 6) останавливался А. П. Чехов 
во время приездов в П., собирались мн. 
видные писатели, журналисты, актёры 
и др. деятели культуры. «дневник• С. 
(опубл. 1923) - ценный источник по 
истории обществ. и культурной жизни 
П. кон. 19 - нач. 20 вв. 
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Памятник А .  В. Суворову. 

Лur.: Г л  и и с к и А Б. Б., А. С. Суворин. Био
rрафическиА очерк. •Исторический вестник•, t 9 1 2. 
Nt 9; В а р н е к е Б., А. С. Сувории и театр, • Наша 
старина•, 1 9 14, N9 2; С ояо а ь е а а  И., Ш и т о
• а В., А. С. Сувории: портрет на фоне rазеты, •Во
просы литературы" 1 977, Nt 2; Б о х а и о в А. Н., 
Бур-.уазна• пресса России и крупный капитал. Кон. 
XIX о"- 1 9 1 4  r., М., 1 984. 
СУВОРОВ Александр Васильевич 
( 1 730- 1 800),  полководец, rенералисси
мус ( 1 799) ,  граф Рымникский ( 1 789) ,  
князь Италийский ( 1 799) .  Службу начал 
в 1 748 капралом в лейб-гв. Семёновском 
полку в П. В 1 754 произведён в поручики 
с назначением в Инrерманландский пех. 
полк, в 1756-57 - в Воен. коллегии. 
В 1 762-68 командовал. Астраханским 
и Суздальским пех. полками в П. и Н. 
Ладоге (С.-Петерб. губ. ) .  В 1 785-86 
состом при Петерб. дивизии. Участник 
Семилетней войны, рус.-тур. войны 
1 768-74, польских кампаний 1 768-72 
и 1 794, в рус.-тур. войне 1787-91  одер
жал рид побед, в т. ч. на р. Рымник 
( 1 1  сент. 1 789) , за что получил титул 
графа Рымникскоrо. В 1791 команд. 
войсками в Финлиндии. В 1799 главно
команд. рус.-австрийскими войсками в 
Италии, где нанёс поражении француз
ской армии; затем совершил Швейцар
ский поход через Альпы. За победы над 
французскими войсками получил титул 
кн. Италийского. Создал передовую шко
лу воен. иск-ва, обучении и воспитании 
войск. Похоронен в Благовещенской 
ц. Александро- Невской лаЦРЫ. На доме, 
в к-ром скончалси С. (наб. Крюкова кан" 

Воеино-нсторическиА музеА А. В. Суворова. 

23) , - мем. доска. Пам. С. ( 1 80 1 ;  мо
дель - скульп. М. И. Козловского) пер
вонач. установлен в юж. части Марсова 
по.Ли, на берегу р. Мойка, в 1 8 1 8  по про
екту К. И. Росси перенесён ближе к Не
ве, обраэовавшаиси площадь стала наз. 
Суворовской. Ими С. присвоено ер. во
ен. уч-щу (Суворовское училище) в Л. 
Его именем названа улица в Красном 
Селе. 

В 1 900 в здании Академии Генштаба 
к 100-летию со дни смерти полководца 
открыт врем. Музей С" одноврем. Слоно
ваи ул. переим. в Суворовский проспекr. 
В 1 901 -04 на собранные по подписке 
деньги д.11и Музеи С. построено спец. зда
ние в неорус. стиле (арх. А. И. Гоrен,·при 
участии Г. Д. Гримма; ныне ул. Салтыко
ва-Щедрина, 43) , на гл. фасаде - мо
заичные панно «Отъезд Суворова в 
Итальинский поход 1 799 г.• и «Переход 
Суворова через Альпы• (худ. Н. А. Шабу
нин, А. Н. Попов, мозаичисты М. И. Зо
щенко, Н. Е. Масленников) . Вскоре после 
Окт. рев-ции Музей С. был закрыт, в 
1930-х гг. в его здании размещалси 
Азромузей. В 1 943 здание повреждено 
взрывом фаш. бомбы, в 1 950-5 1  восста
новлено (арх. М. М. Плотников) , в 
1951  в нём вновь открыт Воен.-ист. му
зей С. В собрании св. 1 00 тыс. ед. хр.: 
подлинные вещи, оружие и награды пол
ководца, материалы и док-ты, раскры
вающие вклад С. в развитие рус. воен. 
иск-ва 18 в. 

Лмr.: П е т р  у w е а с к и А А. Ф., Генералисси
"Уt аи••• Суворов, 2 изд., СПБ, 1 900; l\f е е р о
• и ч Г. И., Б у д  а и о •  Ф. В., Суоороо • Петер
бурrе, Л., 1 978; l\f и х а А л о • О. Н., Суворов, 
2 изд.,,1\f., 1 980. , 
СУВОРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ (до 1 900 
С л о н о в а и у л" в 1 923-44 С о в е т
е к и й  п р  о с п. ) ,  между Невским 
просп. и пл. Пролетарской Диктатуры. 
Назван в честь А. В. Суворова. Возник 
в 18 в. В сер. 1 8  в. в р-не С. п. сооружён 
зверинец - Слоновый двор (отсюд,а пер
вое назв. ) .  В 1 835-40 построен Сухо
пут. госпиталь (д. 63, арх. А. Е. Штау
берт) , ныне Ленингр. окружной клинич. 
воен. ГОСIUIТаль (см. ГocnuтaJJи воен
ные) . В 1901 сооружено здание Акаде
мии Генерального штаба (арх. А. И. Го
rен) .  В 1 936 построен д. 12 (арх. 
А. А. Оль, Е. И. Холмогоров) , в 1937 -

Суворовский проспект. 

д. 52 (арх. А. П. Великанов и др. ) ,  в 
1953 - д. 56 (арх. И. И. Фомин и др.) , 
в 1 95 1 -52 - дома 1 5- 1 7  (арх. Фо
мин, М. К. 6енуа) .  В 1 905 в д. 4/6 вы
ступал В. И. Ленин. В д. 20/9 жил 
В. В. Стасов. 

Лиr.: Ш а е  ц о а Л. А.. Смольниискиl раlон, 
л .. 1 964. 

CYsOPOBCKOE УЧНЛИЩЕ (Л е
н и н г р. с у в о р о в с к о е в о е н. у ч
щ е) (ул. Садовая, 26) , специализиро
ванное ер. воен.-уч. заведение дли под
готовки юношей к обучению в воен. уч
щах и последующей службе на офи
церских должностих. Созд. в 1 955. При
нимаютси юноши 15- 1 6  лет, закончив
шие 8 классов общеобраэоват. школы, 
годные по состоянию здоровьи к служ
бе в Сов. Вооруж. Силах и успешно 
сдавшие вступит. экзамены. Срок обу
чении 2 года. Нариду с общеобраэоват. 
подготовкой (в объёме ст. классов ер. 
школы) воспитанники получают перво
нач. воен. знании и навыки, необходи
мые дли их будущей профессии. Рас
полагаетси в здании быв. Ворончова 
дворча. , 
СУД ГОРОДСКОЙ (наб. р. Фонтанки, 
16) ,  созд. в П. на основании декрета 
Совнаркома РСФСР от 13 июли 1 9 1 8  и 
пост. Наркомата юстиции от 23 июли 
1 9 1 8  «Об орг-ции и действии местных 
нар. судоР. Согласно ст. 1 52 Конститу
ции СССР судьи избираютси ВС РСФСР 
сроком на 10 лет (совр. состав избран в 
1 987 на 5 лет по ранее действовавшему 
законодательству) .  Нар. заседатели из
бираютси сроком на 5 лет. С. г. состоит 
нз 2 коллегий (по уголовным и по гражд. 
делам) и Президиума. Судебные колле
гии рассматривают в качестве суда 1-й 
инстанции (в составе члена суда и 2 нар. 
заседателей) дела, отнесённые законом 
к ведению С. г" а также любые сложные 
дела, истребованные из нар. суда. В 
кассационном поридке судебные колле
гии рассматривают (в составе 3 членов 
суда) дела по жалобам и протестам на 
решении, пркговоры и определения нар. 
судов, не вступившие в законную силу. 
Президиум С. г. рассматривает дела по 
протестам на вступившие в законную си
лу решении, приговоры и определении 
нар. судов, а также на определении су-



дебных коллегий С. г., вынесенные по 
жалобам и протестам. В заседании Пре
зидиума С. г. обязательно участвует про
курор Л. 
«СУДОСТРОЕНИЕ• ( Межевой кан., 4) , 
науч.-проиэводств. объединение. Соэд. 
в 1 988. Относится к Мин-ву речного 
флота РСФСР. В головную структур
ную единицу НПО входит Центр. техн.
конструкторское бюро, н.-и. и проект
ные подразделении Ленингр. ин"та 
водного транспорта и Ленгипрореч
транса. Задачи объединении: слежение 
эа техн. уровнем речного судострое
нии, обеспечение его проектами и совр. 
технол. разработками ; соэдание го
ловных образцов новейшей техники; 
техн. надзор за выполнением заказов 
СССР заруб. судостроит. фирмами. 
В кон. 80-х гг. в объединении велась 
разработка проектов несамоходного 
флота и толкачей, в т. ч. дли использо
вании их на мор. линиях, с доставкой 
грузов без перевалки; проектирова
лись суда класса «река - море•, но
вая серии грузовых теплоходов, суда 
дли сибирских, рек и др. 
«СУДОСТРОЕНИЕ• (ул. Гоголи, 8) , 
изд-во Госкомитета СССР по печати. 
Осн. в 1 940 как судпромгиэ, с 1 964 совр. 
название. Выпускает науч., уч., произ
водств., справочные и науч.-популирные 
книги по судостроению и судоремонту, 
судовому маш-нию и приборостроению, 
серию монографий «Замечательные ко
рабли• (с 1986 ) ,  ежемес. ж. «Судострое
ние•, науч.-популирный сб. «Катера и 
ИХТЫIО. В 1 989 ОК. 1 00 КНИГ И брошюр 
тиражом св. 1 , 1  млн. экз. Фирменные ма
газины иэд-ва - «Судостроитель• (Са
довая ул., 40) , «Бригантина• (ул.  Двин-
ская, ,8 ) .  , 
СУДЫ РЛЙОННЬIЕ, в каждом р-не Л. 
образуется нар. суд. Он рассматривает 
все уголовные и гражд. дела (эа исклю
чением дел, отнесённых законом к 
компетенции др. судов) . В его составе 
нар. судьи (избирается Ленгорсоветом 
сроком на 10 лет) и 2 нар. заседа
тели , (избираются сроком на 5 лет) . 
СУТУГИН МОСТ, через Бумажный ка
нал, по Перекопской ул. (быв. Сутуги
на ул., отсюда назв. ) ,  служит входом 
в Парк им. 30-летии ВЛКСМ. Дер. мост 
на этом месте построен до 1 795. В 1 823 
перестроен (инж. Б. Клапейрон, по про
екту П. П. Базена) в дер. 5-пролётный 
мост. В 1945 дер. пролётные строении 
заменены металлическими. В 1 979 соору
жён однопролётный С. м. на жел.-бетон. 
монолитных опорах (инж. В. Ulлот
ский) , пролётные строении сталежеле
зобетонные, балочные, криволинейного 
очертании (ранее находились на Голо
винском мосту) .  На правобережном 
устое на постаментах установлены вазы 
19 в. иэ красного гранита. Д... моста 
25,7 м, шир. 9,6 м. 

СУХО, искусств. остров в юго-воет. час
ти Ладожского оэ. Сооружён в нач. 1 8  в. 
по приказу Петра 1 дли обеспечении 
судох-ва по озеру. В 1 89 1  на С. по
строен кам. маик. В 1 94 1 -44 С. - важ
ный опорный пункт на подступах к 
trДороге жизни». 22 окт. 1 942 гарни
зон С. (батареи иэ трёх 100-мм орудий, 
90 бойцов, ком. - ст. лейт. И. К. Гу
сев) при поддержке авиации и кораб
лей Ладожской воен. флотилии отра
зил нападение десантного отряда про
тивника (гитлеровцы потеряли 1 7  де
сантных судов и катеров, 1 7  самолё
тов) . В 1 982 тральщик ТЩ-1 00, первым 
вступивший в неравный бой с корабля
ми противника, поставлен на вечную 
стоянку в R Ладоге. На С. - метеостан
ции Сев.-Зап. управлении по гидроме
теорологии и контролю природной среды. 

Лиr.: М •и к е • и  ч Л. И .• БоА у острова Сухо 
[ 1 942 r . ) , М., 1 958. 

СУХОЗАRЕТА ДОМ (Невский просп., 
70) , пам. арх-ры классицизма. Построен 
в 1 820-х гг. дли ген. И. О. Сухоэанета 
(арх. Д. Квадри; внутр. отделка -
1 835- 38, арх. Д. И. Висконти, 
С. Л. Шустов; фасад переделан в 1 864-
66, арх. И. В. Штром) . Строгий безор
дерный фасад 3-этажного здания с вы
ступающим центр. ризалитом увенчан 
фронтоном; в интерьере вестибюль, 
облицованный искусств. мрамором, и 
залы, украшенные лепными фризами, 
живописными плафонами. Ныне в зда
нии Дом журналиста и правление Союза 
журналистов. 

СЬЕЗЖИЙ ДОМ ttAPBCKOЙ ЧАСТИ 
(Лермонтовский просп., 48) , пам. арх
ры позднего классицизма. Построен в 
1834-37 для Нарвской полицейской 
части (арх. А. Е. Штауберт) . Здание ре
шено по традиц. схеме: по сторонам 
центр. 3-этажного корпуса, завершён
ного фронтоном, два тождественных 
по внеш. облику флигели со ступенча
тыми аттиками; окна 2-го этажа укра
шены прямыми сандриками на кронш
тейнах. В одном иэ флигелей пожарное 
депо. 
«СЫН о'fЕЧЕСТВА•, 1 )  ист., полит. и 
лит. журнал. Издавался в П. в 1 8 1 2-44 
и в 1 847-52. Выходил (в разные годы) 
еженед., дважды в месиц, ежемесячно. 
Иэд.-ред. R И. Греч (основатель) , 
А. Ф. Воейков, Ф. В. Булгарин, 
К. П.' Масальский, А. В. Никитенко и др. 
В 1 829-35 издавался вместе с ж. «Сев. 
архиа. под назв. «Сын отечества и Сев. 
архив•. Печатались материалы об Отеч. 
войне 1 8 1 2, стихи К. R Батюшкова, 
В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, 
Д. В. Давыдова, Е. А. Баратынского, 
критич. статьи R И. Гнедича, А. С. Гри
боедова, П. А. Вяземского. В 1 8 1 8-25 
в «С. о.• сотрудничали Ф. R Глинка, 
А. А. и R А. Бестужевы, К. Ф. Рылеев, 
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В. К. Кюхельбекер, А. И. Одоевский. 
После 1 825 придерживался консерва
тивно-монархич. направления. 2) ·Еже
нед. полит., науч. и лит. журнал. Изда
вался в П. в 1856-61 .  ТИраж до 16 тыс. 
экз. Иэд.-ред. А. В. Старчевский. Придер
живался умеренно либерального направ
лении. 3) Ежедн. газета, сменившая од
ноим. журнал. Выходила в 1 862- 1 90 1  
и с 1 8. 1 1 . 1 904 п о  2. 1 2. 1 905; с 1882 - в 
двух иэц. (2-е удешевлённое) .  Редак
ции - в Ковенском пер., 14. Иэц.-ред. 
(в разное времи) А. В. Старчевский, 
И. И. Успенский, ·С. П. Юрицын и др. 
В кон. 1 905 орган партии эсеров. По
становлением Петерб. судебной палаты 
издание приостановлено (фактически 
запрещено) . 
сЬlТНЬIЙ РЬlНОК (Сытнинская пл., 
3/5) , первый петерб. рынок. Первонач. 
наз. Обжорным, находился на Троицкой 
(ныне Революции) пл., сгорел при по
жаре в 1 7 1 0. На совр, месте с 171 1. 
27 июни 1 740 на площади С. р. казне
ны А. П. Волынс�шй и его сподвижники 
П. М. Ероп�шн и А. Ф. XpyЩOtI; 14 дек. 
1 86 1  эдесь совершён обряд гражд. каз
ни над писателем, революционером 
М. Л. Михайловым. До 1 840-х гг. С. р., 
кроме нынешней терр., занимал и часть 
эспланады Кронверка Петропавловской 
крепост", включая прилегающую терр. 
совр. п�п. Максима Горького. В 1 912-
13 сооружено торг. здание (арх. М. С. 
Лилевич) . В сов. время С. р. открыт 
в 1 936. Пл. торг. зала 2585 м2• 524 
торг. места. Г-ца на 100 мест. Бли
жайшая ст. метро - «Горьковская•. 
Филиалы - в Зеленогорске, Сестро
рецке., СЮЗОР Павел Юльевич ( 1 844- 1 9 1 9 ) ,  
архитектор; предст. эклектизма и ра 
ционалистич. арх-ры. Роц. в П .  Окон
чил АХ ( 1 866) ; акад. арх-ры с 1892, 
поч. ч. АХ с 1 9 1 1 .  Инициатор проведении 
съездов рус. зодчих ( 1 -й съезд -
1 892, П.) , прец. ОАХ (с 1903) . Автор 
многочисл. жил. (в осн. доходных) до
мов, бань, леч., уч. и благотворит. уч
реждений. Осн. жил. постройки (гл. 
обр. в духе неоренессанса и необарок
ко) - 10 зданий на Пуш�шнс1Wй утще 
( 1 870-е гг.), доходные дома-комплексы 
Ратько�ожнова с большими арками, 
открывающими перспективы дворов 
(ул. Пестели, 1 3- 15, ул. Салтыкова
Щедрина, 32-34; 1898- 1 900) , здание 
Петерб. об-ва взаимного кредита (наб. 
кан. Грибоедова, 13; 1 888-90) и дом 
компании «Зингер.· (см. •дом книги»). 
В собств. доме С. ( Съездовская линии, 
2 1 ;  18 1 8-21 ,  арх. А. И. Мельни�ов) в 
1907 был открыт музей •Сrарыи Пе
rер6ури. Похоронен на Смоленском 
лютеранском кладб. 

Лит.: И с а 11111 е н к о В. Г ., В широком цаnаэо� 
не. Таорчес11.ое наслед.ие П. Ю. СJозора, сЛП•, 
1 985, Nt 10. 



ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА им. Урицкого 
(Средний просп. В. О., 36-40) , выпус
кает табачные изделии (папиросы, сига
реты) . Осн. в 1 852 австрийским поме
щиком - бароном Гупманом де Валь
беллом. В 1 868 добилась права имено
ваться «Поставщик Высочайшего двора• 
и изображать герб Рос. гос-ва на своих 
изделиях. С 1 869 наз. ф-кой табачных 
изделий т-ва «Лаферм•. Именем рабо
чего-комМУниста Д. Яковлева, зверски 
замученного в плену во время Гражд. 
войны, был назван первый рабочий клуб 
ф-ки. С 1 9 1 8  - 1 -и нар. табачная ф-ка. 
В этом же году на ф-ке создана одна из 
первых в городе комсомольских орг-ций. 
В 1 923 ф-ке присвоено ими М. С. Уриц
коzо. В 1 94 1  часть оборудовании эва
куирована на Урал. С 1 942 на ф-ке на
лажено произ-во мин, снарядов, ручных 
гранат и др. воен. продукции и одновре
менно произ-во суррогата махорки из 
опавших листьев, изготовление медика
ментов. Весь период войны на ф-ке ра
ботал детсад. [ На Нюрнбергском про
цессе в качестве одного из обвинит. док
тов фигурировала плёнка, на к-рой была 
случайно заснята гибель 1 3  детей из 
детсада в возрасте 4-6 лет, попавших 
9 маи 1 942 под артобстрел. Дети по
хоронены на Смоленском лютеран
ском кладб., в 1966 на могиле соору
жён пам. (скульп. В. И. Гордон, арх. 
Н. Г.  Эйсмонд, Л. Н. Лнндрот) . ]  В 1 970-
86 Ленингр. производств. объединение 
табачной пром-сти им. Урицкого. Ра
ботнику ф-ки В. И. Загашеву присвое
но звание Герои Соц. Труда. Награжде
на орд. Труд. Кр. Знамени ( 1 976) . 
Имеются поликлиника (с 1 924) , клуб. 
В 1 925, 1 927-41  издавалась многоти
ражная газ. «Красная табачница•. Про
изводств. корпуса ф-ки ( 1 908- 1 3, арх. 
Р. И. Кригер) - своеобразный пам. 
пром. IJPX-pы в сти,ле «модерн•. 
ТАВРИЧЕСКАЯ УЛИЦА (в 1 826-59 
С а д о в а я, в 1 9 1 8-44 С л у ц к о г о) ,  
между Суворовским просп. и Таври
ческим пер. Проложена в сер. 1 8  в., 
назв. с кон. 18 - нач. 19 вв. связано с 
находищимиси здесь Таврическим 
дворцом и Таврическим садом. Прав. 
сторона улицы застроена в нач. 20 в. 
жил. домами - No 3, 5, 1 1 , 1 7  (арх. 
А. С. Хренов) , No 35 ( 1 903-04, арх. 
М. Н. Кондратьев) , No 37 ( 1 907-08, 
арх. А. Ф. Бубырь) . В 1 905- 1 2  в д. 35 
жил поэт и учёный В. И. Иванов (см. 

Тучко• мост чере:� Малую Не•у. 

•Иваноtи:кШ! средьи) . В 1 906-08 в зда
нии помещалась худ. школа Е. Н. Зван-
цевой (среди преподавателей 
Л. С. Бакст, М.  Е. Добужинский) , ныне 
в здании Худ. уч-ще им. В. А. Серова. 

Лur.: 6 р а и АТ И., Тавриqесu• улица, •6А•, 
1973, Nt 16. 

ТАВРНЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ (ул. Воино
ва, 47) , пам. арх-ры классицизма. По
строен в 1 783-89 (арх. И. Е. Старов) 
дли кн. Г. А. Потёмкина-Таврического. В 
глубине парадного двора, отделённого 
от улицы невысокой оградой ( 1 792-
93, арх. Ф. И. Волков) , расположен 
центр. 2-этажный корпус с 6-колонным 
портиком, увенчанный плоским купо
лом на невысоком барабане; гладкие 
плоскости стен прорезаны высокими 

Та1ркческан улица. 

окнами и завершены антаблементом 
строгого рисунка с фризом из тригли
фов. Гл. корпус обьединён одноэтаж
ными галереями с боковыми 2-этажны
ми корпусами, ограничивающими ши
рокий парадный двор. Изысканная 
скромность и простота фасадов Т. д. 
контрастировали с роскошью и вели
колепием внутр. убранства; за гл. вес
тибюлем - богато украшенная лепни
ной ротонда, объединённаи широКим 
проёмом с Белоколонным залом, за 
открытой двойной колоннадой к-рого 
располагался зимний сад. Парадные по
мещении (Картинный зал, Гобелено
вая гостиная, Диванная, Китайский 
зал) частично сохранили худ. от�ку 
(полихjlомнаи роспись стен и плафо
нов, камины, фигурные печи ) . В архит. 
комплекс Т. д. входит также т. н. дом 
садового мастера, построенный в 
1 793-94 (арх. Волков) дли мастера 
В. Гульда. Гл. фасад 2-этажного центр. 
корпуса отмечен дорич. портиком, 
садовый фасад - полуротондой с круг
лым в плане балконом; 2 небольших 
флигели увенчаны купольными баш
ними. Позади Т. д. - Таери14еский сад. 

После смерти Потёмкина Т. д. вэит 
в казну, был одной из любимых рези
денций Екатерины 11. В 1 797 по указу 
Павла 1 ИМУЩество Т. д. перенесено в 
Михайловский замок, а дворец передан 
Конногв. полку. В 1 80 1  Т. д. восстанов
лен как одна из резиденций императо
ров. До сер. 19 в. Т. д. был открыт к 
Неве, с к-рой соединялся каналом. В 
50-х гг. 19 в. канал засыпан, а на берегу 
Невы напротив дворца в 1 858-63 со
оружена Центр. гор. водопроводная 
.:rанции (арх. И. А. Мерц, Э. Г. Шубен
..:кий) . В 1 906- 1 7  в Т. д. заседала Гос. 
дума (интерьеры перестроены в 1 906-
1 0, арх. П. И. Шестов) . С началом Февр. 
рев-ции в Т. д. разместились Врем. 
к-т Гос. думы, а затем и Врем. пр-во 
(до июли 1 9 1 7 ) ,  здесь же возник Пет
рогр. совет рабочих депутатов. 4 ( 1 7 )  
апр. 1 9 1 7  в Т. д. на собрании больше
виков - участников Всерос. совеща
нии Советов выступил В. И.  Ленин с 
докладом «0 задачах пролетариата в 
данной революции• (Апрельские те
зисы) .  До переезда в авг. 1 9 1 7  в Смоль
ный в Т. д. заседал ВЦИК Советов. 
Перед Т. д. проходили многочисл. нар. 
демонстрации. 5 ( 1 8) инв. 1 9 1 8  в Т. д. 
собралось У14редиrельное �обрание. 



Cneaa: Таврический дворец, бывший зал заседаний 
Государственной думы. 

Внизу: Таврический д.аорец, главный фасад. 

В янв. 19 18  в Т. д. работал 3-й Всерос. 
съезд Советов, в марте 1 9 1 8  - 7-й съезд 
РКП (б) , в июле 1 920 - 2-й конгресс 
Коминтерна. В 1 9 1 8  Т. д. переим. в Дво
рец Урицкого (в память о М. С. Урич
ком) ,  однако назв. не прижилось. В 
1 930-х гг. в Т. д. помещался Всес. с.-х. 
коммунистич. ун-т. После Вел. Отеч. вой
ны Т. д. реставрирован, до 1 990 в нём раз
мещалась Ленингр. высш. парт. школа 
(проект приспособления здания - арх. 
И. Г.  Капцюг) . От назв. Т. д. происходят 
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ского пер. 
Лит.: К а м е и с к и й  В. А., Таврический дво� 

рец, Л.-М.,  1 948; С у х  о т  и и Я. Л., Таврический 
ЦJЮрец, Л., 1 963; Таврический дворец. Альбом, 
л., 1 988. 

ТАВРНЧЕСКИЙ САД (ул. Салтыкова
Щедрина, 50) , пам. садово-паркового 
иск-ва. Пл. ок. 24 га. Разбит в 1 783-89 
(арх. И. Е. Старов, садовый мастер 
В. Гульд) на терр. усадьбы Г. А. Потём
кина, позади Таврического дворча (от
сюда назв.) . Планировка пейзажная, 
на терр. искусств. холмы, каналы, пру
ды с о-вами, мосты. В 1 9-20 вв. Т. с. 
частично перепланирован. В 1 896 со
оружена ограда. С 19 в. Т. с. - тра
диц. место прогулок и дет. игр. В кон. 
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1 9  - нач. 20 вв. на терр. Т. с. проходи
ли худ. и пром. выставки, благотворит. 
концерты. В последнеii четв. 1 9  в. учас
ток сада занимало «Об-во физич. раз
вития детеii•. В 1 930 на терр. Т. с. со
эда�н ПКиО им. Первоii пятилетки. 
С нач. Вел. Отеч. воiiны на терр. Т. с. 
велось обучение ополченцев и моло
дых солдат. В ночь на 5 нояб. 1 94 1  на 
терр. Т. с. упал фаш. бомбардировщик 
(лётчик А. Т. Севастьянов, сбившиii его 
тараном, удостоен звания Героя Сов. 
Союза) . В период блокады на терр. 
Т. с. разбиты огороды, снабжавшие ле
нинградцев овощами. Здесь же раз
мещались авторемонтные мастерские, 
в к-рых ремонтировались · автомаши
НЬI, осу�ствлявшие перевозки по 
«Дороге жизни•. После воiiны Т. с. 
благоустроен, в 1 954 передан в веде
ние Ленгороно и переим. в Гор. дет. 
парк. В 1 957 близ гл. входа в Т. с. уста
новлен пам. В. И. Ленину (скульп. В. Б. 
Пинчук) . В 1 962 на берегу пруда открыт 
пам. «Юным героям обороны города Ле
нина• (сооруж.ён по инициативе уч-ся 
школы No 58 на средства, собранные 
детьми; скульп. И. Н. Костюхнн, 
В. С. Новиков, арх. А. И. Алымов, 
Ф. А. Гепнер) . 

Лиr.: А д а м  о а О., Городской детскиА парк, 
•БА•. 1973, № 14; Э а н а н Л. А .• Городской дет
сккА парк, а кн.: СаАЫ и парки Ленинграда, Л., 
198 1. / 
ТАКСИ. Первые таксомоторы появились 
в П. в 1 906. В 1 9 1 4  их число пре
высило 400 (в осн. машины иностр. ма
рок, однако имелись и автомобили рус. 
произ-ва марки « Руссо-Балт• ) .  Петерб. 
Т. принадлежали разл. акц. об-вам 
(крупнеiiшее - Рос. акц. таксомотор
ное об-во, осн. в 1 9 1 0) .  Отличит. чер
та петерб. Т. - ж.ёлтая полоса по ку
зову и соответствующая надпись на 
дверце. Все автомашины Т. были обору
дованы счётчиками. До 1 907 легковым 
Т. было запрещено развивать скорость 
св. 1 2  вёрст в час (позднее устаноале
но ограничение 20 вёрст в час) . После 
Окт. рев-ции все автомашины Т. были 
реквизированы для нужд гос. и воен. 
учреждениii. Возрождение Т. как вида 
гор. обществ. транспорта началось летом 
1 9 29, первоначально пассажиров об
служивали машины марки «Форд- 1 »  
(парк насчитывал 8 6  автомобилеii) . 
С 1 937 в качестве т. стали использо
ваться отеч. автомобили Горьковского и · 
Моск. автоз-дов. В 1 939 ежедневно на 
линию выходило в ер. 270 машин (в 
нач. 1 94 1  - ок. 500) . С нач. Вел. Отеч. 
воiiны все ленингр. Т. были реквизи
рованы для нужд фронта, возрождение 
Т. как вида гор. транспорта началось 
вскоре после окончания войны. Первона
чально парк Т. состоял из трофеiiных 
машин, с 1 949 они заменялись автомо
билями марок «Победа• и «ЗИС- 1 1 0., 
с кон. 1 950-х гг. - автомобилями мар
ки « Волга.. В 1 990 в 6 таксопарках Л. 
св. 4500 машин, ежедневно они обслужи
вают ок. 1 50 тыс. пассажиров, сред
несуточныii пробег автомашин 320-
325 км (в 1 965 ок. 260 км) .  На ули
цах Л. ок. 400 стоянок Т. (в 1965 ок. 
1 80) . В 1 954 внедрена практика пред-

Мемориал •Танк-победитель•. 

варит. заказа Т. по телефону, в 1 9 62 
началось оснащение Т. радиостанциями, 
что позволило сократить сроки предва
рит. заказов. В сер. 1 960-х гг. в Л. появи
лись первые маршрутные Т. (в 1 990 на 
16 маршрутах курсируют ок. 1 00 микро
автобусов «РАФ.) . Все таксопарки на
ходятся в ведении Управления Главлен
пассаж.иравтотранс•. 

Лит.: Справочник водители легкового такси, Л., 
1986. . 

«ТАНК-ПОБЕДНТЕЛЬ•, мемориал в 
составе •Зелёного пояса Славы". Со
оруж.ён по инициативе Ж. Я. Котина 
в 1 949-51 на просп. Стачек (в р-не 
его пересечения с р. Красненькая) -
на облицованном белым мрамором 
бетон. постаменте тяж.ёлыii танк КВ-85, 
участвовавшиii в боях на Ленингр. фр. 
В авг. 1 941  в этом р-не на берегу р. Крас
ненькая занимал огневую позицию изго
товленныii на Кировском з-де опытныii 
танк КВ-220. В сквере у памятника со
хранился ж.ел.-бетон. дот, построенныii 
в 1 94 1 .  Близ этого места 8 июля 1945 
жители Л. торжественно встречали воз
вращавшихся с победоii воинов Ленингр. 
фр. (см. Парад 8 июля 1945). 
ТАРАкАНОВКА, река, лев. приток 
р. Екатерингофка; впадает в нее за
паднее пересечения с Лифляндскоii ул. 
В связи с загрязнённостью воды и раз
витием гор. стр-ва Т. на значит. протяже
нии была засыпана (между Фонтанкоii 
и Обводным кан. - в 1906, ниже, до 
соединения с Бумажным кан., - в 20-е 
гг.) . Незасыпанным остался лишь учас
ток ниж.. течения дл. ок. 1 км; шир. 
25-30 м, глуб. 0,5- 1 ,5 м. Засыпан так
же единственныii значит. приток Т. -
р. Тентелевка ( Ольховка) .  Близ Суту
гина моста на Бумажном кан. Т. соеди
няется с названным каналом. На Т. 
находится Молвинский мост. У моста 
возвышается «Молвинская колонна• -
полированная гранитная колонна, остав
шаяся от былого убранства Екатерин
гофского сада. Т., Бумаж.ныii кан. и 
р. Екатерингофка огибают о-в с Парком 
им. 30-летия ВЛКСМ. 
ТАРЛЕ Евгениii Викторович ( 1 874-
1 955) ,  историк, акад. АН СССР ( 1 927) . 
С 1 903 приват-доцент, с 1 9 1 7  проф. 
Петрогр. (Ленингр. ) ун-та. В 1 930 арес-

тован по сфабрикованному обвинению, 
в 1 931-32 в ссылке в Алма-Ате. 
В 1930-х гг. проф. Ленингр. ист.-линг
вистич. ин-та. Осн. тр. по истории Фран
ции, междунар. отношениii и внеш. по
литики России 1 8 - 1 9  вв. ( Гос. пр.: 1 942, 
1 943, 1 966) . На доме, где в 1 933-
55 жил Т. ( Дворцовая наб., 30) , 
мем. доска. 

Лит.: Ч а п к е в  и ч Е, И .. Е. В. Тарле, М., 
1977. 

ТАРХОВКА. местность в юж.. части 
Сестрорецка, в р-не одноим. ж..-д. ст. 
в 30 км от Л. Назв. от быв. дачного 
посёлка (возник во 2-ii пол. 1 9  в. между 
оз. Сестрорецкиii Разлив и линиеii При
морскоii ж.. д. ) .  В Т. родился худ. 
И. Я. Билибин ( 1 876- 1 942) . С 1 956 
Т. в черте Сестрорецка. В Т. - санато
рии, лесопарки «Гагарка• и •Тархов
скийJ>. Назв. сохранилось в наим. Тар
ховских улиц в быв. пос. Разлив. 
«ТАРХОВСКИЙ», лесопарк между Фин. 
зал. и автомагистралью Л.  - Сест
рорецк. Пл. 328 га. Созд. в 1958. Преоб
ладают плотные насаждения сосны 
обыкновенноii с вкраплениями берё
зы, ольхи, осины. В парке установлены 
дер. скульптура и парковая мебель. Име
ются спортплощадки. В залив глубоко 
вдаётся песчаная коса - Тарховская 
Гавань. , 
ТЕАТР ДРАМАТИЧЕСКИЙ. Первые 
попытки орг-ции гос. публ. т-ра в П. 
предприняты в нач. 1 8  в. В 1 7 1 1 - 1 6  
шли публ. спектакли в т-ре, организо
ванном cecтpoii Петра 1 царевной На
тальеii Алексеевноii. В 1 723-24 в П. 
давала представления приглашённая 
Петром 1 из Праги труппа И. Эккен
берга, для к-poii было выстроено театр. 
здание на углу Невского просп. и наб. 
р. Моiiки. В 1 730-40-х гг. при дворе 
выступали заруб. труппы. На их спектак
ли широкая публика не допускалась. 
В кон. 1 740-х гг. создан любительский 
т-р в Сухопут. шляхетном корпусе; в 
1 750 кадетами сыграна трагедия А. П. 
Сумарокова «Хорев•. В февр. 1 752 в 
столице играла ярославская труппа 
Ф. Г. Волкова. Часть труппы была 
оставлена в П. для прохождения обще
го курса наук в Шляхетном корпусе 
и обучения театр. иск-ву. В 1 756 ука
зом имп. Елизаветы Петровны в П. 
учреждён Русский для представления 
трагедий и комедий театр - первый 
гос. публ. т-р в России. В 1 7  59 т-р пе
реведён на положение придворного и до 
1 783 давал спектакли преим. для дворян
скоii публики; репертуар был в осн. клас
сицистским. 

В 1 7 79 в П. создан Вольный рос
сийский театр - частныii публ. т-р 
К. Книппера, в к-ром ставились драмы, 
комедии, комич. оперы. В 1 780 на его 
сцене впервые сыгран «Бригадир• 
Д. И. Фонвизина и в 1 782 - «Недо
рослЬIО. 

В 1 783 введён новыii порядок рабо
ты придворноii труппы, она начала да
вать платные представления в только 
что построенном Каменном ( Большом) 
т-ре и в перешедшем в казну т-ре Книп
пера (к-рыii стал наз. Малым) . Стави-



лись трагедии и комедии Сумарокова, 
Я. Б. Княжнина, П. А. Плавильщико
ва, В. В. Капниста, комич. оперы. В кон. 
18 в. в П. играли Плавильщиков, Я. Е. 
Шушерин, А. М. Крутицкий, С. Н. Сан
дунов. В 1 794 на петерб. сцене дебю
тировал А. С. Яковлев, в 1 803 - Е. С. 
Семёнова, выступавшие в преромантич. 
трагедиях В. А. Озерова. 

Традиции классицизма, к-рый на про
тяжении всего 1 8  в. оставался осн. 
направлением в пе-rерб. т-ре, были до
статочно сильны и в 1 -й пол. 1 9  в. 
В 1 8 30-х гг. корифеем столичной труп
пы стал В. А. Каратыгин, актёр виртуоз
ной техники, сочетавший в своём твор
честве классицистич. и романтич. тенден
ции. Однако пьесы эпохи классицизма 
уже исчезли из репертуара; на сцене 
утвердились романтич. драма, мелодра
ма и водевиль, потребовавшие СУШеств. 
изменения принципов актёрской игры. 
Любимцами публики были водевильные 
актёры В. Н. Асенкова и Н. О. Дюр. Зна
чит. влияние на труппу оказывал И. И. 
Сосницкий, стремившийся к реалистич. 
обрисовке характеров. 

В 1 832 спектакли имп. труппы пе
ренесены в новое театр. здание, выстро
енное по проекту арх. К. И. Росси. 
Петерб. имп. т-р стал наз. Александ
ринским т-ром. В 1 8 3 1  в П. впервые 
сыграна комедия «Горе от ума• А. С. 
Грибоедова, в 1 836 - « Ревизор•, в 
1 842 - «Женитьба" Н. В. Гоголя, по
ставившие перед труппой проблему ан
самбля. 1 840-50-е гг. были периодом 
формирования реалистич. направления в 
сценич. иск-ве. В репертуар Александ
ринского т-ра вошли пьесы И. С. Тур
генева, А. Н. Островского, А. В. Сухо
во-Кобылина. Одним из крупнейших ак
тёров этого периода был А. Е. Марты
нов, воплотивший в своём творчестве 
принципы «натуральной школы•; замет
ное место в труппе заняли В. В. Самой
лов, А. М. Максимов, П. А. Каратыгин, 
сёстры Самойловы, Ф. А. Снеткова, 
Ю. Н. Линская. В 1 8 60-70-х rт. осн. ис
полнителем драм. ролей стал П. В. Ва
силье в; в 1 880-90-х rт. на Александ
ринской сцене выступали П. А. Стрепе
то�. М. В. Дальсм�й, В. Ф. Комис
саржевская. В 1 857 в труппу была при
нята В. В. Стрельская, в 1 870-х rт. 
в т-ре дебютировали м. г.  Савина, 
К. А. Варламов, В. Н. Давыдов. Вокруг 
них на рубеже 19 и 20 вв. факти
чески сложилась новая труппа, в к-рую 
вступили В. П. Далматов, Ю. М. Юрь
ев, В. М. Мичурина-Самойлова и др. 
В репертуар т-ра вошли пьесы А. П. Че
хова, Г. Ибсена. 

В 1 882 указом Александра 111 отме
нена монополия имп. т-ров на сценич. 
представления. Однако лишь в 1 895 в 
П. возник первый прочно укоренив
шийся серьёзный частный т-р, к-рый 
возглавил А. С. Суворин (см. Литера
турно-художественного общества театр) . 
В 1 90 1  актриса Л. Б. Яворская открыла 
в П. свой Новый т-р. С 1 9 1 1 в П. работал 
Т-р К. Н. Незлобина. Появлялись мно
гочисл. т-ры «.11ёгкого жанра•, рассчи
танные на коммерч. успех. · 

В 1 903 при Лиговском народном до
ме создан Общедоступный т-р. В 1 905 
его рук. П. П. Гайдебуров и Н. Ф. Скар
ская основали обращённый к демокр. 
аудитории Передвижной театр, в к-ром 
шли пост. классики и новой драмы -
Чехова, Ибсена, Г. Гауптмана. 

В 1 904 открылся Комиссаржевской 
театр, ставивший пьесы М. Горького, 
Чехова, Ибсена, А. Стриндберга. В 1 906 
на пост гл. реж. т-ра приглашён В. Э. 
Мейерхольд. разрабатывавший принци
пы «условного т-ра", связанного с эсте
тикой символизма. Воспротивившись 
диктатуре режиссёра, Комиссаржевская 
потребовала его ухода из т-ра. Мейер
хольда сменили Ф. Ф. Комиссаржев
ский и Н. Н. Евреинов; ориентация ре
пертуара на символистскую драму бы
ла сохранена, но т-р больше не поднялся 
до уровня худ. открытий Мейерхольда; 
в 1 909 он был закрыт. В П. возникли 
многочисл. эксперим. т-ры, студии, 
артистич. кабаре ("Бродячая собака», 
<tПривал комедиантов») , т-ры миниатюр 
(в т. ч. знаменитое «Кривое зеркало• 
А. Р. Кугеля) .  В 1 907-08 и 1 9 l l - 1 2  в 
П. работал Старинный театр Евреи
нова и Н. В. Дризена. В 1 9 1 3  «Первый 
в мире футуристов т-р• показал траге
дию В. В. Маяковского «Владимир Мая
ковский" и оперу А. Е. Кручёных и 
М. В. Матюшина «Победа над солнцем" 
в оформлении К. С. Малевича. 

В 1 908 гл. режиссёром Александрин
ского т-ра был назначен Мейерхольд. 
Выдвинутая им программа «театр. тра
диционализма• нашла поддержку у ак
тёров молодого поколения, впоследствии 
режиссёр добился творч. контакта с Вар
ламовым и Савиной. Премьера «Маска
рада" М. Ю. Лермонтова в пост. Мейер
хольда состоялась накануне Февр. рев
ции. Спектакль, в к-ром возникал образ 
обречённой на гибель пышной империи, 
как бы подвёл итоги дорев. развития 
петерб. т-ра. 

Февр. рев-ция выдвинула лозунг 
независимости, нейтральности и автоно
мии т-ра. Была отменена цензура. Встал 
вопрос об изменении системы управле
ния гос. (быв. имп.) т-рами, труппа 
Александринского т-ра пыталась утвер
дить принципы самоуправления. Для 
защиты интересов актёров частных т-ров 
создан «Проф. союз петрогр. сценич. 
деятелей". Был образован Центр. коми
тет пролет. культ.-просвет. орг-ций 
( Пролеткульт) , в 1 920-х гг. ставший од
ной из главных сил преобразования худ. 
жизни. 

После Окт. рев-ции т-ры были отне
сены к ведению Нар. комиссариата про
свещения, к-рый возглавлял А. В. Лу
начарский. Утверждённый в 1 9 1 9  «Дек
рет об объединении театр. дела• упоря
дочил структуру гос. руководства .т-ром. 
В П. спектакли для рабочих и солдат 
давались бесплатно; был создан воен.
театр. комитет по обслуживанию фрон
та. Устраивались массовые празднества, 
во время к-рых тысячами участников 
разыгрывались ист.-рев. инсценировки 
( напр., в 1920 «Мистерия освобождён-
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ного труда•, «К мировой коммуне•, 
« Взятие Зимнего дворца• ) .  В пост. инс
ценировок принимали участие крупней
шие режиссёры П. - Н. В. Петров, 
С. Э. Радлов, К. А. Марджанов, Евреи
нов и др., в оформлении улиц и площа
дей - худ. Н. И. Альтман, Ю. П. Ан
ненков. 

При поддержке Петрогр. театр. отдела 
возникали новые т-ры: «Т-р трагедии• 
Юрьева ( 1 9 1 8 ) ,  Большой д ра.матический 
театр ( БДТ, 1 9 1 9) ,  Т-р нар. комедии 
Радлова ( 1 920) и др. В городе работала 
Арена Пролеткульта, к-рой руководил 
А. А. Мгебров. 

1 -я пол. 1920-х гг. отмечена много
числ. пост. экспрессионистской дра
мы: шли пьесы Г. Кайзера, Э. Толлера 
и др. С сер. 1 920-х rт. всё большее 
место в репертуаре т-ров стали занимать 
новые сов. пьесы. В БДТ ставились 
драмы Б. А. Лавренёва. На сцене Гос. 
т-ра драмы (так с 1 920 наз. быв. Алек
сандринский т-р) сов. драматургию 
утверждал реж. Петров, в какой-то мере 
воспринявший идейные и творч. прин
ципы РАПП, ставивший пьесы Вс. В. 
Иванова, Б. С. Ромашова, В. М. Кир
шона, Е. Г. Яновского, А. Н. Афино
генова. 

В 1 924 в П. открылся Красный театр, 
в 1 925 - Театр рабочей молодёжи. 
С 1 922 давал спектакли Театр юных 
зрителей. Его основатель и рук. А. А. 
Брянцев разрабатывал форму спектакля
игры, рассчитанного на дет. восприятие. 

В труппу БДТ в 1 930-х rт. входили 
Н. Ф. Монахов, К. В. Скоробогатов, 
А. И. Лариков, В. П. Полицеймако, 
О. Г. Казико и др. Т-р ставил пьесы 
М. Горького, Н. Ф. Погодина и др. В Гос. 
т-ре драмы шли пост. рус. классики 
(«Лес» А. Н. Островского, 1936, реж. 
В. П. Кожич, и др. ) ,  пьесы сов. дра
матургов на ист. темы. Ведущее положе
ние в труппе занимали Б. А. Горин-Го
ряйнов, Е. П. Корчагина-Александров
ская, Н. К. Симонов, Б. А. Бабочкин, 
А. Ф. Борисов, В. В. Меркурьев, Н. К. 
Черкасон 

На общем фоне ленингр. спектаклей 
резко выделялись пост. Театра комедии, 
к-рым руководил Н. П. Акимов, ставив
ший в осн. классич. рус. и заруб. 
комедии, а также совр. пьесы разнооб
разных комич. жанров. Близким ре
жиссёру драматургом был Е. Л. Шварц. 
В т-ре сложился сильный актёрский ан
самбль: Э. П. Гарин, И. П. Гошева, 
Л. П. Сухаревская, Б. М. Тенин, Е. В. 
Юнгер и др. Острота пластич. реше
ний, предлагавшихся Акимовым, была 
необычной для 1 9 30-х rт. - в эти годы 
шла постепенная унификация театр. 
процесса. 

В 1 933 в Л. открыт Новый т-р (с 
1 953 Театр имени Ленсовета) ,  в 1 936-
Театр имени Ленинского комсомола 
(первый гл. реж. Кожич) . 

В годы Вел. Отеч. войны ленингр. 
т-ры работали в эвакуации; мн. актёры 
стали участниками фронтовых театр. 
бригад. В осаждённом городе в 1 942 соз
дан Блокадный т-р (с 1 959 Театр име
ни В. Ф. Комиссаржевской) ,  в 1 944 
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открылся Малый дfХlматический театр 
( М ДТ) . В послевоен. годы «теория бес
конфликтности», «равнение" на МХАТ 
всех творч. коллективов, «борьба с кос
мополитизмом» губительным образом 
сказывались на идейном и худ. уровне 
спектаклей. Поблекли постановки БДТ. 
В 1 949 Акимов смещён с должности 
худ. рук. Т-ра комедии. В Гос. т-ре дра
мы лишь немногие спектакли Вивьена и 
Кожича («Живой труп» Л. Н. Тол
стого с Симоновым в роли Протасова, 
1 950) достигали подлинной психологич. 
глубины. 

Перемены в жизни страны, наметив
шиеся с сер. 1 950-х гг., дали т-рам но
вый творч. импульс. Иск-во освобожда
лось от навязанных ему шаблонов. Тра
гич. и романтич. спектакли, поставлен
ные в Гос . т-ре драмы Вивьеном в послед
ние десять лет его жизни («На дне» 
М. Горького, 1 956; «Беr» М. А. Булгако
ва, 1 958;  «Маленькие трагедии» А. С. 
Пушкина, 1 962) , в полной мере проявили 
своеобразие творч. личности режиссё
ра, тяготевшего к «театральности высо
кого СТИЛЯ». в 1 955 вернулся в Т-р ко
медии Акимов, в 1 -й пол. 1 950-х гг. 
работавший в Т-ре им. Ленсовета (пост. 
«Тени» М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
1952, «Дело» Сухова-Кобылина, 1 954) . 

В сер. 1 950-х гг. в число ведущих ре
жиссёров Л. выдвинулся Г. А. Товстоно
гов. В 1 950-56 он был гл. реж. Т-ра 
им. Ленинского комсомола, где ставил 
лирико-героич., публицистич. спектакли 
(«Дорогой бессмертия" по кн. Ю. Фу
чика «Репортаж с петлей на шее», 
195 1 ,  и др. ) .  Одним из самых значит. 
спектаклей 1 950-х гг. стала «Оптимисти
ческая трагедия» Вс. В. Вишневского, 
пост. им в Гос. т-ре драмы ( 1 955) . 
В 1 956 Товстоногов возглавил БДТ. 
Под его руководством в т-ре сформиро
вался слаженный, сильный актёрский ан
самбль, в к-рый вошли Е. З. Копелян, 
Л. И. Макарова, В. И. Стржельчик, 
Т. В. Доронина, З. М. Шарко, К. Ю. Лав
ров, П. Б. Луспекаев, С. Ю. Юрский, 
И. М. Смоктуновский, О. В. Басилашви
ли, О. И. Борисов и др. Направление 
поисков режиссёра и т-ра определял об
ществ. климат кон. 1 950-х - нач. 60-х 
гг. Острое чувство современности, прису
щее Товстоногову, проявлялось и в спек
таклях по пьесам А. Н. Арбузова, В. С. 
Розова, А. М. Володина, и в пост. клас
сики («Идиот» по Достоевскому, 1 957; 
«Варвары», 1 959, и «Мещане», 1 966, 
М. Горького; «Горе от ума» Грибоедо
ва, 1 962; «Три сестры» Чехова, 1965 ) . 

Т-р 1960-х гг., стремившийся к пуб
лицистич. открытости, прямому диалогу 
со зрителем, обращался к традициям 
сценич. иск-ва 1 920-х гг., широко ис
пользовал условные, метафорич. при
ёмы. На сцене ленингр. т-ров в это 
время впервые были пост. пьесы 
Б. Брехта. 

В репертуаре 1 970-х гг. «производств. 
драма» (пьесы И. М. Дворецкого, А. И. 
Гедьмана) соседствовала с инсцениров
ками «дер�венской прозы», высокая 
классика --" с мьюзиклом. Ярким про
явлением духа времени стал спектакль 

БДТ «История лошади" ( по «Холстоме
РУ» Л. Н. Толстого, 1 975 ) . В Л. шли 
«музыкально организованные» пост. 
И. П. Владимирова (с 1961  гл. реж. 
Т-ра им. Ленсовета) , в к-рых играли 
А. Б. Фрейндлих, М. С. Боярский; 
ист.-публицистич. и лирико-филос. пост. 
Р. С. Агамирзяна (с 1 966 гл. реж. Т-ра 
им. Комиссаржевской) ; психологически 
утлублённые спектакли Г. М. Опоркова 
(с 1 970 гл. реж. Т-ра им. Ленинского 
комсомола) ;  публицистич. пост. И. О. 
Горбачёва (с 1 9 75 худ. рук. Гос. т-ра 
драмы) .  Создавались новые т-ры: •Экс
перимент», Молодёжный театр, т-р-сту
дия «Время». 

Событием в театр. жизни Л. на рубе
же 1 970-80-х гг. стали пост. Л. А. 
Додина - « Братья и сёстры" ( Учебный 
т-р ЛГИТМиК, 1 979)  и «Дом» ( М ДТ, 
1 980) по Ф. А. Абрамову, « Кроткая» по 
Достоевскому ( БДТ, 1 9 8 1 ) .  После того, 
как в 1 9 83 Додин возглавил МДТ, т-р 
выдвинулся на одно из первых мест в 
Л. В труппе т-ра: Т. Б. Шестакова, Н. В. 
Акимова, С. С. Бехтерев, Н. Г. Лавров, 
П. М. Семак и др. Среди пост.: «Братья 
и сёстры» ( 1 985) , «Звёзды на утреннем 
небе» А. М. Галина ( 1 987) . 

После смерти Товстоногова худ. рук. 
БДТ стал К. Ю. Лавров. 

Ныне в Л. работают 1 2  драм. т-ров, 
3 т-ра кукол; открылись т-ры-студии 
(«Т-р реального иск-ва» , «Т-р абсурда•,, 
«Приют комедиантов», салон-т-р «Санкт-

Петербург» и др. ) .  Большая часть актё
ров, режиссеров и др. театр. деятелей 
Л. - выпускники ЛГИТМиК. Значит. 
роль в театр. жизни города играет 
Ленингр. орг-ция Союза театральных 
деятелей РСФСР. 

Лит.: Исторм• советского театра. т. 1 .  Л., 1933; 
ИсторИJ1 советского драматического театра. т. 1-6. 
N" 1966 - 7 1 ;  Исторн• русскоrо драматического 
театра, т. 1 -7, М., 1977-87; П е т р  о •  с к а •  И.,  
Театр и зритель российских столиц. 1 89S- 19 1 7, 
л . . 1990. 

( ТЕАТР ДРлМЫ им. А.  С. Пушкина (пл. 
Островского, 2 ) , ведёт историю с 17 56 
(см. Русский для представления траге
дий и комедий театр) . С 1 832 наз. Алек
сандринским т-ром, с 1 9 1 9  академичес
кий.  В 1 920  переим. в Петрогр. гос. ака
демич. т-р драмы ( Гос. Акдрама) ,  с 1 937 
им. Пушкина. В разные годы т-ром 
руководили Ю. М. Юрьев, Н. В. Пет
ров, Б. М. Сушкевич, С. Э. Радлов, 
Л. С. Вивьен, В. И. Честноков, с 197  5-
И. О. Горбачёв. В т-ре работали актё
ры В. Н. Давыдов, В. А.  Мичурина
Самойлова, Юрьев, К. Н. Ходотов, 
Е. И. ТИме, Б. А. Горин-Горяинов, 
Е. П. Корчагина-Александровская, В. И. 
Воронов, Н. С. Рашевская, Е. П. Каряки
на, Е. М.  Вольф-Израэль, Б. Е. Жуков
ский, Н. К. Симонов, И.  Н. Певцов, Чест
ноков, Н. К. Вальяно, К. И. Адашев
ский, А. Ф. Борисов, Г. К. Колосов, 
Н. К. Черкасов, К. В. Скоробогатов, 
В. В. Меркурьев, Ю. В. Толубеев, О. Я. 
Лебзак, М. К. Екатерининский, Л. П.  
Штыкан, Р. Ф. Лебедев. В историю 

Театр драмы им.  А. С. Пуwкина. 



сов. т-ра вошли спектакли: «Маскарад• 
М. Ю. Лермонтова ( 1 9 1 7, 1933, 1938 ) ,  
«Фауст и город• А .  В .  Луначарского 
( 1 920) , «Бронепоезд 1 4-69• Вс. В. Ива
нова ( 1 927 ) ,  «Яросты Ю. И. Яновско
го ( 1 930) , «Чудак• и «Страх• А. Н. Афи
ногенова ( 1 930, 1 93 1 ) ,  «Пётр I• по А. Н. 
Топстому ( 1 935) , «Лес• А. Н. Островско
го ( 1 936) , « На берегу Невы• К. А. Тре
иёва ( 1 937) , «Дндв Ванв• А. П. Чехова 
( 1 946) , «Победители• Б. Ф. Чирскова 
( 1 946) , «Живой труп• Л. Н. Толстого 
( 1 950) , «Годы странствий. А. Н. Арбу
зова ( 1 954) ,  «Оптимистическав траrе
див• В. В. Вишневского ( 1 955) , «На 
дне• М. Горького ( 1 956) ,  «Бег. М. А. 
Булгакова ( 1 958 ) ,  «Всё остаётсв людвм• 
С. И. Алёшина ( 1 959) , «Друэьв и годы• 
Л. Г. Зорина · ( 1 96 1 ) ,  «Маленькие траге
дии• Пушкина ( 1 962) ,  «Дело, которому 
ты служ.ишы Ю. П. Германа ( 1 967) , 
«Человек и глобус• В. В. Лавренть
ева ( 1 969) , «Пока бьётсв сердце• 
Д. Храбровицкого ( 1 977) , «Иванов• Че
хова ( 1 978 ) ,  «Веранда в лесу• И. М. 
Дворецкого ( 1 979 ) ,  «Фельдмаршал Ку
тузов• В. С. Соловьёва ( 1 985) , «Мать 
Иисуса• А. М. Володина ( 1 989) . В годы 
Вел. Оrеч. войны т-р работал в Ново
сибирске, среди пост.: «Фронn А. Е. Кор
нейчука ( 1 942) , « Русские люди• К. М. 
Симонова ( 1 942) , «Нашествие• Л. М. 
Леонова ( 1 943) . В труппе ( 1 990) : Т. И. 
Алёшина, А. А. Анисимов, Р. Т. Бала
шова, Н. В. Буров, В. Н. Вельвминова, 
Г. С. Веретельникова, И. П. Воэнесен
скав, А. Н. Волгин, И. О. Горбачёв, Л. И. 
Горбачёва, П. П. Горки, И. П. Дмитриев, 
М. А. Долrинин, Л. Н. Дьвчков, Г. К. 
Инютина, Г. Т. Карелина, В. Л. Клейнер, 
В. А. Кузин, Т. П. Кулиш, Р. А. Кульд, 
Н. В. Мамаева, Н. С. Мартон, С. И. Пар
шин, В. В. Петров, Ю. С. Родионов, Б. А. 
Самощин, В. Ф. Смирнов, С. С. Сытник, 
Н. Н. Ургант, Б. А. Фрейндлих, М. С. 
Храбров, Н. И. Шашик, В. В. Яков
лев и др. Наrраж.дён орд. Окт. Ре
волюции ( 1 98 1 ) ,  Труд. Кр. Знамени 
( 1 939) . 

Здание т-ра (построено в 1 828-32) -
доминанта архит. ансамблв, созданно
го арх. К. И. Росси и включающего 
э,астройку Островского площади, Зодче
го Росси улицы и Ломоносова площа
ди. Гл. фасад, обращённый в сторону 
Невского просп., отмечен кр. лоджией 
с мощной коринфской колоннадой, 
увенчанной аттиком с лепными рельефа
ми Славы и колесницей Аполлона 
(листовав медь, скульп. С. С. Пименов) .' ' 
В нишах по сторонам лоджии - ста
туи Терпсихоры и Мельпомены (вмес
те со статувми Клl!О и Талии на тыль
ном фасаде т-ра восстановлены в 1 932 
скульп. И. В. Крестовским) . В убранст
ве зрительного зала ( 1 378 мест) сохра
нилась первонач. резьба центр. (4щар
ской•) лож.и и лож. у сцены. 

Лит.: ЛлександринскиА театр - театр rос.1tрамы. 
Сто лет. 1 832- 1 932, Л., 1 932; Актерское мастерст
во Академического театра драмы имени А. С. Пуw. 
кина. Сб. науч. трудов, Л., 1 983; Ленннrрадскиil 
государс.твенныА: ордена Окт•брьскоА Революции и 
ордена Трудового Красного Знамени академнчес· 
киil театр драмы имени А. С. Пуwкина, л" 1 983; 
Т а р а  и о а с к а • М .  3., Архитектура театро1 Ле· 
нинrрада, Л. ,  1 988. 

ТЕАТР ДРАМЫ И КОМЕДИИ (Ли
тейный просп., 5 1 ) ,  соэд. в 1 945 как 
молодёж.ный театр-студив. Основатель и 
первый рук. А. Б. Винер. Гл. реж..: М. В. 
Чеж.егов, Г. И. Гуревич (после присоеди
ненив Обл. драм. т-ра ) ,  Я. С. Хамар
мер, В. С. Голиков, с 1 990 - Г. Р. Троиц
кий. Среди спектаклей: «Чайка• А. П. 
Чехова ( 1 945) ,  «Третьв патетическав• 
Н. Ф. Погодина ( 1 960) , «дневник Анны 
Франк• Ф. Гудрич и А. Хаккета ( 1 962) , 
«Матросы• Ясных ( 1 967) , «Последние• 
М. Горького ( 1 968) , «Свиданив в пред
местье• А. В. Вампилова ( 1 970) , «Трам
вай "Желание"• Т. Уильвмса ( 1 972) , 
«Прости менв• по В. П. Астафьеву 
( 1 980) , «Знак беды• В. В. Быкова ( 1 985) , 
«Иск• А. А. Радова ( 1 985) , «Уроки му
зыки• Л. С. Петрушевской ( 1 987 ) ,  «Ску
пой• Мольера ( 1 990) . В труппе ( 1 990) : 
В. А. Анисимов, В. Б. Гущин, Г. Н. Лож.
кии, И. А. Макеев, И. Ф. Уж.ова, С. А. 
Фурман, А. В. Шаронов, Т. В. Щуко. 
С 1 990 Т-р наз. Драм. т-р на Литейной. 

Здание т-ра построено в 1 870 (арх. 
А. К. Серебрвков) ,  в 1 905 перестроено. 
В 1 925-36 эдесь работал Театр рабо
чей молодёжи. В зрительном зале 749 
мест. 

Лит.: Мы идем а театр. ( Сб. ст. ) ,  Л., 1 978, с. 
2 1 6-2R.  

ТЕ�ТР НМЕНИ В. Ф. КОМИССАР
ЖЕВСКОЙ (ул. Ракова, 1 9 ) ,  драмати
ческий. Соэд. 1 8  окт. 1 942 в блокадном 
Л. До 1 943 наз. Городским («Блокад
ным• ) ,  с 1 9 44 - Драматическим, с 1 959 
им. В. Ф. Комиссаржевской. Гл. реж..:  
С. А. Морщихин, М. В. Сулимов, И. С. 
Ольшванrер, с 1 966 - Р. С. Агамирэвн. 
В т-ре работали актёры В. И. Честно
ков, В. И. Чемберг, С. Л. Поначевный, 
В. В. Усков, Н. А. Боврский. Среди спек
таклей: «Иду на грозу• по Д. А. Грани
ну ( 1 964) , «Если бы небо было зерка
лом".• Н. В. Думбадзе и Г. Д. Лордкипа
нидэе ( 1967 ) ,  «Насмешливое моё сча
стье• Л. А. Малюгина ( 1 968) , «Сввтав 
СВВТЫХ• и. п. Друцэ ( 1 977 ) ,  «Гнездо 
глухарв• В. С. Розова ( 1 979) , «Синие 
кони на красной траве• ( 1 980) и «Дик
татура совести» ( 1 986) М. Ф. Шатрова, 
«Дни Турбиных• М. А. Булгакова ( 1 983) , 
«Смерть Иоанна Грозного•, «Царь Фё
n"r Иоаннович• ( 1 972) и «Царь Бори\" 
( 1 978) А. К. Толстого - Гос. пр. СССР 
( 1 984) , «Колыма• И. Н. Дворецкого 
( 1 988) , «Робеспьер• Р. Роллана ( 1 989) , 
«Начало• Б. А. Васильева ( 1 990) . В труп
пе ( 1 990) : Т. М. Абросимова, В. А. Бы
кова, В. А. Деrтврь, Е. А. Каменецкав, 
И. Н. Конопацкий, Г. П. Короткевич, 
И. И. Краско, Т. Б. Кузнецова, С. Н. 
Ландграф, В. В. Летенков, М. М. Мат
веев, В. В. Панина, Т. В. Самарина, 
Е. А. Симонова, Б. М. Соколов. Наrраж.
дён орд. Труд. Кр. Знамени ( 1 985) . 

Зрительный зал (IJ85 мест) находит
ся в здании «Пассажа». 

Лит.: М ы  идем • театр. )Сб. ст. ) ,  Л . ,  1 978, 
с. 1 77-96; А r а "  н р з • н Р. С. Время. Театр. 
Режиссер, Л., 1 987. 

ТЕАТР НМЕНИ ЛЕНИНСКОГО КОМ
сом6лл (парк Ленина, 4) , драматиче
ский. Соэд. в 1936 в реэу.11ьтате слив
нив Красного т-ра и Т�ра рабочей мо-
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лодёж.и (ТРАМ) .  В разные годы т-ром 
руководили В. П. Кож.ич, М. В. Чеж.е
гов, Г. А. Товстоногов, П. О. Хомскнй, 
Г. М. Опорков, Г. С. Егоров. В т-ре 
работали актёры О. В. Аверичева, Д. Л. 
Волосов, Ю. В. Толубеев, В. И. Чест
ноков, Е. А. Лебедев, О. В. Басилашви
ли, Т. В. Доронина, Р. А. Быкова, 
Н. Н. Ургант, П. П. Горки, Т. Л. Пилец
кав, Н. А. Тенвкова, В. В. Яковлев, Л. З. 
Киракосвн, Э. Г. Зиrаншина, Э. Г. Витор
ган, Р. Б. Громадский. В годы Вел. Оrеч. 
войны т-р был в эвакуации в Северо
двинске и на Урале. Среди спектаклей: 
«Человек с руж.ьём• Н. Ф. Погодина 
( 1 938) , «Фельдмаршал Кутузов• В. А. 
Соловьёва ( 1 940) ,  «Сирано де Берж.е
рак• Э. Ростана ( 1 94 1 ,  1 964) , «Доро
гой бессмертив• по Ю. Фучику ( 1 95 1 ) ,  
«Униженные и оскорблённые» по Ф. М. 
Достоевскому ( 1 956) , «Фабричнав дев
чонка» А. М. Володина ( 1 957) , «Трёх
rрошовав опера• Б. Брехта ( 1 965) , «Зри
мав песнв• ( 1 967, спектакль-концерт) , 
«С любимыми не расставайтесы Воло
дина ( 1 957) , «ЖавороноD Ж. Анув 
( 1 975) , «Последние• М. Горького 
( 1 980) , «Чайка• А. П. Чехова ( 1 982) , 
«Тамада• А. М. Галина, «Процесс• 
Э. Манна (оба в 1 985) , «Мастер Класс• 
Д. Поунэлла ( 1 989) , «Браво, Венецив!» 
Галина ( 1 990) .  В труппе ( 1 990) : Ю. Н. 
Затравкин, И. И. Конопатскав, Л. П. 
Кудрвшов, Л. И. Лемке, Н. И. Попо
ва, И. Н. Тихоненко, В. А. Тыкке. 
Худ. рук. В. А. Гвоздков (с 1 989) . 

Здание т-ра построено в 1 933-39 
(арх. Н. А. Митурич, В. П. Макашев) . 
В зрительном зале 966 мест; в малом 
зале 99 мест. 

Лиr.: Р а б  и н •  н ц Н., Театр юности, fЛ., 
1959 ) ;  Мы идем а театр. (Сб. ст. ) ,  Л., 1 978, с. 1 97-
2 1 5. 

ТЕАТР ЙМЕНИ ЛЕНСОВЕТА ( Влади
мирский просп., 1 2 ) ,  драматический. 
Соэд. в 1933, до 1 953 наз. Новым. С 1 98 1  
академический. В разные годы т-ром ру
ководили И. М. Кролль, Б. М. Сушкевич, 
Б. В. Зон, Н. П. Акимов, с 1 961  - И. П. 
Владимиров. В 1 938 труппа пополнилась 
актёрами Реалистич. т-ра (быв. т-ра Ле
нинrр. обл. совета профсоюзов) . В т-ре 
играли Ю. Т. Бубликов, В. А. Будрейко, 
К. В. Куракина, Г. В. Анчиц, П. А. Кры
мов, О. З. Каган, Г. П. Короткевич, 
П. П. Панков, А. М. Эстрин, З. М. 
Шарко, М. К. Деввткин, Г. С. Жж.ёнов, 
В. И. У лик, А. Б. Фрейндлих, Л. Н. 
Дьвчков, Л. И. Малеваннав, А. В. Пет
ренко, Е. А. Каменецкий. В годы Вел. 
Отеч. войны т-р работал на Д. Востоке 
и Урале. Среди спектаклей: «Бешеные 

· деньги. А. Н. Островского ( 1 933) , 
«Перед заходом солнца» Г. Гауптмана 
( 1 940) , «Тени• М. Е. Салтыкова-Щедри
на ( 1 952) , «Дело• А. В. Сухово-Кобы
лина ( 1 954) , «У стен Ленинrрада» 
В. В. Вишневского ( 1 962) , «Таив• ( 1 963) 
и «Мой бедный Марат. ( 1 965) А. Н. Ар
бузова, «Ромео и Дж.ульетта• У. Шекспи
ра ( 1 964) ,  «Трёхгрошовав опе
ра• Б. Брехта ( 1 966) ,  «Жестокосты 
П. Ф. Нилина ( 1 968) ,  «Человек со сто
роны» И. М. Дворецкого, «Преступление 
и наказание• по Ф. М. Достоевскому 
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(оба в 1 97 1 ) ,  сИtпервью в Буэнос-Ай
ресе• Г. А. Боровика ( 1 976) , сИгроки• 
Н. В. Гоголя ( 1 983) , сВы чьё, старичьё?• 
по Б. Л. Васильеву ( 1 984) , «Завтра была 
война• по Васильеву ( 1 987 ) ,  «Собачье 
сердце• по М. А. Булгакову ( 1 988) ,  
«Группа• А. М. Галина ( 1 990) .  В труппе 
( 1 990) : Д. И. Борков, Р. Б. Грошацкий, 
М. К. Девяткин, Л. З. Киракосян, С. Г. 
Мигицко, Л. В. Монова, Г. И. Никулина, 
П. И. Шелохонов. Награждён орд. Труд. 
Кр. Знамени ( 1 983 ) .  

Здание т-ра в стиле классичизма по
строено в 1 826-28 (арх. А. А. Михай
лов 2-й) как жил. особняк семьи Кор
саковых. Гл. фасад украшен 8-колонным 
портиком и пилястрами ионич. ордера. 
В 1 840-х гг. к зданию были пристрое
ны помещения нынешнего зрительного 
зала ( 9 1 6  мест) и малого фойе. В 1860-е 
гг. в особняке помещался Купеческий 
клуб. В малом зале 1 50 мест. 

Лиr .: 1 'Ленннrрадс1.нА rосударственныА ордена 
Трудоаоrо Красноrо Знамени 11.цемнческий театр 
""'енк Ленсооета. 1933- 1983, Л., 1984; Т а  р а
н о а с к а • М. 3., Архитектура театров Ленин-
rрад�, л., 1988. .' 

. 

ТЕАТР КОМЕДИИ им. Н. П. Акимова 
( Невский просп., 56) , драматический. 
Организован в 1 926 как Театр сатиры, с 
1931 Т-р сатиры и комедии, с 1 935 совр. 
назв., с 1967 академич., с 1 989 им. Аки
мова. Основатель и первый худ. рук. т-ра 
Н. П. Акимов (с 1935 ) ,  гл. реж. были 
так.же В. С. Голиков, П. Н. Фоменко, 
Ю. Е. Аксёнов. В т-ре работали актёры 
И. П. Гошева, Л. П. Сухаревская, Б. М. 
Тенин, Э. П. Гарин, Л. А. Люлько, Б. А. 
Смирнов, П. П. Панков, Л. К. Колесов, 
Е. А. Уварова, И. П. Зарубина, Н. Н. Тро
фимов, С. Н. Филиппов. В осаждённом 
Л. т-р сыграл премьеру героич. комедии 
А. К. Гладкова «Питомцы славы• ( 1 94 1 ) .  
В годы Вел . Огеч. войны б ыл  эвакуиро
ван на Кавказ, затем а ТадJ!tикистан. Т-р 
формировался как лабораwрия сов. ко
медии, эдесь состоялись премьеры пьес 
Е. Л. Шварца «Тень- ( 1 940) , с Дракон» 
( 1 944) , «06ыкновеюt0е чудо• ( 1 956) .  

,<:реди спектаклей: «Собака на сене• JI. 
де Веги ( 1936) , «Двенадцатая ночы 
У. Шекспира ( 1 938) , сДон Жуан» Дж. 

! 

Байрона ( 1 963) , «Село Степанчиково и 
его обитатели• по Ф. М. Достоевскому 
( 1 970) , «Тележка с яблоками» Б. Шоу 
( 1 972) , «Этот милый старый дом» по 
А. Н. Арбузову ( 1 972 ) ,  «Концерт для ..• " 
по М. М. Жванецкому ( 1 974) , «Лес• 
А. Н. Островского ( 1978) , сТёркин-Тёр
кин• по А. Т. Твардовскому ( 1 980) , 
«Синее небо, а в нём облака• В. К. Ар
ро ( 1 984) , «Родненькие мои• А. С. Смир
нова ( 1 984) ,  сЗойкина квартира» М. А. 
Булгакова ( 1 989 ) ,  «Биография• М. Фри
ша ( 1 989) . В труппе ( 1 990) : О. С. Ан
тонова, Е. М. Жаров, С. А. Карпинская, 
В. А. Карпова, В. Е. Никитенко, А. Ю. 
Равикович, А. В. Савостьянов, М. С. 
Светки, В. Н. Труханов, Е. В. Юнгер. 

Здание т-ра в стиле «модерн• построе
но в 1901 -03 (арх. Г.  В. Баранов
ский) для Торг. дома т-ва сБр. Елисее
вы•. В зрительном зале 883 места. 

Лиr.: Я и к о в с к и А М . • Ленинградский театр 
КОМОАИИ, л., 1968; л • и м о • н. п.. Театрал ... 
ное иаслеАНе, т. 1-2, л" 1978. 

ТЕАТР КУКОЛ-МАРИОНЕТОК ( Нев
ский просп., 52) . В 1 9 1 8  был создан 
гос. т-р марионеток под назв. Петрогр. 
т-р марионеток (рук. Л. Я. Шапорина
Яковлева) ,  в 1 924 - Т-р кукол-петру
шек (рук. Е. С. Деммени ) ,  к-рый сущест
вовал при ТЮЗе. В 1 930 оба коллек
тива объединились в Кукольный т-р под 
рук. актёра и реж. Деммени, руководив
шего т-ром до 1969. сТ-р Деммени•, как 
его называли ленинградцы, был создан 
для самых маленьких зрителей. Однако 
ставились спектакли и для взрослых. 
Т-р оказал большое влияние на развитие 
сов. т-ра кукол. Пьесы писали С. Я. Мар
шак, Е. Л. Шварц и др., шли спектакли 
по произв. А. П. Чехова, Н. В. Гоголя, 
У. Шекспира. В 1 930-х гг. организована 
группа для работы в колхозах. В годы 
Вел. Огеч. войны т-р выступал перед 
бойцами Ленингр. фр. В 1 9 70-75 гл. 
реж. В. А. Ильин, в 1 975-88 - В. Н. 
Лопухин, с 1 989 - М. А. Хусид, 
гл. худ. Н. - И. Сизых (с. 1 983).С 1 982 
т-р наз. Т . .  к.-м. В труппе работали в раз
ные годы художники Т. Г. Бруни, М. Я. 
Артюхова, Н. А. Я нсон-Маниэер, А. Ф. 

Театр им. Ленсоwта. 

Гауw, А. Э. Блэк, Е. И. Кругликова, 
Н. М. Кочергин, И. П. Павлович, Н. С. 
Рыболовлев, М. А. Скрипова-Ясинская, 
артисты В. Г. Форштедт, М. М. Дроэжин, 
А. Н. Николаева, А. В. Силина и др. Сре
ди спектаклей: «Неразменный рублы 
Ю. Н. Елисеева ( 1 977) , «Сказки дядюш
ки Римуса• по Дж. Харрису ( 1 978 ) ,  
«Жуткий господи н Ау• Х .  Мякеле 
( 1 980) , сА.х, мой милый Августин!• по 
Ш. Перро ( 1 989) . В труппе ( 1 990) : 
Б. П. Буланкин, Ф. И. Костина, Г. А. Мо
роз, Н. В. Охочинский, И. П. Питерце
ва, Т. Е. Томашевская, Л. Е. Шаповало
ва. В зрительном зале 270 мест. 
ТЕАТР МИНИАТIЬР, театр комедийно
сатирич. жанра. Открыт 6 нояб. 1 939 
в помещении Т-ра эстрады (ул. Желя
бова, 27 ) ,  где до Окт. рев-ции находил
ся ресторан «Медведь-. Первонач. наз. 
Т-р эстрады и миниатюр, с 1 944 совр. 
название. Среди основателей - А. И.  
Райкин (с  1 942 худ. рук. ) .  Работал . на 
разных площадках Л" преим. в Т-ре эст
рады и ДК им. Первой пятилетки. Спек
такли т-ра отличались многообразием 
жанров, объединённых в программу
обоэрение остро современного публицис
тич. характера, или были построены на 
сквозном сюжете. Творч. лицо т-ра во 
многом определялось личностью Райки
на. Первая целостная программа - « На 
чашку чая» В. С. Полякова ( 1 940) .  
В период Вел . Огеч. войны был эвакуи
рован в Ташкент, выступал на фронтах. 
Среди спектаклей: «Приходите, побесе
дуем• ( 1 946) , «Откровенно говоря• 
( 1 947) ,  «Смеяться, право, не грешно• 
( 1 953) , «За чашкой чая• ( 1 954) , «От 

двух до пятидесяти» ( 1 960) ,  «Волшеб
�ики живут рядом• ( 1 964) ,  «Светофор• 
( 1 967) ,  с Его величество театр» ( 1 9!1 1 ) .  
В разные годы в т-ре работали артисты 
Р. М. Рома, О. Н. Малоэёмова, Н. А. 
Копелянская, З. В. Рикоми, К. Э. Гиб
шман, Р. М. Рубинштейн, В. З. Горwени
на, Г. А. Новиков и др" реж. А. В. 
Шубин, Н. А. Сурин, А. Б. Винер, Н. П. 
Акимов, Б. И. Равенских, В. П. Кожич, 
Е. Р. Симонов и др. Для т-ра писали 
В. С. Поляков, В. З. Масс и М. А. Чер
винский, А. А. Хаэин, М. М. Жванец
кий ,и др. С 1 98 1  т-е работает в Мqскве. 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМЫ, 
оперный т-р в П. в 1 9 1 2- 19. Спектак
ли проходили в Большом зале консер
ватории. Основатель и худ. рук. - реж. 
И. М. Лапицкий, муз. рук. - дирижёр 
М. А. Бихтер. Среди дирижёров т-ра -
А. Э. Маргулян, А. В. Павлов-Арбенин. 
В оформлении спектаклей участвовали 
худ. И. Я. Билибин и Н. К. Рёрих. 
СО11истами и . хористами были молодые 
певцы и студенты консерватории (эдесь 
начали свою творч. деятельность впо
следствии известные певцы Л. А. Анд
реева-Дельмас, П. М. Журавленко. 
С. Ю. Левик, М. И. Литвиненко-Воль-
гемУ,т, А. И. Моэ�ухин и др. ) .  . 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 
(ул. Ракова, 1 3 ) ,  соэд. на базе ленингр. 
и харьковской опереточных трупп, офи
циально открыт в 1 929 опереттой •Хо
лопка• Н. · М. Стрельникова. Первона
чально спектакли проходили на сцене 



Нар. дома на Петрогр. стороне (впо
следствии к/т « Великан• ) ,  с 1 938 - в 
совр. помещении (быв. жил. особник, 
перестроенный в 1 9 1 0  дли опереточного 
т-ра «Палас• ) .  Гл. реж. Ю. О. Хмель
ницкий, гл. дирижёры М. П. Воловац, 
Г. А. Дониих и др. В т-ре работали 
артисты Г. В. Богданова-Чеснокова, 
З. И. Емельинова, Н. Я. Янет (также 
реж. ) .  С первых лет существовании 
т-ра в его репертуаре нариду с произв. 
Ж. Оффенбаха, И. Штрауса, И. Каль
мана большое место занимали оперетты 
сов. композиторов, в т. ч. В. Е. Баснера 
(впервые исполнены оперетты «Полир
наи звезда•, 1 966, «Требуетси героини•, 
1968 ) ,  И. О. Дунаевского, Г. С. Милю
тина (первое исполнение оперетты «Де
вичий переполох•, 1 945) , А. П. Петрова 
(первое исполнение оперетт «Жили три 
студентки•, совм. с А. А. Черновым, 
1961 ,  «Мы хотим танцеваты, 1 967 ) ,  
Д .  Д .  Шостаковича. В годы Вел. Отеч. 
войны т-р продолжал работать в блокад
ном Л., осуществил пост. спектаклей, 
отразивших героич. борьбу сов. народа: 
«Леснаи былы А. А. Логинова, «Раски
нулось море широко" Л. Ф. Круца, Н. Г. 
Минха, В.  Л. Витлина (оба в 1942) . 
В труппе ( 1987 ) :  худ. рук. и гл. реж. 
В. Е. Воробьёв, гл. дирижёр А. Петрен
ко, артисты А. Л. Араратин, В. С. Ва
сильев, З. А. Виноградова, Л. А. Ермо
лаева, В. М. Колосов, В. И. Копы
лов, В. А. Костецкий, В. А. Кривонос, 
А. П. Лисинскаи, А. П. Панков, В. Ф. 
Тимошки, " Л. Н. Федотова, А. А. Шарго
родский. Награждён орд. Труд. Кр. Зна
мени ( 1 979) . В зрительном зале 1 605 
мест. 

Лиr .: Ленинградский rосударственныА театр 
муэыкальноА комедии, Л., 1 972; Театр музыкапь
ноА комедии • rод.ы блокады, Л., 1 973 .  

ТЕАТР нл..Одного ТВОРЧЕСТВА 
(ул. Рубинштейна, 1 3 ) ,  получил назва
ние в 1 978, метод. центр, :лаборатории 
самодеит. творчества. Здесь работают 
театр., муз. и др. гостиные, провоД.11тси 
заседании гор. клубов - песни, чтеца, 
рок-музыхи; гор. и всес. смотры, конкур
сы, фестивали; показат. выступлении ла
бораторных коллективов - духового ор
кестра, фольклорного, нар. инструмен
тов. Ежегодно проходит св. 200 спек
таклей, концертов, метод. просмотров и 
творч. конференций. Входит в театр.
зрелищный отдел Межсоюзного Дома 
самодеятельного творчества. В зритель
ном зале 500 мест. 

Т-р расположен в одном из старин
ных театр. зданий (построено в 1 -й 
трети 1 9  в. ) .  С кон. 1 8 80-х гг. известен 
как «Т-р А. И. Павловой•; арендовалси 
на один спектакль и посезонно как про
фессионалами, так и артистами-люби
телими. В 1 898 здесь выступала част
наи Рус. опера (дирижёр А. П. Штейн: 
берг) . По субботам устраивались кон
церты, маскарады, балы, по др. дним -
драм. и муз. спектакли с благотворит. 
целью. В этом здании размещались так
же собрании художников, частные клу
бы и товарищества. С 1 9 1 7  до нач. 
1920-х гг. на сцене этого т-ра ставились 
спектакли дли солдат и рабочих, в 
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Театр оперы и балета 
им. С. М. Киро". 

1920-е гr. её зан.11Л Театр-студии Акаде
мич. т-ра драмы (дир. и артист Ю. М. 
Юрьев, реж. Л. С. Вивьен и С. Э. Радлов) .  

'IEATP QПЕРЫ И БАЛЕТА НМЕНИ 
С. М. КИРОВА (Театральнаи пл., 1 ) ,  
один из старейших и ведущих муз. т-ров 
СССР. Истории возникновении т-ра вос
ходит к 1 783, когда был открыт Камен
ный театр, в к-ром выступали драм., 
опернаи и балетН8.11 труппы. Отделение 
оперной (певцы П. В. Злов, А. М. Кру
тицкий, Е. С. Сандунова и др.) и балет
ной (та�щовщики Е. И. Андреинова, 
И. И. Вальберх (Лесогоров) , А. П. Глуш
ковский, А. И. Истомина, Е. И. Колосо
ва и др.) трупп от драматической про
изошло в 1 803. На сцене шли иностр. 
оперы, а также первые произв. рус. ком
позиторов. В 1 836 поставлена опера 
«Жliзнь за цари• М. И. Глинки, открыв
шаи классич. период рус. оперного иск
ва. В оперной труппе пели выдающиеси 
рус. певцы О. А. Петров, А. Я. Петрова, 
а также М. М. Степанова, Е. А. Семёно
ва, С. С. Гулак-Артемовский. В 1 840-х гг. 
рус. опернаи труппа была оттеснена 
итальинской, находившейси под Покро
вительством двора, и переведена в 
Москву. Её спектакли возобновились · 
в П. лишь с сер. 1 850-х гг. на сцене 
Театра-цирка, к-рый после пожара в 
1 859 был перестроен (арх. А. К. Ка
вос) и открыт в 1 860 под назв. Ма
риинский т-р (в 1 883-96 здание ре
конструировано под рук. арх. В. А. 
Шрётера) .  Творч. развитие и становле
ние т-ра свизаны с исполнением опер 
(а также балетов) А. П. Бородина, А. С. 
Даргомыжского, М. П. Мусоргского, 
R А. Римского-Корсакова, П. И. Чай
ковского (ми. произв. впервые) . Высокой 
муз. культуре коллектива способствова
ла деительность дирижёра и композито
ра Э. Ф. Направника (в 1 863- 1916) . 
Большой вклад в развитие балетного 
иск-ва внесли балетм. М. И. Петипа, 
Л. И. Иванов. На сцене Мариинского 
т-ра выступали певцы Е. А. Лавровскаи, 
Д. М. Леонова, И. А. Мельников, Е. К. 
Мравина, Ю. Ф. Платонова, Ф. И.  Стра
винский, М. И. и R R Фигнеры, Ф. И. 
Шалипин, танцовщики Т. П. Карсавина, 
М. Ф. Кшесинскаи, В. Ф. Нижинский, 
А. П. Павлова, М. М. Фокин и др. Спек
такли оформл.11Ли крупнейшие худож-
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ники, в т. ч. А. Я. Головин, К. А. Ко
ровин. 

После Окт. рев-ции т-р стал государ
ственным, с 1 9 1 9  - академическим. 
С 1 920 наз. Гос. академич. т-р оперы и 
балета, с 1 935 им. Кирова. Нар.11ду с 
классикой т-р · ставил оперы и бале
ты сов. композиторов. Большой вклад 
в развитие муз.-театр. иск-ва внесли 
певцы И. В. Ершов, С. И. Мигай, С. П. 
Преображенскаи, R К. Печковский, ар
тисты балета Т. М. Вечеслова, R М. Ду
динскаи, А. В. Лопухов, К. М. Сергеев, 
Г. С. Уланова, В. М. Чабукиани, А. Я.  
Шелест, дирижёры В. А. Дранишников, 
А. М. Пазовский, Б. Э. Хайкин, режис
сёры В. А. Лосский, С. Э. Радлов, R В. 
Смолич, И. Ю. Шлепинов, балетмей
стеры А. Я. Ваrанова, Л. М. Лавров
ский, Ф. В. Лопухов. В годы Вел . Отеч. 
войны т-р находилси в Перми, продол
жаи активно работать (состо.11Лось неск. 
премьер, в т. ч. оперы «Емельин Пуrа
чёв• М. В. Ковали, 1 942) . Нек-рые ар
тисты т-ра, оставшиеси в осаждённом 
Л., в т. ч. Преображенскаи, П. З. Анд
реев, выступали в концертах, по ра
дио, участвовали в оперных спектак
ЛJIХ. В послевоен. годы большое внима
ние т-р уделил сов. музыке. Худ. дости
жении т-ра свизаны с деительностью 
гл. дирижёров С. В. Ельцина, Э. П. Гри
курова, А. И. Климова, К. А. Симеонова, 
Ю. Х. Темирканова, режиссёров Е. R 
Соковнина, Р. И. Ткхомирова, балет
мейстеров И. А. Бельского, К. М. Серге
ева, Б. А. Фенстера, Л. В. Якобсона, 
художников В. В. Дмитриева, И. В. Се
вастьинова, С. Б. Вирсаладзе и др. В 
труппе ( 1990) : гл. дирижёр В. А. Гер
гиев, гл. балетмейстер О. И. Виногра
дов, певцы И. П. Богачёва, Е. Е. Горо
ховскаи, Г. А. Ковалёва, С. П. Лейферкус, 
Ю. М. Марусин, В. М. Морозов, R П. 
Охотников, К. И. Плужников, Л. П. Фи
латова, Б. Г.  Штоколов, артисты бале
та С. В. Викулов, В. R ГуЛ.11ев, И. А. Кол
пакова, Г. Т. Комлева, R А. Курrап
кина, А. И. Сизова и др. Награждён орд. 
Ленина ( 1 939) , Окт. Революции ( 1 983) . 
Многотиражнаи газ. «За советское ис
кусство• (с 1933) . 

Здание т-ра неоднократно перестраи
валось (восстановлено в 1 944 после раз
рушений, вызванных бомбардировкой) .  
В зрительном зале 1 625 мест. 
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Лиr.: Б о r д а  и о •  - В е р е  э о •  с к и А В., Ле-
1111нrрадскиА rосударстаеииыl ака.-еN�nескиА ор
дена Ленина театр оперы и балета им. С. М. Киро
аа, Л.-М., 1 959; ЛенаиrрадскиА rосударстаеииыА 
ордена Ленина аu,Р.емическиl театр оперы. и бале
та И>j. С. М. Кироаа,,Л., 1 983. 
ТВАТР РАБОЧЕЙ МОЛОД2ЖИ 
(ТРАМ) (Литейный просп., 5 1 ) ,  драма
тический. Созд. в 1 925 на основе театр. 
коллектива Дома коммунистич. воспи
тании молодёжи им. М. В. Глерона. Осно
ватель и худ. рук. М. В. Соколовский. 
В т-ре работали актёры А. А. Виногра
дов, Н. И. Виноградова, Е. И. Назарчук, 
А. М. Григорьев, П. Д. Олеванов. В ре
пертуаре - спектакли аrитац. харак
тера: «Сашка Чумовой• А. Н. Горбенко 
( 1 925) , «Бузливаи когорта• И. В. Ско
ринко ( 1927 ) ,  «Плавятся дни• Н. Ф. 
Львова ( 1 928) , «Выстрел• А. И. Безы
менского ( 1 929) . В 1 936 слит с Крас
ным т-ром и на их основе организован 
Театр имени Ленинсl(()го комсомола. 
ТВАТР CAntPЫ ( Невский просп., 56) ,  
возник в 1 926, до 1 929 частный (арен
датор Л. В. Корсаков) .  С 1931  Т-р сати
ры и комедии. Гл. реж. Д. Г. Гутман. В 
т-ре работали актёры Н. П. Смирнов-Со
кольский, А. М. Бонди, М. Н. Гаркави, 
Б. А. Бабочкин, Л. О. Утёсов, Е. М. Гра
новская и др. Основа репертуара -
обозрения, миниатюры на злобу дни. 
Среди спектаклей: «Квадратура круга• 
( 1 929) и «Универмаг• ( 1 930) В. П. Ка
таева, «Чужой ребёнок• В. В. Шкварки
на ( 1 933) . С l 935, после реорганизации, 
Театр комедии. 
твАтР юных ЗРЙТЕЛЕЙ им. А. А. 
Бринцева (ТЮЗ) ( Пионерская пл" 1 ) ,  
осн. в 1 92 1  А .  А. Брянцевым. Открыл
си в 1 922 спектаклем «Конёк-Горбу
нок• по П. П. Ершову. Работал в поме
щении лекционно-концертного зала быв. 
Тенишевского уч-ща на Моховой ул" 
33. В 1 935-45 наз. Новый ТЮЗ (рук. 
Б. В. Зон) . В годы Вел. Отеч. войны на
ходился в эвакуации на Урале, в Берез
никах. В т-ре работали актёры Н. К. 
Черкасов, Ю. В. Толубеев, Н. Н. Каза
ринова, Л. Ф. Макарьев, Р. Ф. Лебедев, 
Н. Л. Карамышев, Н. И. Дробышева, 
Г. Г. Тараторкин. В 1 980 т-ру присвое
но имя Брянцева. В 1 962-86 гл. реж. 
З. Я. Корогодский, с 1 986 - А. Д. Анд
реев. Среди спектаклей: «Тимошкин 
рудник• Л. Ф. Макарьева ( 1 925) , «дон 
Кихот• А. Я. Бруштейн ( 1 926) , «Вин
товка N!! 492 1 1 6• А. А. Крона ( 1930) ,  
«Музыкантская команда• Д. Дэля 
( 1 956) , «Именем революции• М. Ф. 
Шатрова ( 1 957) , «Сказки Пушкина• 
( 1962 ) ,  «После казни прошу ... • В. Г. Дол
гого ( 1 967) ,  «Наш цирк• ( 1 968) , «Свои 
люди - сочтёмся• А. Н. Островского 
( 1 973) , «Жила-была девочка• В. В. 
Недоброво ( 1 974) , «Остановите Мала
хова!• В. А. Аграновского ( 1 976) , «Оп
ровержение• С. В. Михалкова ( 1 985) , 
«Ундина• по Ж. Жироду ( 1 988) , «Эк
вус• П. Шеффера ( 1 989) . В труппе 
( 1 990) : М. Л. Боровкова, Л. Д. Жвания, 
Н. Н. Иванов, О. Е. Лысенкова, Н. В. 
Майданюк, И. Л. Соколова. Награ.ждён 
орд. Ленина ( 1 969) . 

Здание построено в 1 962 (арх. А. В. 
Жук) . В зрительном зале 982 места. 

Театр юных зрителей 
им А. А. БрJ1нцева. 

Лur.: К а р  а С., Так на•ииалса ТЮЗ .. .  , • сб.: 
Белые но•и, ( •. 3) , Л., 1 974; Д м и т р и  е о .  
с к и А В. Н. Театр IOНlil& поколений, Л., 1 915. 

ТВАТРА, МУЗЫКИ И КИНЕМАТО
ГРАФИИ инститУт им. н. к. Чер
касова (ЛГИТМиК) ( Моховая ул" 34) , 
один из старейших сов. творч. вузов. 
Осн. в 1 9 1 8  как школа актёрского мас
терства. В 1 922-26 Ин-т сценич. иск-в; 
в 1 926-36 театр. техникум; с 1 936 
Центр. театр. уч-ще. Статус вуза с 1 939. 
В 1 948-62 Ленингр. театр. ин-т им. 
А. Н. Островского. В 1 962 объединён 
с Ленингр. н.-и. ин-том т-ра, музыки 
и кино и получил совр. название. В со
ставе уч. заведения действовали н.-и. 
отдел (среди сотрудников - А. К. Гла
зунов, Б. В. Асафьев, А. А. Гвоздев, В. Н. 
Всеволодский-Гернгросс, С. С. Мокуль
ский, К. Н. Державин ) ,  а так.же выстав
ка муз. инструментов (одно из крупней
ших собраний в мире) ,  к-рые в 1 990 во
шли во Всерос. н.-и. ин-т искусствозна
ния. В ЛГИТМиКе ( 1 99 1 ) :  ф-ты -
драм. иск-ва, театроведч" театр.-поста
новочный, т-ра кукол; заочное отделе
ние (среди специализаций - режиссёр 
телевидения; режиссёр эстрады и мас
совых представлений ) ; 16 кафедр, нац. 
актёрские студии, аспирантура; уч. т-р; 
2 б-ки (общий фонд ок. 400 тыс. ед. 
хр. ) . В 1 990/91  уч. г. в ин-те было ок. 
1 200 студентов, в т. ч. на дневном от
делении св. 670; ок. 200 преподавате
лей, в т. ч. ок. 20 д-ров и ок. 90 канд. 
наук. За годы существования ин-т под
готовил св. 4 тыс. специалистов, св. 40 
групп для т-ров в союзных и автоном
ных республиках СССР. С уч. заведе
нием свизана деятельность Л. С. Вивье
на, В. Э. Мейерхольда, Б. М. Сушкевнча, 
Н. В. Петрова, В. Н. Соловьёва, Н. П. 
Акимова, В. В. Меркурьева, Г. А. Товсто
ногова, М. О. Штейнберга, А. В. Оссов
ского, А. З. Юфита, В. Б. Зона и др. 
Среди выпускников ин-та - Н. К. Чер
касов (его имя присвоено ин-ту в 1 984) , 
Н. К. Симонов, Б. А. Смирнов, Ю. В. То
лубеев, А. И. Райкин, Б. П. Чирков. 
ТВАТРАльнля вивлиотЕкА им. 
А. В. Луначарского (ул. Зодчего Рос
си, 2) , старейшая театр. б-ка страны. 
Осн. в 1 756 как б-ка рос. Придворного 
т-ра. В годы Вел. Отеч. войны не пре
кращала работу. В фондах ( 1 990) ок. 
490 тыс. ед. хр. Б-ка располагает со-

бранием лит-ры по истории и теории 
т-ра, рукописными материалами (днев
ники, письма, фонд « Рус. драматургия• ) ,  
колл. балетных либретто, фонд;iми 
трупп франц. и нем. т-ров, драм. цен
зуры, архивами деятелей рус. сцены, 
эскизами спектаклей, колл. газетных 
вырезок. В б-ке 2 чит. зала на 50 мест. 
Ежегодно обслуживает 36 тыс. чел., 
выдаёт 1 20 тыс. произв. печати. Ве
дёт справочно-библиографич. работу 
по вопросам т-ра и драматургии, ока
зывает помощь в подборе иллюстратив
ного материала к постановкам т-ров, сту
дий и худ. самодеятельности. Помеща
ется в Дирекции театров, здании. 
ТВАТРАльИАЯ ПЛОЩАДЬ (до 
1 780-х rr. К а р у с е л ь н а я) , между 
наб. каналов Грибоедова, Крюкова, ули
цами Декабристов, Глинки, Союза Пе
чатников. Образована в 1 762. В 1 760-
70-х rr. на площади находились «кару
сели• - амфитеатр для конных игр 
(отсюда прежнее назв. ) .  В 1 783 постро
ен Каменный театр, неоднократно пере
страивался, ныне на этом месте здание 
l(()НСерватории (д. 3) . В 1 845 соору.жён 
дер. цирк, а в 1 847-49 - кам. театр
цирк (арх. А. К. Кавос) ,  к-рый в 1 859 
перестроен д.1U1 Мариинского т-ра, ныне 
Театр ОN!ры и балета имени С. М. Ки
рова (д. 1 ) .  В 1 906 перед консервато
рией установлен пам. М. И. Г JШнке 
(скульп. Р. Р. Бах, арх. А. Р. Бах) , в 
1925 перенесён в сквер справа от кон
серватории. В 1 952 сооружён пам. Н. А. 
Римс/(()му-Корса1(()8у (скульп. В. Я. Бо
голюбов, В. И. Ингал, арх. М. А. Шепи
левский) . 

Лмr.: Н и  11. о л а е •  а Т. И., Театральна• пло-
щадь, л., !984. . 
ТВАТРАЛЬtЮГО И МУЗЫКАЛЬtЮ
ГО ИСКУССТВА МУЗЕЙ (пл. Остров
ского, 6) , созд. в дек. 1 9 1 8. В основу 
музея поло.жена колл. портретов и ма
териалов, к-рую с 1 883 собирал артист 
Александринского т-ра И. Ф. Горбунов. 
Значит. часть этих материалов впер
вые экспонировалась на Первой рус. 
театр. выставке, организованной Лит.
худ. об-вом в марте 1 908 в П. В 20-х гг. 
музею были переданы материалы по
становочной части Дирекции гос. т-ров, 
а также частные колл. М. Г. Савиной, 
А. Е. Молчанова, В. В. Протопопова, 
С. Ф. Светлова и др. К 1 990 св. 400 тыс. 
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ТеатральныА мост через р. Мойка. 

ед. хр., отражающих историю развития 
рус., сов. и зап.�вроп. т-ра. Филиалы: 
Музей-квартира R А. Римского-Корса
кова (Загородный просп., 28) , Музей
квартира Ф. И. Шаляпина (ул. Графтио, 
26) , Выставка муз. инструментов (Иса
акиевская пл., 5) . Музей организует 
выставки, в т. ч. за рубеж.ом, издаёт 
буклеты, плакаты, ведёт просветитель
скую работу: экскурсии, лекции-концер
ты звукозаписей, вечера-встречи с дея
телями т-ра, творч. коллективами. В 
1988 при музее открылся камерный т-р 
«Четвёртая стена• (с 1 989 существует 
самостоятельно) .  В 1 990 музею передан 
быв. Шеремеrевс�шй дворец, в к-ром 
после реставрации предполагается от
крыть Музей музыки. 

