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Аннотация
Несмотря на то что речка Ждановка и прилегающие к ней районы находятся в центре

Петербурга, материалов по их истории немного. Эта книга – серия очерков, посвященных
различным событиям, происходившим в этой местности, ее улицам и переулкам и жившим
там людям. Вплоть до 1960-х годов в окрестностях Ждановки застыла так привлекавшая
многих знаменитых петербуржцев провинциальность. И пусть сейчас облик этих мест уже
во многом изменился, но остались воспоминания – самого автора и других очевидцев.
Воспоминания, а также архивные изыскания – в основе этой увлекательной книги.
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Предисловие

 
Несмотря на то что речка Ждановка и примыкающие к ней районы Петроградской сто-

роны и Петровского острова расположены в центре города, материалов об истории, людях
и улицах этой части Петербурга опубликовано сравнительно немного. Возможно оттого,
что Мокруши и Колтовские (так некогда называлась эта часть города), находясь всего в
нескольких шагах от великолепного Большого проспекта, казались в сравнении с ним слиш-
ком уж провинциальными. На Большом – доходные дома известных архитекторов, ресто-
раны, кинематограф, а здесь сады, деревянные особняки, каретные мастерские среди казен-
ных строений военных училищ. Это был то ли город, то ли дачный пригород в окружении
парков Петровского острова. Не случайно архитектор Аполлон Щедрин, много строивший
на Петербургской стороне, писал в XIX веке брату в Италию, что город теперь не узнать,
«одна только наша родина, Петербургская сторона, остается в своем виде». Этими трога-
тельными словами архитектор констатировал застывшую провинциальность района, распо-
лагавшегося, между прочим, всего в двух-трех километрах от Дворцовой площади.

Похожие оценки мы читаем и в воспоминаниях купеческой дочери Агриппины Купри-
яновой, относящихся к гораздо более позднему времени (фактически к концу XIX века). В
них она пишет, что парное молоко у жителей Большого проспекта и прилегающих к нему
улиц было не привозное, а от коров, пасущихся в окончании нынешней улицы Ленина; и зем-
ляника, смородина, малина, огурцы – также со своих огородов.

Эта провинциальность чаще не отталкивала, а наоборот, привлекала многих знамени-
тых петербуржцев. В разное время здесь жили и работали писатели, архитекторы, воена-
чальники, политические деятели, купцы, оставившие видный след в истории нашего города.

Тому, что район долгое время не слишком развивался, способствовала и высокая кон-
центрация военных учебных заведений в данной местности. Второй кадетский корпус, Пав-
ловское, Владимирское и Топографическое военные училища придавали консервативный,
даже казенный облик Ждановской набережной и Большой Спасской улице, и хотя в конце
XIX века вокруг казарменных зданий стали расти доходные дома, «военная доминанта» рай-
она оставалась непоколебленной. Да и не могло быть иначе, ведь здесь начиналась военная
история Российской империи. Поименованные училища дали цвет командного состава рус-
ской армии, на военные праздники сюда нередко наведывались члены императорской фами-
лии, а некоторые из августейших особ являлись либо покровителями, либо значились, как
цесаревич Алексей Николаевич, в списках учащихся. «Военный район» на Петербургской
стороне сохраняется и по сей день.

В конце XIX века дачный характер Колтовской слободы и Петровского острова
несколько померк в связи с бурным наступлением промышленных предприятий на тихую
окраину Петербургской стороны. Больше в этом смысле не повезло Петровскому острову
и Леонтьевскому мысу, где расположились индустриальные гиганты того времени, в част-
ности канатная фабрика Гота и механический завод «Вулкан». Деревянные особняки, окру-
женные цветущими садами, стали соседствовать с взмывшими высоко в небо фабричными
трубами.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что район вокруг Ждановки
соединил в себе несколько функций: военно-образовательную, дачную и промышленную.
Как это уживалось между собой, объяснить в двух словах трудно, но уживалось.