Лиr .: Т и х о н о • Л. П., Музеи Ленинграда, Л., 
1 989. , , 
«'mАТРАЛЬНЫЙ ЛЕюtlП'РАД• 
( Невский просп., 1 90 ) ,  издания Дирек
ции театр.-зрелищиых касс Гл. управ
ления куль'tуры Исполкома Ленсовета. 
l) Еженед. репертуарно-информац. 
справочник. Выходит с 1 941  (в 1 942-
46 не издавался) .  Распространяется в 
т-рах Л. в период театр. сезона. Публи
кует программы спектаклей на текущую 
неделю, информацию о театр. жизни Л.  
Пост. рубрики: новый спектакль; зрители 
скоро увидят; слово перед премьерой; 
хроника иск-ва; в концертных залах. 2) 
Справочник «Театры, концертные залы, 
Дворцы спорта Ленинграда: репертуар, 
планы зрительных залов, адреса, теле
фоны, транспорт•. Выходит с 1 955 1 раз 
в 4-5 лет (подзаголовок 1 -го выпуска -
Планы т-ров, концертных залов, Домов 
культуры и летних т-ров) , последний 
выпуск т в 1 984, номер не указывается. 
'mАТРАЛЬНЫЙ МОСТ (быв. М а
л о-К о н ю  ш е н н ы й, Т р о й н о й, 
Т р ё х а  р к о в ы й) ,  через кан. Грибое
дова, у его истока из р. Мойка. Дер. 
3-пролётный разводной мост на этом 
месте впервые построен между 1 769 и 
1 78 1 .  Взамен его в 1 829-30 сооруж.ён 
чугунный МОСТ (инж.. Е. А. Адам, 
Г. Треттер) одновременно с соседним 
МQJl()-Конюшенным мосrом, с к-рым 
Т. м. составляет единую архит.-плани
ровочную композицию. Дл. моста ок. 
23 м, шир. 19 м по краям, 15,5 м посе
редине. 

Историю стр-ва чугунного Т. м. и лит. 
о нём см. в ст. Мало-Конюшенный мосr. 
ТЕАТРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, впервые в П. 
созд. после 1 9 1 7. В 1 9 1 8  начал рабо
тать Т-р марионеток, в 1 924 - Т-р ку
кол-петрушек под рук. Е. С. Деммени. 
В 1 930 оба т-ра объединились в Куколь
ный т-р под рук. Деммени, к-рый с 1 982 
стал наз. Tearp кукол-марионеrок. В 
1921 осн. Tearp юных зриrелей (ТЮЗ, 
с 1 980 нм. А. А. Брянцева) ;  в 1 935-45 
функционировал Новый ТЮЗ. С 1931  
работает Большой rearp КУКОЛ. В 1 944 
открылся Куко.льный rearp «Сказка•. В 
1 988 создан Дет. муз. т-р, к-рому пере
дано помещение на наб. кан. Грибоедо
ва, 90, где в 1 9 10-х гг. находился т-р 
«Кривое зеркало•; худ. рук. т-ра 
А. В. Петров. В 1 990 при творч. объеди
нении «Импровизация• основан Дет. 
ледовый .т-р. 
ТЕКСТИЛЬНОЙ И Л2ГКОЙ ПРО
МЬlШЛЕННОСТИ инститУт им. 
С. М. Кирова (ул. Герцена, 1 8 ) ,  осн. в 
1 930, с 1 935 им. Кирова. В ин-те 
( 1 99 1 ) :  ф-ты - технол., технологии 
трикотажных и нетканых изделий, хим.
технол., механич., кожевенно-обувной, 
швейный, инж..-экон.; ок. 40 кафедр, ас
пирантура; подготовительные отделе
ние и курсы; студенч. науч. об-во, конст
рукторское бюро, дом моделей. В 1 989/ 
90 в ин-те было ок. 6 тыс. стуДентов, 
470 преподавателей, в т. ч.  55 д-ров наук. 
За годы существования ин-т под
готовил св. 30 тыс. специалистов. 
Награж.дён орд. Труд. Кр. Знамени 
( 1 976) . Издаёт •Труды• (с 1 936) . Мно
готиражная газ. «Кадры - стране• (с 
1 966) . 

Ин-т расположен в специально по
строенном монумент. здании · ( 1 9 1 5, 
арх. Л. Н. Бенуа, Ф. И. Лидваль, завер
шено в 1 930- 34, арх. Л.  В. Руднев, Я. О. 
Свирский) .  

Лиr .: Т е р  е щ е и к о Л .  Я., 50 пет Ленинград
скому ордеН8 Трудовоrо Красноrо Знамени инсти
туту текст11J1ЬноА и nёntoA промышленности им. 
С. М .  Киром, •Изв. ВУЗов. Технолоrн• текстнль
ноА nро"ы,шленностн•. i 980. № 5. 

ТЕЛЕВИДЕюtЕ. Первые телевиз. пе
редачи в Л. были осуществлены в 1931 .  
Это были передачи неподвижных изо
бражений в системе малокадрового ме
ханич. Т. С 1 932 начались передачи дви
жущегося изображения (телекино) , с 
1 934 - со звуковым сопровождением. 
В 1 935 коллективом ленингр. учёных под 
рук. Я. А. Рыфтина созд. 1-я система 
электронного Т.; в окт. 1 937 впервые со
стоялась публ. демонстрация такой си
стемы:. В 1938 при Ленингр. к-те 
по радиоинформации и радиовеща
нию создан опытный Ленингр. телевиз. 
центр (ОЛТЦ) . В июле 1 938 из здания 
ОЛТЦ (ул. Академика Павлова, ! За )  
передана в эфир 1 -я телевиз. программа. 
Передача осуществлялась с помощью 
отеч. аппаратуры, разработанной в Л. В 
окт. 1 938 в Л. началось регулярное те
левиз. вещание. В годы Вел. Отеч. вой
ны ленингр. Т. не работало. Первая пос
левоен. пробная телепередача состоялась 
5 нояб. 1 947. С 1 8  сент. 1 948 в Л. возоб
новилось регулярное телевещание; тогда 
же ОЛТЦ преобразован в Ленингр . .  теле-

центр (ЛТЦ) . 1 мая 1 949 с помощью пе
редвижной телевиз. станции впервые 
осуществлена прямая транСЛJ1ция парада 
и праздничной демонстрации на Двор
цовой пл. В 1 951  ленингр. Т. начало 
транслировать передачи со стандартом 
чёткости 625 строк. В 1 952 создана Ле
нингр. студия телевидения (вместо От
дела телевиз. вещания Ленингр. к-та 
радиоинформации, организованного в 
1 949) . Первое в СССР цветное телеизо
бражение получено в 1 955 в лаборато
рии Ленингр. электротехн. ин-та им. 
М. А. Бонч-Бруевича под рук. П. В. Шма
кова. В мае 1 960 из опытного телецент
ра ин-та состоялась первая эксперим. 

Те.nе•3ионна• баши•. 



передача программы цветного Т. В 1 96 1  
введена в строй первая очередь нового 
ЛТЦ (ул. Чапыгина, 6 ) .  

К сер. 50-х гг. Т. становитси массовым 
средством информации. В 1 958 в домах 
Л. насчитывалось св. 260 тыс. телевиз. 
приёмников, в 1 966 кол-во телевизоров 
составило уже 850 тыс., а к 1 990-
2 млн. В 1 963 в городе началось веща
ние по 2-й, а в 1 964 - по 3-й телевиз. 
программам. В 1 968 на ленингр. Т. созда
но новое творч. объединение •Теле
фильм•. В 1971  Ленингр. студия Т. пре
образована в Ленингр. Т. К-та по теле
видению и радиовещанию Леноблгорис
полкома. С 1 9 8 1  все передачи Ленингр. 
Т. идут в цветном изображении. 

К нач. 90-х гг. подготовку и выпуск 
программ Леиингр. Т. осуществлиют 
7 Гл. вещат. редакций, Гл. дирекции 
программ и Л ТЦ. Ленингр. Т. обеспе
чивает вещание ,IJ,1UI населении города и 
области в объёме 3650 ч в год (средне
суточный объём 10 ч ) ,  в т. ч. 1 755 ч по 
Ленингр. программам. Телевиз. вещани
ем из Л. охвачена практически вси 
терр. области; кроме того, его Програм
мы принимаются в Псковской, Новгород
ской и Вологодской областих, а также 
в Москве, Петрозаводске, Таллинне и др. 
городах. Работой Т. руководит Ленингр. 
к-т по телевидению и радиовещанию 
(ул. Ракова, 27) . 

В творч. отношении с февр. 1965 вы
�сь передачи молодёжиой редак
ции •Горизонт.. В марте 1 975 впервые 
вышла в эфир одна из новаторских про
грамм 1 970-х гг. - •Монитор•. Весной 
1 986 на Ленингр. Т. была образована 
Гл. редакция худ. вещания. В марте 
1988 в этой редакции была закончена 
теоретнч. разработка нового вида ве
щани.я - телевидеоканала; 1 1  апр. 1 988 
впервые вышла в эфир худ.-публицистич. 
передача •Пятое колесо•. В 1 985 в Гл. 
редакции информации появилась еже
нед. субботняя передача «Телекурьер• -
взгляд журналистов на JКИзнь города. 
В 1987-89 большой резонанс имели пе
редачи цикла «Общественное мнение•. 
С 1 988 выходит в эфир ежедневный об
зор гор. событий за сутки - «600 се
кунд.. В 1 989 создана телестанция 
«Факт.. 

Всес. известность имела циклона.я пе
редача Гл. редакции муз. программ «Му
зыкальный ринг. ( 1 986-89) . 

В Гл. редакции молодёJКИых программ 
в сент. 1 987 по.явилась передача «От
крытая дверь.; с 1 989 выходит двухча
сова.я худ.-публицистич. программа 
«Крыша•. 

Гл. редакция вещания ,IJ,1UI детей и 
подростков ведёт циклы: «Ребятам о 
зверятах. (познават. передача о приро
де ,IJ,1UI детей младшего школьного воз
раста, впервые показана в 1 965, с 1 967 
постоинно выходит на 1 -ю программу 
ЦТ) , «Зебра• (нравств.-образоват. про
грамма ,1J,1U1 подростков, впервые вышла 
в эфир в 1 988) . В авг. 1989 создан 
телевиэ. творч. центр ..Лира•; его цель -
возрождение на Ленингр. Т. вещани.я по 
проблемам лит-ры и иск-ва, истории 
культуры и религии, регулярные пока-

зы лучших театр. постановок и подго
товка собств. спектаклей. Ведутс.я цик
ловые передачи: «Мнемозина• (по лит
ре) , «Пёстрая лента• (по проблемам 
кино и Т.) ,  «У Татьян• (по изобразит. 
иск-ву, арх-ре, истории религии ) ,  •Люби
те ли вы театр?•. В программе «Бессон
ница•, выходящей в ночное врем.я в ре
JКИме «JКИВОГО• эфира, поднимаютс.я 
проблемы культуры и нравственности. 

Гл. редакции «Просвещение• (назв. 
с 1 980) была образована в июле 1 964 
как уч. редакци.я Ленингр. Т. Вначале 
занималась подготовкой передач дпя 
студентов-заочников СЗПИ; ныне основ
ными явлиютс.я циклы: «Воскресный 
лабиринт. (трёхчасова.я познават.-про
светит. программа с лит.-филос. укло
ном ) ,  «Зеркало• (познават.-публицис
тич. программа о проблемах науки, эко
логии и семейных отношений) ,  «Куран
ты• (передача по истории Л.) , «Человек 
на земле• (цикл, обращённый к нравств. 
и филос. проблемам, приложение к цик
лу - пеР,_едача •Сад• ) .  .· 
«ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИО• (наб. 
р. Фонтанки, 59) , еженед. массовое из
дание. Выходит с 1 956 по субботам. 
Распростран.яется по подписке и через 
киоски «Союзпечати•. Публикует про
граммы теле- и радиопередач на пред
стоящую неделю (с аннотациями ) ,  рас
сказы о режиссёрах, актёрах, дикторах, 
ответы на письма читателей, рекламу. 
ТЕЛЕГРАФ (т е л е  г р  а ф н а  я 
с в я з ь) ,  начал действовать в П. с 1 852, 
когда была открыта первая междуго
родная линия телегр. связи П. - Моск
ва. В 1 855 сооружена 1 -.я Гл. телегр. 
станция в России, располагавшаяся в 
здании Гл. Адмиралтейства в П., гл. 
обр. ,IJ,1UI обслуJКИвания частных лиц. В 
1 862 станция переведена на Почтамт
скую ул., 1 5; впоследствии переим. в 
Центр. телеграф (ЦТ) . Перво нач. осна
щалась электромагнитными телегр. ап
паратами, создание к-рых связано с 
именами П. Л. ШUJU1инza, Б. С. Якоби, 
С. Морзе. Во 2-й пол. 1 9  в. развёрнуто 
широкое стр-во телегр. линий, соеди
нивших П. с разл. городами России. 
В 1 865 на линии П. - Москва стали ис
пользоваться первые буквопечатающие 
телегр. аппараты - телетайпы (США ) . 
В ходе Окт. вооруж. восстания 1 9 1 7  ЦТ 
занят рев. войсками. В 1 9 1 8-22 б. ч. 
специалистов и аппаратуры ЦТ переда
на в распоряжение Кр. Армии. В 1 929 
между Л. и Москвой начал действовать 
фототелеграф. В 30-х гг. в Л. создана 
телегр. сеть; значит. вклад в её станов
ление внесли А. Ф. Шорни, Л. И. Тремль, 
Н. А. Волков и др. В годы Вел. Отеч. 
войны были сформированы отд. подраз
делени.я и части связи Кр. Армии, обес
печившие бесперерывную телегр. связь 
блокированного Л. с «Большой землёй•. 
В сер. 50-х rr. в Л. создана автоматич. 
сеть коммутации каналов абонентского 
телеграфирования (АТ) , в нач. 60-х гг.
автоматич. сеть коммутации каналов дпя 
узлов и отделений Мин-ва связи. В 1974 
введена в эксплуатацию объединённая 
станция коммутации телегр. каналов АТ; 
в 1 980 начал действовать центр комму-
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тации сообщений с применением компь
ютеров; с сер. 80-х гг. широкое приме
нение нашли электронно-механич. теле
тайпы. К нач. 90-х гг. ЦТ представ
ляет собой автоматизированное телегр. 
пр-тие, оснащённое высоконадёJКИОй 
быстродействующей аппаратурой, рас
полагающее высококвалифицирован
ным персоналом, гл. узел Сев.-Зап. те
легр. зоны СССР. Производит обработ
ку телегр. корреспонденции между пр
тиями Мин-ва связи ; обеспечивает те
легр. связь и передачу данных орг-ци.ям, 
учреждени.ям, кооперативам и т. п.; осу
ществляет приём центр. периодич. печат
ных изданий, переданных из Москвы 
по каналам свизи фотоэлектрич. спосо
бом; принимает у населени.я и орг-ций 
дпи дальнейшей передачи в любой го
род СССР фототелеграммы; участвует в 
обработке междунар. телегр. сообщений 
и переговоров по сетям Телекс и Ген
текс; принимает телеграммы по теле
фону. 

Лur .: К о г а  и В. С., Телеrрафи• и осноа" пе· 
реАВЧИ данных, М., 1 974; М а р  ц е н и  ц е н С. И., 
Н о  в и к о в В. В., 1 50 лет отечественному телегра
фу, м .. 1 9�2. 
ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ, начала дейст
вовать в П. с июля 1 882, когда была 
сооружена телеф. линия П. - Гатчина 
протяжённостью 47 км и введена в строй 
ручнаи телеф. станция. В 1 883 открыта 
Т. с. с Петергофом и Царским Селом; 
в 1 898 построена первая междугородна.я 
линия Т. с. между П. и Москвой. В 1 895 
Петерб. гор. телеф. сеть насчитывала ок. 
3 тыс. абонентов, в 1 900 - ок. 4 тыс., 
в 1 9 1 1 - св. 50 тыс. С 20-х rr. осу
ществлялс.я постепенный переход от 
возд. линий связи к подземным кабель
ным (первые попытки предприн.яты в 
1 906) . В 30-х гг. началась автоматиза
ция Ленингр. гор. телеф. сети (ЛГТС) . 
С 50-х rr. наряду с кабельными линия
ми для дальней (междугородной и меж
дунар.) Т. с. всё шире использовались 
радиорелейные линии связи. С 1 976 
лгтс переведена на 7-значную нуме
рацию. к нач. 90-х гг. в составе лгтс 
280 автоматич. телеф. станций, обслуJКИ
вающих Л. и ближайшие пригороды; об
щее число абонентов ок. 1,3 млн. чело
век. Работают 6 телефонных узлов и с 
1 970 служба платной информации «Сер
вис• (см. также СnраtЮчно-информа
ционный. телефонный_ узел) . 
1ЕЛЕФОННЫЕ СТАIЩИИ ( ТС) , на
чали сооружать в П. с 1 882. Первая ТС 
размещалась в доме Гансена ( Невский 
просп., 26) . Она представлила собой 
станцию ручного типа первонач. на 128, 
затем на 259 номеров, оборудованную 
6 коммутаторами и 7 маmстральными 
лини.ими. В 1 905 на Морской ул. (ныне 
ул. Герцена, 22) сооружена Центр. ТС 
(ЦТС) . Емкость 1-й очереди ЦТС в 
1 905 составила 40 тыс. номеров, к 1 9 1 7  
ёмкость ЦТС доведена до 57,4 тыс. но
меров. В 1 933-37 вступили в строй 
Петроградская, Некрасовская, Красно
армейская, Володарская, Выборгская 
и Кировска.я автоматич. ТС (АТС) ма
шинной системы с общей абонентской 
ёмкостью 34 тыс. номеров. В 1 949 соору
жены 2 АТС декадно-шаговой системы, 
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с 1961  началось стр-во координатных, с 
1 984 - электронных АТС. К нач. 90-х гг. 
в составе Ленингр. гор. телеф. сети 
(ЛГТС) 280 АТС. Междугородная и 
междунар. телеф. связь осуществляется 
с помощью Ленингр. междугородной те
лефонной станции. Для связи между 
АТС с 1 973 на ЛГТС широко исполь
зуются многоканальные системы с час
тотным и импульсно-кодовым разделе-
нием каJ9U1ов. , 
ТЕЛЕФОННЫЕ УЗЛЫ, осуществляют 
техн. обслуживание автоматич. телеф. 
станций (АТС) , производят установку 
телеф. а1П1аратов и их техн. обслужива
ние на эакреплённых за каждым из 
этих узлов участках Ленингр. гор. телеф. 
сети (ЛГТС) . Первые Т. у. созд. в 
1 934- 36. К нач. 90-х гг. в Л. действо
вало 6 Т. у. ( Выборгский, Моск" Некра
совский, Петрогр" Центр. и Специаль
ный ) .  К особой разновидности Т. у. от
носится справочно-информационный те-
лефонный узел. , 
ТЕЛЕФОНЫ-АВТОМАТЫ (т а к с о
ф о н ы ) .  Монетные Т.-а. в П. начали 
устанавливать в 1 9 1 0-х гг. В 1 929 их бы
ло ок. 260, в 1 941-2260, в 1 960 - св. 
3600, в 1981  - св. 10 тыс" к нач. 
90-х гг. - ок. 1 2,5 тыс. (см. также Пе
реговорные пункты) .  
тЕНИШЕВСКОЕ УЧНЛИЩЕ, осн. в 
1 896 кн. В. Н. Тенишевым как общеоб
разоват. школа. В 1 900- 1 7  коммерч. 
уч-ще; размещено в специально для него 
построенном здании ( Моховая ул" 33) . 
Срок обучения 7 лет. Высокая плата за 
обучение определяла социальный состав 
уч-ся: дети промышленников, купцов, 
дворян и интеллигенции. Т. у. давало 
выпускникам права окончивших реаль
ное уч-ще. Значит. место в уч. плане от
водилось естествознанию (особенно ла
бораторным занятиям и экскурсиям) , 
а также спорту, ручному труду. Поощ
рялась самостоят. работа уч-ся, воспиты
вался интерес к науч. знаниям. При Т. у. 
имелись оранжерея и обсерватория. В 
1 9 1 4- 1 6  силами учеников выпускался 
литографированный ж. «Юная мысль• 
(8 номеров) . Среди преподавателей -
Н. И. Березин (география) , В. Н. Вер
ховский (химия ) ,  Вл. В. Гиппиус (лит
ра ) ,  И. М. Гревс (история) ,  Э. Ф. Лес
гафт (геология) , А. Я. Острогорский 
(рус. яз" был директором) ;  врач уч-ща -
А. С. Вирениус. О Т. у. оставили воспо
минания ero ученики О. Э. Мандельштам, 
В. В. Набоков. 

Лur .: В и р е  и и у с А. С., Характеристика уча·· 
щеrос•, СП6, 1 904; 6 е р е  э и и Н. И., Геоrрафи· 
ческие экскурсии Тениmевскоrо училища, СП6, 
1 906; Александру Jlкоалевичу Острогорскому, учи
телJО, другу - теиишевцы, СП6, 1 9 10;  Общеобра
эовательиы.е поездки а срецнеА школе (Экскурсии 
Теиишевскоrо училища ) ,  2 изд" СП6, 1 9 1 2; Спра· 
�·· книJU.а Теиишеаскоrо училища, П., 1 9 1 5. 
ТЕНТЕЛЕВКА (0 л ь  х о  в к а) , 1 )  про
тока, отделявшая о. Б. Резвый от о. Гу
туевский; засыпана при соединении этих 
о-вов. 2) Лев. приток р. Таракановка; 
в кон. 19 в. начаты работы по засыпке 
русла (за�ршены в 1 920-х rr.) .  , 
ТЕОРЕЩЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 
ИНСТИТУТ (ИТА) АН СССР (наб. 
Кутузова, 1 0) ,  осн. в 1 9 1 9  как Вычис
лит. ин-т при Всерос. астрономич. сою-

эе, в 1 923 объединён с Астрономо-гео
дезич. ин-том (осн. в 1 920) и переим. в 
Астрономич. ин-т, совр. назв. с 1 943. 
Тематика ин-та - теоретич. и при�uшд
ные задачи небесной механики. Между
нар. центр по изучению малых планет. 
Разрабатывает также проблемы дви
жения искусств. небесных тел. Здесь 
работали Б. В. Нумеров (основатель 
ИТА, его дир. в 1 924- 36) , М. Ф. Суб
ботин (дир. в 1 942- 64) , Г. А. Чебота
рёв (дир. в 1 964-75) и др. Издаёт «Аст
рономич. ежегодник СССР• (впервые 
опубл. в дек. 1 921 на 1 922) , «Бюлле
тень ИТА• (с 1 924) и «Труды• (с 1 952) . 

Лur .: Ч е б о т  а р  ё • Г. А., Основные этапы 
истории Института теорстическоА астрономии 
АН СССР, •Бюллетень Института теоретическоА 
астрономии>, 1 97 1 ,  т. 1 2, Nt 9. 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. Началом тепло
фикации Л. принято считать 1 924, когда 
был введён в эксплуатацию первый теп
лопровод, проложенный от электро
станции No 3 на наб. р. Фонтанки, 104 
до жил. д. 96. Вскоре электростанция 
No 3 стала снабжать теплом и др. жил. 
дома, бани и обществ. здания. К 1931  в 
энергетич. системе Л. находилось в экс
плуатации 5 тепловых электростанций 
суммарной мощностью 238 МВт; отпуск 
тепла составил 1 30 тыс. Гкал в год, про
тяжённость тепловых сетей централизо
ванного Т" к к-рым было подключено 
94 здания, - 16 км. К 1 941 мощность 
теплофикац. турбин ленингр. тепловых 
электростанций достигла 46 М Вт, годо
вой отпуск тепла - 930 тыс. Гкал, протя
жённость гор. теплосетей - св . .  70 км 
(было подключено 500 жил. и обществ. 
зданий) . Во время блокады из-за недо
статка топлива централизованное Т. го
рода прекратилось. Работы по восстанов
лению Т. в Л. начались в 1 944, после сня
тия блокады. К кон. 1 955 протяжённость 
тепловых сетей Л. достигла 1 42 км. В 
1956 разработана ген. схема Т. города. К 
1 967 все тепловые электростанции стали 
давать тепло потребителям и были пе
реим. в ТЭЦ. К 1980 в Л. централизо
ванным Т. охвачена б. ч. зданий жил. 
коммунального сектора (56 % ) ;  Т. 
остальной части потребителей осуществ
лялось с помощью районных котель
ных (24% ) ,  а также групповых и домо
вых котельных. 

Отопит. системы зданий присоеди
нены к тепловым сетям Ленэнерго гл. 
обр. через элеваторы. Горячее водо
снабжение осуществляется непосредств. 
разбором воды. Увеличение этажности 
зданий и протяжённости тепловых ма
гистралей обусловило переход к незави
симой схеме присоединения систем 
отопления. По проекту ин-та ЛенНИИ
проект к кон. 80-х гг. в Л. построено 
200 центр. тепловых пунктов ( ЦТП) с 
водо-водяными подогревателями, насо
сами и механизмами для Т. зданий высо
кой этажности ( 1 4  этажей и более) . 
ТЕРЕБЕR2ВЫ, семья художников 1 -й 
пол. 1 9  в. И в а н И в а н о в и ч ( 1 780-
1 8 1 5) ,  скульптор-монументалист и гра
фик. Окончил АХ по классу скульпту
ры ( 1 800) . При установке в 1 800 пам. 
Петру 1 (скульп. К. Б. Растрелли ) перед 

Михайловским ( Инж.) замком участво
вал в создании бронз. барельефов по
стамента. Лучшие монумент.-декор. ра
боты Т" связанные с крупнейшими пам. 
арх-ры Л. (барельефный фриз «Восста
новление флота в России•, рельефы «Ле
тящие Славы• на центр. башне Гл. Адми
раmейства, 1 8 1 2- 1 3, и др. ) ,  в аллего
рич. форме воплощают свойственные 
зрелому рус. классицизму патриотич. 
идеи. Во время Отеч. войны 1 8 1 2  выпол
нил серию сатирич. карикатур-лубков 
(раскрашенный офорт) , высмеивавших 
наполеоновскую армию и прославляв
ших мужество рус. патриотов. Похоро
нен на Волковском кладб. А л е к с а н д р 
И в а н  о в и ч ( 1 8 1 5-59 ) ,  скульптор; 
предст. позднего �uшссицизма. Сын И. И. 
Теребенёва. Учился в АХ ( 1 824-36) ; 
акад. с 1 845. Участвовал в оформлении 
ряда обществ. зданий (в т. ч. Опекунско
го совета, Воспитательного дома ) ,  в вос
становлении интерьеров Зимнего де.ар
ча после пожара 1 837. Наиб. значит. 
произв. - 10 атлантов портика Нового 
Эрмитажа (гр" 1 844-49) . Среди станко
вых работ - статуэтка А. С. Пушкина 
(чугун, 1 837, Г РМ ) ,  бюст актёра В. Н. 
Каратыгина ( 1 853-54, Некрополь мас
теров иск-в) . Похоронен на Волковском 
кладб. 

Лur.: К а r а и о •  и ч А. Л., И. И. Теребенёв, 

;в��РИСТЙЧЕСКАЯ ФРАКЦИЯ 
«НАIОДIЮЙ вОли", рев. орг-ция, 
созд. в П. в дек. 1 886 А. И. У льяновы.м 
и П. Я. Шевырёвым; объединяла гл. обр. 
студентов Петерб. ун-та (П. И. Аидре
юшкин, В. Д. Генералов, О. М. Говору
хин, Ю. Лукашевич, В. С. Осипанов, 
Н. А. Рудевич и др.) . Члены орг-ции уста
новили связи с рев. кружками др. горо
дов, вели рев. пропаганду среди рабо
чих П. и уч-ся воен.-уч. заведений. Гл. 
места собраний: квартира Ульянова на 
Александровском просп. (ныне просп. 
Добролюбова, 2 1 ;  дом не сохр. ) ,  д. 20 
по Тучкову пер" на 1 -й линии в. о" 4 и 
др. Попытка членов Т. ф. осуществить 
покушение на имп. Александра 111 (см. 
Первое марта 1887) закончилась ареста
ми и разгромом орг-ции. 15 чл. орг-ции 
в апр. 1 887 преданы суду Особого при
сутствия правительствующего Сената 
(Ульянов, Шевырёв, Осипанов, Генера
лов и Андреюшкин приговорены к смерт
ной казни и 8 мая повешены в Ulлис
сельбургской крепости, остальные при
говорены к разл. срокам каторги и ссыл
ке в Сибирь) . 

Лur.: 1 марта 1 887 r. Дело П. Шеоыревв, А. У ль•
ноаа и др., м.-л" 1 927. 

mХНИКУМЫ, см. раздел Среднее спе
циальное образование в ст. Народное 
образование. 
«ТЕХнИЧЕСКАЯ КнИГА• ( Измай
ловский просп" 29) ,  производств. объ
единение им. Евгении Соколовой. Ор
ганизовано в 1977 на базе неск. 
ленингр. типографий. Выпускает науч.
техн" уч" словарные, справочные из
дания способом высокой печати тира
жами от 2 до 200 тыс. экз. Голов
ное пр-тие - типография No 2. Осн. 
в 1 869 А. Ф. Марксом. До Окт. рев-



ции - одно из крупнейших полиграф. 
пр-тий страны. В 1924 типографии при
своено имя переплётчицы Е. СокоЛ080й, 
добровольно вступившей в Кр. Армию и 
погибшей в 1 920. В 1941  более 300 ра
ботников ушли 1' армию, более 1 00 -
в нар. ополчение (мем. доска в память 
погибших) . После консервации (с нояб. 
1941 по апр. 1 942) возобновила произ
во изданием романа Н. А. Островского 
с Как закалялась сталы. В 70-х гг. в типо
графии осуществлена комплексная меха
низация произ-ва. типография № 4 
( Социалистическая ул., 1 4) ,  осн. в 1 906 
как хромофототипография П. В. Бере
зина. С 1 9 1 0  здесь печаталась больше
вистская легальная газ. «Звезда•, с 
22 апр. 1 9 1 2  стала выходить газ. «Прав
да». В 1 94 1 - 45 типография печатала 
сводки Совинформбюро, бюллетени 
ТАСС, листовки, более 30 воен. газет, 
ж. «Пропаганда и агитация• и «Агита
тор•, учебники, др. полит. и техн. лит-ру. 
ТИпография № 8 ( Прачечный пер., 6) , 
осн. в 1 932 как 2-я типография Гидро
метеоиздата. Во время войны находилась 
на консервации. Объединение «Т. к.• 
широко применяет фотонабор, офсетную 
печать, изготовление печатных форм на 
основе гибких и жидких фотополимер
ных материалов. типография № 2 на
граждена орд. Труд. Кр. Знамени 
( 1 969) . 

Лur .: В е ч т о м о • а Е. А.. Здесь печаталась 
•Праада•. Л., 1 969. 
сТЕХнИЧЕСКАЯ кнИГА•, специа
лизированный книжный магазин № 5. 
Открыт в 1 927 как магазин изд-ва «Гос
техиздат• на Литейном просп., 64. В пе
риод блокады продолжал работать. В 
1 976 переведён в новое помещение 
( Пушкинская ул., 2) . В ассортименте 
книги более чем 50 изд-в страны (опор
ный пункт изд-в «Машиностроение•, 
«Легбытпромиздат• и «Мир• ) .  Товаро
оборот св. 1 млн. руб. ( 1 990) . Ком
плектует св. 1 00 б-к Л. 
п:хнИчвский УНИВЕРситЕт 
(ЛГТУ) (Политехническая ул., 29) , один 
из крупнейших сов. втузов, исследоват. 
центр. Осн. в 1 899. До 1 990 наз. Поли
техн. ин-том (ЛГПИ; в 1 923 присвоено 
имя М. И. Калинина) ;  от назв. ин-та 
происходят наим. Политехнической ул. 
и ст. метро «Политехническая•. Открыт 
в 1 902. Разместился в специально по
строенном комплексе уч. и лаборатор
ных зданий (арх. Э. Ф. Виррих; пример 
удачного, новаторского решения круп
ного уч. комплекса) .  В создании ин-та 
принимали участие Д. И. Менделеев, 
Д. К. Чернов, А. Н. Крылов, А. С. Попов 
и др. Первыми руководителями ин-та 
были профессора А. Г.  Гагарин (дир. ) ,  
К. П .  Боклевский, Н. А .  Меншуткин, 
А. С. Постников, М. А. Шателен (де
каны ) ,  И. В. Мещерский, Д. В. Скобель
цын, М. В. Кирпичёв; Ф. Ю. Левинсон. 
В 1 902 в ин-те создана нелегальная сту
денч. с.-д. орг-ция. Здесь учились вид
ные революционеры М. В. Фрунзе, Н. Г.  
Толмачёв. В годы Вел. Отеч. войны лабо
ратории ин-та и его мастерские выпол
няли ответств. воен. заказы. В ин-те 
работали А. П. Александ1)9в, А. А. Бай-
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ков, А. Ф. Иоффе, П. Л. Капица, Н. С. 
Курнаков, И. К. Кикоин, Б. П. Констан
тинов, И. В. Курчатов, П. И. Лукирский, 
Н. Н. Павлuвский, Н. Н. Семёнов, Г. Н. 
Флёров. В ун-те ( 1 99 1 ) :  ф-ты гидротехн., 
электромеханич., энергомаш.-строит.,  
механико-маш.-строит., физ.-механич., 
физ.-металлургич., экономики и управле
ния произ-вом, техн. кибернетики, ра
диофиз., физ.-техн., гуманитарный; под
готовит. отделение для иностр. граJКдан; 
отраслевой ф-т автоматики, вычислит. 
техники и радиоэлектроники, а также ве
черние ф-ты: технологии и автоматиза
ции произ-ва и электрорадиотехн.; 
1 25 кафедр; фундам. б-ка (св. 2,5 млн. ед. 
хр. ) ,  науч.-ист. музей. Ун-т имеет фи
лиал в Пскове. При ун-те работают 
ЦНИИ робототехники и техн. киберне
тики, КБ « Новик�•, межотраслевой Ин-т 
повышения квалификации специалис
тов по новым направлениям науки и тех
ники, уч., инж. и информац. центры, 
лаборатории и др. В 1990/91  уч. г. по 
60 специальностям в ЛГТУ обучалось 
20 тыс. студентов, работали 2 тыс. пре
подавателей, в т. ч. 7 акад., 8 ч.-к. 
АН СССР и отраслевых А Н, св. 250 д-ров 
наук и проф. и св. 1 200 канд. наук и 
доцентов. За годы существовании в вузе 
подготовлено св. 140 тыс. специалистов. 
Среди выпускников ин-та - св. 1 50 лау
реатов Лен. пр. и Гос. пр. СССР, 1 20 
Героев Сов. Союза и Героев Соц. Тру
да, в т. ч. триJКДЫ Герой Соц. Труда 
Ю. Б. Харитон. ЛГТУ награждён орд. 
Ленина ( 1 967) . Издаёт «Труды• (с 1 904, 
до 1 936 наз. «Известия•) . Многотираж
ная газ. «Политехник• (с 1 926) . На терр. 
ун-та установлен пам. В. И. Ленину 
( 1 932, скульп. С. Д. Меркуров) ,  соору
жён мемориал студентам, преподавате
лям и сотрудникам, погибшим в годы 
Вел. Отеч. войны ( 1 967, скульп. А. А. 
Айриев и др.) . 

Лит.: Из истории Ленинrрадскоrо nопнтехнн
ческоrо института им. М.  И. Калинина, Л., 1 974; 
В а с и л ь е • Ю. С., М и х а  А л  о в Ю. К.,  Н и  к о
п а е а В. М., Вуз - И8у11но-техннческому пporper
cy. Опwт Ленинград.скоrо ордена Ленина Политех
ническоrо института им. М. И .. Калинина, М . •  1985.  

П:ХНОЛОГНЧЕСКИЙ инститУт 
им. Ленсовета (ЛТИ )  (Московский 
просп., 26) , один из старейших отеч. 
техн. вузов, кр. исследоват. центр. Осн. 

в 1 828 как Петерб. практич. ин-т; с 1 896 
Технол. ин-т. Совр. назв. с 1 924. В ин-те 
( 1 99 1 ) :  3 общеинж. ф-та (для студен
тов первых трёх курсов) и спец. ф-ты -
технологии органич. веществ, техноло
гии силикатов и неорганич. веществ, инж. 
физ.-хим., инж. хим.-технол., биотехнол., 
инж.-кибернетический; вечерний ф-т; 
12 филиалов профилирующих кафедр 
ин-та, организованных на базе НИИ и 
НПО, проблемные, отраслевые и др. 
лаборатории; подготовит. отделения и 
курсы; фундам. б-ка (св. 800 тыс. ед. 
хр. ) ,  музей истории ин-та. В 1 990 / 
91 уч. г. в ин-те было ок. 8 тыс. студен
тов, 750 преподавателей, в т. ч. св. 
1 10 д-ров и ок. 480 канд. наук. За время 
существования ин-т подготовил св. 
56 тыс. специалистов, в т. ч. за годы 
Сов. власти ок. 50 тыс. В ин-те рабо
тали учёные Д. И. Менделеев, И. А. Выш
неградский, А. Е. Фаворский, С. В. Ле
бедев, В. Я.  Курбатов, Л. А. Чугаев, 
В. В. Бызов, К. Ф. Павлов, А. Е. По
рай-Кошиц, А. А. Яковкин, Г.  И. Гесс, 
Б. Л. Розинг, Д. П. Коновалов, Н. Л. IЦу
кин и др. Здесь учились Д. К. Чернов, 
А. К. Крупский, А. Ф. Иоффе, П. П. Фе
дотьев и др. Студенты ин-та были ак
тивными участниками первых с.-д. 
орг-ций в России. В 1 893 членом марк
систского кружка студентов ин-та стал 
В. И. Ленин. В ин-те получили образова
ние видные деятели Сов. гос-ва Л. Б. 
Краски, Ф. В. Ленгник, Б. М. Кнунянц, 
л. к. Мартенс, г. М. КрJКИжановский, 
Н. П. Горбунов. В 1 905-06 в ин-те соби
рались рев. митинги; здесь проходили за
седания первого Петерб. совета рабочих 
депутатов (мем. доска) .  В собраниях Пе
терб. с.-д. орг-ции принимал участие Ле
нин (мем. доска) .  В годы Вел. Отеч. вой
ны лаборатории ЛТИ выполняли воен. 
заказы. На терр. ин-та сооружён пам. 
студентам и преподавателям, погибшим 
на фронтах и в блокированном городе 
( \  970, скульп. Е. К. Дмитриев, арх. Е. М. 
Раппопорт, А. Я.  Свирский, П. И.  Юш
канцев) . В 1 925 перед зданием Т. и. 
открыт пам. Г.  В. Пмханову. Награж
дён орд. Окт. Революции ( 1 978) , 
Труд. Кр. Знамени ( 1 928) . Издаёт 
«Труды" (с 1 934) . Газ. «Технолог. (с 
1 926) . 
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ЛТИ занимает комплекс зданий, по
строенных в разное время ( 1 829-3 1 ,  
арх. А .  И. Постников, Э .  Х. Анерт; 
1 9 1 3, арх. А. П. Максимов, Л. П. Шиш
ко; 1 930, арх. А. И. Гегелло, Д. Л. Кри
чевский) .  Вблизи Т. и. - одноим. 
ст. метро. 

Лuт .: 1 SO лет Леиинrрадскоrо ордена Трудо
вого Красноrо Знамени технолоrи111ес1.оrо институ
та им. Ленсо80та, Л., 1 978. 

"пхtюЛОГНЧЕСКИЙ инститУт., 
1) станция метро Кировско-Выборz
ской линии. Открыта 15 иояб. 1955. 
Арх. А. М. Соколов, А. К. Андреев. Рас
положена у пересечения Загородного и 
Московского проспектов, вблизи Тех
нол. ин-та им. Ленсовета. Наземный 
вестибюль встроен в адм. здание, одно
врем. является вестибюлем ст. «Т. и.• 
Московско-Петроградской линии. Зал 
украшают бронз. медальоны с рельефны
ми портретами К. Маркса, В. И. Ленина, 
крупнейших отеч. учёных. 2) Станция 
метро Московско-Петроzрадской линии. 
Открыта 29 апр. 1 96 1 .  Арх. А. И. При
бульский, А. Я. Мачерет, В. В. Ганкевич, 
инж. А. С. Черняк. Перронный зал от
делан мрамором светлых тонов. В 
1978-79 станция реконструирована, с 
1980 имеет собств. эскалаторный выход 
на поверхность - в наземный вести
бюль ст. «Т. и.• Кировско-Выборгской 
линии. Сrанции соединены подземным 
переходом - первым иа Ленингр. метро
политене. 
'IЕХ НОДОГНЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ХОЛОДИЛЬtюй ПРОМЬппЛЕНtю
СТИ (ЛТИХП) (ул. Ломоносова, 9 ) ,  
осн. в 1 93 1 .  В 1 947 объединён с Хим.
технол. ин-том молочной пром-сти. В 
ин-те ( 1 991 ) :  ф-ты - холодильной тех
ники, механич., технол., криогенной 
техники и кондиционирования возду
ха; подготовительные отделение и кур
сы; 30 кафедр, аспирантура, ф-т повы
шения квалификации инж.-техн. работ
ников и руководителей мясной и молоч
ной пром-сти. В 1 990/91 уч. г. в ин-те 
обучалось св. 5 тыс. студентов, в т. ч. 
ок. 1 ,6 тыс. заочно; работали ок. 380 пре
подавателей, в т. ч. 47 д-ров и 240 канд. 
наук. В ин-те преподавали учёные А. А. 
Саткевич, В. Н. Глаголев, К. И. Страхо-

ВИЧ, А. г. Ткачёв, А. А. Лапшин, А. и. 
Колчин, М. С. Коваленко. За годы суще
ствования подготовил ок. 27 тыс. спе
циалистов. Среди выпускников ин-та -
видные руководители нар. х-ва Е. С. Ку
рылёв, Н. Н. Кошкин, Э. И. Гуйго, Т. Б. 
Чижов, В. Н. Шувалов, Н. А. Гераси
мов, С. Ф. Антонов, Л. А. Коношенко, 
А. Ф. Савченко. Награ.ждён орд. Труд. 
Кр. Знамени ( 1 981 ) .  Издаёт «Труды• 
(с 1 936) . , 
'JEX tюЛОГИЧЕСКИЙ инститУ т 
ЦЕЛЛЮЛ6ЗНО-БУМА:Ж.НОЙ ПРО
мЬоnЛЕННОСТИ (ЛТИЦБП) (ул. 
Ивана Черных, 4) , осн. в 1 93 1 .  В .ин-те 
( 1 99 1 ) :  ф-ты - хим.-технол., механики 
автоматизированных произ-в, пром. 
энергетики, автоматич. систем управле
ния технол. процессами; подготовит. 
отделение; 32 кафедры, аспирантура, 
ф-т повышения квалификации работни
ков отрасли; св. 20 лабораторий, в т. ч. 
ряд исследовательских, вычислит. центр; 
фундам. б-ка (св. 600 тыс. ед. хр.) . Для 
школьников ст. классов организован 
профориентационный «малый ф-n. В 
1 990/9 1  уч. г. в ин-те обучалось св. 4 тыс. 
студентов, в т. ч. ок. 2 тыс. заочно; рабо
тали ок. 3 1 0  преподавателей, в т. ч. 
40 д-ров и ок. 200 канд. наук. За годы 
существования ин-т подготовил ок. 
21 тыс. специалистов. В ин-те вели науч. 
и преподават. работу учёные С. И. Дру
жинин, М. А. Дешевой, И. С. Прохорчук, 
С. Н. Драницын, С. А. Фотиев, Н. П. Пе
рекальский. Награ.ждён орд. Труд. Кр. 
Знамени ( 1 98 1 ) .  
ТИllАНОВ Александр Фёдорович 
( 1 924-44) , Герой Сов. Союза ( 1 944, 
поем.) ,  пулемётчик. Чл. ВЛКСМ. В Вел. 
Отеч. войну рядовой 1 9 1 -го гв. сп (Ле
нингр. фр.) , комсорг 2-й роты. 18 янв., 
в ходе наступления войск Ленингр. фр., 
в бою у Лысой Горы на подступах к Крас
ному Селу закрыл телом амбразуру вра
жеского дота, обеспечив товарищам про
движение вперёд. Похоронен в Гор. пар
ке Красного Села (на пересечении просп. 
Ленина и ул. Юных Пионеров) .  Т. навеч
но зачислен в списки 2-й роты 1 9 1 -го 
гв. сп. Именем Т. в 1 956 названа новая 
улица (между Московским и Витебским 
проспектами, часть Центр. дуговой ма-

гистрали ) .  1:13 месте подвига Т. соору
жён мемориал. 

Лuт.: 6 у р о а А. В., Таои rерои, Леиииrра.а, 
1 И3Д., Л., 1 �70. . , 
ТИПОГРАФИЯ ИМЕНИ В. ВОЛОДАР
СКОГО (наб. р. Фонтанки, 59) , аходит 
в состав ЛенизiJаrа. Выпускает в год ок. 
300 наименований книг, брошюр, альбо
мов и др.; печатает журналы, газеты -
центральные, обпастные, гор. вечернюю 
и др. Осн. в 1 795 Мед. коллегией на Ап
текарском о-ве. В 1 836 перешла в веде
ние Мин-ва внутр. �. Совр. месторас
положение с 1 862. Первонач. пеqата
ла мед., ист. и худ. лит-ру, затем слу
жебные док-ты гос. уqреждений, газ. 
«Сев. почта•, «Правительств. вестник• 
и др. 25 окт. (7 нояб.) 1 9 1 7  здесь было 
отпечатано воззвание ПВРК «К граж
данам России!•. В 1 9 1 8  типографии 
присвоено имя В. Володарского. С 1 9 1 9  
печаталась •Kpac1UV1 Z43na• - орган 
Петрогр. совета, с 1 922 - ж. «Красная 
панорама., « Наука и техника., «Резец., 
«Бегемот. и др., с 1 927 - фабрll'lно
заводские газеты, с 1 939 - •Ленин
zрадсКШI прагда•. В 1 941 -45 в типо
графии печатались разл. памятки АЛЯ 
бойцов, спец. воен. лит-ра, брошюры, 
плакаты, листовки, выпускались воен. 
газеты, комплектовались походные ар
мейские типографии; цех ширпотреба 
изгoтollJIJIJI конверты, почтовую бумагу, 
тетради и др. Здесь к 27 qислу каждого 
месяца печатались прод. и промтовар
ные карточки. Во вреМJ1 блокады «Ле
иингр. правда• не выШllа только 25 янв. 
1 942, когда в один из цехов типогра
фии попала бомба и перестала посту
пать щктроэнергия. С 1 948 типогра
фия является полиграф. базой Лен
издата. С 1 955 nmография и изд-во -
единое издательско-полиграф. пр-тие. 
В 60-е гг. типография расширена за 
счёт вновь построе1П1ых корпусов. 
В 80-е гг. оснащена совр. полиграф. 
техникой, в т. ч. фотонаборной, функ
ционируют офсетные печатные машины 
и др. Награждена орд. Труд. Кр. Знаме
ни ( 1 97 1 ) .  

Лuт.: ТИnоrрафи• Лени•дата. К 1 75-летн" со 
дн• осноuнu тмnоrрафн11 вм. Воло,u.рс11оrо Лен
иэдата, Л., 1 970. 

"типогРАФИЯ нмвни ивЛнл Ф�
доРОвл., производств. объединение. 
Образовано в 1 986. Выпускает высоко
худ. изобразит. и книJ1U10-журнальную 
продукцию способом высокой, офсет
ной и фототипной печати. Головное 
пр-тие - типография N!! 3 им. Ивана 
Фёдорова (Звенигородская ул., 1 1 ) .  
Осн. в 1 902 как типография «Т-ва 
Р. Голике и А. Вильборгv. Выпускала 
дорогостоящие высокохуд. издания. 
В 1 9 1 8  получила назв. 15-я гос. типо
графия. В 1 922 типографии присвоено 
имя первопечатника Ивана Фёдорова. 
Гл. худ. типографии А. Н. Лео создал 
проект Герба Рос. Федерации. В соста
ве объединения - ф-ка офсетной пе
чати № 1 (ул. Мира, 3 ) .  Осн. в 1 8 8 1  
под назв. «Хромолитография Т. Т. Киб
белы. Выпускала литографич. продук
цию: уч. наглядные пособия, худ. репро
дукции, открытки. Распоряжение о её 



конфискации от 29 ноиб. ( 1 2  дек. )  
1917 было одним из первых актов Сов. 
власти по отношению к частному 
пр-тию. Ф-ка получила назв. 1-и гос. 
литографии. Печатала полит. плакаты, 
уч. таблицы, альбомы, юбилейные из
дании, посв. обществ.-полит. событи
им и т. п. В 1941-45 большинство ра
ботников пр-тий сражалось на фрон
тах. В условиих блокады выпускались 
воен.-топографич. карты, плакаты, лис
товки, выполнились др. заказы фрон
та. Ф-ка офсетной печати (с 1972) и 
типографии (с 1 973) JIВIUIIOТCИ комп
лексно-механизированными пр-тиими. 
объединение награждено двумя орд. 
Труд. Кр. Знамени ( 1 966, 1 98 1 ) .  На 
терр. типографии установпен монумент 
погибшим в годы Вел. Отеч. войны 
( 1 967, скульп. В. И. Лопоногов) .  Име
етси музей рев., боевой и трудовой 
славы. 

Лп.: 1 00 лет Леиинrрадск.оl ордена Трудо•оrо 
Красного Знамени фабрике офсетной печати No 1 ,  
( М. ( . 1 9 8 1 .  
«'IИТА Н. ( Невский просп., 47) ,  кино
театр ист. фильма, входит в кинозре
лищное пр-тие « Титан•. Здание в 1871  
куплено купцом К.  П. Палкиным, пере
строено и надстроено, в нём был открыт 
ресторан. В этом же здании в 1 873 на
ходилась типографии А. И. Граншели, 
печаталси ж.. «Гражданин., редактором 
к-рого был Ф. М. Достоевский. В ресто
ране «К. П. Палкин• бывали R С. Лес
ков, П. И. Чайковский, А. П. Чехов, 
А. А. Блок, В. Я. Брюсов; там же в це
лих конспирации в ноиб. 1 905 проведено 
неск. заседаний редакции газ. •Новая 
жизнь• под рук. В. И. Ленина. В 1924 от
крыт к/т «Т.•. В фойе - пам. доска 
о премьере 5 ноиб. 1 935 фильма бр. Ва
сильевых «Чапаев.. Имеет зал (700 
Ме5=Т) с широким экраном. 
'IИХВИНСКОЕ КМДВИЩЕ Алек
сандро- Невской лавры, см. Некрополь 
М/lСТеров искусств. 
пlхонов Николай Семёнович ( 1 896-
1 979 ) ,  писатель, обществ. деитель, Герой 
Соц. Труда ( 1 966) . Секр. СП СССР 
(с 1 944) . Род. в П. В 1 9 1 1 окончил Пе
терб. торг. школу. Служил писцом в Гл. 
мор. хоз. управпении. В 19 1 8-22 в Кр. 
·Армии, в ридах защитников города. Пос
ле демобилизации поселилси в •доме ис
кусств•, посещал семинар R С. Гуми
лёва, вошёл в группу •СерапионОды 
братЫ1•. Один из организаторов лит. 
содружества «Островитине•, в одноим. 
альманахе опубликовал ( 1 92 1  ) свою 
поэму «Сами•. В 1 922 выпустил книги 
•Орда. Стихи 1920- 1 921•  и «Брага. Вто
раи книга стихов. 1 92 1 - 1 922•. В 1 92 1 -
2 3  печаталси в разл. петрогр. изданиих. 
С 1 923 жил (до переезда в Москву в 
1 944) на Зверинской ул., 2/5; многие 
годы заведовал отделом поэзии в ж.. 
•Звезда•; возгл8В/IJIЛ Ленингр. отделе
ние СП. В условиих блокады руководил 
писательской группой при Политуправ
лении Ленингр. фр., выступал по ле
нингр. радио, по заказу газ. «Правда• 
выпустил к 7-й годовщине убийства 
С. М. Кирова поэму «Киров с нами• 
( 1 94 1 ;  Гос. пр. СССР, 1942) . В блокад
ном Л. написал сб. «Ленинградские 

рассказы• ( 1 942) , «Ленинград прини
мает бой• ( 1 942) и др. Ленинграду по
свищена кн. стихов « Времена и дороги• 
( 1 970) . Пред. Сов. к-та защиты мира 
( 1949-79) , чл. Всемирного Совета Ми
ра. Деп. ВС СССР с 1 946. Лен. пр. 
( 1 970) , Гос. пр. СССР ( 1 949, 1952) , 
Междунар. Лен. пр. «За укрепление 
мира между народами• ( 1957) . 

Лм-r.: Х р е  и к о •  Д. Т., R Тихоиоа а Лении
rраде, Л., 1 984; Воспоминани• о tt Ткхоно.е, М., 
1 986. 

товАРIПЦЕСТВО ПЕРЕдвижнЬlх 
ХУДОЖЕСТВЕННЬIХ ВЫСТАВОК 
(mXB) , см. Передвижники. 
«ТОвАРIПЦЕСТВО САНКТ-ПЕТЕР
БУРГСКИХ МАСТЕРОвЬlх., (г р у п -
п а  Т о ч и с с к о г о) ,  одна из первых 
марксистских орг-ций в России. Обра
зована в П. в 1 885 П. В. Точисским, Д. В. 
Лазаревым, Л. Л. и Э. Л. Брейтфусами 
и др. рев. интеллигентами; название 
получила в 1 886. Входили рабочие R Ва
сильев, Е. А. Климанов (Афанасьев) ,  
В. В. Буинов, В. А. Шелгунов, И .  И .  Ти
мофеев, Г. А. Мефодиев и др. Члены 
орг-ции вели пропаганду на пром. пр
тиих за Невской заставой, в «Экспе
диции заготовпении гос. бума�, на Балт., 
Александровском, Берда, Обуховском, 
Путиловском з-дах, на ф-ках карточной, 
Варгунина, Лаферма и др. Состоила из 
Центр. идра (рабочаи и интеллигент
скаи части) и сети рабочих кружков поч
ти во всех р-нах П. С осени 1 888 нача
лись аресты, был р;tзгромлен Центр. 
кружок. Избежавшие ареста члены 
группы впоследствии В/IИЛИСЬ в с.-д. 
орг-цию М. И. Бруснева (см. Брусне
ва группа) .  

Лм-r.: К а 3 а к е а и ч Р. Л., Соцк · л-демохрати
ческие орган•:�ации Петербурга конца 80-х - нач. 
90-х rr., Л., 1 960; В начале пути, Л., 1 975. 

ТОВСТОн6ГОВ Георгий Александро
вич ( 1 9 13- 89) , реж.иссёр, педагог, нар. 
арт. СССР ( 1 957 ) ,  д-р иск-ведении 
( 1 968) , Герой Соц. Труда ( 1 983) . Учил
ся в ГИТИСе у А. М. Лобанова и А. Д. 
Попова (окончил в 1 938) . В Л. с 1 949. 
В 1 950-56 гл. реж.. Ленингр. т-ра им. 
Ленинского комсомола («Где-то в Си
бири• И. И. Ирошникова, 1 949, и др. ) .  
С 1 956 в БДТ им. М .  Горького. Поис
ки нового качества сценич. правды опре
делили такие спектакли Т., как «Пить 
вечеров. ( 1 959) и «Мои старшаи се
стра• ( 1 961 ) А. М. Володина, «Тра
диционный сбор• В. С. Розова ( 1 967) , 
«Прошлым летом в Чулимске• А. В. 
Вампилова и «Энергичные люди• В. М. 
Шукшина ( 1 974) , «Протокол одного 
заседании• ( 1 975) и «Мы, ниж.епод
писавшиеси• ( 1 979, с Ю. Е. Аксёно
вым) А. И. Гельмана и др. Т-р Т. стро
итси на сочетании психологич. тонко
сти и точности в разработке характе
ров и зрелищной выразительности ре
жиссёрского рисунка. Среди пост.: «Оп
тимистическаи трагедии• В. В. Виш
невского ( 1 955, Т-р им. Пушкина; Лен. 
пр., 1958) , «Поднитаи целина• ( 1 964) 
и «Тихий Дон• ( 1 977) по М. А. Шоло
хову, «Три мешка сорной пшеницы• по 
В. Ф. Тендрикову ( 1 974) , «Перечиты
ваи заново ... • ( 1 980, с Аксёновым) по 
А. Е. Корнейчуку, R Ф. Пnгn11нну, 
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М. Ф. Шатрову и В. Т. Логинову, «Ри
довые• А. А. Дударева ( 1 985) и др. 
Среди наиболее значит. пост. класси
ки: «Идиот• по Ф. М. Достоевскому 
( 1 957, 2-и ред. 1 966) , « Варвары• 
М. Горького ( 1959 ) ,  «Горе от ума• 
А. С. Грибоедова ( 1 962) , «Три сестры• 
А. П. Чехова ( 1 965) , «Мещане• М. Горь
кого ( 1966 ) ,  «Король Генрих lV• 
У. Шекспира ( 1 969) , «Истории лоша
ди• М. Г. Розовского и Ю. Е. Ришен
цева по «Холстомеру• Л. R Толстого 
( 1 975) , •диди Вани• Чехова ( 1 982) , 
«На всикого мудреца довольно просто
ты• А. R Островского ( 1985) , «На дне• 
М. Горького ( 1987) . С 1 957 преподавал 
в ЛГИТМиКе (с 1 960 проф., с 1 962 
зав. кафедрой режиссуры) .  Деп. ВС 
СССР в 1966-74. Лен. пр. ( 1958) , 
Гос. пр. СССР ( 1 950, 1 952, 1 968, 1 978) . 
Похоронен в Некрополе мастеров иск-в. 

Лuт .: Р ы б а 1t о • Ю., Г. А. Тоастоного•. Проб
.11ем111 ре.аиссуры, Л., 1 977;  3 и в r е р м а в В., Ив
АИ•и.цуапьиость Токтоноrоаа, •Театр•, 1 987, NI 1 .  

ТОЗЕЛЛИ ( Tozelli) Анджело (IТ. 
жизни неизв.) ,  архитектор и живописец 
нач. 19 в. Приехал в П. из Болоньи, 
служил худ.-декоратором в имп. т-рах. 
Известен как автор «Панорамы Петер
бурга• (акв., 6,56Х 0,51 м; 1 8 1 7-20, 
ГЭ) , выполненной с вышки Кунсткаме
ры с большим мастерством и тщатель
ностью: гор. ансамбль, сложивmийси к 
20-м IТ. 19 в. (общий вид и отд. сооруже
нии ) ,  представпен наглидно и убеди
тельно. Т. принад11еж.ит и рид изображе
ний отд. пам. арх-ры П. (нек-рые лито
графированы) . 

П у б л.: Т о з е л л и А" Панорама 
Петербурга 1 820 года. 1 О факсимильных 
репродукций, Л., 1 99 1 .  
ТОКСИКОЛОГИИ ИНС'IИтУт. Всес. 
н.-и. Минздрава СССР (ул. Бехтерева, 
1 ) ,  осн. в 1 935 как Сан.-хим. ин-т 
Ленгорздравотдела, с 1 940 всес., с 1 95 1  
н.-и" с 1957 совр. назв. Изучает меха
низмы действии токсич. веществ на жи
вой организм, разрабатывает вопросы 
профилактики, диагностики и лечении 
вызываемых ими заболеваний. Деитель
ность ин-та свизана с именами С. В. 
Аничкова, R R Савицкого, В. М. Ка
расика и др. Награж.дён орд. Труд. Кр. 
Знамени ( 1 985) . 
ТОЛМАЧЕ& Николай Гурьевич ( 1 895-
1 9 1 9 ) ,  рев. деитель. Чл. Коммунистич. 
партии с 1 9 1 3. В 1 9 1 2- 1 6  студент 
Политехн. ин-та в П. [ныне Техн. ун-т; 
в гл. здании ( Политехническаи ул., 
29) - мем. доска] ; с 1914  чл. Выборг
ского РК, с 1 9 1 6  чл. Исполнит. комиссии 
ПК РСДРП. Во времи Февр. рев-ции во 
главе группы солдат освободил иэ Петро
павnовской крепости политзаключённых. 
Чл. ПК РСДРП (б) , рук. агитколлегии 
ПК. Делегат 7-й (Апр.) Всерос. конфе
ренции РСДРП (б) . В 19 19  зав. агит
просветотделом Петрогр. окружного 
комиссариата по воен. делам. Орга
низатор первых воен.-полит. уч. заве
дений Кр. Армии. С маи 1 9 1 9  особо
уполномоченный политотдела 7-й А. 
В бою с войсками ген. R R Юденича 
у д. Красные Горы (близ Луги) сражал
си в окружении; не ж.елаи попасть в 
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плен, застрелился. Похоронен на Мар
совом поле. Именем Т. названы площадь 
в Петродворце, улица в Красносель
ском р-не (между Федеративной ул. и 
ул. Карла Либкнехта) , ТоЛМJJчёва ули
ца. Его имя в 1 9 1 9  присвоено Учитель
скому ин-ту Кр. Армии (в 1 925-38 
Воен.-полит. академия им. Т.) .  

Лur.: М а н с в е т о 1  И. В., И. Тол:маrtее, Л., 
1 960; К а р а м м ш е а В. А., Боец. комиссар, "'УР
налвст, М., 1 960. 

ТОЛМАЧЁВА УJВЩА· (до 1 9 1 9  К а
р а в а н н  а я ) ,  между пл. Белинского и 
Невским просп. Названа в память 
R Г. ТоЛМJJчёва. Проложена во 2-й 
пол. 1 8  в., когда эдесь жили «караван
щики•, погонщики слонов, подаренных 
персидским шахом Екатерине 11 (отсю
да прежнее наэв. ) .  В 1 906-07 в д. 9 
находились большевистское иэд-во •Вnе
рёд•, книжный склад и магазин, эдесь 
неоднократно бывал В. И. Ленин. 
В 1 9 1 4- 1 6  построено здание Петерб. 
губ. кредитного об-ва (д. 1 2, арх. 
К. С. Бобровский, Б. Я. Боткин, скульп. 
А. Е. Громов) , ныне к/т «Родина. и Дом 
кино. 

Лur.: И с а ч е и к о В., У лица Толмаqёва, •дна· 
ЛОП>, 1 990, N!! 20. 

ТОЛСIОГО ДОМ (наб. р. Фонтанки, 
52-54) , пам. арх-ры стиля «модерн•. 
Построен в 1 9 1 0- 1 2  (арх. Ф. И. Лид
валь) Д11J1 графа М. П. Толстого. В слож
ную по конфигурации планировочную 
композицию 6-этажного доходного до
ма с пластически выразит. фасадами 
и с рациональной планировкой квартир 
включены 3 внутр. двора, объединённые 
арочными проездами. Архит. акцент 
гл. фасада соэдаёт высокая (в 3 
этажа) центр. сквозная арка, флан
кированная кам. пилястрами и обелис
ками. 
10ЛСIОЙ Алексей Константинович 
( 1 8 1 7-75) , граф, писатель, ч.-к. Петерб. 
АН ( 1 873) . Род. в П. Жил в П. с эимы 
1 825-26, в 1 829-30 - у В. А. и 
А. А. Перовских (братьев матери) .  Со 
2-й пол. 30-х rr. состоял на дипломатич. 
и воен. службе; служил во 11 отделении 

Собств. его имп. величества канцелярии; 
с 1 843 занимал придворные посты, ча
сто выезжал эа границу. В П. встречался 
с В. А. :Жуковским (знаком с детства) ,  
И .  А. Крыловым, П. А. Вяземским, 
М. П. Погодиным; был близким другом 
вел. кн. Александра Николаевича (буду
щего имп. Александра 11) . В 1 86 1 ,  отка
завшись от блестящей карьеры, оставил 
службу, к-рой тяготился всю жиэнь, и по
селился в имении Красный Рог (отсюда 
пс. Краснорогский; ныне Брянской обл. ) .  
С П. связано начало лит. деятельности 
Т. - публ. в 1 841  повести «Упыры. В 
нач. 50-х гг. сблизился с И. С. Тургене
вым, И. А. Гончаровым; в доме Т. (ныне 
наб. Кутузова, 34) бывали также Г. П. 
Данилевский, А. R Майков, Ф. И. Тют
чев. Мн. баллады и стихи, написанные в 
40-50-е rr. («Ты знаешь край, где всё 
обильем дышит•, «Колокольчики мои•, 
«Коль любить, так беэ рассудку•, 
«Средь шумного бала, случайно• и др. ) ,  
приобрели широкую популярность. За 
подписью Козьма Прутков в сотрудни-

Дом Толстого. 

честве со своими двоюродными бр. 
А. М. и В. М. :Жемчужниковыми в 
некрасовском «Современнике• и •Свист
ке• опубликовал сатирич. произв. и лит. 
пародии; в 1 857 Т. отошёл от «Совре
менника.. В П. напечатал также свой 
первый сб. «Сrихотворения• ( 1 867) ,  ист. 
роман «Княэь Серебряный• ( 1 863) и др. 
Ив сцене Александринского т-ра были 
поставлены водевиль «Фантазия• (в 
соавторстве с А. М. :Жемчужниковым, 
1 85 1 ) ,  «Смерть Иоанна Грозного• 
( 1 867) 1 -я часть ист. трилогии
трагедии; две др. части •Царь 
Фёдор Иоаннович• ( 1 868) и «Царь Бо
рис• ( 1 870) впервые опубл. в петерб. 
ж. « Вестник Европы•. С Il связаны сати
рич. стихотворения Т., отражающие об
ществ.-полит. жиэнь Рос. rос-ва: «Песня 
о Каткове, о Черкасском, о Самарине, о 
Маркевиче и о арапах•, «История госу
дарства Российского от Гостомысла до 
ТИмашева•, пародийно-сатирич. поэма 
•Сон Попова• и др. 

Лur.: К о и д р а т ь  е а А. А., Граф А. К. Толстой. 
Материалы д.11• истории жизни и творqества, СП&, 
1 9 1 2; Ж у к  о •  Д. А., А. К. Толстой, М., 1982. 

толсrой Алексей Николаевич ( 1 882-
1 945) , писатель, драматург, обществ. 
деятель, акад. А Н  СССР ( 1 939 ) .  
В 1 90 1 -07 учился в Петерб. технол. 
ин-те (не окончил) .  В Il опубликовал 
первый сб. стихов «Лирика• ( 1 907) . В 
1 907 сблизился с М. А. Волошиным, Вяч. 
И. Ивановым, А. М. Ремизовым, под 
влиянием последнего написал сб. «Со
рочьи сказки• ( 1 9 1 0) .  Печатался во мн. 
петерб. альманахах, сб-ках и журналах: 
первые романы - иэ жиэни помещичье
го Заволжья - •Чудаки• («Две жиэни•; 
1 9 1 1 ) ,  «Хромой барин• ( 1 9 1 2) и расска
зы принесли Т. широкую известность. 
В 1 907- 1 0  жил на Таврической ул., 
35, в 1 9 1 0- 1 2  - на Невском просп., 
1 47. В 1 9 1 3- 1 6  приезжал в П. по лит. 
и театр. делам, с 1 9 1 8  в эмиграции. 
Вернулся в П. в авг. 1923; с 1 925 жил 
на наб. р. :Ждановки, 3 (подробное 
описание этих мест в рассказе « Василий 
Сучков•, 1 927) , в 1 928-38 (до отьеэда 
в Москву) - в Детском Селе (г. Пуш
кин) , ул. Пролетарская, 4. В Л. работал 
над науч.-фантастич. романом •Гипер
болоид инженера Гарина• ( 1 925-27) , 

опубликовал с;атирич. роман •Похожде
ние Невзорова, или Ибикус• ( 1 925) . В 
трилогии «Хождение по мукам• Т. «раз
водит. своих героев иэ предрев. П. 
( •Сёстры•, 1 922, 2-я ред. 1 925; «Восем
надцатый год•, 1 927-28; «Хмурое утро•, 
1 940-41 ) и «сводит. их в П. победив
шей рев-ции. В Л. созданы две книги 
ист. романа «Пётр I• ( 1 929-45) - худ. 
оправдание «проrрес. деспотизма• царя
преобраэователя. Ист., топографич. и 
бытовые реалии конца периода петерб. 
истории запечатлены в пьесе об убийстве 
Г. Е. Распутина «Заговор императрицы• 
( 1 926, совм. с П. Е. Щёrолевым) .  В Л. 
вышла написанная по мотивам итал. по
вести книга д11я детей «Золотой ключик, 
или Приключения Буратино• ( 1 936) . 
Т. выступал как публицист, обществ. 
деятель. В 1 934 избирался деп. Лен
совета. Деп. ВС СССР с 1 937. Гос. 
пр. СССР ( 1 94 1 ,  1 943, 1 946, поем. ) .  
Именем Т. назван бульвар в r. Пуш� 
кии. 

Лur.: П е т е л  и и В. В., Судьба худо,,.ника. 
Жиsнь, .11ичность, творчество А. Н Толстого, 
М., 1 982; Восnо"инанп об А. R Толстом, 2 изд., 
М., 1 982; 6 у и а т •  и Г. Г., Город муз, 2 изд., Л., 
1 987, с. 1 84-96. 
ТОЛСт6й Лев Николаевич ( 1 828-
1 9 1 0) , граф, писатель. Свяэи Т. с лит., 
обществ. и культурной жизнью П. (в 
к-ром писатель бывал ок. 10 раз, впервые 
в 1 849) были особенно интенсивны в 50-е 
rr.; эдесь он впервые выступил в лит-ре 
в ж. •Современник» с повестью «дет
ство• ( 1 852) , одобренной R А. Некра
совым; там же опубл. в 1 854-57 «Отро
чество•, «Юносты, «Севастопольские 
рассказы•, повесть «Два гусара• и др. 
произв.; в «Отеч. записках• - «Утро по
мещика. ( 1 856) . Нек-рое время был бли
зок к сотрудникам «Современника• 
И. А. Гончарову, Некрасову, R Г. Чер
нышевскому, И. С. Тургеневу, у к-рого 
останавливался в свой 2-й приезд в П. 
(нояб.-дек. 1 855, наб. р. Фонтанки, 38; 
мем. доска ) ,  встречался с бр. А. М. и 
В. М. Жемчужниковыми, А. К. Толстым, 
А. Ф. Писемским, П. А. Вяземским и др. 
В ·  1 858 он отошёл от «Современника•; 
временно солидаризовался во вэгл11Дах 
на иск-во с А. В. Дружининым, П. В. Ан
ненковым, В. П. Боткиным, с к-рыми 
поддерживал в П. дружеские и лит. свя
зи. В Il были написаны «Метелы, часть 
«Юности•, повесть «Альберт., «Иэ кав
казских воспоминаний•. В 70-е rr. Т. 
опубл. в П. «Азбуку•, « Русские книги д11я 
чтения• (кн. 1 -4) и «Славянские книги 
д11я чтения• (кн. 1 -4) . В 1 878 (после 
1 7-летнего перерыва) Т. снова в П.: 
познакомился с В. В. Сrасовым, посещал 
историка М. И. Семевского (в свяэи с со
биранием материалов о декабристах ) ,  
работал в Имп. публ. б-ке; поэже в 
петерб. сб. «06-ва д11я пособия нуж
дающимся литераторам и учёным• 
( 1 884) опубликовал главы и варианты 
незавершённого романа «декабристы•. 
В последний приезд в П. в 1 897 Т. встре
чался с И. Е. Репиным (в его мастерской 
в АХ ) ,  R А. Ярошенко, Д. В. Григоро
вичем. 

В худ. системе писателя петерб. жиэнь 
описывается как социальный организм, 



построенный на принципах, враждебных 
народной, «роевой• рус. жизни: это 
прежде всего «высш. свет., столичная 
аристократия, придворное чиновниче
ство (романы « Война и мир•, «Анна Ка
ренина") ,  гос. власть, суд и др. бюрокра
тич. ин-ты, церковь (роман «Воскресе
ние•, повести «Смерть Ивана Ильича", 
«Хаджи Мурат" ) .  Петерб. сфера у Т. -
средоточие разрушит. последствий ци
вилизации; присущие этой сфере свой
ства ( «11ожная• деятельность, лицеме
рие, своекорыстие и т. д.) .  

В 1 873 Т. избран ч.-к., а в 1 900 - по
чётный акад. Петерб. А Н. 

С именем Т. связаны в Л. мн. дома, 
где он жил: янв.-май 1 856 - Офицер
ская ул., 15 (ныне ул. Декабристов, 5) ; 
нояб. 1 856 - янв. 1 857 - угол Возне
сенского просп. и Б. Мещанской ул. 
(ныне ул. Плеханова, 42/22) . Именем Т. 
в 1 9 1 8  названы улица и площадь -
ул. и пл. Льва Толстого (быв. Архиерей
ские) на Петроградской стороне, ул. 
Льва Толстого существует также в быв. 
пос. Володарский. В 1 909 в П. в залах 
Театр. клуба на Литейном просп. была 
открыта «Толстовская выставка•, в 
1 9 1 2  на её основе создан Толстовский 
музей (Большой просп. В. О., 6/ 1 3 ) . 
В 1 9 1 9  Совет музея постановил передать 
всю коллекцию Академии наук, с 1 924 
все экспонаты - в Пушкинском Доме, 
где действует постоянная выставка, посв. 
жизни и творчеству Т. 

лит.: Г у с е  в Н. Н., Летопись ж.иэни и творче
ства Л. Н. Толстого. (т. 1 - 2 ) ,  М., 1958-60; Л. Н. 
Толстой в воспоминани•х современников, т. 1 - 2, 
М., 1 978; К у э ь м и  н а  Л. И., Лев ТолстоА в Петер
бурге, Л., l_J/86. 
ТОЛСТОЙ Фёдор Петрович ( 1 783-
1 873) , граф, скульптор, медальер, рисо
вальщик и живописец. Окончил Мор. 
корпус ( 1 802) .  В 1 804 оставил воен. 
службу; начал посещать классы при АХ, 
поч. ч. АХ с 1 809, преподавал там же с 
1 825 (вице-през. в 1 828-59, товарищ 
през. в 1 859-68) . В 1 806 определён на 
службу в Эрмитаж, в 1 8 1 0- 25 рабо
тал медальером на Монетном дворе. В 
творчестве Т. принципы изобразит. иск-ва 
классицизма получили новое, романтич. 
по духу истолкование; программное 

. обращение к антич. образцам сочетается 
в его произв., отличающихся тонкостью 
моделировки, композиц. гармонией, с 
живым и тёплым отношением к натуре: 
барельефы со сценами из «Одиссеи" Го
мера (воск, 1 8 1 0, Г ТГ ) ,  перовые илл. к 
поэме И. Ф. Богдановича «Душенька" 
( 1 820-33, Г ТГ, изд. в 1 850) . Испол
нил скульпт. группу « Нимфа с кувши
ном• для Львиного каскада в Петерго
фе (ныне Петродворец; 1 857) . Наиб. 
значит. произв. Т. - 21 медальон с 
аллегорич. сценами в память Отеч. вой
ны 1 8 1 2  и загран. походов рус. армии 
1 8 1 3- 1 4  (воск, 1 8 1 4- 36, Г РМ ) .  Рабо
тал в жанре «Живописи интерьеров• 
[в картине «Семейный портрет. ( 1 830, 
Г РМ) запечатлел свою квартиру в АХ ] ,  
создал ряд иллюзионистич. натюрмор
тов, силуэтных композиций. Принимал 
участие в движении декабристов (был 
чл. «Союза спасения", пред. Коренного 
совета •Союза б;шгоденствия», участник 

петерб. совещания декабристов 1 820; 
по высочайшему повелению к следствию 
привлечён не был) , помогал освобожде
нию Т. Г. Шевченко от крепостной 
зависимости. В 50-х гг. жил на 3-й 
линии В. О., 2 (в здании АХ) . Среди 
друзей, посещавших Т., - А. С Пуш
кин, Н. В. Гоголь., И. А. Крылов, 
К. П. Брюллов, А. А. Иванов, П. А. Фе
дотов. Похоронен в Некрополе 18 в. 

Лит.: К у э и е ц о в а Э. В., Ф. П. Толстой, 
М., 1 977; е ё "' е, Ф. ТолстоА, Л. , 1 9 8 1 .  
ТОЛУБЕЕВ Юрий Владимирович 
( 1 906-79) , актёр, нар. арт. СССР 
( 1 956) , Герой Соц. Труда ( 1 976) . В 
1 929 окончил Ленингр. театр. техникум. 
Ученик Л. С Вивьена. На 1 -м курсе 
( 1 926) начал работать в Эксперим. 
т-ре под рук. В. Н. Всеволодского
Гернгросса. Ряд лет играл в коллекти
вах, возглавляемых Вивьеном: Т-ре ак
тёрского мастерства, Т-ре под рук. Вивье
на, Т-ре Кр. Армии. С 1 932 в Куйбы
шевском т-ре. Среди ролей: Барабошев 
(«Правда - хорошо, а счастье лучше• 
А. Н. Островского, 1 924) , Егор Булычов 
(«Егор Булычов и другие• М. Горького, 
1 933 ) ,  Ленчицкий-сын («Бойцы• Б. С. 
Ромашова, 1 934) .  В 1 936- 4 1  - в Ле
нингр. т-ре им. Ленинского комсомола, 
где сыграл Листрата («Земля• Н. Е. Вир
ты) и Ларцева («Очная ставка• Л. Д. и 
П. Л. Тур и Л. Р. Шейнина, обе в 
1 937 ) ,  Шмагу («Без вины виноватые» 
Островского, 1 938) , Цыганова ( «Варва
ры• М. Горького) и Кутузова («Фельд
маршал Кутузов» В. А. Соловьёва, 
обе в 1 940) и др. С 1 942 в Т-ре драмы 
им. А. С. Пушкина, где выступил в ро
лях: Хлынов («Горячее сердце• Остров
ского) , Мирон Горлов («Фронт» А. Е. 
Корнейчука, обе в 1 942) , Войницкий 
(«Дядя Ваня• А. П. Чехова, 1 946) , Пан
телеев («Победители• Б. Ф. Чирскова, 
1 946; Гос. пр. СССР, 1 947) ,  Несчастлив
цев («Лес• Островского) ,  Кутузов 
(«Полководец Суворов• И. В. Бахтерева 
и А. В. Разумовского, обе в 1 948) , Го
родничий («Ревизор• Н. В. Гоголя, 
1 952) , Полоний («Гамлет• У. Ш.:кспи
ра ) , Сорин («Чайка" Чехова, обе в 
1 954) , Вожак («Оптимистическая траге
дия• Вс. Вишневского, 1 955; Лен. пр., 
1 958) , Бубнов («На дне• М. Горького, 
1 956 ) ,  Вилли Ломен («Смерть комми
вояжёра» А. Миллера, 1 959) , Забелин 
( « Кремлёвские куранты• Н. Ф. Погоди
на, 1 967; Гос. пр. РСФСР, 1 969) , Фирс 
(«Вишнёвый сад" Чехова, 1 972 ) ,  Собаке
вич («Похождения Чичикова, или Мёрт
вые души• по Гоголю, 1 974) , Сократ 
(«Беседы с Сократом• Э. С Радзин
ского, 1 976 ) .  С 1 978 в БДТ им. М. Горь
кого, где сыграл Кучера («Эмигрант из 
Брисбена• Ж. Шехаде, 1 979) . С 1 935 
снимался в кино. Похоронен на Литера
торских мостках. На доме, где в 1 953-
63 жил Т. ( Суворовский просп., 56) , -
мем. доска. 

Ли:r.: К а п р  а л  о в Г., Ю. Толубеев, Л.-М.,  
1961;  Б е и ь я w Р.,  6ез грима и в гриме, 2 изд., Л" 
1 9 7 1 ;  Ю. Толубеев. ВоспоминаниJ11 . Статьи. Пись
ма, М., 1 988. 

ТОЛЧ�НОВА ДОМ (ул. Плеханова, 1 8 ) ,  
пам. арх-ры ампира. Построен в нач. 
19 в. (автор неизв. ) .  Композиц. реше-
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ние 3-этажного дома свидетельствует о 
большом мастерстве в решении градо
строит. задач: величеств. 8-колонный 
ионич. портик гл. фасада, поставленный 
на изломе ул. Плеханова, замыкает её 
перспективу со стороны Невского просп. 
Боковые крылья обработаны предельно 
скромно. Узкий внутр. двор окружён 
жил. l_(орпусами. , 
ТОМА ДЕ ТОМОН ( Thomas de Tho
mon) Жан Франсуа ( 1 760- 1 8 1 3 ) ,  ар
хитектор. По происхождению из Швей
царии. Учился в АХ в Париже и в Риме 
(80-е гг.) . С 1 799 работал в России. 
С 1 800 академик. Преподавал в АХ 
(с 1 8 1 0  проф.) и Ин-те корпуса инж. 
путей сообщения (с 1 8 1 1 ) .  В своих 
произв. творчески перерабатывал приё
мы антич, зодчества (преим. греческой 
архаики) на основе традиций рус. клас
сицизма. Для построек Т. де Т. харак
терны подчёркнуто укрупнённые формы, 
придающие сооружениям мощь и мону
ментальность, строгая простота объём
но-пространств. решений, лаконизм де
кор. обработки фасадов и интерьеров: 
амбары Сального буяна ( 1 805-06, 
не сохр. ) ,  Биржи здание, Лава.ль дом, 
два фонтана на дороге из П. в Царское 
Село ( 1 809; ныне у Казанского собора 
и в Моск. парке Победы) ;  мавзо
лей Павла 1 («Супругу благодетелю•) 
в Павловском парке. Среди графич. 
работ - альбомы « Воспоминания об 
Италии• (тушь, перо, ГЭ) . Похоронен 
на Смоленском лютеранском кладб., поз
же прах перенесён в Некрополь 18 в. 

Лиr .: О щ е п к о в Г.  Д., Архитектор Томон, 
М., 1950; Ш у й с к и А В., Тома де Томон, Л., 
1 98 1 .  , 
ТОМАШЕВСКИЙ Борис Викторович 
( 1 890- 1957) , филолог, ОДИН ИЗ ОСНОВО

ПОЛОЖНИКОВ сов. школы текстологии. 
Род. в П. Окончил Льежский ун-т ( 1 9 1 2) 
с дипломом инж.-электрика, в 1 908- 1 2  
изучал франц. лит-ру, слушал лекции 
в Сорбонне ( Париж) .  В П. с 1 92 1 ,  
сотрудник ( с  перерывами) Ин-та рус. 
лит-ры ( И РЛИ) ; с 1 946 зав. рукописным 
отделом, с 1 957 зав. сектором пушкино
ведения. В 1 92 1 - 3 1  читал лекции (по 
теории лит-ры, стихосложению, тексто
логии, творчеству А. С Пушкина) в 
Ин-те истории иск-в. С 1 924 (с переры
вами) преподавал в ЛГУ (с 1 942 проф.) ;  
в 1 93 1 -35 в Ин-те инженеров ж.-д. 
транспорта читал высш. математику. В 
кон. 1 0-х - нач. 20-х гг. был близок к 
ОПОЯЗу. Опубликовал работы: «Пуш
кин. Современные проблемы историко
литературного изучения• ( 1 925) ,  «Пуш
кин и Франция• ( 1 960) , «Писатель 
и книга. Очерк текстологии• ( 1 928, 
2 изд., 1 959) . Подготовил издания соч. 
А. А. Дельвига ( 1 934, 1 959) , К. Н. Ба
тюшкова ( 1 936, 1 948) , Пушкина (т. 1 -3, 
1 955) . Принимал участие в издании ака
демич. полного собрания соч. Пушкина. 
Т. принадлежат работы по стиховеде
нию. С 30-х гг. жил на наб. кап. Грибо
едова, 9. 

т6мский Николай Васильевич 
( 1 900-84) , скульптор, нар. худ. СССР 
( 1 960) , д. ч.  АХ СССР ( 1 949; през. 
в 1 968-83) , Герой Соц. Труда ( 1 970) . 
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Чл. КПСС с 1 950. В 1 923-42 .жил и ра
ботал в Л., где в 1 927 окончил Худ.-пром. 
техникум (быв. школу 06-ва поощрения 
художеств) .  Важнейшее произв. в Л. -
пам. С. М. Кирову у здания Исполкома 
Кировского райсовета (открыт в 1 938; 
варианты этого пам. сооружены во мн. 
городах) . Создал бюст С. М. Кирова 
( 1 935, Г РМ ) .  Работал так.же над фризом 
«Оборона, труд, отдых• для здания •До
ма Совеrов• на Московском просп. В нач. 
Вел. Оrеч. войны возглавлял бригаду 
скульпторов по созданию агитац. ба
рельефов-плакатов. С 1 942 .жил в Моск
ве. В 1 960-68 рук. творч. мастерской 
скульптуры АХ СССР в Л. Лен. пр. 
( 1 972) , Гос. пр. СССР ( 1 94 1 ,  1 948, 1 949, 
1 950, 1 952, 1 979) .  

С о ч.: В бронзе и rраннте, М., 1 977.  
Лur.: М и  и и и а В. Б., tL Томский, М., 1 980. 

ТОН· Константин Андреевич ( 1 794-
1 8 81 ) ,  архитектор, теоретик арх-ры. 
Учился в АХ ( 1 803- 15) , акад. с 1 830; 
преподавал там же (с 1 830) , в 1 854- 7 1  
ректор арх-ры. В 1 8 19-28 пенсионер 
АХ в Италии и Франции. С 1 833 
чл. К-та строений и гидравлич. работ. 
Проектируя перестройку и отделку па
радных залов АХ ( 1 829-37) и гранит
ную пристань «СО сфинксами• у здания 
АХ ( 1 832-34) , продол.жал традиции 
арх-ры рус. классицизма, но одновремен
но выступил и как создатель срус.-ви
зантийского• стиля (проект Екатери
нинской ц. в П., 1 830) , получившего лич
ное одобрение Николая 1 и статус «офи
циального• стиля рус. арх-ры. В по
стройках Т. высокое качество строит. и 
отделочных работ, использование пере
довых конструктивных решений сочета
лись с сухостью деталировки, монотон
ностью, часто невысокой выразитель
ностью общей композиции: Введенская 
ц. Семёновского полка на Загородном 
просп. ( 1 839-47, не сохр. ) ,  Николаев
ский вокзал (ныне Моск. вокзал; 1 844-
51 ) .  В 30-е гг. руководил установкой у 
Казанского собора пам. М. И. Кутузову и 
М. Б. Барклаю � Толли, исполненных 
скульп. Б. И. Орловским. Крупнейшие 
постройки Т. были созданы в Москве, 
в т. ч. Большой Кремлёвский дворец и 
храм Христа Спасителя. Похоронен на 
Волковском правосл. кладб. 

Лur.: С л а е  и и а Т. А., К. Тон, Л., 1 982; е ё 
ж е, К. Тон, Л., 1 989. 

ТОНКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ СУК6Н 
КОМБИаАТ им. Э. Тельмана (Октябрь
ская наб., 50) , выпускает чисто- и полу
шерстяные ткани, техн. сукна и сетки, 
пряжу, о�яла, нетканые материалы. Ор
ганизован в 1 936 в результате объеди
нения ф-ки «Красный ткач• и Ф-ки техн. 
сукон им. Э. Тельмана. Ф-ка шерстяных 
из�лий «Красный ткач• (назв. с 
1922)  осн. в 1 84 1  англ. купцом Джейм
сом Торнтоном. В 1 872 з�сь работал 
ткач П. А. Алексеев. В янв. - авг. 
1 905 в стачках на ф-ке участвовали все 
рабочие. После Окт. рев-ции и на
ционализации ф-ка была законсервиро
вана. Начала работать в 1 9 2 1 .  

Ф-ка техн. сукон построена в 1 929. 
Была единств. в СССР производящей 
техн. сукна для бумажной, целлюлоз-

ной, хим. и др. отраслей нар. х-ва. 
В 1933 ф-ке присвоено имя Тельмана. 
В 1941  комб-т . частично эвакуирован в 
Пензенскую обл. В 1941  - 45 мн. работ
ники ера.жались на фронтах. Звание Ге
роя Сов. Союза поем. присвоено И. Н. 
Фошину. В годы первых послевоен. пяти
леток на комб-те изготовлены спец. по
лотна для восстановления и реставра
ции панорам «Бородинская битва• (в 
1949 )  и «Оборона Севастополя• (в 
1 951 ) .  В 1 9 72 в состав комб-та на правах 
филиала вошла ф-ка «Ленсукно•, полу
чившая назв. Суконная ф-ка № 1 .  Н. Ф. 
Лаптевой и Е. Л. Ефимовой присвоено 
звание Героя Соц. Труда. Награждён 
орд. Труд. Кр. Знамени ( 1 976) . На 
терр. - пам. павшим в Вел. Отеч. войне, 
бюст Тельмана. Имеется клуб им. А. В. 
Луначарского. Многотиражная газ. 
«Красный ткач» (с 1 928) . 

Лит.: Л а н  с к о А М . ,  Доблесть поколений, Л., 
1 959. 
ТОНКОВ Владимир Николаевич ( 1 872-
1 954 ) ,  анатом, акад. АМН СССР ( 1 944) , 
ген.-лейт. мед. службы. Чл. КПСС с 1 930. 
В П. с 1 890. Окончил ВМА ( 1 895) . Зав. 
кафедрами анатомии Петерб. жен. мед. 
ин-та (с 1 900; ныне 1 -й ЛМИ) и ВМА 
(с 1 9 1 5) ,  в 1 9 1 7-25 през. (нач. )  акаде
мии. Осн. тр. по сравнительной и нор
мальной анатомии, гистологии, эмбрио
логии. Совм. с М. Горьким возглавлял 
Комиссию по улучшению быта учёных П. 
Один из организаторов и пред. Всес. 
науч. об-ва анатомов, гистологов и эмб
риологов. Похоронен на Богосло�ком 
кладб. На здании анатомич. корпуса 
ВМА (ул. Академика Лебедева, 37) -
мем. доска. 

Лит.: Г и и з б  у р г В. В" М и х  а А п о •  а Л. В., 
Путь СО'!'тского анатом,, Л., 1 965. 
ТОРГОВЫЕ РЯДЫ ( сН о в ы й п а с
е а ж• ) (Литейный просп., 57 ) ,  пам. 
арх-ры стиля смо�рН»; комплекс торг. 
помещений. Построен в 1 9 1 2- 1 3  (арх. 
Н. В. Васильев) . Композиция фасада с 
широкими окнами-витринами опреде
ляется монолитным жел.-бетон. карка
сом; с почти сплошным остеклением 
контрастируют облицованные камнем 
высокие порталы в ви� глубоких ниш 
с полуциркульным завершением. Харак
терен для «модерна• рисунок завершаю
щих порталы плоских высоких аттиков 
со скруглёнными углами. Ныне в Т. р. 
книжные маг. «Подписные издания•, 
«Наука•, «Мир•, маг. «Инструменты•, 
Выставочный зал Дирекции объедине
ния музеев Ленингр. обл. и др. 
ТОРГОВЫЙ ДОМ ГВАРДЕЙСКОГО 
экономИчЕского ОБЩЕСТВА, см. 
•Дом �нинzрадской торговлц•. 
ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕРТЕНСА (Нев
ски й  просп., 2 1 ) ,  пам. арх-ры неоклас
сицизма. Построен в 1 9 1 1 - 1 2  (арх. 
М. С. Лялевич) для фирмы Ф. Л. Мер
тенса, торговавшей мехами и меховыми 
из�лиями в П. с 1 84 1 .  Применение не
сущей конструкции из монолитного же
лезобетона позволило оформить фасад 
тремя гигантскими остеклёнными арка
ми, объединяющими нижние 4 этажа 
здания. Простенки между окнами 5-го 
этажа декорированы скульптурой - бу-

краниями, гирляндами и орнамент. пан
но, связанныМи в одно целое с замковы
ми камнями арок, оформленными в ви� 
огромных волют, украшенных жен. фи
гурами (скульп. В. В. Кузнецов) . Ныне 
Дом мо�лей одежды. 
ТОРГОВЫЙ МОСТ, через Крюков кан., 
соединяет ул. Союза Печатников ( быв. 
Торговую, отсюда назв. моста) и Теат
ральную пл. Построен ок. 1 783-85 как 
типовой 3-пролётный с опорами бутовой 
кладки, гранитной облицовкой, имел дер. 
пролётные строения, боковые - балоч
ные, центральное - разводное (замене
ны в 1 805- 1 0 ) .  В 1 905 вместо них уло
жены металлические, к-рые в 1 960- 6 1  
заменены на новые - металлич. нераз
резные с криволинейным очертанием 
ниж. пояса и жел.-бетон. плитой проез
жей части (инж. А. Д. Гутцайт) .  Восста
новлены торшеры с фонарями (арх. 
А. Л .  Ротач) .  Дл. моста 26,7 м, шир. 
1 0,5 м. , 
ТОРЖКОВСКИЙ РЫНОК (Тор.жков
ская ул., 20) , открыт в 1 978. Пл. торг. 
зала 2,7 тыс. м2• 380 торг. мест. Г-ца на 
59 мест. Ближайшая ст. метро - сЧёр
ная Речка•. Филиалы - в пос. Песоч
ное и близ Северного кладб. 
ТОРОПОВ Никита Александрович 
( 1 908-68 ) , физико-химик, ч.-к. АН 
СССР ( 1 962) .  Окончил Ленингр. поли
техн. ин-т ( 1 930) . Работал в Ленингр. 
технол. ин-те ( 1 930-41 и 1 944-53) и 
в ин-те «Гипроцеменn ( 1 94 1 - 44) , с 
1 948 - в Ин-те химии силикатов АН 
СССР (с 1 953 дир. ) . Один из основопо
ложников неорганич. материаловеде
ния. Осн. тр. по силикатным системам, 
полупроводникам и ферритам. Синтези
ровал монокристаллы рубинов и иссле
довал их свойства ( 1 949) .  Соавтор спра
вочника сФнзико-химические системы 
силикатной технологии• (2 изд., 1 954) 
и учебника сХимия кремния и физиче
ская химия силикатоВJО (2 изд., 1 956) . 
Гос. пр. СССР ( 1 952) . На здании Ин-та 
химии силикатов (наб. Макарова, 2) 
мем. доска. 

Лuт.: Н. А. Торопоа, М., 1 968. 

ТОЧИССКИЙ Павел Варфоломеевич 
( 1 864- 1 9 1 8 ) ,  организатор и рук. одной 
из первых с.-д. групп в России .  Чл. Ком
мунистич. партии. С 1 884 в П. учился в 
ремесл. уч-ще, работал на пром. пр-Т11ях 
Выборгской стороны. В 1 885 создал 
с.-д. орг-цию •Товарищество санкт-пе
тербургск.их мастеровых•. В 1 888 выслан 
из П. В 1 9 1 7  один из рук. уста
новления Сов. власти на Юж. Урале, в 
1 9 18 пред. ВРК, воен. комиссар Бело
рецкого округа. Убит во время контррев. 
мятежа. 

Лиr.: Л и с о а с к и А Н. К., П. В. Точисск.иА -
один иэ орrаниэаторов первых марксистских ару•· 
ков а России. М., 1 963. 

ТОЧЙССКОГО ГРУППА, см. •Товари
щество санкт-петербургск.их мастеро
вых•. 
ТОЧНОЙ , МЕхАНИКИ и оптики 
ИНСТИТУТ (ЛИТМО) ( Саблинская 
ул., 1 4 ) ,  базовый вуз оптич. пром-сти, 
готовит инженеров-приборостроителей 
широкого профиля. Осн. в 1 930. В ин-те 



( l  99 l ) :  ф-ты очного обучения - оптич., 
инж.-физ., точной механики и вычислит. 
техники; вечерний ф-т и ф-т ускоренно
го обучения; св. 30 кафедр, св. 1 00 уч. и 
науч. лабораторий, ф-ты повышения 
квалификации: межотраслевой и препо
давателей. � 1 990/9 1 уч. г. в ин-те было 
св. 6 тыс. студентов, ок. 490 преподава
телей, в т. ч. ок. 280 канд. и св. 70 д-ров 
наук. Среди преподавателей - видные 
учёные отрасли: Г. А. Глазенко, Г. Н.  
Дульнев, К.  И. Крылов, С. П. Митрофа
нов, М. М. Русинов, Ю. А. Сабинин, 
Ю. Н. Денисюк, М. М. Мирошников. За 
годы существования ин-т подготовил св. 
25 тыс. специалистов. Деятельность 
ин-та связана с именами А. А. Лебедева, 
В. П. Линника, М. Л. Ельяшевича, 
Б. И. Степанова, С. Э. Фриша, Я. И. 
Френкеля, Т. П. Кравец, А. П. Знамен
ского, С. И. Фрейберга, В. Н. Чурилов
ского. Награждён орд. Труд. Кр. Знаме
ни ( l  980) . Издаёт ж. «Приборострое
ние. Известия высших уч. заведений• (с 
1958 ) .  Многотиражная газ. «Кадры -
приборостроен�ю• (с 1 93 1 ) .  
ТРАВМА�ОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 
ИНСТИТУТ им. Р. Р.  Вредена н.-и. Мин
здрава РСФСР (Парк Ленина, 5) , осн. 
в 1 906 как Петерб. ортопедич. ин-т 
(первый в России; рук. Р. Р. Вреден) . 
С 1 924 после слияния с Физиохирур
гич. ин-том - Центр. гос. травматоло
гич. ин-т (дир. А. Л. Поленов) .  С 1 967 
совр. назв. В период Вел. Отеч. войны 
госпиталь. Разрабатывает проблемы 
травматологии, ортопедии, восстановит. 
хирургии, · пересадки костной ткани и др. 
На базе ин-та - кафедра ортопедии 
Ин-та усовершенствования врачей. Дея
тельность ин-та связана с именами 
С. С. Гирголава, А. А. Лимберга, А. Л. По
ленова и др. Награждён орд. Труд. Кр. 
Знамени ( 1 974) . Здание ин-та ( 1 902-
06, арх. Р.  Ф. Мельцер) - яркий обра
зец рационалистич. направления в арх
ре «модерна•. На фасаде, обращённом 
к Парку им. В. И. Ленина, - майоли
ковая композиция (худ. К. С. Петров-
Водкин) . , • 
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПУНКТЫ, 
отделения поликлиник для оказания пер
вой квалифицированной мед. помощи 
при травмах, для лечения травматоло
гич. больных, не нуждающихся в госпи
тализации, и диспансерного наблюдения 
при ортопедич. заболеваниях. Первый 
Т. п. создан в П. в 1 827 при глазной 
б-це проф. В. В. Лерхе на Васильевском 
о-ве (ныне Т. п. при Гор. офтальмоло
гич. б-це № 7) . В 1 990 в Л. круглосуточ
но работали ок. 40 Т. п. 
ТРАМВАЙ. П. - родина отеч. Т. 22 авг. 
1 8 80 на углу Болотной и Дегтярной улиц 
рус. инж. Ф. А. Пироцкий продемон
стрировал своё изобретение - передви
жение обычного вагона конки, оборудо
ванного электродвигателем, с помощью 
электричества, передаваемого по рель
сам. 

В П. с зимы 1 895 работало неск. ли
ний Т., проложенных прямо по льду 
Невы в центре П. и служивших быстрым 
и �добным средством пе�правы через 
реку. Проект петерб. Т., к работе над 

к-рым были привлечены лучшие инж.
техн. силы России того времени ( Я. М. 
Гаккель, Г. О. Графтио и др. ) ,  был готов 
в 1 904. Он прецусматривал стр-во рель
совых путей дл. 1 95 вёрст с шир. колеи 
1524 мм; трамвайный парк должен был 
составить · 800 вагонов. Стр-во началось 
осенью 1 905. Ген. подрядчиком стало 
амер. электротехн. об-во «Вестингауз•, 
завоевавшее это право на между
нар. конкурсе. Помимо него к реализа
ции проекта были привлечены мн. рус. 
и заруб. компании. Англ. фирмой «Бреш• 
изготовлялись · 190 моторных вагонов, 
19 5 вагонов были заказаны Коломен
скому и Мытищинскому з-дам. На Пу
тиловском з-де осуществлялось переобо
рудование вагонов конки в трамвайные 
вагоны. Маршрут первого Т., к-рый про
вёл Графтио 1 6  сент. 1 907, начинался у 
Гл. Адмиралтейства, проходил по Кон
ногвардейскому бул. (бул. Профсоюзов) ,  
через Благовещенскую пл .  (пл. Труда ) и 
Николаевский мост (мост Лейтенанта 
Шмидта) до угла 8-й линии и Большого 
просп. В. О. 28 окт. 1907 открылось дви
жение по Садовой ул. от Невского просп. 
до Покровской пл. (пл. Тургенева) , а с 
28 дек. 1907 - и по Невскому просп. от 
Николаевского (Моск. ) вокзала до Гл. 
Адмиралтейства. В 1 908 в П. уже рабо
тало 9 трамвайных маршрутов. Еже
дневно на линии выходило 1 87 вагонов, 
перевозивших 230 тыс. пассажиров. В 
1 9 1 1  началось сооружение 2-й очереди 
трамвайной сети, к-рое было замороже
но В 1 9 1 6  В СВЯЗИ С ВОЙНОЙ. В \ 9 1 7  В П. 
общая протяжённость маршрутов соста
вила 200 км, на линии в.ыходило 7 1 0  ва
гонов. 

Несмотря на хоз. трудности 1 9 1 8-
2 1 ,  петрогр. Т. был единственным в стра
не, к-рый не прекращал движения ни 
на один день. В 1 9 1 9  было закрыто дви
жение Т. по центр. улицам города. Боль
шинство из оставшихся маршрутов окан
чивалось на Михайловской пл. (пл. Ис
кусств) и Знаменской пл. (пл. Восста
ния) . В 1922 началось восстановление 
подвижного состава и путевого х-ва. 
15 окт. 1 922 открылось движение по 
новой 5-вёрстной трамвайной линии, по
строенной безработными за 6 недель, 
от з-да им. В. И. Ленина до з-да «Боль
шевик•. В 1 925 проложена трамвайная 
линия от Охты до Пороховых и Ржевки; 
Невская лини.и была проложена до 
д. Мурзинка. На С. трамвай дошёл до 
Озерков, на Ю. вышел за границу гор. 
застройки. В окт. 1 929 к сети Т. была 
присоединена 25-км Стрельнинская трас
са (т. н. Ораниенбаумская электрич. 
лини.и - ОРАНЭЛА) . К 1 940 в Л. име
лось 529 км одиночного трамвайного пу
ти, ежедневно Т. перевозили до 3,5 млн. 
пассажиров. 

В 1 927 на з-де «Красный путиловец• 
ор�:;аниэован выпуск первых отеч. цель
нометаллич. 2-осных вагонов (вагоны 
этого типа эксплуатировались до 1 968) . 
В 1 933 на улицах Л. появились первые 
4-осные вагоны ЛМ-33, т. и. американки, 
получившие такое назв. за сходство с 
пульмановскими ж.-д. вагонами (вагоны 
этого типа служили до 1 979 ) .  Выпуск 
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этих вагонов был освоен на новом з-де 
ВАРЗ- 1 (открыт в 1934 ) .  В 1 933 в Л.  
организована первая в стране центр. 
диспетчерская станция. 

С нач. Вел. Отеч. войны работа Т. 
была подчинена интересам обороны. В 
1 941 под перевозку войск было подано 
2006 вагонов, перевезено 250 тыс. бой
цов. 8 дек. 1 94 1  работа ленингр. Т. пре
кратилась из-за острой нехватки элек
троэнергии; возобновилось движение 
только 15 апр. 1 942. За годы блокады 
было повреждено 1 065 вагонов, 1 53 пол
ностью уничтожено, 1 3 %  путей разру
шено. К 1 947 трамвайное х-во восста
новлено. В 1 946-64 в процессе благо
устройства города от трамвайных путей 
были освобождены: Невский, Киров
ский, Большой просп., просп. Стачек и 
часть Московского просп., улицы· Воино
ва, Каляева, Жел.ибова и Плеханова, 
Университетская и Свердловска.и набе
режные. По мере застройки новых жил. 
р-нов Т. связывал их с центром Л. новы
ми маршрутами. В 1 950-80 было по· 
строено ок. 300 км новых трамвайных 
трасс и введено более 20 новых марш
рутов. На смену вагонам первых после
воен. лет в 1 958 пришли более комфор
табельные и бесшумные вагоны модели 
ЛМ-57, с 1968 - Т. нового поколения 
ЛМ-68, а с 1 975 - его модификация 
ЛМ-68М. 

К 1 990 общая прот.ижённость трам
вайного одиночного пути составила ок. 
700 км, общая числ. трамвайного пар
ка - ок. 2,2 тыс. вагонов; за 1 990 было 
перевезено ок. 950 м.i�н. пассажиров. 

Лит.: r о д е  с я. г" Этот НО8ЫЙ старый трамвай, 
л . .  1 982; с о р о к  а м .  х" Фронтоюй трамоай, 
л" 1 986. 

ТРАМВААНЫЕ nАРКИ, создавались 
в ходе стр-ва линий электрич. трамвая 
для хранения, обслуживания и ремонта 
подвижного состава. Первый Т. п. -
Петербургский (с 1 9 1 4  Петроградский) 
созд. в 1 907 на базе парка конки, на ба
зе коночных парков осн. также Москов
ский ( 1 908) и Рождественский ( 1 9 1 4) 
Т. п.; 8асилеостровский ( l  908) и Лан
ской ( 1 9 1 7) Т. п. построены заново на 
свободных участках. Для обслужива
ния Ораниенбаумской электрич. линии 
(ОРАНЭЛА) в 1 9 1 6  открыт Ораниенба
умский Т. п. В 1 91 8-20 трамвайное 
х-во П. пришло в упадок, подвижной 
состав обратился в ..трамвайное клад
бище•, однако выпуск трамваев не пре
кращался ни на один день. В 1 921  гор. 
трамваю передан недостроенный Крес
товский Т. п. В 1 922 начаты широкомас
штабные работы по восстановлению под
вижного состава. В канун 5-й годовщины 
Октября ( 1 922) четырём Т. п. присво
ены имена участников рев-ции (преим. 
рабочих-трамвайщиков) ; 8асилеостров
скому - Л. П. Леонова, Петроградско
му - к, Н. Блохина, Московскому -
И. И. Кон.ишина, Рождественскому -
В. С. СмирtЮва. В кон. 20-х - нач. 30-х 
гг. Лакскому Т. п. присвоено им.и М. И. 

" Калинина, Крестовскому Т. п. - А. К. 
Скороходова, Ораниенбаумскому 
И. Е. Котл.икова. В 1923 в Т. п. им. Лео
нова организованы Центр. ремонтные 



622 ТРЕЗИНИ 

мастерские, где осущестВJU1Jiся капиталь
ный ремонт трамваев. В 1 928 в Л. разра
ботан проект нового Т. п. конвейерного 
типа с безгаражным отстоем подвижного 
состава и более совершенным процес
сом технол. обслуживания вагонов (стал 
типовым для др. городов; в Л. по нему 
построены в 1931  Т. п. им. В. Володар
ского, в 1 936 - Т. п. Кировского р-на ) .  
В 1 929 в состав ленингр. трамвая вклю
чена ОРАНЭЛА и её Т. п. В 30-х rr. Т. п. 
расширены и реконструированы на осно
ве опыта безгаражного хранения ваго
нов и их поточного обслуживания. В 
1 934 открыт Вагоноремонтный з-д 
( ВАРЗ-1 ,  крупнейший в стране; с 1975 
З-д по ремонту гор. электротранспорта) ,  
в 1 940 - ВАРЗ-2 (на баэе Т. п. им. Лео
нова) . В 1 936-40 (до ввода в строй 
первого троллейбусного парка) для сто
янки и ремонта троллейбусов использо
валась часть Т. п. им. Смирнова. 

С нач. Вел. Отеч. войны в ремонтных 
мастерских ряда Т. п. налажено произ
во боеприпасов, воен. снаряжения, на 
ВАРЗ-2 - также запчастей для танков. 
В период блокады Т. п. Кировского р-на, 
им. Котлякова и им. Скороходова за
консервированы. Все Т. п. подвергались 
массированным артобстрелам и бомбар
дировкам с воздуха, однако уже к 1 946 
материальная часть Т. п. в осн. восста
новлена. Большую роль в модернизации 
подвижного состава в 50-60-х гг. сыграл 
ВАРЗ-1 ,  обьединённый в 1959 с ВАРЗ-2; 
совершенствование типов трамваев по
зволило перейти от их ежедн. осмотра 
перед выходом в рейс к осмотру через 
день, а затем и через 2 дня. В 1 97 1  пасс. 
Т. п. им. Коняшина и грузовой им. Е. И. 
Красуцкого объединены в единый пасс.
грузовой Т. п. им. Коняшина. В 1971  
в ин-те ЛеЮJроект разработан проект 
совмещённого трамвайно-троллейбусно
го парка (арх. Л. А. Келлер, Б. П. Бров
чин, инж. В. В. Граубарт) ,  сооружённый 
по этому проекту на Суздальском просп. 
парк вошёл в строй в 1981  (рассчитан 
на обслуживание 1 75 трамваев и 1 50 
троллейбусов) .  В 1 990 в Л. действуют 
10 Т. п. (один - совмещённый) , к-рые 
обслуживают ок. 2,2 тыс. трамваев. 

Лит.: П о п  о в В. А., П о  э А е е  в В. И., От 
конки до соаремеиноrо электротранспорта. а кн.: 
Городское хозийстао и строительство Ленинграда 
за 50 лет, Л., 1 967; Г о д е с  Я. Г., Этот иовыА 
старый ламнА, Л., 1 982. 
ТРЕЗИНИ (Trez zini) Доменико Анд
реа (ок. 1 670- 1 734) , архитектор и ин
женер. По происхождению из Швейца
рии. С 1 703 работал в России. По про
ектам Т. заложены Кронштадт и Алек
сандро-Невская мвра, в 1 706 начата 
перестройка ПетропавJWвской кре1Wс
ти в камне, выполнена часть регуляр
ной планировки Васильевского о-ва, 
выстроены Летний двореч Петра 1 в Лет
нем саду, Петровские ворота и Петро
павJWвский собор Петропавловской кре
пости, Двенадчати коллегий здание, Га
лерная гавань и большое кол-во ныне не 
сохранившихся зданий (Гостиный двор, 
2-й Зимний дворец и др.) .  По указанию 
Петра 1 Т. составил «образцовые• (ти
повые) проекты жил. домов для разл. 
слоёв населения («именитых•, «зажи-

ТОЧНЫХ• и «ПОДЛЬIХ• ) и пригородных 
дач. Постройки Т. характерны для зод
чества раннего рус. барокко. Их отличает 
регулярность планов, скромность декор. 
убранства, сочетание кр. ордерных эле
ментов с барочными деталями. Т. жил 
сначала в Греческой слободе (в р-не 
наб. р. Мойки и совр. ул. Халтурина ) ,  
затем в собств. доме ( 1 720-е гг., сохр. 
в перестроенном виде) на Васильевском 
о-ве, на углу Университетской наб. (д. 
21 ) и 5-й линии. Похоронен на кладб. 
при ц. Сампсония (ныне Сампсониев
ский собор) , могила не сохранилась. 

Лиr.: Л и  с а е а и ч И., Первый архитектор Пе· 
тербурrа, (Л. J , 1 97 1 ;  е ё ж. е, Доменико Треэини, 
л., 1 986; О в с •  и и и к о в Ю., Доме1D1ко Трезини, 
Л., 1 987; М а л  и и о •  с к и А К. В., ПервыА строи
тель нашего города, «ЛП•. 1 987, No 6. 

ТРЕ�ИЙ ВСЕР9ССНЙСКИЙ, СЪЕЗД 
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ 
И КРЕСТЬВНСКИХ ДЕПУТАТОВ, 
состоялся 10- 1 8  (23- 31 ) янв. 19 1 8 в 
Таврическом дворце. Начал работу как 
съезд Советов рабочих и солдатских деп. 
1 3 (26) янв. к съезду присоединились 
участники 3-го Всерос. съезда Советов 
крестьянских деп., вначале работавшие 
отдельно, тем самым было завершено 
слияние Советов рабочих и солдатских 
деп. с Советами крестьянских деп. В 
работе объединённого съезда участвова
ли 1 798 делегатов, в т. ч. 1 587 с правом 
решающего голоса и 2 1 1  - совещатель
ного, из них св. 1 тыс. большевики и 
сочувствующие, ок. 450 лев. эсеры и со
чувствующие, 31 эсер-максималист, 65 
эсеров и сочувствующих, 38 меньшеви
ков, 29 меньшевиков-интернационалис
тов и предст. др. партий. Сьезд утвер
дил «Декларацию прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа•, 1 8 ( 3 1 )  
янв. - осн. положения Закона о социа
лизации земли, выработанные на основе 
Декрета о земле. В избранный съездом 
ВЦИ К вошли 322чел. (306 чл. и 1 7  
канд. ) ,  и з  к-рых 1 60 - большевики, 
1 25 - лев. эсеры, 7 эсеров-максималис
тов, 7 прав. эсеров, 3 анархиста-комму
ниста, 2 меньшевика-интернационалиста 
и 2 меньшевика-оборонца. 

Лит.: С м и р и о в Н. Н., Трети А Всероссийский 
съезд Советов: исторн• со:�ыва, состаа, работа, Л., 
1988, , 
ТРЕТЬЕ ОТДЕЛЕНИЕ Собств. его имп. 
величества канцелярии, высший орган 
полит. полиции, создан имп. Никола
ем 1 в июле 1 826 (после разгрома вос
стания декабристов) . Состояло из 5 (до 
1 841 из 4) экспедиций, общего и 2 сек
ретных архивов и типографии. Испол
нит. орган Т. о. - Корпус (с 1 836 Отд. 
корпус) жандармов. Во главе Т. о. -
главноуправляющий (он же шеф жан
дармов) и управляющий (он же в 
1 8 39-7 1 нач. штаба Отд. корпуса жан
дармов) . Личный состав Т. о. в 1 826-
80 увеличился с 18 до 72 чел. (не считая 
секретных агентов) . Т. о. осуществляло 
надзор за обществ. и рев. орг-циями 
и деятелями, проводило дознания по 
полит. делам, составляло для импера
тора ежегодные обзоры обществ. мне
ния и полит. жизни страны, до 1 865 
осуществляло цензуру и наблюдение 
за прессой, заведовало полит. тюрьма-

ми и др. Т. о .. ликвидировано 6 авг. 1 880, 
функции переданы Деп. полиции Мин
ва внутр. дел. Первонач. Т. о. разме
щалось на наб. р. Мойки, 58 (дом не 
сохр. ) ,  в 1 838-80 - на наб. р. Фон
танки, 1 6. 

Лит.: О р .а е х о  а с к и А И. В., Самодержааие 
против реооnJОЦИоиноА России ( 1 826- 1 880 rr. ) ,  
М . ,  1 982; Л е и с к 1 • Н.  П., И з  истории сдома 
у Цепноrо моста•. • кн.: Освободительное движе· 
ние в России. Меж.ауэоккиА научный сб., •· 1 3, Са
рвтоо, 1 989. 

ТРЕТЬЯ fВАРДtЙСКАЯ ДИВЙЗИЯ 
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ (с 23 сент. 
1 941 -44-я ед) , сформирована из добро
вольцев в нач. авг. 1941 .  Её полки были 
укомплектованы гл. обр. трудящимися 
Петрогр. р-на. Числ. св. 10 тыс. чел. Ком. 
дивизии - полк. В. П. Котельников, 
комиссар - полковой комиссар Д. И. 
Сурвилло. К 19 авг. дивизия заняла обо
рону на рубеже Петергоф, Ропша, пре
градив путь врагу к Урицку. В составе 
42-й А весь сент. вела ожесточённые 
бои, неоднократно переходила в контр
атаки. В окт. была включена в 4-ю отд. 
А, участвовала в Тихвинских операци
ях 1 94 1 ,  вела бои в р-не пос. Кириши. 
В составе 54-й А Волховского фр. участ
вовала в Ленинградско-Новгородской 
операции 1 944. В конце боевого пути 
участвовала в блокаде курляндской груп
пировки противника. За боевые заслуги 
удостоена почётноrо наим. Чудовская 
(янв. 1 944) . Награждена орд. Кр. Зна
мени (авг. 1 944) . 

Лит. см. при ст. Народное опоАчение 1 94 1 .  

ТРЕТЬЯ ФРУНЗЕНСКАЯ дивизия 
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ, сформи
рована из добровольцев к сер. июля 
1 94 1 .  Её полки укомплектованы в осн. 
рабочими и служащими Фрунзенского 
р-на; один из полков составляли опол
ченЦы Выборгской стороны. Числ. св. 
10 тыс. чел. Ком. дивизии - полк. В. Г. 
Нетреба, комиссар - ст. батальонный 
комиссар Д. Н. Соболев. 14 июля диви
зия выступила из Л., заняла позиции в 
Красногвардейском УР. В кон. июля 2 
её полка переброшены в р-н г. Олонец, 
где во взаимодействии с частями Юж. 
оперативной группы 7-й А Карельскоrо 
фр. остановили наступление финл. войск 
на р. Свирь. 1 -й сп дивизии в авг. вёл 
бои юго-западнее Мшинской (30 км се
вернее Луги ) ,  был окружён врагом, но 
пробился в расположение сов. войск и 
участвовал в боях на ближних подсту
пах к Л. В кон. сент. 1941  ди
визия расформирована. 

Лит. см. при ст. Народное ополчение 194 / .  

ТР2Х СВЯТНТЕЛЕЙ ЦЕРКОВЬ (6-я 
линия В. О., 1 1 ) ,  пам. арх-ры барокко. 
Пост�на в 1 740-60 (приписывается 
арх. Дж. Трезини) .  Простота объёмно
пространств. решения (прямоуг. в плане 
одноглавый храм с большой 3-гранной 
апсидой) сочетается с богатой пласти
кой декор. обработки; фасады расчле
нены плоскими пилястрами, поддержива
ющими карниз сложного профиля, раз
нообразны по формам наличники окон 
с лучковыми и полуциркульными пере
мычками. Внутри здание разделено на 
3 нефа мощными столбами, поддерЬ-



Церковь Трёх святителей. 

вающими коробовый свод в ер. нефе и 
крестовые - в боковых. 
ТРnХЧАСТНЫЙ МОСТ, через Воскре
сенский кан. (ныне засыпан) , соединял 
Инжеitерный замок с горнверком, 
на к-ром был установлен пам. Петру 1, 
и затем с Замковой ул. Построен в 
1797- 1 800 (арх. В. Ф. Бренна, строи
тель - инж. П. П. Сакен) . В плане 
предстаВЛJ1л трезубец (отсюда назв.) 
с одним устоем у ворот замка и тремя -
со стороны горнверка. Т. м. каменный 
(гранитный) арочный. Дл. моста ок. 22 
м, шир. в узкой части ок. 9,2 м, в ши
рокой - ок. 30,5 м; засыпан между 
1 879-82 вместе с Воскресенским кан. 
Конструкции моста сохранились в 
земле. 
ТРЙБУЦ Владимир Филиппович 
( 1 900-77) , военачальник, адм. ( 1 943) ,  
д-р ист. наук ( 1972) . Чл. Коммунистич. 
партии с 1 928. Окончил Воен.-мор. 
академию ( 1 932) . Участник Гражд. вой
ны. В 1 939-47 команд. Балт. флотом. 
В Вел. Огеч. войну флот под рук. Т. 
оказывал большую помощь защитникам 
Л., взаимодействовал с сухопут. войска
ми в операциях сов. войск при обороне 
Таллинна, Моонзундских о-вов, п-ова 
Ханко, прорыве блокады Л .  Корабли и 
авиация флота способствовали разгрому 
нем.-фаш. войск в Прибалтике, Воет. 
Пруссии и Воет. Померании. В 1 947-60 
Т. на ответств. должностях в ВМФ, нач. 
кафедры, ф-та Воен. академии Геншта
ба, адм.-инспектор ВМФ. Деп. ВС СССР 
в 1 946-50. Именем Т. в 1 97 8  названа 
новая улица - ул. Адмирала Трибуца 
(в юго-зап. части Л. ,  между Петергоф
ским ш. и Фин. зал. ) .  

С о ч. :  ПоАJЮдники Балтики атакуют, Л . •  1 963; 
Балтийцы наступают, Калининград, 1 968; Балтийцы 
вступают в бой, kали1D1нград, 1 972; Балтийцы. сра
•аютс•, М., 1 985. 

Лит.: Г р и н к. е в н ч  В. И., К о р с у н с к и А  
М.  А" Адмирал Трибуц, Тал., 1 980; М и  х а  А л  о •
с х и А Н. Г" Адмирал Трибуц, М" 1 982. 

ТРИнАдЦАТАЯ ВОЗДУwНАЯ АР
МИЯ, сформирована в нояб. 1 942 на ба
зе ВВС Ленингр. фр. в составе 27 5-й 
истребительной, 276-й бомбардировоч
ной и 277-й штурмовой авиадивизий, 
ряда авиачастей. Поддерживала войска 
Ленингр. фр. при прорыве блокады Л.  
(св. 2 тыс. самолёто-вылеТов) ,  в Мгин-

ской наступат. операции (22 июля -
22 авг. 1 943) . Особенно активно дей
ствовала в Ленинградско-Новгородской 
операции 1 944 (св. 7800 самолёто-вы
летов) .  В Выборгской операции 1944 
соединения армии оказали большую по
мощь сухопут. войскам при прорыве 
мощных оборонит. рубежей противника, 
успешно вели борьбу с его резервами и 
авиацией. Ряд соединений и частей ар
мии удостоен почётных наим. Выборг
ские, Красносельские, Ленинградские, 
Пушкинские. 1 5 1  лётчику присвоено 
звание Героя Сов. Союза, а П. А. 
Покрышеву это звание присвоено дваж
ды. 

Командующий - ген.-лейт. авиации, 
с нояб. 1 944 ген.-полк. авиации С. Д. 
Рыбальченко. 

Лит.:  И и о э е м ц е в И. Г . •  Под крЬ1Лом - Ле
нинград, м" 1978.  

ТРОЕКУРОВА ДОМ (6-я линия В. О., 
1 3 ) ,  пам. арх-ры петровского барокко. 
Построен в 1 -й трети 1 8  в. для столь
ника Петра 1 - А. И. Троекурова; один 
из немноmх сохранившихся образцов 
кам. жил. домов того времени. Харак
терны декор. детали фасада - рустован
ные лопатки, рельефные фигурные на
личники, филёнки, разделяющие окна, 
окраска в два цвета. Слегка выступаю
щая центр. часть в 3 оси соответствует 
положению в интерьере небольшого за
ла. Перестраивался в 19 в. В 1 968-69 
проведены реставрац. работы (арх. И. А. 
Бартенев и др. ) .  

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ПУСТЫНЬ (Ле
нинградское ш., 1 5) ,  быв. муж. монас
тырь. Осн. в нач. 1730-х гг. настоятелем 
Троице-Серmевой лавры Варлаамом на 
земле, подаренной лавре имп. Анной 
Ивановной. В 1 750-60-е гг. по проек
ту арх. П.  Трезини сложился архит. ан-

ТРОИЦКАЯ 623 

самбль Т.-С. п., центром к-рого стал 
Троицкий собор ( 1 155-58) в стиле ба
::юкко. Стр-во в монастыре продолжа
лось и в 1 9  в. После Окт. рев-ции 
монастырь упразднён, в 1 930-х гг. мн. 
постройки искажены перестройками. В 
1941 -44 нем.-фаш. оккупанты разруши
ли мн. здания, остальные повредили. 
В 1 950-60-х гг. проведена частичная 
реставрация. Сохранились ограда с уг
ловой башней и настоятельский корпус 
(все 1 756-63, арх. Трезини) ,  инвалид
ный дом ( 1 805-09, арх. Л. Руска) , 
трапезная ( 1 834, арх. А. П. Макаров) ,  
церкви: Сергиевская ( 1 853-59, арх. 
А. М. Горностаев) и Григория Богосло
ва ( 1 855-51, арх. А. И. Штакеншней
дер) , братский корпус ( 1 859-'62, арх. 
Горностаев) . В некрополе Т.-С. п. -
худ. надгробия 1 8  - нач. 1 9  вв. Возник
ший близ монастыря пос. Сергиева 
Пустынь в 1 9 1 8  переим. в память В. 
Володарского (см. Во.лодарский по-
сёJWк) .  , 
ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ («К у л  и ч и 
П а с х а•) (просп. Обуховской Оборо
нЫ, 235) , пам. арх-ры. Построена в 
1785-87 (арх. Н. А. Львов) в загород
ной усадьбе А. А. Вяземского. Укрепив
шееся за церковью 2-е назв. объясняет
ся необычным для арх-ры П. внеш. 
видом здания: свободно поставленная 
на открытом участке церковь решена 
в виде ротонды, окружённой ионич. ко
лоннадой («кулич• ) ,  а колокольня пред
стаВЛJ1ет собой 4-гранную пирамиду, 
прорезанную со всех сторон небольшими 
арками звонов («пасха• ) .  Ротонда пере
крыта низким куполом, отд. детали ар
хит. оформления фасада (овальные ок
на 2-го яруса, капители-L украшенные 
гирляндами) характерны для раннего 
рус. классицизма. Интерьер декорирован 
коринфскими пилястрами, поддержива-

сТроицк:иА собор Троице-Сергиеккой пустыни близ Стрельны•. ЛитографиJI Ф. Перро. 1 84 1 .  



Троицка• церковь. 

ющими широкий пояс антаблемента; 
над проёмом алтар1Юй апсиды - фигу
ры парящих анrелов. Резной, синий 
с позолотой иконостас сер. 18 в. пере
несён из быв. Благовещенской ц. на Ва
сильевском о-ве. Ныне Т. ц. - дейст
вующий правосл. храм. 

ТРОИЦКИЙ ОСТРОВ, название Пет
роградского острова в 1 -й трети 1 8  в. 
(по ц. Троицы, к-рая находилась в р-не 
совр. пл. Революции) ,  бытовало наря
/IУ с наим. Городской о-в. 

ТРОИЦКИй СОБОР Александро-Нев
ской лавры (наб. р. Монастырки, 1 ) ,  
пам. арх-ры классицизма. Построен в 
1 7 76-90 (арх. И. Е. Старов) , являет
ся компоэиц. центром ансамбля лавры. 
Крестообразное в плане здание разде
лено на 3 нефа пилонами, несущими 
своды, и увенчано мощным куполом на 
высоком барабане. В общую комn .  зда
ния включены 2 башни звонниц, рас
положенные по сторонам гл. входа, 
оформленного лоджией и 6-колонным 
портиком римско-дорич. ордера. 5 ба
рельефных панно (скульп. Ф. И. Шу
бин) , вкомпанованных над входами в со
бор, вместе с пилястрами и филёнками 
составляют строгое убранство фасадов. 
В 1 797 в лоджии над гл. входом поме
щено дер. резное позолоч. изображение 
анrелов. несущих орд. Александра Нев
ского. Две дугообразные галереи, проре
занные арками проходов, соединяют 
собор с Духовским и Фёдоровским кор
пусами. Богатство декора интерьеров 
собора определяется ВО многом широ
ким использованием колонн коринфско
го ордера с пышными позолоч. ка1D1те
лями. В оформлении собора под рук. 
Старова при1D1мали участие Шубин 
(панно над входом, статуи апостолов, 
пророков и кано1D1зированных рус. кня
зей на антаблементе гл. нефа) , мрамор
щик И. Пинкетти (алтарь) , JКИВО1D1сцы 
Я. Меттенлейтер, И. А. Акимов (цар
ские врата и иконостас) и Ф. Д. Да
нилов (росписи сводов и купола; 
в 1 806 заменены по рис. Дж. Ква
ренги ) .  В Т. с. хранятся мощи кн. Алек
С4Ндра Невского. В 1 957-60 проведены 
комплексные науч.-реставрац. работы, 
включавшие воссозда1D1е рос1D1сей 1 806 

и скульmуры (рук. К. Д. Халтурин) . 
Т. с. - действующий правосл. храм. 

Лur.:(T и х о  и ( П о 1t р о 1 с 1t и А П. Ф.) ) ,  К 
1 00-петиJО Саато-ТроиЦJtого собора. Историчесuе 
саедеииа о построении сс:-бора. СПБ, 1 890. 

ТРОИЦКИй СОБОР (И з м а й л о в
с к и й) (Измайловский просп" 7 ) ,  пам. 
арх-ры позднего классицизма. Постро
ен в 1 828-35 (арх. В. П. Стасов) в сло
боде лейб.-rв. Измайловского полка на 
месте дер. собора ( 1 753-56, автор не
изв.) и в целом повторяет его плано
вое и композиц. pewe1D1e. Крестообраз
ное в плане зда1D1е увенчано мощным 
пятиглавием, размещённым по нетра
диц. для рус. арх-ры схеме (малые ку
пола расположены над ветвями креста ) .  
Монумент. портики коринфского орде
ра и скульпт. фриз, контрастно выделя
ющийся на глади стен, придают зда1D1ю 
торжеств" парадный облик. В 1D1wax 
установлены бронз. фигуры анrелов 
(скульп. С. И. Гальберг) . В 1 943 Т. с. 
был сильно повреждён. Реставрирован 
в 1 952-56 и 1966-67. От назв. Т. с. 
происходит наим. Троицкой пл. (на 
пересечении Измайловского просп., 
просп. Москвиной и 1 -й Красноармей
ской yJL) .  В 1 969 в ограде Т. с. 
установлен бюст Стасова (скульп. 
М. Т. Литовченко, арх. .Ж. М. Верж-
бицкий) . . 
ТРОИЦКОЕ ПОЛЕ. местность .в юго
вост. части Л., на лев. берегу Невы, к 

С.-3. от Рыбацкого. В 1 8- 1 9  вв. обшир
ный пустырь между с. АлекС4ндровское 
и д. Мурэинка, к-рый пересекал Шлис
сельбурrский тракт (ныне просп. Обу
ховской Обороны ) . В 1 785-87 близ 
тракта построена Троицка11 церковь (от
сюда назв. ) .  В 40-х rr. 19 в. в зап. части 
Т. п. проложена линия Петерб.-Моск. 
(ныне Окт.) ж. д., с постройкой Обухов
ского з-да (ныне з-д «Больwевиn) 
возникла ст. Обухово. Со 2-й пoJL 19 в. 
т. п. застраивалось дер. домами и бара
ками для рабочих э-да. С 1 9 1 7  в черте 
П. В 1 920-х rr. на Т. п. построен жил. 
массив JIJIЯ рабочих из 6 домов (арх. 
Г. А. Симонов. Т. Д. Каценеленбоrен) .  
В 1 950-6�х rr. значит. часть Т. п. 
застроена 5-этажными домами, проло
жены улицы Грибакиных, Запорожская, 
Рабфаковская. 

«ТРбйКА-1•, мемориал в составе •Зе
лёного по11са Славы•. Открыт в 1 975 
на окраине д. Ваганово Всеволожского 
р-на Ленинrр. обл. по и1D1циативе Совета 
ветеранов войск связи Ленинrр. фр. 
Здесь на зап. берегу Ладожского оз. в 
1 941 -44 помещался пункт связи Ле
нинrр. фр" соединённый подводным ка
белем, проложенным по дну озера, с 
Большой землёй. Бесперебойную рабо
ту пункта (кодовое назв. «Тройка-1 • )  
обеспечивали ВОИНЬl-СВЯЗИСТЬI 376-го отд. 
батальона связи и 26-го отд. полка связи. 

Троицк и А ( ИэмаАпооскиА) собор. 



Мемориал предстааляет собой восста
ноаленный блиндаж пункта связи, на 
к-ром укреплена мем. доска с памятной 
надписью. 
ТРОЛJПiйБУС. П. - родина отеч. Т. 
31  марта 1 902 петерб. инженером П. А. 
Фрезе испытан первый Т. Движение Т., 
связавшего Красную пл. (ныне пл. Алек
сандра Невского) и Благовещенскую пл. 
(ныне пл. труда) (АЛ- маршрута 5,8 км), 
было открыто 2 1  окт. 1 936. На линии 
работало 4 машины с интервалом 1 5-
16 мин, к-рые перевозили в день св. 8 тыс. 
пассажиров. Первые Т. были изготоале
ны на Вагоноремонтном з-де ( ВА РЗ- 1 ) .  
Позже Л .  стал обеспечиваться машина
ми произ-ва Ярославского з-да (ЯТБ-1-
2-4) , имевшими дер. кузов (эксплуати
ровались до 1 959) . Для обслуживания Т. 
было приспособлено депо № 3 трам
вайного парка им. Смирнова. В окт. 
1 940 вступил в строй новый троллей
бусный парк на Сызранской ул. В 1 940 
Т. перевезён 41 млн. пассажиров. 
К 1 941  в Л. действовало 5 троллей
бусных маршрутов протяжёниостью 
49, l км, парк Т. составил 1 30 машин. 

Движение Т. в блокадном Л. было 
прервано 8 дек. 1 941  из-за прекраще
ния подачи электроэнергии. В февр. 
1944 были начаты работы по возобнов
лению троллейбусного движения в Л., 
и в течение 50 дней были восстанов
лены мн. километры контактных путей, 
24 мая 1 944 в Л. возобновилось движе
ние Т. по маршруту ул. Сызранская -
Гл. Адмиралтейство, затем удалось вос
становить движение по маршруту, про
ходящему через Невский просп. В 1944 
на линии работало только 1 6  Т., но уже в 
1 947 маршрутная сеть достигла довоен. 
уровня, а объём годовых перевозок со
ставил 80 млн. чел. В эти же годы на
чато обновление парка машин. В кон. 
1 946 в Л. было построено 4 Т. нового 
поколения МТ6-82М, имевших це.льно
металлич. корпус и большую вмести
мость (65 человек) ;  в дальнейшем эти Т. 
пост11ВJU1J1Ись в Л. Тушинским з-дом 
(эксплуатировались до 1 975) . В 1 948 
вступил в строй Троллейбусный ремонт
ный з-д (в 1 975 объединён с ВАРЗ-1 ,  
образовав 3-д по  ремонту гор. электро
транспорта) . После войны в Л. построено 
5 троллейбусных парков, в т. ч. совме
щённый трамвай но-троллейбусный 
( l  98 l ) .  С 1 960 троллейбусный парк 
Л. начал пополняться машинами семей
ства ЗИУ произ-ва з-да им. Урицкого 
в г. Энгельсе. В кон. 1 982 на улицах Л. 
появились первые троллейбусные поез
да, состоящие из двух Т., вмещающие 
до 250 пассаJКИров. К 1 990 протяжён
ность одиночной эксплуатац. линии Т. 
составила ок. 700 км, троллейбусный 
парк насчитывал ок. 1 ,3  тыс. единиц. 
В 1 990 было перевезено ок. 550 млн. 
пассажиров. 

Лкт.: Г о д е  с JI. Г., Этот орпwчныА трол
"е�. �:!_!-� 1983, NI 8. 
ТPOЦllUUI (наст. фам. Б р о н ш т е й н) 
Лев Давидович ( 1 879- 1 940) , рев., парт. 
и гос. деятель. Окончил реальное уч-ще. 
В рев. движении с 1 896. В 1 898 арес
тован, выслан в Воет. Сибирь; в авг. 
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1902 бежал, вскоре эмигрировал. В 1 905 
приехал в П., участвовал в подготовке 
Окт. полиr. всеобщей стачки, вместе с 
А. Л. Парвусом издавал «Рус. газету•, 
сотрудничал в меньшевистской газ. • На
чало•. Вошёл в Петерб. совет рабочих 
деп., после ареста Г. С. Хрусталёва
Носаря стал его пред. В дек. 1 905 
арестован, в окт. 1906 Петерб. судеб
ной палатой приговорён к ссЫJ1Хе в То
больскую губ.; по дороге бежал, вскоре 
эмигрировал. На 5-м (Лондонском) 
съезде РСДРП возглавлял группу 
«центр•. С 1 908 издавал в Вене газ. 
«Правда•. В сент. 19 15  участник Циммер
вальдской конференции (Швейцария) . 
В сент. 1 9 1 6  за иитернационалистич. про
паганду выслан из Франции в Испанию, 
затем в США. В мае 1 9 1 7  вернулся в П., 
примкнул к объединённым с.-д. интерна
ционалистам ( «межрайонцам•) .  В июле 
1 9 1 7  вступил в РСДРП (б) . После Иютr 
ских дней 1917 арестован Врем. пр-вом, 
заключён в «Кресты•. На 6-м съезде 
РСДРП (б) избран одним из почётных 
пред. съезда и чл. ЦК партии. После 
освобождения из тюрьмы в сент. 1 9 1 7  
избран пред. Петросовета; один и з  орга
низаторов вооруж. восстания в П., в дни 
Окт. рев-ции играл руководящую роль в 
ПВРК, возглавил подавление Керенско
го-Краснова М11ТеЖ4. На 2-м съезде 
Советов избран наркомом по иностр. де
лам, глава сов. делегации на мирных пе
реговорах с Германией в Брест-Литовске. 
В 1 9 1 8-24 наркомвоенмор и пред. 
РВСР, один из организаторов Кр. Ар
мии; одновременно в 1 920-21  нарком
пути. В 1 9 1 9  выступил против эвакуации 
П., один из рук. его обороны (см. Обо
рона Петрограда 1919) . Участвовал в 
орr-ции подавления Кронштадтского 
мятежа 1921.  В 1 925-26 чл. През. 
ВСНХ, пред. Главконцесскома. В 1 9 1 7-
27 чл. ЦК партии, в 19 19-26 чл. По
литбюро ЦК. В 1927 исключён из пар
тии. В 1 929 по обвинению в антисов. 
деятельности выслан из СССР; в 1932 
лишён сов. гражданства. Убит в Мекси
ке. В 1923, к 5-й годовщине Окт. рев
ции, г. Гатчина переим. в г. троцк 
(носил это назв. до 1 929) .  

с о ч.: к истор" русской pellOJllOЦJПI, м "  1 990. 
Лur .: В а с е ц к • А И., Лпвидаци". ( · r .али и, 

Троцкий, Зивоаьеа. Фрагменты политических су
Аеб, м .. 1 989. 
ТРОЦКИЙ Ной Абрамович ( 1 895-
1 940 ) ,  архитектор. О1шичил АХ ( 1 920) 
и 2-й Политехн. ин-т ( 1 921 ) .  Препода
вал в АХ (с 1 929, проф. с 1939) и в 
ЛИИ КСе. Сrроил совм. с др. архитек
торами в Л. обществ. и пром. сооруже
ния, жил. дома в духе конструктивиз
ма; здание 2-й ГЭС ( 1 923) , Василеост
ровский дворец культуры им. С. М. Киро
ва ( 1931 -37 ) ,  здание Кировского рай
совета ( 1 930-35) с пам. С. М. Кирову 
на Кировской пл. ( 1 938, скульп. R В. 
Томский) , Мясокомб-т им. С. М. Ки
рова ( 1 930-35) , адм. здание на Литей
ном просп., 4 ( 1 931 -35, совм. с А. И. Ге
гелло и А. А. Олем; известно среди ле
нинградцев как сБольmой дом•) и др. 
Для ми. построек Т. 30-х JТ. характерно 
использование неоклассицистич. по духу, 
монументализироваиных ордерных ком-
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позиций: жил. дома на Московском 
просп. и просп. Сrачек ( 1 932-40) , шко
ла № 1 99 на пл. Искусств ( 1 937) . В 
1 936-41  по проекту Т. в юж. части 
Московского просп. построено одно из 
крупнейших в Л. обществ. зданий -
•дом Советов». Похоронен на Литера
торских мостках. 

Лur.: С у з  А а п е  в а Т. Э., R А. Троцкий, Л., 
1 9 9 1 .  , 
ТРУБЕЦКОЙ Павел · ( Паоло) Петро
вич ( 1 866- 1 938 ) ,  скульптор. Учился гл. 
обр. самостоятельно. В Москве и П. 
жил в 1 897- 1 906, с 1 906 - во Фран
ции, США, Италии, в П. бывал в 1 907-
14. Создал конный пам. Александру 111 
(бр., 1 900-06, установлен в 1 909 у 
Моск. вокзала, ныне в Г РМ) . Прису
щее памятнику выражение тяжеловес
ной грубой силы придало ему в глазах 
современников обличит. смысл. В оси. 
в годы жизни в России выполнял не
большие статуэтки импрессионистич. 
характера, в т. ч. портреты деятелей 
культуры: «Л. R Толстой• (бр., 1 899) , 
сИ. И. Левитан• (гипс, 1 899) ,  сЛ. R 
Тмстой на лошади• (бр., 1 900) -
все в Г РМ. 

Лиr.: Ш м и д т  И., ТpyбeJUtoA, М., 1 964; П. П. 
Трубецкой. Каталог аwстuки, Л.- М., ( 1 966) . 
ТРУБЕЦКОЙ 6АС1ИОН, ОДИН из 6 
бастионов Петропавловской крепости, 
в юго-зап. её части (обращён к Неве) .  
Сооружён в 1 703 из земли и дерева под 
наблюдением кн. Ю. Ю. трубецкого 
(отсюда назв.) ,  в 1 709 перестроен в кам
не (в 1 8  в. вооружёи 52 орудиями) .  
В 1 7 1 8  в одном из казематов Т. б. со
держался в заключении сын Петра 1 ца
ревич ААексей Петрович. Казематы Т. б. 
в 18 в. испмьэовались в осн. для нужд 
Монетного двора. В 1 870-72 во внутр. 
дворе Т. б. на месте разрушенных казе
матов построено 2-этажное 5-угольное 
в плане здание полит. следств. тюрьмы 
(69 одиночных камер) . в 1 880-х JТ. 
тюрьма Т. б. одноврем. была каторжной. 
До февр. 19 17  через тюрьму Т. б. прошло 
ок. 1 ,5 тыс. чел. В 1 870-х rг. в ней содер
жались ок. 100 участников схождения 
в нароДJt (в их числе С. С. Синегуб, 
И. R Мышкин, Д. М. Роrачёв и др.) , чле
ны �Земли и воли•, народовольцы (А. И. 
Желябов, А. Д. Михайлов, R А. Моро
зов, В. R Фигнер, Г. А. Лопатин и др.) ,  
члены Террористич. фракции « Нар. во
ЛР, социал-демократы, эсеры и деятели 
др. полит. партий, члены Петерб. совета 
рабочих деп., участники Рев-ции 1 905-
07, массовых рев. выступлений в армии 
и на флоте и др. В знак протеста против 
жестокого режима в 1 897 в Т. б. покон
чила с собой М. Ф. Ветрова. Известие 
о её гибели стало поводом для полит. 
демонстрации (см. ВетровскаJ1 демонст
рация) . В 1 906-08 в здании тюрьмы 
Т. б. заседали воен. суды, рассматривав
шие дела участников Рев-ции 1 905-07 
(по их приговорам казнены 28 чел.) . 
После Февр. рев-ции в Т. б. содержа
лись (до июня 1 9 1 7) быв. министры цар
ского пр-ва и наиб. близкие к имп. 
Николаю 11 царедворцы. После победы 
Окт. вооруж. восстания 1 9 1 7  по распо
ряжению ПВРК в Т. б. достаалены быв. 
министры Врем. пр-ва и нек-рые гене-



Трубецкой бастион Петропавловской крепости. Ко
ридор тюрьмы (фрагмент музейной экспозиции) .  

ралы (большинство вскоре освобождеhо, 
последние заключённые амнистированы 
Сов. властью в марте 1 9 1 8, тогда же 
тюрьма Т. б. упразднена) .  Весной 1 921  
в Т. б .  на короткий срок помещены 
нек-рые участники Кронштадтского ми
тежа. В 1 924 быв. тюрьма Т. б. превра
щена в музей. 

Лur.: Г е р  и е т М. tL, Исторн• царскоА n>рь
мы. 3 вэд., т. 3-4, М., 1 96 1 -62; с". такае JUIТ. 
nри СТ. П�rpoltlJtutнlCIUJJI .KJНllOCFЬ. 

ТРУМ ПЛОШАДЬ (до 1 9 1 8  Б л а
г о  в е щ е н  с к а и) , между наб. 
Красного Флота, бул. Профсоюзов, ул. 
Якубовича, наб. Крюкова кан. В 18 в. 
в р-не площади находилси Каторжный 
двор, на к-ром содержались галерные 
гребцы. В 1790-х гг. построено здание 
Мор. казарм (арх. Ф. И. Волков, пере
строено арх. А. Д. Захаровым) ,  на месте 
к-рых в 1 853-61  сооружён Николаев
ский дворец (см. Дворец Труда, отсюда 
совр. назв. площади) . В 1 830-х гг. по
строена ц. Благовещении (отсюда преж
нее назв. площади; арх. К. А. Тон, снесе
на в 1 929) . В 1 840-х гг. терр. реконстру
ирована в свиэи со стр-вом Благовещен
ского моста, свиэавшего площадь с Ва
сильевским о-вом (см. Лейтенанта 
Шмидта мост) .  18 окт. 1 905 по площади 
прошла демонстрации .рабочих и студен
тов, в 1 9 1 7  - Апрельскаи демонстрации. 
В период блокады 1941-44 в р-не Т. п. 
был раэвёрнут узел противодесантной 
обороны; р-н Т. п. подвергалси ожесто
чённым арт. обстрелам, все повреждён
ные здании восстановлены в кон. 40-х -
нач. 50-х гг. 

Лur.: К а и и П. Я" Площадь Труда, Л" 1 9 8 1 .  

«ТРУ довАя ПРАВДА•, под таким 
назв. выходила газ. �правда• 23.5 
(5.6) 8 (2 1 ) .7. 1 9 1 4; 35 номеров 
(5 конфисковано) . 
ТРУДОВЬlЕ РЕЗЕРВЫ, см. раздел 
профессионально-техническое образо
вание в ст. Народное образование. 
« ТРУТЕ НЬ•, еженед. сатирич. журнал. 
Выходил с маи 1 769 по апр. 1770 
(с перерывами) . Всего выUUlo 53 вы
пуска (листа) . Тираж 750- 1 240 экз. 
Основатель и изд. К И. Новиков. В «Т.• 
сотрудничали А. О. Аблесимов, В. И. 
Майков, Д. И. Фонвизин, М. И. Попов 

Камера-оnиночка тюрьмы Трубецкого бастиона 
Петропавловской крепости. 

и JJP. Журнал обличал деспотизм, бю
рократию, вэиточничество, злоупотреб
лении властью, писал о положении 
крепостных, призывал к облегчению их 
участи, вёл полемику с ж. �Вс11кая вс11-
чина». Большинство статей печаталось в 
«Т.• анонимно. Журнал · подвергалси го
нениим со стороны пр-ва, в результате 
чего был закрыт. 

Лur.: Б е р е  э в и а В. Г., О формах и методах 
саткрм а ауриалах И. И. Ноанко• сТрутен... 
( 1 769- 1 770) и •Жuоонсец• ( 1 772- 1 773) , •Вест
ник ЛГУ. Сер. •сторкк, •эwка • литературы•. 
1 968, № 20, а. 4. 

ТУБЕРКУЛl!зл и нсmтУт, см. ФТи
зиопульмоНОJЮzический институт. 
ТУРl'Е НЕВ Иван <:.ергеевич ( 1 8 1 8-83) , 
писатель. В 1 834 перевёлси из Моск. 
в Петерб. ун-т на словесное отделение 
филос. ф-та, к-рый окончил в 1 837. 
Из П. часто и надолго выезжал в Оlас
ское-Лутовиново, Москву, за границу, 
сохранив тесную свиэь с лит. и культур
ной жизнью П. Здесь в нач. 40-х гг. 
он поэнакомилси с А. И. Герценом, К А. 
Некрасовым, В. Г. Белинским, позже -
с Л. К Толстым ( 1 855) ; бывал 
на «субботах• И. И. Панаева. В 1 843 
в 11. встретилси с франц. певицей П. Ви
ардо, с к-рой был свиэан до конца 
жизни. В 40-е гг. печаталси в «Отеч. 
записках•; в «Петерб. сборнике• ( 1 846) 
Некрасова опубл. повесть •Три портре
ТР, сатирнч. поэму «Помещик• и др., 
в ж. «Современник- ( 1 847) - неск. 
рассказов из •Записок охотника•. В 1 850, 
вновь возвратившись из-за границы в 
11., сблиэилси с кругом •Современни
ка.. За публикацию некролога •Письмо 
из Петербурга• о смерти К В. Гоголи 
арестован в мае 1 852 и выслан из 11. 
После возвращении в 11. в 1 853, до рвэ
рыва с редакцией «Современника• в 1 862, 
опубликовал в журнале повесть •Аси• 
( 1 858) , романы •Рудин• ( 1 856) , «Дво
ринское гнездо. ( 1 859) и др. В П. вышла 
повесть сПерваи любовы (в ж. •Б-ка 
д,11J1 чтении•, 1 860) . В 1 859 Т. избран 
в правление Литературного фонда, с 
1 860 ч.-к. Петерб. АН С 1 868 - пост. со
трудник ж. « Вестник Европы•, где напе
чатал повесть «Вешние воды• ( 1 872) , 
стихотворения в прозе ( 1 882) и др. соч. 

В Александри.нском и др. т-рах П. стави
лись мн. пьесы Т., в т. ч. «Где тонко, там 
и рвётси•, «Месиц в деревне•, «Провин
циалка•. В романах и б. ч. повестей 
Т. П. - место действии, упоминание 
«прошлой• (исключав отд. эпизоды) 
жизни героев. •Петерб. тема. получила 
отражение в пьесах «Безденежье• 
( 1846) , имевшей подзаголовок «сцены 
из петерб. жизни молодого дворини�. 
«Холостu• ( 1 849) и • Нахлебник• 
( 1 857) , романе « Новы ( 1 877) , повес
тих «Затишье•, •Яков Пасынков., •Пу
нин и Бабурин•. В 1 854- 55 JКИЛ на 
наб. р. Фонтанки, 38, в 1 858-60 - на 
Б. Конюшенной ул. (ныне ул. Желs�бова, 
13;  мем. доска ) .  Последние 20 лет провёл 
за границей. Приезжав в 11. в 60-е гг., 
останавливалси у В. П. Боткина (ныне 
ул. Толмачёва, 14) . Умер в Буживале 
(близ Парижа) .  Похоронен на Литера
торских мостках. Именем Т. в 1 923 на
звана площадь (быв. Покровскаи) .  

Лur.: Б о r о с п о а с к в l  И. В., Турrевеа, 
З нц., М., 1 964; Б • n м l  Г. А., М у р а т о а  А. Б., 
Турrене• 8 Петербурrе, Л., 1 970; И. С. Турrевеа 
• аоспо"инанu:к. современников, N., 1988;  Л е 6 е
д е . ю. в" Турrенев, м" 1 990. 

ТУРНЕР Генрих Иванович ( 1 858-
1 941 ) ,  хирург-ортопед, засл. деит. науки 
РСФСР ( 1 927) ' ОДИН из основополож
ников отеч. ортопедии. Род. в П. Окон
чил ВМА ( 1 88 1 ) ,  с 1 895 проф. Основал 
( 1 900) при академии первую в России 
кафедру и клинику ортопедии, к-рой 
руководил до конца жизни (ныне кли
ника им. Т.) .  Первым поднил вопрос 
о необходимости гос. помощи детим с за
болеваниими органов движении и опоры. 
С 1 904 консультировал и лечил в при
юте д,11и детей калек [ныне Ортопе
дический детский институт им. Т.; 
на здании поликлиники ин-та (Лахтин
скаи ул., 10/ 1 2) мем. доска] . 
Осн. тр. по проблемам врождённых 
дефектов развитии опорно-двигат. аппа
рата, эаболеваниим позвоночника, трав
матологии, воен.-полевой хирургии. 
Пред. Ленингр. об-ва хирургов-ортопедов 
с момента его создании ( 1 926) . Похо
ронен на Большеохтинском кладб. 

Лur.: Н о  • о а и п о а Д. А., Эаме1111ателЬl18• 
&ВЭН• Г. И. Турнера, Л., 1 965. 

ТУРУХТАННЬIЕ ОСТРОвА, местность 
близ Угольной гавани. Ранее эдесь нахо
дились Турухтанные о-ва, располагав
шиеси в ниж. течении р. Екатерингофка. 
Назв. предположительно произошло от 
находившегоси неподалёку пр-тин, вы
пускавшего крахмал (нар. выражении 
струхманнаи мануфактура., «трухман
ные мастера•) .  В 1 840-е гг. один из Ту
рухтанных о-вов носил назв. Трухманов 
(позже Трухтанов) о-в. Пром.-складскаи 
зона. От назв. Турухтанных о-вов 
происходит наим. ул. Дорога на Турух
танные о-ва (от Кронштадтской ул. к 
Фин. зал.) .  
ТУЧКОВ МОСТ ( Т ю ч ь к о в, быв. 
Н и  к о л ь с к и й) ,  через М. Неву. Со
единиет 1-ю линию В. О. с Большим 
просп. П. С Назв., по одним источни
кам, от находившихси неподалёку лес
ных складов купца А. Тучкuва, финанси
ровавшего стр-во моста, по др. - от 
имени инж. А. В. Тучкова, строившего 



мост в 1 8  в. Здесь, в створе Малого 
просп. В. О., с кон. 1750-х �т. наводился 
плашкоутный мост, имевший с Петро
градской стороны свайную эстакаду че
рез мелководный проток. В 1 833-35 
он был заменён дер. многопролётным 
мостом подкосной системы на свайных 
опорах, с 2-крылым разводным центр. 
пропётом. На дамбе Т. м. в 1 839 (ви
димо, впервые в России) уложен ис
кусств. асфальт. В 1 948 дер. пролётные 
строения заменены металлическими. 
В 1962-65 Т. м. перестроен в 3-пролёт
ный (инж. В. В. Демченко, Б. Б. Левин, 
арх. П. А. Арешев, Л. А. Носков) . Центр. 
пролётное строение металлич., 2-крылое, 
раскрывающееся; боковые - из пред
напряжённого железобетона, консоль
но-подвесной системы с криволинейным 
очертанием ниж. поясов. Опоры из желе
зобетона, облицованы гранитом. Дл. 
моста 226,2 м, шир. 36 м. 

Лиr .: П у и и и А. Л.. Поаесть о ленинград
ских "остах, Л., 1 9 7 1 ,  с. 22-23, 1 72-76; S у и и и 
М. С., Мосты Ленинrрада, Л., 1986, с. 242-45. 

riши НСКИЙ Михаил Дмитриевич 
( 1 882- 1962) , терапевт и инфекционист, 
акад. АМН СССР ( 1 945) . Чл. КПСС 
с 1942. По окончании ВМА ( 1 907) ра
ботал в Обуховской б-це, был на фрон
тах рус.-япон. 1 904-05 и 1 -й мир. 
19 14- 1 8  войн. С 1 924 в 1 -м ЛМИ, 
с 1 930 зав. кафедрой пропедевтики 
внугр. болезней. Первый гл. тера
певт Л. ( 1 942-49) , науч. рук. гор. служ
бы скорой и неотложной помощи 
( 1 932-52) .  Осн. тр. по пульмонологии, 
гематологии, инфекц. болезням, истории 
медицины.-. На одном из зданий 1-го 
ЛМИ (ул. Льва Толстого, 6) ,  где рабо
тал Т., - мем. доска. 

1Ъ1юi1ЮВ Юрий Николаевич ( 1 894-
1943) , писатель, литературовед. В П. 
(Л.) жил в 1 9 1 2-41 (в нач. войны был 
эвакуирован) . В 1 9 1 8  окончил ист.
филол. ф-т Петрогр. ун-та. Занимался 
в Пушкинском семинарии проф. С. А. 
Венгерова. Участвовал в ОПОЯЗе. В 
1 92 1 - 30 читал лекции по истории 
рус. поэзии в ЛениlU'р. ин-те истории 
иск-в. Образовавшийся здесь стынянов
ский кружок• воспитал таких литера
туроведов, как Б. Я. Бухштаб и Л. Я. 
Гинзбург. Значит. часть науч. работ Т. 
собрана в кн. сАрхаисты и новаторы• 
( 1 929) . Непосредств. продолжением 
науч. занятий были худ. произв. Т.: 
романы о А. С. Грибоедове сСмерть 
Вазир-Мухтара• ( 1 927-28 ) ,  сПушкин• 
( 1 935-43, ч. 1 - 3, неоконч.) и др. В ро
мане о В. К. Кюхельбекере (cKюJUU1•, 
1 925) Т. отразил атмосферу и дух П. В 
ист. рассказах и повестях Т. создал 
образы П. - чиновничьего ( сМалолет
ний Витушишникоа., 1933 ) ,  петровской 
эпохи (сВосковая персона», 1 93 1 ) ,  пе
риода обезличиваю�й павловской воен-
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щины («Подпоручик Киж�. 1 928) . 
В 1 930-х гг. руководил изданием сБ
ки поэта•. На доме, где в 1 9 1 9-37 
1КИЛ Т. (5-я Советская ул., 8 / 1 5) , -
мем. доска. 

Лvr .: Восnо111.11иаН11• о Ю. ТWн•но•е. Портре
ты и астреq11, М.. 1 983; К а • е р • и В. А., 
И о • и к о • В. И., Ноаое зрение. К.Ниrа о Ю. Тwва
ноие, М., 1 988. 

'IЫРСА Николай Андреевич ( 1 887-
1942 ) ,  график и JКИВописец. Учился в 
АХ ( 1 905-09) и частной худ. школе 
в П. ( 1 906- 10) . В сов. время активно 
участвовал в реорганизации системы худ. 
обучения, преподавал в Петрогр. гос. 
свободных худ. уч. мастерских ( 1 9 1 8-
22) и ИГИ (с 1 924) . Автор мноrо
числ. ИJIJI. (к сРеспублике Шкид. 
Л. Пантелеева и Г. Белых, изд. 1 927; 
сПиковой даме• А. С. Пушкина, изд. 
1936, и др.) , портретов, лирич. акварель
ных пейзажей, запечатлевших облик 
Л. 30-х �т. (с Мойка у Синего моста», 
1933, г РМ; сСиний МОСТ в Ленинграде•, 
1 935, частное собрание, Л.) .  Один из 
организаторов и активный участник дея
тельности ( 1 939-42) с Боевого каранда
�ши. В 1 930-х гг. 1КИЛ на ул. Глинки, 
1 5. Умер в Вологде после эвакуации 
из блокадного Л. 

Лur .: IL Л. Т..рса. Катuог аы:стааки проиэае
Аеиd, (Л.) , 1967. 

ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) . Первой 
в СССР ТЭЦ стала Ленингр. электро
станция No 3 (наб. р. Фонтаики, 104) , 
переоборудованная в 1 924 для выработ
ки электрич. и тепловой энергии (с 
1934 им. Л. Л. Гинтера) . Постепенно все 
гор. злектростанции были переведены в 
теIDJофикац. ре1КИМ. В 1967 тепловые 
электростанции Л. переим. в 1ЗЦ. Наиб. 
крупные 1ЗЦ в Л. ( 1990) : No 21 -
Северная и N!! 22 - ЮJКНая (мощ
ность 500 и 750 МВr соответственно) ,  
No 1 4  - Первомайская ( 330 МВт) , No 1 5  
(325 МВт) и No 1 7  (255 МВт) . См .  так
же Электроснабжение и Теплоснабже
ние. 
nОРЬМЫ. Первая петерб. Т. ( Каторж
ный острог, или Каторжный двор, при 
Адмиралтействе) сооружена в 1 706 в р
не совр. пл. Труда. С 1 7 1 8  для содер-
1К8НИЯ полит. узников использовались 
казематы ПerpoNUl.JUJtJcкoй крепости. 
Во 2-й поп. 1 8  в. сооружён Секретный 
дом Адексеееского раsеАина. В 1 823-
24 под гор. Т. перестроен ЛитОtJСкий 
замок. Воен. Т. ЯВЛJ1J1ись Ордонансгауз 
( Садовая ул" 3 ) ,  гауптвахты ( Дворцо
вая, Адмиралтейская, Арсенальная, 
Гл. штаба и др.) и воен.-мор. Т. на 
Ноеой ГоJ&Л1Jндии ( 1 828-29, арх. А. Е. 
Штауберт) .  В кон. 1 8  - нач. 20 вв. в 
качестве Т. использовались арестантские 
помещения при полицейских частях и 
участках. Оlец. полит. Т. существовали 
при Третьем отделении (с 1 880 Департа
мент полиции Мии-ва внутр. дел) и 
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градоначальстве, полит. Т. яВJU1Лась 
следств. Т. Трубецкого бастиона (по
строена в 1870-72) . В 1875 открыт 
Дом предеарите;ц,ного закJJючения, 
к-рый считался собразцовой• Т" в 
1881  - Арестный дом (наб. р. Мона
стырки, 9) , в 1 893 - одиночная Т. 
сКресты#, в 1 894 - Пересыльная Т. 
( Константиноградская ул" 6) , в нач. 
20 в. - жен. Т. (Арсенальная ул" 9) . 
Гор. Т. существовали в Петергофе и 
Царском Селе. В дни Февр. рев-цки 
восставшие рабочие и рев. солдаты 
захватили все петерб. Т. и освободили 
полит. заключённых. Ныне быв. с Кре
СТЫ• и Дом предварит. заключения ис
пользуются как следственные изолято-
ры. . 

Лur .: Н и  к и т и и В. Н., Ж.мэнь эаL11юченнwж. 
обзор nетербурrскмх т"ре", СПБ, 1 8 7 1 ;  r е р
н е т М. R, Истори• Ц8рскоl т10рW11111, 3 •ЗА., т. 
1 -5, М., 1 960-63; М у п у к а е • Р. С., Попициа 
• ТIDремные учреадеа• J1.0pe80J11DЦllOHHOЙ Рос
со, м" 1 964. 

'JЮТЧЕВ Фёдор Иванович ( 1 803-73) ,  
поэт. В П.  с февр. 1 822, зачислен в 
коллегию Мин-ва иностр. дел. В мае 
уехал в Москву, затем за границу, где 
пробыл 22 года (состоял при дипло
матич. миссиях) . Вернувшись в П. в 
1 844, продолжал служить в Мин-ве 
иностр. дел, с 1 848 ст. цензор; с 1 858 
до конца 1КИЗНИ возглавлял К-т иностр. 
цензуры. Печатался с 1 8 1 9  в моск. и 
петерб. журналах. В 3-м и 4-м номерах 
пушкинского сСовременника• ( 1 836) 
опубликовал цикл сСrихотворений, при
сланных из Германии•: сЯ помню время 
золотое•, cSilentiumi., «Не то, что мните 
вы, прироДР, «Цицерон•, сДуша моя -
элизиум теней• и др. Откликнулся стих. 
с29-е января 1 837• на смерть А. С. Пуш
кина. Т. жил в П. до конца JКИзни, выез-
1К8Я за границу, в Москву и др. города. 
Имея репутацию светского остроумца, 
автора устных афоризмов, Т. - пост. 
посетитель аристократич. петерб. сало
нов, часто бывал в Царском Селе, Пе
тергофе, на Елагине о-ве. У Т. был об
ширный круг лит. знакомств: П. А. Вя
земский, И. С. Тургенев, Л. R Толстой, 
И. А. Гончаров, П. А. Плетнёв, А. Ф. Пи
семский, А. А. Фет, А. R Майков, И. С. 
Ахсаков (написавший биографию Т.) ,  
Я .  П. Полонский, А. R Апухтин и др. 
Лишь в 1 854 в П. вышел первый сб. сСrи
хотворения Ф. Тютчева», доброжела
тельно встреченный критикой. В поэзии 
Т., отд. приметы города, петерб. и цар
скосельские реалии встречаются в стих. 
сНа Неве• ( 1 850) , сОсенней позднею 
порою• ( 1 858) , сКнязю П. А. Вяземско
му• ( 1 861 ) ,  с Небо бледно-голубое• 
( 1 866) . В 50-е гг. Т. жил на Невском 
просп" 42. Похоронен на Новодевичьем 
кладб. 

Лur.: А к с а к о в И. С., Федор Иванович Тют
чев, М., 1 886; Ч у  л к о •  Г., Летопись аизик и T80p
'letтaa Ф. И. ТХl'l'чеаа, М.-Л., 1 933; К о • •
в о .  в. в" Тiотчеа, м" 1988. 



УГРIОМОВ Григорий Иванович ( 1 764-
1 823 ) ,  JКИвописец. Учился в АХ ( 1 770-
85) ,  акад. с 1 797; преподавал там же 
(с 179 1 ,  проф. с 1 800, ректор живописи 
с 1 820) . Поч. ч. Вольного об-ва любите
лей словесности, наук и художеств. 
Работал преим. в жанре ист. JКИвописи; 
при всей театральности и композиц. 
условности произв. У. его творчеству 
присуще тпотение к темам нац. истории, 
к героизации прошлого рус. народа 
(•Торжественный вьезд Александра 
Невского во Псков., 1 793-94; •Испы
тание силы Яна Усмаря•, 1 796-97; 
•Взятие Казани•, ок. 1 800, - все в 
ГРМ) . Писал также портреты. Похоро
нен на Смоленском правосл. кладб. 

Лur.: З о в  о а а З., Г. И. YrpJOмoa, М., 1 966; 
!1 к о . "  е а а IL Л., Г. YrpJOмoa, Л., 1 982. 

У дВль НАЯ, местность в сев. части 
Л., в р-не одноим. ж.-д. станции, 
на С соседствует с OзepКIVlll и Шуеа
ЛОtЮМ, на З. - с KoлoМRlilJIШ, на В. -
с Сосновкой и Лесным. С нач. 1 8  в. 
эта терр. - собственность казны, в кон. 
1 8  в. передана в ведение Департамен
та уделов (отсюда назв.) . В 1 802- 1 1  в 
У. существовала Удельнаи показатель
наи мопочнаи ферма (т. и. Английскаи 
ферма - ею упраВ11RЛИ англичане; 
отсюда назв. Фермского ш.) . В 1 832 
разбит Удельный парк (ныне часть 
Парка им. Челюскинцев) . В 1 832-66 
в У. помещалось Удельное земледельч. 
уч-ще. После постройки Финл. ж.. д. 
У. - дачная местность. В 1 870-
80-х гг. на терр. быв. уч-ща созданы 
б-ца и дом призрения для душевнобопь
ных (ныне Психиатрич. б-ца им. 
И. И. Скворцова-Степанова) .  В 1 889 в 
У. основан маш.-строит. з-д Я. М. Айваза, 
ныне tmO «C.eerЛlllUl• (отсюда назв. 
Оlетлановского просп.) . В 19 17  У. во
шпа в Лесновско-Удельнинский р-н. 
С 1922 У. в черте города. Во 2-й поп. 
1 940-х гг. началась застройка У. 
2-3-этажиыми жил. домами (арх. 
А. К. Барутчев, О. И. Гурьев, А. В. 
Жук и др.) .  В 1 950-70-х гг. рекон
струирована и застроена терр. У., при
мыкающая к просп. Энгельса (арх. 
В. Ф. Белов, Л. Л. Шрётер, М. П. Сав
кевич, Л. И. Шимановский и др.) . 
В 1 954 в сев. части У. на склонах 
Поклонной горы сооружён велотрек. 
В 1982 открыта ст. метро •Удельнш�•. 
Назв. сохранилось в наим. Удельнинско
го просп. 

Университетска• набережнаа. На переднем плане -
эд.анне Академии наук. эа ним - здание Кунстка

меры. 

Лur.: С т  о .11 а • в с а • 1 П. И., Даqнwе окрест· 
иоств Петроrрада, П.- М., 1 923; К р а с в о r о р о А· 
ц е • С. А., •Вд.a.lul от суетиwх cueи•I ... •" •ЛIЬ, 
1 988, Nt 10. 

«У.zi.ЕЛЬНАЯ•, ста11Ц1111 метро Москов
ско-Петроградской линии. Открыта 
6 нояб. 1982. Арх. В. Н. Выдрин, А. С 
Гёцкин, В. Г. Хильченко. Наземный 
вестибЮJJЬ - в сквере между улицами 
Фофановой и Фотиевой, вблизи одноим. 
ж.-д. ста11Ц11и. Вестибюль и кассовый зал 
перекрыты пространств. плитой из пира
мидальных элементов. Перронный зал 
односводчатый. Текст на торцовой сте
не напоминает о том, что с ж.-д. ст. 
У дельная в авг. 1 9 1 7  В. И. Ле
нин, скрываись от преследования Врем. 
пр-ва, нелегально уехал в Финлян
дию. 
УКРЕПЛЕННЫЕ РАЙОНЫ ( У Р) ,  
р-ны (попосы) местности, оборудован
ные дмговрем. и пмевыми фортификац. 
сооружеНИJIМИ, прикрываемые разл. 
июк. заграждениАМИ и системой огни 
и предназначенные для ДllИТ. и упор
ной обороны. Сыграли значит. роль в 
обороне Л. в годы Вел. Отеq. войны. 
В нач. 1 940 на сев.-зап. границах Сов. 
Союза в осн. имелись старые У Р, по
строенные ещё в 30-е гг. Часть из них 
находилась на консервации. В 1941 на
мечалось построить 37 опорных пунктов 
с 336 жел.-6етон. сооружениями. К нач. 
войны эти работы не были завершены, и 
модернизации имевшихся и соэдание 
новых У Р  были продолжены уже в ходе 
начавшихс11 боевых действий. Сrр-во У Р 
и оборонит. рубежей велось силами 
строит. частей Северного, с 23 авг. -
Ленингр. и Карельского фронтов с прив
лечением гражд. населении Л. и его при-

городов. В июле - нач. сент. 1 941  на 
подступах к Л. на оборонит. работах 
ежедневно было заНJJто ок. 125 тыс. чел. 
Пром. пр-тин Л. изготовляли для У Р ору
дийные и пулемётные огневые точки, до
ты и надолбы. Только с нач. войны и до 
1 3  сент. ряд строит. трестов и з-дов 
Л. ( •Баррихады•, им. С М. Кирова, им. 
С Орджоникидзе и Ижорский) изгото
вили ДЛJ1 УР и непосредственно ДЛJ1 го
рода броневых и жел.-6етон. сборных 
огневых точек ДЛJ1 орудий 378 
и АЛJ1 пулемётов - 678. Однако ко вре
мени выхода противника на блиJ1t11Ие 
подступы к Л. работы по стр-ву У Р  
были выпмнены ТОЛЬJt о  частично. Не
смотри на это, КрасногвардейсltИЙ, 
Слуцко-Коппинский и Карельский 
(22-й) УР (см. статьи об этих У Р) 
СЫJ1)али исключительно важную роль в 
срыве планов нем.-фаш. командоваllИ.8 
по за:uату Л. с ходу. Летом 1 942 были 
сформированы 79-й, 14-й, 1 6-й ( Нев
ский) ,  а в окт. 1 7-й У Р, к-рые совм. 
с Карельским У Р составили оборонит. 
ПOJIC вокрут л. До СНJJТИЯ блокады 
Л. части УР поддерJКИвали огнём дей
ствия войск в ходе местных операций, 
вели разведку. Войска нек-рых У Р  в 
1944 участвовали в наступат. опера
циях войск Ленингр. и Карельского 
фронтов. 
«У ЛИЦА ДЬIВВ НКО•, ста11Ц1111 метро 
Праsо6ережной линии. Открыта 1 окт. 
1 987. Наземный вестибюль (арх. К. Г. 
Леонтьева, В. Г. Хильченко) - на пере
сечении просп. Вопьшевиков и ул. Ды
бенко. Вьшмнен в форме четырёхуrоль
ника, украшен небольшими витража
ми. Порталы перронного зала (арх. 
М. П. Антонов, Г. А. Васильев, О. Г. 
Кравцова, худ.-монументалисты С Н. Ре
пин, В. В. Сухов, И. Г. Уралов, Н. П. 
Фомин) облицованы серым гранитом; 
зал украшают мозаичные компози
ции. В торце зала скульптура .11tеищины, 
олицетвориющей ммо.цую Сов. Респуб
лику. ,И.м. см. на с. 629. 
УЛЬЯ НКА, район массовой JIUUI. за
стройки в юго-зап. части Л., к Ю. от Ав
rово и к З. от Да11ного, на Ю. ограниqеи 
просп. Народного Опопчени.11, на З. -
р. Дудергофка. Назв. предпможитель
но от д. У ЛИЛА, к-ран существовала эдесь 
в кон. 1 7  в. В 1 8  в. в р-не У. - да'IИ 
ми. сановников, после постройки Балт. 
:ж. д. ( 1 857) возник дачный посё
лок. К нач. 20 в. У. - рабочаи 



окраина П. В 1 941 -44 к Ю. от У. про
ходила лини• фронта. С кон. 1950-х 
rт. У. в черте города. В нач. 1 960 на 
совр. ул. Хрустицкоrо сооружены первые 
3-этажные дома нз силикатных бло
ков ДЛJ1 рабочих Кировского з-да 
(•Кировский городок.) .  В сер. 1 960-х rт. 
началось массовое JltИЛ. стр-во (проект 
детальной планировки - арх. Я. М. 
Майзелис, Г. Я. БиПJJ1.о и др" в кон. 
1960-х rт. переработан группой архитек
торов под рук. Е. М. Полторацкого) .  В р
ие ул. Лёни Голикова формируете• об
ществ. центр воет. части У. (к/т 
•Комсомольский•, торг.-бытовой и 
спорт. центр, комплекс поликлиник) . 
В 1979 завершено стр-во б-цы объеди
иеннJI •Кировский з-д.. При застройке 
У. сохранились участки естеств. расти
тельности, водоёмы и протоки Дудерrоф
ско-Лиговской водной системы. В центре 
У. парковый массив быв. усадьбы •Алек
сандрино• (см. Чернышi8" дача) . 
Гл. магистрали - проспекты Маршала 
Жукова и Ветеранов. Назв. сохранилось 
в наим. ж.-д. платформы. 

УЛЬЯ нов Александр Ильич ( 1 866-
87) ,  революционер-народоволец, ст. 
брат В. И. Ленина. С 1883 училс• 
на естеств. отделении Петерб. ун-та 
(в 1 886 за конкурсную науч. работу 
награждён зол. медалью) . Активный 
участних студенч. движени•, в 1 886 изб
ран делегатом симбирскоrо зеМЛJ1Че
ства в нелегальный Совет Союза зеМЛJ1-
честв, один из организаторов До6� 
.111О6оеской демонстрсщии 1 886, вёл рев. 
пропаганду среди студентов и рабочих 
пром. пр-тнй Васильевского о-ва. С кон. 
1 886 чл. Террористической фракции 
•Народной воJШ• [орг. собрание - на 
квартире У. на Александровском просп. 
(ныне просп. Добролюбова) ,  дом не 
сохр.] , один из авторов её программы. 
Участник (с кон. феврали рук.) подго
товки покушени• на имп. Александра 111 
(в февр. 1887 в Парголово изготовил 
динамит ДJIJI бомб) . Арестован 1 марта 
1 887 вместе с др. членами орг-цни. 
Замючён в камеру № 47 тюрьмы Тру
бецк<по бастиона. 15  апр. на суде высту
пил с рев. речью. 19 апр. судом Особого 
присутсТВИJ1 правительствующего Сена-

та прнговорён к смертной казни. 8 ма• 
повешен вместе с четырЬМJ1 товарищами 
во внутр. дворе Шлиссель6у1Jlской кре
пости (мем. доска) . Похоронен у наруж
ной стены крепости (фам. У. среди дру
гих начертана на пВМJ1тннке казнённым 
революционерам) . Именем У. в 1922 
названа улица (быв. Траурна•, на Б. 
Охте) . 

Лur.: С е м а в о 1 С. Н., Во вма народа. Очерк 
•вsин 11 борьбм А. Ульаио11, М" 1 96 1 ;  И r е н
б е р  r Б. С., Ч е р в а к  А. JI" Жиsнь А. Ульано
аа, М" 1 966; Т р о ф и м  о а Ж. А., СrаршиА брат 
Ильича. Документальное повестаоиине об А. У ль
аноае, м" 1 988. 

УЛЬЙНОВА-ЕЛИЭАРОВА Анна Ильи
нична ( 1 864- 1935) , деятель с.-д. двн
жени•, сестра В. И. Ленина. Чл. Комму
нистич. партии с 1 898. В 1 883 вместе с 
братом А. И. У J/Ыlновым приехала в П. 
училась на Высш. жен. (Бестужевских) 
курсах, участвовала в студенч. движении. 
В маРте 1 887 арестована по делу о по
кушении на нмп. Александра 111, высла
на в адм. порядке на 5 лет в Поволжье. 
Летом 1889 вышла замуж за М. Т. Ели
зароВQ. В 1 897 переехала в Москву. С 
июля 1 904 жила в пос. Саблнно бпиз П" 
работала в фннанс. комиссии ПК 
РСДРП. 9 янв. 1 905 участвовала в шест
вии рабочих к Зимнему дворцу. В 1 905-
06 чл. ред. большевистских газ. « Вперёд• 
и « Нова• жнзны. С 1 907 в Москве и др. 
городах. с 1 9 1 3  в п" работала в ред. газ. 
«Правда•, ж.. «Просвещение• и «Работ
ница•. В июле 19 16  арестована, в связи 
с болезнью освобождена под гласный 
надзор полиции. 23 февр. (8 марта) 
19 17  вновь арестована, освобождена 
Февр. рев-цией. Была чл. Рус. бюро ЦК 
РСДРП, секр. и чл. ред. газ. «Правда• 
и JК. •Работница•. С 4 ( 17)  апр. до 5 ( 1 8) 
ИЮЛJI на квартире Елизаровых (Широ
кая ул" ныне ул. Ленина, 52) жил Ленин 
(мем. доска) . После Июлы:ких дней 
1917 вела работу в профсоюзе текстиль
щиков, ред. ж. «Ткач•. Участвовала в 
подготовке и проведении Окт. вооруж. 
восстаниJ1. С ма• 1 9 1 8  в Москве на гос. 
и науч. работе. Похоронена на Литера
торских мостках в некрополе семьи У ль
яновых. Именем У.-Е. в 1 964 названа 
улица - ул. Анны Уль•новой (быв. 
Полозова ул" на Петроградской сто
роне) . 

Сrаицва метро сУлица Дыбенко•. tьsемнмА вестибюль. 
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С о ч.: А. И. Ульаноа и Аело 1 марта 1 887 r" М. -
Л" 1 927; Восnомиванu об А. И. Ульаноае, М. - Л" 
1 930; Воспомввавu об Иnк•е, • а.м.: Восnоми· 
канна о В. И.  Леввне, т. 1, М" 1 989, 

Лur.: Л у  r o a a a  м. п .• С И А О Р О • •  в. и" 
Семьа Ульавоаых а Петербурrе-Петроrр1,11е, Л" 
1 977; Д р  а б к и и •  В" А. И. Ульаноаа-Вл11s•ро
аа, 2 HSA" М" 1 979. 

УМнОВОй ДОМ (наб. Лейтенанта 
Шмидта, 5) , пам. арх-ры классицизма. 
Построен в 1 -й четв. 18 в., перестроен 
в 1 8 15- 1 6. К 2-этажному гл. корпусу, 
обращённому лицевым фасадом на на
бережную и завершённому невысоким 
мезонином с полуциркульным окном, 
примыкают длинные и узкие боковые 
флигеля. Ось гл. фасада подчёркнута 
тройным венецианским окном, выхоДJ1· 
щнм на балкон 2-ro этажа, и надстрой
кой мезонина. У. д. отличаете• хорошо 
найденными пропорци•ми, тонко про
рнсов. деталями. Со стороны Академи
ческого пер. участок отделён оградой 
с воротами, замечательными по лако
низму и красоте архнт. решениJ1. В вес
тибюле дома, обработанном шестью 
дорнч. колоннами, и нек-рых парадных 
помещениях 2-ro этажа сохранилась 
декор. отделка , 1 -й четв. 19 в. 
УНИВЕРСИТЕТ (ЛГУ) (Университет
ская наб" 7/9) , один нз крупнейших 
отеч. вузов, один нз центров науки и 
культуры России и СССР. Осн. в 1 8 1 9  
на базе Гл. пед. ин-та (по мнению PJIA8 
ленннгр. учёных, ведёт историю от Ака
демического университета) . Официаль
но открыт в 1 820. Первонач. имел 3 ф
та. В 1 854- 1 9 1 7  - 4 ф-та: нст.-филол" 
филос.-юрнд" фнз.-матем., восточный. 
До 1 822 при ун-те состом 2-й разряд 
Гл. пед. ин-та, его преподаватели, в т. ч. 
М. А. Балугьянскнй (ректор в 1 8 1 9-
21 ) ,  продолжали работать в ун-те. С 
1 860 при ун-те действовали курсы длJI 
подготовки учителей ер. школы. За пер
вые 50 лет полный курс ун-та окончили 
св. 2,3 тыс. чел. 

В 19 - нач. 20 вв. в ун-те работали 
видные отеч. учёные: математики П. Л. 
Чебышев, А. А. Марков, А. М. Ляпу
нов, В. А. Сrеклов, физики Э. Х. Ленц, 
О. Д. Хвольсон, А. С Попов, химики 
А. А. Воскресенский, Д. И. Менделеев, 
А. М. Бутлеров, Н А. Меншуткин, био
логи и физиологи А. О. Ковалевский, 
И. М. Сеченов, Н Е. Введенский, А. Н 
Бекетов (ректор в 1 876-83) , почвовед 
В. В. Докучаев, филолог А. А. Шахматов, 
востоковеды В. Р. Розен, С Ф. Ольден
бург, П. К. Коковцов, В. В. Бартольд, 
историки В. И. Семевский, Н И. Кареев, 
В. И. Сергеевич. 

Ун-т сыграл важную роль в развитии 
отеч. науки, обществ.-полит. мысли и 
культуры. Здесь учились Н Г. Черны
шевский, Д. И. Писарев; И. П. Павлов, 
К. А. 1'ншlрязев, И. И. Мечников, Н Н 
Миклухо-Маклай; И. С Тургенев, Н Г. 
Поммовскнй, Г. И. Успенский, Д. Н 
Мамин-Сибиряк, Г. П. Данилевский, 
Я. Райннс, В. В. Вересаев, А. А. 
Блок, А. С Серафимович; А. Н Бенуа, 
И. Я. Билибин, Н Н Ге, М. А. Врубель, 
В. Д. Поленов, И. Э. Грабарь; М. И. Глин
ка, А. К. Глазунов; В. И. Качалов, А. И. 
Сумбатов-Южин и др. Воспитанниками 
Благородного пансиона при ун-те были 
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Главное здание ЛГУ (бывшее здание Двенадцати 
комегий ) .  

декабристы М .  Н. Глебов и С. М .  Пали
цын, в ун-те учились социалист-утопнет 
М. В. Буташевич-Петрашевский, бело
рус. рев. демократ К. Калнновский, на
родоволец А. И. У лы1нов, болгарский 
революционер Д. Благоев, др. видные 
обществ. и гос. деятели России (среди 
них П. А. Сrолыпин, А. Ф. Керенский 
и др. ) . В 1 891  в ун-те сдал экстерном эк
замены за курс юрид. ф-та В. И. Ленин. 
В 1 9 1 9  организован один иэ первых раб
факов, при к-ром осн. науч. Об-во марк
систов (пред. М. В. Серебряков) . На 
рабфаке начались работы по созданию 
письменности дли народов Крайнего 
Севера; велась подготовка пед. кадров. 
В 19 19  в ЛГУ вошли ун-ты: 3-й (быв. 
Высшие жен. (Бестужевские) курсы] и 
2-й (быв. ун-т при Психоневрологич. 
ин-те) .  в 1933-37 ун-т НОСИЛ ими А. с. 
Бубнова, в 1 948-88 - А. А. Жданова. 
В ЛГУ сформировались науч. школы по 
мн. направлениям совр. науки: по астро
номии - В. А. Амбарцумяна, В. В. Со
болева и др., по математике - И. М. Ви
ноградова, В. И. Смирнова, С. Л. Соболе
ва, А. Д. Александрова (ректор в 1952-
64) , Л. Д. Фаддеева, Д. К. Фаддеева, 
Ю. В. Линника, по физике - Д. С. Рож
дественского, А. А. Лебедева, В. А. Фо
ка, А. Н. Теренина, по химии - С. В. 
Лебедева, В. Е. Тищенко, А. Е. Фавор
ского, Б. П. Никольского, по биологии -
А. А. Ухтомского, В. Л. Комарова, В. Н. 
Сукачёва, В. А. Догели, по геологии -
А. А. Иностранцева, В. И. Вернадского, 
А. Е. Ферсмана, по востоковедению -
А. П. Баранникова, Ф. И. Щербатского, 
В. М. Алексеева, В. В. СТруве, И. Ю. 
Крачковского, Н. Я. Марра, по славяно
ведению - Н. С. Державина (ректор в 
1922-25) и др., по истории - Б. Д. 
Грекова, Е. В. Тарле, Д. С. Лихачёва, 
В. В. Мавродина, по филологии - В. Ф. 
Шишмарёва, В. М. Жирмунского, Л. В. 
Щербы, по философии - М. В. Сереб
рякова и др. 

С нач. Вел. Отеч. войны св. 2,5 тыс. 
студентов и преподавателей ЛГУ сража
лись в ридах Кр. Армии. Осенью 1 941  
ЛГУ произвёл ускоренный выпуск сту
дентов. Зимой 1941 -42 в условиях бло
кады прошла очередная экзаменац. сес-

сии. С осени 1942 до лета 1944 ЛГУ ра
ботал в эвакуации в Саратове. В 1956 
в ун-т на правах ф-та вошёл 1-й Ленингр. 
пед. ин-т иностр. иэыков. С 1966 ЛГУ 
развивается как система двух уч.-науч. 
комплексов - Василеостровского и Пет
родворцового. 

В ЛГУ ( 1 99 1 ) :  ф-ты - матем.-меха
нич., физ., прикладной математики -
процессов управлении, хим., биолого
почвенный, филос., ист., юрид., социо
логии, психологии, географии и геоэко
логии, восточный, журналистики, геол., 
экон., филол., русистики, спец. ф-т по 
переподготовке кадров; 2 1 0  кафедр, 
аспирантура, 9 НИИ, рид н.-и. лаборато
рий и станций, обсерватории, 6 музеев; 
науч. б-ка (св. 4 млн. учётных единиц) . 
При ЛГУ работают Ин-т повышении 
квалификации преподавателей обществ. 
наук, ф-ты повышении квалификации 
преподавателей вузов, подготовит. отде
ление, подготовит. курсы. Имеются 
школы-интернаты фиэ.-матем. и био
лого-хим. профили. В ЛГУ обучается 
св. 20 тыс. студентов, в т. ч. ок. 8 тыс. 
заочно; работают ок. 2 тыс. преподава
телей и науч. сотрудников, 11 т. ч. 
18 акад. и ч.-к. АН СССР, 560 д-ров и 
700 канд. наук. За времи существовании 
ун-т подготовил св. 155 тыс. специалис
тов, в т. ч. за годы Сов. власти 130 тыс. 
чел. Среди выпускников, преподавателей 
и сотрудников ун-та 8 лауреатов Нобе
левской пр.: И. П. Павлов, И. И. Мечни
ков, Н. Н. Семёнов, Л. Д. Ландау, А. М. 
Прохоров, В. В. Леонтьев, Л. В. Канторо
вич, И. А. Бродский. Награждён орд. 
Ленина ( 1 944) , Труд. Кр. Знамени 
( 1 969) . 

При ЛГУ работает изд-во, выпускаю
щее ежегодно ок. 200 назв. книг (тираж 
1 млн. экз.) ,  периодич. издании: «Вест
ник Ленингр. ун-та• (с 1 946; с 1 956 -
в 6 сериих) ,  рид журналов в серии «Из
вестии высш. уч. заведений• и др. Мно
готиражные газ. «Ленинградский ун-т• 
(с 1927) и «Университетская набереж
ная• (с 1991 ) .  

С 1 8 1 9  частично, с 1 835 полностью 
ЛГУ занимает Двенадчати коллегий зда
ние. В 1830-е гг. произведена реконст
рукции интерьеров по проекту А. Ф. 
Щедрина. В кон. 1 960-х гг. началось 
стр-во уч.-науч.-производств. комплекса 
ЛГУ в Петродворце. От назв. ун-та про
исходит наим. Университетской набе
режной. 

Лur.: Ленниrра11скнil унnерситет им. А. А . .Ж111-
ноаа. Исторн•, Л., 1 969; Петербурrскиil унnерси
тет и ре80.111оциоииое м11аение а России, Л., 1 979; 
М а р r о л н с  Ю. д., Т н ш к и н  Г.  А., Оrечестау 
на nonь:sy, а россианам •о спаау. Из истории уик� 
аерснтетскоrо обраэоаавu а Петербурrе XVlll  -
на•. X I X  а., Л., 1 988; Лellllвrp8ACKHll уинаерситет 
• Велнкоl Оrе•естаениоll аоlне, Л., 1 990. 

УНИВЕРСИ'!ЕТСКАЯ l:iАБЕРВ.Ж.НАЯ 
(до кон. 1 8  в. К а д е  т с к а и, до 1 887 
н а б. Б. Н е  в ы) , на прав. берегу Б. Не
вы, между Биржевой пл. и 6-й линией 
В. О.; на противоположном берегу -
наб. Красного Флота. Возникла в нач. 
18 в. С лев. берегом Б. Невы соедине
на Дворцовым мостом и Лейтенанта 
Шмидта мостом. В нач. 1 8  в. сооружены 
дворец А. Д. Меншикова (см. Менши
ковский дворец) и Петра 11 дворец. 

В 1 7 1 8-34 воздвигнуто здание Кунст
камеры (ныне эдесь Антропологии и эт
нографии музей, Ломоносова М. В. му
зей) . В 1722-42 построено Двенадчати 
коллегий здание, с 1 8 1 9  здесь находит
ся университет. В 1756-59 сооружены 
флигель и манеж 1-го кадетского корпу
са (д. 1 3 ) ,  в 1 764- 88 - здание Акаде
мии художеств (д. 1 7 ) ,  в 1783-85 -
здание Академии наук (д. 5) , в 1794 -
ректорский флигель ун-та (д. 9; перест
роен в 1840-42, арх. А. Ф. Щедрин) ,  
в 1 826-32 - юж. пакгауз Биржи (д. 1 ;  
с 1 896 в нём 3ооло1·ич. музей, с 1931  
- Зоологич. ин-т А Н  СССР) . В 1 804-
10, 1831 -34 сооружена гранитная на
бережная. В 1832-34 устроена прис
тань (арх. К. А. Тон) ;  установлены при
веэённые из Египта сфинксы, а также 
бронз. светильники (жирандоли, по рис. 
арх. Тона) . В 1 8 1 8  на плацу кадетского 
корпуса (на участке между 1 -й и 2-й 
линиями В. О.) установлен перенесён
ный с Марсова поли « Руминцевский 
обелиск• (воздвигнут в честь П. А. Ру
мянцева ) ,  в 1 866-67 вокруг него разбит 
сад (арх. Н. Н. Ковригин) , где в 1880-х 
гг. сооружены фонтаны (скульп. Д. И. 
Иенсен) .  

Л11r.: К о '1 е д  а м о в В. И "  Набе�-.ные Невы. 
л. - �-· 1 954. 

УПРАВА 6ЛАГОЧИ НИЯ, губ. (до 187 1 )  
и гор. полицейское учреждение. Созд. 
в 1782, во главе - обер-полицмейстер 
(подчинился генерал-губернатору) ,  ему 
подчинены полицмейстер, приставы 
гражд., уголовных и следств. дел, бранд
майор, ст. врач полиции, 2 ратмана Гор. 
магистрата, с 1798 - 2 полицмейстера, 
к-рые возглавлили гор. полицейские от
делении (см. Потщиsr)  и др. У. б. веда
ла гор. х-вом, защитой от пожаров, над
зирала за сан. состоянием П., контро
лировала исполнение правительств. ука
зов, выполнение гор. повинностей: по
стойной, караульной, пожарной (до 
создании в 1 803 пожарной команды) ,  
мощении улиц (до 1 802, когда был уч
реждён К-т дли уравнении гор. повин
ностей) .  Полицейские функции У. б. осу
ществляла через частных приставов, 
квартальных надзирателей и поручи
ков и ниж. полицейских чинов. В 1 871  
У. б. подчинена градоначальству, в 1 875 
упразднен,. , 
Уl}РАВJЩНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ОБО
РОНЫ ГОРОДА. сформировано 9 дек. 
1941 по пост. Воен. совета Ленингр. фр. 
от 15 ноиб. 1941 с задачей: во взаимодей
ствии с силами Балт. флота и войсками 
организовать оборону побережья Фин. 
зал. и самого Л., а также обеспечить 
сообщение Л. с войсками на Ораниен
баумском п.лацдарме. В состав внутр. 
обороны города ( ВОГ) входили: 5 1 -й 
полк войск НКВД по охране ж.-д. со
оружений, 1 52-й полк и 5 отд. батальо
нов по охране особо важных пр-тий 
пром-сти, 225-й полк конвойных войск 
НКВД, части милиции и военизирован
ной пожарной охраны, стрелк. бригады 
рабочих формирований, 9-и отд. сбр 
воен. сообщений, стрелк. бригада из 
военнообязанных всевобуча, 6 противо
танковых арт. полков и 3 арт. полка РГ К. 
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В дальнейшем в состав ВОГ входили: 
9-я отд. сбр, переданная из 42-й А и 
из Ленингр. воен.-мор. базы ( ВМБ) , -
лыжный отряд, днвизион буеров, 2 пу
лемётные poТl!I, а таКJКе 6 отд. пуле
мётно-арт. батальонов. Для борьбы с 
возмоJ1U1Ыми авиадесантами противни
ка привлекались также сипы и средст
ва П ВО. ВОГ включала оборону внеш. 
обвода Л. и внутригор. оборону. Части 
ВОГ совм. с населением Л. провели ог
ромную работу по созданию рубежа 
внутренней обо[Юны (внеш. обвода) го
рода с передним краем по зап. побере
жью Фин. зал., дамбе Морского кан., о. 
Турухтанный, ст. Броневая, пос. им. 
С. Шаумяна, пос. Весёлый, совхозу Куд
рово, Заневке, Пороховые, Сrарой Де
ревне. Только летом и осенью 1942 в зда
ниях было сооружено св. 8 1 00  пулемёт
ных и арт. огневых точек, оборудовано 
до 200 командных и наблюдат. пунктов, 
сооружено 17 км баррикад, 25 км проти
вотанк. рвов. В мае - июне 1 942 в Л. 
были созданы оборонит. полоса Балт. 
флота и 6 секто[Ю6 обороны zорода 
(внутригор. оборона) .  Всего в составе 
ВОГ к осени 1 942 было ок. 10,5 тыс. бой
цов воинских частей, почти 3,4 тыс. чел. 
из войск НКВД. св. 2,2 тыс. моряков, 
св. 4 тыс. работников милиции и бойцов 
военизированной пожарной охраны, а 
также до 1 О тыс. добровольцев из рабо
чих отрядов. После полной деблокады Л. 
Управление ВОГ 27 марта 1 944 передано 
в состав 8-й А, а в апр. 1 944 ВОГ расфор
мирована. 

Командующие ВОГ: ген.-лейт. Ф. С. 
Иванов (нояб. - дек. 1 941 ) ,  ген.-лейт. 
С. И. Кабанов (дек. 1 941  - июль 1942 ) ,  
полк. К. К .  Желнин (июль 1 942 -
нояб. 1942, дек. 1 943 - апр. 1944) , 
ген.-майор М. А. Попов (нояб. 1 942 -
нояб. 1 943) , ген.-лейт. А. R Летании 
(нояб. - дек. 1943) . 
Уl}РлвлЕнив воЦнно-восстлно
ви'IЕJIЬНЫХ РАБОТ No 2 (УВВР-2) 
Ленингр. фр., созд. в февр. 1 942 для 
руководства всеми 'ж.-д. восстановитель
ными и заградительными работами на 
фронте. В состав У ВВР-2 входили: 
9-я, 1 1 -я (до февр. 1 943 и с 15 февр. по 
23 апр. 1 944) и 2 1 -я (с 8 февр. 
1 944) ж..-д. бригады, ряд спец. формиро-

ваний НКПС и ремонтных поездов, мо
стопоеэд No 1. Гл. усилия Управления 
в 1 942-43 были сосредоточены на 
сооружении, восстановлении и эксплуа
тации трансп. о6ьектов, обеспечивавших 
коммуникации Л. (см. также сДо[Юzа 
жизни• ) ,  их связь с ж.-д. сетью страны. 
В февр. 1 942 была открыта ж.-д. линия 
Войбокало - Коса (на юго-воет. берегу 
Шлиссепьбургской губы Ладожского оз.) 
протяжённостью 34 км, построены новые 
и развиты имевшиеся ста1ЩИи и разъез
ды от юго-зап. берега Ладожского оз. 
к Л., что значительно увеличило пропуск
ную способность «Дороги жизни•. К на
вигации 1942 осуществлено стр-во пор
товых сооружений на воет. и зап. бере
гах Ладожского оз. Только в Кобона
Кореджском порту возведено 1 1  пирсов 
общей дл. ок. 5 км. В февр. - мае 1 942 
построена узкоколейная воен.-полевая 
линия Жихарево-Жарок (43 км) , что 
улучшило доставку грузов для 54-й А, ле
том 1 942 - ж.-д. линия Любытино- Не
болчи (53 км ) ,  обеспечившая выход по
ездам с Октябрьской на Советскую ж. д. 
В июле 1 942 по решению Воен. совета 
Ленингр. фр. была организована паром
ная ж.-д. переправа через Ладогу. За на
вигацию на паромах было эвакуировано 
из Л. 1 39 паровозов с тендерами и 3674 
вагона с оборудованием, в Л. доставлено 
2633 вагона с боеприпасами, боевой 
техникой и продовольствием. 

В зиму 1 942-43 по решению ГКО 
началось стр-во свайно-ледяной ж.-д. 
переправы по льду Ладожского оз. В свя
зи с прорывом блокады Л. с 19 янв. 1943 
части управления переключились на стр
во линии Шлиссельбург - Поляны 
(•ДО/ЮШ победьи) ,  по к-рой 7 февр. 
в Л. пришёл первый поезд, торжествен
но встреченный ленинградцами. В 1 943 
проведена реконструкция ж.-д. линии 
ТИхвин - Будогощь (75 км ) .  Продол
жалось восстановление ж..-д. участков на 
подходах к Л. после бомбарднровок 
и артобстрелов противника. В 1 944 
УВВР-2 вело восстаноаление ж.-д. на
праалений на Октябрьской и Эстонской 
ж. д., освобоJКДВемых от противника 
в ходе наступат. операций. За год 
восстановлено 3315 км главных и 850 км 
станционных путей, 98 больших и ер. 
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мостов общей протяжённостью 6400 м. 
Вместе с личным составом УВВР-2 
работали местные железнодорожники и 
жители. К нач. 1944 св. 7300 воен. желез
нодорожников У ВВР-2 были награжде
ны орденами и медалями СССР, а И. Г. 
Зубкову, R И. Нариняну и А. Б. Шата
лову присвоено звание Героя Соц. 
Труда. 

Начальники У ВВР-2: инж. А. С. Чёр
ный (февр.-апр. 1 942) , ген.-дир. пути и 
стр-ва 2-го ранга И. Г. Зубков (апр. 
1 942 - июнь 1 944) , ген.-майор техн. 
войск В. Е. Матишев (с июля 1944) . 

Лu.,..: Т е р е х и и К. П" Т а р а  л о в  А. С., 
Т о  м а ш е • с  1t и 1 А. А., Во11н.ы: стал•нwх маги
страл:ей, М., 1 969; Э е и э и и о • R А., Военные •е
лезно,J1.орож.ии"н • обороне Ленинграда, •Транс
портное строителw:тао•. 1 982, NI S; М а 1: о
р о • JI. М., Магистрали "У••стu. М., 1 982. 

УРDЦК (до 1 9 1 8  Л и г  о в о) , местность 
в юго-зап. части Л. (в 1925-63 город 
Лениmv. обл.; с 1 963 в черте Л.) , на В. 
соседствует с УЛЬRнкой (отделён от неё 
просп. Маршала Жукова) , на З. - с 
Сосновой Поm�ной, на С. примыкает к 
Южно-Приморскому парку им. В. И. 
Ленина, на Ю. отделён линией Балт. 
ж. д. от быв. дачного пос. Лигово. Пере
им. в честь М. С. Урицкоzо. Изв. с 1500 
как д. Лигово (назв. от р. Лига, ныне Ли
говка) .  В 1 8  в. возникла Лигова мыза. 
Во 2-й поп. 1 8  в. Лигово - впадение 
графа Г. Г. Орлова (усадьба и парк унич
тожены гитлеровцами в 1 941 -44) . С по
.:тройкой Балт. ж. д. ( 1 857) дачнаи 
местность. В сент. 1 94 1  на подступах к 
У. шли ожесточённые бои; 1 9  сент. 
1 941  гитлеровцы захватили У. и вышли 
в этом р-не к юж. берегу Фин. зал., 
линия фронта стабилизировалась к В. от 
У. 20 JIНВ. 1 944 части 42-й А в ходе 
Красноселы:ко-Ропшинской операции 
1944 освободнли У. С нач. 60-х гг. 
У. - р-н массового жил. стр-ва (рук. 
проекта - арх. А. И. Наумов, В. В. По
пов, Г. С. Красников) . На пересечении 
просп. Ветеранов (rл. магистраль У.) 
и ул. Партизана Германа формируется 
обществ. центр У., в составе к-рого зда
ние Красносельского райисполкома 
( 1 98 1 ,  арх. Е. М. Полторацкий, Т. И. Се
дова, инж.. Г. R Горн, В. В. Чарториж
ский) . На просп. Ветеранов, у к/т •Ру
беж•, - братская могила сов. воинов, 
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павших в боях за У. в 1 941 -44, на воет. 
окраине У. - паМJ1тники мем. коМIVJек
са •Кировский ва.м. На терр. У. сохрани
лась быв. усадьба • Новознаменка• (см. 
Воронцова дача) .  