Тихая провинциальность сохранялась вплоть до начала 1960-х годов: в это время во
дворах еще можно было встретить и цветущие яблони, и бегающих кур, и поленницы с дро-
вами. За городской чистотой и зеленью проступало очарование уже подзабытой ленинград-
ской культуры…
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Перестройка 1950-1960-х годов «избавила» район от деревянных особняков, чудом
сохранившихся с дореволюционных времен, булыжных мостовых, лодочных станций и шат-
ких деревянных мостов через Ждановку. Мало что осталось и от дач Колтовской слободы. В
сталинские новостройки, возникавшие на их месте, вселялись люди из окраин Ленинграда,
из его пригородов. Нарушалась преемственность, в результате чего старожилы Петербург-
ской стороны быстро затерялись среди новоселов. Подобная картина, впрочем, характерна
для всех центральных районов города, и, по-видимому, для всех городов мира.

В какой-то степени «воскресить» ушедшее время нам позволяют сохраняющиеся сим-
волы района. Их не так уж мало, хотя в последнее время мы теряем все с ускоряющейся
и пугающей быстротой. Изменился Леонтьевский мыс, ломают всем надоевшие уродливые
корпуса Института прикладной химии, расположенного на берегу Малой Невки, готовится к
масштабной застройке Петровский остров. Значит, район снова изменится и еще одна стра-
ница истории окажется перевернутой.

Время безжалостно к нашим представлениям о том, что хорошо, что плохо в архитек-
турных стилях, поэтому район, как, впрочем, и весь город, стремительно меняются в соот-
ветствии с культурой своего времени. Идешь по некоторым улицам Петербургской стороны
и среди «живых», пусть и требующих ремонта старых зданий, стоят молодые дома-трупы.
Еще отделка свежа, еще стекла с дорогим покрытием не запылились и блестят на солнце,
точно зеркальные, однако здание мертво и ничем его не оживишь.

Видимо поэтому деиндустриализация района, в результате которой промышленные
предприятия либо выводятся на окраину, либо вовсе ликвидируются, пока не пошла Петер-
бургской стороне на пользу. Впрочем, так думают те, кто застал иную Петербургскую сто-
рону; возможно и даже скорее всего, потомки будут думать совсем иначе.

Собственно говоря, в попытке отразить исторические этапы развития района, начиная
от образования Петербурга и до наших дней, и родилась эта книга. Она ни в коем случае не
претендует на полноту, не является справочным пособием и, более того, в оценке некоторых
событий субъективна. Субъективизм ведь всегда присутствует, если касаешься истории. На
страницах книги читатели найдут и живые воспоминания очевидцев, относящиеся к разным
эпохам жизни Петербургской стороны, и сухие факты, основанные на архивных изысканиях,
и описание нереализованных «проектов века», и личные воспоминания. По этой причине не
следует упрекать автора за некоторую непоследовательность в изложении материала, ведь
цель не состояла в создании фундаментального труда.

Книга построена в форме очерков, посвященных каким-либо событиям истории, про-
исходившим на берегах Ждановки, либо людям, проживавшим здесь, либо улицам и переул-
кам. В первой ее части описывается прибрежный район от Тучкова моста до Леонтьевского
мыса и набережной Адмирала Лазарева – все то, что некогда относилось к Колтовской сто-
роне и Мокрушам. Вторая часть посвящена истории Петровского острова.

Если предлагаемая книга хоть в какой-то степени поможет воспроизвести утраченный
облик района, свою задачу автор посчитает выполненной.
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Часть I

Правый берег
 
 

Полет на Марс стартовал… из моего двора
 
 

«Дом 11, во дворе…»
 

Многие ли встречали свой адрес на страницах романа? Вот и автор этих строк уди-
вился, прочитав в детстве строки романа Алексея Толстого «Аэлита»: «Инженер М.С. Лось
приглашает желающих лететь с ним 18 августа на планету Марс. Явиться для личных пере-
говоров от 6 до 8 вечера, Ждановская набережная, дом 11, во дворе». Дело в том, что это как
раз тот адрес, где я жил со своими родителями. Вполне естественным было желание разо-
браться с тем, как выглядела местность во времена Алексея Толстого и где именно находился
описанный в романе пустырь. То, что удалось выяснить, не вполне совпадало с написанным
до сей поры на эту тему.

Двор, откуда стартовал первый «полет на Марс», располагается в Офицерском пере-
улке, однако сразу отметим: дом № 11, что напротив стадиона «Петровский», с изящной
большой аркой, перекинувшейся через переулок, был построен уже в 1955 году и никак не
мог служить прототипом для романа Толстого. В 1920-е годы, когда разворачивается дей-
ствие книги, на этом месте стоял небольшой деревянный дом.