Лur.: А м и и о в Д. А., 6ЫJ1.а так.а• peqJta Jlиra . . . • 
.лп • .  1988, ""' 4. 

УРЙЦКИА Моисей Соломонович 
( 1 873- 1 9 1 8 ) ,  рев. деятель. Чл. Комму
нистич. партии с июля 1 9 1 7  (в РСДРП 
с 1 898; меньшевик) .  Окончил юрид. ф-т 
Киевского ун-та ( 1 897) . Участник Рев
ции 1 905-07 (П., Красноярск) .  Чл. 
Воен.-рев. парт. центра и ПВРК., комис
сар ПВРК в Мин-ве иностр. деп. Делегат 
2-го Всерос. съезда Советов, чл. ВЦИ К. 
С нояб. 1 9 1 7  чл. коллегии НКВД, 
комиссар Всерос. комиссии по делам о 
выборах в Учредит. собрание. В февр. 
1 9 1 8  возглавил штаб К-та рев. обороны 
П. На 7-м съезде РКП (б) избран канд. в 
чл. ЦК. С марта 1 9 1 8  пред. Петрогр. ЧК 
и одноврем. с апр. нарком внутр. деп Сев. 
области. 30 авг. 1 9 1 8  убит в вестибюле 
здания Гл. штаба эсером Л. А. Канегис
сером. Похоронен на Марсовом поле. 
На доме, где JКИЛ У. (8-я линия В. О., 
9) , - мем. доска. После гибели У. Таври
ческий дворец был переименован в Дво
рец Урицкого (назв. не прижилось) , до 
1944 Дворцовая пл. именовалась пл. 
Урицкого. Именем. У. названы посёлок 
(см. Урицк) , улица в г. Колпино и улица 
в Кронштадте (быв. Михайловская) . 

л"r.: В о л 1. о в П. П., Г а  • р и л  о в Л. Н, Пер
аыl председатель ПетроrрадскоА Ч К, Л" 1 968; Че
к11tты, л" 1982. 

УсnЕНСКИЙ Глеб Иванович ( 1 843-
1 902 ) ,  писатель. В П. с 1 86 1 ,  учился 
на юрид. ф-те Петерб. ун-та, отчислен 
в связи с материальными затруднения
ми в дек. 1 86 1 .  Уехал в Москву, вернулся 
в П. в 1 863. В 1 865 познакомился с 
И. А. Некрасовым, начал сотрудничать 
в ж. «Современник•, опубликовал в 
1 866 очерк « Нравы Растеряевой улицы•. 
Тогда же в П. вышел первый сб. У. 
•Очерки и рассказы•. В 1 867 при Петерб. 
ун-те сдал экзамены на звание учите
ля. С 1 868 сотрудник ж. «Отечествен
ные записки•. В цикле повестей «Разо
ренье• ( 1 869- 7 1 )  показал нещадную 
эксплуатацию народа, «царство прижим
ки• и •нарождение новых, неясных 
стремлений•, ведущих к протесту, борь
бе за освобождение. Важнейший труд У. 
в 80-е гг. - цикл очерков «Крестьянин и 
крестьянский тру� ( 1 880) и .  •Власть 
землИ» ( 1 882) . •Петерб. тема• отражена 
во мн. рассказах и очерках У.: •Вдова• 
(Очерк из петерб. жизни) ( 1 865) ,  «Пе
тербургские очерки• ( 1 864-65),  •Эпи
зоды из петербургских сеэоноВ» ( 1 867) , 
«Извозщик• ( 1 867) , •По чёрной лестни
це• ( 1 867) , •Будка• ( 1 868) , «Петербург
ские письма• и др. С 1 880 жил на Цар
скосельском просп. (ныне Москов
ский просп., 1 25) ;  в 1 884 - на Боль
шом просп. В. О., 43; в 1 885 - на М. 
Итальянской ул., 6 (ныне ул. Жуковско
го) ; в 1 886-87 - на 1 1 -й линии В. О., 
30; в 1 888 - на 7-й линии В. О., 6; с 
1 890 - на 9-й линии В. О., 42. Похоро
нен на Литераторских мостках. Именем 

Могила 1'. И. Успенс1.оrо на Литераторских мостках. 

У. в 1965 названа улица - ул. Глеба 
Успенского (быв. Колмовская) .  

Лur.: С о к  о л о а  R, Г. И. Усuеискиl. Жизнь и 
таорqестао, Л., 1 968; М и х  а 1 л: о •  а С. Б., Г. Усnен
скнА • Петербурrе. Л., 1 987. 

УсnЕНСКИЙ Фёдор Иванович ( 1 845-
1928) , историк, акад. Петерб. АН ( 1 900) . 
Окончил ист.-филол. ф-т Петерб. ун-та 
( 1 874) . Основатель и дир. Рус. археол. 
ин-та в Константинополе ( 1 894-
1914) . С 1 9 1 5  в П., ред. сб. «Ви
зантийский временник• ( 1 9 1 5-28) , в 
1922-27 читал курс лекций в ун-те. 
Автор ок. 200 науч. тр. по византино
ведению и славяноведению. Гл. работа 
У. - •История Византийской импе
рии• (т. 1 - 3, СПБ- М. - Л., 1 91 3-
48) . Похоронен на Смоленском пра
восл. кладб. На доме, где жил У. 
(наб. Лейтенанта Шмидта, 1 /2) , - мем. 

доска. 
УС1Ъ-ИЖОРА, пос. гор. типа (с 
1 938 ) ,  в пригородной зоне Л. (на З. 
примыкает к Невскому р-ну Л.) ,  на 
лев. берегу Невы, при впадении в неё 
р. Ижора; подчинён К01П1Инскому рай
совету. Ж.-д. ст. (Ижоры) на линии 
Л.- Волхов. Вместе с посёлками Ме
тQJIАОСтрой и Петро-Словs�нка состав
ляет Усть-Ижорский поссовет. В У.-И. 
Обл. инфекц. б-ца. В 1 953 открыт пам. 
рус. воинам, разгромившим шведов в 
Невской битве 1240. Сохранилась ц. 
Александра Невского (кон. 1 8  в.) ,  соору
жённая на месте битвы. 

Лп.: Г у с  а р  о •  а Е. В., •В nамать сего и•ер
ск'!rо места . . . •. •ЛI}•. 1 988, Nt 1 0- 1 1 .  

«УТКИНА ДАЧА• ( М. Охта, Уткин 
просп., 2) , пам. арх-ры классицизма. 
Построена в 1 790-х гг. (возможно, арх. 
� А. Львов) для А. А. Полторацкой; 
с 1 829 принадлежала кн. З. П. Шахов
ской, во 2-м браке Уткиной. Располо
жена на мысу у слияния рр. Б. Охта 
и Оккервиль, чем обусловлена .угло
вая• композиция здания: в вершине уг
ла, образованного двумя крыльями зда
ния, - круглый в плане зал-ротонда, 
увенчанный куnО11ом и имеющий выход 
в лоДJ1tИю с дорической колоннадой. 
Базы и капители колонн, балконные 
кронштейны отлиты из чутуна. В круг
лом зале лепной карниз с модульонами 
и декор. роспись. Дугообразный в плане 

дворовый корпус заканчивается двумя 
симм�ичными павильонами. 
УХТОМСКИЙ Алексей Алексеевич 
( 1 875- 1 942) , физиолог, акад. АН СССР 
( 1 935) . С 1 902 в П. Окончил Петерб. 
ун-т ( 1 906) ; работал там же, с 1 922 
руководил кафедрой физиологии JКИВОТ
ных и человека. Учених И. Е. Введен
ского. Открыл один из осн. прющипов 
деятельности нервной системы (учение 
о доминанте) .  В 1 9 1 9  деп. Петрогр. сове
та рабочих и красноармейских деп. В 
1 941  остался в блокадном Л. Участвовал 
в орг-ции работы учёных на нуJХДЫ обо
роны, руководил актуальными для воен. 
времени иссл. по травматич. шоку. За
канчивал курс лекций «Очерк физио
логии нервной системы. (опубл. поем., 
1 945 ) .  Пр. им. Ленина ( 1 932) . Похоро
нен на Литераторских мостках. На доме, 
где в 1 906-42 J1tИЛ У. ( 1 6-я линия В. О., 
29) , - мем. доска. 

С о q,: Письма, • сб.: Пути • не:�иаемое, М.,  
1 973, с. 38 1 - 435. 

Лuт.: М е р  к у л  о а В. Л., А. А. Уатомскиl. 
Очерк .а11эн11 и иаучноl д,еnельности, М.-Л., 
1 960; А 1 р а n е т ь а и ц Э. Ш" А. А. УхтомскнА, 
л" 1 969. 

УЧЕБIЮ-СПОР'IИВНЬIЙ ЦЕ НТР обл. 
совета ДСО «Динамо• (просп. Динамо, 
44) , комплекс спорт. сооружений на 
Крестовском о-ве. До 1 9 1 7  на этой 
терр. - спорт. площадка лаун-теннис
ного об-ва (позже Петрогр. кружка лю
бителей спорта) .  В 1 927 сооружены вод
ная станция, волейбольная и баскетболь
ная площадки дrо •динамо•, в 1 929 -
футбольное поле, площадка для катания 
на коньках, лыJ1tНая и гребная базы, в 
1 933 - 2 трамплина для прыжков на 
лыжах, стрелк. тир и др. До 1 984 комп
лекс спорт. сооружений наз. спорткомб
том •Динамо•. В годы Вел. Отеч. войны 
на его терр. располагался центр спец. 
воен.-физич. подготовки подразделений 
нар. ополчения, партиз. отрядов, под
разделений Кр. Армии. Занятия по воен.
прикладным дисциплинам вели динамов
цы - засл. мастера спорта В. Ф. Кнтаев, 
М. Е. Минина, К.. И. Алёшина, Д. В. Пе
тунии и др. 31 мая и 6 июня 1 942 на 
стадионе комб-та состоялись футболь
ные матчи между командами •Динамо• 
и предприятий города (репортаж тран
слировался по радио в осаждённом Л. 
и с помощью спец. установок - за ли
нию фронта на нем. яз. ) .  В 1 947-50 
комб-т реконструирован, построен ряд 
новых спорт. объектов. В 1 952 на базе 
плават. бассейна создана первая в СССР 
эксперим. школа подготовки олимпий
ского резерва. В 1 973 (с введением в 
строй гимнастич. комплекса на просп. 
Металлистов) начала работу шхола 
олимпийского резерва по гимнастике. 
В составе У.-с. ц. ( 1 990) : 3 футбольных 
поля, 2 легкоатлетич. ядра с 400-метро
выми беговыми дорожками, хоккейная, 
баскетбольная, городошная площадки, 
9 теннисных кортов, 7 спортзалов, пла
ват. бассейн, стретt. тир, крытые теннис
ные корты, спец. городок для занятий по
.жарко-прикладными видами �порта, 
гребной клуб и др. В ведении У.-с. ц. 
4-зальный гимнастич. коМIVJекс, ЛЬIJКИая 
база в Кавголово, спортбаза в Васкепо-



во, открытый плавательный бассейн, 
3 рыболовно-охотничьих х-ва («Ладож
ское•, « Васкеловское•, «Мыс Дубов
ской•) . 
УЧ�ТНЫЙ И СсУДНЬIЙ БАНК 
П е т е р б. у ч ё т н ы й и с с у д н ы й 
б а н к) ,  акционерный коммерч. банк, 
учреждён в 1 869 по инициативе пред
принимател.я и финансиста Л. Кронен
берга. Помещался в Энгелыардта до
ме . В 1 870- 80-е rr. (дир. А. И. Зак, 
близкий к Мин-ву финансов) успешно 
соперничал с Международным банком; 
в 1 890-х rr., сохранив характер «Делово
го банка., уступил первенство др. банкам. 
Ресурсы (на 1 янв. 1 9 1 4) 327,4 млн. руб. 
Патронировал нек-рые кр. з-ды (Моск. · 
рафинадный Кёнига, з-д Лесснера) ;  
в нач. 20 в. бЬ1J1 мл. партнёром Русско
Азиатского банка (нефтяная и воен. 
пром-сть) , Междунар. банка, Русского 
торгово-промышленного банка. На
ционализирован декретом ВЦИ К от 
1 4 (27) дек. 1 9 1 7. 
УЧНЛИЩЕ ГЛУХОНЕМЬlХ (ул. Дзер
жинского, 1 8 ) ,  одно из старейших в 
России сурдопедагогич. уч. заведений. 
Осн. в 1 806 в Павловске имп. Марией 
Фёдоровной, размещалось в крепости 
Бип; с 1 8 1 0  в П., на Выборгской сторо
не. С 1 820 на Гороховой ул., в здании, 
откупленном в 1 8 1 7  в казну для У. г. Со
держалось Ведомством учреждений имп. 
Марии. Наряду с уч.-воспитат. и коррекц. 
работой с глухими и глухонемыми вело 
подготовку педагогов для учреждений 
глухих. Здесь работали мн. видные 
предст. отеч. сурдопедагогики: В. И. Фле
ри, Г. А. Гурцев, Я. Т. Спешнев, И. Я. Се
лезнёв, А. Ф. Остроградский, Н. М. Ла
говский, И. А. Васильев и др. После 
1 9 1 7  вошло в систему сов. учреж
дений нар. образования (с 1 9 1 8  Ин-т 
глухонемых, в 1924- 38 областной; до 
1 948 Центр. школа-интернат для детей 
с расстройствами слуха и речи, ныне 
школа-интернат № 1 для глухих детей 
Л.) . С 1 969 располагается на терр. быв. 
усадьбы Ланских (просп. Энгельса, 4) . 
Одно из базовых уч. заведений РГПУ. 

Здание У. г. на ул. Дзержинского -
пам. арх-ры. Возведено в 1 8  в. Перестрое
но в 1 8 1 7-20, затем в 1 844-47 (арх. 
П. С. Плавов) . Г-образная в плане, 4-
этажная постройка, состоит из 2 корпу
сов равной высоты с предельно простой 
планировкой (2 ряда помещений распо
ложены вдоль гл. и дворового фасада) . 
Монументальный гл. фасад украшен 
10 мощными полуколоннами и завершён 
высоким аттиком и фронтоном с проре
занным в нём полуциркульным окном. 

Лur.: Л а r о •  с •  и 1 Н. М., С.-Петербурrское 
училище rлухонемых ( 1 8 1 0- 1 910) . Исторический 
о•ерк, СПБ, 1 9 1  О. 
УЧНЛИШЕ ГРАЖМНСКИХ И Н
ЖЕНЕРОВ. название первого в России 
уч. заведения для подготовки инж.
строителей ( 1 832-42; с 1 842 Сrроитель
ное уч-ще, с 1 882 Ин-т гражд. ин
женеров) . Размещалось в здании на Мо
сковском просп., 29. См. Инженерно
строртельный институт, 
УЧИЛИЩЕ ПРАВОВЕДЕНИЯ, приви
легированное высш. юрид. закрытое уч. 

заведение для детей дворян. Осн. в 1 835 
по инициативе М. М. Сперанского. Курс 
обучения 6 лет, с 1 838 - 7 лет: 4 мл. 
класса общеобразовательные с гимназич. 
программой, старшие - специальные. 
С 1 847 при У. п. существовали подгото
вительные (с 1 876 3-летние) классы. 
Среди воспитанников - И. С. Аксаков, 
А. Н. Аnухтин, К. К. Арсеньев, А. М. 
Жемчужников, Д. Н. Набоков, К. П. По
бедоносцев, Д. А. Ровинский, А. Н. Се
ров, В. В. и Д. В. Сrасовы, П. И. Чайков
ский, В. П. Энrельгардт. В числе препода
вателей - И. К. Кайданов, А. Ф. Кони, 
В. Д. Спасович, Н. И. Сrояновский, 
Н. С. Таганцев. У. п. закрыто после 
Окт. рев-ции. 

Размещалось в двух домах сенатора 
И. Н. Неплюева (наб. р. Фонтанки, 6; 
1 780-е rr.) ,  перестроенных для уч-ща 
А. И. Мельниковым ( 1 835) : оба корпуса 
он объединил ионич. портиком и сплош
ным парапетом над венчающим карни
зом. В 1 836 и в 1 840-х rr. здание пе
рестраивал внутри В. П. Сrасов. В 1 893-
95 и 1 909:.._ 10  арх. П. Ю. Сюзор создал 
в центре портика новый вход в здание, 
заменил треугольный фронтон порти
ка ступенчатым аттиком, возвёл купола 
над центр. частью фасада и скруглён
ными углами, обработанными ионич. ко
лоннами. Приготовит. класс помещался 
на Сергиевской ул., близ У. п., в доме 
Челищева. 1 4  и 1 8  нояб. 19 17  в здании уч
ща на Чрезвычайном Всерос. съезде 
Советов крестьянских деп. выступал 
В. И. Ленин (мем. доска) . Ныне в зда
нии ин-т «Ленгражданпроект•. 

Лur.: С о 6 о n е о с •  и А В. И., Императорское 
у•мище nраоооеАени• о 1 885- 1 9 1 0  rr., СПБ, 
1 9 1 0; С ю з о р  г" Ко АНЮ 75-nетнеrо юбнnе• 
императорскоrо училкща прааоаедеиц, СПВ, 
1 9 1 0. 

УЧРЕДНТЕЛЫЮЕ СОБРАНИЕ, пред
ставит. учреждение, созданное на основе 
всеобщего избират. права для установле
ния формы прамения и выработки кон
ституции. После Февр. рев-ции с образо
ванием Врем. пр-ва его гл. задачей счи
тался созыв У. с., о чём оно заявило 
2 ( 1 5) марта 1 9 1 7. Выборы в У. с. 
состоялись 1 2- 1 4  (25-27) нояб. 
1 9 1 7  (в П. в них участвовало ок. 930 
тыс. избирателей) ;  за большевиков пода
но 45,3% голосов, за кадетов - 26,6 % ,  
за эсеров - 1 6,7 % ,  п о  петрогр. гарнизо
ну большевики получили 79,2% голо
сов. 

26 нояб. (9 дек.) 1 9 1 7  В. И. Ленин 
подписал декрет, по к-рому первое за
седание У. с. могло состояться по при
бытии в П. св. 400 деп., т. е. ок. 1 / 2  всех 
деп. 28 нояб. ( 1 1  дек.) 1 9 1 7  (день, на
значенный Врем. пр-вом для созыва 
У. с.) бЬ1J1 объявлен Гор. думой П. «ДНём 
нац. всерос. праздника•. Кадеты и прав. 
эсеры начали подготовку антисов. демон
страции под лозунгом «Вся масть Учре
дительному собранию�.. СНК, получив 
сведения о готовившемся выступлении, 
приказал сосредоточить в П. 10- 1 2  тыс. 
вооруж. матросов, привести в боевую го
товность отряды Кр. Гвардии. Петрогр. 
совет обратился к рабочим и солдатам 
с воззванием, в к-ром охарактеризовал 
гоrовившуюся демонстрацию как контр-
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революционную. Утром 28 нояб. в доме 
графини С. В. Паниной арестованы чл. 
кадетского ЦК Ф. Ф. Кокошкин, А. И. 
Шингарёв, кн. П. Д. Долгоруков и хо
зяйка дома. Участники демонстрации 
собрались к полудню 28 нояб. 1 9 1 7  у зда
ния Гор. думы на Невском просп. (ок. 
10  тыс. чел.) .  В церквах отслуJКИJDI бла
годарств. молебНЬI, в Мариинском и Ми
хайловском т-рах состоялись бесплат
ные коtЩерты. В центре города бЬIJIИ 
развешаны флаги и полотнища с надпи
сями: •да здравствует Учредительное 
собрание!•. У арки Гл. штаба через Мор
скую ул. протянули плакат с призывом 
передать власть У. с.; флаги с надпися
ми: •дорогу народным избранникам!• 
висели на пересечении Невского и Ли
тейного проспектов. В первом часу дня 
колонна манифестантов двинулась к Тав
рическому дворчу, к-рый должен бЬ1J1 
стать резиденцией У. с. У решётки двор
ца её' встретиJD1 эсеровские, меньшевист
ские, энесовские и кадетские деятеJD1, 
выступившие с речами, содержавшими 
призывы «защищать У. с. до последней 
капли крови•. Ок. 60 деп. проникли во 
дворец, где в течение часа заседали в 
Белом зале, объявив себя «частным со
вещанием•. Усилив охрану Таврич. двор
ца, СНК пресек дальнейшие «Частные 
совещания• депутатов У. с. Вечером 28 
нояб. СНК принял декрет об аресте JDl
дepoв кадетов. 

20 дек. 1 9 1 7  (2 янв. 1 9 1 8) принято 
решение о назначении нового срока от
крытия У. с. - 5 ( 1 8) янв. 1 9 1 8. 

23 дек. 1 9 1 7  (5 янв. 1 9 1 8 )  п. бЬIJI объ
явлен на осадном положении, создан 
Чрезвычайный воен. штаб ( Н. И. Под
войский, К. С. Еремеев, К. А. Мехоно
шин, К. К. Юренев и др.) ,  мобИJJИзо
ваны красногвардейцы. В боевую готов
ность приводились полки гарнизона (Ли
товский, Волынский, Гренадерский, 
Егерский, Финляндский и др.) .  В П. 
прибЬ1J1 сводный отряд моряков Балт. 
флота. На подходах к Таврич. дворцу и 
Смольному расставлены заградит. отря
ды. 3 и 4 ( 1 6  и 17 )  янв. на з-дах и в пол
ках пpoWJD1 митинги, на к-рых выступали 
большевистские ораторы. Для охраны 
Таврич. дворца вызваНЬI команда с крей
сера «Аврора• и 2 роты с JD1нкора •Рес
пубJD1ка•. 4 ( 1 7)  янв. на экстренном рас
ширенном заседании Петросовета, на 
собраниях солдат-большевиков вырабо
таны меры по борьбе с предстоявшими 
выступлениями в поддержку У. с. Ут
ром 5 янв. 1 9 1 8  манифестанты (чинов
ники, студенты, юнкера, гимназисты и 
др.) собраJD1сь на 9 сбор11Ь1х пунктах. 
Маршрут их движения предусматривал 
СJD1яние колонн на Марсовом попе, с 
тем чтобы пройти к Таврич. дворцу со 
стороны Литейного просп. Однако ко
лонны бЬIJIИ остановлеНЬI и рассеяны 
войсками (в ряде мест проиэоШJD1 воо
руж. столкновения, имеJD1сь жертвы) .  

У .  с. ОТКрЬIЛОСЬ в 4 часа дня 5 ( 1 8 )  
янв. 1 9 1 8. И з  7 1 5  деп. ЯВИЛОСЬ ок. 410  
(преобладали эсеры-центристы во гла
ве с В. М. Черновым; большевики и пев. 
эсеры - 155 чел., или 38,5 % ) .  Большин
ство У. с. (пред. Чернов) отказалось 



634 YIDAKOB 

обсуждать предложенную Я. М. Сверд
ловым от имени ВЦИК Деклара
цию прав трудищегоси и эксплуатиру
емого народа, не признало декретов Сов. 
власти. Большевистскаи фрвкции поки
нула заседание. Несмотри на отсутствие 
кворума, было решено завершить обсуж
дение законов о мире и о земле, пред
ложенных эсеровской фракцией. После 
отказа прав. партий голосовать за поли
тику Сов. власти лев. эсеры и нек-рые 
,ар. группы покинули У. с. Продолжав
шееси ок. 1 3  часов заседание было за
крыто в 5-м часу утра 6 ( 1 9) инв. по тре
бованию нач. караула дворца матроса 
А. Г. Железникова, сообщившего Чер
нову полученную от П. Е. Дыбенко ин
струкцию: всем присутствующим поки
нуть зал заседании, т. к. времи позднее и 
караул устал. В ночь на 7 (20) инв. 1 9 1 8  
ВЦИК п о  докладу Ленина принил дек
рет о роспуске У. с. 

ЛиТ' .: З и • м е и с к и А О. Н., Всерос:сийск.ое 
Учредительное собрание. Истори• созwва и попи· 
тическоrо крушении, Л., 1976; С к р и n и п е а Е. Л., 
Всероссийское у•редитепьное собрание. Историко
nраооаое исследование, М., 1 982; Г а  о р и  J1 о о Ю., 
Вол• народ.а? Почему не состоuось Учредительное 
собрание, •Оrонёк•, 1 990, № 1 1 .  

УШАКОВ Фёдор Фёдорович ( 1 745-
1 8 17 ) ,  флотоводец, адм. ( 1 799) .  Окончил 
Мор. корпус ( 1 766) . Одержал рид побед 
над тур. флотом в рус.-тур. войне 1 787-
9 1 .  Командовал объединённой рус.-тур. 
эскадрой в Средиземноморском походе 
1798- 1 800 во времи войны с Франци
ей. Основоположник манёвренной так
тики парусного флота. В 1 802-07 гл. 
ком. Балт. гребного флота и нач. флот
ских команд в П. Именем У. в 1952 
названы набережнаи - наб. Адмирала 
Ушакова (быв. Строгановскаи наб.) ,  
в 1979 включена в состав Выборгской 
IUlбережной, с 1989 Ушаковскаи наб.; 
и мост (см. Уишковский мост) . Ими У. 
увековечено на мем. доске воспитанни
ков Мор. корпуса (наб. Лейтенанта 
Шмидта, 1 7 ) .  

Ли<.: Н о  с о о Ф .  В "  Адмираn Ф .  Ф .  Ушаков, 
Л., l 9SSi С м  и р и О 1 П.  П., Адмирал Ушаков, 
2 изд., Саранск, 1989; Г а н  и ч е 1 В., Ушаков, М., 
1 990. , 
УШАКОВСКИЙ МОСТ (до 1952 
С т р о г а н о в с к и й, от находившейси 
по соседству дачи графа Строганова; 
ранее 2-й К а м е н  н о  о с т р  о в с к и й) ,  
через Б. Невку, соединиет Каменноост
ровский просп. и ул. Академика Крыло
ва. Назван в честь адм. Ф. Ф. Ушакова. 
В 1 786 на этом месте наведён наплав
ной плашкоутный мост. Между 1 847 и 
1 8 53 построен многопролётный дер. ри
гельно-подкосный мост с разводным про
лётом. в 1906-07, 1 9 1 1 и 1 935 значн-

ПамАтник К. Д. Ушинскому. 

тельно перестраивалси, после реконст
рукции 1 953-55 (инж. В. В. Демченко, 
Б. Б. Левин, арх. П. А. Арешев, В. С. Ва
сильковский) У. м. имеет 1 1  пролётов, 
центральный - разводной, 2-крылый, 
пролётное строение - откатно-раскры
вающейси системы, остаЛьные пролёты 
перекрыты неразрезными балками с 
криволинейным очертанием поисов (6 
боковых - жел.-бетон. 3-пролётными, 
4 русловых - металлич. 2-пролётными) . 
Опоры облицованы гранитом, в составе 
архит. декора - бронз. барельефы с 
изображением орд. Ушакова. Дл. мос
та с подходами 254,8 м, шир. 27 м. 

Лит.: П у и и и А. Л., Повесть о пеиииrрадск.их 
мостах, Л" 197 1 ,  с.  1 42-48; В у и и и М.  С" Мос
ты ЛеииНI"\)а,ца, Л., 1 986, с. 207- 1 4 .  

УШАКОВЩИНА, принитое в ист. лит
ре наsвание одной из разновидностей 
зубатовщины. Назв. по фам. создатели 
рида проправительств. рабочих орг-ций 

М. А. Ушако.ва (полит. скарьеру• начал 
в 1 902 как агент Охранного отделениR 
и создатель зубатовской рабочей орг
ции в П. ) .  Осенью 1 904 Ушаков при под
держке мин. финансов С. Ю. Витте ос
новал сСанкт-Петерб. об-во взаимопо
мощи рабочих в механич. произ-ве•, 
в окт. 1 905 по его инициативе в П. со
зданы Центр. и Жен. рабочие союзы, 
ставившие целью примирение труда 
и капитала, невмешательство рабочих в 
политику, воспитание враждебного от
ношении к интеллиге1ЩИИ и революцио
нерам. Решение рабочего вопроса в це
лом он возлагал на будущую Гос. ТIУму. 
В кон. 1 905 - нач. 1 906 Ушаков на 
казённые субсидии основал «Независи
мую социальную рабочую партию•, а за
тем издавал «Рабочую газету• ( 1 906, 
1908 ) ,  направленную гл. обр. против 
с.-д. Ушакова поддерживала лишь часть 
рабочих Экспедиции заготовлении гос. 
бумаг (ныне бумажнаи ф-ка сГознак•) 
и рида мелких пр-тий. С нач. 1908 У. 
сошла с полит. арены. 

Лиr.: Л е н  и н  В. И.,  Эсерокк.ие меньшевики, 
пес, 5 И3д" т. 13; е r о • е, ПетербурrскоА ор
rанизации PCдPri там ае, т. 46; В а t и л ь  е • П., 
Уwа�q_ащина, •'!РУд а России", 1 92S, кн. t .  
УШИНСКИИ Константин Дмитриевич 
( 1 824-70) , педагог. Окончил юрид. 
ф-т Моск. ун-та ( 1 844) . С сент. 1 849 в 
П. С 1 854 преподаватель, с 1 855 инспек
тор классов в Гатчинском сиротском ин
ституте (Гатчина, просп. 25 Октибри, 2; 
мем. доска) . В 1 859-62 инспектор клас
сов Смольного ин-та, где провёл рид 
пед. преобразований; жил во флигеле 
Александровского уч-ща (см . .Александ
ро4Ский институт) .  В 1 860- 6 1  ред. 
«Журнала Мин-ва нар. просвещении•, 
придал ему науч.-пед. направление. В 
1 8 62-67 за границей, в П. бывал наез
дами. Чл. Петерб. пед. об-ва. В 1 867-
70 жил на Б. Московской ул., 8. Раз
работал пед. систему, . основанную на 
приtЩИпе народности в воспитании, 
написал классич. учебники Д11J1 нач. обу
чения. Труды У. изданы в П.: •детский 
ми� - в типографии сОбщественнаи 
польза• (Б. Подьическаи, 39) ; •Человек 
как предмет воспитании• - в типогра
фии Ф. С. Сущинского (Канонерскаи, 
2) . Именем У. в 1 970 названа новаи 
улица (в р-не севернее Муринского ру
чья) _ Его ими присвоено в 1 923 пед. 
техникуму, в 1 946 - ер. школе № 47. 
Перед гл. зданием Рос. пед. ун-та им. 
А. И. Герцена установлен пам. У. ( 1 961 ,  
скульп. В .  В. Лишев, арх. В .  И. Яков
лев) . 

Лит.: Э а •  у р и 11 о В. К., Уw11нскиА а Петер
бурrе, л" 1 979. 



ФАБЕРЖЕ ФНРМА. ювелирное пред
приятие, носившее имя его основателя. 
Первонач. (с 1 842) небольшая мастер
ская и магазин изделий из золота и брил
лиантов Г. Фаберже (Б. Морская ул. ) .  
В 1 870 мастерскую возглавил сын осно
вателя - К. Г. Фаберже, организовав
ший в 1 880-х rr. на её основе кр. фирму, 
объединившую ряд частных ювелирных 
мастерских П. С этого времени изде
лия Ф. ф. приобрели большую извест
ность, удостоены высш. наград на отеч. 
и междунар. выставках. Оrкрыты филиа
лы фирмы в Москве, Киеве, Одессе и др. 
городах России. Изделия (табакерки, 
бонбоньерки, портсигары, пасхальные 
яйца с сюрпризами и др. ) ,  выполненные 
по рисункам Фаберже, А. Хольстрема, 
Х. А. Хольстрем в частных мастерских 
(М.  Е. Перхина, А. Хольминга, Ю. Рап
попорта) ,  часто стилизованные в пыш
ных формах барокко, рококо, франц. 
классицизма 1 8  в., богато украшенные 
драгоценными камнями и металлами, от
личаются тщательностью и совершенст
вом исполнения. К нач. 20 в. Ф. ф. объ
единила под своим началом осн. ювелир
ные мастерские П. (ок. 500 чел. ) .  В доме 
Фаберже (ул. Герцена, 24; построен в 
1900, арх. К. К. Шмидт) открылась 
школа-студия, где работали художники
модельеры, создававшие рисунки и мо
дели новых изделий (Ф. Ирбаум, А. Ива
шов, Е. Якобсон, О. Мей, Б. Фредман
Клузель, Г. Малышев и др. ) .  В 1 9 1 6  фир
ма преобразована в товарищество на па
ях и стала кр. капиталистич. пр-тнем 
с очень широким ассортиментом изде
лий из металла, украшенного драгоцен
ными камнями, эмалями (большие ком
позиции, часы, веера, подсвечники, пред
меты сервировки, игрушки и др.) , кам
нерезных изделий (цветы, ягоды, фигур
ки людей и животных) ,  б. ч. в стиле «мо
дерн•, отмеченных высоким профессио
нализмом исполнения, мастерским под
бором сочетаний драгоценных и полу
драгоценных камней. Ф. ф. существова
ла до 1 920. Ныне в помещении магазина 
Ф. ф. ювелирный маг. «Яхонт. (ул. Гер
цена, 24) . 

Лuт.: JI о n а т  о М., Юаелирные иэделu Фа
берже, •декоратnное вскуссnо•. 1 983, Nt 6; 
М у х • н В., Ис1tусст.о мастеров фирмы Фабер
•е, а сб.: Соктс1.ое декор1тианое искуссnо, 
[•.J 7, м., 1 983; P o .a 1t 0 8  А., Судьба и CЛIU 

Фабер.ае, •НellJI•• 1 990, Nt 1 .  · 

ФАБЗАВКОМЫ, см. Фабрично-3Q8од
ские комитеты. 

Пристань со сфинксами на Университетской набе
режной у здании Академии худож.еств. 

1 1  

ФАБРИКИ-КУХЮt, комбинаты для 
массового произ-ва готовых блюд, строи
лись в Л. в кон. 1920-х - нач. 30-х гг. 
Гл. цель Ф.-к. - обеспечить горячим 
питанием рабочих пром. пр-тий и осво
бодить женщин-работниц от забот по 
приготовлению пищи. Проект стр-ва 
первых 4 Ф.-к. разработан в 1 928 (арх. 
А. К. Барутчев, И. А. Гильтер, И. А. Ме
ерзон, Я. О. Рубанчик, инж. А. Г. Джо
рогов) , он предусматривал высокую ме
ханизацию производств. процессов, воз
можность доставки готовой продукции 
потребителям. Архит. облик зданий 
Ф.-к. решался в формах конструкти
визма. Размещение Ф.-к. планировалось 
в рабочих р-нах Л., вблизи кр. пром. 
пр-тнй. Первая Ф.-к. построена в 1928-
29 в Невском р-не ( ныне просп. Обу
ховской Обороны, l l 9a) , первый камень 
в её фундамент заложил А. Е. Бадаев. 
В 1 93 l эта Ф.-к. выпускала 35 тыс. обе
дов в день. В 1929 открыта Выборг
ская Ф.-к. (ныне просп. Карла Маркса, 
45) . За счёт создания при ней т. н. 
экспедиции термосов проектная мощ
ность ( 1 2  тыс. обедов в день) значи
тельно возросла, готовая пища достав
лялась непосредственно на пр-тия Вы
боргской стороны (в 1 931-36 тыс. обе
дов в день) . В 1 930 на месте быв. 
трактира «Таганрог. за Нарвской заста
вой открыта Нарвская Ф.-к. (самая круп
ная в Л., в 1931 -60 тыс. обедов в день) . 
В 1 930-31  сооружена Василеостров
ская Ф.-к. (Большой просп. В. О., 68) 
МОЩНОСТЬЮ ДО 35 тыс. обедов в день. 
Однако из-за трудного положения с про
довольствием Ф.-к. в 1 930-х rr. не смог
ли полностью выполнить возложенные 

на них задачи. В 1 990 в Л. 3 Ф.-к., все 
они находятся в ведении районных 
трестов столовых. В состав совр. Ф.-к. 
кроме собственно производств. подразде
лений входят рестораны, кафе, столо
вые, буфеты, магазины «Кулинария•, 
филиалы на пром. пр-тиях и в учрежде
ниях. 

Лит.: Б а р у т ч е а А., Г и л  ь т  е р  И., М е е р ·  
э о н О" Р у б  а и q и к Я., Фабрики-кухни Ленин
трада, •Архитектура СССР., 1933, Nt 2. 

ФАБРliч НО-ЭАВОДСКНЕ комитЕ-
1Ы (фабзавкомы, ФЗК) , выборные ор
ганы самоуправления рабочих и служа
щих. Возникли на пром. пр-тиях 
и транспорте после Февр. рев-ции. Из
бирались, в отличие от профессиоН4Jlь
ных союзов, на общих собра1D1ях рабо
чих и служащих пр-тия независимо от 
их профсоюзной и профессиональной 
принадлежности. Гл. задачи ФЗК - осу
ществление рабочего контроля над про
из-вом и распределением, установле
ние явочным порядком 8-часового рабо
чего дня, решение вопросов расценок и 
зарплаты, приёма и увольнения рабочих, 
снабжения их продовольствием и др. 
При ФЗК создавались комиссии: рабо
чего контроля, расценочные, прод., кон
фликтные, культ.-просвет. и др. Участ
вовали в формировании отрядов Красной 
Гвардии и рабочей миличии. Метал
листы П. первыми установили контроль 
над произ-вом, их примеру последовали 
рабочие казённых воен. пр-тий и др. з
дов. 30 мая - 3 июня ( 1 2- 16  июня) 
1 9 1 7  в Таврич. дворце состоялась 1 -я об
щегор. конференция ФЗК. к-рая прохо
дила под рук. большевиков (пред. 
Я. М. Свердлов) . 568 делегатов пред
ставляли св. 337 тыс. рабочих столицы 
и её окрестностей. Почти 3 / • делегатов 
конференции по всем вопросам шли за 
большевиками. Был избран Центр. совет 
(ЦС) ФЗК П. из 25 чел., из них 19 боль
шевиков, в т. ч. Г. Ф. Фёдоров (пред.) -
чл. ЦК и ПК РСДРП (б) , П. К Амо
сов, R В. Барышев, Г. Д. Вейнберг, 
R И. Дербышев, М. R Животов, А. И. 
Наумов, П. А. Тюшин, А. Г. Шляпни
ков, В. Я. Чубарь, R А. Скрыпник 
(секр. ) .  Петрогр. ЦС стал факти
чески Всерос. центром ФЗК. 2-я кон
ференция ФЗК П. состоялась 7- 1 2  
(20-25) авг. 1 9 1 7, п о  осн. вопросам 
повестки дня приняла большевистские 
резолюции, за к-рые проголосовало бо-
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лее 4 / s делегатов. Конференция утвер
дила Устав ФЗК. Из 25 чл. и канд. 
ЦС - 22 большевика; пред. ЦС стал 
Дербышев, зам. - Амосов, секр. -
Скрыпник. ЦС ФЗК П. создал оргбю
ро для подготовки Всерос. конферен
ции. ЦС ФЗК П. действовал в контакте 
с Ценf'ральным бюро профсоюзов П. 
и Ппрограi}ским совпом рабочих 
и СОлiJаf'ских дenyf'af'oв. 5 ( 1 8) - 10 (23) 
сент. состоялась 3-я Петроrр. конферен
ция ФЗК. на к-рой была выработана по
зиция по отношению к Демокр. совеща
нию, эвакуации и сраэrруэке• П. 
4-я Петроrр. конференция ФЗК ( 10 (23) 
окт. 1917)  обсудила вопросы о созыве 
Всерос. конференции ФЗК и выборах 
в Учредиильное собрание. 1 7-22 окт. 
(30 окт. - 4 нояб .) 1 9 1 7  в П. работала 
Всерос. конфере1ЩИя ФЗК. Почти 2/з её 
делегатов составляли большевики. Кон
ференция приняла резолюцию о теку
щем моменте, в к-рой указала, что успеш
ное осущестВJJение рабочего контроля 
над проиэ-вом и распределением воз
можно лишь при переходе всей гос. влас
ти в руки Советов. Конференция при
знала необходимым объединение ФЗК 
с профсоюзами. ФЗК участвовали в под
готовке и проведении Окт. вооруж. вос
стания в П. 5-я конференция ФЗК П. 
( 1 5- 1 6  (28-29) нояб.) рассмотрела 

доклад комиссии по топливу, доклад о 
текущем моменте, декрет о рабочем 
контроле, доклад об итогах Всерос. кон
фере1ЩИи ФЗК, о высш. хоз. органе стра
ны, о безработице, прод. вопрос и др. 
Был избран ЦС ФЗК (35 чел.) ;  пред. 
ЦС - Амосов. ЦС ФЗК П. внёс большой 
вклад в соэдание ВСНХ и СИХ Северной 
области. 6-я конференция ФЗК П. (22-
27 янв. (4-9 февр.) 1 9 1 8) обсудила 
вопросы о рабочем контроле и регули
ровании проиэ-ва, о национализации 
пром-сти, об учёте и распределении топ
лива и одобрила резолюцию 1 -го Всерос. 
съезда профсоюзов (янв. 1 9 1 8  г.) о слия
нии ФЗК и профсоюзов. Весной 1 9 1 8  
процесс слияния ФЗК и профсоюзов в 
П. был завершён. 

Лur.: 6 л и  н о •  А. С., Це1rrральныА Соает фаб
•••1<оыоа Петроrрца, М., 1 982; Фабрично-•ааод
с1<ие 1<оыитеты Петроrрада а 1 9 1 7  r. Прото1<олы, 
М., 1 982; С т  е п а н о • Э. В., Фабэа•ком" Петро
rрада • 1 9 1 7  r., Л., 1 985. 

ФАЛЬКонЕ (Falconet) Этьен Мо
рис ( 1 71 6-9 1 ) ,  франц. скульптор. Учил
ся в Париже ( 1 734-44) . Автор изящ
ных аллегорич. и мифологич. статуй и 
статуэток, в к-рых чувственность роко
ко сочетается с чистотой форм, свойст
венных классицизму («Амур•, сПсихея•, 
обе - бисквит, 1758, ГЭ) . Талант Ф.
монументалиста раскрылся в П., куда в 
1 766 по рекомендации Д. Дидро и 
Вольтера он был приглашён для созда
ния пам. Петру 1 (см. •Медный всад
ник•) . Не дож.давшись открытия, воз
вратился на родину. С 1 767 почётный 
вольный общник АХ. 

Лur.: К а r а н  о •  и ч А., •МеднwА ВСААНИD. Ис
торна сооданна монуыента, 2 изд., Л., 1 982. 

ФлмИщын Андрей Сергеевич 
( 1 835- 1 9 1 8) , физиолог растений, акад. 
Петерб. АН ( 1 884) . Окончил Петерб. 

ун-т ( 1 857) ; проф. в 1 867-89. Осно
ватель ( 1 890) и дир. Лаборатории ана
томии и физиологии растений (ныне 
Ин-т физиологии растений им. К. А. 
ТИмирязева АН СССР) . Инициатор 
(совм. с В. И. Вернадским) создания 
Комиссии по изучению естеств. произ
водит. сил России ( КЕПС) . Почётный 
преэ. Рус. ботанич. об-ва ( 1 915) . Осн. 
тр. по фотосинтезу и обмену веществ 
в растениях. Впервые показал возмож
ность осуществления фотосинтетич. 
процессов при искусств. освещении. Раз
вивал теорию симбиоrенеза. Автор пер
вого отеч. «Учебника физиологии расте
ний• ( 1 887) . Похоронен на Смоленском 
правосл. кладб. На доме, в к-ром жил Ф. 
(наб. Лейтенанта Шмидта, 1 /2) , - мем. 
доска. 

Лиr.: А. С. Фаминцын: жизнь и научна• д.еатель
ность, л., 198 1 .  

«ФАРМАКОН. (Цветочная ул., 1 8 ) ,  
хим.-фармацевтич. завод, входит в про
изводств. хим.-фармацевтич. объедине
ние «Октябрь.. Выпускает лекарств. 
препараты сложного органич. синтеза, 
противоракового, психотропного, сер
дечно-сосудистого, противоалкогольно
го и др. действий. ЯВJJяется базовым 
в отрасли по созданию и проиэ-ву новых 
лекарств. средств. Осн. в 1 907 акц. 
об-вом «Фармакон• (впоследствии пе
реим. в с Неофармакон•) для выработ
ки эндокринных и галеновых препа
ратов, минеральных солей. С 1 9 1 9  по 
1922 не работал. В 1 922 взят в кон
цессию прежними владельцами. Нацио
нализирован в 1 925. Назв. не менялось. 
В 1 932 введён в эксплуатацию цех по 
проиэ-ву первого сложного синтетич. 
лекарств. препарата фенацетина. 
В 1 936 освоено проиэ-во пирамидона. 
В 1 941 -45 производил продукцию 20 
наим., необхQАИмую фронту и городу, 
в т. ч. мыло «К., что способствовало 
предотвращению заболеваний сыпным 
тифом в блокадном Л. В 1 950-60 
освоено проиэ-во 49 лекарств. препара
тов и полупродуктов. В 1 960 введён в 
эксплуатацию первый в СССР автомати
зированный цех по проиэ-ву дикетена. 
ИмеетсJJ музей трудовой славы. 
ФАРФОРОВЫЙ 3Ав6д им. М. В. Ломо
носова (просп. Обуховской Обороны, 
1 5 1 ) ,  ведущее предприятие в стране по 
иэrотоВJJению высокохуд. фарфора. Вы
пускает ок. 500 наим. изделий из твёр
дого, М.llГКОГО И КОСТЯНОГО фарфора. 
Осн. в 1 744 как Порцелиновая ману
фактура. Первое в России и одно из ста
рейших в Европе фарфоровых проиэ-в. 
С 1 765 Имп. фарфоровый э-д. с 1 9 1 7  
Гос. фарфоровый з-д. В 1 925 э-ду при
своено имя Ломоносова. Со дня 
основания работал по заказам имп. 
двора. На рубеже 18 и 19 вв. проиэ-во 
фарфора достигло нанвысш. расцвета, 
э-д выпускал сервизы, вазы, портретные 
бюсты в стиле /СЛQСсицизма, затем 
ампира (в т. ч. с росписями на темы 
Отеч. войны 1 8 1 2) . По худ. и техн. 
качеству изделий э-д стоял на одном из 
первых мест в Европе. Здесь работали 
скульп. :Ж. Д. Рашетт, С. С. Пименов, 
А. И. Воронихин, арх. К. И. Росси, 

лепщик п: У. Иванов, живописцы А. П. 
Захаров, А. С. Канунников, Ф. И. Кра
совский и др. С 1 9 1 5  на э-де впервые 
в России организован выпуск техн. 
фарфора: хим. и лабораторной посуды, 
высоковольтных и автосвечных иЭОЛ.Rто
ров и т. д. В 1 920-е rr. налажено проиэ
во техн" бытового, хур. фарфора цели
ком из отеч. материалов, освоена новая 
сов. тематика в росписи (изделия т. н. 
агитац. фарфора С. В. Чехонина, А. В. 
Щекатихиной-Потоцкой и др.) и скульп
туре (произв. В. В. Кузнецова, R Я. 
Данько и др.) . В 1 930-е rr . ,  специа
лизируясь в осн. на выпуске уникаль
ных образцов (иэготоВJJение кр. ваз, 
бюстов, скульптуры) ,  з-д одновременно 
значительно увеличил выпуск массовой 
продукции, создал новый стиль сов. 
массового фарфора. В 1 941 -45 э-д эва
куирован, выпускал продукцию для нужд 
фронта. В послевоен. годы ориентиро
ван на выпуск худ. фарфора серийного 
и массового проиэ-ва. В ходе реконст
рукции э-да впервые в отрасли налажено 
иэrотоВJJение многокрасочной cдвllJllUIOЙ 
деколи для механизированного декори
рования, применены полуавтоматы для 
литья изделий, внедрены печи для ско
ростного обжига, впервые в СССР созда
но проиэ-во тонкостенных изделий из 
костяного фарфора. Совр. изделия вы
пускаются по образцам художников 
декор.-прикладиого иск-ва А. В. Во
робьевского, В. М. Городецкого, А. А. 
Лепорской, R П. Славиной, С. Е. Яковле
вой, И. И. Риэнича и др. Продукция 
э-да экспортируется более чем в 20 
стран, в ' 1 980 удостоена междунар. пр. 
«Золотой Меркурий•. На э-де 8 лауреа
тов Гос. пр. СССР. Награждён орр. Трур. 
Кр. Знамени ( 1 944) . Действует музей 
(осн. в 1 844; ок. 20 тыс. экспонатов, пред
стаВJJяющих все периоды истории э-да, в 
т. ч. предметы из имп. сервизов, «фарфо
ровый букет• П. У. Иванова, статуэтхи по 
моделям К. А. Сомова и В. А. Серова, 
«агитац. фарфор•, образцы совр. продук
ции) . Мем. доска, посв. создателю рус. 
фарфора Д. И. Винограi}ову. Много
тиражна.и газ. сТрудовая победа• (с 
1 933) . От назв. Ф. э. происходят наим. 
Фарфоровской ул. и ж.-д. платформы 
Фарфоровская. 

Л11r.: Русс1<иА фарфор. Ис1<усстао nepaoro • Рос
сии фарфороаоrо •ааода, Л., 1 968; Соаетс1<иll фар
фор. Ис1<усстао Jle11J1вrpaдckoro фарфороаоrо 
sаюд1 им. М. В. Ломоиосо•а. Л., 1 974; Н в к 11 -
ф о р о а а Л. Р., Родина pycc1<oro фарфора, Л" 
1 979; Фарфор. Фаанс. Creuo. Соае'fское де1<ора. 
тuиое искусстао. Материалм • .а.011умевтw. 1 9 1 7-
1 932, М., 1980; А r а р "  о •  а Г. Д., Ленинrрадс1<не 
фарфориsт� М., 1 984. � ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОJПОЦИЯ 1917, 
вторая рос. бурж.-демокр. рев-ция, 
свергнувшая самодержавие. Гл. события 
Ф. р. раэвернуmtсь в П. К нач. 1 9 1 7  на 
902 пр-тиях ок. 400 тыс. рабочих, из 
них 200-220 тыс. - кадровых. Дей
ствовали легальные орг-ции рабочих: 80 
больничных касс ( 1 76 тыс. чел. ) ,  1 4  
профсоюзов ( 1 0  тыс. чел.) , 3 8  коопера
тивов (80 тыс. чел. ) .  Общерос. рев. 
подъём нач. 1 9 1 7  вылился в П. в ряд 
полит. стачек. В годовщину «Кровавого 
воскресенья• (9 янв. ) забастовали Ар
сенал, Обуховский, Невский, Александ-
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ровский з-ды, Путиловские з-д и судо
верфь, др. пр-тия (всего 150 тыс. чел. ) .  
1 7  февр. ( 2  марта) вновь началась 
стачка на Путиловском з-де. 22 февр. 
(7 марта) администрация объявила ло
каут. Это вызвало движение солидар
ности среди рабочих П., к-рое СJJИЛось 
с общенар. протестом против войны, 
острой нехватки продовольствия, доро
говизны. 

23 февр. (8 марта) стало первым 
днём Ф. р. Антивоен. митинги, посв. 
традиц. Дню работницы, стихийно нача
ли перерастать в массовые стачки и де
монстрации. Работницы ткацкой Тор
шиловской ф-ки (угол Выборгской наб. и 
Гельсингфорсского пер.) остановили 
произ-во, направились на снарядный з-д 
«Сrарый Парвиайнен• (угол Выборгской 
наб. и Фризова пер.; ныне не существу
ет) , призвали его рабочих к забастовке. 
Участники митиШ'а направились в центр 
П. На Лесном просп. они встретили 3-
тысячную демонстрацию рабочих з-да 
«Новый Парвиайнен• и вместе с ними 
по Литейному (Александровскому) мо
сту прошли в центр города. Прекратили 
работу з-ды «Сrарый Лесснер•, «Новый 
Лесснер•, «Айваз•, «Эриксон•, «Русский 
Рено•, « Розенкранц•, «Феникс•, «Про
мет• и др. Ок. 1 7  часов на Невский 
просп. вышли рабочие Выборгской и 
Петроградской сторон (через Литей
ный просп.) ,  Рождественского и Ллек
саидро-Невского р-нов (со стороны Зна
менской пл.) ,  Путиловского з-да и Нарв
ского р-на (к Казанскому собору) . Все-

го забастовало 128 тыс. чел. Колонны 
демонстрантов шли с лозунгами «долой 
войну!•, «долой голод!•, «Хлеба требо
вать!•. В центре П. произошли первые 
стычки с казаками и полицией (из ка
зарм выведены подразделения 1 -го, 4-го 
и 1 4-го Донских казачьих полков, Гв. 
сводно-казачьего полка, 9-го запасного 
кавалерийского полка, запасного баталь
она Кексгольмского полка) . 

24 февр. (9 марта) началась всеоб
щая забастовка (св. 2 1 4  тыс. рабочих 
на 224 пр-тиях ) .  Через Литейный мост 
на лев. берег Невы неоднократно проры
вались демонстранты, подошедшие в ко
лоннах по Б. Сампсониевскому просп., с 
Безбородкинского просп. и Арсенальной 
наб. Через Троицкий мост в центр П. 
удалось пройти участникам демонстра
ций на Большом и Каменноостровском 
просп. Через Тучков мост на Васильев
ский о-в проникла часть рабочих Вы
боргской и Петроградской сторон; вслед
ствие их агитации забастовали рабочие
василеостровцы. К ним присоединились 
студенты ун-та и курсистки Высш . .жен. · 
(Бесту.жевских) курсов. Забастовали 
так.же пр-тия Нарвской и Московской 
застав, Невского и ряда др. р-нов. Ок. 
15 часов на Знаменской пл. начались 

�епрерывные массовые митинги; здесь 
казаки отказались действовать против 
демонстрантов. К середине дня команд. 
Петрогр. ВО ген. С С Хабалов стянул 
к центру города солдат гв. запасных 
полков: Гренадерского, Кексгольмского, 
Моск., Финл., 3-го стрелкового и др. 

Вверху слева: очередоь за продо•ольст•ием. начало 
1 9 1 7. В•аерху спраи: аосстаашие солдаты на Ли
тейном проспекте. Внизу: траурное mестаие а день 

похорон жертв Фе аральскоА реаолJОции. 

Были перекрыты важнейшие гор. магист
рали, усилена охрана правительств. 
зданий, почтамта, телеграфа, всех мос
тов и переходов через Неву. 

25 февр. ( 1 0  марта) в 6-7 часов 
утра были выставлены воен.-полицейские 
заставы у Б. Охтинского (мост Петра 
Великого) , Литейного, Троицкого, Ни
колаевского мостов. Патрулировались 
С:Мольнинская, Воскресенская, Дворцо
вая, Адмиралтейская набере.Жные.  
В 9- 10 часов утра к мостам подошли 
многотысячные колонны демонстрантов 
с Выборгской, Петроградской сторон, 
Васильевского о-ва. В обход мостов по 
льду Невы рабочие устремились в центр 
П. Бастовало ок. 305 тыс. чел. на 42 1 
пр-тин. Произошли столкновения с горо
довыми. Были отд. случаи стрельбы в 
демонстрантов (у часовни Гостиного 
двора на углу Невской и Перинной 
линий, на трубочном з-де) . В р-не Нев
ского просп. состоялось ок. 15 массовых 
демонстраций и 4 многотысячных митин
га. Преобладающими лозунгами были: 
«Долой царя!•, «Долой пр-во!•, «Хлеб, 
мир, свобода!•, «да здравствует респуб
лика!•. К демонстрантам присоединялись 
ремесленники, служащие, интеллиген
ция, студенчество. Разъезд 1 -го Донско
го казачьего полка отказался стрелять 
в рабочих на Знаменской пл., обратил в 
бегство полицейский отряд. Вечером ген. 
Хабалов получил приказ царя о немед
ленном прекращении «беспорядков• в 
П. В здании Центр. воен.-пром. к-та 
(ЦВПК) на Литейном просп. было 
арестовано неск. меньшевиков (в т. ч. 
пред. рабочей группы при ЦВПК К. А. 
Гвоздев) .  Ночью охранка произвела 
массовые аресты среди работников рев. 
подполья (св. 1 50 чел.; среди них А. И.  
Ульянова-Елизарова, Е. Д. Сrасова, А. К. 
Скороходов, А. К Винокуров, Э. К. Эй
зеншмидт) . 



26 февр. ( 1 1  марта) палиция и градо
начальник А. П. Балк сиили охрану мо
стов, все силы войск и полиции были со
средоточены в центре, солдатам раздали 
патроны. Во 2-й пол. дни восстала 4-я ро
та запасного лейб-rв. Павловского полка, 
открыв огонь в р-не Екатерининского 
кан. по конному палицейскому разъезду. 
К 1 6  часам демонстранты собрались на 
Знаменской пл., на пересечениях Нев
ского просп. с Владимирским просп. и 
Садовой ул. Начаnись митинги. По де
монстрантам был открыт огонь на Зна
менской пл. (только здесь было 40 уби
тых и 40 раненых) ,  на углу Садовой ул., 
вдоль Невского просп., Лиrовской ул., на 
углу 1-й Рождественской ул. и Суворов
ского просп. На пролет. окраинах по
ивились первые баррикады, рабочие за
хватывали пр-тия. В стачке участвовали 
ок. 306,5 тыс. чел. с 438 пр-тий. 

27 февр. ( 1 2  марта) всеобщая заба
стовка в П. переросла в воору.ж. восста
ние. Утром восстали солдаты Волынско
го, Литовского, Преображенского пол
ков. По Кирочной, Фурштатской, Сер
rиевской, затем Захарьевской улицам 
они направились на Литейный просп. 
Между Серrиевской и Шпалерной улица
ми соединились с восставшими рабочи
ми Петрогр. орудийного и патронного 
з-дов. Был подоJIUl(ён Окружной суд 
(угол Литейного просп. и Шпалерной 
ул.) , освобождены арестованные из Дома 
предварительного заКJ1Ючения. Солдаты 
и рабочие смили заставу Моск. полка у 
Александровского моста на прав. берегу 
Невы и прошли с Литейного просп. на 
Выборгскую сторону. Одноврем. на Вы
боргской стороне к Финл. вокзалу шли 
демонстрации с Б. Сампсониевского и 
Безбородкинского проспектов. На улицы 
вышли рабочие Петроградской стороны 
(их сдерживала сильная застава у 
Троицкого моста) ,  Нарвского, Петергоф
ского, Александро- Невского и др. р-нов 
П. (всего св. 385 тыс. рабочих с 869 пр
тий) . С присоединением солдатской 
массы (утром 25 тыс., к вечеру ок. 
67 тыс. солдат) движение стало приоб
ретать общенар. характер. Один поток 
демонстрантов вышел на Б. Сампсони
евский просп., где к восставшим при
соединились солдаты Моск. полка, пере
шёл по Гренадерскому мосту через Б. 
Невку, там к нему присоединились сол
даты Гренадерского полка. По Каменно
островскому просп. восставшие прошли 
к Троицкому мосту, во 2-й пол. 
дни смили здесь заставу и открыли 
движение в центр П. с Петроградской 
стороны. Др. поток солдат от Финл. вок
зала по Арсенальной наб. подошёл к 
тюрьме •КрестЫ», откуда были освобож
дены полит. заключённые. В тот .же день 
утром восставпnrе солдаты Кексголь
мского полка и рабочие Путиловского 
з-да взили штурмом др. тюрьму - Ли
товский замок (на берегу Крюкова кан.) ,  
также освободили полит. заключённых, 
здание подожгли. 

Ок. 14 часов Таврический дворец 
(с 1 906 резиденция Гос. думы) был занят 
восставшими. Начавшееся в 14 часов 
30 минут заседание Совета старейшин и 

Частного совещания Гос. думы избрало 
орган власти Врем. к-т (•К-т 
Гос. думы дпя водворения поридка в П. 
и дпя сношения с учреждениями и лица
ми•) , в состав к-рого вошли М. В. Род
зянко (пред.) ,  R В. Некрасов, А. И. Ко
новалов, И. И. Дмитрюков, В. В. Шуль
гин, С. И. Шндловский, П. R Милюков, 
М. А. Караулов, В. R Львов, В. А. Ржев
ский, И. R Ефремов, а также R С. Чхе
идзе и А. Ф. Керенский. Врем. к-т Гос. 
думы пытался взить власть в свои руки. 
Днём Бюро ЦК РСДРП опубликовало 
манифест •Ко всем гражданам России•, 
в к-ром призвало к созданию Врем. рев. 
пр-ва, установлению демокр. республики, 
введению 8-часового рабочего дни, кон
фискации помещичьих земель, прекра
щению империалистич. войны. Практич. 
попытка создания Совета рабочих депу
татов предпринита меньшевиками в 
т�iврическом дворце. Лидеры меньше
вистской фракции Гос. думы, rвоздевцы
оборонцы, представители солдат и рабо
чих, •социалисты., журналисты ок. 1 5  
часов (в комнатах No 1 1  и 1 3) объивили 
о создании Врем. исполнит. к-та Петро
совета. Вошли: Гвоздев, Б. О. Богданов, 
Чхеидзе, М. И. Скобелев, К. С. Грине
вич, R Ю. Капелинский, R Д. Соколов, 
Г. М. Эрлих. 

Во 2-й пол. дни восстали Семёновский 
полк (Загородный просп., 46/48) ,  Из
майловский полк (на Измайловском 
просп.) ;  на Петроградской стороне -
запасный автобронедивизион (мастер
ские - на М. Дворянской ул., 19 ) ,  его 
солдаты захватили Кшесинской особняк. 
БЬl:llи заняты Кронверкский арсенал, 
Арсенал, Главпочтамт, телеграф, Охран
ное отделение (на Мытнинской наб.) , 
вокзалы, мосты и др. Под контролем 
властей оставались Василеостровский 
р-н и Адмиралтейская часть. Вечером в 
Таврическом дворце был избран Испол
ком Петрогр. совета рабочих депутатов 
(с 1 марта ПетроцюiJский совет рабочих 
и солiJатских депутатов) ,  руководство в 
нём осуществлили эсеры и меньшевики. 

28 февр. ( 1 3  марта) вооруж. рабочие и 
солдаты, наступавшие от сборного пунк
та у Нар. дома (в Александровском пар
ке) , смили заставы у Биржевого и Тучко
ва мостов и открыли путь на Васильев
ский о-в. Здесь восстали 180-й пех. полк, 
Финл. полк. Вместе с раuuчими в рев. 
событиих участвовали студенты Петроrр. 
ун-та, Горного ин-та, курсистки Высш. 
жен. (Бестужевских) курсов. К восстав
шим присоединились матросы 2-го Балт. 
флотского экипажа и крейсера •Аврора•, 
стоявшего на ремонте у Франко-Рус. 
з-да в р-не Калинкина моста. К полудню 
была взята Петропавловская крепость. 
Ген. Хабалов вывел остатки прави
тельств. войск из здания Гл. Адмирал
тейства и перевёл их в Зимний дворец, 
к-рый вскоре был занят войсками, по
сланными Врем. к-том и Исполкомом 
Петросовета. Правительств. войска пе
решли на сторону восставших (в этот 
день в движении участвовали 394 тыс. 
чел. с 899 пр-тий и 127 тыс. солдат) . Ка
рательная экспедиция ген. R И. Иванова 
(с вечера 27 февр. команд. Петроrр. 80) 

ФЕДОРОВ 639 
провалилась. Помощь восставшим ока
зали пролетарии и солдаты Сестрорецка, 
Шлиссельбурга, Кронштадта, Ораниен
баума (см. Ораниенбаумское восстание 
19 17 ) . 

1 ( 14)  марта забастовка охватила са. 
394 тыс. чел. с 902 пр-тий, на сторону 
рев-ции перешёл почти .весь Петроград
ский гарнизон. Исполком Петросовета 
решил предоставить Врем. к-ту Гос. ду
мы право сформировать пр-во. 2 ( 15) 
марта образовано Врем. пр-во (возгла
вил Львов) . Сложилось двоевластие. 
2 ( 15) марта в Пскове (при встрече с 
предст. Врем. к-та А. И. Гучковым и 
Шульгиным) Николай 11 отрёкся от пре
стола за себя и своего сына Алексея в 
пользу брата - вел. кн. Михаила Алек
сандровича, к-рый 3 ( 16) марта (при 
встрече с предств. Врем. к-та и Врем. 
пр-ва) в квартире кн. Путитина (в П. на 
Миллионной ул., 12 )  отказался принять 
власть. 

В дни Ф. р. убито св. 300 восставших. 
23 марта (5 апр.) павшие торжественно 
похоронены на Марсовом поле. В па
мять о событиях Ф. р. Знаменская пл. 
переим. в пл. Восстания (на фасаде 
Моск. вокзала - мем. доска) .  

Лur.: За с л ав с к и А  д. О., Ка и т о р оа и ч  
В. А" Хроника ФеаральскоА реаолюции 1 9 1 7  г. Фев
раль - май, т. 1, П., 1 924; Л е • и  А о• а С. М., 
Петроrред • дни ФеаральскоА бур:ауаэио-демокра
пческоА реюл"Dцв:а, 1 её кв.: Or Фе•ра.u: к О&
т•брю, Л., 1 951; Бу р д :а ал о • Э. И., Втора• рус
ска• ре80Л1DЦИ8. Восстание 1 Петрограде, М., 1 967; 
Л е 1 б е р о • И. П" На штурм самодер:аа•и•. 
Петроградский прОJ1етариат • rоды первой мкро.аl 

войны и Феаральс:коА реаоnюции (июл• 1 9 1 4  -
"арт 1 9 1 7  г.), М., 1 979; Ст а р  ц е • В. И., 27 фeapa
JJJJ 1 9 1 7  г., М., 1 984; Соб о n еа Г. Л., Петро
rредскиil гаривэов • борr.бе за победу Остабра, Л., 
1 985; Крушение царизма. Воспо11инаии• участник.01 
реаоnюциониого даи:аеии• • Петрограде (1907 -
фе•,Р· 1 9 1 7  r.), л" 1 986. 

ФЕДИН Константин Александрович 
( 1 892- 1977) , писатель, акад. АН СССР 
( 1958) , Герой Соц. Труда ( 1967) . В 
1921 -37 жил в п. (Л. ) ,  ВХОДИЛ в группу 
•Серапионовы братья», сотрудничал в 
петрогр. прессе. П. эпохи Гражд. войны и 
лит . .жизнь 1 920-х гг. описаны в мемуар
ной кн. Ф. «Горький среди нас• ( 1 94 1-
68) . Л .  в годы Вел. Отеч. войны посвя
щён цикл очерков •Свидание с Ленин
градом• ( 1 944) . Гос. пр. СССР ( 1949) . 
На доме, где в 1922-37 жил Ф. (Ли
тейный просп., 33) , - мем. доска. 

Лиr.: О кл .а и с к и А Ю. М., Федин, М., 1986; 
Воспомииани• о К. Фе дине, М., 1 988. 

Ф�ДОРОВ Владимир Григорьевич 
( 1 874- 1966) , учёный и конструктор ав
томатич. стрелк. оружия, проф. ( 1940) , 
rен.-лейт. инж.-техн. службы ( 1 943) , 
Герой Труда ( 1928) . Род. в П. Окончил 
арт. уч-ще ( 1 895) и Михайловскую арт. 
академию ( 1 900) ; после её окончания ра
ботал в арт. к-те Гл. арт. управления. 
Сконструировал первый в мире автомат 
под винтовочный патрон калибра 6,5 мм 
( 1 9 16) .  В 19 18-31 дир. первого сов. 
э-да, выпускавшего автоматы его систе
мы. Именем Ф. в 1974 названа улица -
ул. Оружейника Фёдорова (быв. Косой 
пер., между р. Фонтанка и ул. Фурмано
ва) , где в д. 2 он жил в 1 874- 191 8 (мем. 
доска) . 

Лиr.: Март ы и чу к Н. Н., Дело жизни, М., 
1 915. 
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ФЕДОРОВ Евграф Сrепаноаич ( 1 853-
1919) ,  крист8.11Jlограф, минералог, гео
метр, петрограф, геолог, акад. Рос. А И 
( 1 9 1 9) .  Окончил 2-ю Петерб. воен. гим
назию и Воен.-инж. уч-ще ( 1 872) ,  с 1 874 
вольнослушатель МХА, затем - Технол. 
ин-та, с 1 880 студент Горного ин-та 
(окончил в 1 883) . Работал в Геалоги
..еском комитете ( 1 885-94) , проводил 
геол. иссл. на Урале ( 1 885-90) . Первый 
выборИЬIЙ дир. Горного ин-та в П. 
( 1 905- 10) . Осн. тр. по теории строенив 
кристаллов. В 1 889 преД11ожил проект 
двукружиого (теодолитного) гониометра 
ДllB измеренив углов на крист8.11Jlах. В 
1 891  иэобрёл универс. оптич. столик 
(столик Фёдорова) , с п0мощью к-рого 
крист8.11J1 можно рассматривать под мик
роскопом по разл. направленивм и 
производить измеренив его оптич. кон
стант. Разработал классификацию и но
менклатуру горных пород, способ гра
фич. иэображенив хим. составов пород и 
сложных минералов. Тр. по геологии и 
рудным месторожденивм Урала, побе
режьв Белого м. и др. Похоронен на Смо
ленском правосл. кладб. (-дорожка Гор
ного ин-та•) . На доме, где жил и работал 
Ф. (наб. Лейтенанта Шмидта, 45) , -
мем. доска. 

Лuт.:Ш а ф р  а в о а с "  в 1 И. И., Е. С. Фi!дороа, 
М.-Л., 1 963; К ум о "  JI. Н., Е. Фi!доров, М., 1 97 1 .  

ФЕДОРОВ Сергей Петрович ( 1 869-
1936) ,  хирург, засл. девт. науки РСФСР 
( 1928) . Окончил Моск. ун-т ( 1 891 ) .  С 
1 903 нач. кафедры госпитальной хирур
гич. клиники ВМА (с 1937 кафедра 
носит имя Ф.) ,  на здании ( Выборrскав 
наб., 3) - мем. доска. Одноврем. ( 1926-
33) 1 -й дир. Ин-та хирургич. невропа
тологии (ныне Нейрохирургич. ин-т 
им. А. Л. Поленова) . Основоположник 
отеч. урологии. Осн. тр. по хирургии 
жёлчных путей, желудка; приоритетные 
иссл. по анестезиологии, переливанию 
крови. ПреД11ожил ряд диаrностич. 
методов, инструментов, способов опера
ций. Один из основателей ( 1 92 1 )  и ред. 
первого сов. хирургич. ж. • Новый хирур
гич. ap:кJtP. Похоронен на Коммунистич. 
площадке Александро-Невской лавры. 

Лuт .; И а а в о а а А. Т., С. П. Федоров, М., 1 972. 
ФЕДОТОВ Павел Андреевич ( 1 8 1 5-
52) ,  живописец и рисовальщик. В П. с 
1 834. До 1 844 служил в лейб-rв. Финл. 
полку, в 1 834-45 посещал вечерние 
классы АХ. Ранние работы Ф. посв. 
воен. быту (•Бивуак лейб-гвардии Гре
надерского полка., акв., 1 841-42, ГРМ ) ,  
часто трактуемому в сатирич. плане 
(•Брань под Красным•, ок. 1 840, ГРМ) ; 
в многочисл. графич. набросках запечат
лел сцены гор. жизни П" типы гор. 
жителей и т. п. С сер. 40-х rт. выступил 
как основоположник критич. реализма в 
рус. изобразит. иск-ве (серив рис. сепией 
•Нравственно-критические сцены из 
обыденной жизни•, в т. ч. •Смерть Фи
дельки•, 1 844, ГТГ; картины •Свежий 
кавалер•, 1 846, •Сватовство майора•, 
1 848, - обе в Г11') , как мастер испол
ненного поэтичности портрета, представ
лвющего модель в домашней, интимной 
обстановке петерб. дома (портрет К П. 
Жданович, 1 849, ГРМ ) .  Писал также 

стихи на темы своих произв., сочинил 
солдатскую песню, неск. романсов, к-рые 
положил на собств. музыку. Поздний пе
риод жизни Ф. (с 1 850) ,  причастного к 
делу пеrрашевцев, гонимого цензурой и 
прессой, отмечен траrич. напрвжён
ностью творчества ( «Анкор, ещё анкорl•, 
1 85 1 -52, J:ТГ). Умер в П. в больнице 
Д11в А)'шевнобольНЬlх. Похоронен в Не
крополе мастеров иск-в. 

Лuт .: С а р а б ь • н о а Д. В., П. А. Федотов, 
2 изд., Л., 1 990; К у з  н е ц о в Э. Д., П. Федотов, 
л., 1 990. 

ФЕДIОНИНСКИй Иван Иванович 
( 1 900-77 ) ,  военачальник, ген. армии 
( 1955) ,  Герой Сов. Союза ( 1 939) . Чл .. 
Коммунистич. партии с 1930. Окончил 
Высш. академич. курсы при Воен. акаде
мии Генштаба ( 1 948) . Участник Гражд. 
войны, боёв на Китайско-Вост. ж. д. 
( 1 929) и р. Халхин-Гол ( 1 939) . В Вел . 
Отеч. войну команд. рвдом армий (32-в, 
42-в, 54-в, 1 1 -в) ,  к-рые стойко сража
лись в ходе Ленинrр. битвы. В окт. 1941 
командовал Ленинrр. фр., в окт. 1942 -
мае 1943 зам. команд. Волховским фр. 
С дек. 1 943 до окончанив войны коман
довал 2-й Ударной А, к-рав успешно дей
ствовала в Красносельско-Ропwинской, 
Нарвской, Таллиннской и др. операцивх. 
После войны команд. войсками ряда 
ВО, зам. и 1 -й зам. главнокоманд. Груп
пой сов. войск в Германии. Деп. ВС 
СССР в 1 958-66. 

С о •·= Подн•тwе по треаоrе, 2 изд., М., 1 964. 
Лur.: Генерал армии И. И. ФеА1ОнинскиА1 • Воен

но-�сторноесоА •УРН&J1•, 1980, N!I 7. 
ФЕЛЬТЕН Юрий Матвеевич ( 1 730· или 
1732- 1 801 ) ,  архитектор; предст. клас
сицизма. Училсв при Петерб. А И 
( 1 740-45) , затем в Германии ( 1 745-
50) .  В 1750 вернулсв в П. и поступил на 
службу в чине «архитектурии-гезелв• 
в АН. где продолжал обучение у арх. 
И. Я. Шумахера. С 1 754 работал у В. В. 
Растрелли (с 1 760 один из его гл. помощ
ников, в т. ч. по постройке Зимнего 
дворца) . С 1 762 гл. арх. «Канцелврии от 
строений•. Преподавал в АХ (с 1 772; дир. 
в 1 789-94) . Среди осн. произв. Ф.: 
уч-ще для мещанских девушек и АJ/ек
сандровский институт, Сrарый Эрми
таж ( 1 77 1 -87),  небольшие извщные 
церкви - ЛютеранскаJ1 церковь сВJJтой 
Анны, ЛютерансКiUI церковь святой Ека
терины, ApМSIHCКiUI церковь, Рождества 
сВJJтого Иоанна Предтечи церковь. В 
нек-рых постройках Ф. проввилось ув
лечение псевдоготикой (Чесменский дво
рец, ЧесменскаJ1 церковь) . В 1 760-х гг. 
участвовал в сооружении гранитных на
бережных в центр. части П., в т. ч. Двор
цовой наб. с мостом через Зимнюю ка
навку; с этими работами сввзано и соору
жение ограды Летнего сада. Руководил 
возведением пам. Петру 1 (•Медного 
всадника•) . В окрестноствх П. построил 
неск. парковых сооружений в Царском 
Селе (Пушкине) ,  перестраивал интерье
ры Большого дворца в Петергофе (Пет
родвоРЦе) , также построил здание 
гранильной ф-ки ( 1 777) . 

Лuт.: К о р ш у в о •  а М. Ф., Ю. Фельтен, Л., 
1 988. 

ФЕРСМАН Александр Евгеньевич 
( 1 883- 1 945) , геохимик и минералог, 

акад. ( 1 9 1 9) ,  вице-през. ( 1 927-29) , чл. 
През. ( 1 929-45) А И СССР. В 1 907 
окончил Моск. ун-т. С 19 12  проф. ми
нералогии Высш. жен. (Бестужевских) 
курсов. Одноврем. ст. хранитель Миие
ралогич. музев АН, в 19 19-30 его дир. 
В 1915  возглавил созданную по его ини
циативе Комиссию сырьв и хим. мате
риалов при К-те воен.-техн. помощи . 
Одноврем. секр. Комиссии по изучению 
естеств. производит. сил ( КЕПС) при 
А К В 1 9 1 9- 35 проф. Петрогр. (Ле
нинrр.) ун-та. Дир. Радиевого ин-та АН 
СССР ( 1 922-26) . В 1920-28 дир. 
Геогр. ин-та, в 1 927-34 дир. Ин-та аэро
съёмки. Ф. участвовал в иссл. Кольско
го п-ова, Тянь-Шанв, Кызылкумов и 
Каракумов, Урала, Забайкальв и др. 
р-нов страНЬI. Особо важное приклад
ное значение имели иссл. Хибинских 
тундр (с 1920) и Мончетундры ( 1 930) ,  
где при его участии были открыты мес
тоjюждеНИJI апатита и медно-никеле
вых руд. Ф. - один из основателей 
геохимии. Разработал проблему энерге
тики природных неорганич. процессов и 
предложил геоэнерrетич. теорию, в к-рой 
сввзал последовательность выпаденив 
минералов с величинами энергий кри
СТ8.11JIИЧ. решёток. Одним из первых обо
сновал необходимость примененив гео
хим. методов при поисках месторожде
ний полезных ископаемых. Ф. широко 
известен как автор популярных книг и 
статей (« Воспоминания о камне•, 1 940; 
•Занимательнав минералогив•, сЗани
мательнав геохимия., 1 948, и др. ) .  Пре
мив им. В. И. Ленина ( 1 929) , Гос. пр. 
СССР ( 1 942) . На доме, где в 1 920-36 
жил Ф. (наб. Лейтенанта Шмидта, 
1 /2 ) ,  - мем. доска. 

Лur.: Щ е р б а к о а  Д. И., А. Е. Ферсман и 
ero путеmесТ8R•, 2 •эр,., М., 1 953; Л. Е. Ферсман, 
2 изд., М., 1 964; П е р е  ль" а н  А. И., А. Е. Ферс
ман. 2 изд., М., 1 983. 

ФНГНЕР Вера Николаевна ( 1 852-
1 942) , девтель рев. движенив 1 870-
80-х rт. Сестра К К Фигнера. В 1 876 
приехала в П. Чл. рев. кружка, примы
кавшего к •Сев. рев.-народнич. группе• 
(с 1 878 «3eМJU1 и вО1111111) ,  участвовала в 
К�zзанской демонсrрации 6 дек. 1 876. 
С 1 879 чл. Исполнит. к-та •Народной 
вали•. На квартире Ф. в Лештуковом 
пер. (ныне пер. Джамбула, 1 5) прохо
дили орг. собрания Исполнит. к-та, при
нвта его программа. В 1 880- 8 1  вела 
рев. пропаганду среди офицеров в П. 
и Кронштадте. Ф. - в числе создате
лей Воен. орг-ции партии • Нар. волв•. 
В вив. 1 88 1  вместе с Г. П. Исаевым орга
низовала конспиративную квартиру на 
Вознесенском просп. (ныне просп. Майо
рова, 25/78) ,  где готовилось покушение 
на Александра 11 и в ноч.ь на 1 марта при 
участии Ф. снарвжеНЬI бомбы, одной из 
к-рых император был смертельно ранен 
(см. Первое Мllрта 1881) . В 1 88 1 -82 
фактически возгла111U1J1а • Нар. волю•. 
Арестована в февр. 1 883 в Харькове, 
доставлена в П., до суда 20 месвцев со
держалась в одиночке в Петропавлов
ской крепости. В сект. 1 884 Петерб. 
воен.-окружной суд приговорил Ф. к 
смертной казни, заменённой вечной ка-



торгой (в 1 884- 1904 в одиночном за
КJПОЧении в Шлиссель6ургской крепос
ти) . Во времи Рев-ции 1905-07 Ф. при
мкнула к партии эсеров. В 19 16- 19  жи
ла в П., была пред. К-та помощи осво
бождённым каторжанам и ссыльным. 
Позднее жила в Москве. Автор мноrо
числ. очерков о революционерах 70-
80-х гг. Мемуары Ф. (сЗапечатлённый 
труд., т. 1-2, 1 964) - ценный источ
ник по истории рев. движени• 70-
80-х гг. 

Лuт.: П а  а.111О ч е в  I о Э. А., В. Ф•rиер, М., 
J 963; ф О 11 е И 11: О Л., И11• - CIDl80JI, 8 &Н,: 
JКе ВЩllНЫ русской pelIOllD\Jl8, м" 1968; в о А и о
• • • в" Сr е nень до оер u,  м" 1972. 

ФНГНЕР Николай Николаевич ( 1 857-
1918 ) ,  певец (лирико-драм. тенор) . Брат 
В. Н. Фигнер. В 1 878 окончил Мор. ка
детский корпус в It, служил на флоте, 
с 1881  в отставке. В 1 879 недолго за
нималс• в консерватории. Совершенст
вовалсJI в Италии, где дебютировал в 
1 882. В 1 887- 1903 и в 1907 пел в Ма
риинском т-ре. В 1 910- 15 солист, худ. 
рук. и дир. оперной труппы Нар. дома, 
где осуществил пост. опер сБорис Году
нов. М. It Мусоргского, сСиегурочка• 
Н. А. Римского-Корсакова, сКнизь 
Игорь. А. It Бородина. Ф. был первым 
исполнителем мн. партий в операх рус. 
композиторов, в т. ч. Германа (разучи
вал партию под рук. автора) и Водемо
на (сПнковаи дама• и сИоланта• 
It И. Чайковского) ,  Владимира Дубров
ского и Паоло ( сДубровский• и сФран
ческа да Римини• Э. Ф. Направника) .  
Прославилс• в партии Ленского ( сЕвге
ний Онегин• Чайковского) . В 1 9 17  уехал 
на Украину. На доме, где в 1 895- 1905 
жил Ф. (Литейный просп., 36/2) , - мем. 
доска. 

:Жена Ф. - М е д е JI И в а н о в н а 
(урожд. М е й) ( 1 859- 1952) , певица. 
По происхождению италь•нка. В 1 887-
1930 жила в П. (Л.) . В 1 887- 19 12  со
листка Мариинского т-ра. Перва• испол
нительница партий Лизы и Иоланты 
( сПиковаи дама• и сИоланта• Чай
ковского; разучивала их с автором) ,  
Маши и Франчески («Дубровский) 
и сФранческа да Римини• Направ
ника) . 

Лur .: И. И. Фиrиер. Воспом11иаа.•. Письма. Ма
тер .... ", Л., 1968. 

Фнэико-п:х иИчвский и нсm
тУт им. А. Ф. Иоффе (ФТИ) АН СССР 
(ул. Полнтехническаи, 2 ) ,  созд. в 1 921  
на базе организованного в 1918  
А. Ф. Иоффе Физ.-техн. отдела Гос. 
рентгенологич. и радиологич. ин-та, с 
1922 Гос. физ.-техн. рентгеновский ин-т, 
с 1931  ФТИ. Первым дир. (до 1 95 1 )  был 
Иоффе. Со дни основании ин-т стал шко
лой сов. физиков, эдесь начинали свою 
де•тельность мн. ведущие учёные 
(А. П. Александров, А. И. Алиханов, 
Л. А. Арцимович, Г. А. Гринберг, 
Н. Н. Давиденков, С. Н. :Журков, 
Я. Б. Зельдович, П. П. Кобеко, Б. П. Кон
стантинов, И. В. Курчатов, It П. Лукир
ский, Н. Н. Семёнов, Я. И. Френкель, 
Ю. Б. Харитон и др.) .  Традиц. области 
иссл. - физика твёрдого тела, физика 
полупроводников, идернаи физика. Здесь 
41 Ленинrр•д 

исследованы механич. свойства твёрдых 
тел, созданы сверхпрочные материалы, 
впервые в СССР начаты систематич. 
иссл. полупроводников и работы по их 
практич. применению. Сделаны важные 
открыти• в области идерной физики -
обнаружены изомерии атомных идер, 
спонтанное деление идер урана, построе
на теории делении сложных идер. В пред
воен. и воен. годы были выполнены ра
боты оборонного значени• (созданы им
пульсные радиолокац. станции, разрабо
таны методы защиты кораблей от маг
нитных мин, исследованы свойства льда 
и т. д.) .  В ФТИ получены первые в СССР 
плоские транзисторы, разработаны ти
ристоры, заложены основы Д11J1 создаНИJI 
гетеролазеров. Мн. работы ин-та удо
стоены Лен. пр. и Гос. пр. СССР. На базе 
ФТИ создано ок. 20 н.-и. учреждений в 
Л. и др. городах страны. Награждён орд. 
Ленина ( 1 967) .  

Лur.: Физвко-технмчесuА инс титут, Л., 1 968; 
Ф р е  и & е л ь В. JI., П.тьдес•т лет Физнко -техи w
•ескому ввс ТJIТ)'ту им. А. Ф. И оффе АН СССР, 
•Успе хв фкsnеск•х нар;•, 1968, т. 96, а. 3; Кмы
бе..• со оетскоl фвэвки (интероыо с JК. И. л..феро
•-), сПр8Роде•, 1988, No 1 1. 

ФиэиолОгии инсmтУт им. 
И. П. Павлова (ИФ) АН СССР (наб. Ма
карова, 6; пос. Павлово Всеволжского 
р-на) , н.-и. учреждение и координац. 
центр ИССЛ. ПО фИЗИОЛОГИИ JIUlllOTHЫX И 
человека. Организован в 1925 на базе 
Физиологич. лаборатории А Н  (создана 
в 1 864 акад. В. Ф. Овсинниковым Д11J1 
иссл. по физиологии нервной системы) 
по инициативе И. П. Павлова, к-рый был 
пераым дир. ин-та ( 1 925-36) . В эти го
ды осн. иссл. в ин-те были посв. пробле
мам высш. нервной де•тельности. Учи
ТЬIВ8J1 тематику науч. работ, През. 
АН СССР в 1934 переименовал ин-т в 
Ин-т физиологии и патологии высш. 
нервной деJ1тельности; в 1936 ин-т объ
единён с Лабораторией физиологии жи
вотных (Москва) в единое учрежде
ние - Физиологич. ин-т им. И. П. Пав
лова АН СССР, дир. к-рого в 1936-50 
был Л. А. Орбели. В ин-те были начаты 
иссл. по эволюц. физиологии, гл. обр. 
иссл. роли вегетативной нервной систе
мы в регулиции функционального со
стоини• органов и тканей организма. 
В годы Вел. Отеч. войны в ин-те велись 
работы, имевшие оборонное значение 
(вли•ние на организм недостаточного 
снабжении кислородом, иссл. стнмулито
ров центр. нервной системы, влииние на 
организм человека взрывной волны и 
пр.) . В 1 950 произошло сли•ние Физио
логич. ин-та с двумJI ин-тами АМ Н СССР 
(Ин-т физиологии центр. нервной систе
мы и Ин-т эволюц. физиологии и патоло
гии нервной де•тельности им. акад. 
И. It Павлова) , после чего ин-т получил 
совр. назв. В 1 950-59 дир. ин-та был 
К.. М. Быков, к-рый сконцентрировал 
науч. иссл. в ин-те на разработке учеНИJ1 
Павлова о высш. нервной деительности 
и на изучении взаимоотношений коры 
головного мозга и внутр. органов. К нач. 
60-х гг. в ин-те возобновились иссл. по 
эволюц. физиологии, началась разработ
ка проблем физиологии отд. висцераль-
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ных систем и иссл. по экологич. физио
логии. В 1961  по инициативе В. Н. Черни
говского (дир. ин-та в 1 959-76) был 
организован сектор космич. биологии и 
физиологии, где разрабатываютс• теоре
тич. и прикладные аспекты иссл. сен
сорных систем человека. С нач. 80-х rт. 
в ин-те разрабатываютсJI также пробле
мы физиологии восприитии и реализа
ции информации; физиологии кровооб
ращения, дыхании, пищеварительной и 
эндокринной систем; нейрогуморальной 
регулицин висцеральных систем. В со
ставе ин-та 7 отделов, включающих 27 
лабораторий и 6 групп. Награждён орд. 
Труд. Кр. Знамени ( 1 969) .  При ин-те -
Мем. музей-квартира Павлова (7-и ли
нии В. О" 2) и Кабинет Памова (пос. 
Памово) .  

Лиr .: О р 6 е .11 и Л. А., О работах Физиолоrи 
ческ оrо института А Н  11 Биостанции и мени акаде 
wи ка И. П. Памооа. сВест ... к АН СССР.. 1938, 
NR 4; Л а н r е К. А., Инс Т11тут фвзиОJ1о ntи имен. 
И. П. Павлои АН СССР. 0..ерк истории органкэа
UJIМ и разактм•, Л., 1 975; 3 ах ар.-: е а с к и А В. 6 .• 
А и А р е е • а В. IL, Ордена Трудо воrо Кр•сиоrо 
Знамени Инс титут физ11олоrи11 и м е ни  И. П. Пaa
JION. Л.0 1 984. 

ФИЭНЧЕСКАЯ КУЛЬ'J'УРА И СПОРТ. 
Отеч. любительский спорт ведёт исто
рию от первого в России ихт-клуба 
с Невский флот. (с Невскаи флотилии•) ,  
осн. в 1 7 1 8  по указу Петра 1 (см. Яхт
uубы) . В 1 827 в It открыта школа пла
ваниJ1. В 1 858 возник кружок сМорик на 
все руки• (с 1 860 С-Петерб. ихт-клуб) ,  
с к-рого началось развитие гребного 
спорта (см. Гребные клубы) . В 1 863 ор
ганизовано гимнастич. об-во сПальма., 
в 1 864 - первый конькобежный клуб, 
в 1 877 - Об-во любителей бега на конь
ках, в 1853 - первый в России шахмат
ный клуб. К кон. 19 в. в Л. созданы так
ж.е клубы и кружки тенниса, хоккеи, 
фигурного катании (первое официаль
ное первенство мира по фигурному ка
танию на коньках состоилось в П. 
в 1 896) . 

Начало развитии лёгкой атлетики в 
России свизано с орг-цией It П. Моск
виным в 1 888 кружка любителей бега 
(в дачной местности Тирлево, под П.) . 
Здесь проводились соревновании по бе
гу, а с 1 892 - и по др. видам спорта: 
спорт. ходьбе, прЫJКкам и метанию разл. 
снаридов. К 20-летию Тирлевского круж
ка ( 1 908) состоялся первый чемпионат 
России по лёгкой атлетике. 

В 70-х гг. 19 в. в П. созданы первые 
футбольные команды. Большую роль в 
развитии этого вида спорта сыграло С.
Петерб. об-во любителей спорта. К 1 890 
в городе было 3 футбольные команды 
(«Невский клуб•, «Невка•, «Виктории•) ,  
а спусти 5 лет - уже целый Р•д клу
бов, культивировавших футбол (сПет
ровский•, сЛахта., « Ново-Деревенский 
футбол-клуб., сПетерб. кружок футбо
листов• и др.) ,  в 1900 - ок. 15 команд. 
С 1 897 проводились регулирные фут
больные матчи . В 1901  осн. Петерб. 
футбольнаи лига. Баскетбол начал куль
тивироватьси в Петерб. спорт. об-ве 
сМаик• ( 1 906) . Первым и единствен
ным в дорев. России олимпийским чем
пионом стал в 1 908 в Лондоне петерб. 
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Матч по боксу. 

конькобежец-фигурист R А. Панин
Коломt!нкин. 

Зарождение тяжёлой атлетики (в то 
время включала борьбу и бокс) отно
сится к 1885. Созданный д-ром 
В. Ф. Краевским «Клуб гигиенич. гимна
стов. был преобразован в «Кружок атле
тов.. В отличие от привилегированных 
спорт. клубов и кружков, кружок Краев
ского был бесплатным, его посещали 
уч-ся и рабочие. Так, петерб. рабочий 
С. И. Елисеев в 1899 в Милане (Италия) 
завоевал звание чемпиона мира по тя
жёлой атлетике. В 1897 в П. состоялись 
первый чемпионат России по борьбе и 
первый матч по боксу. Все кружки 
и об-ва, культивировавшие борьбу, были 
объединены в 1913 во Всерос. тяжело
атлетич. союз, к-рый возглавил. пред. 
петерб. об-ва «Санитас• А. А. ЧаПJIИн
ский. 

В П. с 1870-х гг. складывалась науч. 
система физич. воспитания и образова
ния, основателем к-рой стал врач-ана
том и педагог П. Ф. Лесzафт. В 1872 у 
себя на квартире Лесгафт начал чтение 
лекций по анатомии (-домашние курсы 
Лесгафта•), в к-рых значит. внимание 
уделялось вопросам физич. воспитания 
и развития. По его инициативе в 1896 
созданы Высш. курсы руководительниц 
физич. образования - первое и единст
венное в дорев. России уч. заведение, 
готовившее преподавателей физич. вос
питания (ныне Физической культуры 
институт им. П. Ф. Лесгафта). 

В 1918 в П. создавались воен.-спорт. 
клубы Всевобуча. В 20-40-е гг. шёл 
процесс формирования ряда спорт. об-в: 
«Динамо• (1923), «Оlартак• (1935), 
позже «Буревестниn, «Красное знамя•, 
«Авангар�. «Торпедо•, «Медик•, «Сrро
ителы и др. ДСО профсоюзов. Заклады
валась материальная база спорта и фи
зич. культуры (стадионы им. В. И. Ле
нина, «Динамо•, плавательный бас
сейн на ул. Правды, спорт. залы, 
Дома физич. культуры). Проводи
лись первенства Л. по футболу, лёг
кой атлетике, плаванию, гимнастике, 
велосипедному спорту, тяжёлой атлети
ке, боксу. 

В годы Вел. Отеч. войны спортсмены 
Л. сражались в действующей армии, в 

тылу врага, внесли большой вклад в под
готовку резервов Кр. Армии, в обуче
ние бойцов и командиров воен.-приклад
ным видам спорта. В июне 1941 из сту
дентов и преподавателей Ин-та им. Лес
гафта сформированы первые 13 партиз. 
отрядов, положивших начало партиз. 
движению в Ленингр. обл. 31 мая 1942 в 
городе был организован спорт. праздник. 
Большое моральное значение имел со
стоявшийся 8 мая 1942 в осаждённом 
городе футбольный матч. Осенью 1943 
прошли соревнования по гребле. В 1944 
футбольная команда «Зенит. завоевала 
Кубок СССР по футболу. 

После Вел. Отеч. войны лен.ингр. 
спортсмены входили в состав сборных 
команд страны. Они участвовали в 8 лет
них и 7 зимних Олимпийских играх, где 
завоевали в личных и командных сорев
нованиях 230 медалей, в т. ч. 96 золо
тых, 7 5 серебряных, 59 бронзовых. На 
XXll Олимпийских играх в Москве в со
ставе сов. делегации было 45 ленинград
цев, на их счету св. 50 медалей, в т. ч. 
23 золотых (см. Олимпийские игры 
1980) . 

В числе ленингр. спортсменов - не
однократные олимпийские чемпионы 
мира, Европы, СССР: баскетболисты 
А. А. Белов, R Д. Захарова, боксёры 
В. В. Попенченко, Г. И. Шатков, борцы 
классич. стиля А. А. Рощин, R R Со
ловьёв, ВОЛЬНОГО стиля А. м. Албул, 
В. В. Новожилов, дзюдоист А. Г. Бого
любов, волейболисты Т. П. Гонобоб
лева, R А. Кудрева, гимнасты R А. Ку
чинская, Т. И. Манина, гребцы акаде
мические В. В. Борейко, О. С. Голова
нов, В. R Ешинов, Ю. С. Тюкалов, на 
байдарках и каноэ Г. Г. Ботев, П. П. Ха
рии, Г. С. Крефт (Алексеева), Л. И. Пи
наева (Хведосюк), конник И. М. Кизи
мов, конькобежцы Л. М. Селихова, 
Б. А. Шилков, легкоатлеты Г. И. Зыби
на, Т. В. Казаикииа, Э. А. Озолина, 
И. R и Т. R Пресс, Ю. А. Тармак, 
R В. Чижова, J1Ь1жники Л. В. Бара
нова, В. С. Кузин, биатлонист R В. 
Пузанов, пятиборец А. А. Тарасов, 
тяжелоатлеты Ф. Ф. Богдаиовский, 
Б. С. Селицкий, фехтовальщики 
Э. Т. Винокуров, В. Ф. :Жданович и 
мн. др. 

Среди ведущих ленингр. тренеров: 
В. И. Алексеев - спортивный педагог, 
основатель лениигр. школы лёrкой атле
тики (одной из ведущих в стране), 
В. П. Коидрашии - тренер команды 
«Оlартак•, мн. годы занимавшей лиди
рующие позиции в сов. баскетболе, А. А. 
Кузнецов - засл. тренер СССР по ве
лоспорту, И. М. Кошкин� засл. тре
нер СССР по плаванию, 11 мн. др. Ле
нингр. футбольная команда «Зенит. ста
ла чемпионом СССР в 1984. В составе 
высш. лиги выступает хоккейная коман
да СКА (Ленинград). В Оlартакиадах 
народов СССР сборная Л. выставляет 
участников практически по всем BИJUiМ 
программы. 

ДСО и спорт. клубы Л. ежегодно го
товят ок. 400 мастеров спорта, св. 10 тыс. 
канд. в мастера и перворазрядников, ок. 
430 тыс. спортсменов массовых разря
дов. Оlециалистов по физич. культуре 
готовят 3 вуза (Ин-т им. Лесгафта, 
РГПУ им. А. И. Герцена и Воен. ии-т 
физич. культуры им. В. И. Ленина). 
R-и. работы в области физич. культуры 
и спорта ведут специалисты Ии-та 
им. Лесгафта, Лениигр. НИИ физич. 
культуры, 1-го ЛМИ. В Л. развита сеть 
спорт.-физкультуриых диспансеров. Ра
ботают св. 90 детско-юношеских спорт. 
школ, где занимаются 36 тыс. чел., 5 
школ высш. спорт. мастерства и олим
пийского резерва, 1600 коллективов 
физкультуры; создано ок. 350 детско
юношеских спорт. клубов в микрорайо
нах; на пр-тиях и в орг-циях, на стадио
нах, в парках культуры и отдыха орга
низованы группы здоровья, ритмич. 
гимнастики, клубы любителей бега, 
атлетич. гимнастики и мн. др. В Л. 
ежегодно проводится св. 30 спорт. 
мемориалов. 

Крупнейшие спорт. объекты Л. -
стадионы им. С. М. Кирова и им. В. И. Ле
нина, Дворец спорта сЮбилейиый•, 
Дворец спорт. игр «Зенит.; имеются 
также 43 др. стадиона, ок. 410 футболь
ных полей, 520 баскетбольных, 610 во
лейбольных площадок, св. 120 теннис
ных кортов, св. 40 плавательных бас
сейнов, 90 J1Ь1жиых баз, св. 1 тыс. спорт.
гимнастич. залов, св. 150 площадок для 
фигурного катания на коньках и ок. 15 
конькобежных дорожек для спорт. бе
га, св. 410 полей для хоккея с шайбой 
и св. 1 О - для хоккея с мячом, ок. 200 
тиров для пулевой стрельбы, св. 10 греб
ных клубов, футбольный и 2 леrкоат
летич. манежа, велотрек, мототрек, ип
подром. 

Л�r.: (А • л а с В., И с с у р и н  А., Ор л о а Л.), 
Леиииrрадцы-QJlимnиАцw, Л., 1973; П у � и н
с к и А В. К .• Из истории спорта, а ero 1.н.: 1000 80· 
просо• и от.етоа о Ле11111п'Раде1 Л .• 1974; Истори• 
фnическоА кул•турw и спорта, М., 197 5; Г о р а
н о а Л. Б., О с и и ц е а А. А .. Q:taж.al)щиlc• спорт, 
М., 1982; Га и к е а 11 q В. М., В боах и спорте, М., 
1985; Jlеиииrрад. СDортиоиаа панорама. JI., 1986; 
Ленинград. Историко·rеоrрафическ11А атлас, 2 изд., 
м .. 1989. 

ФИЭНЧЕСКИЙ инсmтУт (Универ
ситетская наб., 7 /9), организован в 1725 
при АН как Физ. кабинет (до 1912), в 
1912-21 наз. Физ. лабораторией AR 
В 1921 Физ. лаборатория объединена с 



Матем. кабинетом АН в Физ.-матем. 
ин-т АН (ФМИ). В 1932 Физ. отдел это
го ин-та вновь выделился в самостоят. 
ии-т, стал называться Физ. ин-том АН 
СССР (ФИАЮ и в 1934 переехал в 
Москву. Здесь работали В. В. Петров 
(открывший электрич. разряд), 
Э. Х. Ленц и Б. С Якоби, основополож
ники отеч. электротехники, О. Д. Хволь
сои, автор первого полного курса физи
ки, Б. Б. Голицын, основоположник отеч. 
сейсмологии, С. И. Вавилов, автор осно
вополагающих работ по люминесценции 
и спектральному анализу, возглавивший 
Ф. и. в 1932. В 1921 П. П. Лазарев 
руководил работами Физ. отдела ФМИ 
по иссл. Курской магнитной 
аномалии. 

Лиr.: В а в и п о  в С. И., ФизическиА кабинет -
Фиэическа• лаборатории. - Физический институт 
Академии наук СССР за 220 пет. •Успехи физи· 
ческ.11.ж наук•, 1 �46, т. 28, в. 1 .  

ФИЗНЧЕСКОЙ КУЛЬ'fУРЫ ИНС1И
тУТ им. П. Ф. Лесгафта (ул. Декабрис
тов, 35), первый отеч. вуз по подготовке 
специалистов в области физич. культу
ры и спорта. Оси. в 1896 П. Ф. Лесгафrом 
как Высш. курсы руководительниц фи
зич. образования. На курсах препода
вали видные учёиые А. А. Борисяк, 
А. Ф. Иоффе, R И. Кареев, R М. Кни
пович, М. М. Ковалевский, В. Л. Кома
ров, Л. А. Орбели, А. А. Рихтер, Е. В. Тар
ле, А. А. Ухтомский, Е. С Фёдоров. 
В 1919 курсы преобразованы в Гос. ии-т 
физич. образования им. Лесгафта. Совр. 
назв. с 1926. В годы Вел. Отеч. войны 
преподаватели и студенты ин-та сража
лись в составе спец. формирований Кр. 
Армии и в партиз. отрядах. На терр. 
ин-та сооружёи пам. студентам и пре
подавателям, погибшим на фронтах и в 
тылу врага (1974, скульп. М. П. Щеглов, 
арх. Е. С Ушаков). В ин-те (1991): 
ф-ты - базовой подготовки, профили
рующей подготовки, заочный, повыше
ния квалификации (ФПК), по работе 
с иностр. студентами и аспирантами; 
26 кафедр, аспирантура. При ин-те рабо
тают проблемная науч. лаборатория, 
школа высшего спорт. мастерства. Для 
заНJ1тий имеются стадион, специализи
рованные залы, манежи, бассейн, греб
ная база, лыжный городок и др. Обуча
ется ок. 5 тыс. студентов и слушателей 
ФПК, в т. ч. ок. 2 тыс. заочно; уч. и метод. 
работу ведут св. 320 преподавателей. 
За время существования (к 1991) ин-т 
подготовил св. 35 тыс. специалистов. 
Среди выпускников св. 2,5 тыс. засл. 
мастеров спорта СССР, св. 300 чемпио
нов Олимпийских игр, мира и Европы. 
Награждёи орд. Ленина (1935), Кр. Зна
мени (1942). Издаёт «Учёиые записки• 
(с 1944). Многотиражная газ. «За физ
культурные кадры• (с 1940, с 1990 «Лес
гафтовец•). 

ФИЛАРМОюlЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
С.-Петербургское, муз.-просветит. и по
печительное, одно из старейших рус. 
муз. об-в. Оси. в П. в 1802 по ини
циативе участников муз. вечеров, про
ходивших в доме придворного бан
кира А. А. Раля. Среди учредителей -
виолончелист Д. Бахмаи, компози-
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тор и фаготист А. Буллаидт, историк, 
литературовед, библиограф Ф. П. Аде
лунг и др.; среди почётиых директоров -
Мих. Ю. Виельгорский. В концертах 
участвовали крупнейшие дирижёры, ин
струменталисты (в т. ч. А. Г. Рубин
штейн, Э. Ф. Направник, Г. Берлиоз, 
Р. Вагнер, Х. Бюлов), певцы, Придвор
ная певч. капелла и др. коллективы. Ис
полнялись классич. симф. и ораториаль
ные произв. (в 1824 впервые прозвучала 
«Торжественная месса• Л. Бетховена). 
Ф. о. помимо просветительства занима
лось благотворительностью: ежегодно 
сборы с неск. концертов отчислялись в 
пенсионный фоnд, использовавшийся 
для оказания помощи семьям умерших 
музыкантов. В 1802--1902 Ф. о. прове
ло 205 концертов. С появлением Русско
го музыкального общества и БесnлJJт
ной музыкальной школы Ф. о. утратило 
своё значение. Ф. о. посвящёи ряд про
изв., в т. ч. исп. увертюра «Ночь в Мадри
де• М. И. Глинки. 

Лиr.: 1 00-летний юбилей С.-Петербурrского 
фнлар"онического общест•а, [ СП6, 1 902) . 

ФИЛАРМОНИЯ им. Д. Д. Шостакови
ча (ул. Бродского, 2), старейшая в СССР 
концертная орг-ция. Оси. в 1921, с 1922 
академическая, с 1975 им. Шостаковича. 
В составе Ф. ( 1990): два Симф. оркест
ра, квартет им. С И. Танеева (осн. в 
1950, с 1963 им. Танеева), а так.же Биб
лиотека филармонии. Ранее в Ф. входил 
квартет им. А. К. Глазунова (оси. в 1919, 
распался в кои. 1950-х гт.). В деятель
ности Ф. большая роль принадлежала 
музыковеду И. И. Соллертиискому, вы
ступа11шему в качестве лектора перед 
концертами (в 1940-44 худ. рук. Ф.). 
Ф. проводит концерты отеч. и заруб. ис
полнителей, раэл. муз. коллективов, орга
низует фестивали, в т. ч. декады сов. 
музыки (с 1937); тематич., монографич. 
концерты, среди к-рых циклы «Антоло
гия сов. музыки•, «По странам мира., 
«Все симфонии й. Гайдна•, «Все сим
фонии Д. Д. Шостаковича• и ми .. др: В 
годы Вел. Отеч. войны Ф. работала в 
Новосибирске. Однако в блокированном 
Л. продол.жалась концертная .жизнь. 
9 авг. 1942 в Большом зале Ф. оркестром 
радио под управлением К. И. Элиасберга 
исполнена 7-я симф. («Ленинградская•) 
Шостаковича (мем. доска). Оси. кон
цертные площадки Ф. - Большой зал Ф. 
(в здании Ф., 1318 мест), Малый зал 
им. М. И. Глинки (открыт в 1949 
в быв. Энгелыардта доме, Невский 
просп., 30; 480 мест), а так.же Боль
шой концертный зал «Октябрьский•, 
концертный зал у Фиил. вокзала и 
др. Награждена орд. Труд. Кр. Зна
мени (1940). 

Ф. занимает здание быв. Дворянского 
собрания (1834-39, арх. П. Жако по 
проекту К. И. Росси), входящее в архит. 
ансамбль Михайловской пл. (ныне Ис
кусств площадь) . Гл. зал, имеющий вы
сокое качество акустики, декорирован 
коринфскими колоннадами. В 1899-
1901 здание было надстроено 4-м, атти
ковым эта.жом, реконструированы па
радная лестница и вестибюль, заново от
деланы Голубая и Красная артистич. 
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Большой зал филармонии. 

комнаты (арх. А. П. Максимов по проек
ту В. А. Шрётера). 

Л11.r.: Ленииградсаа• rосударственна• Ордена 
Трудового Красного Знамени филармонНJ1, Л., 
1 972. 

ФИJIАТОВ Антонии Николаевич 
(1902-74), хирург и гематолог, акад. 
АМН СССР (1966). Родился в Ораниен
бауме (ныне г. Ломоносов). Окончил 
мед. ф-т 2-го Моск. ун-та (1925). С 1932 
в Леииигр. ин-те гематологии и пере
ливания крови. Одиоврем. зав. кафедра
ми общей хирургии Сrоматологич. мед. 
ин-та (1951-55) и 1-го Ленингр. мед. 
ни-та (1955-60). Осн. тр. по восста
новит. хирургии сосудов, переливанию 
крови, консервированию органов и тка
ней. Впервые в мире осуществил перели
вание плазмы крови (1932), руководил 
созданием кровезаменителей. Гос. пр. 
СССР (1953, 1975). Похоронен на Бо
гословском кладб. На домах, где Ф. ро
дился и жил (г. Ломоносов, ул. Красных 
Партизан, 15) и работал (2-я Совет
ская ул., 16), - мем. доски. 

Лиr.: Ф е д о р  о •  а З. Д., А и д р  и а и о-
в а И. Г., А. Н. Фнлатоа, М., 1 984. 
ФИЛОНОВ Павел Николаевич (1883-
1941), .живописец и график. Учился в 
П. в частных студиях (с 1897) и АХ 
(1908-10). Чл.-учредитель объедине
ния «Союз молодё.жи• (с 1910). В нач. 
творч. пути стремление в ёмких син
тетич. худ. образах выразить грядущий 
новый миропорядок («мировой рас
цвет•), общие духовно-материальные 
закономерности всего хода истории 
сближало творчество Ф. с футуризмом; 
одновременно драм. иапря.жённость его 
произв., мистико-символич. трактовка 
образов созвучны тенденциям экспрес
сионизма («Пир королей•, 1913, ГРМ). 
С 1914 отстаивал принципы «аналитич. 
иск-ва•, основанные на разложении 
натуры на бесконечно дробящиеся пер
воэлементы (антропоморфные образо
вания, геометризованиые урбанистич. 
и кристаллообразные элементы) и со
ставлении из них сложнейших компози
ций, способных к бесконечному калей
доскопич. развёртыванию («Формула 
петроградского пролетариата., кои. 20-х 
гг., ГРМ). С 1925 возглавлял группу 
«Мастеров аиалитич. иск-ва� - кол-
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Фмнансово-экономическнй институт им. Н. А. Воскресенского (бывшее з,а.ание Ассигнационного банка ) . 

Вид со стороны. канала Грибоедова. 

лектив своих учеников и последователей. 
Ф. жил на ул. Литераторов, 19. Умер от 
голода в блокадном Л. Похоронен на Се
рафимовском кладб. 

Лur .: Г л  е б о • а Е.. Воспоминании о брате, 
• Не•••, 1 986, No 1 0; П. К Филонов. Из собрани• 
Государственного Русского музе•. Каталог вы.став
ки, Л., 1 988; М и с 11 е р И., Б о у 11 т Д. Э" Фило
ноа. Аналитическое нскусстао, пер. с англ., М., 1 990. 

ФИЛОСОФОВА (урожд. Дягилева) Ан
на Павловна ( 1 837- 1 9 12) , обществ. 
деятель, один из лидеров жен. движе
ния 1 860-80-х гг. Род. в П. В 1 859 
Ф" R В. Сrасова и М. В. Трубникова 
(т. н. жен. триумвират) учредили сОб-во 
доставления дешёвых квартир и др. по
собий нуждающимся жителям С.-Пе
тербурга•, в кон. 50-х - нач. 60-х гг. -
ряд жен. трудовых артелей (в т. ч. ар
тель переводчиц) , в 70-х гг. выступили 
инициаторами создания Бестужев<:кuх 
курсов. Ф. - один из организаторов 
сОб-ва для доставления средств Высш. 
жен. курсам• ( 1 878) и сРус. взаимно
благотворит. об-ва• ( 1 899) . Оказывала 
материальную поддержку революцио
нерам, её квартира была одним из 
центров обществ. жизни П. На доме, 
где жила Ф. ( Ковенский пер" 16) , -
мем. доска. 

Лur .: Т 111 р к о в а А. В. , А. П. Философова и ее 
орем•, 9" 1 9 1 5. / 
ФИИАНС()ВО - ЭКОIЮМИЧЕСКИЙ 
ИНС1ИТУТ им. Н А. Вознесенского 
( Садовая ул" 2 1 ) ,  осн. в 1930 на базе 
экон. ф-та Политехн. ин-та и учётно
финанс. отделения Ин-та нар. х-ва им. 
Ф. Энгельса. В 1940 в ин-т включён 
Высш. пед. ин-т Наркомфина СССР, 
а в 1 954 - Ленингр. плановый ин-т. В 
1963 ин-ту присвоено имя Вознесенско
го. В ин-те ( 1 991 ) :  ф-ты - экономики 
управления произ-вом; планирования и 
ценообразования; экономики и социоло
гии труда; статистики, учёта и анализа; 
финанс.-кредитных и междунар. экон. 
отношений; коммерческий; подготовит. 
отделение и курсы; 32 кафедры, аспиран
тура, ф-ты повышения квалификации 
руководящих работников и переподго
товки кадров; фундам. б-ка (св. 600 тыс. 
ед. хр.) . В 1 990/9 1 уч. г. в ин-те 
обучалось св. 9 тыс. студентов, из них 
ок. 3 тыс. - заочно; работали 660 препо-

давателей и науч. сотрудников, в т. ч. 
80 д-ров и 483 канд. наук. За годы су
ществования (к 1 99 1 )  ин-т выпустил 
ок. 60 тыс. специалистов. Награждён 
орд. Труд. Кр. Знамени ( 1 980) . Изда
ёт «Учёные записки• (с 1 940) . Мно
готиражная газ. «Советский экономист• 
(с 1 969) .  

Ин-т занимает здание быв. Ассиzна
ционноzо банка. 
ФИ ндВйЗЕ И Николай Фёдорович 
( 1 868- 1928) , музыковед. Род. в П. Об
щался с В. В. Сrасовым, с молодыми 
композиторами, группировавшимися 
вокруг R Л. Римского-Корсакова. В 
1 890-91 опубликованы его первые ра
боты, посв. рус. музыке. С 1 892 высту
пал как муз. критик. В 1 894- 1 9 1 8  под 
его руководством издавалось одно из 
значительных рус. дорев. периодич. муз. 
изданий - с Рус. муз. газета• (редак
ция - на квартире Ф. на М. Морской ул" 
6) . Был в числе основателей сОб-ва дру
зей музыки• ( 1 909 ) .  Способствовал за
рождению Муз.-ист. музея (см. Музы
каJIЬНЫХ инструментое выставка ) ,  с 1 920 
его заведующий. С 1 9 1 9  читал курсы 
муз. археологии и палеографии в Археол. 
ин-те. Наиб. значение имеют его рабо
ты о М. И. Глинке, а также иссл" посв. 
рус. муз. культуре. Участвовал в состав
лении рус. раздела в рус. издании «Муз. 
словаря• Г. Римана (М.-Лейпциг, 
1 901 -04) . Похоронен на Волковском 
лютеранском кладб. , 
ФИнлЯндский ВОКЗАЛ (пл. Лени
на, 5) . Здание вокзала возведено в 1 870 
(арх. П. С. Купинский) . На Ф. в. 3 ( 1 6) 
апр. 19 17  приехал вернувшийся из эми
грации В. И. Ленин. В память об этом 
событии на площади у старого здания 
Ф. в. в 1926 был установлен памятник. 
Центр. ризалит старого вокзала вклю
чён в один из корпусов нового вокзаль
ного здания. Новый вокзал введён в 
строй 4 июня 1 960 (арх. П. А. Лшастин, 
Н В. Баранов, Я. R Лукин, инж. И. А. 
Рыбин) .  Вытянутый по горизонтали ла
коничный объём завершён прямоуг. ча
совой башней со шпилем. Плоскость фа
сада прорезана семнадцатью вертикаль
ными остеклёнными проёмами. Их за
вершают скульпт. рельефы, изобража-

ющие рев. события 1 9 1 7. Просторный 
кассовый зал перекрыт жел.-6етон. обо
лочкой - одной из первых в Л. боль
шепролётных конструкций такого типа. 
На перроне Ф. в. в cтelCЛJIHHOM павиль
оне установлен паровоз N!1 293, доста
вивший Ленина в Россию в окт. 1 9 1 7  
(дар пр-ва Фимяндии Сов. Союзу) . Ря
дом находится первый из 36 мем. кило
метровых столбов, поставленных в 1 973 
вдоль ж.-д. ветки легендарной •Дороги 
жизни• (арх. М. Н Мейсель) . Ф. в. был 
единственным, действовавшим в годы 
блокады: 7 февр. 1 943 сюда с Большой 
земли пришёл первый поезд с продо
вольствием. С Ф. в. поезда отпраВIUl
ются в сев. и сев.-вост. направле
ниях. В лев. крыле вокзала - назем
ный вестибюль ст. метро «Площадь 
Ленина•. , 
Финтiндский ЖЕЛЕЗIЮДОРОЖ
НJIЙ МОСТ, через Неву, на Финn. со
единит. ж.-д. ветке. На лев. берегу про
ходит над просп. Обуховской Обороны, 
на правом - над Октябрьской наб. По
строен 11 1 9 10- 1 3  (инж. Н А. Беле
любский, r. r. Кривошеин, и. r. Алек
сандров, арх. В. П. Лпышков)"  Мост 
двухпутный, русло перекрыто четырьмя 
одинаковыми жел. nролётными строе
ниями в виде арок с затшами и раз
водным пролётом посредине. На лев. бе
регу устроена рамная эстакада из желе
зобетона дл. ок. 6 10  м (проект фирмы 
сХристиани•, Дания) , на правом - ме
таллич. путепро11Од. Общая дл. с подхо
дами ок. 1 1 30 м. В 1 983-87 параллель
но старому мосту с низовой стороны 
сооружён новый (гл. инж. проекта О. Ю. 
Русин) . Пролётные строения (д11. 1 10 м, 
вес 540 т) собраны на берегу, затем на 
спец. понтонах по воде доставпены к 
месту установки на опоры. 

Лu'f'.: Т р е ф  11 .11 о •  Ю. И .• Cru•нa• 11an1-
cтpaJ1• 118А НоооА, сЛП.., 1 987, N11 7. 

ФинлЯндский ПОЛК лейб-гвардии, 
раэвёрнут в 1 8 1 1 из лейб-гв. Фим. ба
тальона, сформированного в 1 806. Попк 
дислоцировался в П. на Васильевском 
о-ве [ Николаевская наб. (ныне наб. Лей
тенанта Шмидта) , 43; 1 8-я линия, 3; 
1 9-я линия, 2; 20-я линия, 1 ;  память о 
расквартировании полка закрепилась 11 
назв. ФиНЛJ1ндского пер. ] . Полк участ
вовал в Отеч. войне 1 8 1 2, в загран. по
ходах рус. армии 1 8 1 3- 1 4, в рус.-тур. 
войнах 1 828-29 и 1 877-78. Во врема, 
1JОСстания 14 дека6рR 1825 часть полка 
под командой поручика А. Е. Розена 
отказалась выполнить приказ атаковать 
декабристов. В 1 -ю мир. войну, с 1 9 1 6, 
полк нахuдился на Юго-Зап. фр. 28 февр. 
( 1 3  марта) 19 17  запасный батальон 
полка, расположенttый в П., перешёл 
на сторону рев-ции. Ero солдаты б111ЛИ 
инициаторами апрельсtой демонстра
ции. Летом 1 9 1 7  запасный батальон 
раэвёриут в Фим. гв. резервный полк 
(в окт. 4,3 тыс. чел.) . Участвовал в по
давлении KOPHUJIQIJЩUHЫ. к осени 1 9 1 7  
перешёл н а  сторону большевиков. В дни 
Окт. вооруж. восстаниа фиНJU1НДЦЫ 
пrrурмовали Зимний дворец. oxpaJUIJlll 
С.естрорецкий ору:iкейный з-д. Во вреМJ1 
подавления мятежа Керенского - Крае-



нова ПOllX заНJ1Л Гатчину. В февр. 1 9 1 8  
резервный П OJIJt  ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ ВЛИЛ
СЯ в Кр. Армию, а осн. Финл. попк был 
расформирован. 

Jl11r.: Г у J1 е а • •  С. А., Истор•• Леlб-r"р
.111111 "llJIUAC&Ol'O DOJIU. 1 806- 1 906 rr., •· 1 -5, 
спв, 1 906-09. 

ФНИСКАЯ ЦЁРКОВЬ (М а р  и и н -
с х а  я) (ул. ЖеЛJ1бова, 6а) , пам. арх-ры 
1tJ18ССИЦИЗма. Построена в 1 803-05 
(арх. Г. Паульсон) на .,:есте МОJJИТВеН
НОl'О дома АЛI. финнов и шведов, суще
ствовавшего с 1 733; частично перестрое
на в 1 871  (арх. К. Андерсон) и в iсон. 
19 в. (арх. Л. И. Бенуа ) .  Прямоуг. в пла

не здание завершено небольшим купо
лом на высо1<ом барабане; прорезанный 
OIUl8Мll гл. фасад де1<орирован 4-копон
вым портиком тосuнс1<ого ордера с тре
уг. фронтоном, боковые - пилястра
ми. Внутри эдакие попностью пере
строено в 1920-е гr. В 1990 часть по
мещений возвращена фин. религ. 
об�µине. 
ФИНСКИЙ ЭАЛЙВ. в воет. части 
Балт. М. Пл. OL 30 ТЫС. КМ2• Дл. 390 КМ, 
mир. у входа 70 км, наибопЬDJаJ1 -
1 20 км (на меридиане о. Мощный) .  Воет. 
часть залива, куда впадает р. Нева, наз. 
Ннской zубой. На З. сливается с от
крытыми водами Балт. м. Сев. берег 
сильно изрезан, скалистый, с многочисл. 
о-аами (в т. ч. шхерами) . Самые кр. 
о-ва: Коrлин, Мощный, Б. Тютерс и 
М. Тютерс, Соммерс, Гогланд и др. 

Финска• (Марнннскаа) церковь. 

Воет. и юж. берега преим. низкие, сло
женные из м.гких пород; к ним мес
тами подступают коренные породы 
Балт.-Ладожского уступа, образующе
го высокий крутой обрыв (глинт) . Мно
го баров, отмелей, банок. Глубина Ф. э. 
заметно уменьшается по направлению 
с 3. на В.; ер. глубина ок. 40 м, в отд. впа
динах глубина достигает 100 м. Ср. тем
пература воды на поверхности зимой 
окопо 0° С, в авг. от 1 5° С у входа до 
17° С и выше в Невской губе; у дна 2-
30 С. Ледяной покров устанавливается 
у берегов в кон. ноября; вскрытие на-

Фмм•ндскиА аокза.11 и панорама п.nощади Ленина. 
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чикается в кон. апре.11я на 3. и заканчи
вается в шхерах в 1 -й поп. мая. Солё
ность воды на поверхности 3-6° /оо (в 
вершине залива 2°/оо и меньше) . Силь
ные юго-зап. ветры вызывают ншюдне
НWI в Л. В Ф. з. расположены кр. порты 
СССР (Л" Таллинн, Выборг) и ФиНЛJ1н
дии (Хельсинки, Котка) . 

К нач. 1 -го тыс. к. э. на берегах воет. 
части Ф. э. жили угро-финские племена 
(на С. - карелы, на Ю. - водь и ижо
ра, отсюда др.-рус. назв. края - Ижор
ская эемлJ1 ) .  В 8-9 вв. на юж. побе
режье Ф. з. стали селиться славJ1не, 
в 12 в. оно вошло в состав Водской пя
тины Новгородской феодальной респуб
лики. В кон. 12- 1 3  вв. сев. берег Ф. э. 
стал объектом шведской, в ЮJltНЫЙ -
нем. экспансии. Зимой 1240-41 рыца
ри Тевтонского ордена захватили нов
городский погост Копорье и построили 
на его месте крепость. В 1241 новго
родцы изгнали захватчиков и в кон. 13 в. 
возвели кам. крепость Копорье. В кон. 
15 в. побережье воет. части Ф. з. вошло 
в состав Рус. централиэов. гос-ва, а в 
нач. 1 7  в. было захвачено шведами. В 
ходе �верной войны 1700-21 рус. вой
ска в 1 703 ВЭJIЛИ Копорье и вскоре осво
бодили всю Ижорскую эемто (Ингер
манландию) . В 1710  шведы были изгна
ны с Кilрельского перешейка. Зимой 
1703-04 в воет. части Ф. э. к Ю. от 
о. Котлин был заложен форт Кроншлur, 
попоживший начало КронштаiJ-rской 
крепости. С нач. 18 в. в Стрельне, Петер
rофе (ныне Петродворец) ,  Ораниен
бауме (ныне Ломоносов) сооружены 
дворцово-парковые комплексы, по со
седству с ними возникли многочисл. 
слободы и сёла, на сев. берегу Ф. з. в 
1 721 -23 построен Сестрорецкий э-д, 
попоживший начало г. Сестрорецк. Во 
2-й поп. 19 в. вдопь сев. и юж. берегов 
Ф. з. построены линии .ж. д., возникли 
многочисл. дачные посёлки. В воет. ча
сти Ф. э. сооружён Морской канал. 
В канун 1 -й мир. войны для обороны 
зап. мор. подступов к П. и Кронштадту 
на юж. берегу Ф. э. построены форты 
•КрасНШ1 Горка» и •Серая ЛошаiJы, 
на сев. берегу - форт Ино и батареJ1 
«Пумопа•. В дек. 19 17  сев. берег Ф. э. 
(до р. Сестра) отошёл к ФиНЛJlндни. 
В результате сов.-финл. войны сев. по
бережье Ф. з. вошло в состав СССР. 
В нач. Вел. Отеч. войны на обоих бере
гах Ф. э. шли ожесточённые бои: в сент. 
1941  наступление финл. войск на сев. 
берегу останомено на рубеже р. Сестра, 
на юж. берегу сов. войска удерJ1tИВВЛи 
Ораниенбаумский 11.lliЩдарм. В ходе 
Красносельско-Ропшинской операции 
1944 сов. войска освободили юж. берег 
Ф. э" в ходе Выборzской операции 
1944 - сев. берег. В 40-х гг. начаты 
реставрац. работы в разрушенных гит
леровцами дворцово-парковых ансамб
ЛJIХ юж. берега (в осн. завершены к нач. 
80-х гг.) .  В 1967 на берегу Копорской 
губы Ф. з. началось стр-во Ленинград
ской АЭС, в 1 973 пос. энергетиков и 
строителей преобразован в г. Сосновый 
Бор. Сев. побережье Ф. з. развивается 
как ЛенинградсКШI КУfЮТТfНШI зонtJ. 
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В нач. 70-х гг. началась комплексная 
застройка выходящей к Ф. з. зап. части 
Васильевского острова, формируетси 
мор. фасад Л. В воет. части Ф. з. 
(по линии Лисий Нос - о. KoтJDtн -
г. Ломоносов) в 1979 начато стр-во 
комплекса сооружений по защите 
Л. от наводнений (см. Защитные 
сооруженШ1) . 
ФитингоФл ДОМ (ул. Дзержинско
го, 2), пам. арх-ры классицизма. Постро
ен в 1788-90 (арх. Дж. Кваренги) 
дли преэ. Мед. коллегии И. Ф. Фитин
гофа. 4-этажное здание с 1 О-колон
ным портиком играет важную роль в сис
теме ансамблей центр. площадей; его 
композиц.-ритмич. строй продолжают 
Главного штаба здание и Лобанова
Ростовского дом. Сохранилась отделка 
вестибюли кон. 18 в. В 1804 Ф. д. пере
строен внутри дли Губ. присутств. мест 
(арх. А. А. Михайлов 1-й). В кон. 19-
нач. 20 вв. в Ф. д. размещалось градо
начальство. С 7 дек. 1917 по 10 марта 
1918 эдесь находилась Всерос. чреэвы
чайнаи комиссии (ВЧК) по борьбе с 
контррев-цией и саботажем, к-рую воз
главлил Ф. Э. Дзержинский (мем. дос
ка). Ныне в здании Мем. кабинет-музей 
Ф. Э. Дзержинского. 
ФОЛЬГОПРОкА ТНЬIЙ злвОд, см. в 
ст. •Красный выборжец•. 
ФОМНН Иван Александрович (1872-
1936), архитектор, историк арх-ры. 
Училси в петерб. АХ (1894-97, 1905-
09) у Л. Н. Бенуа, акад. с 1915; препо
давал там же и в Политехн. ин-те. С нач. 
1900-х гг. выступал активным пропаган
дистом арх-ры рус. классицизма, участ
вовал в издании «Истории русского 
искусс'ПllU (под ред. И. Э. Грабари), 
в 1911 организовал в П. «Ист. выстав
ку архитектуры•. Один из создателей 
стили неоклассицизма в рус. арх-ре -
Половцова да�Ш, Абамелек-Лазарева 
дома. В 1910-х гг. разрабатывал градо
строит. проекты: застройки о. Голодай 
(«Новый Петербург•, 1911-12, при 
участии Ф. И. Лидвали), Тучкова 
буина (1913). После Окт. рев-ции при
нил активное участие в работе сов. стро
ит. и худ. орг-ций, возглавил архит. мас
терскую Совета по урегуJDtрованию пла
на П. (с 1919), в 1920-23 выполнил 
планировку и озеленение Марсова по
ля, участвовал в архит. конкурсах (про
ект Дворца Труда Нарвского р-на и др.). 
С 1929 в Москве. На доме, где жил Ф. 
(Сьеэдовскаи линии В. О., 29), - мем. 
доска. 

Лur.: М и н к у с  М., П е к а р е в а  Н., И. А. Фо· 
мин. М., 1 953; Д ж а и д и е р и  М. И., Фомин. М .• 
1 954. 

ФОаАРНЫЙ ПЕРЕУЛОК, между наб. 
р. Мойки и кан. Грибоедова. Проло
жен в 1730-х гг. Совр. назв. с 1-й пол. 
19 в. от фонарных мастерских, находив
шихся в этом р-не. В 1870-71 построе
ны бани М. С. Воронина (д. 1/82, арх. 
П. Ю. Сюзор), в 1900-01 - здание 
«Об-ва помощи ученикам и препода
вателям. (д. 4/9, арх. В. В. Шауб), в 
1911 - доходный дом В. Н. Лихачёва 
(д. 1 8, арх. К. Н. Рошефор). 

с Набережнаи реки Фонтанки•. Гравюра начала 1 9  в. 

ФОНТАНКА (до 1712-14 Б е з ы 
м и н н ы й  е р и к), река, протока в 
дельте Невы, пересекающая центр. 
часть города. Дл. 6,7 км, шир. до 70 м, 
наиб. глуб. 3,5 м. Вытекает из Невы сле
ва, у Летнего сада, и впадает в Б. Неву 
к С. от Гутуевского о-ва. Ср. расход во
ды в истоке 34 м3 /с, ниже ответвле
нии р. Мойка 24 м3 /с, между Крюковым 
кан. и кан. Грибоедова 22 м3 /с. Назв. 
Ф. получила в свизи с устройством фон
танов Летнего сада. До сер. 18 в. была 
юж. границей города. Берега застраи
вались усадьбами, первой из них стал 
Летний сад с Летним дворцом Петра 1. 
В 1780-89 по проекту арх. А. В. К.асо
ва сооружены гранитные набережные, 
спуски и подъезды к реке. В те же годы 
русло реки было спрямлено. Через Ф. 
сооружены мосты: Прачечный, у исто
ка на наб. Кутузова; мост Пестели (быв. 
Пантелеймоновский), у Летнего сада, 
на ул. Пестели; мост БеJDtнского (быв. 
Симеоновский), у здании Гос. цирка; 
Аничков мост, на Невском просп.; мост 
Ломоносова, на одноим. улице; Семёнов
ский мост, на ул. Дзержинского; Обу
ховский мост, на Московском просп.; 
Измайловский мост, на просп. Майо
рова; Египетский (быв. Покровский) 
мост, на Лермонтовском просп.; Сrаро
Калинкин мост, на продолжении просп. 
Газа. Лев. берег ниже Аничкова моста 
застраивалси во 2-й пол. 19 в. Здесь раз
мещалось Училище правоведенШ1 (д. 6) . 
Напротив Летнего сада находилась 
Партикулярная верфь, здесь в кон. 
18 в. были устроены склады Дl\И соли 
и вина, и место получило наэв. Соля
ной городок. От комплекса Партикуляр
ной верфи сохранилась быв. Пантелей
мона святого церковь. С набережной у 
моста Пестели хорошо виден Инже
нерный замок. На лев. берегу Ф. рас
положены быв. Шереметевский дворец 
(д. 34) - «Фонтанный дом•, здание 
быв. Екатерининского ин-та (д. 36; 
1804-07, арх. Дж. Кваренги), на пере
сечении Ф. и Невского просп. - Бем
се.11ЬСких-Белозерских дворец (д. 42), 
на участке д. 114 - быв. Измайлов
ский сад (сад «Буфф•), д. 118 - быв. 
усадьба Г. Р. Державина. На прав. бе
регу Ф. - ансамбль Ломоносова пло-

щади с быв. зданием Мин-ва внутр. дел 
(д. 57; 1 830-е гг.; арх. К. И. Росси), зда
ние Большого драматического театра 
им. М. Горького (д. 65). В д. 1 85 в 
1817-20 жил А. С. Пушкин, в 1849 -
арх. Росси. Между Ф. и Мойкой, за Крю
ковым кан., в 18-19 вв. простиралась 
окраиннаи часть П., носившаи назв. 
Коломна. 

Лur.: Ленинград. Путеводитель, 2 изд" Л" 1 988, 
с.  159-7 1 .  
ФOPlll Ольга Дмитриевна (урожд. 
К о м а р о в а) (1873-1961), писатель
ница. Впервые приехала в П. в 1895, 
училась живописи в домашней мастер
ской П. П. Чистикова. В 1910-18 жила 
в Царском Селе (ныне г. Пушкин), пре
подавала рисование и лепку в частной 
школе, сотрудничала в петерб. ж. «Рус. 
мысль., «Современник• и др., принима
ла участие в альм. •Скифы•. С 1923 по
стоинно жила в П. (Л.) и его окрест
ностях (пос. Тирлево, г. Пушкин). Здесь 
были написаны все ист. романы Ф.: «Оде
ты камнем• (1924-25), «Современ
ники•, «Горичий цех• (о Рев-ции 1905-
07; оба 1926), «Сумасшедший корабль• 
(1931), «Ворон• (под назв. «Символис
ты•; посв. культурной жизни П. пред
рев. деситилетии, 1933), трилогии «Ра
дищев• ( 1932-39), «Михайловский за
мок" (1946), «Первенцы свободы• 
(1950-53). Тема П., «бессмертного 
города•, занимающаи в творчестве Ф. 
значит. место, воплощена в сложном 
сопоставлении и противопоставлении 
символов-образов мертвящей абсолюти
стской государственности (бастионы 
Петропавловской крепости и Зимний 
дворец в романе «Одеты камнем•, Ми
хайловский замок в одноим. романе) 
и высокого творчества, «рев-ции духа• 
(Казанский собор в романе «Михай
ловский замок•, «Дом искусств• в рома
не «Сумасшедший корабль.). Умерла 
в пос. Тирлево Ленингр. обл. Похоро
нена на Казанском кладб. (г. Пушкин). 
В Л. на доме, где в 1954-61 жила и 
работала Ф. (ул. Куйбышева, 3), - мем. 
доска. Именем Ф. в 1970 названа но
ваи yJDtцa - ул. Ольги Форш (в р-не 
массового жил. стр-ва севернее Мурин
ского ручьи). 

Лur .: О. Форm в аоспоминанuх современников, 
Л., 1 974; С л о н и  м с  к н А: М., •ЗАесь •ивет н рабо-
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тает Ольга Форш .. . •, • ero ан.: Эаатра. Про:м. Вое� 
помвнаии-. Л., 1 987. 

Ф6Флнов Константин Михайлович 
( 1 862- 1 9 1 1 ) ,  поэт. Род. в П. Обучался 
в частных пансионах. С 1 8 8 1  печатал 
стихи в петерб. газетах и журналах. 
В П. выП111и его сб-ки «Сrихотворения• 
( 1 887 и 1 889) , «Тени и тайны• ( 1 892) , 
•Иллюзии• ( 1 900) и др. Атмосфера П. 
воспринимается Ф. через призму рома
нов Ф. М. Достоевского. Сrихотворе
ние Ф. «Сrолица бредила в чаду своей 
тоски• - импрессионистич. зарисовку 
П. - высоко ценили его младшие лит. 
современники. С 1 890 JКИЛ в Гатчине 
(в 1 904-05 - в Новгороде и в Сrа
рой Руссе ) ,  умер в П. Похоронен на 
Новодевичьем кладб. В Гатчине место, 
где стоял дом, в к-ром в 1 890- 1 906 
JКИЛ Ф. (ул. Достоевского, 1 1 ) ,  отмече
но мем. доской. 

ФВВЕЛЕВСКИЕ КУРСЫ, уч. заведе
ние, готовившее воспитательниц ДЛJ1 се
мей и дет. садов по системе нем. педа
гога Ф. Фребеля ( 1 782- 1 852) . Первые 
Ф. к. (годичные) были открыты в 1 872 
петерб. Фребелевским об-вом (осн. в 
1 87 1 ) .  На курсы принимались лица, 

окончившие ер. уч. заведения или имев
шие звание домашних наставниц и учи
тельниц. Обучение было платным. В 
1 878 срок обучения увеличен до 2 лет 
(в течение 1 -го года - практич. подго
товка, 2-го - теоретическая) . С 1 907 
курсы стали 3-годичными и готовили 
также учителей нач. школы и млад
ших классов ер. уч. заведений. При Ф. к. 
(Греческий просп., 1 3 )  ДЛJ1 пед. практи
ки были открыты 4-летнее нач. уч-ще 
и дет. сад. После Окт. рев-ции Ф. к. 
реорганизованы в Ин-т дошкольного 
образования. 

Лит.: Педаrоrпеские курсы при СПб. ФJ)ебе
левском общестое, СПБ, 1 909. 

ФРОООВ Владимир Александрович 
( 1 87 4- 1 942) , художник-мозаичист. 
Учился у отца - - мозаичиста А. R Фро
лова ( 1 830- 1 909) , одного из создате
лей мозаичного убранства Исаакиевско
го собора, и у брата - А. А. Фролова 
( 1 86 1 -97) ,  впервые после М. В. Ло
моносова основавшего мастерскую де
кор. мозаики ( 1 890; в 1 898- 1 9 1 7  ею 
руководил Ф.) .  В 1 929-42 возглавлял 
мастерскую мозаики АХ (с 1 934 проф.) .  
Осн. работы: убранство Воскресения 

Река Фоитан1'а ниже моста Белинского. 
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Христова хра.мо (по эскизам В. М. Вас
нецова) ,  гербы и надписи на здании ап
теки А. В. Пеля ( 1 9 1 0, 7-я линия В. О., 
1 6- 1 8) ,  панно надгробного пам. А. И. 
Куинджи в Некрополе мастеров иск-в 
(эскиз R К. Рёриха, 1 9 1 3) - в Л.; фриз 
Траурного зала Мавзолея В. И. Лени
на ( 1 929- 30) , мозаики метрополите
на (по эскизам А. А. Дейнеки, В. Ф. Бор
дичеико, Б. В. Покровского) - в Моск
ве:; реставрация мозаик Софийского 
собора в Новгороде ( 1 898- 1 900) , «Пол
тавской баталии• Ломоносова (установ
лена в здании АН в Л., 1924-3 1 ) ,  мо
заик собора Михайловского мои. (сня
тие и реставрация, 1 934-35) и Софий
ского собора - в Киеве ( 1 936-40) . 
Автор ряда статей по истории, теории 
и реставрации мозаик. Умер от голода 
в блокадном Л. , 
ФРОIП'ОООЙ ДЖАЗ-АНСАМВЛЬ, 
эстрадный ансамбль ленинrр. Дома 
Красной Армии, существовавший в 
1 941 -45. Создан К. И. Шульженко и 
В. Ф. Коралли. Ансамбль выступал в 
действующих частях Ленинrр. фр., в бло
кадном Л. (все участники ансамбля 
награждены в 1 942 медалью «За оборону 
Ленинграда• ) ,  с кон. 1 943 гастролировал 
по стране. Центр. роль в ансамбле при
надлеJКаJJа Шульженко. Наряду с отд. 
номерами репертуар ансамбля вклю
чал театрализов. программу «Город
rерой• ( 1 943, лит. тексты М. А. Свет
лова, В. М. Гусева, муз. А. Ф. Лепина, 
Ю. С Милютина, В. П. Соловьёва
Седого М. Е. Табачникова и др., 
реж. М. М. Яншии, дирижёр А. В. Се
мёнов) . 
фрУJОЕ Михаил Васильевич ( 1 885-
1 925) , парт., гос. и воен. деятель, воен. 
теоретик. Чл. Коммунистич. партии 
с 1 904. Учился в Петерб. политехн. 
ин-те ( 1904 ) .  Рев. деятельность начал 
в П. Активный участник Рев-ции 1 905-
07, Февр. и Окт. рев-ций. В Гражд. 
войну на парт., сов. и воен. работе, ко
манд. армией и группой армий (на 
Воет. фр. ) ,  Воет" Туркестанским и Юж. 
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франтами. После войны команд. вой
сками Украины и Крыма, зам. нарком
военмора и пред. РВС СССР, с инв. 
1 925 наркомвоенмор и пред. РВС СССР. 
Неоднократно бывал в Л. Чл. ЦК 
РКП (б) с 1 921 ,  канд. в чл. ПО11ИТ
бюро ЦК с 1 924. Чл. ВЦИК, През. ЦИ К 
СССР. Именем Ф. названы улица ( 1 955) , 
р-н, стаtЩИи метра. Его ими 11рисвоено 
Высш. воен.-мор. уч-щу ( 1 926) , з-ду 
(быв. «Красный Арсенал- ) и др. В 
зале Высш. воен.-мор. уч-ща им. Ф. 
(наб. Лейтенанта Шмидта, 1 7 ) ,  - мем. 
доска. 

Лur.: А р х  а и r е л ь  с 1. и А В. В., Фрунзе, М., 
1 970; С и р о т  и н  с •  и А С. А., Путь Арсеннк, 
М., 1 980: О М.  Фрунзе. Восnоминани•. очерки, 
статьи со•ременин1.ов, М., 1 985. 

«ФрУJDЕНСКАЯ•, станции метра Мос
КО8Ско-Летроградской .lluнии. Открыта 
29 апр. 1 96 1 .  Наземный вестибюль (арх. 
А. С Гёцкин, В. П. Шувалова) - на 
Московском просп. Перранный зап (арх. 
Б. R Журавпёв) облицован мраморам. 
На торцовой стене барельеф с изобра
жением М. В. Фрунзе (скуль11. В. И. 
Сычёв) .  
ФРУIDЕНСКИЙ Рлй6н, адм.-терр. 
единица в Л. (райис11олком - на Праж
ской ул., 46) .  Назван в честь М. В. Фрун
зе. Образован в 1 936, в совр. границах 
с 1 978 (см. Районирование) .  Терр. пра
стираетси от Обводного кан. до юж. 
границы горада, на 3. и В. ограничена 
линиими жел. дораг (см. схему ) .  Терр. 
Ф. р. пересекает р. Вопковка. Пл. р-на 
3580 га, в т. ч. зелёных насаждений 
1 3 1 0  га. Нас. 43 1 ,3 тыс. чел. ( 1 990) . 

Осн. магистрали: проспекты Лиговский, 
Славы, улицы Бе.лградскаи, Будапеmт
скаи, Бухарестскаи, Пражскаи, Софий
скаи, Салова. До 1 9 1 7  в черту горада 
входила только сев. часть совр. Ф. р. 
(см. Городс1UU1 территория) ,  в южной 
находились пригорадн.ые селении. В 
1 9 1 7  часть терр. будущего Ф. р. входила 
в 1 -й Горадской р-н. В нач. Вел. Оrеч. 
войны из труД11ЩКхси Моск. р-на, в 
к-рый входила тогда часть совр. Ф. р" 
была сформиравана Фрунзенскаи див. 
нар. ополчении. 

В 1 990 в р-не 30 прам. пр-тий (з-ды 
«Ленводприбор., «Госметр•, «Леирем
час•, карбюраторио-арматуриый, элек
тротехи" Метаплофурнитуриое объеди
нение, текст. ф-«а им. П. Анисимова, 
домостраит. комб-т, о6ьединения «Со
юз., сКартонаJКНИк•) .  47 общеобразо
ват. шкО11, 10 ПТУ, 3 техникума, 98 до
ШКОllЫIЫХ учреждений, 4 б-цы, 16 поли
клиник. Население района обслуживают 
1 1 2 прад. и пром. маг., 285 пр-тий об
ществ. питания. Среди культ.-просвет. 
учреждений - 12 массовых б-к, 1 2  к/т, 
6 ДК и клубов. 

Общая пО11езная пл. жил. фонда 
7222,9 тыс. м2• До Окт. рев-ции сев. 
часть совр. Ф. р. была неблагоустроен
ной рабочей окраиной горада. В сов. 
время �ь велось жил. стр-во и рабо
ты по бпагоустрайству. С 60-х гг. ве
дётся большое жил. стр-во на Ю. р-на 
в Купчино. 

На терр. Ф. р. расположен ряд пам. 
истории и культуры ( Волковское . пра
восл. ктiдб. с некраполем Литерато� 

ФРУНЗЕНСКИЙ 
РАЙОН 

s• 

1 Памятник жертвам 9 Ан· 
оаря 1905 rода 

2 Heкponon" Литераторски е 
мостнм 

3 Выставочный эал Музея 
rородсной снуnьnтуры 
(Вос нресенсная 

. u.ерновь) 

4 Нмнотеатр "Мечта" 
5 Нмнотеатр "Фанеn·· 
6 Ни.нотеатр . ,Сnава" 
7 Нмнотеатр .. Ч айна·· 
8 Гостмнмца " ЮжнаА'0 
9 Универмаг " Нуnчинсний" 

1 0  Дом нуnьтуры же.nеэнодо-
рожнннов 

ские мостки, Воскресенская ц. Валков
ского кладб" Кладб. памяти жертв 
9 Января) . 

Лur.: Д а р • в с " • 1 А. В., ФрувэевсlUd pall
oн, а ero ан.: Геоrрафва Ле111111J'Р8Д8, Л., 1 982; 
Л в с о а с к в 11 В. Г" Леuвrра,ц. Paloвw воао· 
строек, Л., 1 983; Паматuка аСУОрп в ку,..туры 
Лепвrра.u, состоа-е DOA rосуАарстаеивоl охра· 
воl, Л., 1 985. 

Ф1И3ИОПУЛЬМОНОЛОГНЧВСКИЙ 
ИНС1И'fУТ н.-и. Мин3,1Q)Зва РСФСР 
(Лиговский просп" 2-4) , созд. в 1 983 на 
базе ЮtИ туберкулёза (осн. в 1923) 
и ЮtИ хирургич. туберкулёза (осн. 
в 1 930) . Во время Вел. Отеч. войны 
на базе ин-тов развёрнуты кр. эвако
госпитали, действовали курсы усовер
шенствования врачей. В условиях бло
кады учёные ин-тов npaдOJIJlt&llИ науч. 
исследования. Ф. и. разрабатывает проб
лемы эпидемиологии, профилактики, 
диагностики туберкулёза, лечения и 
реабилитации больных; неспецифич. 
заболеваний лёгких и др. В составе 
ин-та 11.11Иники лёгочного и виелёгочно
го туберкулёза (Лиговский просп., 2-4, 
и Политехническая ул" 32) , клиника 
дет. внелёгочного туберкулёза (ул. 
Шверника, 1 2 ) .  
ФЭКС, Ф-ка эксцентрического актёра, 
творч. мастерская, организованная в 
1 921  в П. реJК. Г. М. Козинцевым и 
Л. 3. Траубергом. Занятия мастерством 
актёра, ориентираваJUtые на поиски 
иркой nпастич. выразительности, сочета
лись с постановкой спектаклей: «Же
нитьба• (по R В. Гоголю) , агитобозре
ние « Внешторг на Эйфелевой башне•. 
В манифесте «Эксцентризм• ( l  922, 
статьи Козинцева, Трауберга, С И. Ют
кевича, Г. Крыжицкого) эстетич. пра
грамма Ф. конкретизиравалась в ло
зунгах агиттеатра, «низких• жанров 
(цирк, мюзик-хопл, кино, паtrrомима, 
эстрада) ,  была близка идеям и практике 
«пев. франта•, находись в прямой сви
зи с творч. исканиями В. Э. Мейерхоль
да, В. В. Маяковского, С М. Эйзенштей
на. В 1 924 Козинцев и Трауберr вместе 
с неск. учениками перешли на « Севзап
кино• (ныне «Ленфильм•) ,  где поста
вили эксцентрич. агиткомедию-шарж 
«Похождения Октябрины•. Далее Ф" 
пополнившись талантливой молодёжью 
( С  А. Герасимов, Е. А. Кузьмина, 
С 3. МагарИNJ, Я. Б. Жеймо, А. Я. Кап
лер, О. П. Жаков, П. С Соболевский 
и др.) ,  стала работать как мастерскаи 
внутри лениlП'р. киностудии. С группой 
постоянно работали оператор А. R 
Москвин и худ. Е. Е. Еней. Для филь
мов Ф. (•Шин� по Гоголю, 1 926; 
сС В. Д.., 1 927; « Новый Вавилон., 1 929) 
были характерны стилевая цельность, 
высокая изобразит. культура, сочетаю
щая психологич. убедительность порт
рета с обобщёкной социальной ха
рактеристикой. Школа Ф. внесла зна
чит. вклад и в формирование ак
тёрского иск-ва сов. кино. Как само
стоятельная мастерская Ф. существовала 
ДО 1 926. 

Лuт.: W a J1 o a c  к а  1 В., О роам111111 • &113ИВ 
•Ф.tксоР, • ero кв.: За сорок пет, М .• 1 965; Ф3а� 
cw. • к.в.: Истор•• c08e'l'Caoro к.11.во, т. 1, 1 9 1 7 - 1 9 3 1 ,  
М., 1 969; К о s в н ц е а Г. ,  Г..yбoull экран, М" 
1971 .  



ХАЛтУРИН Сrепан Николаевич 
( 1 856-82) , рабочий-революционер, сто
rurр-краснодеревщик. В сент. 1 875 посе
лился в П., сблизился с рев. народни
ками, с марта 1 876 работал на Алек
сандровском механич. з-де, вёл рев. про
nагандУ среди рабочих, возглавлял не
легальную б-ку, участвовал в орг-ции 
Казанской демонстрации 1 876. С окт. 
1 877 на нелегальном положении, рабо
тал на Сампсоньевском вагоностроит. 
з-де, один из рук. полит. демонстрации 
на Смоленском кладб. 9 дек. 1 877, на 
похоронах жертв взрыва на патронном 
з-де. Х. - один из создателей •С.евер
жпо союза русских рабочих•, автор 
его программы, организатор стачек на 
ф-ке Шау и Новой бумагопрядильне 
( 1 879) . В кон. 1 879 прИМЮl)'л к народо
вольцам, по их заданию под именем 
С. Батышхова поступил столяром в Зим
ний дворец. 5 февр. 1 880 совершил по
кушение на имп. Александра 11 (см. 
ВзрьиJ • Зимнем дюрце) .  С 1 88 1  чл. 
ИспОJDIИТ. к-та •Народной •ОJШ•, пове
шен в Одессе под фам. Сrепанов за 
участие в покушении на воен. прокуро
ра В. С. Сrрельникова. Именем Х. в 1 9 1 8  
названа улица (см. Халrурина у.тща) . 
Имя Х. носит деревообрабатывающий 
з-д ( Тележная ул., 37) . 

Jluт.: П о '"  е 8 о jj Ю. 3" С. Хuтуркн, М., 1 979. 
ХАЛ'I'УРИНА УЛИЦА (до 1 9 1 8  Б о л ь 
ш а я, Б. Н е  м е ц к а я, Б. М и л л и -
о и и а я, М и л л и  о и и а я у л. ) ,  меж
цу Лебяжьим кан. и Дворцовой пл. На-

С�рА11011Ска1 набереана1. 

звана в честь С Н. Ха.лrурина. Воз
никла в 17 1 1 в связи со стр-вом Зим
него дюРЦfl. В 1 -й поп. 18 в. в этом р-не 
находилась Немецкая слобода (отсюда 
одно из прежних назв.) ;  со 2-й поп. 
1 8  в. в совр. границах. В 1 720-30 по
строен Бар11-rинскоzо дом, в 1 732 -

• Вwд Мраморного Д80рца а Петербурге со стороны БопьшоА М11JU1конноА уццw•. Гра•11ра Т. Молтоu по 
рксунку Д.. Хвриа. 1 790. 

Гл. аптека (д. 4, арх. Д. Трезини, в 
1 789-96 перестроен арх. Дж. Каарен
ги),  в 1 768-85 - Мраморный д.арец 
(д. 5/ 1 ) ,  в 1 780-88 - служебный кор
пус Мраморного дворца (д. 5, арх. 
П. Е. Егоров, в 1 844-47 перестроен, 
арх. А. П. БрЮ11Лов, скульп. П. К. Клодт) . 
В 1 784-87 (по др. данным - в 1770-е 
гг.) сооружён д. 1 для И. И. &чкоzо 
(арх. Ж. Б. Валпен-Деламот, в 1 830-х гг. 
надстроен арх. В. П. Сrасовым) ,  в 1784-
88 - дом Салтыкова (д. 3, арх. Каа
ренги) ,  ныне Ин-т культуры им. Н. К. 
Крупской. В 1 8 18  с Марсова поля в на
чало Х. у. переиесён пам. А. В. Суворо
ву, в память к-рого эдесь названа пло
щадь. В 1 839-52 построен Новый Эр
митаж, в 1 843 - д. 38 для штаба Гв. 
корпуса (арх. А. П. БрЮ11Лов) , в сер. 
19 в. - казармы 1 -го батальона лейб-гв. 
Преображенского полха (д. 33, арх. 
А. И. ШтакеНIПИейдер) , в 1 857-61 -
llotJO-Mиxu.йлOtJcкuй д.арец. В кон. 
1 850-х - нач. 60-х гг. сооружён фли
гель шталмейстерского корпуса Ново
Михайловского дворца (д. 1 9, арх. Шта
кеншнейдер) ,  в 1 877-78 - доходный 
дом (д. 23, арх. Р. А. Гедике) ,  в 1 883-
89 - Архив Гос. совета (д. 36, арх. 
М. Е. Месмахер) , ныне Центр. гос. ар
хив Воен.-мор. флота СССР. 

Лtrr.: П р • •  а л  о а В., Улица Хаптурииа, •БА•, 
1 986, Nll 1 .  " 1" � 
химии OIJIИКA rов ИНС111ТУТ 
им. И. В. Гребенщикова АН СССР (ул. 
Одоевского, 24) ,  осн. в 1948 на базе 
лаборатории химии кремния Гос. оптич. 
ин-та. Иссл. по физ.-хим. основам 
получено термостойких неорганич. ма
териалов, синтезу, изучению и приме
нению цеолитсодержащих адсорбен
тов, аналитич. химии силикатов и окси
дов. Деятельность ин-та связана с име
нами Гребенщикова, Н. Н. Качалова, 
Н. А. Торопова, М. М. Шульца и др. На 
зд1tнии старого корпуса ин-та (наб. Ма
карова, 2) - мем. доски в память о Гре
бенщикове и Торопове. Награждён орд. 
'Jруд. Кр. Знамени ( 1 969) . 

Jluт.: Ор.uва Трудомго Краевого Эвамеа 
llllCТllТJТ :uwa сuпат08 -· И. В. Гребе11Щ11-
ко• Лацем" ва,а СССР, Л., 1977 (проспект 
ВДНХ). 
ХНМИКQ-ФА РМАЦЕ ВпiЧЕСКНЙ 
ИНС1111'УТ (ул. Профессора Попо
ва, 14) , осн. в 1 919. В ин-те ( 1 990) : 
ф-ты - хим.-техноn. (готовит работни
ков по специальности хим. техноnоrия 
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биологически активных 
-
соединений) ,  

фармацевтич" повЬIПlения квалифика
ции руководящих работников и специа
листов мед. пром-сти; вечернее и заочное 
отделения, 26 кафедр, аспирантура. За 
время существования ин-т подготовил 
ок. 14 тыс. специалистов. Деятельность 
ин-та связана с именами А. С. Гинсберга, 
Ю. С. Залкинда, П. R Кашкина, В. Л. 
Комарова, Б. А. Митропольского, Л. А. 
Орбели. 

Лur .: Е л  и и о • Н П., 60 лет Ленинградско
му химико-1»армацеатическому институту, •Фарма
ция•, 1 979, т. 28, No 6. 

ХИРУРГИчЕСКОГО ТУБЕРКУ .dЗА 
инсmтУт, см. Фrизиопульмонолоzи
ческий институт. 
ХИТРОв6 ДQМ, см. Гаzарино� дом. 
ХЛЕБОПЮДУК10В КОМБИНАТ им. 
С. М. Кирова (просп. Обуховской Обо
роны, 45) ,  вырабатывает сортовую пше
ничную муку и полнорациониые грану
лированные комбикорма. Построен в 
1933-39 (июк. Б. Я. ДризДен, А. Ю. 
Флейшмахер, арх. Л. Б. Райкин) на мес
те хлебных и сенных лабазов купца Рож
кова. В 1 94 1 - 45 осн. часть работников 
сражалась на фронтах. Выработка про
дукции на комб-те не прекращалась до 
9 янв. 1 942, когда закончились запасы 
вначале пшеницы (28 авг. 1 94 1 ) ,  затем 
рж.и, овса, сои, фураж.ных культур, хлоп
кового .жмыха. В мае 1 943 одна секция 
из четырёх стала вырабатывать муку 
из зерна, поступавшего с окт. 1 942 
через Ладожское оз. на элеватор комб-та. 
В кон. 1 943 демонтировано и отправ
лено в Москву осн. оборудование пер
вой секции (на базе его создан Моск. 
мелькомб-т № 3) . В послевоен. годы 
произ-во механизировано и автоматизи
ровано, построен причал ДЛА приёма 
зерна с воды. Мельница комб-та крупней
шая в стране. Награж.дён орд. Ленина 
( 1 945) . 
ХООПИН Виталий Григорьевич ( 1 890-
1 950) , радиохимик, акад. АН СССР 
( 1 939) , засл. деят. науки и техники 
РСФСР ( 1940 ) ,  Герой Соц. Труда 
( 1 949) . Окончил Гёттингенский ( 1 9 1 1 )  
и Петерб. ( 1 9 12)  ун-ты. Проводил прак
тич. занятия в Петерб. клинич. ин-те 
( 1 9 1 1 - 1 3) .  Работал в Петрогр. центр. 
гор. лаборатории ( 19 1 4- 15) , в Радиоло
гич. ( 1 9 15-2 1 )  и Радиевой ( 1 92 1 -22) 
лабораториях АН, в Техно-пед. ин-те 
( 1 92 1 -22, проф.) ,  Радиевом ин-те АН 
СССР ( 1 922-50, с 1939 дир. ) ,  носящем 
имя Х., Петрогр. (Ленингр.) ун-те 
( 1 9 1 7-37 и 1 945-49) ; руководил Отде
лением хим. наук и выполнял обязан
ности вице-през. АН СССР ( 1941 -
44) . Чл. Комиссии по изучению естеств. 
производит. сил России ( КЕПС; с 1 9 1 6) ; 
возглавлял газовые отделы КЕПС и 
Геохим. ин-та А Н  СССР, а такж.е рабо
ту Гелиогазразведки ( 1 922-38) ; чл. 
НТС по гелию при Гелиевом к-те ВСНХ 
( 1 924-33) ; чл. К-та по химизации нар. 
х-ва при СНК (позже при Госплане 
СССР, 1 928-34) . Пред. комиссии по 
проблеме урана (с 1940) , пред. Ленингр. 
отделения Всес. хим. об-ва им. Д. И. 
Менделеева (с 1 947) . Основоположник 
сов. радиохимии. Разработал осн. про-

цессы по извлечению радия из .природ
ных руд; руководил созданием первого 
в СССР радиевого з-да; получил ( 1 92 1 ,  
совм. с др.) первые отеч. препараты 
радия; предложил технологию выде
ления плутония из облучённого урана; 
открыл и исследовал радийсодерж.ащие 
воды. В Л. проводятся Всес. Хлопин
ские чтения по радиохимии и химии ред
ких элементов (с 1 970) . За лучшие ра
боты в этой области АН СССР учредила 
премию им. Х. Похоронен в Некрополе 
мастеров иск-в. Именем Х. в 1 972 на
звана новая улица (меж.ду Политехни
ческой и Гж.атской улицами) .  Мем. дос
ки на старом здании Радиевого ин-та 
(ул. Рентгена, 1 )  и на доме, где в 1 946-
50 жил Х. (Лесной просп., 6 1 ) .  

Лит.: Академик В. Г .  Хлопин. Очерки, аосnо
мнианн• современников.. Л., 1 987; У m а к о • в 
н. н., в. r. Хлопин, м., 1 990. 

•ХОnЕРНЬIЙ БУНТ. 1831, стихийное 
нар. выступление в П. во время эпиде
мии холеры. Массовая смертность (осо
бенно среди беднейших слоёв населе
ния) , вызванная нехваткой мед. персо
нала, низким уровнем мед. обслуж.и
вания, отсутствием эффективных мето
дов лечения и произволом полиции (всех 
•подозреваемых• немедленно отправля
ли в спец. каретах в холерные бараки) ,  
породила слухи, будто казённые врачи 
отравляют больных. Жители отказыва
лись доставлять заражённых в больни
цы. 2 1  июня на Сенной пл. (ныне пл. Ми
ра) , где находилась центр. холерная б-ца, 
толпа остановила карету с больными и 
освободила их. 22 июня волнения при
няли ещё больший размах, прибывшая 
полиция была обращена в бегство. Для 
подавления •Х. б.• пр-во прибегло к 
воен. силе: р-н площади оцепили гв. 
полки, батальон Семёновского полка с 
артиллерией очистил площадь (дейст
виями войск ЛИЧНО руководил имп. Ни
колай 1 ) . В последующие дни войска и 
полиция разогнали толпы народа и в др. 
местах П. Со спадом эпидемии волне
ния в П. прекратились. 

•ХОРЕОГРАФНЧЕСКИЕ МИНИА 110-
РЬI•, балетная труппа. Организована в 
1 969 Л. В. Якобсоном. С 1 976 худ. 
рук. А. А. Макаров. Творческие устрем
ления труппы - обогащение пластики 
танца. В репертуаре: одноактные бале
ты •Экзерсис ХХ века• на муз. И. С Ба
ха ( 1 97 1 ) ,  •Блестящий дивертисмент• 
на муз. М. И. Глинки ( 1 973) , •Клоп• на 
муз. Д. Д. Шостаковича ( 1 974) , циклы: 
•Классицизм - романтизм., •Роден., 
•Русские миниатюры•, •Моцартиана•, 
•Хореографические зарисовки•, а такж.е: 
•Время, вперёдt• на муз. Г. И. Свиридо
ва ( 1 976) , •Казнь Сrепана Разина• на 
муз. Шостаковича ( 1 977) , •Последнее 
свидание• Ф. Хидаша ( 1 980) , •Па-де
труа• на муз. Б. Бриттена ( 1 98 1 ) ,  •В 
честь танца. ( 1984) , •Шехеразада• на 
муз. R А. Римского-Корсакова ( 1983 ) ,  
•Прометей• н а  муз. А .  R · Скрябина 
( 1 986) . В труппе ( 1990) : А. Г. Волкова, 
Ю. В. Демаков, Т. А. Павлова, Е. Е. При
ж.имова, А. Ф. Семёнов, А. В. Семенчу
ков, А. И. Шанин, Т. Л. Шанина. 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
им. А. Я. Вагановой (ЛХУ) (ул. Зодчего 
Росси, 2) , осн. в 1 738 как Танц. школа 
(рук. Ж. Б. Ланде) . В 1 779 преобразо
вано в Театр. школу. Преподавателями 
были иностр. танцовщики - Ланде, 
Ф. Хильфердинг, Дж.. Канциани. Первый 
выпуск состоялся в 1 742. В 1 -й четв. 
1 9  в. балетное образование достигло вы
сокого уровня благодаря деятельности 
Ш. Дидло. Среди его учеников - А. И. 
Истомина, Е. А. Телешова, А. П. Глуш
ковский. На рубеже 1 9  и 20 вв. оконча
тельно слож.илась рус. школа хореогра
фии. Впитав рафинированную утончён
ность франц. стиля, освоив виртуоз
ность итал. манеры, рус. танцовщики 
выработали собств. гармоничный стиль. 
Определяющее воздействие на форми
рование этого стиля оказала балетмей
стерско-пед. деятельность М. И. Петипа, 
а также Х. П. Иогаисона, П. А. Гердта, 
R Г. Легата, М. М. Фокина, Е. О. Вазем, 
О. И.  Преображенской и др. Расцвета 
рус. исполнит. иск-во достиrло в творче
стве выпускников уч-ща А. П. Павло
вой, Т. П. Карсавиной, В. Ф. Ниж.ин
ского, О. А. Спесивцевой. До 1 9 1 4  наз. 
Имп. петерб. театр. уч-ще. С 1 9 1 7  уч-ще 
связано с именем А. Я. Ваzажжой (в 
1 957 уч-щу присвоено её имя) .  В сов. 
время стало уч. заведением с програм
мой 7-летиего, а затем и 1 0-летнего обу
чения. Принципиально новым было со
здание в 1 934 нац. отделения (ок. 300 
уч-ся) . С 1 937 наз. Ленингр. хореогра
фич. уч-ще. С 1 961 стало академическим, 
приравнено к высш. уч. заведениям. Еже
годно принимает 70 уч-ся (всего учатся 
св. 500) .  Выпускники ЛХУ работают во 
мн. странах мира. Кр. т-ры и хореогра
фич. коллективы страны возглавляют 
его воспитанники - Ю. R Григорович, 
Д. А. Брянцев, О. М. Виноградов, Б. Я. 
Эйфман. В 1 988, в год 250-летнего юби
лея ЛХУ, учреж.дён Всерос. балетный 
конкурс им. Вагановой. В разное время 
уч-ще окончили: М. Т. Семёнова, Г. С. 
Уланова, R М. Дудинская, Т. М. Вечес
лова, Ф. И. Балабина, А. R Ермолаев, 
О. Г. Иордан, В. М. Чабукиани, К. М. 
Сергеев, Ф. В. Лопухов, В. И. Вайнонен, 
Л. М. Лавровский, Р. В. Захаров, Л. В. 
Якобсон, А. Я. Шелест, О. R Моисеева, 
А. Е. Осипенко, И. А. Колпакова, R В. 
Тимофеева и мн. др. Худ. рук. К. М. Сер
геев ( 1 938-40 и с 1973 ) .  Награждено 
орд. Ленина ( 1 988) , Труд. Кр. Знамени 
( 1 940) . При уч-ще имеется музей ба
лета. 

ЛХУ расположено в быв. Дирекции 
театров здании. 

Лиr.: Ленинrра,цское государственное орденов 
Ленина и Трудового Красного Знамени академиче

ское хореографическое училище им. А. Я.  Ваrано
вой, л" 1 988. 

хоюв6Е УЧНЛИЩЕ им. М. и. Глин
ки (ул. Мастерская, 4 ) ,  одно из старей
ших отеч. муз. уч. заведений. Учрежде
но в 1 858 (ведёт историю от школы, 
готовившей с 1 738 певцов для при
дворной капеллы) .  Непосредств. пред
шественниками уч-ща были классы при 
капелле: инструментальные (с 1 833, 
с перерывами; капельмейстер в 1 837-



39 М. И. Глинка) и регентские (хор
мейстер в 1 848- 6 1  Г. Я. Лопатин) .  Сrа
новлению уч-ща способствовали М. А. 
Балакирев (упр8ВЛJ1ющий капеллой в 
1 883-94) и R А. Римский-Корсаков. 
В уч-ще работали А. С. Аренский, Х. R 
Дроздов, А. К. Лядов и др. Среди вы
пускников - композиторы В. А. Золота
рёв, Н. Д. Леонтович, Я. С. Сrепо
вой и др., дирижёры В. А. Дранишников, 
М. Карпов, хормейстеры А. В. Александ
ров, П. А. Богданов. В 1 9 1 8  преобра
зовано в Хоровую академию со школой 
и техникумом; в 1 923 в уч-ще открЬ1ЛИсь 
жен. классы. С сент. 1 945 уч-ще для 
мальчиков. Здесь преподавали А. В. 
Свешников, В. И. Минин. Среди выпуск
ников послевоен. времени - дирюкёры 
К. А. Симеонов, Д. Г. Китаенко, А. С. 
Дмитриев, композиторы А. Броневицкий, 
Я. И. Дубравин, певцы В. А. Атлантов, 
А. в. Моеооов. В 1991 ок. 250 уч-си. 
ХРАПОВИЦКИЙ МОСТ (в 1 738 офиц. 
назв. .Ж ё л т ы й, на плане 1 798 С и -
н я в и н, позже Г а л е р н ы й или 
К о р а б е  л ь н ы  й, от Галерной верфи) , 
через р. Мойка, соединяет ул. Писаре
ва и наб. Адмиралтейского кан. Назв. с 
кон. 1 8  в. от соседнего особНJ1ка А. В. 
Храповицкого (секр. Екатерины 11) . 
Уже в 1 737 эдесь существовал дер. 
многопролётный балочный мост с раз
водными пролётами (эаменён в 1 935) . 
Совр. мост построен в 1 965-67 (инж.. 
Е. А. Боmунова, арх. Л. А. Носков) . 
Пролётное строение иэ преднапряжённо
го железобетона, балочно-консольной 
системы, опоры облицованы гранитом. 
Дп. мос;rа 43,4 м, шир. 20 м. 
ХРУЩОВ Андрей Фёдорович ( 1 69 1 -
1 740) , капитан флота, член Волынского 
кружка. В нач. 1 700-х rr. учился в 
славяно-латинской школе, в 1 7 1 2  повеле
нием Петра 1 отправлен в Голландию 
ДЛJf. изучения «экипажных и других ад
миралтейских и машинных дел•. По 
возвращении в П. ( 1 720) слуJКИЛ на фло
те, с 1 726 советник «экипажной конто
ры• Адмиралтейского ведомства. В сер. 
1 730-х rr. командирован в Сибирь для 
надзора эа срудокопНЬlми э-дамн•. В кон. 
1 730-х rr. вернулся в П., сблизился с 
А. П. Волынским и вскоре стал одним иэ 
его сконфидентоР, один иэ авторов «Ген. 
проекта о поправлении внутренних гос. 
�. выступал против засилья иностран
цев (гл. обр. остзейских немцев) при 
дворе, эа расширение полит. прав рус. 
дворянства («ШЛJ1хетства•) .  16 апр. 1 740 
арестован по делу Волынского, после 
жестоких пыток приrоворён к смертной 
казни. Обезглавлен 27 июНJI 1 740, по
хоронен вместе с Волынским и П. М. 
Еропкиным в ограде С4мпсониегскоzо 
собора. На могиле пам. ( 1 885, 
арх. М. А. Шурупов, скульп. А. М. Опе
кушин),. 
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЗЕТА•, ил
люстрированный двухнед. журнал по 
вопросам иск-ва. Выходил с авг. 1 836 
по 1 84 1 .  Иэд.-ред. R В. Кукольник, с 
1 840 А. R Сrруговщиков. сХ. г.• публи
ковала материалы, освещавшие культур
ную жизнь СТОЛИЦЫ (в т. ч. информиро
вала о работе выставок, музеев, гале-

рей) ,  помещала также очерки о рус. и 
заруб. деятелях иск-ва, статьи по исто
рии иск-ва разл. стран. 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ им. 
В. А. Серова Мин-ва культуры РСФСР 
(Гражданский просп., 88 ) ,  ер. спец. уч. 
заведение. Ведёт историю от « Рисоваль
ной школы на Бирже• (осн. в 1 839) , 
предназначенной ДЛJJ. подготовки худож
ников-практиков. В 1 920-х rr. школа пре
образована в уч-ще, с 1 968 им. В. А. Се
рова. В уч-ще ( 1 99 1 ) 4 отделения: пед. 
(готовит преподавателей черчения и ри
сования) ,  оформит., скульпт. и реставра
ционное. Срок обучения 4 года. Уч-си 
наряду с общеобразовательными изуча
ют спец. дисциплины: рисунок, жи
вопись, композицию, худ. конструирова
ние и др., знакомятся с историей и 
теорией иск-ва, получают пед. знания, 
овладевают практич. навыками. В 1 990 / 
91 уч. г. в уч-ще было св. 360 уч-си, 65 
преподавателей. В уч-ще преподавали 
П. П. Чистяков, И. R Крамской, R К. 
Рёрих и др. художники. 
ХУЩ)ЖЕСТВЕННЬIЕ ДЕТСКИЕ 
ШКОЛЫ, уч. заведения ДЛJJ. детей, про
явивших склонности и интересы к худ. 
творчеству. Ведут начало от рисовальных 
курсов ( 1 9 1 8) Я. Шабловского. Первая 
в стране Х. д. ш. открылась в Л. в 1 933 
при Всерос. АХ как нач. школа рисова
ния, лепки и черчения; в 1 936 преобра
зована в Ленингр. худ. школу, дающую 
общее ер. и худ. образование (ныне Ср. 
худ. школа им. Б. В. Иогансона при Ин
те живописи, скульптуры и арх-ры им. 
И. Е. Репина) . Наиб. распространеНЬI 
Х. ·д. ш., к-рые JlllJUIЮТCJI нач. звеном 
в системе худ. образования. Срок обуче
ния в них 4-5 лет. Дети посещают эа
НJIТИЯ 2-3 раза в неделю параллельно 
с общеобраэоват. школой. В Х. д. ш. 
принимаются уч-си 10- 1 1  лет, окончив
шие 4 класса общеобраэоват. школы и 
успешно сдавшие экэаме11Ь1 по рисунку, 
живописи (скульптуре) и композиции. 
После окончания Х. д. ш. уч-си могут 
продОЛJКИТЬ образование в ер. спец. уч. 
заведениях худ. профиля. Для наиб. 
одарённых детей имеются ер. школы об
щего худ. образования. В 1991  в Л. на
считывалась 21 Х. д. ш., в них обучалось 
св. 4,5 тыс. детей. 

сХУ ДQЖЕСТВЕННЬIЕ СОКрОВИЩА 
РОССИИ•, иллюстрированный ежемес. 
сборник. Изд. в 1 90 1 -07 Об-вом поощ
рения художеств. Выпущено 84 номера. 
Редакция - на наб. р. Мойки, 83. Гл. 
ред. А. R Бенуа, с 1 903 А. В. Прахов. 
Публиковал (на отд. листах) репродук
ции произв. живописи, скульптуры, 
арх-ры, декор.-прикладиого иск-ва и их 
описания; имел отдел хроники культур
ной жизни. Отд. тематич. номера ·.х. с. 
Р.• посв. описанию худ. собраний, музеев 
и двоРЦ.ОВ П. и Москвы. 
сХУДОЖЕСТВЕ ННЬIЙ• ( Невский 
просп., 67) , кинотеатр. Открыт в нач. 
1 9 1 0-х rr. как к/т « Сатурн•. С 1 933 наз. 
«Кино - массам•, с 1 935 - сХ.•. 
Имеет 2 зала (947 и 263 места) . Спе
циализируется на показе комедийных и 
муз. фильмов. 

ЦВЕТНОЙ 651 
•ХУДОЖНИК РСФСР. ( Больше
охтинский просп., 6, корпус 2) , изд-во. 
Осн. в 1 958. Выпускает издания, про
пагандирующие творчество худоJКНИков 
Российской Федерации, а также рус. и 
сов. худ. наследие (в т. ч. серию сАисамб
ли городов России•, куда входят моно
графии об архит. комплексах Л.) ,  кни
ги, альбомы, плакаты «Боевого каран
даша•, репродукции, в т. ч. факсимиль
ные, каталоги, путеводители и т. д. 
На разл. конкурсах иск-ва книги полу
чено св. 200 дипломов и медалей. 
ХУДЯКОВА КРУЖ6К, рев. кружок, 
сложившийся в П. в 1 865-66 вокруг 
историка и этнографа И. А. Худякова 
как петерб. отделение моск. тайного 
об-ва ишутинцев (наз. по фам. основате
ля - R А. Ишутина) .  Состав и деятель
ность Х. к. изучены слабо, ядро круж
ка - Худяков, А. М. Никольский, П. В. 
Михайлов, R Д. Ножин. Х. к. тесно 
связан с т. н. Издательской артелью 
(соэд. в окт. 1 865 группой проrрес. 

литераторов для издания и распростра
нения демокр. лит-ры) .  Члены Х. к. пыта
лись вести рев. пропаганду в народе, 
планировали соэдание производств. ас
социаций в духе идей R Г. Чернышев
ского, разрабатывали планы освобожде
ния Чер11Ь1шевскоrо и R А. Серно-Со
ловьевича. После покушения 4 апр. 1 866 
Д. В. К�lракозова на имп. Александра 11 
члены Х. к. арестованы, по процессу 
ишутинцев приговорены к разным сро-
кам CCЬIJl]{И. 

Лu.т.: В и л е  и с к. а •  Э., Ху.цJ1ко•, М., 1 969: 
Шт�рманм 6уА)'щеl tjypи, Л., 1 983, с. 3 1 4-59. 
ЦАРСКОЕ СЕЛО, название г. Пушкин 
до 1 9 1 8. От назв. Ц. С. происходят 
прежние наим. ул. Якубениса (Царс
косельская ул.)  и Малодетскосельского 
просп. (М. Царскосельский просп.) .  
ЦАРСКОсЕJIЬСКАЯ ЖЕJIЕЗНАЯ ДО
IОГ А. Первая в России ж.-д. линия бы
ла проложена между П. и Царским Се
лом (ныне г. Пушкин ) .  Сrр-во началось 
1 мая 1 836 (проект австр. инж. Ф. А. Гер
стнера) ,  открытие Ц. ж. д. состоялось 
30 окт. 1 837. В цачале поезда по ней 
ходили на конной тяге и только по 
воскресеньям и праздникам - на паро
вой. Полностью на паровую тягу пере
шли в 1 838. На всём протюкении от П. 
до Павловска (27 км) дорога была от
крыта 22 мая 1 838. Служила гл. обр. 
для увеселительных поездок петерб. 
знати. Ныне .1111JU1ется Г<Щовным участ
ком Л.-Витебскоrо направления Ок
тябрьской ж. д. 

Лu.т .: Я в у m 6. В., Впервые по железным 
рельсам, «ЛП•, 1 985, Nt 6; см. также лит. при ст. 
Окт.116рьсК4JI ж�мзн.tU дopoUJ. , ЦВЕТн0й ПЕЧАТИ КОМБИНАТ 
(просп. Обуховской Обороны, 1 1 0) , 
полиграфич. предприятие. Выпускает 
худ. складные коробки, этикетки, на
стольно-печатные игры, календари, 
открытки, мелованную бумагу спец. 
назначения. Осн. в 1 8 1 7  как Имп. 
карточная ф-ка. В годы Гражд. вой
ны ф-ка не работала. В 1 922 пред
приятие восстановлено под назв. Гос. 
карточная ф-ка, с 1 935 наз. 2-я Худ. ли
тография, с 1 957 - 3-я ф-ка офсетной 
печати, с 1 967 совр. ilаэв. В 1 94 1 -45 вы-



Мемориал «Цаеток аиэни•. Фрагмент. 

пускала спец. техн. бумаги, накидки, вы
полняла др. воен. заказы. В кон. 50-х гг. 
произ-во полностью переведено на оф
сетный способ печати. В 60-70-х rr. 
проведена реконструкция пр-тия. Произ
во стало комплексно механизированным 
с замкнутым технол. циклом. Имеется 
музей истории комб-та. На терр. в 1971 
установлен бюст участницы •Обуховской 
обороньи 1901 М. Я. Яковлевой (скульп. 
В. И. Трояновский) .  
•ЦВЕТОК ЖНЗНИ•, мемориал в соста
ве •Земного пояса Сlrавы» (арх. П. И. 
Мельников, А. Д. Левенков и др.) . 
Сооружён в 1968 в долине р. Луппа близ 
д. Ковалёво на трассе •дороги жизни• 
в память о детях Л., погибших в дни 
блокады. На искусств. холме бетон. цве
ток вые. 15 м, вокруг 2 ряда бетон. на
клонных плит. В 1 984 посажена Аллея 
дружбы, соединяющая мемориал с Тра
урным курганом (сооружён в 1975, арх. 
Левенков) , на к-ром установлены 8 бе
тон. плит с текстом Дневника Тани Са
еичевой. 

. •ЦBE'lbl. (Потёмкинская ул., 2) ,  цае
точно-питомническое объединение Уп
равления садово-паркового х-ва и 
эелёного стр-ва Ленrорисполкома. Со
здано в 1972. В состав объединения вхо
дят цветочные хозяйства - совхозы 
•Выборгский• ( Кондратьевский просп., 
58) , •Московский• (просп. Космонав
тов, 63) и его Пушкинское отделение 
(г. Пушiин, Красносельское ш., 7а) , 
•Пулковский• (Пулково, Киевское ш., 
22-й км) ; отделения Зеленогорское (Зе
леногорск, Красноармейская ул., 32) , 
Кировское (2-я Берёэовая аллея, 1 7 ) ,  
Невское (карантинный питомник; просп. 
Александровской фермы, 66) ,  Петро
дворцовое (Петродворец, Крj\сноармей
ский просп., 26) , Удельное (Ферм
ское UL, 22) . Объединение •Ц.• включает 
также опытный участок на углу Потём
кинской ул. и ул. Воинова с выставочным 
залом, созданные на терр. быв. Таври
ческого садоводства и входящие в ан
самбль Таврического дворца. Здесь в 
1 793-94 построены оранжерея, тепли
цы, 2-этажный дом садового мастера с 
одноэтажными флигелями (арх. Ф. И. 
Волков) ; реконструированы в 1977 (арх. 
Д. С. Гольдrор, А. С. Константинов 

и др. ) .  В 1935 созданы новая оранжерея 
(арх. В. Я. Ландваrен) и витрины выста
вочного зала (открыты после реконст
рукции в 1 978) . 
ЦЦЛЛЮЛОЗIЮ-ВУмJ.жtЮй ПРО
мЬlшЛВНIЮС1И овъЕдинЕниЕ 
Всес. науч.-производствениое (просп. 
Шверника, 49) , соэд. в 1972. Головное 
пр-тие - Всес. н.-и. ин-т целлюлоэно
бумажной пром-сти ( ВНИИБ) . Органи
зован в 1930. Ведёт исследования по раз
работке новых технол. процессов полу
чения волокнистых полуфабрикатов 
для бумаги, картона, по изучению и под
готовке древесного сырья, новых видов 
бумаги и картона, слоистых пластиков, 
древеСНО-ВОllОКНИСТЫХ плит, по охране 
окружающей среды. Является головным 
науч. учреждением отрасли. Одна из 
опытно-пром. баз объединения - Крас
ногородский эксперим. целлю.лозно-бу
ма.жный з-д в Красном С.еле. Осн. в 1 7 14  
Петром 1 как .бумажная мельница»; вы
рабатывала патронную, картузную и др. 
бумаги Д11я воен. целей, затем гербовую 
и техн., с 1768 - бумагу для ассигнаций. 
Рабочие принимали активное участие в 
Окт. рев-ции, Гражд. войне (в память 
об этом установлен обелиск) . В 1941-45 
б. ч. рабочих ф-ки ушла на фронт и в пар
тиз. отряды. После войны ф-ка вступила 
в строй в 1949. К нач. 60-х rr. '--rано
вится эксперим. бумаJКНым комб-том, 
на к-ром построен опытный целлю.лоз
ный з-д. После включения в 1 972 в со
став объединения комб-т получил совр. 
назв. Проводит отработку технол. режи
мов изготовления целлюлозы, буМаги, 
картона и изделий из них, выпускает 
техн. бумаги для электротехн. пром-сти, 
приборостроения, упаковочную бумагу 
и др. Впервые в стране эдесь освоено 
произ-во бумаги методом сухого формо
вания и из синтетич. волокон. З-д 
награждён орд. Ленина ( 1966) ,  объеди
нение - орд. Труд. Кр. Знамени ( 1980) . 
В 1 966 создан музей истории пр-тия. 

Лur.: lfвдустриа бум8nl СССР. , М., 1 985. 
ЦЕНТРАЛЬ НАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
БИБJВIО'!ЕКА Т-ра оперы и балета им. 
С. М. Кирова (ул. Зодчего Росси, 2) , 
старейшее специализированное книго
хранилище Л. Осн. в 1 785 как 6-ка имп. 
т-ров' В фонде б-ки - партитуры, а так
же оркестровые партии и клавиры опер, 
балетов и водевилей (в т. ч. рукописи 
отеч. и заруб. композиторов) , исполняв
шихся на сцене имп. т-ров, а также Т-ра 
оперы и балета им. Кирова. Б-ка распо
лагает коллекцией справочников, энци
клопедий и др. материалов по истории 
и теории музыки. Здесь хранятся дневни
ки, афиши, программы спектаклей. В 
фондах св. 34 тыс. ед. хр. Мн. годы б-кой 
заведовал Б. В. Асафьев. Б-ка обслужи
вает муз. орг-ции и музыкантов. Поме
щается в быв. Дирекции rearpoe здании. 
цвнТРАльtЮЕ вюР6 ПРОФСОIО
зов (ЦБПС) Петербурга, руковоДllЩИЙ 
межсоюзный орган профессиональных 
союзов. Возник в ходе Окrябрьской есе
общей полиrической сrа"ки 1905. Первое 
заседание - 6 нояб. 1905 на Конно
гвардейском бул. (ныне бул. Профсою
зов, 15; мем. доска) ,  затем - на Пан-

телеймоновской ул. (ныне ул. Пестеля, 
2; мем. доска) .  В ЦБПС направляли 
представителей союзы, насчитывавшие 
не менее 50 чл.; по 2 - союзы с Числом 
не менее 500 чл., по 3 - с числом 500 -
1000 ЧJL, союзы с числом св. l тыс. 
посылали по l представителю на каж
дую последующую тысячу. В Секрета
риат ЦБПС ( 1 0  чел.) вошли меныпеви
ки и внефракционные с.-д.: В. П. Грине
вич, К. Д. Дмитриев, Н Н Лехов, 
В. В. Святловский, С. И. Сомов и др. 
При ЦБПС существовало общее Деле
гатское собрание - представительный 
орган всех профсоюзов П. С мая - июня 
1906 в Секретариат входили большевики 
( 8. Н Вихорев, Г. М. Шкапин - чл. 
ПК РСДРП) .  ЦБПС имело представи
телей в Петерб. совете рабочих депута
тов, Совете безработных, в полит. Кр. 
Кресте и др. массовых орг-циях, выпус
кало ж. «Профессиональный союз. (с 
1907 •Профессиональный вестник•) .  К 
лету 1 906 объединяло 36 профсоюзов 
(52,5 тыс. чел., или 1 5 %  всех фабрично
заводских рабочих города) . ЦБПС под
держивало связи с профсоюзами Поль
ши, Финляндии, Швеции, Франции, Гер
мании. В 1 907- 10 Бюро было разгром
лено. После Февр. рев-ции по инициати
ве ПК РСДРП в сер. марта на совещании 
представителей профсоюзов города 
вновь избрано ЦБПС (помещалось на 
Фурштатской ул: (ныне ул. Петра Лав
рова, 40; мем. доска) ] .  Большевики бы
ли в нём в меньшинстве, но в Исполнит. 
комиссии Бюро к кон. марта 1917  они 
получили 6 мест из 9. Чл. ПК РСДРП 
В. В. Шмидт стал секр. ЦБПС. После 
Окт. рев-ции ЦБПС наз. Петрогр. сове
том профсоюзов ( ПСПС) , с 1920 -
Петроrр. гор. совет профсоюзов 
(ПГ СПС) , с 1927 - Ленинградский 
областной соеет профессиональных 
СОЮ308 (ЛОСПС) . ' ЦВНТРАЛЫЮЕ УЧНЛИЩЕ ТЕХJ:tИ
ЧЕСКОГО РИСОМНИЯ А. JL шmг
ЛИЦА (ЦУТР) ( Соляной пер., 13 и 
15) ,  гос. худ. уч. заведение. Осн. в 
1876 (открыто в 1 879) вместе с нач. шко
лой рисования, черчения и лепки по 
инициативе и на средства мецената баро
на А. Л. Штиглица (первый днр. 
М. Е. Месмахер) .  С появлением в 1890-х 
�т. филиалов (рисовальные классы и уч
ща) в Нарве, Саратове, Ярославле 
стало наз. Центр. уч-щем. Готовило 
преподавателей рисования и руководи
телей в области приклодного иск-ва д.ля 
ер. худ.-пром. школ. Принимало лиц 
обоего пола (ок. l тыс. уч-ся ) ,  но пре
подавание велось раздельно. С 1 9 1 7  
испытало ряд преобразований и переиме
нований. В 1 922 уч-ще и присоединёииые 
к нему музей (осн. в 1 895 Месмахером) 
и б-ка влились в петрогр. ВХУТЕИ Н, в 
1945 на базе ЦУТРа создано Высшее ху
дожестеенно-промы-нное учил11ще 
им. В. И. Мухиной (ЛВХПУ) .  

Здание ЦУТРа построено в 1 879-
81 (арх. А. И. Кракау, Р. И. Гедике) , 
музей (ныне Музей декор.-прикладного 
иск-ва при Л ВХПУ) сооружён в 1 885-
95 по проекту Месмахера в духе арх
ры ит�. Во:i)К'*дения 16 в. (скульпту-



ра на фасаде - А. Г. Бауман, М. А. 
ЧИJ11.О11) .  Значит. часть здания занимает 
освещённый верх. светом выставочный 
зал, окружённый 2-ярусными аркада
ми; стклистич. решение музейных залов 
соответствовало составу раэмещённых в 
них кО11Лекций. В музее хранилось ок. 
30 тыс. произв. рус. и зап.-европ. декор.
прихладного иск-ва 16-19  вв. В 30 
залах была показана история раэвити11 
осн. отраслей прИХJJад,ного иск-ва - тка
ни и шитья, мебели и резьбы по дереву, 
шпалеры, фарфора, фаянса, стема, 
майОJJИки, резьбы по камню и кости. 
После Окт. рев-ции часть KOJIJI. передана 
в Эрмитаж. С 1945 уч. музей, где 
экспонируются также лучшие работы 
студентов, окончивших ЛВХПУ. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННО-МОР
СКОЙ МУЗЕЙ (Биржева11 nл" 4) , один 
иэ старейших музеев страны. Осн. в 1 709 
по указу Петра 1 под назв. сМодепь
камора• для собирания и хранения чер
тежей и моделей корабпей, с 1 805 
Мор. музей. До 1940 раз-щался в зда
нии Гл. Адмиралтейства, с 1940 - в зда
нии быв. Фондовой биржи (передано му
зею в 1 939; см. Биржи здание) . В нач. 
Вел. Отеч. войны музей был эвакуирован 
в Ульяновск, а после её окончания воз
вращён в Л. В музее хранится св. 800 тыс. 
экспонатов: св. 2000 моделей корабпей, 
7100 образцов оружия и тех11ики, ок. 
2000 произв. живописи, св. 3500 флагов 
и знамён. Экспозиции музея показыва
ют историю создания рус. флота и его 
победы при Гангуте, Чесме, Корфу, Си
нопе и в др. мор. сражениях, повествуют 
о геогр. открытиях и кругосветных плава
ниях и экспедициях, о подвигах крейсера 
сВаряп и др. корабпей. Представлены 

материалы об участии воен. моряков в 
трёх рос. рев-циих и Гражд. войне, о вос
станиях на броненосце сПотёмкиНI> и 
крейсере сОчакоР. Широко отражена 
роль ВМФ в Вел. Отеч. войне. Показана 
жизнь совр. океанского ВМФ СССР. 
Музей имеет 4 филиала: крейсер «Агро
рtи, сКроншJ'адJ'ска11 крепость�, «Дорога 
жизни• (пос. Осиновец Всеволожского 
р-на Ленингр. обп.) .  сЧесменская побе
да• (ул. Ленсовета, 1 2) .  Награждён орд. 
Кр. Звезды ( 1975) . 

Лur.: Цевтрu•иwl: аоевно-морскоl музей. Пу
теаоАИТеJПt, 2 •ЗА-, Л., 1 984; W а n о • а л о • А. А., 
Л •t. • о и о • А. Л., My:sel у Рострал•нwх КО.11оии, 
а с .: Чuомк. Море. Te1tн.1ta, '84, Л., 1 984. 

ЦЕНТРАЛЬНЫ� КОТЛОТУРБН Н
НЬIЙ ИНС1ИТУТ им. И. И. Ползуно
ва (ЦКТИ ) ,  см. Научно-производ
стгенное обидинение им. И. И. Ползу
нова. 
ЦЕНТРАльНЬIЙ ПАРК КУЛЬтУРЫ 
И ОТДЫХА им. С. М. Кирова, заложен 
на Елаzином OC"rpotle в 193 1 ,  1 -я оче
редь торжественно открыта 5 авг. 1 932 
(в основе - бпагоустроенные и частич
но переnланированные парки Елаги
на дtl0/J14tl) . В 1934 парку присвоено 
имя Кирова. Гл. вход - со стороны 
1 -го Елагина моста [на предмостной 
мощадке бронз. бюст Кирова ( 1 936, 
скульп. R В. Томский) ] .  В 1 936-38 
работы по благоустройству парка про
должены: проложены Гл. aJ1J1eя, к-ра11 
пересекает о-в с З. на В. [оформлена 
газонами, цветниками, клумбами, де
кор. вазами и бронз. скульптурами 
«Дискобол" (скульп. М. Г. Манизер) 
и сТа�щовщица• (скульп. Е. А. Ян
сон-Манизер) ] ,  сеть новых aJ1J1eй и 
дорожек, сооружён Большой летний 

Цеитра.пьныА аоенно-морскоА му:1еl. Интерьер. 
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т-р на 1600 мест (арх. К. Л. Иогансен) 
и др. постройки. В период бпокады в 
сев.-зап. части парка возведены оборо
нит. сооружения. В 1944 ЦПКиО во
зобновил работу, в 40-60-х гг. отре
монтированы ИJ1И построены заново 
мн. парковые сооружения, отреставри
рован комnлекс Елагина дворца, вос
станоВJJены пострадавшие в войну зе
лёные насаждения. Осн. композиц. эле
менты парка: Масляный пут бJJИз дворца 
(с нач. 1 930-х гг. традиц. место массо
вых гуJJЯНий и праздничных торжеств) ,  
быв. Собственный сад, примыкающий 
к дворцу, Старый и Новый английские 
сады в р-не прудов, Роща (в центр. части 
о-ва) и Зап. стрелка (её ансамбпь соору
жён в 1926 по проекту арх. Л. А. Н.11ьи
на) . На терр. парка многочисл. аттрак
ционы, Дет. городок (созд. в 1 930-х 
гг.) с мастерскими, кружками, школой 
фигурного катания и др., лодочная 
станция, зимой - каток и лыжная ба
за. На предмостной nлощадке у 2-го 
Елагина моста бронз. бюст В. И. Ле
нина ( 1 958, скульп. В. Б. Пинчук) . 

Лuт .: Д е  м и д о а а Д. А., Центра.пьнwl парк 
кул"турw • отдыха ... ен11 С М. К.ирои, а кн.: 
Сады в парка Ленвиrрада, Л., 1 98 1 .  

"цвх поЭтов., название трёх поэтич. 
объединений, существовавших в П. в 
19 1 1 -22. В сЦ. п.• сформировалось те
чение акмеизм. 1 -й сЦ. п," основан 
R С. Гумилёвым и С. М. Городецким 
осенью 191 1 как об-во начинающих ли
тераторов, выделившихся из т. н. Ака
демии стиха, вдохновителем к-рой был 
Вяч. И. Иванов. сЦ. п.• был орг-цией 
проф. JJИтераторов, сосредоточенных 
на обсуждении приёмов лит. мастер
ства и анализа поэтич. текста. сЦ п.• 
издавал ж. сГиперборей• ( 1 91 2-13 ) ,  
позже альманахи. Заседания проходи
JIИ на квартирах Городецкого (наб. 
р. Фонтанки, 143) , у Гумилёва и А. А. 
Ахма'rовой в Царском Селе (Малая ул., 
53) , у М. Л. Лозинского (Румянцевская 
пл" 1 ) ,  у R А. Бруни (квартира в 
здании АХ). Помимо вышеназванных, 
в этот сЦ. п.• ВХОДИЛИ в. и. Нарбут, 
М. А. Зенкевич, В. В. Гиппиус, Г. В. Ива
нов, О. Э. Мандельштам, М. Л. Морав
ская, Грааль-Аре.льский (С. С. Петров) ,  
Е .  Ю .  Кузьмина-Караваева и др. Осенью 
19 12  из состава сЦ. п.• выделился кру
жок акмеистов (Городецкий, Гуми
лёв, Ахматова, Мандельштам, Нарбут, 
Зенкевич) .  В апр. 19 14  конфликтом 
Городецкого с Гумилёвым единство 
кружка было подорвано, и после неск. 
заседаний осенью 19 14  он прекратил 
существование. По инициативе двух 
участников 1 -го сЦ. п.• Иванова и Г, В. 
Адамовича с сент. 19 16  по март 19 17  
в сред.нем раз в месяц собирался 2-й 
сЦ. п.•, имевший в ОТJIНЧИе от 1-го ми
нимальное ВJJияние на лит. жизнь П. 
В 1920 Гумилёв организовал 3-й сЦ. п.•, 
наиболее активные участники к-рого 
(Иванов, Адамович, R А. Оцуп, И. В. 
Одоевцева) ,  выехав в 1922 из СССР, 
нек-рое время ещё поддерживали дея
тельность этого сЦ. п.• в Берли
не и Париже. Последний сЦ. п.• выпу
СТИJI 4 альманаха: 1 -й - «дракон•, 
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переиздан в 1 923 в Берлине под назв. 
сЦех пqэтов•. 
ЦИМБАЛИН Владимир Владимирович 
( 1 873- 1 920) , врач, обществ. деятель. 
Окончил ( 1 895) Моск. ун-т, в 1 906-
09 работал земским врачом в с. Варте
мяги. С 1 909 зав. земской б-цей св. 
Михаила Архангела (с 1 920 б-ца им. Ц.) 
за Невской заставой, где в годы 1 -й 
мир. войны создал лазарет. Один из ор
ганизаторов мед. и материальной помо
щи семЫ1м солдат, заводских больнич
ных касс, пунктов бесплатного питании 
детей и др. После Окт. рев-ции школьный 
врач. Участвуя в борьбе с эпидемией в 
П., заразился сьmным тифом и умер. 
Похоронен на Шуваловском кладб. 
Именем Ц. в 1 939 названа улица (быв. 
Муравьёвский пер.) ,  где находится 
б-ца им. Ц. 
ЦИРК. Первые цирковые представле
нии в n - выступлении акробатов, фо
кусников, дрессировщиков, наездни
ков - происходили во время нар. 
гуляний и в частных манежах уже в 
1 8  в. С возникновением конного Ц. в 
Зап. Европе в П. начали приезжать 
английские, голландские, нем., итальян
ские профессиональные труппы «конных 
искусников.. Первые дер. Ц. появились 
в нач. 19 в.; их владельцами были 
Ж. Турниер, А. Гверра, П. Кюзан и 
Ж. Лежар, К. Гинне. В кон. 1 877 открыт 
первый в России кам. Ц., построенный 
по инициативе Г. Чиниэелли (главы га
стролировавшей в П. цирковой семьи) 
на наб. р. Фонтанки, 3 (ныне здание 
Ленингр. цирка) с учётом специфики 
цирковых представлений (арх. В. А. Ке
нель) : вместит. зрительный зал, сфе
рич. купол, манеж (диам. 13 м) . В 1 909 
на Кронверкском просп. построен ещё 
один зимний Ц. (деревянный; разрушен 
в 1 9 1 9) . В 1 924 Ц. перешёл в ведение 
гос-ва; его первым сов. директором 
стал наездник, дрессировщик и реж. 
В. Ж. Труцци. 8 20- 30-е ГГ. бЬIЛИ СОЗ
даНЫ цирковые пантомимы сЧёрный 
пират., «Махновщина•, «Тайга в огне•, 
« 1 905 гоц. (по В. В. Маяковскому) ,  
«Люди морского дна•. Здесь работали 
реж. Е. М. Кузнецов, Е. П. Гершуни, 
Ю. С Юрский. В годы Вел. Отеч. вой
ны деятельность ленингр. Ц. была пре
рвана; она возобновилась осенью 1 944. 
Послевоен. период работы (в 1 946-65 
худ. рук. r. с Венецианов) ц. отме
чен кр. достижениями; в их числе -
пантомимы с Выстрел в пещере•, 
«Праздник на воде•. БЬ1ЛИ созданы сту
дии муз. клоунады и конной акробатики. 
В это время на манеже выступали про
славл. цирковые династии Дуровых, Фи-

Цирк. 

латовых, Кио, Запашных, Ольховико
вых, Волжанских, а также О. К. Попов, 
Ю. В. Никулин, Б. П. Виткин, Каран
даш, И. R Бугримова и др. В 1 959-
63 осуществлена реконструкции зда
нии Ц. Его площадь увеличилась на 
2 тыс. м2, перестройке подверглись 
зрительный зал и закулисные помеще
нии; кол-во мест достигло 2352. В зда
нии Ц. разместился уникальный (бо
лее 80 тыс. экспонатов) Музей цирко
вого иск-ва (открыт в 1 928 ) .  Q!еди 
пост. - пантомимы « Руслан и Людми
ла•, сКаштанка•, тематич. представлении 
«Отчизны славим юбилей•, «Это гордое 
ими Победа•, сЦирк - фестивалю•, 
новогодние спектакли дли детей и .  др. 
С 1 968 гл. реж. А. А. Сонин, с 1 972 гл. 
худ. Р. М. Юношева. Награждён орд. 
Труд. Кр. Знамени ( 1 939) , Дружбы на
родов ( 1 977) . 

Лиr .: М е д • е д е  е М. R, Ленннrрадскнй цирк, 
Л., 1 975; Ф е д о р о в  С. Г. ,  Цирк Чиниэелли и его 
предшественники, •ЛП•, 1 988, № 1 .  

циrологии инсmтУт ( И НЦ) А Н  
СССР ( ТИхорецкий просп., 4) , головное 
н.-и. учреждение по изучению клетки. 
Организован в 1 957 по инициативе 
Д. R Насонова (первый дир., 1 957-
58) на базе Лаборатории общей и кле
точной физиологии Зоологич. ин-та А Н  
СССР. Осн. иссл. посвящены биологии 
клетки и субклеточных структур. Рид 
иссл., проведённых в ин-те, имеет прак
тич. значение дли решении проблем ме
дицины, биотехнологии, сел. х-ва. При 
ин-те в 1 968 создан Центр. совет Всес. 
об-ва протозоологов. Издаёт ж. «Цито
логии• (с 1 959) . 

Лиr .: Институт цитолоrии, Л., 1 982. 

ЦЬIЛОВ Николай Иванович ( 1 799, по 
др. данным - 1 80 1 ,  - 1 879) , карто-

граф, ген.-майор ( 1 860) . Окончил 1 -й 
кадетский корпус в П. ( 1 8 1 7 ) .  В 1 82 1 -
24 и 1 828-40 преподавал в Арт. уч-ще 
(позже Михайловском) ,  автор учеб
ника по арифметике дли воен.-уч. за
ведений ( 1 838) . В 1 826-28 состоял 
при директоре Арт. департамента. С 1 840 
служил в С-Петерб. гор. полиции, в 
1 853-59 полицмейстер Царского Села. 
В 1 86 1  причислен к Мин-ву внутр. дел. 
В 1 863- 7 1  служил в Вильно (ныне 
Вильнюс) . С 1 87 1  жил в П., был чл. 
Рус. геогр. об-ва (с 1 850) и С-Петерб. 
столичного и губ. статистич. к-та (с 
1 863) . В 1 846 составил и издал атлас 
«Изображение улиц Литейной части с 
подробным показанием всех каэённых и 
обывательских домов•, в 1 849 (по пове
лению имп. Николаи 1) - «Атлас три
надцати частей С-Петербурга".•, снаб
жённый указателем домовладельцев, в 
1 850 и 1 853 - атлас сПланы С-Петер
бурга в 1 700, 1 705, 1 725, 1 738, 17 56, 
1 777, 1 799, 1 840 и 1 849 годах".•, в 
1 858 - «Атлас города Царское Село•. 
Картографич. работы Ц. и ныне сохра
няют науч. ценность как источники дли 
изучении ист. топографии, планировки 
и застройки П. 18 - 1 -й пол. 19 вв. 
Кроме картографич. материалов Ц. издал 
также сГор. указатель, или Адресную 
книгу врачей, художников, ремесленни
ков, торг. мест, ремесленных заведе
ний и т. п. на 1 849 гоц. (затем -
« ... на 1 850 гоц.) и справочник «Описа
ние улиц С-Петербурга и фамилий домо
владельцев в 1 863 г.•, содержащий под
робный указатель домовладельцев по 
улицам. Похоронен на Новодевичьем 
кладб. 

С о ч.: Оnисанне -.из ни Н. И. Цылоаа ( Восnомн
нанц ) ,  в кн.: ЩукинскиА сборник, а. 6, М., 1 907 
(то же, [с сокращенн•мн) - " Русский apxn•, 
1 907, аагуст) . 



ЧАЙКОВСКИЙ Пётр Ильич ( 1 840-
93) , композитор, дирижёр, муз.-обществ. 
деятель. В 1 848 приезжал в П. В 1 850-
59 учился в Уч-ще правоведении. 
В 1 852 семьи Ч. переехала в П. в свизи 
с назначением отца - Ильи Петровича 
( 1 795- 1 880) на должность директора 
Технол. ин-та (в 1 852-53 жили на Сер
гиевской ул., ныне ул. Чайковского, 
4 1 ) .  По окончании уч-ща Ч. в 1 859-
63 служил в Мин-ве юстиции. В 1 865 
окончил консерваторию (по классу сочи
нения занимался у А. Г. Рубинштейна) .  
С 1 866 жил в Москве, но часто приез
жал в П., где участвовал в пост. 
своих опер, выступал как симф. и опер
ный дирижёр (его дебют дирижёра со
стоилси в П. в 1 865 - исполнение 
увертюры для малого оркестра в Михай
ловском дворце) . В П. впервые испол
нены мн. произв. Ч., в т. ч. в Мариин
ском т-ре: оперы «Опричник• ( 1 874) , 
«Кузнец Вакула• ( 1 876) , «Орлеанская 
дева• ( 1 88 1 ) ,  «Чародейка• ( 1 887; ди
рижёр Ч. ) ,  «Пиковая дама• ( 1 890) , 
«Иоланта• ( 1 892) , балеты «Спящая кра
савица• ( 1 880) , «Щелкунчик• ( 1 892) ; 
в концертах - 5-и и 6-я симф. ( 1 888 
и 1 893; дирижёр Ч.) , 3-я сюита для 
оркестра ( 1 885) ,  увертюра «Гамлет• и 
фантазия «Буря• (обе 1 888; дирижёр 
Ч.) ,  секстет « Воспоминании о Флорен
ции• ( 1 892) , впервые в России - 1 -й 
концерт дли фп. с оркестром ( 1 875; 
первонач. в том же ГО/JУ, в Бостоне) ;  
в Михайловском т-ре был поставлен 
«Гамлет. У. Шекспира с муз. Ч. 
( 1 89 1 ) ;  в Павловске в 1 865 под управле
нием И. Штрауса исполнены «Характер
ные танцы• Ч. Похоронен в Некрополе 
мастеров иск-в. На доме, где умер Ч. 
(ул. Гоголи, 1 3 ) ,  - мем. доска. В одной 
из комнат, где в квартире отца в 1 855-
58 жил молодой Ч. (8-я линия В. О., 
д. 39, кв. 27) , - мем. доска. Именем 
Ч. названа в 1 923 улица (см. Чайков
ского улиqа) . 

Лtп .: К о и и с с • а • Л. М., ЧаАковскиА а Пе
тербурrе, 2 изд., Л., 1 974; lkм:nомииаии• о П. И. 
ЧаАкоаском, 4 изд., Л., J 980; О р .11 о • а Е. М. ,  
П. И.  Чailaoacaиil, М" 1 980. 

ЧАЙКОВСКОГО У ЛИЦА (в 1 762-
1 923 С е р г и е в с к а и, от одноим. со
бора (не сохр. ) ] ,  между наб. р. Фонтан
ки и Потёмкинской ул. Названа в честь 
П. И. Чайковского. Проложена в нач. 
1·8 в. В 1 780-х n-. построен «придвор
ный прачечный дом• (д. 2) , ныне меха
низированна и прачечная. В 1 820-е П'. 

Прос пект Стачек.  

сооружён д. 4 (см. Кокошкина дом) , 
в 1 838 - д. 27, графа Орлова-Давыдо
ва (а·рх. Г. Фассати) ,  в 1 844-46 - д. 30 
(см. НеЧ1Jева-Ма.льцева дом) , в 1 857-
60 - д. 10 (см. Бутурлиной дом) , 
в 1 896- 1 903 - Кельха осо6НJ1к. В 
кон. 1 920-х - нач. 30-х гг. Ч. у. за
асфальтирована и озеленена. На Ч. у. -
г-ца «Нева». В д. 4 1  в 1 852-53 жил 
П. И. Чайковский. 

Лит.: В о л о •  е и и и о в И., Улица Чайковско
го, •&А•, 1 J67, N9 32. 

сЧАЙКОВЦЫ• («Б о л ь ш о е  о б - в о  
п р  о п  а г а  н д ы •) , рев. народнич. орг
ция, оформилась летом 1 87 1  в результа
те объединения студенч. кружка М. А. 
Натансона (возник весной 1 869) и круж
ка слушательниц Аларчинских жен. кур
сов (возник осенью 1 869) . В П. орг-ция 

У .11ица ЧаАкоаского. 

«Ч.• объединила св. 50 чел. ( В. М. 
Александров, Д. А. Клеменц, R К. Лопа
тин, А. И. Сердюков, Н А. Чарушин, 
С. С. Синеrуб, С. Л. Перовская, 
А. И. и В. И. Корниловы, О. А. Шлейс
нер, А. Я. Ободовскаи и др. ) .  Назва
ние по фам. R В. Чайковского условно, 
т. е. он не был их руководителем, но 
через него осуществлились связи с 
орг-цией. Первонач. цель «Ч.• - пла
номерная пропаганда рев. идей в среде 
демокр. интеллигенции (прежде всего 
студенчества) .  «Ч.• скупали у издаТелей 
и распространили книги прогрес. содер
жания в кружках самообразования, к
рые становились филиалами их «Об-ва•. 
В тесном контакте с «Ч.• действовали 
петерб. издатель R П. Поляков и кни
готорговцы А. А. Черкесов и В. Я. Ев
докимов. С кон. 1 872 гл. силы орг-ции 
обращены на рев. пропаганду среди 
рабочих П. (в многочисл. кружках -
неск. сотен рабочих, руководили ими 
П. А. Кропоткин, С. М. Кравчинский, 
Чарушин, Синеrуб и др. ) .  Из кружков 
нач. 70-х П'. вышли видные рабочие
революционеры: П. А. Алексеев, В. П. 
Обнорский, А. R Петерсон, В. И. Мяс
ников и др. Занятии проходили на 
конспиративных квартирах на Сампсо
ниевском (ныне К. Маркса) просп" 
Шлиссельбурrском тракте (ныне просп. 
Обуховской Обороны) и др. рабочих 
окраинах П. С нач. 1 874 петерб. орг
ция «Ч.• - гл. центр подготовки «хож
дения в народ•. Летом - осенью 1 874 
орг-ция «Ч.• разгромлена полицией, 
большинство членов осуждено по «про
цессу 1 93-х•. 

Лиr .: Т р о и ц к и А И. А., Большое общество 
пропаганды 1 87 1 - 1 874 (так называемые счаА
ковцы•) ,  Саратов, 1 963; Революционеры: 1 870·х гr. 
ВоспомиканиА уqастников народниqеского двнае· 
ни• в Петербурге, Л" 1 986. 

ЧАПЛИНЫХ ДОМ ( Невский просп" 
1 3 ) , пам. арх-ры классицизма. Постро
ен в 1 804-06 (возможно, арх. В. И. Бе
ретти) .  Массивное 4-этажное здание со 
срезанным углом отличается крайней 
простотой и сдержанностью в исполь
зовании декор. элементов. Центр. части 
фасадов, выходящих на Невский просп. 
и ул. Герцена, отмечены широкими фрон
тонами, над окнами 3-ro этажа ритмич
но сгруппированы прямые и треуr. санд
рики, балконы с чугунными решётками 
опираются на гранитные кронштейны. 
В 1 8 1 7  в Ч. д. жил А. С. Грибоедов, в 
1 860-х гг. - М. П. Мусоргский. 
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ЧАnЬlГИН Алексей Павлович ( 1 870-
1937 ) ,  писатель. В П. приехал из дерев
ни в 1 883, работал подмастерьем в жи
вописно-малярных мастерских. В 1 903 
очерк Ч. сЗрячие•, отред/iктированный 
В. Г. Короленко, опубл. в ж. «Новая ил
люстрация•. Первый сборник его рас
сказов «Нелюдимые•, издан в П. в 1 9 1 2. 
В 1 915  Ч. сблизился с М. Горьким, 
сотрудничал в ж. «ЛетописЬ1>. СоЭд/iЛ ист. 
романы сРазин Сrепан• (ч. 1-3, 1926-
27) , «Гулящие люди• (ч. 1 -4, 1935-
37) ; автор текста первого сов. звукового 
ф. «Златые горы• ( 193 1 ) .  Похоронен на 
Литераторских мостках (надгробие ра
боты Л. А. Дитриха) .  На доме, где с 1 924 
жил Ч. (ул. Литераторов, 19) , - мем. 
доска. Именем Ч. в 1 939 названа улица 
(быв. Вологодская, между Кировским 
просп. и Уфимской ул. ) .  

Лuт .: В а 11 ь б е 6., А .  П .  Чап"rин. Очерк .аиз
и11 и �чести, 1 изд., Л., 1 959. 
ЧАРУШИН Евгений Иванович ( 1 90 1 -
65) , график и писатель, засл. деят. иск-в 
РСФСР ( 1 945) . Учился в ВХУТЕИНе 
( 1 922-26) . С 1927 работал в качестве 
художника-графика в ленингр. дет. от
делении Госиздата. Илл. к собств. кни
гам (сВолчишко и другие•, 1 93 1 ;  «Ни
китка и его друзЬJ1•, 1 938; сМоя первая 
ЭОО11огия•, ч. 1 -3, 1 942-44; «Зверята•, 
1 949; «Про больших и маленьких•, 1 952; 
«Про Томху•, 1957) ,  а также к книгам 
М. Горького, В. В. Бианки, В. К. Арсень
ева, С. Я. Маршака, К. И. Чуковского и 
др" гл. обр. о природе и животных, ис
полнены в манере свободного акв. ри
сунка, проникнуты (как и проза Ч.) 
тёплым юмором. СоЭА/iЛ ряд станковых 
литографских эстампов на дет. темы, 
занимался росписью фарфора, мелкой 
фарфоровой пластикой. На доме, где 
жил Ч. (наб. р. Фонтанки, 50) , - мем. 
доска. 

Л11т.: Г р  о А е н с к и 1 Г., Е. Чаруmии, Л., 1 961; 
Мир Чаруmина. Е. И. Чарушин - худоаВllк и 
nвсатель. (Сост. И. А. 6родскиА, И. Е. Чаруш11иJ . 
Л.,, 1980. 

ЧАС1И полицейские, гор. полицейско
терр. единицы, введены в 1 737. Терр. П. 
была разделена на 5 Ч. по предпоже
нию Комиссии о С4нкт-Пе-rер6ургском 
строении: Адмиралтейская (Адмирал
тейский о-в) , Васильевская ( Васильев
ский о-в) , Петербургская (Петербург
ская и Выборгская стороны) ,  Москов
ская и Литейная (к ним относилась 
терр. за Фонтанкой, граница между ни
ми - Невская перспективная дорога; 
к Литейной - также Охта) . В 1739 
Охта и Выборгская сторона выделены 
в самостоятельные Ч. В 1782 П. раэде
лён на 10 Ч., в 1 828 их 13, в 1 858 - 12. 
В 1 865 в П.: Адмиралтейская, Казан
ская, Оlасская, Коломенская, Алек
сандра-Невская, Выборгская, Василь
евская, Литейная, Нарвская, Москов
ская, Петербургская, Рождественская 
Ч. Неск. Ч. объединялись в полицей
ские о-rдемния. До 1 866 Ч. делились на 
кварталы, затем на полицейские участ
ки. Во гnаве ч. стояли чостные прис-rа
вы, аппарат и канцелярия к-рых поме
щались на «съезжих дворах•; там же 
находились и пожарные команды во гла
ве с брандмейстерами. Деление на Ч. со-

хранилось до Февр. рев-ции; затем на 
основе Ч. были образованы т. н. думские 
р-ны (см. Районирование) . 
ЧАСТНЫЙ ПРЙСТАВ. полицейский 
чин, нач. час-rи. Должность введена Уста
вом благочиния 1 782. Ч. п. подчинялся 
полицмейстеру соответствующего по
лицейского отделения и обер-полич
мейс-rеру; под его началом были квар
тальные надзиратели. Ч. п. следили за 
�<Охранением тишины и СПОКОЙСТВИЯ•, 
присутствовали на всех публ. собраниях, 
Вели регистрацию строений и жителей, 
д/iваЛИ разрешение на проживание в П. 
и выезд из него, надзирали за г-цами, 
трактирами, ресторанами, исполняли 
судебные решения, в случае происшест
вия проводили предварит. розыск. со
ставляли протокол, брали под стражу. 
В 1 866 должность Ч. п. упразднена; по
лицейские функции перед11ны в участки, 
к-рые возглавлялись участковыми при-
става�. , 
ЧАСЫ ГОРОДСКИЕ. Первые механич. 
Ч. г. установлены в 1 704 под шпилем 
дер. колокольни ц. Петра и Павла в Пет
ропавловской крепости (ныне сущест
вующие куранты Ппропавловскоzо со
бора смонтированы в 1 776) . В 1 7 1 1 по
ставлены часы на мазанковой башне 
Гл. Адмиралтейства (совр. часы фирмы 
сФ. Винтер• установлены в 1 869) . В 1 8  в. 
механич. Ч. г. ставились гл. обр. на ко
локольнях церквей и соборов, в воротах 
домов наиб. богатых вельмож; на фаса
д11х обlЦl!Ств. зданий и на нек-рых вер
стовых сто.116ах устраивались солwечные 
часы. В нач. 19 в. часы установлены на 
башне Эд/iНИЯ Гор. думы (в 1 884 заме
нены курантами фирмы сФ. Винтер•) .  
Во 2-й пол. 1 9  в. Ч .  г. были помещены 
на башнях всех вокзалов П., на зданиях 
Публ. б-ки, банков, крупнейших г-ц, а 
также в витринах модных магазинов и 
на рынках. В 1 890-х гг. по предпожению 
Д. И. Менделеева на арке Гл. штаба уста
новлены первые в П. электрич. часы, 
соединённые проводами с часами Гл. 
палаты мер и весов. В 1 900- 10-х гг. на 
улицах П. ок. 70 Ч. г. С нач. 1 930-х гг. 
в Л. повсеместно устанавливались элек
трич. Ч. г. с круглым корпусом. В 1972 
началась их замена на Ч. г. с квадрат
ным корпусом. Коррекция показаний 
Ч. г. производится ежечасно по сигна
лам точного времени, ремонт осуществ
ляет служба времени з-да сЛенремчас•. 
На фасаде переходной галереи Гл. поч
тамта (ул. Почтамтская, 9) и в зале 
Междугородной телеф. станции (ул. Гер
цена, 3-5) установлены часы, показы
вающие время в городах, расположен
ных в др. часовых поясах. В совр. Л. 
ок. 700 электрич. Ч. г. (с классич. цифер
блатом или со световым табло) .  

Лur .: Р а д q е и к о Б., Часы Jlен•нграАа. Л., 
1 975. • 

· ЧE6ЬllDEB (произносится Ч е б ы-
ш ё в) Пафнутий Львович ( 1 821-94) , 
математик и механик. основатель Пе
терб. матем. DIХОЛЫ. Окончил Моск. ун-т 
( 1 84 1 ) ,  в 1 847-82 работал в Петерб. 
ун-те (с 1 850 проф.) . С 1 853 адъюнкт, 
с 1 856 экстраордаиарный и с 1 859 ор
динарный акад. Петерб. А R Осн. тр. по 

матем. анализу, теории чисел, теории 
вероятностей, теории машин и меха
низмов. В 1944 в А И СССР учреждена 
премия им. Ч. На доме, где жил Ч. (наб. 
Лейтенанта Шмидта, 1 /2) , - мем. доска. 

Лuт.: П р  у А и и "  о а В. Е . •  П. Л. Чеб"шео, Л., 
1 976 . •  
ЧЕВАКИНСКИЙ Савва Иванович 
( 1 7 1 3  - между 1774 и 1780) , архитек
тор; предст. барокко. С 1729 училс.11 в 
Мор. академии, с 1 73 1  служил в Измай
ловском полку. Арх-ре учился у И. К. 
Коробова ( 1 732-38) .  В 1 741 -67 гл. 
арх. Адмиралтейств-коллегии; в 1761  
разработал ген. план застройки Крон
штадта (осуществлён частично) ,  после 
пожара Кронштадта ( 1 764) - план его 
перепланировки. В 1 755-58 арх. A R  
Для творчества Ч .  характерны орrанич. 
сли.11ние традиций рус. арх-ры 17 в. (пя
тиглавие, ярусная живописная компо
зиция и др. ) с приёмами и формами ор
дерной арх-ры, уравновешенность и 
чёткость объёмных композиций, тонкое 
чувство силуэта, богатство декора: Ни
кольский Морской собор, Шереме-rев
ский дворец («Фонтанный дом•) ,  дво
рец Шуваловых, склады Новаs� Голлан
дия. В 1 745-60 руководил работами 
по реконструкции дворцово-паркового 
ансамбля в Царском С.еле (ныне г. Пуш
кин ) ,  по его проектам возведены два 
корпуса дворца, павильон сМонбижу• 
(не сохр. ) ,  дома дпя дворцовых служа
щих, участвовал в создании павильона 
Эрмитаж. 

Лuт .: q е т р о а А. И., С. Чеnки11<киl, Л., 1 983. 

ЧЕРКАСОВ Николай Константинович 
( 1 903-66) , актёр, нар. арт. СССР 
( 1 947) . Чл. КПСС с 1 940. Род. в П. 
В 1 923-26 учился в Ленинrр. ин-те сце
нич. иск-в. Работал в Ленингр. 1103е 
(с 1926) , выступал на эстраде. С 1 927 
снимался в кино. С 1933 в Ленинrр. 
т-ре драмы им. А. С. Пушкина. Актёр 
широкого творч. диапазона, блестяще иг
равший как комедийные ( Колька Лошак 
в ф. •Горячие денёчки•, 1 935; Жак Па
ганель в ф. •дети капитана Гранта•, 
1 936) , так и драм. роли (профессор По
лежаев в ф. «Депутат Балтики•, 1937) . 
Воплотил в т-ре и кино образы выдаю
щихся деятелей рус. истории и культу
ры: Петра 1 (сПётр Первый• А. R Тол
стого, 1938 ) ,  М. Горького («Ленин. 
А. Я. Камера и Т. С. Златогоровой, 
1939 ) ,  Ивана Грозного («Великий го
сударЬI> В. А. Соловьёва, 1 945) , И. В. 
Мичурина («Жизнь в цвету• А. П. Дов
женко, 1 947) , В. В. Маяковского (•Они 
знали Маяковского• В. А. Катаняна, 
1954) . Выдающееся место в истории ки
но заняли образы царевича Алексея 
(ф. сПётр Первый•, 1 937-39) , Алек
сандра Невского (ф. «Александр Нев
ский•, 1 938; Гос. пр. СССР, 1 941 ) ,  Ива
на Грозного (ф. «Иван Грозный•, 1 -я 
сери.11, 1945; Гос. пр. СССР, 1 946; 2-я 
серия, выпуск 1958 ) .  Сыграл также ро
ли А. С. Попова (ф. «Александр Попов•, 
1 949; Гос. пр. СССР, 1 95 1 ) ,  В. В. Сrасо
ва (ф. «Мусоргский•, 1 950; Гос. пр. 
СССР, 195 1 ,  и •Римский-Корсакоа., 
1 953) . СоЭд1iЛ три разные актёрские ре
дакции роли Дон Кихота - в одноим. 



спектаJ(.11.ЯХ ( 1 926, Ленингр. ТЮЗ; 1933, 
Ленингр. т-р драмы им. Пушкина) и 
фил:ьме ( 1 957) по М. Сервантесу. Среди 
лучших работ Ч. в т-ре - роли генерала 
Хлудова (•Бег. М. А. БуJП'8кова, 1958) 
и академика Дрокова (•Всё остаётси 
людим. С. И. Алёшина, 1959) . За ис
пмнение последней роли в одиоим. 
фил:ьме ( 1 963) удостоен Лен. пр. ( 1 964) . 
Гос. пр. СССР ( 1 950) . Деп. ВС СССР 
в 1 950-58. Похоронен в Некропме мас
теров иск-в. Ими Ч. присвоено в 1 984 
Ленингр. гос. ин-ту т-ра, музыки и ки
нематографии. На доме, где в 1 944-66 
жил Ч. ( Кронверкскаи ул., 27) , - мем. 
доска. Именем Ч. в 1970 названа новаи 
улица (в р-не массового JltИJI. стр-ва 
севернее Муринского ручьи, между 
просп. Луначарского и Киришской ул.) . 

Лur .: З у 6 к о а Ю. А., Таорчестю Н. К. Чер
касо•а, м .. 1 964; Т о . с т  о и о Г О .  r .. Дарить 
себ• JIDДJDI, • сб.: lieлwe ночи, (а. 31 , Л., 1 974; 
Г е р  а с w 11 о •  Ю. К., С к •  е р  q и и с к а •  Ж:. Г., 
Чераасоа, 2 ••д., М., 1977. 

Ч2РНАЯ, распространёниое название 
малых рек с тёмной водой на С.-3. Европ. 
части СССР. В П. Чёрными прежде на
зывались Екатерингофка, Монастырка 
(её прежнее назв. сохранилось в наим. 
Чернорецкого пер. ) ,  Смменка, ВОll
ковка. Одна из таких рек - Ч., прав. 
приток р. Каменка, протекает по Лах
тинской впадине. Дл. 8,5 км, шир. в 
ниж. течении 6- 1 0  м, глуб. 0,7-1 м. 
Берега в осн. заболочены; вода часто 
раэливаетси из русла по бмоту. См. так
же Чёрная Речка. 

Ч2РНЛЯ РЕЧКА. река, прав. приток 
Б. Невки. Берёт начало из оз. Дмгое, 
протекает в р-не Ноеой Деревни, 
устье - в р-не Выборrской наб. Дл. 
8, 1 км, шир. в низовьих ДО 20 м. Ср. рас
ход воды ок. 1 00 л/с. Уровень находитси 
в подпоре от вод р. Нева. В местах пере
сечении реки гор. улицами сооружены 
мосты. В ер. части течении Ч. Р. прохо
дит близ Серафимовскоzо кладбища. На 
Ч. Р., недалеко от быв. Комендантской 
дачи в Коломигах, 27 инв. 1 837 произо
шла дуэль А. С. Пушкина с Ж. Дантесом 
(в 1 937 на этом месте установлен обе
лиск с бронз. барельефом поэта; скульп. 
М. Г. Манизер) . Близ устьи Ч. Р. - г-ца 

Чlриаа Речка. Обелиск на месте АУЭЛи 
А. С. Пушкина. 

•Выборrскаи• ( 196 1 -62, арх. Л. Ю. 
Гальперин и др.) , наземный павильон 
ст. метро •ЧёрШV1 Речка». От назв. Ч. Р. 
происходит наим. Чернореченской ул. 

«Ч2РНЛЯ РЕЧКЛ., станции метро 
Московско-Петроzрадской линии. От
крыта 6 ноиб. 1 982. Наземный вестибюль 
(арх. В. Г. Хильченко, П. А. Виноградова, 
И. Е. Сергеева) - вблизи места дуэли 
А. С. Пушкина, состоившейси 27 инв. 
1 837. Вестибюль облицован сааремским 
дмомнтом. Оформлению придан де
кор.-парковый характер. Перронный зал 
(арх. Г. R Булдаков, В. R Щербин, 
А. П. Вмкова) оформлен тёмно-крас-

Стаициа метро •Чёрнаа Речка•. НаэемныА вестибюль. 
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ным "гранитом, оригинальными светиль
никами. У торцовой стены бронз. скульп
тура Пушкина (скульп. М. К. Анику
шин) . , 
ЧЕРНО& Дмитрий Константинович 
( 1 839- 192 1 ) ,  учёный-металлург. Род. 
в П. Окончил Петерб. практич. технол. 
ин-т ( 1 858) . С 1 866 работал инженером, 
в 1 874-80 пом. нач. Обуховского ста
лелитейного з-да- С 1 889 проф. металлур
гии Михайловской арт. академии. Осно
вополоJКНИк отеч. металловедении, автор 
теории термнч. обрабО'l'ки стали. Открыл 
критич. точки фазовых превращений 
стали (.точки Ч.•) . Именем Ч. в 1952 
названа улица (быв. Бертовскаи ул. и 
Бертовский пер., за Невской заставой) .  
В 1 968 на з-де •Большевик• (просп. 
Обуховской Обороны, 120) установлена 
мем. доек�. 
ЧЕРНОРУЦКИЙ Михаил Васильевич 
( 1884- 1957 ) ,  терапевт, акад. АМ Н 
СССР ( 1 945) . С 1 902 в П. Окончил ВМА 
( 1 908) ,  с 1 9 1 1 работал там же. С 1 922 
проф. Петрогр. мед. ин-та (ныне 1 -й 
ЛМИ) .  В блокадном Л. эанималси во
просами орг-ции здравоохранении. Тр. 
по проблемам конституции и реактив
ности организма, ревматизма. Пред. 
правлений ленингр. Терапевтич. об-ва 
им. С П. Боткина ( 1 942-57) и Ревма
тологич. об-ва ( 1 930) . Похоронен на 
Серафимовском кладб. На одном из 
зданий 1 -го ЛМИ (ул. Льва Толстого, 6) , 
где работал Ч., - мем. доска. 

Лuт.: М у с и А ч у  к Ю. И., М. В. ЧерноруцкиА. 
( Врач, ученwl, neдaror),  Л • •  1 965. 
«Ч2РНЫ:й ПЕРЕдЕЛ., рев. народнич. 
орг-ции. Зародилась летом 1 879 в ре
зультате раскола •ЗеМJШ и воли•, офор
милась в авг. - сент. 1 879 в П. на кон
спиративных совещаниих в Лесном. Ос
нователи: Г. В. Плеханов, В. И. Засулич, 
Л. Г. Дейч, п: Б. Аксельрод, В. R Игна
тов, О. В. Аптекман, Я. В. Сrефанович, 
М. Р. Попов и др., составили Центр. 
кружок «Ч. п.а. Программа орг-ции 
первонач. сохранила осн. положении 
программы •Земли и волна: гл. внима
ние уделила работе среди крестьин, от
рицала необходимость полит. борьбы 
(в дальнейшем в неё вносились изме
нении) .  Вопреки программе осн. усилии 
чернопередельцы сосредоточили на рев. 
пропаганде среди рабочих (в 1 879-80 
кружки •Ч. п.• на ф-ках и з-дах П. объ
единили до 1 50 чел., из их среды вышли 
рабочие-революционеры Ф. Х. Артищев, 
С И. Сосни, В. П. Зайцев, М. Д. Рома
нов и др.) . Кружки •Ч. п.• были созданы 
в Технол. ин-те, МХА, Петерб. ун-те, 
Мор. уч-ще, Высш. жен. мед. курсах и 
др. Чл. •Ч. п.• организовали конспира
тивные квартиры в Измайловском пол
ку, на Невском просп., 1 30, и др., создали 
нелегальную типографию, где печатались 
орган орг-ции ж.. •Чёрный передел• и 
газ. дли рабочих •Зерно•. В нач. 1 880 
в свизи с угрозой ареста Плеханов, Дейч, 
Засулич и Сrефанович эмигрировали, 
орг-цию возглавили •молодые• черио
передельцы А. П. Буланов, К. Я. Загор
ский, М. В. Трубникова, М. К. Решко, 
М. И. Шефтель и др. Они укрепили сту
денч. кружки, расширили свизи с рабо-
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чими, создали осенью 1 88 1  сОб-во рабо
чей кассы•. Собрании чл. сЧ. п.• прохо
дили на ивочных квартирах А. Н. и А. П. 
Ульиновых ( Ср. Мещанскаи ул. ) ,  К. К. 
Решко (Белозерскаи ул., 3 ) ,  М. А. Кланг 
(Таврическаи ул.) и др. Несмотри на 
идейные расхождении, мн. чернопере
дельцы с 1 880 вели рев. работу в тесном 
контакте с •Народной вол.ей•, в 1 88 1 -
8 2  в её Риды в П. влились А .  Л .  Блек, 
В. Н. Перелиев, К. К. Решко, Е. А. Дуб
ровин и др. Аресты 1 880-81  ослабили 
Центр. кружок сЧ. п.•, в 1 882 полиции 
разгромила сОб-во рабочей кассы•, 
однако отд. кружки «Ч. п.• продол.жали 
рев. работу в П. на протижении всех 
80-х гг. (нек-рые чернопередельцы 
примкнули к Благоева группе) . Нахо
дившиеси в эмиграции основатели сЧ. п.• 
порвали с народничеством и создали в 
1 883 группу сОсвобождение труда•. 

Лur.: о "  ь "  о •  с к и 1 В. Р., К истории •Чер
ноrо передел•• ( 1 879- 1 8 8 1  rr.) ,  • кн.: Общест•ен
ное uиаенне • порефор"енноl России, М., 1 965; 
• НароАН•• вол•• 11 •Чериwl nередеп•. Восnоми
ианиа участников ре11ОJ11ОЦ11онноrо дви.аеииа в Пе
тербурrе • 1 879- 1 882 rr., Л., 1 989. 

ЧЕРнЬlх Иван Сергеевич ( 1 9 1 8-4 1 ) ;  
Герой Сов. Союза ( 1 942, поем.) ,  мл. 
лейт., лётчик. Чл. ВЛКСМ. В Кр. Армии 
с 1938. Окончил воен. авиац. школу пи
лотов ( 1 940) . В Вел. Отеч. войну ком. 
комсомольского экипажа (штурман 
С К. Косиков, стрелок-радист Н. П. Гу
бин) пикирующего бомбардировщика 
125-го бомбардировочного авиаполка. 
16 дек. экипаж вылетел дди нанесении 
бомбового удара по колонне нем.-фаш. 
танков и автомашин ·с пехотой в р-не 
г. Чудово. При поддёте к цели самолёт 
от попадании зенитного снарида заго
релси. Экипаж во главе с Ч. напра
вил горищую машину в центр вражес
кой колонны, где произошёл взрыв. 
Именем Ч. в 1 965 названа улица - ул. 
Ивана Черных (быв. &восивковскаи 
за Нарвской заставой) .  

' 

Лur .: Б у р о а А. В., Т.ои rерои, Ленинград, 
2 ИЗА., Л., 1970. 

ЧЕРНЬIШЁВА дАчл («А л е  к с а н  д
р и н  о•) ,  усадьба (просп. Стачек, 162) , 
пам. арх-ры классицизма. Построена в 
сер. 1 770-х гг. (возможно, арх. Ж. Б. 
Валлен-Деламот, по др. версии - И. Е. 
Старов) дди графа И. Г. Чернышёва. 
Усадебный дом решён по классич. схе
ме с выделением центр. объёма (с двуми 
4-колонными портиками ионич. ордера 
и куполом) , соединённого галереими с 
боковыми флигелими. В центре гл. кор
пуса великолепно отделанный 8-уголь
ный зал, освещавшийси верх. светом че
рез широкие полуциркульные окна, про
резавшие стены 8-гранного барабана, 
перекрытого невысоким куполом. Оtль
но разрушеннаи в годы Вел. Отеч. войны, 
усадьба восстановлена в 1960-х гг. (арх. 
М. М. Плотников) .  Сохранилси парк 
•АлексанiJрино•. 

ЧЕРНЬIШ�ВА ДОМ. см. Барятинско
го дом. 
«ЧЕРНЬIШЕВСКАЯ•, станции метро 
Кировско-Выборгской линии. Открыта 
1 июни 1958. Арх. А. В. Жук, С Г. Майо
фис. Расположена на просп. Чернышев-

Дача Черныш�•• •Александрино•. 

ского. Перронный зал облицован светло
серым мрамором. 
ЧЕРНЬIШЕВСКИЙ Николай Гаврило
вич ( 1 828-89) , революционер-демократ, 
писатель, публицист, критик, философ. 
в п. с 1 846. в 1 850 окончил ист.-филол. 
ф-т Петерб. ун-та. Жил в 1 849-50 на 
Б. Конюшенной ул., 15 (ныне ул. Жели
бова) . Входил в демокр. кружок И. И. 
Введенского. Преподавал во 2-м кадет
ском корпусе. В 1 85 1  выехал в Саратов. 
Вернулси в П. в 1 853, начал печататьси 
в ж. «Отечественные записки•. Тогда 
же познакомилси с Н. А. Некрасовым. 
В 1 855 в Петерб. ун-те защитил маги
стерскую диссертацию «Эстетическ.ие от
ношении искусства к действительности•. 
С 1854 сотрудник ж. •Современник•, 
в 1 855-62 фактический его руководи
тель нариду с Некрасовым и Н. А. Доб
ролюбовым, с к-рым Ч. сблизилси в 
1 856 и привлёк к участию в журнале. 
В «Современнике• Ч. опубликовал 
«Очерки гоголевского периода русской 
литературы• ( 1 855-56) ,  «Антрополо
гический принцип в философии• ( 1 860) , 
многочисл. работы на полит., экон., фи
лос. темы, статьи о творчестве Л. Н. 
Толстого, М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
И. С Тургенева, Некрасова, Н. В. Успен
ского. В 1 855-60 Ч. жил в Поварском 
пер., 1 3. В 1 861  написал прокламацию 
«Барским крестьинам от их доброжела
телей поклон• по случаю обнародовании 
Манифеста об отмене крепостного пра
ва. Ч. был идейным вдохновителем рев. 
орг-ции •ЗеМЛ11 и воля•. 7 июли 1 862 
арестован, заключён в Алексеевский ра
велин Петропавловской крепости, где 
пробыл 22 месищt, написал здесь «Авто
биографию•, роман «Что делать?• и не
оконч. произв. «Повести в повести•
повесть «Алферьев• и др. 4 маи 1 864 
судом Правительствующего Сената Ч. 
приговорён к 7 годам каторги. Обрид 
гражд. казни совершён 19 маи на Мыт
нинской пл. (терр. в осн. застроена, со
хранившийси сквер в 1 952 назван Садом 
им. Ч.) . На следующий день Ч. отправ
лен в Сибирь. 

Петерб. тема отражена в публицисти
ке и письмах Ч., романе сЧто делать?• 
(ж. «Современник-, 1 863) . В П. проис
ходит и действие незаверш. романа сПро-

лог. (созданного на каторге) . На доме, 
где в 1 86 1 -62 жил Ч. (Б. Москов
скаи ул., 6 ) ,  - мем. доска. Именем Ч. 
названы проспект (см. Чернышевского 
проспект) , ст. метро, б-ка, площадь на 
Московском просп. ( 1 948; в 1947 на ней 
установлен пам. Ч., скульп. В. В. Лишев, 
арх. В. И. Яковлев) . 

Лur.: П и  и и О. А., ЧерныmеаскиА а Петербур
rе, л .. 1 978; R r. Чернышевский • 80СПОМИН8НИJIХ 
со1ремениихоа, М., 1 982; С а а ч е и к о В. И., 
Впастьl) разума. ПО)lесть о R Чернышевском 
2 ИЗА., М., 1 98/). / • 

ЧЕРНЬIШЕВСКОГО ПРОСnЕКТ (до 
1923 В о с к р  е с е  н с  к и й) , между 
наб. Робеспьера и ул. Салтыкова-Щед
рина. Назван в честь Н. Г. Чернышев
ского. Возник во 2-й пол. 1 8  в. Прежнее 
назв. от ц. Воскресении за Литейным 
двором, на месте к-рой в 1 8 1 7- 1 8  воз
ведена Всех скор611щих церковь (д. 3, 
арх. Л. Руска) . В нач. 19 в. построен 
2-этажный жил. дом с мезонином (д. 
5) . к сер. 1 9  в. относитси д. 1 7  (арх. 
Н. П. Гребёнка) ,  считавшийси в своё 
времи одним из самых больших доход
ных домов П. В 1 9 10  сооружён д. 12  
(арх. С А. Баранкеев) .  В д .  1 3  жил и 
умер Н В. Шелгунов (мем. доска) .  На 
Ч. п.: хлебозавод Дзержинского р-на 
(д. 16) ,  ст. метро сЧер"!ышевскаи•. 
«ЧЕСМЕНСКАЯ ПОБЕДА• (ул. Лен
совета, 1 2) ,  музей, филиал Центр. воен.
мор. музеи. Открыт в 1 977 в здании быв. 
Чесменской церкви. Посвищён победе 
рус. флота над турецким в Чесменской 
бухте Эгейского м. ( 1 770) . В экспози
ции диорама «Чесменское сражение•, 
портреты флотоводцев - участников 
сражении (Г. А. Спиридова, А. Н Се
нивина, Ф. Ф. Ушакова и др. ) ,  док-ты, 
карты, мор. измерит. инструменты 1 8  в., 
оружи�, ордена, модели рус. кораблей 
и плененных тур. судов, трофейные фла
ги. В 1 770-х гг. в честь Чесменской побе
ды в П. сооружён Чесменский дворец, 
в Гатчине - обелиск, в Царском Селе 
(ныне г. Пушкин) - пам. Чесменскаи 
колонна ( 1 771 -78, арх. А. Ринальди) ,  
памить о победе сохранилась в наим. 
Чесменской ул. (проложена в 70-х гr. 
18 в. в р-не Смольного мои.) и Чесмен
ского воинского кладбища. 

Лит.: К у л е ш о в  И .  М., П е ч а т н н а  М И 
Х • о  щ н и с к а • Л. Э., МузеА·n•м•тник .Чес·� 
менска• победа•. Путеводитель. л . . 1 986. 



Чесменскаа церкоаь. 

ЧЕСМЕНСКАЯ цЕРКОВЬ (ул. Ленсо
вета, 1 2) ,  пам. арх-ры псевдоготики. По
строена в 1 777-80 (арх. Ю. М. Фель
тен) в ознаменование победы рус. флота 
над турецким в Чесменской бухте Эгей
ского м. ( 1 770) . В плане предстам11ет 
собой счетырёхлистник•, каждый из ле
пестков к-рого 11вл11етс11 полукруж
ным основанием полуцилиндрич. объёма. 
Средний и боковые объёмы увенчаны 
полусферич. куполами со шпилевидны
ми завершени11ми с крестами. Сrены об
работаны вертикальными рельефными 
тягами, стянутыми сверху фигурными 
горизонтальными поясами, и заверше
ны зубчатым парапетом, декорирован
ным крестоцветами. Края полукружий 
и барабаны куполов акцентированы ост
роверхими башенками-пинаклями с бо
гатым рельефным убором. Сrрельча
тые ниши оконных проёмов декориро
ваны медными орнаментальными ре
шётками. Получившая с.ильные повреж
дения в годы Вел. Отеч. войны, Ч. ц. 
реставрирована ( 1 965- 77) и превра
щена в музей «ЧесменсКШ1 победа•. На 
прилегающей к церкви терр. - Чесмен
ское воµнское кладбище; 
ЧЕСМЕНСКИЙ ДВОРВЦ (ул. Гастел
ло, 1 5) ,  пам. арх-ры. Ансамбль, вклю
чающий дворец. служебные постройки 
и Чесменскую церковь, построен в 
1 774-80 (арх. Ю. М. Фельтен) и в 
1 780 назван Чесменским в честь побе
ды рус. флота над турецким в Чесмен
ской бухте Эгейского м. ( 1 770) . В пла
не Ч. д. предстаВЛJ1ет собой равносторон
ний треугольник с круглыми башНJ1ми по 
углам и обширным круглым залом в 
центре. В обработке фасадов использо
ваны элементы готич. арх-ры (зубчатые 
парапеты над стенами, стрельчатые ок
на) . Центр. зал в ниж. этаже перекрыт 
низким купольным сводом с распалуб
ками, зал верх. этажа - невысоким ку
полом, прорезанным овальными окнами 
и украшенным лепными филёнками и 
росписью. В 1 830-х гг. Ч. д. был пере
строен под воен. богадельню (инвалид
ный дом) для ветеранов Отеч. войны 1 8 1 2  
(арх. А .  Е .  Штауберт) , пристроены три 
тождественных по арх-ре флигеля. Ны
не Ч.  д. - один из корпусов Ин-та авиац. 
приборостроения. 

Л11.r.: Историчес:киl очерк ЧесменскоА аоен
иоА боrаде.11ьН11 имп. Николаа 1. СПБ, 1 896. 

ЧВСмЕНСКОЕ аОИНСКОЕ КJIАд
БИЩЕ (ул. Гастелло, 9) , в юж. части 
Л., в р-не Московского просп. Пл. 1 ,3 га. 
Возникло в 1 836 рядом с Ч есменской 
церковью. Здесь хоронили ветеранов рус. 
армии, живших в воен. богадельне (ин
валидном доме) ,  к-рая находилась в 
Чесменском двоРЦе. В годы Вел. Отеч. 
войны на Ч. в. к. хоронили сов. воинов -
защитников Л. Среди похороненных -
Герои Сов. Союза А. Т. Севастьянов, 
С. В. Сёмин, Ф. А. Смолячков, М. И. 
Якомев. В центре кладбища обелиск 
с надписью: «Доблестным советским вои
нам, павшим в боях за свободу и неза
висимость �ашей Родины•. 
ЧЕСТНОКОВ Владимир Иванович 
( 1 904-68 ) ,  актёр, ·нар. арт. СССР 
( 1 960) . Чл. КПСС с 1941 .  Род. в П. В 
1 922 окончил Вольную студию-мастер
скую, в 1 924 - Школу рус. драмы. В 
1 924- 36 и с 1 954 в Т-ре драмы им. 
А. С. Пушкина (с 1 966 худ. рук.) ,  в 
1 937-42 в Т-ре им. Ленинского комсо
мола, в 1 942-46 в Т-ре Балт. флота, в 
1 946-53 в Т-ре им. В. Ф. Комиссар
жевской. Среди ролей: Сирано де Бер
жерак ( сСирано де Бержерак• Э. Рос
тана) , Алексей Иванович («Игрок• по 
Ф. М. Достоевскому) ,  Моцарт («Моцарт 
и Сальери• А. С. Пушкина) .  С 1 938 
снимался в кино. В 1 949-53 преподавал 
в Ленингр. гос. театр. ин-те им. А. R 
Островского (ныне ЛГИТМиК им. R К. 
Черкасова) .  Гос. пр. СССР ( 1 950, 1 967 ) .  
Похоронен на Литераторских мостках. 
На доме, где в 1 944-68 жил Ч. (ул. Же
лябова, 1 ) , - мем. доска. 

Л11.r.: М 1 р ж 1  с е  в Л., Г111вна• роль, Л., 1 963; 
И а а н о в а 8., В. Чес:тноков, Л., 1 967. . 
ЧЕ�РТА,Я ГВАРДЕЙСКАJJ ДИВИ
ЗИЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ (с 
23 сент. 1941  - 1 3-я ед) , сформирова
на из добровольцев к сер. авг. 1 94 1 .  
В осн. была укомплектована труд11щи
мися Красногвардейского р-на. Нахо
дилась на положении запасной, отпра
вив в др. дивизии неск. маршевых ба
тальонов (св. 1 2  тыс. чел. ) .  Ком. диви
зии - полк. Ф. П. Уткин, комиссар -
батальонный комиссар Ф. Л. Казаков. 
В кон. августа - нач. сентября была 
переформирована, пополнена в осн. доб
ровольцами Выборгского и Василеост
ровского р-нов, получив наим. 5-й див. 
нар. ополчения. В составе 42-й А Ле
нингр. фр. 12 сент. вступила в бой с вра
гом в р-не Пулково. Упорной обороной в 
сочетании с неоднократными контрата
ками сорвала все попытки противника 
ворваться через Пулковские высоты в 
Л. Бойцы дивизии стали зачинател11ми 
снайперского движения на Ленингр. фр. 
В составе 67-й А Ленингр. фр. дивизи11 
участвовала в прорЬUJе блокады в 1943, 
в Красносельско-Ропшинской опера
ции 1944, в составе 2 1 -й А - в Выборг
ской операции 1944. Боевой путь закон
чила на терр. Чехословакии. За боевые 
заслуги удостоена почётного наим. 
Домбровска11 (янв. 1 945) . 

Лur.: БоАцы ВыборrскоА стороны, л" 1 984; CN. 
так.-.е лит. nри стат� &роilнн ом.1"ение 194 1 .  
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ЧЕТВВРТАЯ ЛЕГКАЯ ДИВНЗИЯ НА
РОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ (с 23 сент. 
1 94 1  - 86-я ед) , сформирована в сер. 
июля 1941 .  В её состав вошли 3 стрелк. 
полка, арт. дивизион и др. подразделе
ния. Комплектовалась в осн. за счёт 
личного состава трёх истребит. полков 
(в осн. труд11щиеся Дзержинского и 
Куйбышевского р-нов) ,  находившихс11 
в стадии формирования. Числ. св. 4,2 тыс. 
чел. Ком. дивизии - полк. П. И. Ра
дыгин, комиссар - ст. батальонный 
комиссар И. А. Сrепанов. Боевые дей
ствия начала 22 июля в Кингисеппском 
секторе Лужского рубежа обороны. 
С 4 по 9 авг. находилась в составе Нарв
ской оперативной группы, затем снова 
в Кингисеппском секторе. В сер. августа, 
прорвав кольцо вражеского окружения, 
с бо11ми отошла к Красногвардейску. 
1 -й сп действовал в составе 1 9 1 -й ед на 
Приморском плацдарме. В сент. - окт. 
дивизия, входJI в 55-ю А Ленингр. фр., 
вела бои юго-восточнее Колпино, отби
ва• атаки противника в напр8В11ении 
Рыбацкого. В окт. 1 94 1  - апр., сент. 
1 942 в составе Невской оперативной 
группы сражалась на « Невском "пятач
ке"•. Успешно действовала дивизия в 
составе 67-й А при прорыве блокады в 
1943, в составе 42-й А - в Красно
сельско-Ропшинской операции 1944. 
Боевой путь закончила в мае 1 945 в Бер
линской операции. За боевые заслуги 
удостоена почётного наим. Тартуска11 
(авг. 1 944) . 

,Лur. см. при ст. &родное ом.о•енuе 1941.  
ЧЕХОВ Антон Памович ( 1 860- 1 904 ) ,  
писатель. В П .  с 1 885 Ч .  приезжал не
однократно, был тесно св11зан с обществ. 
и культурной жизнью столицы. Чаще 
всего останавливалс11 у издателя газ. 
« Новое время• А. С. Суворина (Эртелев 
пер., ныне ул. Чехова, 6) , оценившего 
талант Ч. и оказавшего ему моральную 
и материальную поддержку. Поддержи
вал тесные деловые св11зи с издателем 
А. Ф. Марксом. В 1 898 Ч. по идейным 
соображениям порвал отношени11 с Су
вориным. Петерб. впечатления отраже
ны в письмах М. It Чехову, R А. Лейки
ну, М. В. Киселёвой, М. П. Чеховой и др. 
В петерб. журналах и газетах ( сСrреко
за•, «Осколки•, «Петерб. газета•, с Новое 
время•, «Сев. вестник•) Ч. под разными 
псевдонимами печатался с 1 880. За сб. 
«В сумерках•, опубл. в П. ( 1 887 ) ,  удо
стоен в 1 888 половинной Пушкинской 
пр. AR В П. вышли сб-ки « Расска
зы• ( 1 888) , «Детвора• ( 1 889) , «Хмурые 
люди• ( 1 890) . 

Петерб. тема в творчестве Ч., обращён
ном к миру провинциальной, уездной, де
ревенской или сдачной•, усадебной жиз
ни, отсутствует; писатель избегает топо
графич. конкретности даже в соч., по
зволяющих предположить, что речь идёт 
о Москве или It (с Попрыгунья•, «Скуч
ная история•, сАнна на шее•) .  П. изред
ка встречается в рассказах как указание 
места, связанное с прошедшим этапом 
биографии героя. Как значимое место 
действи11 П. - в повести « Рассказ не
известного человека• ( 1 893) , где Ч. вос
создал стиль жизни петерб. чиновника и 
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даже уnомJ1Нул о его спеЦ11фич. спетерб. 
наруJ1U1ости•. На сцене петерб. Алек
саидрииского т-ра поставлены ,11рама 
сИваио•, шутки в одном действии сМед
веды и сПредложени� (все 1889) , 
«Чайка. ( 1896; Ч. бЫJ1 на репетиЦ11их и 
премьере пьесы, потерпевmей провал) . 
В 1901 на гастрмих в n МХТ показал 
пьесу сТри сестры•, к-раи имела успех. 
В 1900 бЫJ1 избран почётиым академи
ком Петерб. АН по раэриду изJ1ЩИой 
словесности (в 1902 отказалси от зва
нии в знак протеста против отмены Ни
колаем 11 избрании почётиым академи
ком М. Горького) . Последний раз 
Ч. в n бЫJ1 в 1903. Именем Ч. в 1923 
названа улица (см. Чехова

.
УJШЧQ) . 

Лtп.: Г • т о • а • И. И., Jlетопвс• авз1111 и 
nop•ecn• А.. П. Че><оаа, М., 1 955; В в д у э ц " а • 
И. П., А.. П. Че><оа в ero иэдатмь А.. Ф. Map1tc, М., 
1 977: Чехо• • 80Сnомннаии•х соаременникоа, М., 
1 986. 

ЧВХОВА УJIИЦА (до 1923 Э р  т е л е  в 
п е р. ) ,  между уJ1Ицами Жуковского и 
Некрасова. Названа в честь А. П. Чехо
сю. Застраивалась во 2-й пол. 19  в. В 1 88 1  
построен дом В. Ф .  Краевского ( д.  3, 
арх. К Вилткен) , в 1 882-83 - типо
графии А. С. Суаорииа (д. 1 3, арх. В. Г. 
Wаламов) . В 1 888-89 сооружёи дом 
Суаорииа, у к-рого остаН8ВJlивалси Че
хов, здесь же помеЩ8Jlось книгоизд-во 
Т-аа с Новое ереМR- (д. 6, арх. Ф. С. и 
В. Ф. Харламовы) . 

Лur.: Б р а  и д т  И., УJ1вца Че><оаа, •БА.., 1 9740 
Nt 13.

J.. ЧИГuРИН Михаил Иванович ( 1 850-
1 908) . шахматист. основоположник 
отеч. шахматной DJКOJIЬI. Род. в Гатчи
не. В 1 859-68 воспиТЬIВ8Jlси в Гатчин
ском сиротском ин-те (просп. 25 Октиб
ри, 2; мем. доска) , исКJ1Ючёи за протест 
против произВОJ18 воспитателей. В 1 87 1 -
8 3  CJJyJltИJI в Упрамении петерб. градо
начальника. С 1 873 участвовал в сорев
нованиях по шахматам и к нач. 1880-х 
rт. стал сИJ1ьнейПD1М шахматистом стра
ны. В 1 876-81  изд.-ред. ж. «Шахмат
ный JIИСТОК•, в 1885-87 ред. Jlt. «Шах
матный вести�. аёл разделы о шахма
тах в ж.. «Нива•, сВсемирнаи ИJ1J1JОСтра
Ц11И•, сЖивописиое обозрение•, газ. 
с &вое ареми•. Ч. - участник 37 тур
ниров (в т. ч. 24 международных) , в 
к-рых завоёвЬIВ8JI ВЬ1сокие призовые мес
та, в 1 875- 1907 сыграл 24 матча (в т. ч. 
6 международных) ,  в кои. 1 9  в. претен
дент на мировое первенство. Умер в 
Люблине (ПоJ1Ьmа) , в 19 14  прах переза
хоронен на Новодевичьем кладб. В 1909 
в П. прошёл кр. междунар. турнир пами
ти Ч. (с 1947 в СССР проводитси мемо-· 
pи8JIЬI Ч.) .  На доме, где в 1901 -07 Jr.ИJJ 
Ч. (9-и Красиоармейскаи ул., 15) ,  -
мем. доска. Ими Ч. носит ленииrр. 
шахматиый клуб (ул. Желибова, 25) . 

Лwr.: П а в о • В. И., N. И. Чвrории. ero друзu, 
соnерввu • араrв, М., 1 963; В а с  D "  о а Е., Н а  Р· 
1. е • а •  А., И н  а •  т м в  А., М. Чиrорви, М., 1 972: 
Ю д о  а в • м. М., М. Ч.rорвн, М., 1 985. 

ЧИЖОВ Матвей Афанасьевич ( 1 838-
1916) ,  скульптор. До 1 860 учИJ1си в 
Москве, в 1 860-67 - в АХ, акад. с 
1 873, д. ч. с 1 893. С 1 879 преподавал 
в ЦУТРе, с 1 878 бЫJ1 реставратором и 
хранителем скуJ1ЬПтуры Эрмитажа. По 

Доw Чичерина. 

рис. М. О. Микешина исполиИJ1 модель 
пам. Екатерине 11 и её статую дли этого 
пам. (открыт в 1 873 на Александрин
ской пл., ныне ОстроtJского площадь) . 
Создавал жанровые композиции, бJtИз
кие к иск-ау передеижников ( сКрестьи
нин в беде•, бр., 1 872; сМать, учащаи 
дочь родному изыку•, гипс, 1 875, -
обе в ГРМ) ,  портреты, в т. ч. бюст 
К А. Некрасова дли пам. на Новоде
вичьем кладб. ( 1 880-81 ) .  Похоронен 
на Смолен,ском правосл. кладб. 
ЧИСТЯКОВ Павел Петрович ( 1 832-
1919) , J1tИВОписец и педагог. УчИJ1си в 
АХ ( 1 849-64) , акад. с 1 870, д. ч. с 
1 893. Преподавал в Рисо88J\Ьной школе 
ОПХ ( 1 860-69) и в АХ (с 1 872; з8ве
до88JI мозаичиым отделением в 1 890-
1912) . Пед. система Ч., сочетаашаи луч
шие традиции академич. шкОJ1Ь1 с прин
ципами ре&J1изма, сыграла боJtЬmую 
роль в формировании реаJ1Истич. метода 
в иск-ве 2-й пол. 19  в. Воспитал блес
тищую плеиду мастеров рус. иск-ва 
(В. М. Васнецов, М. А. Врубель, В. Д. 
Поленов, И. Е. Репин, В. А. С.ерое, В. И. 
Суриков) . Создал рид картин на ист. 
и бытовые темы и портретов: •Великая 
книrини Софьи Витовтовна на свадьбе 
ВасИJ1Ии Пмиого• ( 1 86 1 ,  ГРМ ) ,  сД...о
ванина• ( 1 870, К-и. музей АХ СССР) , 
«Голова Чучары• ( 1 864) , «Портрет ма
тери худо.11tИИка• ( 1 880, оба в ГРМ) , 
сБоирин• ( 1 876, Г'IТ) . Похоронен на 
Казанском кладб. в г. Пушкин. На доме, 
где J1tИJ1 Ч. (г. Пушкин, Московское ш., 
2 1 ) ,  - мем. доска. 

Лмr.: Л • с  1. о • с а а •  О. А., П. П. Чмст•коа, 
М" 1 950; М О JI е 8 8 Н., 6 е JI ID Т 8 И Э., 0. П. "8С· 
тuоа - теорета& • oeдaror:, М., 1 953. 

ЧИЧЕРИНА ДОМ ( Невский просп., 
15) ,  пам. арх-ры раннего классицизма. 
Построен в 1 768-7 1  (автор не установ
лен, в 1 858 перестроен арх. К П. Гребён
кой) . Имеет важное rрадостроит. зна
чение, выходи фасадами на 3 уJ1Ицы. 
2-ирусные колоннады придают соору
жению парадный дворцовый облик. В 
интерьере сохранИJ1Ись фрагменты декор. 
убранства 1 8  в. (КОЛОИИЬI и ПИJIИСтрЬI 
коринфского ордера в круглом угловом 
зале 3-го этажа и ,11р. ) .  

Здание построено дJIJI петерб. ген.
полицмейстера К И. Чичерина на уча
стке, где ранее нахоДИJ1си дворец имп. 

Елизаветы 11е'J1)овиы. В кон. 18 в. дом 
перешёл к кн. Куракину (при иём в 
1 794 сооружёи флигель, выходищий на 
наб. р. Мойки ) ,  в нач. 1 9  в. куплен 
сименитым мещаииио.... А. И. Косикоа
ским (при иём в 1 8 1 4- 1 7  арх. в. n 
Сrасов пристроИJ1 корпус по Б. Морской 
ул" ныне ул. Герцена) . С 1 858 домом 
ВJlадели купцы Е.!Шсеееы (отсюда встре
чающееси в лит-ре назв. дом Еписе� 
еаы:х) . В 1 780-83 в Ч. д. ЖИJI арх. 
Д.... �реши. В кон. 1 8  в. в здании нa
XOДИJICJI перВЬlй в n муз. клуб, членами 
к-рого бWJ111 комп. Д. С. Бортиииский, 
писатель Д. И. Фонвизин, поэт А. Д. 
Кантемир и ,11р. В нач. 1 9  в. в 1 -м ЭТUtе 
ч. д. р&СПОJ18Г8JIИСЬ типографии и KИИJlt
IUUI J188ка А. А. Плюшара, ресторан n 
Талона, где часто бЬ1В8J1 А. С. Пушкин, 
здесь же помеЩ8JIИСЬ редаКЦllИ ж. сОтеч. 
записки• П. П. Свиньина. В Ч. д. J1tИJ1 
писатель и издатель ж. сСыи оте11ества. 
К И. Греч, у к-рого в 1 825 останааJ1И-
88JIСИ поэт-декабрист В. К. КюхеJ\Ьбе
кер. В корпусе по Б. Морской ул. в мар
те - июне 1 828 JltИJI А. С. Грибоедов 
(последнии его квартира в П.) .  В инв. -
июне 1 862 в Ч. д. помещалси •Шахмаr
ный к.луб-. Во 2-й пол. 19 в. здание за
нимало Благородное собрание, здесь 
провоДИJ1Ись JIИT. вечера (в 1 878-79 на 
них выступал Ф. М. Достоевский) ,  про
хоДИJ1и концерты. В 19 1 9-22 в здании 
размеЩ8JJСИ •дом искуссте•. Ныне 
част.ь Ч. д. занимает к/т •БарриКDда•. 
ЧКАЛОВ Валерий Памович ( 1 904-
38) ,  лётчик, Герой Сов. Союза ( 1 936) , 
комбриг ( 1938) . Чл. Коммунистич. пар
тии с 1 936. В Кр. Армии с 19 19. Окон
ЧИll С.ерпуховскую ВЬIСШ. ааиац. школу 
( 1 924) . В 1 924-28 лётчик-истребитель 
1-й Красиознамёниой истребит. зскад
рИJ1Ьи (базировалась на Ленииrр., с 
1927 на Гатчинском аэродромах) ;  в 1927 
на истребителе сФоккер-Д-7•, осноВЬl
ваись на точных расчётах, пролетел под 
Троицким мостом над Невой; в 1 929-30 
лётчи1с-инструктор ленииrр. аэрок.лу6а. 
С 1 930 лётчик-испытате.ль. Испытал св. 
70 типов раЗJ1. самолётов (рид из них -
в Л., на КоменiJантском аэродроме) . В 
1 936 совм. с Г. Ф. БайдукоВЬIМ и А. В. 
Беликовым соверШИJ1 беспосадочный пе
релёт Москва - ПетропUJ1овск-Кам
чатский - о. Удц. а в 1937 с тем же эки
пажем - из Москвы через С.ев. ПОJIЮС в 
Ванкувер ( США) . Деп. ВС СССР с 1 937. 
Погиб при испытании нового истребите
JIJI. В Л. JltИJI ( 1924-27; 1 929-30) на 
ул. ВсеВОJtода 8и11D1евского, 21 (мем. 
доска ) ,  в Гатчине ( 1 927-28) - на 
Красноармейском просп., 4 (мем. дос
ка) .  Именем Ч. названы Чкаловский 
просп. ( 1 952; быв. Геслеровский просп. 
и ПорховсК8J\ ул., между ул. Красного 
Курсанта и наб. ·Р· КapпollltИ) и уJ1Ица 
(в Невском р-не) . 

Лur.: Б а 1 д у а о а Г. Ф., Ч1tuoa, 4 •эд., М., 
1 986; Б е " а " о а А.. В., В. ЧUJ1oa, 3 •эд., м., 
1 987. 

ЧУДаОВСКИЙ Григорий Исаакович 
( 1 890- 1918) , участник с.-д. движеиии 
с 1905. Чл. Коммунистич. партии с авг. 
1 9 1 7. В 1909- 10 студент юрид. ф-та 
Петерб. ун-та, затем в ссЫJ1Ке, эмиграции. 



С маи 19 17  в П. С осени чл. корпусного 
к-та на Юго-Зап. фр. В дни Окт. вооруж. 
восстании 1 9 1 7  в П. чл. Всерос. бюро 
Воен. орг-ции при ЦК РСДРП (б) , чл. 
ПВРК и комиссар ПВРК в Преображен
ском полку. Один из рук. штурма Зим
него дворца, арестовывал Врем. пр-во. 
Участник разгрома митежа Керенско
го - Краснова. С ноиб. 19 17  чрезвы
чайный комиссар на Юго-Зап. фр. Погиб 
в бою. Именем Ч. в 1980 названа новаи 
утща (в р-не массовой JltJIJI. застройки 
на прав. берегу Не111�1) .  Его ими присвое
но в 1 9 1 9  Балт. центр. бассейновой 
б-це. 

Л11-r.: К о р о л  " 11111 у к Э. А., Г. ЧуАИоккиА, Л., 
1 969. 

ЧУКОВСКИй Корней Иванович (наст. 
ИМJ1 и фам. Никопай Васильевич К о р
н е й  ч у  к о в) ( 1 882- 1 969) ,  писатель, 
критик, историк лит-ры. Род. в П., дет. 
годы проwли в Одессе. С авг. 1 905 жил 
в П. в Академическом пер., 5, с 1 906 -
на Копоменской ул., 1 1 . Занималси лит. 
критихой. В кон. 1905 организовал (на 
субсидию Л. В. Собинова) еженед. жур
нал полит. сатиры «С.гнал•. За смелые 
црикатуры и аитиправительств. стихи 
в 4 111�1mедших номерах подвергси арес
ту. В 1906 сотрудничал в ж. « Нивu, 
газ. «Речь., где печатал критич. очерки 
о совр. писатеmах, позднее собранные 
в кн. «От Чехова до наmих дней• ( 1 908) , 

сЛица и маски• ( 1914) и др. С осени 
1906 Ч. поселипси в Куоккале, где 
сблизилси с И. Е. Репиным и А. Ф. Кони, 
познакомилси со мн. писателими и ху
дожниками. Позднее Ч. воскресил живые 
черты мн. деителей культуры в своих 
мемуарах (« Репин. Горький. Маиков
ский. Брюсов. Воспоминании•, 1940; 
«Из воспоминаний•, 1959; «Современ
ники•, 1962) . В Куоккале Ч. переводил 
произв. У. Уитмена («Листьи травы•, 
опубл. 1922) , писал статьи о дет. лит-ре 
(«Спасите детей• и «Бог и дитя• - газ. 
«Речы, 1909) и первые сказки (альм. 
«Жар-птица., 19 1 1 ) .  Здесь же был соб
ран альманах автографов и рисунков, 
отразивmий творч. жизнь неск. покме
ний деятелей иск-ва, многие из к-рых 
были петербуржцами-ленинградцами, -
«Чукоккалu (изд. в 1979 с сокраще
НИJIМИ) . В 19 16  Ч. - воен. корр. газ. 
«Речь. в Великобритании, Франции, 
Бельгии; в том же ГОдУ М. Горький при
гласил его руководить дет. отделом 
изд-ва «Парус• (результаты совм. рабо
ты - альм. «�ка•, 1 9 18 ) .  Осенью 1917  
возвратилси в П.  (до 1 9 19  жил в Лешту
ковом пер. (ныне пер. Джамбула) , 
21/27) , издал первое сов. Собрание соч. 
К А. Некрасова ( 1 930) ; воmёл в руко
водство изд-вом «Всемирнаи литерату
ра. ( 19 1 8 ) ,  участвовал в создании «Дома 
искуссте• и руководил его лит. отделом 

ЧУХОНКА 661 

( 1919) , дли петрогр. писателей и худож
ников в 1 921  организовал в Хопомках 
(Псковскаи губ.) дачу-копонию, прини

мал участие в создании дет. отдела изд
ва «Эпоха. ( 1 924) . Жил в Л. до 1 938. 
В Л. издал книгу дли детей «Крокодил• 
(опубл. в 19 17  под назв. «Вани и кроко
дил•) ,  «Мойдоды� ( 1923 ) ,  «Таракани
ще. ( 1 923) , «Муха-цокотуха• ( 1 924, 
под назв. «Мухина свадьб..) ,  «Барма
лей• ( 1 925) , «Айбопит• ( 1929, под назв. 
«Приключении Айбопитu) и кн. «От 
1J1IYX до пити• (впервые опубл. в 1 928 
под назв. «Маленькие дети•) .  Город как 
ист.-культурнаи тема JIUDlёт в книгах 
Ч., посв. рус. лит-ре 19 в. («Люди и кни
ги шестидесятых годов., 1934) , в стать
ях и воспоминаниях о А. А. Влоке 
(«Александр Блок как человек и по�, 
1924) , А. А. Ахматовой и др. современ
никах. МноГО11етнее иссл. творчества 
Некрасова привело Ч. к созданию кн. 
«Мастерство Некрасовu ( 1 952; Лен. 
пр., 1 962) и др. На доме, где в 19 19-38 
жил Ч. (Манежный пер" 6) ,  - мем. 
доска. 

Лur.: Ж•sвь • 'nQP'leC'l'80 К. Чуаоккоrо, М .• 
1 978; Восоо1111u111111 о К. Чукокком, 2 вэ.ц., М., 
1 983. 

ЧУХОНКА, река, пересеК8111118J1 Крес
товский 0-11 с С. на Ю. Частично засы
пана в 1952 при сооружении Примор
ского парка Победы. 



ШАлJiПИН Фёдор Иванович ( 1 873-
1938) , певец (бас) . В 1 894 участвовал 
в оперных спектаклях, дававшихся в пе
терб. саду •Аркадия•. В 1 895 пел на сце
не Мариинского т-ра. С 1 899, будучи 
артистом Большого т-ра ( Москва) , од
новрем. выступал в Мариинском т-ре, 
а таКJКе в Нар. доме в П. После Окт. 
рев-ции был выборным чл. директории 
Мариииского т-ра, руководил его худ. 
частью. В П. много пел в концертах. 13  
иояб. 1 9 1 8  СНК Союза коммун Сев. 
области присвоил Ш. звание нар. арт. 
Республики. С 1922 жил за рубс;жом. 
Величайший представитель реалистич. 
исполнит. иск-ва, Ш. создал галерею 
разнохарактерных образов. Его вершин
ные творения - Борис Годунов (в од
иоим. опере М. П. Мусоргского) и Ме
фистофель (•Фауст. Ш. Гуно и «Мефис
тофел» А. Бойто) .  На доме, где в 19 14-
22 жил Ш. ( Пермская ул., ныне ул. 
Графтио, 2б) , - мем. доска (с 1 989 в 
этом помещении музей - Мем. кварти
ра Ш.; в 1 975-89 отдел Музея театр. 
и муз. иск-ва «Рус. оперный т-р кои. 
1 9  - нач. 20 вв.,.) . 

С о ч.: Маска м душа. Мои сорок лет на театрах, 
м., 1 989. 

Лмr.: Ф. И. Ша.11J1омн. ( сб. ] ,  3 11зд., т. 1 -3, М., 
1 976-79; Д м  11 т р и е • с " 11 А В. И., к а т е р 11-
н и н а Е. Р., lllaл•nвн • Петербурге - Петрогра
Ае, Л., 1 976; Летоnвсь жмэни 11 таорчества Ф. И. 
Ш°':•nина, u. 1 -2, 2 н•д., Л" 1 988-89. 

ШАМОВ Впадимир Николаевич ( 1 882-
1962) , хирург, акад. АМ Н СССР ( 1 945) , 
геи.-лейт. мед. службы ( 1 943) . Чл. КПСС 
с 1942. В П. с 1 901 .  По окончании 
ВМЛ ( 1 908) работал там же, в хирур
гич. клинике С. П. Фёдорова. В 1 923-
39 на Украине. В 1939-58 нач. кафед
ры факультетской хирургии ВМА, дир. 
Ии-тов нейрохирургии в Л. и Моск
ве, Лениигр. ин-та переливания крови. 
В годы Вел. Отеч. войны зам. гл. хирур
га Кр. Армии ( 1 943-45) . Оси. тр. по 
нейрохирургии, урологии, лёгочиой и 
брюшной хирургии. Первым в стране 
произвёл переливание крови с учётом 
групповых факторов ( 1 919) .  Первым 
в мире экспериментально обосновал воз
можность переливания трупной крови 
( 1 928) .  Леи. пр. ( 1 962) : Похоронен на 
Богословском кладб. На здании хирур
гич. клиники ВМА ( Выборгская наб., 
3) - мем. доска. 

Лrп.: H e q a l  А., В. И. Шамо8, М., 1 977. 

ША'ШJIЕН Михаил Андреевич ( 1 866-
1 957) , электротехник, ч.-к. АН СССР 

Ulлиссельбурrскам крепость. 

( 1 93 1 ) , Герой Соц. Труда ( 1 956) . Окон
чил Петерб. уи-т ( 1 888) , преподавал 
там же с 1 89 1 ,  а также в Горном ни
те. С 1 893 проф. Петерб. электротехи. 
ин-та. Один из организаторов Петерб. 
политехи. ин-та (ныне Техн. уи-т) , в 
к-ром преподавал в 1 90 1 -57. Прини
мал участие в составлении плана 
ГОЭЛ РО. С 1 929 през. Гл. палаты мер 
и весов СССР, в 1 929-49 чл. Междунар. 
к-та мер и весов. Оси. тр. по ООIЦИМ воп
росам электротехники, светотехники, 
метрологии и истории техники. Гос. пр. 
СССР ( 1 950) .  Похоронен на Богослов
ском кладб. На здании профессорского 
корпуса Политехи. ин-та, г� в 1 902-
57 жил Ш. (Политехническая ул., 
29) ,  - мем. доска. Именем Ш. в 1 964 
названа улица (быв. Пустой пер., между 
Политехнической ул. и ул. Курчатова) .  

Лu'f'.: Ч е к а н о в  Л. А., Р а о в с в • ц к в l  
В. И., М. А. Шателен, М., 1 972. 

сmАхМАТНЫЙ КЛУВ•, открыт 10  
яив. 1 862 в доме Елисеевых на Невском 
просп., 1 5  (см. Чu'lep/UUI дом) по инициа
тиве шахматного мецената, владельца 
ж. «Рус. слово• графа Г. А. Кушелева
Безбородко. Членами «Ш. к.• были писа
тели, журналисты, издатели, а таКJКе ли
ца, близкие к лит-ре: R Г. Чернышев
ский, Г. З. Елисеев, М. А. Антонович, 
R А. Некрасов, R А. Серио-Соловьевич, 

Д. И. Писарев, Г. Е. Благосветлов, М. Е. 
Салтыков-Щедрин, В. В. Сrасов, И. И. 
Панаев, R Г. Помяловский, А. А. Краев
ский, П. Л. Лавров, Ф. М. Достоевский 
и ми. др. С момента основания «Ш. к.• 
фактически стал лит.-обществ. клубом, 
где предст. петерб. интеллигенции об
суждали наиб. животрепещу1ЦИе вопро
сы внутр. политики, обществ. жизни, 
лит-ры. По донесениям агента 111 отде
ления, посетители «Ш. к.• обсуждали 
публ. лекции «вольного yнШJepcurera», 
меры, к-рые могли бы обеспечиrь сво
боду печати, рассуждали о необходи
мости введения конституции в России. 
Ряд сов. историков рассматривает «Ш. 
к.• как один из центров тайного об-ва 
«3eМJUi 11 tIOJIR» 1 860-Х IТ. 8 ИЮНЯ 1 862 
(вскоре после Майских noЖllpoв 1862) 
по приказу петерб. воен. геи.-губериа
тора кн. А. А. Суворова «Ш. к.• был за
КРЬJТ· ШАХМА ТОВ Алексей Александрович 
( 1 864- 1920) ,  филолог, акад. Петерб. 
АН ( 1 899) .  В 1 890-х гг. переехал из 
Москвы в П. С 1 899 дир. б-ки 1 -го Отде
ления А R Пред. От�еиия рус. языка 
и словесности АН ( 1 906-20) . С 1 9 1 0  
проф. Петерб. ун-та, заведовал кафед
рой рус. языка. Исследователь рус. язы
ка (в т. ч. его говоров) ,  др.-рус. лит-ры, 
проблемы рус. и славянского этногенеза. 
Ш. проследил историю создания рус .  
летописных сводов 1 1 - 1 6  вв., заложил 
основы текстологич. изучения летописей 
и текстологии как науки. Тр. по индоев
роп. языкам (в т. ч. славянским) , 
фин. и мордовскому языкам. После 
смерти Я. К. Граrа продОЛJКИл его ра
боту над академич. «Словарём рус. язы
ка. ( 1 89 1 - 1 9 1 6) ;  инициатор работы 
над «Энциклопедией славянской фило
логии•, участвовал в подготовке рефор
мы орфографии. Организовал изучение 
и издание серии памятников старосла
вянского и рус. языков, мировой лит-ры. 
Похоронен на Волковском правосл. 
кладб. 

Л11r .: В у л а s. о • М. Г" Восточвосла••нск11е 
•зwкоидw:. В11обвбп•оrрафwчес1.вl слоаарь. т. 1 .  
Мкнс", 1 976. 

ШВАРЦ Евгений Львович ( 1 896- 1 958) , 
писатель, драматург. В П. с 1921 (в сос
таве «Театр. мастерской• П. К. Вейс
брема) . После закрытия т-ра ( 1 922) про
давец в книжном магазине на Литей
ном просп., секр. К. И. Чуковского; сбли
зился с группой «Серапионовы бра-



ТЬR". С этого времени Ш. выступал как 
актёр-импровизатор, конферансье, ре
жиссёр и автор совм. с М. М. Зощенко 
и Л. R Лу�щем шуточных представnе
ний в •доме искусств" (.Фамильные 
бриллианты Всеволода Иванова• и др.) ; 
изображён (под именем Гени Чёрна) 
в романе О. Форш «Сумасшедший ко
раблы. В 1 924, после годичного отсут
ствия (журналистская работа в Дон
бассе) ,  работал секр. ж. •Ленинград", 
опубликовал поэму для детей « Рассказ 
Сrарой балалайки• (отд. изд. 1 925) о 
петерб. наводнении 1 824; сотрудничал 
в ж.. «Еж. и «Чиж•, работал в дет. отде
ле Госиздата. К 1926-27 относится 
творч. дружба с членами лит. группы 
ОБЭРИУ. В кон. 20-х гг. обратился к 
драматургии. Большинство пьес Ш. по
ставnено в Л.; в т. ч. сУндервуд. ( 1 929 ) ,  
посв. судьбе ленингр. девочки 20-х гг., 
•Клад. ( 1934 ) ,  «Красная шапочка• 
( 1 937) , «Снежная королева• ( 1 938) . 
Важную роль в театр. жизни Л. сыграло 
многолетнее (с 1933) творч. содружест
во Ш. с реж.. R П. Акимовым - в Ле
нингр. т-ре комедии поставnены пьесы 
Ш.: «Принцесса и свинопас• ( 1 934, тра
диц. назв. «Голый король., спектакль 
был запрещён) ,  «Тены ( 1 940) , антифаш. 
спектакль-гротеск «Под липами Берли
на• ( 1 941 ,  по сценарию Ш. и Зощенко) ,  
«Обыкновенное чудо• ( 1 956) ,  «Повесть 
о молодых супругах. ( 1 957) ,  •дракон. 
( 1 962, написана в 1 944) . С сер. 30-х гг. 
Ш. сотрудничал с «Ленфильмом•: сце
нарии «Разбудите Леночку• ( 1 934) и 
«Леночка и виноград. ( 1 936, оба в со
авторстве с R М. Олейниковым) ,  «Зо
лушка• ( 1 947) , сПервоклассницu 
( 1 947) , •дон Кихоn ( 1 957) и мн. др. 
Ш., переJКИВший первые месяцы блока
ды Л., - автор лирич. пьес сОдна 
ночы - о защитниках Л., •далёкий 
край• - об эвакуированных детях (обе 
1942) . Первый петрогр. адрес Ш. -
Невский просп., 59. В кон. 20-х гг. жил 
на Моховой ул., 39; в 1 -й пол. 30-х гг. -
на 7-й Советской ул., 9; на просп. Воло
дарского, 16. В 1935-55 (исключая 
эвакуацию) жил на набережной кан. 
Грибоедова, 9 /2. В кон. 50-х гг. жил 
почти безвыездно в пос. Комарово; рабо
тал над кн. «Мемуаров• (опубл. отрывки, 
отражающие эпоху жизни Л. и ленин
градцев, современников Ш.) и дневни
ками (посмертно опубл. кн. сЖиву бес
покойно•, 1990) . Похоронен на Бого
словском кладб. 

Лur.: Мы знали Е. WNpцa, Л. - М., 1 966. 
i.uвEдCIC,AJI щiРКОВЬ СВЯIОЙ 
ЕКА'IЕРИНЫ (ул. Софьи Перовской, 
1 ) ,  пам. арх-ры. Построена в 1 863-67 
(арх. К. К. Андерсон) в духе романской 
арх-ры (большой портал в центре трёх
частного фасада, над ним круглое окно
роза) . Ныне в здании помещается сту-
денч. ДСО ,«Буревестник•. · 
ШЕВКУНЕНКО Виктор Николаевич 
( 1 872- 1952) , топографоанатом и хи
рург, акад. А М Н  СССР ( 1 944) , ген.
лейт. мед. службы. В П. с 1 890. Окончил 
ВМА ( 1 895) , в 1 9 1 2-48 нач. кафедры 
академии и одновременно в 1 928-41 
проф. Ин-та для усовершенствования 

врачей. В годы Вел. Отеч. войны (с 1 943) 
консультант Гл. воен.-сан. управnения 
Кр. Армии. Осн. тр. по оперативной хи
рургии и топографич. анатомии. Разра
ботал «Атлас периферической нервной и 
венозной систем•. Гос. пр. СССР ( 1 943) . 
Создал науч. школу. АМ Н СССР учреж
дена премия им. Ш. за лучшие работы 
по топографич. анатомии и оперативной 
хирургии. Похоронен на Богословском 
кладб. На здании кафедры топографич. 
анатомии и оперативной хирургии ВМЛ 
(ул. Академика Лебедева, 67а) - мем. 
доска. 

Лur .: М а р r о р и и Е., В. Н. Wе•куиенко, Л., 
1 963; М и л а m к к и А., В. IL Шевкунеик.о, М., 
1 973. 

ШЕВЧЕНКО Тарас Григорьевич 
( 1 8 1 4-61 ) ,  укр. ПОЭТ И ХУДОЖНИК, реВО
ЛЮЦИОНер-демократ. В П. жил с 1 831  
как крепостной «казачок• помещика Эн
гельгардта, с 1 832 сподручный живопис
ного цеха• у мастера Ширяева (Заго
родный просп., 8; мем. доска) , в 1 835-
37 участвовал в росписи интерьеров ря
да зданий в П. В 1 838 стараниями В. А. 
Жуковского, К. П. Брюллова и др. выкуп
лен на волю, поступил в АХ. В 1 840 
в П. вышел первый сб. стихов Ш. «Коб
зарь.. В 1 840-44 жил на 5-й линии 
В. О., 8 / 1  (мем. доска; здесь Ш. создал 
поэмы «Гайдамаки• и «Сон•) . Закончив 
АХ ( 1 845) , Ш. уехал на Украину, где 
вступил в тайное Кирилло-Мефодиев
ское об-во, в 1 847 был арестован, достав
лен в П., заключён в тюрьму Третьего 
отделенШ1, сослан в солдаты ( 1 847-
57) . В марте 1 858 вернулся в П., жил 
в здании АХ, где получил мастерскую 
(мем. доска) . В 1 860 избран Советом 
АХ акад. гравирования. В кон. 50-х гг. 
сблизился с R Г. Чернышевским, R А. 
Добролюбовым, R А. Некрасовым и др. 
революционерами-демократами, в П. 
написал ряд произв. (поэма сМария• 
и др.) . Умер в П., первонач. похоронен 
на Смоленском кладб. Похороны Ш. 
явились первой в П. полит. демонстра
цией против царизма. Весной 1 86 1  тело 
перевезено на Украину и похоронено в 
г. Канев на берегу Днепра. В 1 898 по 
инициативе группы демокр. интеллиген
ции (Д. И. Менделеев и др.) в П. 
создано сОб-во им. Ш.• для помощи 
нуждающимся студентам-украинцам. В 
память о пребывании Ш. в АХ в её кон
ференц-зале - мем. доска. В мастерской 
Ш. - мем. музей (открыт в 1 964) . 
Именем Ш. в 1 939 названа площадь 
(быв. Румянцевская пл.) на Васильев
ском о-ве близ здания АХ, в 1 961  по 
инициативе Ленингр. писательской орг
ции - улица (быв. Симанская ул., на 
Васильевском о-ве) . 

Лur.: М о р е  и е ц Н И., We8'1e111to • Петербур
rе, Л., 1 960; JI( у р П., Wевченкоккd Петербурr, 
Л., 1 964; С а д  к о • а R В., Мемориuьна• мастер
скu Т. Г. Шевченко. Путе80дитель, Л., 1 970; М а Р· 
r о n и с Ю., Т. Г.  Wевчепо • Петербурrскнil уп
аерсвтет, JI., 1 983: Воспомннани• о Т. Шеа•енко, 
к., 1 988. 

ШЕЛГУнбв Василий Андреевич 
( 1 867- 1 939) , один из старейших участ
ников с.-д. движения. Чл. Коммунистич. 
партии с 1 898. В П. с 1 873. В 1 876-77 
рабочий на чугунолитейном з-де Петрова 
за Нарвской заставой, с 1 880 ученик 
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переплётчика в типографии сПетерб. 
газеты•, с 1 885 рабочий на « Новом Ад
миралтействе•. В 1 886-87 чл. сТ-ва С
Петерб. мастеровых•. В 1 890-92 солдат 
в Ораниенбаумской офицерской школе. 
С 1891  чл. Бруснева группы. С 1 892 ра
бочий Путиловского з-да, затем - Балт. 
з-да. В рабочих с.-д. кружках познако
мился с Г. М. Кржижановским, С И. 
Радченко, В. В. Сrарковым и др. студен
тами-марксистами, в кон. 1 893 на квар
тире Г. Б. Красина (Малоцарскосель
ский просп., 14- 16) - с В. И. Лениным. 
С 1 894 работал и вёл рев. пропаганду 
на Обуховском з-де, на квартире Ш. 
( Ново-Александровская ул., 23, ныне 
в здании Нар. музей рев. истории Нев
ской заставы) в рабочем кружке вёл 
занятия Ленин (мем. доска) . Ш. - уча
стник создания петерб. «Союза борь
б-. Арестован в дек. 1 895, содержался 
в Доме предварит. заключения, в марте 
1 897 выслан в Архангельскую губ. В 
дек. 1 902 вернулся в П., в янв. 1903 
арестован, вскоре освобождён под 
надзор полиции, выехал в Баку. Осенью 
1 904 вернулся в П., в янв. 1 905 по зада
нию ПК выступал на собраниях гапонов
цев, предлагал 111СJПОЧить полит. требо
вания в петицию на имя царя. 9 янв. 
1905 участвовал в шествии рабочих к 
Зимнему дворцу. В период Рев-ции 
1905-07 вёл агитац. работу на пром. 
пр-тиях П., был чл. ПК РСДРП и Ис
ПОJ1Хома Петерб. совета рабочих депу
татов. В дек. 1 905 арестован, заключён 
в «Кресты", где потерял зрение. В мае 
1906 освобождён, на суде по делу Сове
та рабочих депутатов (сент. 1 906) был 
свидетелем, выступил с обличит. речью. 
В 1 9 1 1 офиц. ред. большевистской газ. 
сЗвезда. (трижды подвергался тюрем
ному заключению) , в 1 9 1 2  участник со
здания и сотрудник газ. «Правда•. В 
19 12- 1 6  в ссылке. После Февр. рев-ции 
вернулся в П., чл. агитколлегии ПК 
РСДРП (б) , участник Окт. рев-ции. С 
1 9 1 8  работал в Москве. Именем Ш. в 
1962 названа улица (быв. Сrанционная 
и Мариупольская улицы, за Невской 
заставой) .  В скульпт. мемориале первым 
марксистам П. - бронз. бюст Ш. ( 1 974, 
скульп. К С Кочуков; Ново-Александ
ровская, 23) . 

Лur .: Р о 3 а и о • М., В. А. Шелгунов, 2 и3д., 
Л., 1 976; В р а ш о • В., Преодо.nенве. Поаесть о 
В. Wемунои, М., 1 982; W и n о в В. В., Н.родныА 
мy:sel pe80ЛJ)ЦROHHOI истории Неаскоl 3аставы: 
сДоынк В. А. Wелrуно•Р. Путеводитель, Л., 1 987. 

ШЕЛГУн6В Николай Васильевич 
( 1 824-9 1 ) ,  революционер-демократ, 
публицист, обществ. деятель. Род. в П. 
Окончил Лесной ин-т ( 1 84 1 ) ,  служил в 
Лесном деп. Мин-ва гос. имуществ, автор 
трудов по лесоводству, с кон. 50-х гг. 
проф. Лесного ин-та. В кон. 50-х гг. 
сблизился с R Г. Чернышевским, сот
рудничал в демокр. журналах ( «Совре
менник•, сРус. слово•, «Век•) ,  примыкал 
к «Земле и воле" в 60-х гг. Весной 1 861  
совм. с поэтом М. Л.  Михайловым на
писал прокламации сК молодому поко
лению• (издана в Лондоне) и «Русским 
солдатам."• (не издана) . В 1 863 заклю
чён в Ллексеевский равелин Петропав
ловской крепости, в 1 864-77 в ссылке. 
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С 1 863 один из ведущих · сотрудников 
ж. •Рус. слово•, с 1 866 - ж. •дело• (с 
1 880 его фактич. ред.) , пoддepJltllllaJJ 
связи с рев. подпольем и эмигра
цией. В 1 884 вторично арестован, в 1 885 
выслан из IL По возвращении из ссЬ1J1Ки 
J1tК11 на Воскресенском просп. (ныне 
просп. Чернышевского) , 13 (мем. доска) . 
Похоронен на Литераторских мостках. 
Похороны Ш. вылИ11Ись в полит. мани
фестацию (см. Шелzуновс'К/UI демон
страцw�) . Мемуары Ш. •Из прошло
го и настоящего• - ценный источник 
по истории обществ. движения 1 850-
60-х rг. 

л,,.,.: Т р о с т н в i о •  В., И. Шurуно•. • кн.: 
Оюдава88U Чернwшек&оrо, М .• 1 96 1 .  

ШВJП'УаОВСКАЯ ДВМОНСТРА
ЦИЯ, полит. аитиправительств. демон
страция 1 5  апр. 1891 на похоронах пуб
JDЩИста-демократа К В. ШелzунО«1. 
Участво88Jlо 6-7 тыс. чел.: студенты, 
демокр. иителпиrе1ЩИя и ок. 100 рабо
чих - членов с.-д. кружков Бруснева 
группы. Рабочие иесли венок с надписью: 
•Николаю Васильевичу Шелгунову, ука
зателю пути к свободе и братству, 
от петербурrских рабочиn, их предста
вители выступИllИ с прощальными сло
вами на могипе. Участие рабочих в Ш. д. 
получ11110 бопьшой обществ. резонанс. 

Лат.: r е ID • • в. в.. Шелrуноаскu .1tе11онстра" 
ц.-. • Мввуашве rодм•, 1 908, Nll 1 1 . 

wЕРВУД Леонид Владимирович 
( 187 1 - 1 954) , скульптор, засл. деят. 
иск-в РСФСР ( 1 946) . До 1 89 1  уЧ1111ся 
в Москве, в 1 893-98 - в АХ, преподавал 
там же с 1 9 1 8. Работал над произв. 
монументальной и станковой скуJ1Ь11ту
ры экспрессивио-импрессионистич. ха
рактера (пам. писателю Г. И. Успенско
му на Литераторских мостках, 1 904, 
и адмиралу С. О. Макарову в Кронштад
те, 1 9 1 3; бюст А. С. Пушкина, 1 902, 
ГРМ) . После Окт. рев-ции участво88JJ 
в осущесТВ11ении монумента.льной пrнr 
паганды 11.JtaНa, создав пам.-бюсты А. К 
Радищева (первый установленный после 
рев-ции памятник, открыт 22 сеит. 19 18  
у Зимнего дворца) и А .  И. Герцена ( 1 919, 
у ЛИтейиого моста; оба не сохр.) .  После
дующим работам Ш. свойственны стро
гая монументальность и лаконизм фор
мы (портрет Розы Люксембург, гипс, 
1928, Музей Революции, Ленинград; 
статуя •Часовой•, гипс, 1 933, ГРМ ) .  По
хоронен на Литераторских мостках. 

Л11�.: ( Р о r а ч е а с к • I  В.) ,  Л. В. Wepayp,. М., 
1 955. 

ШВРЕмЕ1ЕВ Борис Петрович ( 1 652-
1719) ,  военачальник, первый рус. rеи.
фелъдмаршал ( 1 70 1 ) ,  граф ( 1 706) . Уча
стник Q!верной войны 1700-21, под 
Нарвой ( 1 700) комаидо88JI дворянской 
конницей, в 1 70 1  назначен команд. экс
педиц. корпусом в Эстляидии и Лиф
JUIНДИИ, наиёс шведам поражении при 
Эрестфере ( 1 70 1 )  и Гуммельсгофе 
( 1 702) , взял крепость Мариеибург (ны
не Алуксие) , где в рус. плен попала Мар
та Скавроиская (будущая имп. Е1Ште
Р1UU1. /) . Осенью 1 702 Ш. - главиоко
маид. рус. армией при осаде Нотебурга 
(см. Шмссельбургс'КIUI крепость) , вес
ной 1 703 - при осаде Ниенштща. В 

Wереметекul uорец 
(•Фоитанны:I АОМ• ) .  

1 703 взял Копорье, в 1 704 - Дерпт 
(ныне Тарту) .  В Полтавском сражении 
1 709 офиц. главиокомаид. рус. армией 
(фактически комаидо88JI центром её 
боевого порядка) ,  в дальнейшем комаи
до88JI рус. войсками на Украине ( 1 7 1 2-
1 3 ) ,  в Помераиии и Меклеибурrе ( 1 7 1 5-
1 7 ) .  В 1 7 1 2 Пётр 1 поJКаловал Ш. земель
ный участок на лев. берегу р. Фоитаика, 
на к-ром позже сооружёи Шереметев
ский дворец. Умер в Москве, по повеле
нию Петра 1 похоронен в П. в Алексаид
ро-Невской лавре. 

Л11r.: П а •  л е н  к о Н. И., В. П. Шереметеа, а 
ero кн.: Птевц.- rнеэ.ца Петрова, М., 1 984; Э а о 3 е р
е & м А А. И., Фельдмаршал Б. П. Шереметеа, М., 
1 989. 

ШЕРЕмЕ1ЕВСКИй ДВОРЕЦ ( •Ф .о и
т а и и ы й д о м•) (наб. р. Фоитаикн, 
34) , пам. арх-ры. Построен в 1 750-55 
(арх. С. И. Чевакинский, Ф. С. Аргуиов) 
с использованием стен старого дворца 
кои. 1 730-40-х rг. В гармоничности, 
равновесии и чёткости членений, в иск
рой плоскостности декор. обработки фа
садов дворца скаЗ8JIИСЬ традиции зодче
ства петровского времени; одновременно 
богатое лепное убранство фасадов (леп
иые головки, фигурные оконные обрам
ления, сложные по рис. капители, укра
шенные львииыми масками, орнамент. 
композиции) выдержано в стиле разви
того барокко. Небольшой мезонин с 
лучковым фронтоном подчёркивает 
центр. часть фасада. За дворцом рас
полагался регулярный сад с гротом, 
павильоном Эрмитаж, Китайской бесед
кой (все - арх. Аргуиов, не сохр.) . 
Внутр. помещения, расположенные ан
филадой, неоднократно перестраивались 
(арх. И. Е. Сrаров, Дж. Кваренги, А. К 
Воронихин) .  Нарядная чутуиная ограда 
выполнена в 1 844 (арх. И. Д. Корсини) . 
В 1 867 к дворцу был пристроен одно
этаJКИый флиrель с воротами, украшен
ными rербом Шереметевых (арх. К Л. 
Бенуа) . 

Участок, на к-ром сооружёи Ш. д., 
пожалован в 1 7 1 2  Петром 1 фельдмар
шалу графу Б. П. Шереметеву, первый 
владелец - его сын граф IL Б. Шере
метев ( 1 7 1 3-88) . Шереметевы владели 
дворцом св. 150 лет (он считался их 
«родовым гнездом•) .  В кои. 18 - нач. 
20 вв. Ш. д. - один из центров куль
турной JКИЗИИ П" В разные ГОДЫ В иём 

бbl88Jlи В. А. Жуковский, А. И. Турrе
иев, М. И. Глинка, А. К Серов, В. В. 
Сrасов, М. А. Балакирев и ми. др. В 
1 827 в Ш. д. А. С Пушкин позиро88JJ 
худ. О. А. Кипренскому. В 1 9 1 8  послед
ний владелец С. Д. Шереметев передал 
здание вместе со всеми худ. коллекци
ями сов. властям; первоначально дворец 
был в распоряжении Петроrр. ин-та ар
хеологии, затем - Рус. музея, размес
тившего в иём свой филиал - Музей 
быта (создатель и первый хранитель 
В. К. Сrаиюкович) .  После ликвидации 
музея ( 1931 )  в Ш. д. помещались По
литпросветбаза Лениигр. обл. отдела 
нар. образования, Дом заниматеАЬНОй 
науки и Арктический ии-т (ныне Аркти
ческий и Антарктический институт; 
в 1 940-80-х rг. занимал всё здание) . 
В 1 990 решением Исполкома Леисовета 
здание передано Музею театр. и муз. 
иск-ва. 

Во 2-й пол. 1 920-30-х rт. в дворовом 
флиrеле Ш. д. в квартире своего мужа 
искусствоведа К R Пунина JltИll8 
А. А. Ахматова, сюда она вернулась 
после эвакуации. В 1 989 в этом поме
щении открыт Мем. музей Ахматовой. 

Сад ш. д. ДО нач. 20 в. ВЫXOДllll на 
Литейный просп. В 1 9 1 4  иа этом участ
ке сооружён т. и. Шереметевский пас
саж (Литейный просп., 53, арх. М. В. 
Красовский, И. В. Экскузович; в 
1 930-х rт. здание надстроено) . 

Л..т.: С т  а в "  & о • • •  В. К., Фонта1111МI •
Ulереметеаоп. Муэеl 6мта. Путеао.......,.., П., 1 923; 
М а т  • е е а &., Проб.п.емw Фовтаввоrо Аома, .лrь, 
1 989, Nll 5; MyseA ЛвВ>I ЛDuтоаоА • Фонтапом 
•-· Л" \991 .  , 

. 
ШВСТАЯ ДИВИЗИЯ НАРОДНОГО 
ОIЮЛЧЕНIЯ (с 23 сент. 1 941  - 1 89-я 
ед) , сформирована к сер. сент. 1941 .  
В оси. была укомплектована бойцами 
рабочих батальонов Октябрьского и Ле
нинского р-иов. Числ. ок. 8,2 тыс. чел. 
Ком.. дивизии - полк. К. А. Антонов, ко
миссар - корпусной комиссар А. А. Бу
лыmкни. 16 сент. дивизия заняла по
зиции на рубеже Мясокомб-т им. С. М. 
Кирова - Рыбацкое. В дальнейшем 
во взаимодействии с др. соединениями 
55-й А дивизия ПО'IТИ 2 года прочно 
удерживала занимаемые рубежи на 
ближних подступах к Л. В февр. 
1943 участво88Jlа в Красноборско-Смер
дыиской наступат. операции. В составе 
42-й, а затем 2-й Ударной А Ленинrр. 



фр. принимала участие в Красносе.J1ЬСко
Ро11шинской операции 1944. Вела насту
пат. бои в др. опер&ЦИJ1х, с кон. 1 944 нес
ла охрану побереJКЬJ1 Рижского зал. За 
боевые заслуги удостоена почётного 
наим. КиlП'Исеnnсш (февр. 1 944) ,  на
граJКДена орд. Кр. Знамени (сент. 1944) . 

Лrп.: З о т  о •  В. И., О р J1 о •  М. М., СоJl,цат" 
Пуп.оu, Л., 1978; см. тu..ае .118'1'. 11р11 стаn.е llapoiJ
нoг OllOAVHM lHJ. 
IDEC'IИГJIACllAJI ДУМА. см. в ст. 
ГородсК411 дуМtJ. 
ШЕСтОй СЬЕЭД РСДРП(б), COCTOJlll
CR 26 IПOJUI - 3 авr. (8- 1 6  авr.) 1 9 1 7  в 
11 1 57 делегатов с решающим и 1 10 -
с совещат. голосом предст8ВJUIЛИ св. 
1 76 тыс. чл. партии (всего в партии 
240 тыс. чл.) . Or Петрогр. орг-ции 
РСДРП (б) (36 096 чл.) - 40 делегатов. 
Начал работу популегально: о начале 
работы съезда было объплено в газ. 
сРабочий и солдат., но место заседа
ний не указывалось. В свизи с угрозой 
ареста делегатов с 29 иlOJIJI ( 1 1  авг.) 
проходил в нелегальных условиих. 
Первые 8 заседаний съезда состоились 
на Выборп:кой стороне (Б. Свмпсониев
ский просп" 37) , остальные - в Нарв
ском р-не ( Новосивковсш ул., НЬIНе 
ул. Ивана Черных, 23 � мем. доска; Пе
терrофское m., 2) . В. И. Ленин, вынуж
деlПlый скрыватьси в РазлШJе, прислал 
съезду свои тезисы о полит. положении, 
поддерJКИВаЛ пост. свизь с президиумом 
съезда. Одним из первых обсу JКдаЛСR 
вопрос о оке Ленина на суд в свизи с 
расnорИJКением Врем. пр-ва о его аресте. 
Сьезд принил решение о ненке Ленина 
на суд. Делегаты обсудили полит., орг. 
и финанс. отчёты ЦК РСДРП (б) , до
кладЬI по текущему моменту, заслушали 
отчёты с мест. Сьезд временно сн1111 ло
зунг с Веи власть Советам!• как лозунг 
мирного развитии рев-ции, нацелил пар
тию на подготовку вооруж. восстании за 
власть Советов; утвердил гл. положении 
экон. платформы партии: конфискации 
помещичьей и национализации всей зем
ли, кр. пром-сти и банков, рабочий конт
роль над произ-вом и распределением. 
ПредлоJКИЛ создавать союзы рабочей мо
лодёJКИ. Принил новый У став партии. 
Избрал ЦК РСДРП (б) во главе с Ле
ниным. 

Лrп.: Шес:тоА с..е3,111 РСДРП (бол"шеа111tо•) . 
ПpoтoKOJlll, м., lj)58. • • l - , 
ШЕС'IЪДЕСЯТ ащьмлх АРМИЯ, 
сформирована в окт. 1942 в составе Ле
нингр. фр. на базе Невской оператив
ной группы. В нач. ноиб. в неё входили 
45-• гв., 46-• и 86-• ед, 1 1 -• и 55-• сбр, 
1 6-й У Р, рид арт., танк, и др. отд. частей. 
Армии до 1943 обоjJон1111а прав. берег 
р. Нева от д. Пороги до Ладожского оз., 
одноврем. удерJКИвала плацдарм на лев. 
берегу реки в р-не Московской Дубров
ки и охраН11118 дорогу через Ладожское 
оз. (см. «Дорога жизни•) .  В инв. 1943 
участвовала в прорыве блокады Л., в хо
де к-рого успешно форсировала Неву 
по лър;;у, прорвала сильно укреплёниую 
оборону противника и соединилась с 
войсками 2-й Ударной Л Волховского 
фр. (см. Прорыг блокады е 1943) . В 
февр. - дек. 1 943 армии прочно удер
JКИВаЛа занимаемые рубеJКИ, в июле -

Здание ва проспе1tте 
Карла Маркса (быа
швl IioJu,шoA С...псо
виеаск.иl проспек.т) , 
rAe прохОД11J1и эасеА&-

1111• 6-ro СЫ3Д,8 
РСДРП (б) . 

авг. участвовала в Мгинской настуnат. 
операции. В кон. дек. 1943 была объеди
нена с 55-й Л. управление к-рой было 
переименовано в управление 67-й Л. а 
ранее существовавшее управление 67-й 
Л расформировано. В Ленинградско
Новгородской операции 1 944 соедине
нии и части армии разгромили мгинскую 
и лужскую группировки нем.�ш. войск, 
освободили гг. Мга, Луга и к кон. фев
рали вышли к Псковско-Островскому УР 
противника, где с 1 марта перешли к обо
роне. Во 2-й пол. anp. 1 944 армии была 
ВКJПОчена в 3-й Прибалт. фр. и в его со
ставе вела боевые действии в Псковско
Островской наступат. операции. Рид 
соединений и частей армии удостоен по
чётных наим. Лужские и Мгинские. 

Командующие: ген.-майор, с кон. авг. 
1943 ген.-лейт. М. П. Духанов (окт. 
1942 - дек. 1 943) , ген.-лейт. В. П. Сви
ридов (дек. 1 943 - март 1 944) , ген.
лейт. В. 3. Романовский (март 1 944-
февр. 1 945) , ген.-лейт. С. В. Рогинский 
(февр.-март 1 945) , ген.-лейт. К П. Си
момк (март - май 1 945) . 

Л11т .: 11 р х J • о • В. м., Через Не8J, м.. 1 960; 
Д J I а В_О � М., В cep,11qe И 8 Па118ТВ, М.-Л., 1965. 
wидловского комйсmя, прави
тельств. комиссии под пред. сенатора 
К В. ШИД11овского, создаlПIВR указом 
Николаи 11 от 29 ин.. 1905 в свизи с 
событи.ями Дее11ипо 111UIOp11 1905 и по
следующим ростом стачечного движе
нии с целью сбезотлагательного выисне
НIUI причин недовольства рабочих в 
г. Санкт-Петербурге и его пригородах и 
изыскании мер к устранению таковых в 
будущем.. Членами Ш. к. дОЛJКНЬI были 
стать чиновники, фабриканты, а ТВКJКе 

депутаты от рабочих П. Выборы рабо
чих-депутатов были 2-степенными: на 
пр-тиих избирались выборщики, к-рые 
объединились затем по 9 группам 
произ-в и ДОЛJКНЫ были избрать 50 депу
татов. 16-17 февр. на собрании выбор
щиков выдвинуты требовании полит. 
свобод, гласности заседаний Ш. к" осво
боJКДении арестованных рабочих, а так
же восстановлении сСо6ранШ1 русских 
фабричЖJ-ЗQtlодских рабо..их z. Q�нкт
Пеrер6уfШU. 1 8  февр. ШИД11овский от
клонил эти требовании, как выхоДJИЦИе 
за рамки компетенции комиссии, в от
вет на это выборщики 7 групп произ-в 
отказались послать депутатов в Ш. к. 
1 8  февр. по их призыву забастовали 
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50-60 тыс. рабочих П. Указом 20 февр. 
1 905 Николай 11 распустил Ш. к. 

Лrп .: Ш у с т е р У. А., Петербургские рабо
""" ' 1905- 1 907 гr., Л., 1976. 
ШИЛЛИ НГ Павел Львович ( 1 786-
1 837 ) ,  изобретатель и вОстоковед. ч.-к. 
Петерб. АН ( 1 828) . В 1 802 окончил 1 -й 
кадетский корпус в П. В 1 802- 12 слу
JКИЛ в рус. миссии в Мюнхене; участник 
Отеч. войны 1 8 1 2, затем слуJКИЛ в Мин-ве 
иностр. дел чиновником Воет. деп. С 1812  
изучал электротехнику. сконструировал 
мину с электрич. запалом, эксперим. 
взрыв к-рой произвёл в 1 8 1 2  на Неве в 
П. В 1 832 изобрёл клавишНЬIЙ телегр. 
аппарат, создал систему электромагнит
ного телеграфа. В 1 836 проложил под
земную телегр. линию межр.у крайними 
помещениими Гл. Адмиралтейства. В 
1 837 спроектировал подводную линию 
электромагнитного телеграфа межр.у 
Петергофом и Кронштадтом. Ш. иссле
довал историю и изыки народов Азии. 
Участвовал в экспедиции в Воет. Си
бирь ( 1 830-32) , собрал обширную колл. 
воет. рукописей. Похоронен на Смолен
ском лютеранском кладб. На доме, где 
JКИЛ и умер Ш. (Марсово поле, 7) ,  -
мем. доска. 

Л11т.: J1 р о ц к •  А А., П. Л. WRJ1J1Rвr, М., 1963. 
WИМАНСКИЙ Юлиан Александрович 
( 1883- 1 962) , учёный в области кораб
лестроении, акад. ЛИ СССР ( 1 953) . В 
1905 окончил Мор. ниж. уч-ще, в 1910-
Мор. академию в П. Преподавал в 1 920-
34 в Воен.-мор. академии. С 1925 рабо
тал в К-и. ин-те судостроит. пром-сти. 
С 1 945 зав. кафедрой строит. мехаlПIКИ 
в Ленингр. кораблестроит. ин-те. Осн. 
тр. по строит. механике и теории ко
рабли, созданию подводных аппаратов. 
Гос. пр. СССР ( 1 941 ) .  Именем Ш. в 
1 964 названа улица - ул. Академика 
Шиманского (быв. Московский пер., в 
Новой Дереене) . 
• wиповmк., частное изд-во в 1 906-
17 в П. (ул. Николаевскаи, 31 ) ,  затем 
до 1 922 в Москве. Осн. худоJКНИ
ком-карикатуристом 3. И. Гржебиным 
( 1 869- 1929) и С. Ю. Копельманом 
( 1 88 1 - 1944) . В 1907 выпустило сб. 
«Ссыльным и заключённым., сИст.-рев. 
альманах• (уничтожен цензурой) ,  соч. 
К. Маркса, Г. В. Плеханова, Л. В. Луна
чарского. Издавало собрании соч.: Б. К. 
Зайцева, Л. М. Ремизова, С. К Сер
геева-Ценского, Л. С. Серафимовича, 
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А. R Топстого, К. Гамсуна, Г. YЭJVJca, 
Г. Д'АннуtЩИо, М. Твена, Г. Мопасса
на, Г. Флобера и др. В лит.-худ. альм. 
«Ш.• (сб. 1 -26, 1907- 16) печатались 
И. А. Бунин, А. П. Чапыгин, М. М. Приш
вин, В. Я. Брюсов, А. А. Блок. А. Белый 
и др. Ведущую ропь в альманахе играл 
Л. R Андреев. «Сев. сб-ки• (кн. 1 -7, 
1907- 1 1 ) знакомили со скандинавской 
лит-рой. Издавались также «Юмористич. 
б-кu (А. Т. Аверченко, Саша Чёрный, 
R А. 1Эффи и др.) , «Б-ка совр. фило
софии•. Высокое худ. качество изда
ний «Ш.• определJlllось . участием в их 
оформлении худ. И. Я. Билибина, 
М. В. Добужинского, А. R Бенуа, 
R К. Рёриха и др. 

Лur.: Г о п  у 6 е • а  О. Д., Иэ всторв• вsда ... 
рус. аm.мавахо• вач. ХХ ". • сб.: Кпrа. Исспедо
" ... в матер11UМ, •· 3, М., 1 960. 
ШЙШКИН Иван Иванович ( 1 832-98) , 
ж.ивописец и график, пейзаж.ист. До 
1 856 учился в Москве, затем в АХ 
( 1 856-60, акад. с 1 865, д. ч. с 1893) , 
преподавал там же (проф. с 1 873, рук. 
пейзаж.ной мастерской в 1 894-95) . 
Чл.-учредитель mхв. чл. Об-ва рус. 
аквафортистов (с 187 1 ) .  В эпич. образах 
раскрыл мощь и богатство рус. приро
ды: «Лесная ГJIYlllЫ ( 1 872, Г РМ) , 
«Рожы ( 1 878, ГТГ), •Корабельная ро
ща• ( 1 898, ГРМ) .. Автор многочисл. 
виртуозных по технике рис., офортов, 
литографий. С 1 895 ж.ил на 5-й линии 
В. О., 30. Похоронен на Смопенском 
правосл. кладб., позже прах перенесён 
в Некропопь мастеров иск-в. 

Лur .: П в к у п е 1 И., И. И. ШIПШl•В. М., 1 955; 
И. И. WвlПllll. Перепвсu. Двоввк. Со•ремеввв
u о худоавпе. С.ост., uтор ктуавт. статьи 
и. н. W)'88JIOU, 2 В3д., JL, 1 984. 

WШllKOB Вячеслав Яковлевич ( 1873-
1945) , писатепь. С 1912  в петерб. жур
налах печатал свои рассказы и очерки 
о СМбири. В 1915-17 ж.ил в П., служ.ил 
в Мин-ве путей сообщения. Первое кр. 
произв. - повесть «Тайга. - опубJL в 
1916  в ж.. «Летопись.. В повести «Пей
пус-озеро• ( 1925) отражена тема обо
роны П. от войск ген. К R Юденича 
в 19 19. В 1927-41  ж.ил в Детском Селе 
(ныне г. Пушхин; в 1929-41 - на Мос
ковской ул, 9; мем. доска) , зиму 1941-
42 - в блокадном Л. (Чебоксарский 
пер., 2; мем. доска) . В апр. 1 942 эвакуи
рован в Москву. В Детском Селе написа
ны роман Ш. «Угрюм-река• (т. 1-2, 
1933) и первая книга ист. повество
вания «Емельян Пугачёа. (кн. 1 -3, 
1938-45, Гос. пр. СССР, 1946) , в к-рой 
копоритно изображена также и ж.изнь 
IL 50-70-х гг. 1 8  в. 

Лur.: Неоаубт�ко•ввые провsмдеввв. Пвс ..... 
Воспомвва ... о В. JI. ШвШJ<ОN, JL, 1956; Р а к о а
с к в 1 Л., В. Швш1.оа, • сб.: Велwе во••, [а. 1 ] ,  
JL ,  197 1 ;  Б у в а т •  в Г .  Г., Город муs, 2 вsд., JL, 
1 987, с. 1 72-84. 

ШШUМАР!В Владимир Фёдорович 
( 1 875- 1957) , филопог, специалист по 
романской филопогии, акад. АН СССР 
( 1946) ч.-к. 1 924) . Род. в IL Окончил 
Петерб. ун-т ( 1 897) . С 1 898 препода
вал на Высш. жен. (Бестуж.евских) кур
сах и Высш. жен. пед. курсах. С 1901 
приват-доцент Петерб. ун-та; с 1918 
до конца дней проф. Петрогр., затем Ле
НИIJГР· ун-та; зав. кафедрой романо-герм. 

Дача Шиwмар�88. 

(потом романской) филопогии, декан 
филоп. ф-та (с 1934) . Одновременно 
ст. науч. сотрудник и зав. музеем Ин-та 
рус. лит-ры (ИРЛИ, Пушхинский Дом) 
АН СССР ( 1933-35) ; дир. Ии-та миро
вой лит-ры им. М. Горького (ИМЛИ) в 
Москве ( 1 944-47) . В годы Вел. Отеч. 
войны уnО1П1омочеННЬ1Й През. АН СССР 
в Ташкенте. Осн. тр. по истории фра�щ. 
поэтики и поэзии (позднее средневе
ковье, Возрождение) , старофранц. эпо
су, по историч. морфопогии и истории 
фра�щ. яз. Лен. пр. ( 1957) . Похоронен 
на кладб. в пос. KOМilf'OfJO. На доме, где в 
1927-48 ж.ил Ш. (Бопьшой просп. 
В. О., 1 ) ,  - мем. доска. 

Лur.: Ж • р м у в с  к в 1 В. М., ЛкоДеМllк 
В. Ф. Ш•шмарев, •Иsа. ЛИ СССР. Оrд. пвтературм 
В ОIВР, 19�т. 1 7, •

:..
1
� ШИIПМАrr;ВА .....,.ЧА (Приморский 

просп., 87) , пам. арх-ры классицизма. 
Построена в 1 824-25 (арх. А. И. Мель
ников) на терр. llocJoй Дереени и пред
ставляет собой небопьшую ус�у с 
дер. домом, службами и садом. Одно
этажный, кв. в плане дом поставлен в 
глубине участка, отличается чёткостью 
композиции, совершенством и изыскан
ностью пропорций, простотой и ясностью 
внутр. планировки. Центр. часть гл. фа
сада, обращённа• к набереж.иой, украше
на 4-колоННЬIМ коринфским портиком; 
на дворовом фасаде ему соответствуют 
пилястры. Декор. лепные детали, резьба, 
высокие попуциркульные и 3-частные 
окна придают дому нарядность и закон
ченность. Внутри здания фрагменты 
первонач. декор. отделки. В 1941-44 
Ш. д. повреждена, реставрирована в 
1959-62 (арх. С. С. Фропова) . От назв. 
Ш. д. происходит наим. Шиmмарёвско
го п�р. в IЮвой Деревне. , 
ШКИПЕРСIСИЙ ПРОЮК (до 1859 
Г л у х  о й  п р  о т  о к) , улица в зап. час
ти Васильевского о-ва, в р-не ГQtlQНи 
(от Детской ул. до ул. Кораблестроите
лей) .  Пропожена по засыпанному в 
1906-20 руслу одноим. речки, вытекав
шей из бопот Смоленс1Wtо 1IOJUI и впа
давшей в Фин. зал. В 1-й трети 1 8  в. её 
берега застраивались мор. казармами, 
портовыми складами и мастерскими. 
Эдесь бЬ1J1И слободы, в к-рых JКИЛИ 
матросы, капитаны коммерч. судов -
шкиперы (т. н. Шкиnерская слобода -

отсюд�а назв. Ш. п.) . От назв. Ш. п. про
исходит наим. Шкиперского сада. 
ШIСЙПЕРСIСИЙ САД. на Васильев-

, ском о-ве, на Q>еднем просп. Пл. 1 ,77 га, 
в т. ч. газоны - 1,07 га, цветники -
160 м2• Назван по находящейся рядом 
ул. Шкиперский проrок. Соэд. в 1946. 
Планировка в пейзаж.иом стиле. Прогу
лочные (копьцевые) и пешеходные до
рожки покрыты щебёнкой. Ограда хо
рошо сочетается с интерьером сада. 
В Ш. с. произрастают тополь, вяз, ясень, 
берёза, дуб, клён, рябина, черёмуха, ива 
(шаровидная, серебристая и корзиноч
ная) , конский капгган, чубушник, сирень, 
спирея, роза морщинистая и др. На цвет
никах многоцветье летников - сальвия, 
настурция, душистый табак. алиссум и 
др. Д.ет. площадки. 
ШКОЛЫ О&ЩВОБРАЗОВА 'ПШЬ
�. см. раздел Общеобразовательная 
школа в ст. Наf!Одное о6раЗОtJание. 
школы РА&ОЧЕй молод2жи, см. 
раздел Общеобразовательная школа в 
ст. Народное о6раз0t!Кlние. , 
ШКОЛЫ ФА&РИЧНО-3АВОДСКОГО 
УЧЕНИЧЕСТВА, см. раздел Профес
сионально-техническое образование в 
ст. Народное о6раз0t!Юние. 
ШКОЛЫ-ИНТЕРRА1Ы, см. раздел 
Общеобразовательная школа в ст. На-
родное о6разОtJание. , 
WJВICCEJIЬБYPl'CКAЯ КРЕПОС1Ъ 
(до 16 12  О р е ш е к. до 1702 Н о т е
б у р г, с 1 944 П е т р  о к р е п  о с т  ь) , 
др.-рус. крепость на Ореховом о-ве, в 
истоке р. Нева из Ладожского оз. Осн. 
новгородцами в 1323 как форпост для 
борьбы с экспансией швед. феодалов. В 
1 352 построены кам. стены, в 1410  кре
пость расширена, в кон. 15 - нач. 16 вв. 
ПО1П1остью перестроена (имела 1 0  ба
шен, цитадель, внутр. канал-гавань) . В 
сект. 1 6 1 1 крепость блокирована швед. 
войском, в мае 16 12  рус. гарнизон сдался 
(из 1 300 защитников уцелело не бопее 
100 чел.) . В ходе Сееерной еойны 1700-
1721 рус. войско под командованием 
Б. П. ШepeмeretJ4 1 1  окт. 1 702 после 
10-дневной бомбардировки взяло её 
штурмом (Пётр 1 участвовал в осаде в 
качестве «бомбардирского капитана.) ,  
в честь этого события выбиты 2 медали. 
В 1 703- 15 по чертеж.у Петра 1 соору
жены 5 земляных бастионов. (в 1 740-
65 перестроены в камне, соединены кур
тинами, воздвигнут 6-й бастион) ,  посад 
на лев. берегу преобразован в г. Шлис
сепьбург (с 1944 Петрокрепость) . В нач. 
19 в. Ш. к. утратила воен. значение и бы

ла разоружена. 
С нач. 18 в. Ш. к. использовалась 

как «государева тюрьма., где были зато
чены нек-рые члены царской семьи, 
опальные царедворцы, в кон. 18 в. -
просветители R И. Новиков, Ф. В. Кре
четов, В. R Каразин, во 2-й чета. 19 в. -
декабристы и реВ01П0ционеры последую
щих поколений: R А. и М. А. Бесту
жевы, В. К. Кюхельбекер, И. И. Пущин, 
И. В. Подж.ио, деятель попьского рев. 
движения В. Лукасиньский, затем рус. 
ре11ОJ1Юционеры М. А. Бакунин, R А. 
Ишутин и мн. др. В 1 884- 1 905 в 
Ш. к. в специально построенном оди-



ночном корпусе содержались народо
ВОllЬЦЬI М. Ю. Ашенбреннер, Г. А. Ло
патин, R А. Морозов, В. R Фнгнер, 
М. Ф. Фропенко н др. За протест про
тив невыносимого режима расстре.ли
ны Е. И. Минаков ( 1 884) и И. R Мыш
кин ( 1 885) , покончили с собой 
М. Ф. Клименко ( 1884) , М. Ф. Грачев
ский ( 1 887) , С. Л. Гинсбург ( 1 889) . В 
Ш. к. казнены К М. Рогачёв и 
А. П. Штромберг ( 1 884) , А. И. Ульинов 
(мем. доска) , В. С. Осипанов, П. Я. Ше
вырёв, В. Д. Генералов и П. И. Андреюш
кин ( 1 887) , С. В. Балмашев ( 1 902) , 
И. П. КалАев ( 1 905) , 3. В. Коно11JIJ1Н
никова ( 1 906) и др. В 1 907- 17  в Ш. к. 
размещался каторJ11.НЫЙ централ с осо
бо строгим режимом (в Ш. к. на снсп
равление• отпра11JU111Ись ПОllИТ. заклю
чённые из др. тюрем) . Среди узников 
Ш. к. - предст. всех рос. рев. партий 
(с.-д., эсеры, анархисты, максималисты 
и др.) .  После Февр. рев-ции узники Ш. к. 
освобождены восставшими рабочими 
Шлиссельбурга, тюремные здании сож
жены. В 1928-39 в Ш. к. филиал Му
зеи Окт. рев-ции. С нач. сент. 1941 сов. 
воины обороняли Ш. к., к-рая являлась 
форпостом лев. фланга Ленингр. фр. 
В течение 500 дней крепость подверга
лась массированному артобстрелу и на
лётам нем.-фаш. авиации. В ходе опе
рации •Искра� гарнизон Ш. к. огнём 
поддерJll.ИваЛ части 86-й ед, штурмовав
шие г. Шлиссельбург. В совр. Ш. к. фи
лиал Музеи истории Л. В 1 96.О Ленгор
совет принял решение о восстановлении 
Ш. к. (автор проекта - ар/'. В. М. Сав
ков) . Археол. раскопками (рук. 
А. К Кирпичников) вскрыты остатки 
стены 1 352 с воротной башней и дер. 
построек 14- 1 7  вв. ВосстаноВпены Ко
ролевская ( Нарышкина) башни ,( 1 960) 
и быв. сстараи тюрьМа• 18 в. ( 1980) ; 
Ивановский собор ( 1 824) оставлен в 
руинах в память Вел. Отеч. войны. На 
терр. Ш. к.: братская могила рус. сол
дат, павших при штурме Нотебурга 
1702; пам. революционерам, Погибшим 
в 1 884- 1 906 ( 1 9 1 9, скульп. И. Я. Гинц
бург; восстановлен в 1953, скульп. 
И. К Бенуа) ; обелиск на братской моги
ле защитников крепости в 1941 -43 
( 1 946) ; мемориал сКлитва• (открыт 
9 маи 1985, худ. И. Д. Билибин, скульп. 
Г. Д. Ястребенецкий, А. Г. Дема) . 

Лмт.: K o J1 o c o a  1!. 1!., ГосуА&реаа ТIDрьма 
lllocceльбypr, 2 11зд,., М., 1 930; 111 uтораном 
остроае, (Л., 1 967) ; К • р n • • н в а о •  А. И., 
С а а "  о а В. м., Крепость Ореше1<, Л., 1 972; Узии
•• U1.n11ссельбургс1tоl крепости, Л., 1 978; К • р
п • • я • а о • А. И., Дре•-• Орешек. Исторпо
арiеОЛ01'8чеса11е 011ерк.11 о гороАе-к.репосТ11 • истоке 
11е ... , Л., 1 980; Шп11ссе....бургсаа• арепост•. О..ерк.
пуrеао1111тель, Л., 1 �86. 

ШЛИССЕЛЬБУРГСКИй МОСТ (быв. 
А р х а н г е л  о г о р о д  с к и й ) ,  через 
Обводный кан., на просп. Обуховской 
Обороны (быв. Шлиссельбургский 
просп., Архангелогородский тракт -
отсюда названии моста) . Построен в 
1833 (иНJ11.. П. П. Базен) как однопро
лётный дер. арочный мост на устоях бу
товой кладки с гранитной облицовкой 
на месте существовавшего здесь в 
1 820-х rr. дер. моста. В 1928-29 заме
нён на ж.ел.-бетон. однопролётный 

арочный со сквозным надарочным стро
ением (ИНJll.. Б. Д. Васильев, О. Е. Бу
гаева) .  Дл. моста 34,8 м, шир. 24 м. 
ШМИДТ Пётр Петрович ( 1 867- 1906) , 
офицер Черноморского флота, возгла
вивший Севастопольское восстание 
1905. В 1 886 окончил петерб. Мор. ка
детский корпус (ныне Высш. воен.
мор. уч-ще им. М. В. Фрунзе) . Во вре
мя учёбы был связан с т. н. Воен.-рев. 
орг-цией уч-си воен.-уч. заведений 
( 1 884-86) . В 1905 ком. миноносца 
Черноморского флота, лейтенант; деп. 
Севастопольского совета. В ноиб. вы
шел в отставку в звании капитана 2-го 
ранга. Во время восстании по прер,nо
жению Воен. орг-ции РСДРП стал 
его рук" поднял на крейсере сОчаков• 
сигнал скомандую флотом.. Расстрелян 
вместе с др. рук. восстании. Именем Ш. 
в 1 9 1 8  названы набережная и мост (см. 
Лейтенанта ШмиiJта набережнаs� и Лей
тенанта ШмиiJта мост) . 

Л11т.: Ч е р  к а m и и Г. А., Кл•нусь зeNJJel и 
солнцем, Л., 1 983; С а м о п и с Г. В., Лейтенант 
Шмидт, М., 1 983. 

ШОкАльСКИЙ Юлий Михайлович 
( 1 856- 1940) , океанограф, географ и 
картограф, поч. ч. АН СССР ( 1939; ч.-к. 
1923) . Род. в П. После окончании Воен.
мор. уч-ща ( 1 877) и Мор. академии 
( 1 880) работал в Гл. гидрографич. управ
лении и Гл. геофиз. обсерватории. Проф. 
Воен.-мор. академии ( 1 910-30) и ЛГУ 
( 1 925-40) . През. Геогр. об-ва СССР 
( 1 9 17-31 ) .  Осн. тр. по океанографии, 
метеорологии и гидрологии. В 1923-27 
руководил океанографич. экспедицией по 
комплексному изучению Чёрного м. 
( 1 923-27) ; занимался вопросами ос
воении Сев. мор. пути. Похоронен на Ли
тераторских мостках. На доме, где с 
1908 J11.ИЛ Ш. (просп. Маклина, 27 /27) , 
мем. доска. 

Лuт .: А и д р  е е а а 1!. В., Ю. м. Шо1<uьсuА -
океанограф, метеоропоr, географ, 2 изд., Л., 1 956; 
М о n • • к о  Г. И., Ф р а и ч у к  В. П., К у п и ч е в
к о В. Г., ГeOJ1on1. Геоrрафы, к., 1 985. 

ШОСТАКОВИЧ Дмитрий Дмитриевич 
( 1 906-75) , композитор,' пианист, педа
гог, обществ. деятель, нар. арт. СССР 
( 1 954) , д-р иск-ведении ( 1 965) , Герой 
Соц. Труда ( 1 966) . Секр. Союза компо
зиторов СССР (с 1957) ,  1 -й секр. Союза 
композиторов РСФСР ( 1 960-68) . Род. 
в П. Окончил Петрогр. консерваторию в 
1923 по классу фп. у Л. В. Николаева, 
в 1925 по классу КОМПОЗИЦИИ у м. о. 
Штейнберга. Концертировал как пиа
нист. В 1937-48 преподавал в Ленингр. 
консерватории (с 1939 проф.) ;  одно
врем. с 1943 - в Моск. консерватории. 
Среди учеников - О. А. Евлахов, Г. В. 
Свиридов, Г. И. Уствольскаи. Находись 
в Л. в первые месяцы блокады, работал 
над 7-й симф. (посв. Л.; 9 авг. 1942 испол
нена в осаждёниом городе в Большом 
зале филармонии оркестром радио под 
управлением К. И. Элиасберга - мем. 
доска) . С 1 943 жил в Москве. В Л. 
впервые исполнены ми. произв. Ш., 
в т. ч. оперы сНос• ( 1 930) , сЛеди Мак
бет Мценского уезда• ( сКатерина Из
майлова.; 1 934) - обе в Малом опер
ном т-ре; балеты сЗолотой век• ( 1 930) , 
cБOJl'D (193 1 ) ,  с Светлый ручей• ( 1 935) ; 
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1-3-и, 5-6-и, 9- 10-и симфонии; ора
тории сПеснь о лесах•, ряд камерных 
инстр. и др. произв. Междунар. пр. Ми
ра ( 1 954) , Лен. пр. ( 1 958) , Гос. пр. 
СССР ( 1 941 ,  1942, 1 946, 1 950, 1952, 
1 9611 ) .  Деп. ВС СССР в 1962-75, деп. 
ВС РСФСР в 1946-62. Именем Ш. 
в 1977 названа новая улица (между 
просп. Энгельса и ул. Симонова, на 
Выборгской стороне) .  Его ими присво
ено Ленингр. филармонии ( 1 975) . На 
доме, где в 1937-4 1 J11.ИЛ и работал Ш. 
(Б. ПуlllКарскаи ул., 37/29) , - мем. 
доска. 

Лuт .: Х е в т о • а С. М., Шостак.оаич • Петро
rраде - Леиивrраде, 2 изд" Л., 1981 .  

ШОТМАН Александр Васильевич (1880-
1937 ) ,  парт. и гос. деятель. Чл. Комму
нистич. партии с 1 899. Род. в П. Рабо
чий-токарь на з-дах Лесснера, Обухов
ском, IЮбели. В 1 899- 1902 чл. петерб. 
сСоюза борьбы за освобождение рабо
чего класса•, один из рук. •Обуховской 
обороны� 1901. В 1 902-03 ответств. 
организатор Выборгского парт. р-на, чл. 
ПК РСДРП. Делегат 2-го съезда 
РСДРП. С кон. 1905 в П., чл. ПК 
РСДРЦ предст. ПК в Петерб. совете 
рабочих депутатов. В 19 1 1 - 1 2  чл. 
Гельсингфорсского к-та С.-д. партии 
Финляндии. В 1913  кооптирован в ЦК 
и Рус. бюро ЦК РСДРП. С весны 19 17  
в П .  Делегат 6-го съезда РСДРП (б) . 
С окт. 1 9 17  чл. Петрегр. окруJ11.Ного 
(губ.) к-та РСДРП (б) . Участник рас
ширенного заседании ЦК РСДРП (б) 
16 (29) окт. 1 9 17. После Окт. рев-ции зам. 
наркома почт и телеграфов. В 19 18-
20 чл. През. ВСНХ, пред. Сибирского 
СИХ. С 1923 пред. ЦИК Карельской 
АССР, в аппарате ВСНХ, в През. ВЦИК. 
В 1 924-34 чл. ЦКК ВКП (б) . Чл. ВЦИК 
и ЦИК СССР. Необоснованно реп
рессирован; реабилитирован посмерт
но. Именем Ш. в 1970 названа новая 
улица (в р-не массового жил. стр-ва 
на прав. берегу Невы) .  В скульпт. ме
мориале первым марксистам П. 
бронз. бюст Ш. ( 1974, скульп. А. А. Мур
зин; Ново-Александровская, 23) . 

С о ч.: Зап11с1tи старого большевика, 4 изд., Л., 
1 983; Ленин в подпОJ1ье (июJ1ь - 01<т•брь 1 9 1 7  r. ) ,  
а кн.: Восnомииани• о В. И .  Леоне, 3 изд., т .  2 ,  М., 
1 984. 

Лuт.: В о в д а р е •  с к а •  Т., А. В. Шотман, М., 
1 963; к о и д р .  т ь е .  н. д., 3aCJ1yJl<R88IOЩllA aб
COJJl)ТHOro доwер11•, Л., 1 980. 

штАвл гвАРдЕйского КОРПУСА 
Зд.\НИЕ (Дворцовая пл., 2 ) ,  пам. арх
ры классицизма. Построенное в 1837-
43 (арх. А. П. Брюллов) , стало завер
шающим элементом ансамбли Дворцо
вой n.11Ощади. Верх. часть монумент. па
радного гл. фасада, замыкающего с вос
тока перспективу площади, украшена 12  
мощными ионич. колоннами, НИJll.НИИ -
лепными вертикальными барельефами 
между окон. В интерьере - вестибюль, 
обработанный кессонами и дорич. полу-
колоннами. , 
ШТАКЕНШНЕЙДЕР Андрей Ивано
вич ( 1 802-65) , архитектор и рисоваль
щик. Учился в АХ ( 1 815-2 1 ) ,  акад. с 
1 834, почётный вольный общник АХ; 
преподавал там же (проф. с 1 844) . 
С 1 825 работал арх.-рисовальщиком в 
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Cneaa: Юпера а Зимнем .цаорце. Ок.т•брь 19 17 .  Cnpan: Приёмна• Алексавдра 111  • З11мием дворце. nоареждёииа• попаданием сиарца, аwпущенноrо из Петроnаа
пооскоА крепости. Окт•брь 1 9 1 7. 

комиссии по построению Исаакиевского 
собора. С 1 833 придворный архитектор. 
Автор многочисл. дворцов, в арх-ре 
к-рых мастерски использовал формы 
разл. архит. стилей (гл. обр. ренессанса 
и барокко) : Мариинский деорец (ныне 
Ленсовет и ЛенгориспО11Хом) ,  Бело
сельских-Белозерских деорец (ныне 
Куйбышевский РК КПСС) , Нюt.олаев
ский дворец (ныне Дгорец Труда),  Но
го-Михайлогский дгорец (ныне ин-ты 
АН СССР) . Высоким качеством отJJИча
ется отделка 11нтерьеров, выпОJJНенная 
Ш. в ДолzорукО«J даче (кон. 1 830-х -
нач. 1 840-х гг.) , зданиях Малого и Ста
рого Эрмитажей ( 1 850-е нач. 
1 860-х гг.; см. Эрмитаж) . .ЖИJJ в доме 
Лютеранской церкви св. Петра на Нев
ском просп" с 1 854 - в собственном 
доме (ныне ул. Халтурина, 1 0, постро
ен в 1 852-54 по проекту Ш.) .  Са
лон Ш" его жены и дочери - один из 
центров культурной жизни П. 2-й пол. 
1 850-60-х гг. (среди посетителей - ху
дожники, скульпторы, архитекторы 
Ф. А. Бруни, А. П. БрЮJ1J1ов, А. И. и 
И. И. Шарлемань, А. К. Кавос, К. А. Тон, 
Г. А. Боссе, писатели И. А. Гончаров, 
И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, 
Г. П. ДанИJJевский, И. И. Панаев и др" 
публицист R В. Шелгунов, фИJJософ 
П. Л. Лавров и .пр.) . Похоронен в Тро
ице-Сергневой пустыни. 

Лuт.: П е т р о а а  Т. А .• А. ШтакевmнеАдер, л . . 
1978; С •  11 а в т ь е а а И. А., Дом, где &И.11 эод'111А, 
•ЛП.. 1 986, NR 4. 

Ш1ЕГЕЛЬмАНА ДОМ (наб. р. Мойки, 
50) ,  пам. арх-ры. Построен в 1 750-53 
(арх. В. В. Растре.ми) ,  пpeдcтallJIJIJI со
бой большое 2-этажное здание, распо
ложенное в глубине участка, с 2 сим
метричными фJJИгелями, обрамля..,.цими 
парадный двор. При перестройке после 
1 764 (автор неизв.) Ш. д. получИJJ от
делку в духе раннего классицизма: центр. 
ризалит гл. фасада бЫJJ декорирован ко
ринфскими пмястрами большого орде
ра, 1 -й этаж прорезан проёмами, флан
кированными ионич. колоннами. Лепные 
гирлянды в нишах, декор. вазы допол
няют пластич. обработку здания. Ныне в 
Ш. д. уч. корпус Рос. пед. ун-та им. А. И. 
Герцена. 

ш'liйlЕЕРГ МакСИМИJIИаН Осеевич 
( 1 883- 1946 ) ,  композитор, дирюкёр, 
педагог, муз. деятель, засл. деят. иск-в 
РСФСР ( 1 934) , нар. арт. Узб. ССР 
( 1 944) , д-р иск-ведения ( 1 943) . Окон
чИJJ естеств. ф-т Петерб. ун-та ( 1 907) и 
Петерб. консерваторию ( 1 908) по клас
су композиции у R А. Римского-Кор
сакова (занимался таКJ11.е у А. К. Лядова 
и А. К. Глазунова) . С 1908 преподава
тель, с 19 15  проф. консерватории. Среди 
его учеников - Д. Д. Шостакович, В. В. 
Щербачёв. Под ред. Ш. опубл. ряд соч. 
Римского-Корсакова. ЗавершИJJ также 
его тр. «Основы оркестровки• (т. 1 - 2, 
Берлин - М. - СПБ, 1 9 1 3) . Похоро
нен на Литераторских мостках. Имя 
Ш. присвоено классу консерватории. 
«ШТУРМ-, мемориал в составе •Зелё
ноzо по.яса Clrasы•, включает пам. на 
30-м км шоссе Л. - Москва ( 1 944, арх. 
Я. М. Зелёный) , устаноменный в честь 
воинов Ленингр. фр" к-рые 23 июня 
1942 штурмом омадели укреплениями 
противника в р-не Ям - Ижора, и обе
JJИСК «Воинам 55-й армии- на 29-м км 
того же шоссе ( 1 957, арх. М. К. Мели
кова ) ,  воздвигнутый на рубеже, где 
воины 55-й А в сент. 1 941  остановИJJи 
наступление нем.-фаш. войск. , 
ШТУРМ ЗИМНЕГО ДВОРЦА. приня
тое в сов. ист. JJИT-pe название завер
шающего акта ОктRбрьского вооружён
ного госстанШ1 1917. План взятия Зим
него предусматривал комбинированный 
удар по дворцу отрядов Красной 
Ггардии, матросских подразделений и 
частей Петроzрадского юрнизоно.. Бро
невые машины автобронедивизиона, 
перешедшего на сторону восставших, 
бЫJJи выделены как подцерживающне 
средства. АвтомобИJJьные подразделе
ния обеспечивали войска транспортом. 
Важная роль в операции отвоДИJJась 
8-тысячному гарнизону ПетропаtJлов
ской крепости и боевым кораблям на 
Неве, прибывшим из Кронштадта и 
Гельсингфорса. Руководство штурмом 
осущесТВJJЯЛ созданный утром 25 окт. 
(7 нояб.) по указанию ЦК РСДРП (б) 
Полевой штаб ПВРК ( R И. Подвой
ский, А. С. Бубнов, В. А. Антонов-Ов
сеенко, Г. И. Чудновский, К. С Ере-

меев) . На совещании в Смольном По
левой штаб наметил предварит. план 
оцепления Зимнего дворца. Полевой 
штаб из Смольного перебазировался 
в Петропамовскую крепость. Оцепле
ние Зимнего дворца началось в 1 1  ча
сов утра, когда солдаты Памовского 
поnка · (позже подкреплённые красно
гвардейцами Выборгского и Петроград
ского р-нов и неск. броневиками) ста
ли занимать участок от угла МИJ1J1ион
ной ул. до Невского просп. Ок. 1 часа дня 
памовцы получИJJи приказание омадеть 
участком Невского просп. от Екатери
нинского кан. до Мойки. Во 2-й пол. 
дня Поnевой штаб провёл очередное со
вещание. Руководить действиями войск 
ПВРК поручалось Антонову-Овсеен
ко и Чудновскому. На лев. фланг ли
нии оцепления стали выходить солда
ты Кексгольмского полка и матросы 
2-го Балт. флотского экипажа. У Дгор
ЦОtJого моста и в Александровском саду 
сосредоточивались моряки, прибывшие 
из Кронштадта, красногвардейцы Нарв
ской заставы (путиловцы) и ВасИJ1ьев
ско1·0 о-ва, отряд матросов с крейсера 
•AгpofJtV, к-рый нахоДИJJся у Никола
евского моста. 

Врем. пр-во 24 и утром 25 окт. (6-
7 нояб.) вызвало в Зимний дворец допол
нит. войска. Общее число за1ЦНТников 
состамяло св. 2, 7 тыс. бойцов. Юнкера 
превратили поле1пtицу, сложенную перед 
гл. воротами, в баррикаду и оборудовали 
в ней пулемётные гнёзда; казаки и рота 
женскоzо батальоно. располоJ11.ИЛись на 
1 -м этаже, юнкера - в сквере перед зап. 
фасадом дворца и во внутр. карауJJЬных 
помещениях. В 6 часов 30 минут вечера 
войска ПВРК (не менее 1 8-20 тыс. 
красногвардейцев, солдат и матросов) 
заверШИJJи оцепление дворца. Во избе
жание кровопролития членам Врем. 
пр-ва и Штаба ВО от имени ПВРК 
бЫJJ напрамен уJJЬтиматум с предложе
нием капитуляции. Штаб подчиНИJJся, 
а Врем. пр-во не ответило на уJJЬтима
тум. Во дворце побывали Чудиовский 
и представитель ПВРК · прапорщнк 
П. В. Дашкевич и убеДИJJись в коnеба
ни.ях юнкеров и «ударница. В 10-м ча
су вечера на Дворцовой пл. началась 



перестрелка. Услышав её, в Петро
павловской крепости в 9 часов 40 ми
нуr из сигнальной полуденной пушки 
произвели холостой выстрел, тотчас, 
кu было условлено, прогремел холо
стой выстрел из носового оруди.11 •Ав
роры•. Перестрелка на площади уси
лилась, но вскоре прекратилась ввиду 
капитутщии казаков 14-го Донского 
полка, а затем сударниц. и юнкеров шко
лы прапорщиков Сев. фр. В 1 О часов 
40 минуr в смольном открылс.11 Вrо
рой Всеросси�кий сызд Совеrов ра
боtсих и солдаrских депутатов. С 1 1  ча
сов начале.и обстрел Зимнего дворца из 
оруди.11, установленного у арки Гл. штаба 
и из орудий Петропавловской крепости. 
Со стороны Миллионной ул. во дворец 
проникали красногвардейцы и солда
ты. Ок. 1 часа ночи Антонов-Овсеенко 
и Чудиовский повели осн. войска на 
штурм. Ворвавшись во дворец через 
2 парадных подъезда, гл. ворота с Двор
цовой пл. и через Детский подъезд со 
стороны Невы, наступающие разору
жили юнкеров и устремились к поме
щени.им, зан.итым Врем. пр-вом. В 1 час 
50 минуr 26 окт. (8 но.иб.) передова.и 
группа вошла в Малую столовую, где 
находились министры ( Керенский ещё 
утром бежал) . В 2 часа 10 минут дво
рец был вз.ит. Антонов-Овсеенко и 
Чудновский составили протокол об 
аресте чл. Врем. пр-ва и дали подпи
сать его министрам. Арестованные бы
ли оmрамены в Петропавловскую кре
пость. 

Лuт.: С т  а р  ц е а В. И., Штурм З•мнего, Л., 
1987; А с т р а х а и Х. М., П у т 11 н ц е а а В. А., 
Штурм 311Миеrо А,80рца, • кн.: Здесь с•ершалс• Вe
J1111t11A Оl<т.брь, Л., 1 967; В у т о р о • А. В., Знмн11i1 
азn, • с6.: Пампиики Ore'lecтaa. (•.] 2, М., 1 987; 
Л е • и  А о •  а С. М., Or Феарала • 0..т•брю. По nа
матиwм местам реаолJОциониых событий • Петро
rраде, JL, 1 951. 

ШУ6ЕРТА ДОМ ( 1 -.и лини.и В. О., 1 2 ) ,  
пам. арх-ры классицизма. Построен в 
1720-х �т., перестроен в 1 8 10-х �т. (ав
тор неизв.) .  К главному, пр.имоуг. в 
плане 3-этажному корпусу примыкают 
флигел.и, ограничивающие узкий внутр. 
двор. Центр. ризалит гл. фасада увен
чан треуг. фронтоном; ось фасада под
чёркнуrа 3-частным окном; гладь стен 
оживлена пр.имоуг. барельефными пан
но, расположенными над окнами 2-го 
этажа. 
шУ&ин (до 1761  ш у б н о й) Федот 
Иванович ( 1 740- 1 805) , скульптор. Сын 
кресть.инина-помора, с детства занимал
с.11 резьбой по кости. В 1759 приехал в П. 
В 1 761 -67 училс.и в АХ, акад. с 1774, 
проф. с 1794. Пенсионер АХ в Париже 
( 1 767-70) и в Риме ( 1 770-72) , где 
изучал скульптуру античности и Воз
рожденИ.11. Творчески освоив лучшие до
стижени.11 портретной пластики франц. 
рококо, сближа.ись в понимании архитек
тоники портретного бюста с совр. ему 
мастерами рус. классицизма, Ш. создал 
собств. вариант стил.11, во многом обус
ловленный просветительскими иде.ими 
1 8  в. В своих портретах демонстрировал 
аиалитич. подход к натуре и одноврем. 
раскрывал характер портретируемых в 
органич. цельности создаваемого им худ. 

образа. Виртуозное владение техникой 
обработки поверхности мрамора, мастер
ское использование возможностей кру
гового обхода дали возможность Ш. соз
давать неоднозначные психологич. порт
реты: А. М. Голицына (гипс, 1773) , 
П. А. Рум.инцева (гипс, 1777 ) ,  И. И. Ми
хельсона (мр., 1 785) , Г. А. Потёмкина
Таврического (мр., 1 791 ) ,  R В. Репнина 
(мр., 1791 ) ,  В. Я. Чичагова (мр., 1 79 1 ) ,  
М. В. Ломоносова (гипс, 1792) , П. А. Зу
бова (мр., 1 795) , Павла 1 (мр. 1 797) -
все в ГРМ. Ш. работал также в области 
монумент.-декор. скульптуры (статуи и 
рельефы дл.11 Мраморного дворца, 1775-
82, и троицкого собора Александро
Невской лавры, 1 786-89, - все мр.) , 
выполнил 58 медальонов с изображени.11-
ми рус. КНJ1зей и царей дл.и Чесменского 
дворца ( 1 774-75; ныне в Оружейной па
лате Моск. Кремл.и)", статую «Екатери
на 11 - законодательница• дл.и Таври
ческого дворца ( 1 789-90, мр., ныне в 
ГРМ ) ;  известны также рис. и живопис
ные произв. Ш. Похоронен на смолен
ском правосл. кладб., позже прах пе
ренесён в Некрополь 18 в. В Михайлов
ском саду установлен пам. Ш. ( 1959, 
скульп. В. А. Синайский, арх. С. Б. Спе
ранский) .  

Лuт.: И с a 1t о а К. С. ,  Ф .  Шубки, М., 1 938; 
Л а 3 а р е • а О. П., Русский ск.у.11w�тор Ф. Шубвн, 
М., 1 965; Н • к у л и и а Н., Земn•к аелккоrо по
мора, • сб.: Вмые ночи, (а. 5) , Л., 1 978; Я 1t о а -
" е а а К., Ф. И. Шубин, Л., 1 984. 
ШУвА.лоВ Иван Иванович ( 1 727-97 ) ,  
гос .  де.итель, обер-камергер, rен.-лейт., 

Пам•тн111t Ф. И. Шубину. 
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Даорец И. И. Шуаuоаа. 

rен.-адъютант ( 1760) . В 1 742 начал 
службу при дворе имп. EJШЗatJerы Пет
роены, с 1749, став её фаворитом, ока
зывал огромное вли.иние на внутр. и 
внеш. политику России. Ш. известен как 
меценат, подцерживал М. В. Ломоносо
ва и др. рус. учёных, художников, архи
текторов. По проекту Ш. в П. основа
на АкадемШi художеств ( 1 757; до 1763 
её през. ) .  При Екатерине 1 1  Ш. попал 
в опалу, в l 763- 77 жил за границей, 
оказывал помощь рус. художникам -
пенсионерам АХ, присылал в П. много
числ. слепки с антич. подлинников и 
произведени.11 иск-ва. По возвращении 
назначен сенатором. Передав в АХ свою 
коллекцию картин, положил начало её 
музею. В П. владел дворцом на Италь
.инской ул. (ныне ул. Ракова, 25; см. 
В.иземскоzо дворец) .  Похоронен в Бла
говещенской ц. Александро-Невской 
лавры. 

Лuт.: В а р  т е  и е а П. И., Виоrрафн• И. И. Шу-
аалова, #М., 1 857. , 
ШУВАЛОВА И. И. ДВОРЕЦ, см. Вя
земс�zо дворец. 
ШУВАЛОВО, местность в сев. части Л., 
на Ю. соседствует с Озерками, на С. -
с Парzоловом, на З. ограничена лини
ей ж. д. Л.- Выборг, на В. примыкает 
к р-ну массового жил. стр-ва севернее 
Муринского ручЬJ1. С 1 726 этими земл.и
ми владели графы Шуваловы (отсюда 
назв.) ,  в 1740-50-х rr. в сев. части Ш. 
разбит Шуваловский парк, в 1 831-46 
сооружена ц. Петра и Павла (арх. А. П. 
Брюллов) , в 1 849-50 - Малый дворец 
(арх. Г. А. Боссе) ,  в 1906-07 - Конный 
двор (арх. С. С. Кричинский) , в 19 12-
14 - Большой дворец (арх. Кричин
ский; ныне в нём размещён НИИ токов 
высокой частоты им. В. П. Вологди
на) ; в 1910-х гr. построены т. н. Ферма, 
Дом садовника и Холодные бани. В 1 870 
через Ш. прошла лини.и Финл. ж. д. 
В кон. 1870-х �т. земли Ш. куплены 
сТ-вом на па.их дл.и устройства дачных 
поселений в Шувалове• и застроены да
чами. С 1 963 в черте города, с кон. 
70-х гr. юж. часть Ш. - р-н массово
го жил. стр-ва Шувалово - Озерки (арх. 
Л. Л. Шрётер, Ji. И. Шимвновский, А. А. 
Сrол.ирчук) .  В сев.-зап. части Ш. ( Вы
боргское ш., 1 06а) Шуваловское к.лад-
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бище. Назв. сохранИJJось в наим. ж.-д. 
ст. Шувалово. , 
ШУаАЛОВОЙ С. Л. ДВОРЕЦ, см. На
РЬlШКUJШ дворец. 
ШУВАЛОВСКИй ПАРК (в пос. Пар
голово 1 -е  и Парголово 2-е) , пам. са
дово-паркового иск-ва 19 в. Пл. 1 36 га. 
Созд. в 1 740-50-х гг. на верх. и ниж. 
террасах Парголовского холма (см. 
Парголовские высоты) ,  переманирован 
в 1 820 (садовый мастер П. Эрлер) . Пла
нировка в пейзажном стиле. Гл. (проез
жаи) дорога асфальтированнаи, осталь
ные - щебёночно-набивные. В насаж
дениих (более 60% - естеств. лес) 
преобладащ лиственница, ель, сосна, 
берёза, осина, ольха. Много белок, боль
шое разнообразие птиц (гнездитси 43 ви
да) .  В парке 2 водоёма и глининаи 
мотина у каскада. СохранИJJси усадеб
ный коМПJiекс (см. в ст. Шувалова) . 
ШУаАЛОВСКОЕ КJIАДБИЩЕ ( Вы
боргское ш., 106а) , в сев. части Л. Пл. 
5 га. Возникло в сер. 18 в. Здесь по
хоронены китаевед В. М. Алексеев, 
специалист по тибетской медицине 
П. А. Бадмаев, лингвист В. И. Чер
нышёв, футболист М. П. Бутусов, капи
тан сов. ледокольного флота В. И. Воро
нин, литературовед В. А. Десницкий, 
химик, историк и искусствовед В. Я. Кур
батов, скульп. В. В. Лишев, арх. И. А. 
Монигетти, ориенталист Ф. И. Сарруф, 
певец Н К. Печковский, почвовед К. Д. 
Глинка, химик А. Е. Порай-Кошиц, гео
лог В. П. Нехорошев, др. деители науки 
и культуры, а также Герои Сов. Союза 
П. А. Маркуца, Н А. Зеленов, В. В. 
Хрустицкий. На Ш. к. - братские мо
гилы сов. воинов, погибших в годы Вел. 
Оrеч. войны. Са. 10 ист. захоронений -
под охраной гос-ва. На терр. кладби
ща - Спасо-Парголовскаи ц. ( 1 880) 
и ц. Александра Невского ( 1 886) - обе 
инж..-строитель К. А. Кузьмин. 
ШУСТОВ Смарагд Логинович ( 1 789-
1 870) , архитектор; предст. классициз
ма. Окончил АХ ( 1 8 1 0) .  Пом. архи
тектора при петерб. воен. ген.-губернато
ре ( 1 810-22) ,  арх. Придворного коню
шенного ведомства (с 1 822) и ведомства 
Дирекции петерб. имп. т-ров (с 1 827) . 
С 1 835 в отставке, выполнил частные за
казы. Много строИJJ в П. и его приго
родах (конюшни, экипажные и коню
шенные дворы, фуражные магазины, 
ж.нл. дома, церкви) .  Наиб. известны дер. 
/(Qменноосrровский rearp, Долzорукова 
дача; участвовал также в перестройке 
Сухозанеrа дома. Похоронен на Смо
ленском правосл. кладб. 

Лиr.: Х о  м. у т е  ц 1. и 1 Н., Материалы к био
rрафиам архитектороа С. Л. Шустова и Р. И. Кузь
мина. • сб.: Архитектурное наследст•о, [в.] 7, 
л.,,м .. 1955. 
ЩЕГОЛЕВ Павел Елисеевич ( 1 877-
193 1 ) ,  историк, литературовед, архео
граф, публицист. В П. с 1 895 учИJJси на 
ф-те воет. изыков Петерб. ун-та, один 
из организаторов массовых студенч. вы
стумений весной 1 899, вёл рев. пропа
ганду среди рабочих ПуТИJJовского з-да. 
Осенью 1 899 арестован, провёл 8 мес 
в Доме предварит. заключении, в 1 900 
сослан в адм. поридке. В 1 903 вернулси 
в П., сдал экзамены за курс ист.-фи-

лал. ф-та Петерб. ун-та, сотрудничал в 
петерб. ж.. •Ист. вестника (в 1 903�04 
пом. ред.) , •Мир божий•, •Вестник и 
б-ка самообразовании• и др. В период 
Рев-ции 1 905-07 сотрудник газ. •Наша 
ж.нзньв (позже •Товарища) , сатирич. ж. 
•Жупела и др. Получив доступ в архи
вы, НА!lал работу по изучению движении 
декабристов, одноврем. углублённо за
нималси проблемами жизни и творчест
ва А. С. Пушкина. В 1 905 издал со своим 
предисловием •Путешествие из Петер
бурга в Москвув А. Н Радищева (пер
вое легальное издание этого произв. ) ,  
затем •Рус. правду• П. И .  Пестели, рид 
мемуаров декабристов и др. В 1 906-07 
один из рук. ж. •Былое», после его за
крытии выслан из П., позже предан суду 
и приговорён к тюремному заключению 
(отбывал в 1 909- 1 1  в •Kpecrax», где на
писал иссл. •Из разысканий в области 
биограф1D1 и текста Пушкина• и в осн. 
завершил работу над кн. •Дуэль и смерть 
Пушкинав: 1 изд. - 1916, 4 изд. -
1989 ) .  В 1 9 1 2- 1 3 один из ведущих 
сотрудников ж. •Современника, с 1 9 1 3  
ред .  •Б-ки мемуаров• изд-ва •Огнив. 
С сер. 19 10-х гг. чл. Пушкинской комис
сии Рос. АН С марта 1 9 1 7  чл. Чрезвы
чайной следств. комиссии Врем. пр-ва 
по расследованию престумений быв. 
царской администрации (её протоколы 
изд. под ред. Щ.: •Падение царского 
режима•, т. 1 -7, Л., 1 924-27) . С июли 
1 9 1 7  до 1 926 возглавлил возобновлён
ный ж. •Былое•. В 1 9 1 8  один из органи
заторов Петрогр. ист.-рев. архива (в зда
нии быв. Сената) ,  руковоДИJJ разбором 
архивов Департамента полиции, Отдель
ного корпуса жандармов и др., с 1 9 1 9  
чл .  коллегии Петрогр. отделении Глав
архива, с 1920 управлиющий одним из 
отделений Гос. архивного фонда, ини
циатор издании рида документальных 
публикаций по истории рев. движении в 
России. Щ. - один из создателей Му
зеи рев-ции в П. ( 1 9 1 9) .  С 1 926 чл. 
К-та по изда1Dtю соч. рус. классиков при 
Гл. управлении Госиздата. В кон. 20-х гг. 
инициатор издании первого полного 
собрании соч. Пушкина (в 1 930-31  чл. 
редакц. к-та) .  Автор тр. по истории рев. 
движении в России 19- нач. 20 •· (в 
т. ч. сб. очерков сАлексеевский раве
лин•, 1 929, последнее изд. - 1990) , 
истории рус. лит-ры и обществ. мысли, 
один из крупнейших предст. отеч. пуш
киноведении. В 1920-х гг. Щ. в соавторст
ве с А. Н Толстым написал пьесы •За
говор императрицы• ( 1925) и •Азефв 
( 1 926) , драм. поэму сПолина Гебль• 
( 1 926) , автор сценариев ф. «Дворец и 
крепостьв ( 1 924, совм. с О. Д. Форш) , 
•Сrепан Халтурин• ( 1 925) и др. В 
1 920-х гг. ЖИJJ на ул. Куйбышева, 1 0. 
Похоронен на Никольском кладб. Алек
сандро-Невской лавры. 

Лur.: 1! м е л ь • и о а Ю. Н., П. 1!. ЩiroJtea -
историк русскоrо рею.111Dциоииоrо АJIИ&енн•, М., 
1 990. 

ЩЕДРИН Семён Фёдорович ( 1 745-
1 804) ,  J1КИвописец. Брат Ф. Ф. Щедрина. 
УчИJJси в АХ ( 1 759-67) , акад. с 1 779; 
преподавал там же (с 1 776, адъюнкт
ректор с 1 798, рук. гравировально-ланд-

шафтного класса с 1 799) .  Пенсионер 
АХ в Германии, Голландии, Франции, 
Италии ( 1 767-76) . Один из основопо
ложников рус. пейзажной школы, писал 
декор. видовые пейзажи, монумент. пан
но. Созданные Щ. виды П. и парков в 
его окрестностих - Павловске, Гатчине, 
Петергофе - при нек-рой условности 
изобразит. приёмов проникнуты тонким 
чувством близости человека к природе, 
отмечены интересом к передаче конкрет
ного облика местности (с Вид в усадь
бе П. Г. Демидова "Сиворицы" под Пе
тербургом•, ок. 1 792, • Вид на Большую 
Невку и дачу Сrроганова•, 1 804, - оба в 
Г РМ) . Похоронен на Смоленском пра
восл. кладб., позже прах перенесён в 
Некроп911ь 1 8  в. 
ЩЕДРИН Феодосий Фёдорович ( 1 75 1 -
1 825) , скульптор. Брат С. Ф .  Щедрина. 
Училси в АХ ( 1 764-73) , акад. с 1 794; 
преподавал там же (с 1 794, ректор 
скульптуры с 1 8 1 8 ) .  Мастер монумент.
декор. и станковой мастики. У же в ран
них работах, свизанных с традициими 
барок.ко (сМарсий•, гипс, 1 776, R-и. му
зей АХ СССР) , сказались типичные дли 
классицизма представлении о гармони
чески красивой личности (•Спищий Эн
димиона, бр., 1 779, Г РМ) ,  позднии мону
мент. пластика проникнута гражданств. 
пафосом: •Персей• ( 1 800) , «Нева• 
( 1 804; разрушена нем. фашистами, вос
создана в 1 950 В. В. Эллоненом) ,  
•Сирены• ( 1 805) - все золочёнаи бр., 
дли Большого каскада в Петергофе; 
барельеф • Несение креста• (кам., 1 807-
1 1 )  дли Казанского собора; фигуры на 
колоннаде центр. башни, 3 фигуры на ат
тике, 2 группы •Морские нимфы• (все -
известиик, 1 8 1 2- 1 3) дли Гл. Адмирал
rейсrва. Выполнил также рид портре
тов (c R И. Панин•, барельеф, мр., 
1 794, ГИМ; сА. А. Нартов», мр., 1 8 1 1 ,  
Г РМ ) .  Похоронен на Смоленском 
правосл. кладб., позже прах перенесён 
в Некрополь 18 в. 

Л11r.: К а r • и  о а и ч А., Ф. Ф. Щедрин, М.,  
1 953; п � 1 и и о 8  а 1!. Ф., Ф. ЩеАРИН, л .. 1 977. 
ЩЕДРОВСКИЙ Игнатий Сrепанович 
( 1 8 1 5-70 ) ,  рисовальщик, литограф, 
живописец. Училси в ун-те в 8ИJJьно 
(ныне 8ИJJьнюс ) ,  с 1 833 жил в П., по
сещал АХ как вольнослушатель (до 
1 836) . В жанровых картинах («Прода
вец кваса•, 1837, Г РМ) , рисунках, в 
т. ч. в изданных в серии литографий 
•Сценах из русского народного быта• 
( 1 839) , альбомах цветных автолитогра
фий ( 1 845, переизданы в 1 846, 1 852, 
1 855) с острой наблюдательностью за
печатлел гор. сцены П., типы горожан, 
ремесленников, торговцев, нищих. 
Произв. Ш., близкие по духу к лит. сфи
зиологич. очеркам• П., высоко оценил 
В. Г. Белинский. С кон. 1 860-х гг. жил 
в Москве. 

Лuт.: ( С у р и с  6.( , И. С. ЩедроаскиА, М., 
1 957. 
ЩЕМНЛОВКА, местность в юго-воет. 
части Л., на лев. берегу р. Нева, к Ю. 
от Невской засrавы. Назв. от быв. де
ревни. В 1 840-х гг. к З. от Щ. прошла 
линии Петерб.-Моск. (ныне Окт. ) ж. д. 
Во 2-й пол. 19  - нач. 20 вв. Щ. 
рабочаи окраина П. В нач. 1930-х гг. 



терр. благоустроена, сооружён Володар
ский мост. В 1936 началась застройка 
Ивановской улицы. В 1940 перед мос
том завершено стр-во здания исполкома 
Невского райсовета (арх. И. И. Фомин, 
Е. А. Левинсон, Г. Е. Гедике) . Рекон
струкция и застройка в осн. завершена 
в 50-х rr.; в 60-х rr. застроены квар
талы в р-не бул. Красных Зорь (арх. 
Левинсон, Д. С. Гольдrор, Г. И. Алек
сандров, А. В. Шприц, К К. Емелья
нов и др.) . В 1 970 открыта ст. метро 
«Ломоносовская•. От назв. Щ. происхо
дят прежние наим. улиц Седова и По
лярников (Большая и Малая Щеми
ловские улицы) . 

ШЕРБА Лев Владимирович ( 1 880-
1 944) ,  филолог, ахад. АН СССР ( 1943 ) ,  
акад. А П Н  РСФСР ( 1 944) . Род. в П. 
Окончил Петерб. ун-т ( 1 903) . Проф. 
Петрогр. (Ленинrр.) ун-та (с 1 9 1 6) ,  
Высш. жен. (Бестужевских) курсов (с 
1 9 1 2) .  Один из основоположников тео
рии фонем. Глава Ленинrр. фонологич. 
школы. Иссл. проблемы общей и экспе
рим. фонетики, орфографии и орфоэпии, 
синтаксиса. Тр. по общему языкозна
нию, русистике, романистике, слависти
ке, педагогике. Его лексикографич. тру
ды и •Русско-французский словарь• 
( 1 936, совм. с М. И. Матусевич) ока
зали ВIDlяние на развитие лексико
графии в СССР. Участвовал в со
ставлении уч. программ ер. школы и 

учебников по рус. яз. Жил на 1 1 -й ли
нии в. о., 44. 

Лuт.: Э н в А е р  Л. Р., М а т у с е а и ч  М. И., 
Л. В. Щерба. Осиоа111�1е аехи его аиэии и вsучио
rо порчест•а, • кн.: Щ е р  б а  Л. В., Язwкова• 
система и рече••• ,це•тельвост•, Л., 1 974; В у л  а -
х о •  М. Г., Восточвосла••всuе •эwкоаед.ы:. Вио
библиоrрафическиl слоаарь, т. 3, Минск, 1 978. 

ЩЕРВАЧ�В Владимир Владимирович 
( 1 889- 1952) ,  композитор, педагог. 
Учился на юрид. и ист.-филол. ф-тах 
Петерб. ун-та ( 1 906- 10) .  В 1 9 14  окон
чил консерваторию по классу компози
ции у М. О. Штейнберга. В 19 1 8-20 
зав. муз. частью Передвижного т-ра. 
В 1920-23 зав. Муз. отделом Нарком
проса. В 1 923-3 1 и 1944-48 проф. 
Ленинrр. консерватории. Среди уче
ников - В. В. Волошинов, Ю. В. Ко
чуров, Е. А. Мравинский. Пред. Ленинrр. 
орг-ции Союза композиторов РСФСР 
( 1 935-37, 1 944-46) . Большинство соч. 
Щ. создано и исполнено в Л" в т. ч. 
5 симфоний ( 4-я - •Ижорская• - с со
листами и хором, 1948) , музыка к спек
таклям драм. т-ров. Похоронен на Лите
раторских мостках. 
щВРБОВ Павел Егорович ( 1866-
1938 ) ,  живописец и график. Учился в 
АХ ( 1 885-86) .  Мастер сатирич. графи
ки. В острой карикатурной форме запе
чатлел бурную худ. жизнь П. кон. 19 -
нач. 20 вв., создал серии карикатур на 
обывателей, шаржи: •Базар 20 века• 
( 1 908) , •Радость безмерная• ( 1900) -

ЩУКО 671 

оба в ГРМ; серии «Дачные сцены» 
( (907) , «Наша садовая публика• ( 1 897) , 
•Шаляпин гримируется• ( 1 9 10-е rr" 
ГРМ) . В 19 19  работал пом. хранителя 
Гатчинского дворца. Похоронен в Гатчи
не. На доме, где в 19 1 1 -38 жил Щ. 
(Гатчина, ул. Чехова, 4) , - мем. доска. 

Лuт.: F • .  и и о .  А" п. Е. Щербов, л" 1 969. 

ЩУКО Владимир Алексеевич ( 1 11711-
1939) ,  архитектор. Учился в АХ 
( 1 896-1 904) у Л. К Бенуа; с 19 1 1 акад. 
арх-ры. Среди ранних работ - жил. дома 
на Каменноостровском (ныне Киров
ском) просп., 63 и 65 (см. Маркова до
ма ) ,  в арх-ре к-рых использованы при
ёмы и формы итал. зодчества эпохи Воз
рождения, переработанные примени
тельно к требованиям жил. стр-ва нач. 
20 в. Работы сов. времени отмечены по
исками простых лахоничных форм, орга
нически связанных с новыми типами 
обществ. зданий: Пропилен у Смоль
ного, 3 подстанции Волховской ГЭС 
( 1 923-27) , клуб з-да •Большевим 
( 1 927) , общая комп. и архит. часть пам. 
В. И. Ленину у Финл. вокзала ( 1926) и 
перед СмОльным ( 1 927) - все совм. с 
В. Г. Гельфрейхом. Выступал и как 
театр. худ. (эскизы декораций и костю
мов дли •Старинного т-ра., 1 9 1 1 ,  и др.) , 
а тахже как талантливый рисовальщик 
и акварелист. С кон. 20-х rr. работал 
в Москве. На доме, где жил Щ. (Ки
ровский просп., 63-65) ,  - мем. доска. 

Л111'.: К а  у ф  м а в С. А" В. А. Щуко, .IM.J , 1 946. 



ЭВАКУА.ция 1941 -43, перебазирова
ние осн. производит. сил из Л. и области 
в воет. р-ны СССР, вызванное не
благоприитной фронтовой обстанов
кой. Э. проводилась на основании пост. 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 июни 
1941 «0 поридке вывоза и размещении 
людских контингентов и ценного иму
щества•, дополне1U1ого директивой ГКО 
от i авг. 1 941 .  С нач. ИIOIUI развернулось 
перемещение в Поволжье и Сибирь рида 
воен. з-дов Л. В свизи с вторжением 
противника в пределы Ленингр. обл. 
ГКО 1 1  ИIOIUI принил решение об эвакуа
ции 80 ленингр. з-дов и 1 3  ЦКБ, в авг. -
ещё 14 пр-тий. До 8 сент. 1 941 из Л. 
эвакуировано 86 крупнейших пр-тий 
ра311. отраслей пром-сти. Одиоврем. в 
июле - авг. шла эвакуации рида учреж
дений, НИИ, вузов, т-ров и т. д. Из Л. 
быпа вывезена значит. часть сокровищ 
Эрмитажа и Русского музея, пригород
ных дворцов-музеев. Вывоз в тып пром. 
оборудования, материальных и культур
ных ценностей продолжался и во время 
блокады (см. Б.!ю1Шда 1941-44) через 
Ладогу по «Дорте жизни». Всего из Л. 
эвакуировано 1 33 пром. пр-тиа, в т. ч. 
92 крупных. Вместе с вывозом матери
альных ценностей шла работа по эвакуа
ции из города населении, к-раи oпpeдe
JIJIJiacь пост. СНК СССР от 5 июля 1941 
«0 поридке эвакуации населения в воен. 
врем••. Массовая эвакуация ленинград
цев проводилась в осн. в 3 этапа. 1-й -
с кон. июня до сент. 1 941 .  Прежде все
го вывозились дети. В целом же в слож-

Река Нева и Дворцовый мост. 

нейших условиях первых двух месяцев 
войны удалось отправить в тыловые р-ны 
страны 636 тыс. чел. 2-й этап - · с  сер. 
сент. 194 1  до сер. апр. 1 942. За это 
время гл. обр. по Ладожской ледовой 
трассе, а также водным и воздушным 
путём вывезено ещё 659 тыс. чел. 3-й 
этап - с мая по окт. 1 942, когда в тыл 
было отправлено ещё 403 тыс. чел. 
С 1 нояб. 1942 решением Ленгориспол
кома эвакуация людей прекращена. Все
го с 29 июня 194 1  по 1 апр. 1 943 из 
Л. вывезено 1 млн. 743 тыс. чел., из 
них 1 млн. 448 тыс. собственно ленин
градцев (включая 414 тыс. детей) .  С 1943 
началась постепе!Dlая peЭtIO.ICJQЧUSI 
1944-45 и восстановление Ленинграда. 

Лмr .: 900 reponecu:r. АИеl. Сб. документо• и 
матернuоа. М.-Л., 1 966; К а р  а с е •  А. В" Ле-

Эаакуаци• ленииrрадцса qсрез порт Осиио.ец. 1 942. 

нинградц.ы. а ГOAJtl блокады. 1 94 1 � 1 943, М., 
1 959; Неnо�оренныА Лен11н11>ад. 3 изд., Л" 1 985; 
В годы cypoaw.:r. •сшn•ниl. Ленинградса.аа партиl
иаа организациа а Велик.оl Отечествеиноl юl:не, 
л" 1 985. 

ЭВОJПОЦИОННОЙ ФИЗИОЛОГИИ И 
БИОХНМИИ ИНС'IИТУТ им. И. М. Се
ченова (ИЭФБ) АН СССР (просп. 
Мориса Тореза, 44) , головное н.-и. 
учреждение по иссл. физиологич., био
хим. и структурных основ эволюции 
функций систем животного орrаниэма. 
Организован в 1956 по инициативе Л. А. 
Ор6ели (дир. ин-та в 1956-58) на базе 
Лаборатории эволюц. физиологии АН 
СССР (созд. в 1954) . С нач. 60-х гг. 
в ин-те под рук. Е. М. Крепса (дир. 
ин-та в 1960-75) , кроме традиц. иссл" 
значительно расширились работы по 
эволюц. биохимии, по физиологии высш. 
нервной деятельности у ребёнка. Рид на
правлений в ин-те связан с иссл. моз
гового кровообращения в условиях ги
пергравитации, водно-солевого обмена 
и др. Осн. направление иссл. - эволю
ция нервной системы (в т. ч. сенсорных 
систем) ,  нейроонтогенез и др. В ин-те 
разрабатываются также методы матем. 
моделирования речных, озёрных и океа
нич. экосистем. · издаёт с:Журнал эволю
ционной биохимии и физиологии• (с 
1 965) . 
ЭИЛЕР (Euler) Леонард ( 1 707-83) ,  ма
тематик, механик, физик. По происхож
дению из Швейцарии. Училси в Базель
ском ун-те. Бып приглашён в Петерб. 
АН, с 1 726 адъюнкт, в 1731 -41 и с 
1 766 акад. Петерб. АН (в 1 742-66 
иностр. поч. ч. Петерб. АН) .  В 174 1-
66 работал в Берлине. Э .  - учёный 
необычайной широты интересов и творч. 
продуктивности, автор св. 800 тр. по 
матем. анализу, дифференц. геометрии, 
теории чисел, приближённым вычисле
ниям, небесной механике, матем. физи
ке, оптике, баллистике, кораблестрое
нию, теории музыки и др. Похоронен 
на Смоленском лютеранском кладб. (в 
1 837 Петерб. АН воздвигла на его мо
гиле пам.) ,  в 1956 прах перенесён в 
Некрополь Александро- Невской лав
ры. На доме, где в 1 766-83 жкп Э. 
(наб. Лейтенанта Шмидта, 15) ,  - мем. 
доска. 

Лur.: Тв п е  Р., ./1. ЭIJlep, пер. с вем., К,. 1 983. 
эконОмики и ОРГАНИЗАЦИИ 
млтвРИАльно - твхнИчвского 
СНАБЖЕНИЯ инсmтУт Ценrраль
ный Госснаба СССР, Л е н и н г р. о т-



д е л е  н и е (просп. Маклина, 40) , 
образован в 1 973, разрабатывает про
блемы развития проката техн. средств 
для проведения опытно-эксперим. работ, 
проблемы совершенствования снабже
ния орг-ций и учреждений материаль
но-техн. ресурсами (головная науч. орг
ция по этой проблеме в стране ) ,  про
водит иссл. по вопросам орг-ции и со
вершенствования оптовой торговли сред
ствами произ-ва в регионах. При науч.
метод. участии Ленингр. отделения 
ин-та разработаны целевые комп
лексные программы «Экономия• и «Вто
ричные материальные ресурсы• (во
шли в состав терр.-отраслевой програм
мы интенсификации экономики Л. и 
области) .  
экономики , и ОРГАНИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРО
ИЗВОДСТВА инститУт н.-и. нечер
нозёмной зоны РСФСР ( НИЭСХНЗ 
РСФСР) ВАСХНИЛ ( Павловск, ул. 
Красных Зорь, 24) , созд. в 1977. Осн. 
тематика: разработка экон. проблем раз
вития, специализации и размещения 
с.-х. произ-ва. Ин-т имеет филиалы в 
Москве, Вологде, Пскове и Орле. 
ЭКОНОМИКА ТОРГОВЛИ и СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ инститУт Всес. н.-и. 
( ВНИИЭТсистем) Мин-ва торговли 
СССР, Л е н  и н  г р. ф и л  и а л  ( Нев
ский просп" 1 6 ) , образован в 1 966 
как Ленингр. филиал ВНИИ по изуче
нию спроса населения на товары нар. 
потребления и конъюнктуры торговли, 
совр. назв. с 1 97 5. Ин-т является го
ловной орг-цией в стране по проблемам 
науч. орг-ции, оплаты и стимулирования 
труда в торговле (разработаны и внед
рены типовые проекты орг-ции труда для 
магазинов ,разл. типа и др. ) .  . 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
при Ленингр. обл. правлении Всес. 
экон. об-ва (6-я Красноармейская ул" 
24) , добровольная обществ. орг-ция. 
Созд. в 1 989 для содействия решению 
задач экон. и социального характера. 
Члены Э. а. разрабатывают проблемы 
социальной переориентации экономи
ки на основе интенсификации произ
ва, ресурсосбережения, ускорения науч.
техн. прогресса, способствуют форми
рованию нового экон. мышления, стиму
лированию творч. поиска в экон. науке 
и хоз. практике, организуют науч. 
исследования по экон. проблематике 
(в т. ч. по разработке важнейших ре
гиональных проблем ) .  Одна из гл. задач 
Э. а. - скорейшее внедрение в хоз. 
практику достижений передового отеч. 
и заруб. опыта. Э. а. оказывает хоз
расчётные услуги орг-циям и пр-тиям 
(в т. ч. заруб. фирмам) . 
ЭКОНОМНЧЕСКИй ИНСТИТУТ Цен
тральный н.-и. при Госплане РСФСР, 
С е  в. - З а  п. ф и  л и  а л (6-я Красноар
мейская ул" 24) , образован в 1 973, 
разрабатывает проблемы экон. и соци
ального развития областей Северо-Запа
да СССР, готовит предплановые док-ты 
для Л" Ленингр. обл. и областей Северо
Запада, а также метод. материалы по 
формированию предплановых и пла но-

43 Ленмнrраn 

вых док-тов, науч.-метод. материалы 
для целевых комплексных программ, 
разрабатываемых в Л. Филиал участ
вовал в разработке первого комп
лексного плана экон. и социального 
развития Л. и Ленингр. обл. (группе 
разработчиков присуждена Гос. пр. 
СССР, 1 980) . 

«ЭКСПЕРИМЕНТ., театр миниатюр 
(ПJL Льва Толстого, 2) , созд. в 1 979 в 
системе Ленконцерта. Самостоятель
ность получил в 1 98 3. Основатель и гл. 
реж. В. В. Харитонов. В репертуаре 
спектакли: «Михаил Дудин•; «Одесская 
свадьба• М. М. Жванецкого, «Оптимис
тические записки• А. М. Володина, 
«Плотницкие рассказы• по В. И. Бело
ву, «Лицедеи• (все 1 979) , «Итальянские 
анекдоты• Э. де Филиппо ( 1 985) , сАлей
хем-Шолом• по Шолом-Алейхему 
( 1 988) , «Процесс• по Ф. Кафке ( 1 989) .  
В труппе ( 1 990) : О. Д. Зорин, Л .  С. Мал
кина, Л. П. Пилипенко, В. Б. Рывкин, 
Ю. В. Хамутянский, В. В. Харитонов. 

Помещается (с 1985) в реконструиро
ванном здании быв. к/т сАрс• (арх. 
Б. Г. Устинов, Л.  Н. Травина) .  

ЭКСПЕРИМЕНТАJIЬНОЙ МЕДИЦН
НЬI инститУт н.-и. АМН СССР (ул. 
Академика Павлова, 1 2 ) ,  осн. в 1 890 
как первое в России комплексное науч. 
учреждение для разработки фундам. 
мед.-биологич. проблем. Первый ди
ректор Э. Ф. Шперк. В 1 932 реорга
низован во Всес. ин-т эксперим. меди
цины ( ВИЭ М ) , к-рый в 1934 был пере
ведён в Москву; в 1944 на его основе 
создана АМН СССР; Ленингр. филиал 
преобразован в Ин-т эксперим. медици
ны ( ИЭМ) АМН СССР. За время суще
ствования ин-та ряд его отделов вырос 
в самостоятельные н.-и. учреждения: 
Ин-т гриппа, Ин-т вакцин и сывороток 
Мин-ва здравоохранения СССР и др. 
Деятельность ин-та связана с именами 
И. П. Павлова, С. Н. Виноградского, 
Д. К. Заболотного, В. Л. Омелянского, 
М. В. Ненцкого, Е. С. Лондона, Н. Н. и 
С. В. Аничковых, Э. С. Бауэра, А. А. Смо
родинцева, Л. А. Орбели, К. М. Быкова, 
П. С. Купалова, В. И. Иоффе и др. ИЭ М 
разрабатывает проблемы физиологии 
здорового и больного мозга человека, 
нейробиологии и патологии высшей 
нервной деятельности, физиологии вис
церальных систем, экологич. физиоло
гии, патогенеза атеросклероза, нейро
фармакологии, клинич. иммунологии, 
общей и молекулярной микробиологии, 
вирусологии, генетич. основ наследст
венных заболеваний и др. Награждён 
орд. Труд. Кр. Знамени ( 1966 ) .  

Лит.: ПервыА • России исследомтельский центр 
в области биологии и медицины. К I OO·neтиJO 
И нститута эксперимеитальиоА медицины:, Л., 1 990. 

•ЭЛЕКТРИК• им. Н. М. Шверника (ул. 
Академика Павлова, 8 ) ,  завод электро
сварочного оборудования. Выпускает 
оборудование для дуговой, плазменной 
и электроконтактной сварки, в т. ч. с 
программным управлением. Осн. в 1 893 
как з-д электротехн. сооружений фир
мы «Дюфлон и Константинович•. В 1 9 1 2  
выпущена первая высокочастотная ма-
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шина для радиотелеграфии и телефонии. 
С 1 922 Петрогр. гос. маш.-строит. з-д 
«Э.•. В 1 923 на з-де сконструирован пер
вый сов. сварочный генератор. В 1 930 
принято решение о совр. специализации 
з-да. В 1971  з-ду присвоено имя Швер
ника. В 1 941 частично эвакуирован в 
Свердловскую обл. В 1 941 -45 более 
1 200 работников сражались на фронтах. 
В годы блокады выпускал сварочное 
оборудование для ремонта воен. техники. 
В 1 953 на базе з-да создан Всес. н.-и. 
ин-т электросварочного оборудования. 
В 1 973 в пос. Кикерино Ленингр. обл. 
осн. филиал по выпуску электротова
ров бытового назначения. Продукция 
экспортируется более чем в 35 стран. 
12 изделий награждены дипломами и 
зол. медалями разл. междунар. выставок 
и ярмарок, в 1 980 за развитие экспор
та и междунар. сотрудничества з-д на
граждён междунар. пр. «Золотой Мер
курий•. Работница э-да Е. А. Лебедева 
удостоена звания Героя Соц. Труда. 6 
лауреатов Гос. пр. СССР. З-д награж
дён орд. Труд. Кр. Знамени ( 1 947 ) .  На 
терр. з-да стела погибшим в Вел. Отеч. 
войну, пам. В. И. Ленину, С. М. Кирову. 
Многотиражная газ. •Электрик• (с  
1 9 29 ) .  

Лиr .: С у к и о • а п о в А. Е., Завод •Электрик•. 
л" 1967. 

�ЭЛЕКТРОАППАРАТ. (24-я линия 
в. о" 3/7) , производств. объединение. 
Соэд. в 1 968. Выпускает высоковольт
ную аппаратуру: комплектные распре
делит. устройства с элегаэовой изоля
цией, элегазовые и возд. выключатели, 
трансформаторы тока и др. Головное 
пр-тие - одноим. з-д. Осн. в 1 877 бр. 
Пульман, в 1 909 приобретён акц. элект
ротехн. об-вом «Шуккерт и К0•, с 
19 13  з-д фирмы •Сименс-Шуккерт". Ра
бочие з-да принимали активное учас
тие в забастовках и демонстрациях ва
силеостровцев, в рев. движении 1 905-
07, 1 9 1 7  (в память состоявшегося эдесь 
в апр. 1 9 1 7 первого районного собра
ния рев. молодёжи - мем. доска ) .  
В 1 922 э-д получил совр. название. В 
1 9 25  на его базе организовано первое 
отеч. специализированное пр-тие высоко
вольтного аппаратостроения. З-д участ
вовал в реализации плана ГОЭЛ РО, 
поставлял аппараты первым сов. ГЭС -
Волховской, Свирской, Днепровской; 
изготовлял оборудование для первых 
сов. блюмингов, Моск. метрополитена, 
крупнейших строек страны: Магнитогор
ского и Кузнецкого металлургич. комб
тов, «Азовстали•, •Запорожстали» и др. 
В 1941 -45 св. 1 000 чел. ушли на фронт 
и ок. 1 000 - в нар. ополчение. 3-д был 
эвакуирован в г. Свердловск. Оставшие
ся в Л. работники выполняли фронтовые 
заказы (изготовляли снаряды для «Ка
тюш•, мины, гранаты) .  После войны 
з-д, а затем объединение принимали 
участие в стр-ве Братской, Краснояр
ской ГЭС, Нововоронежской, Ленингр. 
АЭС, мн. др. электростанций, Новоли
пецкого металлургич. комб-та и др. Про
дукция объединения экспортируется в 
30 стран. Работник объединения Г. Е. 
Кузнецов удостоен звания Героя Соц. 
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Труда. Объединение награждено орд. 
Труд. Кр. Знамени ( 1 977 ) .  На терр. 
головного з-да пам. погибшим в годы 
Вел. Оrеч. войны и в блокаду. Многоти
ражнаи газ. «Электроаппарат• (с 1 928) .  

ЭЛЕКТРОИЗМЕРНТЕЛЬНЫХ ПРИ
БОРОВ инститУт Всес. < в нииэщ , 
см. в ст. «Вибратор». 

ЭЛЕК1РОМАWИНОСТРОЕНИЯ ИН
СТИТУТ Всес. н.-и. ( ВНИИэлектро
маш) Мин-ва электротехн. пром-сти и 
АН СССР (Дворцоваи наб., 1 8 ) ,  органи
зован в 1 950 как Ленингр. отделение 
Ин-та автоматики и телемеханики АН 
СССР, с 1956 Ин-т электромеханики 
АН СССР, в 1 960 в его состав вклю
чена Ленингр. энергетич. лаборатории 
им. М. А. Шателеиа Энергетич. ин-та 
им. Г. М. Кржижановского АН СССР, 
с 1 969 совр. название. Разработки турбо
и гидрогенераторов, машин пост. тока, 
синхронных компенсаторов и их систем 
возбуждении, аппаратуры управлении, 
регулировании и контролх энергоблоков 
СССР, а также исследовании по пробле
мам использовании ивлении сверхпро
водимости в турбогенераторостроении и 
электрофиз. устройств дли энергоуста
новок термохдерного синтеза. Первый 
дир. ин-та - акад. М. П. Костенко. 
Развитие науч. направлений ин-та сви
зано с работами акад. Л. Р. Нейма
на, А. А. Воронова. ч.-к. АН СССР 
А. Е. Алексеева, Д. А. Завалишина, 
А. И. Лурье, Н. Н. Ковалёва, М. В. Кос
тенко, акад. И. А. Глебова. Опытные 
произ-ва ВНИИэлектромаш находхтси 
в Л. и Пскове. 

Ин-т расположен в зданиих быв. Но
во-Михайловского дворца ( Дворцоваи 
наб., 1 8) и Воскресенского Новодевичь
его монастыри (Московский просп., 
1 00) . , 
«ЭЛЕКТРОНМАW• (Петергофское ш., 
73 ) ,  науч.-производств. объединение. Об
разовано в 1 985 на базе объединений 
«Ленингр. электромеханич. з-д'", «Лен
электронмаш• и «Электронприбор• . 
Разрабатывает средства вычислит. тех
ники и их программное обеспечение, 
системы числового программного управ
лении (СЧПУ) станками, роботами, 
модулими гибких производств. систем 
и др., а также средства их контро
ли и диагностики. Головное пр-тие -
Ленингр. электромеханич. з-д (ЛЭМЗ) . 
Осн. в 1 930 под назв. «Пишмаш•. Вы
пускал первые сов. пишущие машинки 
«Ленинград•. В нач. Вел. Отеч. войны 
эвакуирован в Уфу, где изготовлхл изде
JDIИ оборонной техники. После войны 
выпускал машины дли торфодобываю
щей пром-сти, оборудование дли элект
ростанций, электросчётчики разл. типов, 
с 1 967 - устройства числового про
граммного управлении ( УЧПУ) , в т. ч. 
дли станков типа «обрабатывающий 
центр•. Награждён орд. Труд. Кр. Зна
мени ( 1 979) . Работник объединении 
А. Г. Крылов удостоен звании Герои 
Соц. Труда. , 
«ЭЛЕКТРОПУЛЬТ. (ул. Химиков, 26) , 
завод электротехн. оборудовании. Вы
пускает щиты и пульты управлении, уст-

Станци• метро •Электросила•. 
Интерьер перронноrо эала. 

ройства телемеханики, низковольтную 
аппаратуру. Осн. в 1935. Принимал учас
тие в техн. оснащении ГЭС на мн. ре
ках Сов. Союза (Свири, Волге, Ангаре, 
Енисее) , металлургич. комб-та Бхилаи в 
Индии, Асуанской ГЭС в Египте, из
готовлиет уникальные пульты управле
нии дли электростанций (в т. ч. атом
ных) . Продукции экспортируетси в 
50 стран. На з-де широко внедриютси 
средства механизации и автоматизации 
произ-ва, компьютеризации науч. и инж. 
труда. Награждён орд. Окт. Революции 

Прои3водстаенное объединение •Электросила•. 
Один из цехов. 

( 1 985) , Труд. Кр. Знамени ( 1 976) .  
В 1 990 преобразован в арендное пр-тие 
«Завод "Элект,Роnульт" •. 
«ЭЛЕКТРОСИЛА•, станции метро Мос
ковско-Петроградской линии. Открыта 
29 апр. 1 9 6 1 .  Наземный вестибюль (арх. 
А. С. Гёцкин, В. П.  Шувалова) - ри
дом с объединением •Электросила». 
Построен по типовому проекту (пере
крытый куполом павильон, соединён
ный с остеклённым киоском ) .  В оформ
лении перронного зала (арх. Г. М. Вла
нин, С. И. Евдокимов, Н. В. Устино
вич) использованы геометрически чёткие 
элементы, введены металJDtч. детали. На 
торцовой стене - керамич. панно «Элек
трификации С,ССР• (худ. Г.  А. Шилло ) .  
«ЭЛЕКТРОСИЛА• ( Московский 
просп., 1 39, 1 58 ) ,  производств. электро
маш.-строит. объединение им. С. М. Ки
рова. Соэд. в 1 962. Выпускает турбо- и 
гидрогенераторы дли тепловых, атомных 
и гидравлич. электростанций, электрич. 
машины, низковольтные аппараты и 
комплексные электроприводы дли метал
лургии, судостроении и др. отраслей нар. 
х-ва, товары нар. потреблении. Головное 
пр-тие - одноим. з-д. Ведёт историю 
от созданной в 1 853 на 1 -й линии В. О. 
электротехн. ф-ки (отделение бepJDtн
cкoro з-да «Сименс-Гальске") , однако 
датой основании считаетси 1 898, когда 
ф-ка вошла в состав Акц. об-ва рус. 
электротехн. з-дов «Сименс и Гальске•. 
Совр. месторасположение с 1 9 1 1 .  С 1 9 1 2  
наз. з-д динамомашин фирмы «Си
менс-Шуккерn. В нач. 20 в. стал из
готовлить электрич. машины дли нефт. 
пром-сти, металлургич. пр-тий, ж.-д. 
транспорта, с 1 907 выпускал трансфор
маторы. Наивысш. развитии в дорев. 
времи достиг в 1 9 1 4. С 1 922 совр. назва
ние. В 1 934 з-ду присвоено ими Кирова. 
В 20-е и 30-е гг. на з-де были за
ложены основы отеч. кр. энергомаши но
строении, у истоков к-рого стоили А. Е. 
Алексеев, И. А. Одинг и др. Здесь был 
создан перый сов. турбогенератор мощ
ностью 500 кВт (в 1 924) , разработаны 
и изготовлены мн. уникальные дли того 
времени машины, в т. ч. в 1 9 24-26 - 4 
гидрогенератора по 7 тыс. кВт дли Вол
ховской ГЭС, в годы первых питиле
ток - гидрогенераторы дли Днепров
ской, Рыбинской и др. ГЭС. В 1941 -45 
св. 3 тыс. работников ушли на фронт. 
Частично з-д был эвакуирован на Урал 
и в Сибирь, однако работу не прекращал 
ни на один день, несмотря на непос
редств. близость к переднему краю обо
роны города. Выпускались миномёты, 
снариды, мины, др. воен. продукции, 
ремонтировалась боеваи техника. В воен. 
времи разработан, а в 1 946 изготовлен 
первый отеч. турбогенератор мощно
стью 1 00 тыс. кВт с косвенным водород
ным охлаждением. В 1 973 изготовлен 
турбогенератор мощностью 1 ,2 млн. кВт, 
в 1 978 началось произ-во гидрогенера
торов мощностью 0,64 млн. кВт. Приме
нились водороднаи, водинаи, комбини
рованнаи системы охлаждении. В 1 9 86 
изготовлен криотурбогенератор мощно
стью 0,3 млн. кВт, основанный на ивле
нии сверхпроводимости. Совр. произ-во 
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электростанции. 

характеризуется прогрессивными тех
нол. процессами, электронизацией, ав
томатизацией. Продукция экспортиру
етси более чем в 80 стран. В 1 980 объ
единение награждено междунар. пр. 
«Золотой Меркурий•. Электросилов
цы - Герои Сов. Союза: В. Г.  Владысев, 
В. И. Гальперин, И. Е. Козлов, И. А. Ла
кеев, А. Е. Матросов, Г. Г. Петров. Ра
ботники объединения А. П. Васильев, 
С. С. Витченко, Ю. А. Врублевский, А. С. 
Еремеев, А. Н. Морозов, Н. И. Першин, 
Н. Н. Русаков, Ю. К. Сидоров, Б. И. Фо
мин удостоены звания Героя Соц. Тру
да. А. И. Булатов, Н. В. Куликов, 
В. В. Романов - лауреаты Лен. пр. 
Объединение награждено орд. Ленина 
( 1 939, 1 948 ) ,  Окт. Революции ( 1 971 ) ,  
Труд. Кр. Знамени ( 1 945) . Имеется ДК 
им. Ильича. С 1984 действует музей рев., 
боевой и трудовой славы. На терр. объ
единения пам. Кирову, электросиловцам, 
погибшим в годы Вел. Отеч. войны и в 
блокаду; на зданиях - мем. доски в честь 
памятных событий. Многотиражная газ. 
«Электросила• (с 1 922) . 

В 1 987 в составе объединения обра
зована внешнеторг. фирма. В 1988 объ
единение выступило инициатором со
здания первого в стране межотраслевого 
гос. объединения •Энергомаш». 

Лиr.: К у п н  к о в  н. в . . С т р у  • е  Н Ц О 8  д. и .. 
Электросипа. Истории Лени нградского nронэводст· 
аенноrо объедине нии  •Эпектросила • им. С. М. Км· 
рова. л . .  1985.  

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. Опытные 
электрич. фонари зажглись в 1 873 на 
Одесской ул. В 1 879 1 2  электрич. фо
нарей конструкции П. Н. Яблочкова 
были установлены для освещения Литей
ного моста. В 1 883  на дер. барже на 
р. Мойка сооружена электростанция, 
давшая ток 32 электрич. фонарям, осве
тившим Невский просп. от здания Гл. 
Адмиралтейства до Аничкова моста. 
Первой пром. электростанцией П. ста
ла станция пост. тока, построенная в 
Зимнем дворце ( 1 8 88 )  д11я освещения 
пяти его зданий (проект инж. В. Л.  Паш
кова ) .  В 1 897-98 д11я нужд города 
построены первые станции переменного 
тока: № 1 (наб. Обводного кан., 96) , 
№ 2 (ул. Новгородскаи, 1 2) ,  № 3 (наб. 
р. Фонтанки, 1 04) . С пуском трамвая в 
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1906 вступила в строй электростанция 
№ 4 - «Трамвайная• (Атаманская ул., 
ныне ул. Красного Электрика, 3 ) .  
К 1 9 1 6  в П .  насчитывалось 105 электро
станций д11я Э. Мед. академии, консер
ватории, ряда пром. пр-тий - Пути
ловского, Обуховского и др. з-дов. Мн. 
электростанции принад11ежали част
ным компаниям с большой долей иностр. 
капитала. Они имели разл. электрич. 
сети, вырабатываемый ток отличался по 
частоте и напряжению. Общая мощ
ность электростанций составила 1 93 
тыс. кВт, выработка электроэнергии -
478 млн. кВт . ч (ок. 50 % электро
энергии давали 4 центр. электростан
ции ) .  

После Окт. рев-ции ( к  июню 1 9 1 8) 
наиб. кр. электростанции П. национали
зированы. К 1 927 в соответствии с пла
ном ГОЭЛРО, принитым в дек. 1 920 на 
8-м Всерос. съезде Советов, вступили в 
строй 5-я гос. электростанция •Красный 
Окт11брь• и 6-и Волховская ГЭС им. 
В. И. Ленина. Создана электроэнергетич. 
система Л. с единым диспетчерским 
управлением, возд. линиями электропе
редачи (ЛЭП) напряжением 1 1 0 кВ и 
кабельной гор. сетью напряжением 
35 к В. Введены в действие паровые кот
лы, работавшие на пылеугольном топли
ве. Освоено сжигание кускового торфа. 
Организован трест «Электроток• (с 1 932 
Ленэнерго) . 

В годы предвоен. питилеток ( 1929-
40) в Л. введены в строй паровые турби
Нf!I мощностью 50 М Вт и гидротурбины 
мощностью 24 М Вт. Сооружены кр. элек
трич. подстанции и высоковольтные ЛЭП 
35 и· 1 1 0 к В, перваи в стране ЛЭП 220 кВ. 
К 1941  в Ленэнерго входило 20 пр
тий: 6 тепловых электростанций, 3 ГЭС, 
2 электросети (кабельная и высоко
вольтнаи) и др. Выработка электрич. 
энергии в предвоен. Л. составила св. 
3, 1 млрд. кВт · ч, отпуск тепла -
9 1 8  тыс. Гкал. 

К нач. блокады в Л. было утрачено 
ок. 70 % энергетич. мощностеи. Э. 
пр-тий, работавших на нуJКДЫ обороны, 
обеспечивали тепловые электростанции 
№ 1, 2, 3, 5 и 7 (им. В. Слуцкой) .  Выра
ботка ими электроэнергии возросла 
в 1 ,5 раза, что позволило ленинградцам 
увеличить выпуск воен. техники, в т. ч. 
дJ\JI защиты Москвы. К 1 942 имевшиеся 
в городе запасы топлива (угля, куско
вого торфа, мазута) оказались исчерпа
ны - выработка электроэнергии резко 
упала, были введены жёсткие лимиты . 
потреблеНИJI, остановлено движение 
трамваев. Энергетич. блокада Л. была 
прорвана в сент. 1942, когда энергия 
Волховской ГЭС стала поступать в го
род по возд. ЛЭП •Волховская ГЭС -
Ленинград• и кабельной линии, проло
женной по дну Ладожского оз. У же 
6 и 7 ноиб. 1 942 в ленингр. домах горел 
свет, а в нач. 1 943 возобновилось Э. бы
товых потребителей. В 1 949 установл. 
мощность ленингр. электростанций до
стигла довоен. уровня. В 50-80-е �т. 
сооружено неск. новых кр. тепло
вых электростанций (в т. ч. Первомай
ская, Киришская, Северная и Южная 

Электротехнический институт нм. В. И. У лы1нова 
(Ленин• • ·  

Т.ЭЦ) общей МОЩНОСТЬЮ СВ. 4, 1 Г Вr. 
В состав энергосистемы вошли Ленин
градская АЭС мощностью 4 Г Вт и 
ЛЭП - 750 кВ. Завершён перевод 
котлоагрегатов всех гор. Т.ЭЦ на природ
ный газ и мазут, проведена автоматиза
ция электростанций, установлены но
вые виды релейной защиты. Завершена 
электрификация Окт. ж. д. В Л. про
ложены маслонаполненные кабели на
пряжением 1 1 0 и 220 кВ. Осн. элект
росетью стала сеть 330 кВ. Установл. 
мощность ленингр. энергосистемы со
ставила к нач. 90-х гг. ок. 10 ГВт, 
выработка электроэнергии - св. 50 
млрд. кВт · ч. 

Лur .: Народное хоэ•Аство Ленинrрада и Ле
нинграАскоА области • 1 1 -А n•тиnетке. л .• 1 986; 
К р у т  и к о а П. Г . •  М и р  о и о а Е. В .• Электро
станции инженера Пашкова. •ЛП•, 1 988, Nt 2. 
ЭЛЕКТРО1ЕХ НЙЧЕСКИЙ И НС'Пl
,.Ут им. В. И. Ульинова (Ленина) 
(ЛЭТИ) (ул. Профессора Попова, 5) , 
старейший отеч. электротехн. вуз, кр. 
науч. центр. Осн. в 1 886 как техн. уч-ще 
Почтово-телегр. ведомства. Уч-ще ре
организовано в ин-т в 1 89 1 .  В 1 9 1 8  ин-ту 
присвоено имя Ленина. В ин-те ( 1 99 1 ) :  
ф-ты - радиотехн., электронной тех
ники, автоматики и вычислит. техники, 
электротехники и автоматизации, элект
рофиз., корабельной электротехники и 
автоматики; подготовительные отделение 
и курсы; ф-ты гуманитарной подготовки, 
повышения квалификации и перепод
готовки преподавателей и инжене
ров; междунар. центр менеджмента; 
св. 40 кафедр, аспирантура и докторан
тура; ок. 1 50 уч. и уч.-исследователь
ских, а также ок. 90 науч. лабораторий, 
НИИ, науч. центры и др. подразделения; 
фундам. б-ка (св. l млн. ед. хр. ) .  
В 1 99U/ 9 1  уч. r .  в ин-те было ок .  
1 2  тыс. студентов, св. 1 тыс. препода
вателей, в т. ч. св. 1 30 д-ров и св. 750 
канд. наук. За годы существования ин-т 
подготовил св. 65 тыс. специалистов. 
Деятельность ин-та связана с именами 
учёных А. С. Попова, П. Д. Войнаровско
го, В. П. Вологдина, Г. О. Графтио, 
А. И. Берга, В. И. Сифорова, И. Г. Фрей
мана, А. А. Смурова, С. Я. Соколова, 
А. А. Вавилова, Н. П. Богородицкого, 
А. В. Фатеева и др. Преподаватели ин-та 
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принимали активное участие в разработ
ке и реализации плана ГОЭЛ РО и др. 
кр. нар.-хоэ. проектов. В период Вел. 
Отеч. войны лаборатории ин-та выполня
ли задания командования Ленингр. фр. 
При ЛЭТИ работало Бюро н.-и. работ 
Наркомата судостроит. пром-сти. На
граждён орд. Ленина ( 1 967) , Окт. Рево
люции ( 1 986) . Иэдаёт «Известия ЛЭТИ» 
(с 1 903) . Многотиражная газ. «Элект
рик• (с 1 928 ) .  

ЛЭТИ занимает комплекс специаль
но построенных зданий ( 1 900-03, арх. 
А. R Векшинский; 1 958, арх. С. Б. Оlе
ранский; 1 976, арх. В. Л. Левиаш) . 
В здании ин-та в 1 905-07 неоднократ
но бывал В. И. Ленин; эдесь он читал 
лекции в с.-д. кружке. 

Лur.: 1 00 пет ЛЭТИ. Истори• Ленинrрадскоrо 
электротехнического института им. В. И. У ль.нова 
(Ленина) ,  Л .• 1 985; В е н д и к  О. Г., К у д а· 
w е в  Б. М., Славный век ЛЭ ТИ, •ЛП•, 1 986, N9 6; 
ЛЭТИ и". В. И. Уn••нова (Лени на ) .  К 100-nетню со 
ДНJI ОСНО88НИ8, М ., 1 986. 

ЭЛЕКТРQ'IЕХ НЙЧЕСКИЙ И НСПl
тУТ СВЯЗИ им. проф. М. А. Бонч
Бруевича (ЛЭИС) (наб. р. Мойки, 6 1 ) ,  
осн. в 1 930 как Ленингр. ин-т инжене
ров связи. Совр. назв. с 1 940. В ин-те 
( 1990) : ф-ты - автоматич. электро
связи, многоканальной электросвязи, 
радиосвязи, радиовещания и телевиде
ния, радиотехн., конструирования и про
из-ва радиоаппаратуры; подготовитель
ные очные и заочные курсы; 35 кафедр, 
аспирантура и докторантура; курсы по
вышения квалификации специалистов; 
филиал ин-та - завод-втуз. В 1 990/ 
91 уч. г. в ин-те было ок. 8 тыс. студентов, 
в т. ч. ок. 2,5 тыс. обучалось заочно, св. 
820 преподавателей и науч. сотрудников, 
в т. ч. 4 1 0  канд. и 48 д-ров наук. За годы 
существования ин-т подготовил св. 40 
тыс. специалистов. Активное участие в 
создании ин-та принили видные учёные 
Бонч-Бруевич (ими присвоено в 1 940) ,  
А. Л. Минц. А .  А .  Пистолькорс, Б. Л .  Ро
зинг, П. В. Шмаков, В. И. Сифоров, 
В. В. Татаринов. Ин-т одним из первых 
в стране развернул подготовку специа
листов по радио- и электросвязи и ра
диоэлектронике. В период Вел. Отеч. 
войны в ин-те выполнились воен. зака
зы; эдесь велась ускоренная подготовка 
радистов-операторов и переподготовка 
воен. связистов. В 1 942-44 ЛЭИ С нахо
дился в эвакуации, в Л. продолжало ра
боту его подразделение. Издаёт «Тру
ды• (с 1 933) . Многотиражная газ. «Свя
зист• (с 1 967) . 

Здание, в к-ром размещается ин-т, 
построено в 1 850-х �т. (арх. Р. А. Же
лязевич и R П. Гребёнка) .  Во 2-й 
пол. 1 9  в. эдесь, в т. н. зале Руадзе 
(позже зал Кононова) ,  проходили 
вечера Литературного фонда, на к-рых 
выступали R Г. Чернышевский, R А. 
Некрасов, Ф. М. Достоевский и др. пи
сатели, играл А. Г. Рубинштейн. В кон. 
19 - нач. 20 вв. помещение использова
лось как театр. зал. В 1 905-06 в здании 
проходили заседания Центр. и Петерб. 
к-тов РСДРП (б) под рук. В. И. Ленина. 

Лит.: ЛЭИС к nатидесатилетиlD С.Оаетскоl 11J1а
сп, Л., ( 1 967) ; Лсиинrрад.скиА электротехнический 
институт <•••и им. nрофессора М. А. Бои•-Вруеви
ча, Л., 1 980. 

ЭЛuАСБЕРГ Карл Ильич ( 1 907-78 ) ,  
дирижёр, скрипач, засл. деят. иск-в 
РСФСР ( 1 944) . В 1 929 окончил Лени!П'р. 
консерваторию по классу скрипки 
(дирижёрскому иск-ву учился само
стоятельно) .  В 1 928- 3 1  дирижёр 
Т-ра муз. комедии, с 1 932 - симф. 
оркестра Радиок-та (в 1 93 7  
5 0  гл. дирижёр) .  Продолжал работать в 
осаждённом Л. с оставшимися в городе 
музыкантами оркестра. Под его управ
лением 9 авг. 1 942 в Большом зале фи
лармонии исполнена 7-я симф. Д. Д. 
Шостаковича (мем. доска ) .  Урна с 
прахом в колумбарии кремато-
рия. , 
Э НГЕЛЬГАРДТА ДОМ ( Невский 
просп., 30) , пам. арх-ры. Сооружён 
в 1 759-6 1  (арх. В. В. Растрелли )  для 
ген. А. R Вильбоа на углу Невского 
просп. и Конюшенного кан. (ныне кан. 
Грибоедова) .  Первонач. имел 3 этажа, 
ниж. часть фасада была обработана ру
стом, центр подчёркнут слабо высту
павшим ризалитом, стены декорирова
ны пилястрами и барочными налични
ками. В 1 766 дом куплен кн. А. М. Го
лицыным. В кон. 18 в. надстроен 4-й 
этаж. В 1 799 здание перешло к купцу
миллионеру М. Кусовникову. С нач. 19 в. 
в зале Э. д. проходили концерты Петерб. 
филармонич. об-ва. В 1 823-28 на 1 -м 
этаже помещалась книжная лавка И. R 
Слiнина, где в 1 -й пол. 1 820-х �т. бывали 
мн. декабристы. В 1 828 владельцем дома 
стал В. В. Энгельгардт, получивший его в 
качестве приданого за дочерью Кусовни
кова. в 1 829-30 э. д. капнтально 
перестроен в формах ампира (арх. 
П. П. Жако) : центр. часть выходящего 
на проспект фасада была отмечена пор
тиком на уровне 3-го и 4-го этажей. До 
1 839 эдесь размещалось петерб. Дворян
ское собрание, в 1 830- 36 в главном, 
отделанном позолотой зале устраивались 
балы-маскарады, на к-рых бывал «весь 
Петербург. (ряд эпизодов драмы М. Ю. 
Лермонтова «Маскарад• происходит в 
Э. д. ) .  В Э. д. выступали с концертами 
Ф. Лист, Г. Берлиоз, Р. Вarnep, 
И. Штраус, М. И. Глинка, А. Г. Ру
бинштейн и мн. др. В 1 838 в Э. д. состоя
лись торжества в честь 70-летия со дня 
рождения и 50-летия лит. деятельности 
И. А. Крылова. В 1 846 в Э. д. организо
вана пром. выставка - «Энциклопедич. 
базар рус. мануфактурных изделий•. 
В 1 847-57 на 1 -м этаже Э. д. помеща
лась книжная лавка А. Ф. Смирдина. 
Здание восстанавливалось после пожара 
1 858; в 1 860-х �т. его занимал Купече
ский клуб, затем Петерб. учётный и ссуд
ный банк, представительства разл. фирм, 
кондитерский маг. «Жорж Борман• и 
др. В кон. 1 9  в. в духе эклектики иэме
нён декор фасадов (арх. Л. R Бенуа) . 
После Окт. рев-ции в быв. Э. д. разл. 
учреждения, с 1 934 значит. часть здания 
занимает ин-т «Гипроникелы. 6 нояб. 
1 94 1  здание сильно повреждено прямым 
попаданием авиабомбы, восстановлено 
во 2-й пол. 1 940-х JТ. (одним из первых 
в Л.) в формах, близких к его облику 
1 830-х �т. С 1 949 в концертном зале 
филиал Ленингр. филармонии ( Малый 

зал им. М. И. Глинки) .  В 1 970-х гг. в 
угловую часть здания, обращённую к 
кан. Грибоедова, встроен наземный 
вестибюль ст. метро «Невский про-
спект•. 

Энгвльсл ПРОсnЕКТ (до 1 9 1 8  часть 
В ы б о р г с к о г о  ш. ) ,  между проспек
тами Карла Маркса и СуздаJ1ЬСким. Наз
ван в честь Ф. Энгельса. Возник в 1 -й 
четв. 1 8  в. как дорога на Выборг 
(отсюда прежнее назв.) . В нач. 19 в. 
на месте совр. парка им. Челюскин
цев (распланирован в 1 934) была 
показат. молочная ферма Удельного 
ведомства, часть терр. Э. п. в 1 8 1 1  отош
ла к Лесному ин-ту ( отсюда назв. быв. 
посёлков Лесной, УделЬНШi) . Пром. 
пр-тия, за исключением з-да «Айваз• 
(ныне объединение «Светлана•, д. 25) , 
не строились. В начале Э. п. комплекс 
зданий быв. богадельни НовосИJJьцевой 
(д. 1 -5, 1 834-38, арх. И. И. Шарле
мань) . СохранИJJись также здания быв. 
магазина и чайной купца М. Е. Башки
рова (д. 8 1  и 85) , построенные в стиле 
«модерн• ( 1 905) , и дом, в к-ром в 
1 9 1 7  жил М. И. Калинин (д. 92) . 
В сов. время юж. участок Э. п. - до 
Поклонной горы - застроен в осн. в 
40-50-е �т., северный, на землях сов
хоза «Пригородный•, - после 1 962 
(арх. А. И. Наумов и др. ) .  В 50-х �т. 
сложился ансамбль Светлановской пл. 
(арх. В. Ф. Белов, М. П. Савкевич, 
Л. Л. Шрётер) , в д. 2 1  - универмаг 
«Светлановский•, в д. 23 - РадиопОJDt
техникум, в 1 954-56 сооружён вело
трек (д. 8 1 ) .  

"эНЕРГОмАШ• (ул. Гоголя, 8 ) ,  меж
о'lраслевое гос. объединение, самостоят. 
производств.-хоз. комплекс доброволь
но объединившихся пр-тий, объеди
нений и орг-ций, вышедших из соста
ва мин-в. Образовано в 1 988 с целью 
наиб. полного использования интеграции 
экон. и производств. возможностей по 
выпуску продукции с высокими потре
бительскими свойствами. По направле
ниям деятельности пр-тия объединяются 
в 3 группы: производственную ( ПО 
«Ижорский завод•, сЛенинtрадский 
Металлический завод•, сЭлектроси.ла•, 
сЗнамя труда• и др.) , науч.-техническую 
( ВНИ: И ТМаш, ВНИТИЭМ, сЭнерго
машпроекn и др.)  и проектно-строи
тельную (проектно-строит. объедине
ние «Энергомашстрой•, центр. проектно
конструкторское бюро «Ремстрой
проекn) . Осн. продукция объедине
ния - реакторы, турбины, турбогенера
торы, высоковольтные выключатели, ка
бели и др. оборудование для топливно
энергетич. коМIVJекса, а также экс
каваторы. Объединение выполняет весь 
комплекс работ по профИJJю выпу
скаемой продукции (проектирование, 
проведение исследований, изготовле
ние опытных образцов, серийное 
проиэ-во) . 
ЭIП'ОМОЛОГНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
Всес. ( ВЭО) (Университетская наб., 
1 ) .  ведёт начало от Рус. ЭНТОМОЛОПIЧ. 

об-ва, учреждённого в 1 859 сотрудника
ми Зоологич. музея и петерб. энтомоло-



гамм-любителями. Со дня основания 
тесно связано с А Н,  а в 1 940 официально 
передано в ведение А Н  СССР. Имеет 
( 1 990) 23 отделения в разных городах 
СССР; в 1 860 в об-ве состояло 1 06, в 
1 990 - ок. 4 тыс. чл. В 1 950 на съезде 
ВЭО был принят действующий устав об-
118. Первый през. об-ва - К. М. Бэр 
( 1 860-64) ,  впоследствии Э. К. 
Брандт ( 1 880-89) , П. П. Семёнов-Тян
Шанский ( 1 890- 1 9 14) , Е. R Павлов
ский ( 1 93 1 - 65) , Г. Я. Бей-Биенко 
( 1 965-7 1 ) ,  М. С. Гиляров ( 1 973-85) и 
др. кр. учёные. Среди осн. задач об-
118 - оказание помощи в преподавании 
энтомологии в ер. и высш. школе, 
популяризация энтомологич. знаний, со
действие развитию науч. связей с за
руб. учёными и пр. С 1 86 1  издаёт 
сТруды рус. энтомологич. об-ва в 
С. Петербурге• cHorae Societatis 
Entomologicae Rossicae• (совр. назв. -
сТруды Всес. энтомологич. об-ва•) ,  
ж. с Рус. энтомологич. обозрение• (с 
1 90 1 ,  с 1 933 «Энтомологич. обозре
ние• ) .  

Лит.: Б е 1 - 6 и е и к о Г .  JI., Очерк де•тель
ностк ВсесоJDзноrо энтомологиqескоrо общесnа 
311 1 00 пет ( 1 859- 1 959) ,  •Энтомоnогичесхое обоз
рение•, 1 960, т. 39, а. 1 .  

ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИО
ЛОГИИ инститУт им. л. Пастера 
н.-и. Минздрава РСФСР (ул. Мира, 1 4) ,  
в 1 923 на базе гор. бактериологич. ла
боратории как Петрогр. бактериологич. 
ин-т для диагностики заразных болезней, 
орг-ции противоэпидемич. мероприятий 
и произ-ва леч. и профилактич. биологич. 
препаратов. С 1 923 носит имя Па
стера. Занимается изучением эпиде
миологии инфекц. болезней Сев.-Зап. 
региона РСФСР, разрабатывает ме
роприятия по их снижению и ликвида
ции, а также прикладные вопросы им
мунологии и вирусологии. В составе 
ин-та 1 8  отделов и лабораторий, рес
публ. центры по сальмонеллёзам и рик
кетсиозам, региональный центр по 
профилактике СПИД. Деятельность свя
зана с именами Д. К. Заболотного, 
R Ф. Гамалеи, Г. А. Надсона, А. А. Смо
родинцева, В. И. Иоффе и др. В 1 925-
31 издавал с Микробиологич. журнал•. 
Награждён орд. Труд. Кр. Знамени 
( 1 973) . 

«ЭПОХА•, ежемес. лит. и полит. журнал. 
Выходил в 1 864-65 вместо запре
щённого властями ж. •Время». Редак
ция - на М. Мещанской ул. (ныне Каз
начейская ул., 1 ) .  Ред.-изд. М. М. До
стоевский, после его смерти (с No 6 за 
1 864) - «семейство М. М. Достоев
ского•, офиц. ред. А. У. Порецкий, 
фактич. рук. Ф. М. Достоевский. Среди 
сотрудников - Д. В. Аверкиев, А. А. Гри
горьев, Вс. В. Крестовский, R С. Лесков 
(в No 1 за 1 865 поместил «Леди 
Макбет Мценского уезда•) ,  А. R Май
ков, А. R Плещеев, Я. П. Полонский, 
К. М. Станюкович, R R Страхов (ав
тор цикла «Заметки летописца• ) ,  И. С 
Тургенев (в No 1 -2 за 1 864 напечатал 
повесть «Призраки•) и др. Среди важ
нейших публикаций сЭ.• - «Записки из 
ПОДПОЛЬЯ• ( 1 864, No J - 2  И 4) И « Не-

обыкновенное событие, или Пассаж в 
Пассаже• ( 1 865, No 2) Достоевского. 
Следуя идеям «почвенничества•, журнал 
вёл полемику с ж. «Современник» и 
•Русское слово». Несмотря на участие 
известных писателей, «Э.• успеха не 
имела, издание прекращено на No 2 за 
1 865. 

Лur.: Н е • а е в  а В. С., Журнu М. М.  и Ф. М. 
Достоеасхих •Эпоха•. 1 864- 1 865, М., 1 975. 

ЭРМИТАж Государственный (Двор
цовая наб., 32-38 ) ,  худ. и культурно
ист. музей, один из крупнейших музе
ев мира. Занимает 5 связанных друг 
с другом зданий на Дворцовой наб.: 
Зимний дворец, Малый Эрмитаж ( 1 764-
67, арх. Ж. Б. М. Валлен-Деламот) ,  
Старый Эрмитаж ( 1 771 -87, арх. Ю. М. 
Фельтен) , Новый Эрмитаж ( 1 839-52, 
арх. Л. фон Кленце ) ,  Эрмитажный 
театр. В нач. 1 980-х гг. после рестав
рации Э. был передан быв. Менишков
ски й дворец на Васильевском о-ве. Да
той основания Э. считается 1 764, ког
да Екатериной 11 была куплена в Бер
лине колл. Гоцковского (225 картин 
преим. голландской и фламандской 
школ) . Значит. число произв. разме
щалось в апартаментах Зимнего двор
ца, называемых Эрмитаж (фр. ermita
ge - «место уединения»; позже Э. ста
ла называться картинная галерея) .  

Для дворца производились закупки 
за границей кр. частных колл. картин: 
графа Брюля в Дрездене ( 1 769) , Кро
за в Париже ( 1 772) , Уолпола в Лондо
не ( 1 779) и др. (в 1 774 каталог кар
тин насчитывал 2080 произв. ) .  Наряду 
с ·картинами в Э. поступали колл. 
гравюр и рисунков, антич. древностей, 
произв. зап.-европ. декор.-прикладно
го иск-ва, оружие, монеты, медали, 
книги (в т. ч. б-ка Вольтера) . В по
купке произв. иск-ва для Э. участвова
ли франц. философ Д. Дидро, нем. 
просветитель Я. М. Гримм, рус. дип
ломаты Д. А. Голицын, А. И. Мусин
Пушкин и др. В 1 9  в. в Э. стали по
ступать и материалы археол. раскопок, 
а также случайные находки, составив
шие, в частности, основу знаменитой 
скифской коллекции. Картинная гале
рея Э. пополнялась как за счёт отд. 
поступлений (напр" «Мадонна» Ра
фаэля из колл. графа Конестабиле, 
куплена в 1 870) ,  так и благодаря по
купке кр. заруб. (картины из гал. Маль
мезонского дворца в Париже, 1 8 14, 
дворца Барбариго в Венеции, 1 850) 
и отеч. (собрание П. П. Семёнова
Тян-Шанского, 1 9 10)  коллекций. Э. 
играл важную роль в развитии рус. 
культуры. В 1 825 в Э. открыта экспози
ция картин рус. школы, пополнявшая
ся до сер. 19 в. и включавшая 
произв. А. Г. Венецианова, О. А. Кип
ренского, К. П. Брюллова, Ф. А. Бру
ни и др. (в 1 897 передана Русскому 
музею) .  В 1 -й пол. 19 в. для музея 
построено спец. здание ( Новый Эрми
таж) .  Размещённые в нём коллекции 
были открыты для публ. обозрения в 
1 852; в 1 866 были отменены прежние 
формальности для посещения. В 1 9 1 7  
часть колл. Э .  эвакуирована в Москву 
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(возвращена в П. в 1 920) . После Окт. 
рев-ции колл. Э. значительно увеличи
лись за счёт национализированных 
собраний Строгановых, Юсуповых, Шу
валовых и др., картин из загородных 
дворцов, Музея Академии художеств 
СССР, Гос. музейного фонда, коллек
ций Музея прикладного иск-ва Штиг
лица. Музею постепенно были переда
ны все помещения Зимнего дворца. 
Была перестроена вся деятельность Э., 
организованы новые отделы. В то же 
время фонды Э. в 1 920-30-е гг. по
страдали вследствие неоправданной 
продажи значит. произв. иск-ва (в т. ч. 
картин Я. ван Эйка, Рафаэля, Ремб
рандта, П. П. Рубенса и др. ) зап. кол
лекционерам. 

В годы Вел. Отеч. войны значит. 
часть колл. Э. (ок. 1 1 1 8 тыс. экспона
тов) эвакуирована в Свердловск, но в 
Э. и в дни блокады продолжалась му
зейная работа. В 1 944 началось вос
становление зданий, пострадавших от 
бомбардировок и артобстрелов, в нояб. 
открылась «Врем. выставка предметов 
иск-ва, оставшихся в Л. во время бло
кады•. 

Ныне Э. состоит из 8 отделов: пер
вобытной культуры, антич. мира, куль
туры народов Востока, истории рус. 
культуры (включает дворцовые ин
терьеры, /Юенную галерею и быв. Мен
шиковский дворец) , нумизмати ки, 
зап.-европ. иск-ва (живопись Леонардо 
да Винчи, Рафаэля, Тициана, Джорд
жоне, Д. Веласкеса, Б. Э. Мурильо, 
П. П. Рубенса, А. ван Дейка, Ф. Хал
са, Рембрандта, Я. Рёйсдала, Х. Холь
бейна Младшего, Л. Кранаха Старше
го, Дж. Рейнолдса, Т. Гейнсборо, 
К. Мане, О. Ренуара, П. Сезанна, 
П. Пикассо, А. Матисса, Р. Гуттузо 
и др.; скульптура Микеланджело, 
Ж. А. Гудона, О. Родена и др. ;  
графич. коллекция; произв. декор.
прикладного иск-ва ) ;  науч.-просвети
тельский отдел ведёт обширную и мно
гогранную экскурсионную и лекцион
ную работу; реставрац. отдел с науч. 
реставрац. мастерскими осуществляет 
консервацию и реставрацию худ. и 
ист. ценностей. Экспозиция музея 
занимает св. 350 залов, посещае
мость Э. ок. 3,5 млн. чел. в год. 
Э. приобретает худ. произв., проводит 
науч. и науч.-метод. конференции, ор
ганизует археол. экспедиции, пост. 
и врем. выставки, издаёт науч. сб-ки 
(в т. ч. периодич. «Труды•, «Сообще
ния".•) и монографии, каталоги, аль
бомы, путеводители. Награждён орд. 
Ленина ( 1 964) . 

Здания Э., несмотря на различия в 
архит.-стилистич. хара ктеристи ке 
(Зимний дворец в стиле барокко, ос
тальные постройки в стилях раннего и 
позднего классицизма) ,  образуют еди
ный ансамбль, объединённый со сторо
ны Невы одинаковой высотой строе
ний, основными горизонтальными чле
нениями фасадов и портиками (за 
исключением безордерного фасада 
Старого Э. ) .  Здания Старого Э. и Эр
митажного т-ра, расположенные на 
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противоположных берегах Зимней ка
навки, свиэаны между собой одноароч
ным мостиком с галереей. Корпус Ма
лого Э., выходищий на ул. Халтури
на, соединён с гл. корпусом Висичим 
садом. К зданию Старого Э. примы
кают т. н. «Лоджии Рафаэли• - гале
реи, идущаи вдоль набережной Зим
ней канавки ( 1 783-94, арх. Дж. Ква
ренги; украшена копиими фресок Ра
фаэли и его учеников в Ватиканс
ком дворце в Риме ) .  Обращённый к 
ул. Халтурина портик Нового Э. с 
1 0  колоссальными фигурами атлантов 
из «сердобольского• гранита (скульп. 
А. И. Теребенёв) стал одним из сим
волов Э. В 1 850-60-х гг. интерьеры 
Малого и Старого Э. были перестрое
ны арх. А. И. Штакеншнейдером, 
зрительный зал Эрмитажного т-ра ис
польэуетси в качестве лектории. В 
1989 решением Исполкома Ленсове
та музею передана часть здании Гл. 
штаба (дли размещении экспозиций 
прикладного иск-ва, оружии, мебе
ли, нумизматики и б-ки музеи ) .  Иэ
даётси многотиражнаи газ. «Панорама 
Эрмитажа• (с 1989 ) - перваи муэей
наи многотиражнаи газета в СССР. 

Лит.: Эрмитаж за 200 лет ( 1 764- 1 964 ) .  Исто
РИJ1 и состав коллекций, работа музеи, Л.-М. ,  
1 1 966 1 ;  Государственный Эрмитаж. Эападно-Ев
ропейскаи живопись, 12  изд. ( ,  т. 1, Л., 1 976; 
С о к о л о в а Т. М. 1  Здании и залы Эрмитажа, 
Л., 1 982; В о р о н  и х  и н  а Л. Н., Государственный 
Эрмитаж, Л., 1 983; Л е в и и с о н � Л е с с и н r 
В. Ф., Истории КартинноА галереи Эрмитажа 

Эрмитажный мост через Зимнюю канавку. 

( 1 764- 1 9 1 7 ) ,  Л., 1 985; Ш а  n и р о Ю. Г. ,  Эрми
таж. Путеводитель по выставкам и залам, 4 изд., 
Л.,  1 989; К р у т  н к о в П .  Г.,  П р  и и ц е в Н. А., 
Эрмитаж. Науки служат музам, Л.,  1 989; Эрмитаж. 
Исторu строительства и архитектура зданиА. 
Ал �.бом, Л., 1 990. 
ЭРМИТАжНЫЙ МОСТ (З и м н е
д в о р ц о в ы й; В е р х н е н а б е р е  ж
н ы й) , через Зимнюю канавку по Двор
цовой наб., близ Эрмитажа. Построен 
одноврем. с гранитными набережными 
Б. Невы в 1 763-66 на месте существо
вавшего эдесь с 1 7 1 8-20 подъёмного 
дер. моста, старейший кам. мост в Л. 
Отверстие перекрывалось сводом из кнр-

Портик Нового Эрмитажа. 

пнча и иэвестника с прокладными ри
дами н фасадными арками из гранита. 
Опоры бутовой кладки с гранитной об
лицовкой. В 1 934 Э. м. эаменён на же
лезобетонный с монолитным бесшар
нирным сводом с выносными питами 
и внутр. очертанием по эллипсу (инж. 
А. Д. Саперштейн, арх. К. М. Дмит
риев, консультант - проф. Г. П. Пере
дерий) . Внеш. облик моста был сохра
нён. Ок. 1 950 восстановлен архит. 
декор пандусов. Дл. моста 22, 1  м, шир. 
1 5,2 м. 

Лиr.: Б у и  и н  М .  С . •  Мосты Ленинграда, Л., 
1 986, с .  1 58-6 1 .  

ЭРМИТUНЫЙ ТЕАТР (Дворцоваи 
наб., 32) , пам. арх-ры классицизма. 
Построен в 1 783-87 (арх. Дж. Кварен
ги) на месте Зимнего дворца Петра 
1 (с частичным использованием его 
конструкций ) и завершает комплекс 
зданий, свиэанных арками и переходами 
с Зимним д8Qрчом. Большой театр. 
зал-амфитеатр (на 400 зрителей) деко
рирован 3-четвертными колоннами ко
ринфского ордера и нишами со скульп
турой (Аполлон и 9 муз) , над к-рыми 
расположены медальоны с рельефными 
портретами деителей т-ра ( Мольер, Ра
син, Вольтер, А. П. Сумароков и др. ) . 
Первое представление - опера Е. Фо
мина на текст А. Аблесимова «Мель
ник - колдун, обманщик и сват• -
состоилось 22.1 1 . 1 785, ДО того как была 
закончена отделка. Затем в Э. т. высту-



пали итал., франц., рус. оперные и 
драм. придворные труппы. В 1 894-
96 дер. строит. конструкции заменены 
металлическими, переделаны полы и сце
на, в 1 904 заново отделано фойе 
(арх. Л. Н. Бенуа) . В 1 966 и с 1 9 87 
проводится реконструкции и реставра
ции здании. Ныне в Э. т. лекторий 
Гос. Эрмитажа. 

Лит.: А в р а м е н  к о С. И., Эрмитаж.ныА 
театр, Л., 197 5. 
ЭРМЛЕР Фридрих Маркович ( 1 898-
1967 ) ,  режиссёр, нар. арт. СССР 
( 1 948) . Чл. КПСС с 1 9 19.  В годы 
Гражд. войны служил в Кр. Армии, в 
органах ЧК. В 1923-24 учился на ак
тёрском отделении Ленингр. ин-та эк
ранного иск-ва. С 1 924 работал на 
кинофабрике «Севзапкино• ( ныне «Лен
фильм•) .  В 1 926 с Э. Ю. Иогансоном 
пост. ф. «Катька - Бумажный Ранеn. 
Наиб. значит. работа Э. в 20-е гг. -
«Обломок империи• ( 1 929) . В 1 929-
31 учился в Киноакадемии. В 1 932 
(с С. И. Юткевичем) участвовал в 
создании одного из первых сов. звуковых 
фильмов «Встречный• (муз. Д. Д. Шо
стаковича ) .  В 30-е гг. пост. ф. «Кре
стьяне• ( 1 935, грамота Междунар. ки
нофестивали в Москве ) и ф. « Великий 
гражданин•, посв. памяти С. М. Кирова 
( 1 938-39; Гос. пр. СССР, 1 941 ) .  В годы 
Вел. Отеч. войны Э. создал глубоко 
драматическое произв., посв. партиз. 
движению, - ф. «Она защищает Роди
ну• ( 1 943; Гос. пр. СССР, 1 946 ) ; на ма
териале событий Сталинградской бит
вы - ф. «Великий перелом• ( 1 946, 
Гос. пр. СССР, Большая нац. пр. Меж
дУнар. кинофестивали в Канне ) .  В 
1951  - Гос. пр. СССР за фильм «Вели
кая сила•. Сов. интеллигенции посв. 
первый цветной фильм Э. «Неоконченная 
повесты ( 1955) . Особое место в творче
стве Э. занял ист.-документ. ф. «Перед 
судом истории• ( 1 965) ,  поставлен как 
интервью с быв. эмигрантом В. В. Шуль
гиным. Э. - соавтор рида сценариев 
своих фильмов. Похоронен на кладб. 
в пос. Комарово Ленингр. обл. На доме, 
где в 1930-62 жил Э. ( Кировский 
просп., 55) , - мем. доска. 

Лит.:  С а м о й л о• А., Ф. Эрмлер. Л., 1 970; 
J1з истории Ленфипьма, в. 4, Л.,  1 975. 
ЭССЕН Николай Оттович ( 1 860- 1 9 1 5 ) ,  
военачальник, адм. ( 1 9 1 3) .  Род. в П. 
Окончил Мор. академию ( 1 886) . Участ
ник обороны Порт-Артура во время 
рус.-ипон. войны 1 904-05. С 1909 
нач. мор. сил Балт. м"  с 1 9 1 1  команд. 
Балт. флотом. Под рук. Э. был разра
ботан и осуmествлён в нач. 1 -й мир. 
войны план создвнии в Фин. зал. минно
арт. позиции дли обороны подсТУпов к 
П. с мори. Похоронен на Новодевичьем 
кладб. 

Лит.: Ж и т  к о в К. Г., Адмирал Н. О. фон 
Эссен, Ч·· 1 9 1 5. r , 
ЭСТРАДЫ СОВЕТСКОЙ МУЗЕЙ при 
Ленконцерте ( Моховая ул., 1 5 ) , созд. в 

1 945 на основе личной колл. реж. 
Г. М. Поличека. В музее собраны афи
ши концертов артистов отеч. эстрады 
с нач. 20 в. до наших дней, письма, 
фотографии, а также личные вещи Н. П. 
Смирнова-Сокольского, В. П. Соловьё
ва-Седого, Т. Ханум, Ф. И. Шаляпина, 
К. И. Шульженко, И. Юрьевой, И. П. 
Яунзем и др. К 40-летию Победы 
( 1 985) создана экспозиции «Сов. эстрад
ные артисты на фронтах Вел. Отеч. 
войны•; к 70-летию Окт. рев-ции - «Сов. 
эстрада в 1 9 1 7-41 •. Метод. центр по 
пропаган� эстрадного иск-:,ва. 
ЭТНОГРАФИИ ИНСТИТУТ им. Н. Н. 
Миклухо-Маклаи АН СССР, Л е-
н и н  г р. ч а с т ь  (Университетскаи 
наб" 3) , н.-и. учреждение, ведУщее 
иссл. в области этнографии и фолькло
ра. Образован в 1 93 3 на базе Ант ро
пологии и этнографии музея, Ин-та по 
изучению народов СССР и Комиссии 
по изучению племенного состава населе
нии СССР как Ин-т антропологии, 
археологии и этнографии. Назв. Э. и. 
с 1 937. В 1 947 ин-ту присвоено ими 
Н. Н. Миклухо-Маклаи. В годы Вел. 
Отеч. войны сотрудники ин-та ценой 
героич. усилий спасли уникальные колл. 
музеи, к-рые не были вывезены из Л. 
10 работников ин-та погибли на фрон
тах, 33 умерли от голода и болезней 
в блокадУ (в вестибюле музеи - мем. 
доска) . В 1 943 создана Моск. группа 
ин-та, в 1 9 50 в Москву переведено его 
руководство. В 1950-60-х гг. в Ленингр. 
части ин-та велись иссл. гл. обр. мате
риальной и дУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ народов 
мира на базе колл. музеи. В 1 970-
80-х гг. осн. направлении иссл.: этнич. 
истории и совр. нац. процессы у наро
дов мира, человек во всемирно-ист. 
процессе, истории мировой культуры 
(вопросы этногенеза и этнич. истории на
родов СССР и заруб. стран; проблемы 
традиц. социальной орг-ции, материаль
ной и дУХОвной культуры; этнич. антро
пологии, ЭТНОСОЦИОЛОГИJI, фольклори
стика) . С ин-том связана деятельность 
видных учёных-этнографов С. В. Ива
нова, А. А. Попова, Г. М. Васильвич 
( Сибирь) , С. М. Абрамзона, Н. А. Кис
лякова ( Ср. Азии) ,  Л. И. Лаврова ( Кав
каз) , Н. В. Кюнера, К. В. Вяткиной, 
О. Л. Вильчевского, Д. И. Тихонова (за
руб. Азия) ,  Д. А. Ольдерогге (Африка) ,  
Д. К. Зеленина (этнография воет. сла
вян) и мн. др. Ленингр. часть ин-та -
инициатор издании серийных публ. 
« [Африкана ] .  Африканский этнографи
ческий сборник• (с 1 964) , «Фольклор и 
этнографии• (с 1 970) , «Этнография Пе
тербурга - Ленинграда• (с 1 987, 
2 вып.) .  Издаёт «Сборник Музеи антро
пологии и этнографии• (с 1 900) . Работы 
сотрудников ин-та публикуются в «Тру
дах• (изд. с 1 94 7) , ж. «Сов. этногра
фии» (с 1 926) и ежегоднике «Расы и 
народы• (с 1971 ) .  В 1 99 1  преобразо-

�эхо» 679 

Музей этнографии народов СССР. 

ван в филиал Ин-та этнологии и антро
пологии. 

Ин-т помещается в здании быв. Кун
сткамеры. 

ЭТНОГРАФИИ НАРОДОВ СССР МУ
ЗЕЙ Государственный (Инженерная 
ул" 4 а) , осн. в 1901  как Этнографич. 
отдел Рус. музея (открыт в 1 923) . В 
1 9 34  выделился в самостоят. Этногра
фич. музей, в 1948 в его состав включе
ны коллекции из закрытого в годы 
Вел. Отеч. войны моск. Музеи народов 
СССР (быв. Центр. музеи народоведе
нии, осн. в 1 924 на базе Этнографич. 
отдела Руминцевского музеи) ;  тогда же 
музею дано совр. название. Осн. фонд 
(св. 260 тыс. предметов и св. 1 40 тыс. 
фотоснимков в 1 990) состоит из коллек
ций по кульТУре и быТУ народов СССР, 
совр. нар. иск-ву. В Мраморном зале 
устраиваются временные выставки. Ре
гулярно организуются экспедиции дли 
сбора этнографич. материалов. Музей -
метод. центр СССР в области этно
графич. музееведении. 

Здание построено специально для 
показа этнографич. экспонатов в 1 900-
1 1  в дУХе неоклассицизма (арх. В. Ф. 
Свиньин) ; горельеф Мраморного зала 
изображает народы, населявшие Рос. 
империю (скульп. В. С. Богатырёв, 
М. Я. Харламов) .  

Лит.: Музей этнографии народов СССР. Ле
нинград. Путеводитель, Л., 1980; Государствен
ный музей этнографии народов СССР. Ленинград. 
Альбом, Л., 1 989. 

«ЭХО., ежедн. большевистскаи легаль
ная газета. Издавалась 22.6 (5. 7) 
7 (20) .7.1 906 вместо газ. «Вперёд». 
Вышло 14 номеров (No 1 -4, 6, 7, 
9- 1 4  конфискованы) . Редакция - на 
Литейном просп" 60. Ред.-изд. Е. С. 
Миланова. Фактич. ред. В. И. Ленин. 
Сотрудничали А. В. Луначарский, М. С. 
Ольминский и др. В rа з�те напечатано 
25 статей Ленина. Зак рыта по пост. 
С.-Петерб. судебной палаты. 



«ЮБИЛЕЙНЫЙ•, Дворец спорта ле
нингр. профсоюзов (просп. Добролюбо
ва, 1 8 ) ,  один из крупнейших в Л. спорт. 
комплексов междунар. класса. Открыт в 
1 967 к 50-летию Окт. рев-ции. Коллек
тив авторов во главе с арх. Г. П. Моро
зовым и инж. А. П. Морозовым удо
стоен в 1971  Гос. пр. СССР. Состоит из 
трёх зданий - Центрального (круг
лой формы, диам. 93 м, вые. 22 м) и двух 
вспомогат. примоуг. корпусов - Боль
шого и Малого. Арена центр. здании 
может быть трансформирована в спорт. 
площадку с искусств. льдом (пл. 
31 Х 30 м ) .  Трибуны дли зрителей вме
щают от 6,2 до 1 0  тыс. чел. Здесь 
проводитси всес. и междунар. соревнова
нии по 20 видам спорта, в т. ч.  по хоккею 
с шайбой, фигурному катанию на конь
ках, баскетболу, волейболу, гимнастике, 
борьбе, боксу, настольному теннису, 
тижёлой атлетике, шорт-треку и др. 
В Большом корпусе есть тренировоч
ный каток с искусств. льдом (работает 
специализированнаи школа по фигур
ному катанию) .  В Малом корпусе распо
лагаютси пресс-центр и пресс-зал, а 
также дирекции и разл. службы. Боль
шаи арена может быть превращена 
в эстраду (на ней проходит торжеств. 
заседании, фестивали, театрализов. кон
церты, спектакли, ледовые шоу, ревю 
и балет на льду, демонстрируютси кино
фильмы) .  
ЮЖНАЯ ТЭЦ ( Софийскаи ул., 96) , 
ТЭЦ No 22 Ленэнерго, одна из наиб. 
мощных и оснащённых ТЭЦ Сев.-

Дворец спорта • Юбилейный•. 

Монумент героическим �ащитникам Ленинграда. 

Зап. региона страны. Стр-во начато в 
1974; проектнаи электрич. мощность 
1 Г Вт. Отпуск тепла потребителим осу
ществлиетси с дек. 1 977. В 1 980-
87 введены в строй последовательно 
3 энергоблока с теплофикац. турбинами 
мощностью по 250 М Вт; суммарнаи ус
тановленнаи электрич. мощность 

· 750 МВт, тепловаи - 1 440 Гкал/ч. 
Осн. топливом дли энергетич. котлов 
служит газ, резервным - мазут. Га
зопотребление составлиет 160  тыс. м3 /ч. 
На ТЭЦ ведутси работы по внедрению 
технол. способа, предотвращающего 
выбросы окислов азота в атмосферу. 
Техн. водоснабжение выполнено по 
оборотной схеме с локальными очист
ными сооружениими без выпуска сточ
ных вод в открытые водоёмы. Удач
ное расположение станции на юж. окраи
не города и последоват. наращивание 
тепловой мощности обеспечивают раз
витие и стр-во Фрунзенского, Москов
ского и Невского р-нов Л. Годовое во
допотребление из гор. сети составлиет 
2,3 млн. м3, из р. Нева - 3 млн. м3• 
Производительность хим. водоочистки 
1 20 м3 /ч. Выдача электрич. мощности 
производитси при наприжениих 1 1 0 кВ 

(кабельнаи сеть) и 220 кВ (возд. сеть) . 
На станции внедрена автоматизирован
наи система управлении тепловыми 
процессами. К нач. 90-х гг. годоваи 
выработка электроэнергии ТЭЦ со
ставила св. 3,5 млрд. кВт · ч, отпуск 
тепловой энергии - 4 млн. Гкал. 
IОЖНОЕ КМДБИЩЕ ( Волхон
ское ш., 1 ) ,  в юж. части Л., в р-не 
Пулково. Пл. ок. 250 га. Открыто в 
1971 . На Ю. к. похоронены Герои Сов. 
Союза М. П. Васильев, Н. И. Брозголь, 
В. П. Гумаленко, Ф. А. Харитонов. 

Южно-ПРИМОРский ПАРК им. 
В. И. Ленина, на Ю. ограничен Петер
гофским ш., на В. - ул. Доблести, на 
С. выходит к Фин. зал. Пл. 50 га. 

ЮJ&но-ПриморскиА парк. 



Созд. в 1 960-70 (арх. Е. А. Левинсон, 
А. Г. Леляков, Л. Л. Шрётер, О. Н. 
Башкинский) . Планировка парадной 
части парка - в регулярном стиле, 
зоны отдыха - в пейзажном. Откры
тые пространства черецуются с кр. эе
лёными массивами и группами де
ревьев (клён, липа, цуб, конский каш
тан, рябина, голубая ель, пихта) и ку
старников. В парке имеется дет. горо
док. В годы Вел. Отеч. войны в р-не 
буцущего парка пролегала одна из ли-
НJ'IЙ обороны Л. , 
ЮНКЕРСКИЙ МЯТЕЖ 1 9 1 7, приня
тое в сов. ист. лит-ре название выступ
ления юнкеров воен. уч-щ в П. Под
готовкой Ю. м. руководил «Комитет 
спасения родины и революции•. План, 
разработанный быв. главнокоманд. вой
сками Петрогр. ВО полк. Г. П. Полков
никовым, прецусматривал силами юн
керов всех воен. уч-щ столицы захва
тить 30 окт. ( 1 2  нояб. ) - с ПОДХОДОМ 

к П. войск ген. П. Н. Краснова - гор. 
телеф. станцию, Петропавловскую кре
пость и Смольный, арестовать Сов. 
пр-во и руководителей большевистской 
партии. 28 окт. ( 1 0  нояб. ) уч-щам от
дан приказ приготовиться к выступле
нию, в них были назначены комиссары 
«К-та спасения•. В ночь на 29 окт. 
( 1 1 нояб. ) красногв. патруль задержал 
одного ИЗ рук. ю. м. эсера А. А. Бруде
рера, у к-рого былit обнаружены док-ты 
о подготовке выступления. ПВРК при-

Особнw:к Юсупо•оА. 

казал окружить юнкерские уч-ща вой
сками. 29 окт. в 2 часа Полковников 
издал приказ No 1 войскам гарнизона 
(был отпечатан в типографии эсеров
ской газ. «Дело народа• ) ,  в к-ром объ
явил себя команд. «войсками спасения•; 
запретил исполнять приказы ПВРК, а 
его комиссаров требовал арестовывать; 
приказал прислать представителей от 
всех воинских частей в Николаевское 
инж. уч-ще ( Инж. замок ) .  Юнкера 
Николаевского уч-ща в 5 часов захва
тили Михайловский манеж и угнали от
туда неск. броневиков, в 7 часов овла-

Юсуповский д.ворец. 
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дели гор. телеф. станцией и отклю
чили Смольный. Заняв г-цу «Астория•, 
они начали разоружать на улицах крас
ногвардейцев и солдат. Юнкера Вла
димирского уч-ща разоружили караул, 
охранявший уч-ще, и арестовали ко
миссаров ПВРК; пытались захватить 
склад вблизи уч-ща, но были отбиты. 
В 8 часов 30 минут руководители Ю. м. 
разослали телеграмму по П. и др. горо
дам, в к-рой заявили об успехе выступ
ления, приказали воинским частям при
бывать в Николаевское уч-ще «послу
жить делу рев-ции и свободы». ПВРК 
выпустил воззвание к населению столи-
1\Ы, П. был объявлен на осадном поло
жении, отряды красногвардейцев и сол
дат направлены на подавление Ю. м. 
К 1 1  часам освобождена телеф. стан
ция, окружён Инж. замок. Полковни
ков и др. офицеры скрылись. Значит. 
часть юнкеров разбежалась, оставшие
ся были к 1 7  часам 29 окт. разору жены 
и отправлены в Петропавловскую кре
пость. Юнкера Владимирского уч-ща 
во главе с подполк. А. П. Куропатки
ным оказали сопротивление и сдались 
только после артобстрела уч-ща. Вой
ска заняли также Павловское, Констан
тиновское и Михайловское артиллерий
ские, Ни колаевское кавалерийское 
уч-ща, юнкера к-рых активного учас
тия в выступлении не приняли. 

Лит.: С т  а р  ц е в  В. И .,  Крах керенщин'&., Л. ,  
1 982. 



682 ЮНТОЛОВКА 
ЮНТОЛОВКА, река, протекающая по 
окраине лесопарка «Юнтоловская лес
ная дача". Впадает в оэ. Лахтинский 
Разлив. 

IОРЬЕВ Юрий Михайлович ( 1 872-
1 948) , актёр, педагог, театр. деятель, нар. 
арт. СССР ( 1 939) . Окончил драм. кур
сы Моск. театр. уч-ща. С 1 893 (с пере
рывом) в Александринском т-ре (с 1 937 
Т-р драмы им. А. С. Пушкина) ,  худ. рук. 
в 1 922-28. Среди ролей: Фердинанд 
(«Коварство и любовь.. Ф. Шиллера) ,  
Дон Жуан («дон Жуан" Мольера) , Ар
бенин («Маскарар,. М. Ю. Лермонтова) ,  
Несчастливцев («Лес" А. R Островско
го) .  С 1 898 преподавал ( Петерб. драм. 
курсы, Школа рус. драмы, Ленингр. те
атр. ин-т) . В 1 9 1 8  создал «Театр траге
дии•, в 1 9 1 9  один из основателей (наря
ду с М. Горьким, А. В. Луначарским, А. А. 
Блоком, М. Ф. Андреевой) Большого 
драм. т-ра (ныне им. М. Горького) .  Гос. 
пр. СССР ( 1 943) . Написал воспоминания 
(«Записки•, т. 1 -2, 1 963) . Похоронен 
в Некрополе мастеров иск-в (пам. -
1 96 1 ,  скульп. М. К. Аникушин, арх. 
В. А. Петров) . На доме, где в 1 937-
48 жил Ю. (наб. р. Карповки, 13 ) , -
мем. доска. 

Лur.: М а п JO т и и Я. О., Ахтеры моего поколе
ни•, Л.-М., 1 959; A J1 ь т m y J1 J1 e p  А. Я., П•ть 
расск�зо• о знаменитых акт�р�х, Л., 1 985. 
ЮСУПОВОЙ ОСОБНЯК (Литейный 
просп., 42) , пам. арх-ры. Построен в 
1 852-58 (по проекту арх. Г. А. Боссе 
арх. Л. Л. Бонштедтом) для кн. З. И. 
Юсуповой, с использованием форм арх
ры барокко (богатый скульпт. декор -
мастерская Трискорни) .  Интерьеры от
деланы искусств. мрамором, лепкой 
(мастер Т. П. Дылев) , позолотой, рос
писью (плафоны, медальоны, десюдепор
ты - худ. R А. Майков, К. И. Поль) . 
В 1 900-х гг. в здании помещался Театр. 
клуб (в 1 908 эдесь выступал А. А. Блок) , 
в 1 908- 3 1  работал т-р «Кривое зерка
ло•. В 1 9 1 2  в Ю. о. прошла выставка 
« 1 00 лет французской живописи• (орга
низована ред. ж. «Аполлон. ) .  В годы 
1 -й мир. войны в Ю. о. находился гос
питаль, в 1 930-х гг. - Дом политпросве
щения, с 1 949 - Центр. лекторий об-ва 
«Знание•. 

Лur .: Ж у к о в с к и А А., Дом ки•rини Юсупо
вой • С-Петербурге г. архитектора 6онwтедта, •АР
хитектурныl вестник•, 1 859, № 3. 
ЮсУПОВСКИЙ ДВОРЕЦ (наб. р. Мой
ки, 94) , пам. арх-ры классицизма. В его 
основе - 2-этажный кам. дом П. И. Шу
валова (сер. 18 в.) , надстроенный и рас
ширенный в 1 760-х гг. (арх. Ж. Б. Вал
лен-Деламот) . Центр гл. фасада выделен 
6-колонным тосканским портиком, объ
единившим 2 ниж. этажа; 3-й этаж решён 
как аттиковый. В 1 830-х гг. к дому был 
пристроен флигель (арх. А. А. Михай
лов 2-й) с большим Белоколонным залом 
и переделана вся анфилада парадных 
помещений 2-го этажа, получивших бога
тую декор. отделку, в к-рой выделяются 
живописные плафоны ротонды, Крас
ной и Синей гостиных, коринфская ко
лоннада Белоколонного зала. Во 2-й пол. 
19 в. был оформлен в духе барокко до
машний т-р. В 1 9 1 0-х гг. часть помеще
ний 1 -го этажа получила неокласси-

цистич. отделку (худ. R А. Тырса, В. М. 
Конашевич, С. В. Чехонин) . 

Во 2-й пол. 1 8  в. зданием владел граф 
А. П. Шувалов, с 1 795 - графиня А. В. 
Враницкая (племянница Г. А. Потём
кина) , с 1 830 - кн. R Б. Юсупов, один 
из богатейших людей России. До 1 9 1 7  
Ю .  д. - владение семьи Юсуповых. В 
ночь на 1 7  дек. 1 9 1 6  в Ю. д. эаговорщики
монархисты (кн. Ф. Ф. Юсупов-Сумаро
ков-Эльстон, вел. кн. Дмитрий Павлович, 
В. М. Пуришкевич, А. С. Сухотки и С. С. 
Лаэаверт) убили Г. Е. Распутина. В 
1 9 1 9-25 Ю. д. - дворец-музей, затем 
Дом работников просвещения ( Дом учи
теля) ;  ныне - ДК работников просве
щения. 

С нач. Вел. Отеч. войны в Ю. д. раэме
щён госпиталь. В период блокады дворец 
сильно повреждён прямыми попадания
ми арт. снарядов и авиабомб. В 1 946- 55 
восстановлены зал Прециоэа, Зелёная 
гостиная, Танц. зал, Парадный вести
бюль, Римский зал и др. помещения (в 
ходе работ в 1 949 из стены Белоколон
ного зала иэвлечён и обезврежен нера
зорвавшийся снаряд) . В 1 958 в Ю. д. 
проиэошёл пожар, уничтоживший отдел
ку Николаевского зала (восстановлен в 
1 959-6 1 ) .  В 1 965-67 проведены рес
таврац. работы в Мавританской гостиной, 
в 1 968-69 - в Белоколонном зале, 
в 1 970-х гг. - в т. и. личных комнатах, 
в 1 972-73 - в помещении т-ра. В 
1 973- 78 осуществлена комплексная 
реставрация всех интерьеров. В 1 987 в 
помещении т-ра Ю. д. открыт Камерный 
М,УЗЫКQ.ЛЬНЫй театр. 
ЯБЛОЧКОВ Павел Николаевич ( 1 847-
94) ,  электротехник. Окончил Николаев
ское инж. уч-ще ( 1 866) и Техн. гальва
нич. заведение ( 1 869) в Il Выйдя в от
ставку ( 1 87 1 ) ,  организовал в Москве 
совм. с R Г. Глуховым электротехн. мас
терскую. Осн. работы в области электрич. 
освещения, по созданию электрич. ма
шин, хим. источников тока. К 1 875 отно
сится одно из гл. изобретений Я. -
электрич. свеча («свеча Я.&) - 1 -я мо
дель дуговой лампы без регулятора. 
В 1 87 5 уехал в Париж, где создал пром. 
образец электрич. лампы, разработал и 
внедрил систему электрич. освещения на 
однофазном переменном токе. Система 
освещения Я. («рус. свет•) была с успе
хом продемонстрирована на Всемирной 
выставке в Париже ( 1 878) .  

С 1 878 в П. (жил на Литейном просп., 
36/2) . Организовал «Т-во электрич. осве
щения П. R Яблnчков-иэобретатель и 
к0" и электромеханич. э-д ( 1 879) , изго
товившие осветит. установки на ряде 
воен. судов, Охтинском э-де и др. «Све
ча Я.• была опробована в 1 879 в П. для 
освещения Литейного моста и пл. Алек
сандринского т-ра (ныне пл. Островско
го) . Я. - один из инициаторов создания 
электротехн. отдела Рус. техн. об-ва и ж. 
«Электричество• ( 1 880) . Награждён ме
далью Рус. техн. об-ва. В 1 947 учрежде
на премия Я. за лучшую работу по 
электротехнике, присуждаемая 1 раз в 
3 года. Именем Я. в 1 952 названа улица 
(быв. ул. Эдисона, в Петроградском 
р-не) . 

Лит.: Ш а т е л е и М. А., Русские электротехни
ки XIX о., М.-Л., 1 955; 6 е J1 ь к и н д Л. д., 
П. Н. Яблочкоа, М., 1 962. 

ЯдЕРНОй ФЙзики инсmтУт им. 
Б. П. Константинова АН СССР. Распо
ложен в Гатчине. Образован в 1971  на 
базе ядерных лабораторий Физико-тех
нического института А Н  СССР по ини
циативе акад. Б. П. Константинова. Осн. 
направления иссл.: ядерная физика, фи
зика высоких энергий, физика твёрдого 
тела, радиобиология, молекулярная био
логия. Располагает водно-водяным реак
тором ВВР-М мощностью 16 М Вт, фа
зотроном на энергию 1 ГэВ с током на 
1 мкА. , , , 
ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ ИНСТИТУТ 
А Н  СССР, н.-и. учреждение, осн. в П. 
в 1921  как Ин-т яфетологич. исследова
ний, с 1922 Яфетнческий ин-т. В 1 930 в 
его состав вошла Комиссия рус. языка 
АН СССР, с 1 9 3 1  наз. Ин-т языка и мыш
ления (помещался на Университетской 
наб., 5; отделы: исследовательский, пед.
пропагандистский, словарный и терми
нологический, в дальнейшем структура 
менялась) . В 1 92 1 - 34 ин-т возглавлял 
его основатель акад. Н Я. Марр, в 
1934-50 - акад. И. И. Мещанинов. В 
1 950 ин-т слит с моск. Ин-том рус. языка 
в единый Ин-т языкознания А Н  СССР, 
на основе секторов ин-та, оставшихся в 
Л., в 1 956 образовано Ленингр. отделе
ние Языкознания института. 
языкознА ния и нсmтУт А Н  
СССР, Л е и  и и г р. о т д е л е  и и е ( Туч
ков пер., 9) , н.-и. учреждение, создан
ное в 1 956 на базе секторов, оставшихся 
в Л. после ликвидации в 1 950 Языка и 
мышления института А Н  СССР. Вклю
чает отделы: теории грамматики и типо
логич. исследований индоевроп. языков; 
сравнит.-ист. изучения индоевроп. язы
ков и ареальной лингвистики; алтайских 
языков; палеоазиатских и самодийских 
языков, а также отдел словарей рус. 
языка (в науч. отношении подчинённый 
Ин-ту рус. языка АН СССР, находя
щемуся в Москве ) .  Осн. направления 
науч. иссл.: теоретич. и ист. грамматика, 
языковая типология, социолингвистика, 
языки народов Севера, Q.�бири, Д. Вос
тока, рус. лексикология и лексикогра
фия. Опубл. серию монографий по тео
рии языкознания, истории лингвистич. 
учений, грамматич. типологии, индоев
роп. и балканскому языкознанию. Под
готовлены описания и словари младо
письм. народов СССР, а также «Словарь 
современного русского литературного 
языка• (т. 1 - 1 7, 1 948-65; Лен. пр., 
1970) , «Словарь русского языка• (3 изд., 
т. 1 -4, 1 985-88) , « Словарь синонимов 
русского языка• (т. 1 -2, 1 970-7 1 ) ,  
•Словарь русских народных говоров• 
(в. 1 -25, 1 965-90, изд. продолжается) , 
«Словарь русского языка XVlll в.• 
(в. 1 -5, 1 984-89, изд. продолжается) , 
«Сравнительный словарь тунгусо-маньч
журских яэыко8" (т. 1 -2, 1 975-77) и 
др. В 1 99 1  ЛО ин-та преобразовано в 
Ин-т лингвистич. исследований АН 
СССР. 
ЯКОБИ (Jacoby) Борис Семёнович 
( Мориц Герман) ( 1 80 1 -74) ,  физик и 



электротехник, акад. Петерб. А Н  ( 1 842) . 
Род. в Германии. Учился в Берлинском 
и Гёттингенском ун-тах. В 1 829 получил 
диплом архитектора. В 1 834 переехал в 
Кёнигсберг, где начал заниматься эле
ктротехникой. С 1 837, приняв рус. под
данство, работал в П. Иэобрёл электро
двигатель ( 1 834) и опробовал его для 
привода судна ( 1 838) ; ра 1работал осно
вы гальванопластики ( 1 838) , создал 
неск. типов телегр. аппаратов ( 1 840-
50) . Построил первые подземные линии 
электромагнитного телеграфа между 
Зимним дворцом и Гл. штабом, Зимним 
дворцом и Гл. управлением путей сооб
щения и др. В 1 84 1 -43 проложил телегр. 
линию 11 - Царское Село. Автор мно
гочисл. тр. по практич. применению 
электричества, воен. электротехнике, 
электрич. измерениям, метрологии и др. 
Похоронен на смоленском лютеранском 
кладб. На доме, где с 1 839 жил Я. (наб. 
Лейтенанта Шмидта, 1 /2) , мем. 
доска. 

Лиr.: Б. С. Якоби. Биб.11иографический указа
тель, сост. М.  Г. НоалJ1нскаJ1, М.-Л., 1 953; Р а
д о а с к и А м. и., 6. С. Якоби, Л.- м., 1 953; 
Я р о ц к и А А., 6. С. Якоби, М., 1 988. 
ЯКОБсОН Леонид Вениаминович 
( 1 904-75) , артист балета, балетмей
стер, засл. деят. иск-в РСФСР ( 1 957) . 
Род. в П. В 1 926 окончил ЛХУ (ученик 
В. И. Пономарёва) .  В 1 926- 33 артист, 
в 1 942-50 и 1 956-75 балетмейстер Т-ра 
оперы и балета им. С М. Кирова, первая 
кр. работа Я.  - пост. 2-го действия бале
та «Золотой вею• Д. Д. Шостаковича 
( 1 930) . Я. стремился сблизить балет с 
др. видами иск-ва, привлекая темы и об
разы мировой лит-ры, живописи, скульп
туры, заимствуя приёмы танц. фолькло
ра разл. народов, испОJIЬЭуя муз. произ
ведения разл. эпох и стилей. Впослед
ствии хореогр. миниатюра стала ведущей 
формой его творчества. Многие из ми
ниатюр, созданных в разные годы, он 
впоследствии объединил в спектакле 
«Хореографические миниатюры• ( 1959) . 
Они же составили основу репертуара ор
ганизованной им в 1 969 труппы •Хо
реографические миниаrюры», носящей 
его имя. Среди наиб. значит. пост.: «Шу
рале• Ф. Яруллина ( 1 950; Гос. пр. СССР, 
1 95 1 ) ,  «Сольвейг• на муз. Э. Грига 
( 1 952; Малый т-р оперы и балета) ,  
«Спартак• А .  И .  Хачаrуряна ( 1 956) , 
одноактные балеты «Клоп" ka муз. Д. Д. 
Шостаковича, «ДвенадцатЬ. Б. И. Ти
щенко ( 1 964'  и др 

Лur.: Л. Я коб.:он. Сб. статей, Л.- М., 1 965; 
Д о б р  о в о л ь  с к а JI Г.,  Балетмейстер Л. Якоб
срн, Л., 1 968.  
ЯКОВЛЕВА Марфа Яковлевна ( 1 883-
1 931 ), участница •Обуховской оборо
ны» 1901 .  С 1 894 работница карточ
ной ф-ки в с. Александровское, близ 
Обуховского э-да. В 1 894 в доме Я. по
селился В. А. Шелгунов ( Ново-Алек
сандровская ул., 23 ) ,  создавший рабо
чий с.-д. кружок обуховцев, занятия 
к-роrо проходили в доме Я. С 1 900 Я.  -
чл. ж.ен. с.-д. кружка работниц ф-ки. 
Во время Обуховской стачки участвова
ла в стычках с полицией. В мае 1 90 1  
арестована, 2 8  сент. приговорена к 3 го
дам тюрьмы. Отбывала заключение в 
Литовском замке; выйдя из тюрьмы, 

Дом Яковлевой. 

окончила фельдшерские курсы, работа
ла в Крыму. В кон. 1 920-х гг. вернулась 
в Л. Похоронена на кладб. памяти Жертв 
9 Я нваря. Бронз. бюст Я. ( 1 971 ,  автор 
В. И. Трояновский )  - на терр. комб-та 
офсетной печати (просп. Обуховской 
Обороны, 1 10) . 

Лиr.: Ш и д п о • с к и А Г., Марфа Яковлева, 
•Каторга и ссылка•, 1 933, № 1 .  
ЙКОВЛЕВА ДОМ (Садовая ул" 38) , 
пам. арх-ры классицизма. Построен в 
1 7 80-х гг. (автор неизв.) для заводчи
ка и откупщика С. Я. Яковлева ( 1 7 1 2-
84) .  Сильно протяжённое Г-обраэное 
в плане здание включено в сплошную 
застройку улицы. Введение 6-колонно
го портика с фронтоном (центр фасада 
по Садовой ул. ) ,  пилястр коринфского 
ордера (центр фасада по ул. Дзержин
ского) , тройных окон и разл. по рисун
ку сандриков над окнами избавляет фа
сады дома от монотонности и однооб
разия. Эффектная коринфская колон
нада, оформляющая скруглённый угол 
здания, служит компоэиц. центром до
ма. С l ':1 1 8  часть здания занимало 
РОСТА, где бывал В. В. Маяковский; 
ныне Ленинrр. отделение ТАСС. 
ВКОВЛЕВОИ ДОМ (Садовая ул., 5 ) ,  
пам. арх-ры классицизма. Построен в 
1 8 20-х гг. (проект арх. К. И. Росси) 
и входит в комплекс зданий, прилегаю
щих к Искусств площади, отличающих
ся строгостью и простотой архит. ре
шения. 1 -й этаж 3-этажного здания об
работан горизонтальными рустами без 
вертикальных швов, над окнами 2-го 
э;rажа прямые сандрики. 
ЯКОВЛЕВЫХ ДОМ ( Волховский пер., 
1 ) ,  пам. арх-ры раннего классицизма. 
Построен в 1 760-70-х гг. (автор неизв. ) .  
Гл. фасад Я .  д" обработанный прямоуг. 
филёнками между окнами 1 -го и 2-го 
этажей и эавершённый профилирован
ным карнизом с сухариками, является 
удачным примером беэордерного реше
ния;  окна 2-го этажа оформлены плос
кими наличниками. В интерьере отдел
к,а 2-й пол. 1 8  ,в. (роспись, лепнина) . 
ЯКОРНАЯ ПЛОЩАДЬ в Кронштадте, 
центр. площадь города, ограничена 
оврагом Петровского дока, стенкой Ад
миралтейства и Обводным квн. Возникла 
в 17 54 как место для хранения якорей и 
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якорных цепей (отсюда назв., в нояб. 
1 9 1 8  переим. в пл. Революции, однако но
вое назв. не прижилось) . Я. п. - место 
массовых митингов во время Кронштадт
ских воссrаний 1 905 и 1 906. В дни Февр. 
рев-ции на митинге 1 ( 1 4) мартв 1 9 1 7  
рабочие, матросы и солдаты Кронштад
та образовали на Я. п. первый орган 
рев. власти - Врем. кронштадтский к-т 
движения. 1 6 (29) мая 1 9 1 7  участники 
митинга на Я. п. приняли резолюцию 
в поддержку постановления Кронштадт
ского совета о неподчинении приказам 
Врем. пр-ва. С Я. п. отряды кронштадт
цев отправлялись в П. для участия в ап
рельской, июньской и июльской демон
страциях 1 9 1 7, на подавление корнилов
ского мятежа, для участия в Окт. вооруж. 
восстании, на фронты Гражд. войны. 

23 марта (5 апр. ) 1 9 1 7  на Я. п. в брат
ской могиле похоронены кронштадтцы, 
погибшие в дни Февр. рев-ции, 29 мая 
( 1  О июня) перезахоронены останки сол
дат-сапёров, расстрелянных за участие в 
восстании 1906, позднее эдесь же погре
бены погибшие участники Окт. вооруж. 
восстания, боёв с войсками Керенско
го- Краснова (нояб. 1 9 1 7 ) , павшие при 
подавлении мятежей на фортах «Крас
ная Горка• и «Серая Лошады ( 1 9 1 9) 
и Кронштадтского мятежа 1 92 1  (в 1 9 74 
сооружено надгробие, арх. Л. К. Ларио
нов, в 1 980 эажжён Вечный огонь) . 1 мая 
1923 части гарнизона Кронштадтской 
крепости приняли на Я. п. первую Крас
ную присягу. С нач. Вел. Отеч. войны на 
Я. п. установлены арт. орудия, соору
жены дзоты и блиндажи. В 1 954 и 1 984 
на Я. п. прошли торжества в связи с 
награждением Кронштадтской крепости 
и г. Кронштадт орденами Кр. Знамени. 
В 1 974 Я. п. реконструирована: терр. вы
мощена брусчаткой, по зап. стороне 
площади устроена мостовая, выложен
ная чугунными плитками. На Я. п. -
быв. Морской собор (с 1 980 в нём музей 
•Кронштадrская крепосты) .  В 1 9 1 3  на 
Я. п. открыт пам. вице-адм. С. О. Мака
рову. В 1 986 установлены снятые с лин
кора «Октябрьская революция" 2 якоря, 
часть брони и башня мем. орудия им. 
И. И. Тамбасова (в 1 957-86 находились 
в Летнем саду Кронштадта) .  
«ЯКОРЬ•, мемориал в составе «Зелё
ного пояса С.лавы• (инж. И. Т. Иохин, 
А. Ф. Толочко, М. Е. Комаровский ) .  
В первонач. виде сооружён на 8-м км 
Гостилицкого ш. в 1 967. На этом рубеже 
в сент. 1 94 1  баталюн курсантов мор. 
уч-ща остановил наступление врага (см. 
Ораниенбаумский плацдарм) . В 1 970 ме
мориал реконструирован - две совме
щённые бетон. плиты прорезаны амбра
зурами, на одной из плит - мем. доска 
с фамилиями курсантов и офицеров, пав
ших на этом рубеже. Перед мемориа
лом корабельный якорь (отсюда назв. ) .  
ЯКУБОВИЧ Александр Иванович 
( 1 796 или 1 797- 1 845) , декабрист, ка
питан ( 1 824) . С 1 8 1 3  служил в П. в 
лейб-гв. Уланском полку, в 1 8 1 8  за учас
тие в дуэли сослан на Кавказ. В 1 825, на
ходясь в отпуске в П" сблизился с К. Ф. 
Рылеевым, узнав о существовании тай
ного об-ва, предложил убить имп. Алек-
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сандра 1 (план отклонён декабристами ) ,  
в нояб. - дек. 1 825 участвовал в выра
ботке плана восстания, должен был воз
главить Измайловский полк и Гв. эки
паж и захватить Зимний дворец, но ут
ром 14 дек. 1 825 отказался от этого по
ручения. В ходе восстания Я. находился 
на Сенатской пл., но вёл себя нереши
тельно. После подавления восстания 
арестован, заключён в Петропавловскую 
крепость, приговорён к вечной каторге 
(срок сокращён до 20 лет) . Умер в Сиби
ри. Именем Я. в 1 923 названа улица (см. 
Якубовчча улич9 > .  
ЯКУБОВИЧА УЛИЦА (до 1 923 Н о
в о - И с а а к и е в с к а я, от Исаакиев
ского собора ) ,  между Исаакиевской 
пл. и пл. Труда. Названа в честь А. И.  
Якубовича. В 1 8  в. на месте Я.  у. про
ходил Мастерской кан., ветвь Адмирал
тейского канала (засыпан в 1 797-98) . 
В 1 782-89 построен д. 1 2  (см. Поч
тамт) .  В 1 804-07 сооружены манеж, 
казармы и конюшни Конногвардейского 
полка (дома 1, 3 ) .  
ЯМСКОЙ PblHOK (ул. Марата, 53) ,  
пам. арх-ры классицизма. Построен в 
1 8 17 - 1 9  (арх. В. П. Стасов) .  Треуг. 
в плане здание с внутр. двором, по фа
саду обработано дорич. колоннами, об
разующими обходную галерею. Приме
нение колонн вместо традиц. аркад -
уникальное явление для арх-ры торг. 
рядов П. Ныне в здании комиссионный 
маг. Jl!ебели и куль�товаров № 42. 
ЯНВАРСКАЯ СТАЧКА 19 14, в день 
9-й годовщины «Кровавого воскресенья• 
(см. Девятое января 1 905) . Призыв к 
однодневной стачке и демонстрациям 
содержался в публ. газ. «Социал-демо
крат. (дек. 1 9 1 3 )  и листовке ПК 
РСДРП, распространённой на з-дах. 
Я. с. начали рабочие з-дов «Айваз•, 
«Новый Лесснер., Путиловского. Воз
главили Я.  с.  металлисты (53 % всех бас
товавших) , их поддержали текстильщи
ки, деревообделочники, пищевики и др. 
Бастовали все кр. пр-тия, мн. мелкие 
мастерские ( 1 4 1 ,2 тыс. рабочих 458 пр
тий ) .  Колонны демонстрантов устрем
лялись в центр П. Путь был перекрыт 
вызванными солдатами Измайловского 
и Семёновского полков. Произошли 
столкновения с полицией и казаками. 
1 3 2  чел. арестованы. 

Лит.: Рабочее цаиж.е ние в Петрограце а 1 9 1 2-
1 9 1 7  гr. Документы и материалы, Л., t 958; К р у -
з е Э. Э" Петербургские рабочие в 1 9 1 2 - 1 9 1 4  гг., 
М . -Л., 1 96 1 .  
ЯНВАРСКИЕ СТАЧКИ 1 905, полит. 
стачки петерб. пролетариата, вызван
ные событиями Девятого января 1 905. 
Начались 1 О инв" в дни высш. подъёма -
1 0  и 1 1  янв. - бастовало до 1 60 тыс. 
чел. более чем на 650 пр-тиях. 10 инв. 
по П. распространялась прокламация, 
составленная группой рабочих, с призы
вом к вооруж. восстанию, свержению 
царского пр-ва («К оружию, товари
щи!• ) .  ПК РСДРП издал в инв. 44 лис
товки, устраивал сходки, собрания, фор
мулировал требования бастовавших, ор
ганизовал фонд помощи. На з-дах выдви
гались требования 8-часового рабочего 
дня, образования на пр-тиях комиссни 
выборных рабочих, повышения расце-

Бастующме рабочие у аорот Путиловского завода. Я нварь 1 905. 

нок, улучшения мед. помощи и др. По 
всему городу происходили столкновения 
рабочих с полицией н войсками. 1 2  инв. 
П. объявлен на воен. положении, на ули
цы выведены во йска и а ртиллерия, уси
лена охрана арсеналов. 1 3  инв. опубли
ковано обещание (подписано мин. фи
нансов В. Н. Коковцовым и петерб. ген.
губернатором Д. Ф. Треповым) разра
ботать рабочее законодательство, 29 
инв. учреждена Шидловского комиссия.  
Владельцы пром. пр-тий постановили не 
идти на принципиальные уступки бас
тующим рабочим, но на практике при
няли ряд их требований («пособия• за 
дни забастовки, частичное изменение 
порядка установления расценок, повы
шение оплаты чернорабочим, ограниче
ние штрафов) . 1 4  инв. возобновилась 
работа на Обуховском, орудийном, Алек
сандровском механическом, Балтийском, 
трубочном з-дах, на «Арсенале•, 1 8  инв. 
приступил к работе Путиловский з-д 
(28-го вновь забастовал) ,  1 9-го - Нев
ский  судостроит. и механич. з-д (25-го 
снова забастовал) .  Петерб. механиче
ский, Лесснера, меднопрокатный (быв. 
Роэенкранца) , «Феникс•, 25-го - Ни
кольская мануфактура. 

Лиr .: Ш у с т е р У. А., Петербургские рабочие 
• 1 905- 1 907 гг., л" 1 976; Рабо•мй IU\ICC • первой 
росси�С�ОЙ pe80JIJOЦИM 1 905- 1 907 ГГ" М" 1 98 1 .  
«Я НВАРСКИЙ ГРОМ•, мемориал в сос
таве «Зелёного пояса Славы» ( скульп . 

Г. В. Беляев, арх. R В. Устинович, А. Е. 
Ривкин) . Сооружён в 1 968 на 1 9-м км 
Гостилицкого ш. Здесь в сент. 1 94 1  сов. 
воины, моряки Балт. флота, курсанты и 
ополченцы остановили наступление 
нем.-фаш. войск (см. Ораниенбаумский 
плачдарм) , 14 инв. 1 944 с этого рубежа 
сов. войска перешли в наступление, за
вершившееся уничтожением Красно
сельско-Ропшинской группировки про
тивника. На естеств. холме - бетон. 
пилон вые. 8 м, на лицевой стороне -
мем. надпись и барельефные изобра
жения защитников Л. 
ЯРОШЕНКО Николай Александрович 
( 1 846-98) ,  живописец. В П. с сер. 
1 850-х гг. Окончил 1 -й кадетский кор
пус ( 1 863) , Михайловское арт. уч-ще 
( 1 865) и Михайловскую арт. академию 
( 1 870) , служил на Петерб. патронном 
з-де (с 1 892 в отставке в чине ген.-май-

ора) . Учился в АХ ( 1 867- 74, вольно
слушатель) . Один из рук. m х в  (с 
1 876) . Демократизм творчества я" 
стремление воплотить в худ. образах 
социальные и этич. идеалы эпохи отра
зились в портретах-типах рус. интел
лигенции, людей труда («Кочегар•, 1 878, 
«Студент•, 1 88 1 ,  - оба в Г ТГ; «Кур
систка., 1 883, Калужский обл. худ. му
зей) , жанровых картинах ( сЗаключён
ный•, 1 878, «Всюду ЖИЗНЬ», 1 888, -
обе в ГТГ ) .  В 1 874-79 жил на Зна
менской ул. (ныне ул. Восстания, 24) ,  
в 1 879-98 - на Сергиевской ул. (ны
не ул. Чайковского, 63) . 

Л11т.: П о р  у А о м и н с  1t и А В., Н. Ярошенко, 
М., 1 979; П о л е и о • а И.  В., Ярошенко а Петер
бурге, л" 1 983. 
Ясли ДЕТСКИЕ, см. раздел Дошколь
ное воспитание в ст. Народное образо
вание. 
ЯХТ-WБЫ. Первым в России и П. 
был Я.-к. «Потомственный Невский 
флот• (•Невский флот., или « Невска11 
флотилия•) ,  основанный по указу Пет
ра 1 от 12 апр. 1 7 1 8. В нём было ок. 
1 40 яхт. Я.-к. имел свой орг. статус и 
флаг. Владельцы яхт были обязаны 
участвовать в регулярных учениях, нар. 
праздниках и офиц. торжествах. После 
смерти Петра 1 деятельность клуба 
вскоре прекратилась. В 1 846 был открыт 
С.-Петерб. имп. Я.-к. со своим «частным 
уставом• по образцу англ. клубов. Сре
ди его почётных членов - известные 
рус. флотоводцы Ф. Ф. Беллинсгаузен, 
М. П. Лазарев, Ф. П. Литке и др. Этот 
клуб сыграл значит. роль в развитии па
русного спорта, стр-ве отеч. парусных 
судов и разработке их типов. В 1 860 
создан С.-Петерб. речной Я.-к., объ
единявший яхтсменов и гребцов (раз
мещался на Чёрной Речке в р-не Новой 
Деревни, позже перебазировался на 
терр" ныне занимаемую Я.-к. « Вод
ник• ) .  В 1 874 при клубе открыты море
ходные классы, готовившие яхтсменов 
и специалистов-парусников для торг. 
и воен. флота. 

В нач. 20 в. в П. было св. 20 Я.-к. 
Зимой 1 9 1 7  / 1 8 они постепенно прекра
тили свою деятельность, но вскоре на их 
базе созд. 5 мор. уч. отрядов из рабочей 
молодёжи. Быв. Речной Я.-к. преобразо
ван в Водно-спорт. экскурсионную стан-



цию, быв. Морской Я.-к. перебазиро
ван в помещение Невского Я .-к., Стрель
нинский (в пос. Сrрельна) н мн. др. пе
решли в ведение новых проф. спорт. 
об-в. Сохранив оборудование преж
них Я.-к., они восстановили их дея
тельность в новых условиях, развивая 
парусный и в дальнейшем водно-мо
торные виды спорта в Л. Ленингр. яхт
смены активно участвовали в обороне 
города в период Вел. Отеч. войны. 

ЯХТ-КЛУБЫ 685 

го спорта при клубе эанимаетси ок. 
300 детей и подростков. Я.-к. Ленингр. 
воен.-мор. базы (Шкиперский проток, 
1 0) создан в 1 954 по инициативе вете
ранов парусного спорта адм. Ю. А. Пан
телеева, вице-адм. А. R Петрова. В его 
.секциях занимается 450 спортсменов, 
в специализированной ДЮСШ олим
пийского резерва - 1 80 детей и подрост
ков. Я.-к. «Кировец" (пос. Стрельна) 
ПО «Кировский завод• ведёт свою ис
торию от быв. Стрельнинского Я.-к., 
соэд. в 1 909 путиловцами - рабочими 
и служащими Нарвской заставы. Ныне 
это крупнейший в городе водно-спорт. 
комплекс с совр. условиями орг-ции 
парусных соревнований междунар. 
уровни. Каждые 2 года эдесь прохо
дит первенство СССР по буерному 
спорту. 

Треннро1ка •хтсменов. 

Ныне действуют 5 крупных Я.-к. в Л. 
и 1 в Кронштадте. Старейший иэ них -
Центр. Я.-к. (Петровская коса, 7) , ве
дущий свою историю с 1 846 и являю
щийся орг. и метод. центром парусного 
спорта проф. орг-ций Л. Совр. здание 
этого Я. к. построено в 1980. В зллин
гах клуба 340 спорт. судов и снарядов 
(серферы, глийдеры, буера и др.) , на 
к-рых тренируется 1 ,5 тыс. спортсме
нов-разрядников. В ДЮСШ парусно-

Лит.: П а  и т е л е  е • Ю. А., Парус - мо• .анзнь, л., 1 984. 

А - армн• 
АН - Академи11 наук 
А М Н  - Академи• меди-

цинских наук 
АП Н - Академи• педа

гогических наук 
АХ - Ахадеми11 худо

жест1 
АХ РР - Лссоциаци• ху

дож.никоа реаолюцион
ноА России 

БАН - Библиотека Ака
Аемии наук СССР 

БДТ - Большой Арама
тнческнй театр 

ВА - аоэдуwна• арми• 
ВГ К - Верховное гпа1-

нокомаНА01ание 
ВМА - Военно-медицин

ска• академм• 
ВМФ - Военно-морской 

флот 
ВО - военный округ 
В. О. - ВаснльеаскиА 

остров 
ВРК - Военно-реаолю

цнонныА комитет 
ВС - Верхоаный Соает 

абс. - абсолютный 
ааг. - август, аагустоа

скиА 
аатомоб. - автомобиль

ный 
arp. - аграрный 
адм. - адмирал, админи

стратИ8ныА 
акад. - академик 
ака. - акварель, аква-

рельный 
акц. - акционерный 
альм. - альманах 
анс. - ансамбль 
антич. - античный 
апр. - anpeЛI•, апрель

ский 
арт. - артист, артилnе

рнАскиА 
арх. - архитектор 
археол. - археологиче-

ский 
архнт. - архитектурный 
арх-ра - архитектура 
Б. - Большой 
б. ч. - больш•• часть, 

большей частью 
6алетм. - балетмейстер 
балт. - балтийскнА 
басе. - бассейн 
белоrв. - белог•ардей

скнА 
бетоtL - бетонныА 

СПИСОК ОСНОВНЫХ АББРЕВИАТУР 

ВХУТЕИ Н - Высший rо
суАарстаенный худо
жественно-техническиА 
институт 

ГКО - ГосуАарстаенный 
комитет обороны 

ГМГС - ГосуАарстаен
ный муэеl городской 
скульптуры 

Г М И И  - ГосуАарстаен
ны.А музей изобрази
тельных искусств 

Г М ИЛ - ГосуАОрстаен
ный музей истории Ле
нинграда 

ГПБ - ГосуАарственна• 
публична• библиотека 

ГРМ - ГосуАарстаенный 
Русский музей 

ГТГ - ГосуАарстаеннаw 
ТретьАковска• галере• 

ГЭ - ГосуАарственныА 
Эрмитаж 

ДК - Даорец культуры, 
Дом культуры 

ДЛТ - Дом ленинград
ской торговли 

ДСО Добровольное 
спортивное общество 

ИГИ - Институт rраж
А&нскнх ин•енероа 

ИЖСА - Институт жи
вописи, скульптуры и 
архитектуры 

КБ - конструкторское 
бюро 

КБФ - Краснознамён
ный БалтиАскиА флот 

ЛАЭС - Ленинградска• 
атомнаА электростан
циw 

Л ВО - Ленинградский 
военный округ 

ЛГИТМиК - ЛенинграА
скиА госу.царственный 
институт театра, музы
ки и кинематографии 

ЛГПИ - Ленинградский 
госуАарственный педа
гогиqескмй институт 

ЛГУ - Ленинградский 
государстаенный уни
sерситет 

ЛИИJКТ - Ленинград
ский институт ин.11t.ене-

ров .ж.елезнодuро•ноп..) ЛПА - Ленинградский 
транспорта партийный архив 

ЛИИКС - ЛенинграА- ЛПИ - Ленинградский 
скнй институт ин•ене- политехнический ми-
ро• коммунального стмтут 
строительстаа М П ВО - местна• проти-

ЛИ НЖ.АС - Ленинград- аоаоздушна• оборона 
ский институт живопи- МХА - Ме.цико-хирурги
си,  архитектуры: и 
скульптуры 

ЛИСИ - ЛенинграАСКНЙ 
инж.енерно-стронтель
ный институт 

ЛИТМО - Ленинград
ский институт тоqной 
механики и оптики 

ЛМИ - ЛенннграАский 
меАИЦИНСКИЙ институт 

Л ИЦ - ЛенинграАский 
научный центр АН 

ческак академи• 
НИИ - науqно-нсследо

•ательскиА институт 
НПО - науqно-проиэаод

ственное объединение 
ОАХ - Общество архи

текторов-хуАо.11t.ников 
ОПХ - Общество поощ

рени• хуАо•еств 
ПВРК - Петроградский 

аоенно-ре•ОЛIОЦИОННЫ:Й 
комитет 

nчк - llt:троrрадская 
ЧрезаычаАнак коммс
сиw 

РГПУ - Российский: rо
сударст.енныА педаго
rическиА университет 

СЗПИ - Северо-Запад
ный политехнический 
институт 

СЗРП - Сеаеро-Запад
ное речное парохоАстао 

СКА - Спортивный клуб 
армии 

СНК - Совет народных 
комиссаров 

СП - Союз писателей 
ТА - танкоаая арми• 
ТПХ В - Товарищество 

переА•Н&НЫХ ХУАО-
•ественных выставок 

ТЮЗ - Театр юного зри-
СССР ПК Петербургский тел• 

ЛОМО - ЛенинграАское ( Петроградский) коми- УР - укрепленный раlон 
оптико - механическое тет ФЗК - фабрнчно-эааод-
объеАинение ПО - производственное ские комитеты 

ЛОСХ - Ленинградское объеАиНение ЦУТР - Центральное 
отделение Союза ху- П. С. - Петроградска• ,·· • илище технического 
дож.инков сторона рнсованнм. 

СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАШЕЮIЙ 

биогр. - биоrрафнческиА 
б-ка - библиотека 
бр. - брать•, бронза 
бронз. - бронзовый 

бука. - буквально 
бул. - бул•аар 
бум. - бума•ный 
бур•. - буржуазный 
6-ца - больница 
быв. - бывший 
в. - восток 
а. - век 
• осн. - • основном 
• ер. - в среАнем 
в т. ч. - • том числе 
••· - века 
кл. - иликиА 
Вел. Отеч. война - Вели

ка• Отечестаенна• аоА
на 1 94 1 -45 

верх. - аерхниА, аерхо•
ный 

внеш. - внешний 

высш. - высший 
г. - год, ropa, город 
газ. - газета 
гал. - галере• 
п. - rварАиА, гвардей

скнА 
rг. - годы, города 
rен. - генерал, генераль-

ный 
геогр. - географический 
геол. - геологический 
rеом. - геометрический 
ГЛ. - ГЛ88НЫЙ 
rл. обр. - rлавным обра-

зом 
rлуб. - rлубина 
гор. - ГОРОАСКОЙ 
гос. - государстаенный 
гос-во - rосударст•о 
гр. - гранит 
гра•д. - rраж.цанскиА 
губ. - rуберннw, губерн-

ский 
ануrр. - анутреннмА г-ца - гостиница 
ао гл. - во главе д. - Аереан•, дом 

•ОАонзмещ. - •ОАоизме- д. Восток - Дальний 
Восток щенке 

воен. - военный 
возд. - воздушный 
8ОСТ. - ВОСТОllНЫЙ 
Всес. - Всесоюзный 
аыс . - аысота 

д. ч. - дейст•ительный 
член 

дек. - декабрь, декабрь
ский 

декор. - декоративны.А 

демокр. - демократиче- жел.-бетон. - ж.елезобе- ин-т - институт 
ский тонный иск-ведение - искусство-

деп. - департамент, де- жен. - ж.енскнй 
пут ат 

дер. - Аереа•нный 
Ает. - детский 
дмам. - диаметр 
див. - АИВМЭИ•, АИВИ-

эионный 
дир. - .циректор 
Д,JI. - ДJIHH8 
док-т - документ 
д-р - доктор 
Др. - Древний 
АР· - АРУГОЙ 
др. - ". - дре•не". 
драм. - драматический 
европ. - европейский 

жил. - жнлищныА, жи-
лой 

жит. - жители 
Э. - запад 
зав. - заведующий 
загран. - заграничный 
зал. - залИ8 
зам. - заместитель 
зап. - западный 
заруб. - зарубежный 
засл. - эаслу-.енный 
засл. дeJIT. - заслу•ен-

ный деJ1тель 
З-А - завод 
зол. - золотой 

ед. хр. - единица хране- изв. - известен 
ни• МЗА. - издание, издатель 

е Же АН. - еJl.еднеаны.й изд-во - издательство 

ежемес. - е.м.емес•чно, илл. - иллюстрации 

еж.емес•чный мм. - имени 

еJ1.енед. _ еженедельно, 
нмп. - император, импе-

еж.енедельныА 
�=�:ица, император-

е. и. а-во - его импера-
торское величество 

ж.. - журнал 
ж. д. - •елезнаа дорога 
ж..-д. - железнодорож..-

ный 
жел. - железный 

индивид. - индивидуаль
ный 

инж. - ин•енер, инже
нерный 

иностр. - иностранный 
инстр. - инструменталь

ный 

аедение 
иск-во - искусство 
иссл. - исследование, ис-

следовал 
нет. - исторический 

кам. - каменный 
кан. - канал 
канд. - кандидат 
кар. - карандаш 
карт. гал. - картинна• 

галере• 
кв. - квартира, к•аАрат

ный 
кирп. - кирпичный 
к.-л. - какой-либо, кто-

либо 
КЛаАб. - КЛВАбище 
клас. - классовый 
кн. - книга, кнкзь 
к.-н. - какой-нибудь 
кол-во - количество 
ком. - коллекциJ1 
KON.. - КОМВНАИр 
команд. - командующий 
комб-т - комбинат 
комп. - композитор, ком-

позициА 
кон. - конец, конный 
коне. - консераатори• 
корр. - корреспондент 
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кр. - край, крупный 
Кр. - Красный 
Кр. Армu - Красна• 

Армн• 
Кр. Гаарди• - Красна• 

Гаарди• 
к-ры:А - который 
к/ст - киностуди• 
к/т - кинотеатр 
к-т - комитет 
купьт.-просвет. - купь-

турно-nросветительны.А 
к/Ф - кинофильм 
Л. - Ленинград 
лев. - neawA 
лейб-rа. - лейб-rвардии 
пеАт. - лейтенант 
Лен. пр. Ленинска111 

nреми111 
пенинrр. пенннград-

скнА 
леч. - лечебны:А 
лит. - литературны.А 
Лuт. - литература 
питоrр. - пнтоrрафиа, 

питоrрафироаанныА 
пит-ра - литература 
М. - Мuый 
м. - местечко, море 
маг. - магазин 
матем. - математический 
маw-ние - маwинострое· 

иие 
маw.-стронт. - машино-

строительны.А 
меА- - медицинский 
мем. - мемориальный 
мес - мес111ц 
метод. - методический 
мин. - министр 
мин-во - министерство 
мир. - мировой 
мк - механизнро1анный 

корпус 
МJI. - младший 
МJIH. - МИЛЛИОН 
млрд. - миллиард 
ми. - многие, много 
мои. - монастырь 
мор. - морской 
моск. - москоаскиА 
мр. - мрамор 
мрам. - мраморный 
муа. - муж.с.кой 

муз. - му:Jыка. музы· 
кальиыА 

Н. - Новый 
наб. - набережна• 
иа:J. - называемый, на-

ЗЫВ8еТСJI 
Н8ЗВ. - Н8З88НИе 
наиб. - Н8иболее, наи· 

больший 
наим. - иаименомние 
напр. - Н8nрнмер 
нар. - народный 
нас. - население 
наст. - Н8сТоJ1щиА 
науч. - научный 
нац. - национальный 
нач. - начало. иачальнНlt, 

начальный 
нед. - недельный 

парт. - партийный 
партиз. - партизанский 
пасс. - пассажирский 
пед. - педагогический 
пер. - перевод, переулок 
первоиач. - первоначаль-

но, первоначальный 
переим. - переименован· 

(ный) 
петерб. - петербурrский 
петроrр. - петроградский 
пех. - пехотный 
пищ. - пищевой 
пл. - площадь 
П·ОВ - полуостров 
под команд. - под коман

дованием 
под рук. - под руководст· 

80М 
неизв. - неизвестно. не- пол. - половина 

известный попнrраф. - полиrрафи-
нек-рыА некоторый чес кий 
нелег. - нелегальный полит. - политический 
неск. - несколько 
не сохр. - не сохранилси 
И.•И. - научНО•НССЛедо· 

вательскиА 
HИJlt. - НИЖ.КИЙ 
но•б. - ио•брь, но•брь-

ский 
о. - остров 
об-ао - общестао 
обл. - область, област

ной 
о·ва - острова 
одноврем. - одновремен-

но 
одноим. - однонмённый 
оз. - озеро 
ок. - океан, около 
окт. - октабрь, октибрь· 

с кий 
опубл. - опубликован. 

ный, оnублико1ан 
opr. - организационный 
орr-циа - орrанизациа 
орд. - орден 
осн. - основан (ный) , ос-

новной, основал · 
отд. - отдельный 
отеч. - отечестаенный 
П. - Петербурr, Петро-

град 
nам. - П8МJIТНИК 

полк. - полковник 
пом. - помощник 
пос. - посёлок 
ПОСВ. - ПОСВJIЩёН ( НЫЙ) 
поем. - посмертно 
пост. - постановление, 

постановка, постоин
ныА, поставил 

поч. ч. - почётный член 
пр. - премии, проезд, 

прочий 
прав. - правый 
правосл. - православный 
пр·•о - правительство 
пред. - председатель 
предст. - представитель 
През. - Президиум 
през. -· президент 
пренм. - преимуществен-

но 
проrрес. - nрогрессиа· 

иый 
прод. - продовольствен-

ный 
произв. - произведение 
пронз-во - производство 
пролет. - пролетарский 
пром. - промышленный 
пром-сть - промышлен-

ность 
просп. - проспект 

проф. - профессор, про
фессиональный, проф
союзный 

пр-тие - предприитие 
пр11моуr. - прАмоуrоль

ный 
пс. - псевдоним 
публ. - публикацu, пуб-

личны.А 
р. - река, родмс• 
разл. - различные 
рев. - революционный 
рев-ци• - революци• 
ред. - редактор, редак-

ция 
реж. - режиссi!р 
религ. - религиоэныА 
рис. - рисунок 
р-н - район 
род. - родил с и 
рос. - российский 
рр. - реки 
руб. - рубль 
рук. - руководитель 
С. - север 
с. - село, страница 
сан.  - санитарный 
сб" сб·ки - сборник, 

сборники 
сбр - стрелковая брига

да 
св. - свитой, свыше 
с .-д. - социал.демократ, 

социал -де мо крат и чес 
ки  й 

ед - стрелковаи дивизии 
сев. - северный 
секр. - секретарь 
сел. - сельский 
сент.  - сентибрь, сем.  

тябрьс кий 
сер. - середина 
серебр. - серебряный 
симф. - симфонии, сим-

фонический 
ск  - стрелковый корпус 
с11:упьn. - �кульлтор 
скульпт. - скульптурный 
сов. - советский 
Сов. Мин. - Совет Ми

нистров СССР 
совм. - совместно, сов

местный 
совр. - современный 

сов.-финл. война - со· 
ветско фннл11ндскаи 
война 1 939-40 

созд. - создан 
соч. - сочинение 
сп - стрелковый полк 
спец. - специальный 
спорт. - спортивный 
ер. - сравни, средний 
ср.·аек.  - средневековый 
С.-Петерб. - Санкт-Пе-

тербургский 
Ст. - Старый 
ст. - станции, статья, 

старший 
стих. - стихотворение 
стихотв. - стихотворный 
стр·во - строительство 
стрелк. - стрелковый 
струн. - струнныА 
СудОХ•ВО - СУДОХОДСТВО 
сухопут. - сухопутный 
с.-х. - сельскохозийст-

венный 
т. - том 
тбр - танковаи бригада 
т.  е. - то есть 
т. ж..  - тысич жителей 
т. к. - так как 
т .  н. - так называемый 
т .  о .  - таким образом 
табл. - таблица 
танк. - танковый 
танц. - танцевальный 
Т·ВО - товарищество 
текст. - текстильный 
телегр. - телеграфный 
телеф. - телефонный 
repp. - территория.  тер· 

рнториальный 
техн. - техничес кий 
технол. - технологиче-

ский 
теч .  - течение 
торг. - торговый 
Т·Р - театр 
тр. - труды 
трансп. - транспортный 
треуг. - треугольный 
тт. - тома 
тыс. - тысяча. тысичеле· 

тие 
уз. - узел 
ул. - улица 

ун-т - университет 
урожд. - урож.дённая 
уч. - учебный 
уч-ся - учащийси 
уч-ще - училище 
ф. - фильм 
фам. - фамнли• 
фаш. - фашистский 
февр. - февраль, фев-

ральский 
фельдм. - фельдмаршал 
физ. - физический 
филол. - филологиче· 

ский 
филос. - философский 
фин. - финский 
финанс. - финансовый 
фИНЛ. - фИНЛАНДСКИЙ 
ф-ка - фабрика 
фп. - фортепьоно, фор-

тепьинный 
фр. - фронт 
ф-т - факультет 
фундам. фундамен-

тальный 
х-во - хозяйство 
хим. - химический 
хп.-бум.  - хлопчатобу

мажный 
хоз. - хозийстве нный 
хореогр. - хореографи

ческий 
худ. - худож.ник. худо-

жественный 
ц. - церковь 
церк.  - церковный 
ч. - часть 
чета. - четверть 
числ. - численность 
чит. - читальный 
Ч.·к. - член-корреспон-

дент 
чл. - член 
ч .-л .  - что-либо 
ш. - шоссе 
wир. - ширина 
экон. - экономический 
эксперим. - эксперимен-

тальный 
ю. - юг 
юж.. - южный 
юрнд. - юридический 
Jl3. - изык 
инв. - январь, инварский 

Примечании: 1 .  В справочнике приме ниютси сокращении слов, обозначающих государственную, языковую или национальну ю принадле жность ( напр" англ. -
английский, рус. - русский) .  2. В прилагательных и причастиАх допускаете• отсечение окончаний и суффиксов: •альн ыйt>,  •анный•, •ел ьный•,  •ельский•,  •енный•, 
•еский•, •иальиый•, •ионный•. •ованный•, •СКИЙ• и др. (напр., центр., иностр" значит" издат., естеств. ,  арктич. ,  колон. ,  дистанц" механиэир. ,  азиат. и др. ) .  
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