Упоминание о нем находим у Н.П. Анциферова в книге «Петербург Достоевского»:
«.Следует повернуть в Офицерский переулок. Его облик чрезвычайно интересен. На каждом
углу по маленькому деревянному домику. Один из них прижат к четырехэтажному дому с
мансардой. Этот дом несомненно позднего происхождения, но он принадлежит к числу тех
доходных домов с вычурным фасадом, о которых так насмешливо говорил Достоевский в
своем „Дневнике писателя“… Перед нами то „поражающее взгляд“ сочетание маленького
ветхого домишки, „подобного куче дров“, с большим доходным домом».

«Куча дров» – это и есть дом № 11 по Ждановской набережной, принадлежавший до
революции потомственному почетному гражданину Николаю Кононову, а четырехэтажный
дом с мансардой – дом № 9 по этой же улице, принадлежавший Александру Мейснеру. Для
нас дом Мейснера – памятник модерна, но Анциферов без восторга воспринимал доходные
дома «претензионного вида», а потому обратил внимание на деревянный «домишко» рядом.
На него же, точнее на двор за домом, приблизительно в это же время обратил внимание и
А. Толстой, но по другой причине: здесь начиналась глухая часть Петроградской стороны с
пустырями и хаотично натыканными сараями, откуда вполне можно было произвести запуск
космического аппарата.

Прочитав строки «Аэлиты», я стал рисовать в своем воображении летательный аппарат
инженера, пытаясь представить себе, как же выглядел двор в описываемое Толстым время.
Ведь поселив героев своих романов в домах «за дощатыми заборами», писатель, возможно,
сам того не желая, передал характер бытия этой части Петроградской стороны в начале ХХ
века: «С севера Петровский остров обтекает речка. За ней – Петербургская сторона. Днем, в
будни, когда пустеет стадион на острове тихо, поют птицы. Пасется несколько коз». Или еще
одна фраза из рассказа «Василий Сучков»: «Скучно в воскресный день на Петербургской
стороне, в улицах, где не прозвенит трамвай. Пустынно, бедно».
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Дом 11, во дворе. Фото 2011 года

Заросшие берега реки Ждановки, Петровский остров, где на месте еще не построен-
ного стадиона паслись козы; дома за глухими заборами, окруженные обширными пусты-
рями, – все это не очень вязалось с окружающей действительностью, ибо ни дощатых забо-
ров, ни пустырей почти не осталось. Разве только на Петровском острове, тогда еще не
обустроенном, да в устье Ждановки – у завода «Вулкан».

Какой же именно пустырь имел в виду Толстой? В 1960-е годы, когда я, будучи школь-
ником, попытался было провести «расследование», пустыря нужного размера не обнаружи-
лось. Поскольку писатель указывал, что старт произошел прямо из сарая, я решил, что на эту
роль лучше всего подходит двухэтажный не то дом, не то сарай (впоследствии снесенный),
глядевший окнами в нашу парадную. Пристроен дом-сарай был к дому № 1/11 по Офицер-
скому переулку. Вокруг него бегали куры, в нем кто-то жил, рядом располагалась поленница
с дровами.



С.  Ю.  Петров.  «На берегах реки Ждановки»

11

«Куча дров» – дом № 11 по Ждановской набережной. Эскиз фасада XIX века

Двор вообще носил тогда черты милой провинциальности. В центре росла огромная
яблоня высотой до четвертого этажа; тучи птиц гнездились на ее ветвях. Каждой осенью она
одаривала нас маленькими сладкими яблочками. Яблоня придавала двору вид некой загород-
ности, точно это уже и не двор в центре города, а пригородная усадьба. Нестыковка состояла
лишь в том, что в небольшом по площади дворе никак не могла разместиться тысячная толпа,
провожавшая, согласно тексту романа, инженера Лося и красноармейца Гусева на Марс, и я
счел упоминание о пустыре авторским преувеличением.

Однако расспросы старожилов и старые карты показали, что искомый пустырь все же
существовал. Он находился сразу за двором дома № 11, тянулся почти до Съезжинского
переулка, до бывших офицерских казарм Владимирского пехотного училища (Офицерский
пер., 7), и обозначался на картах как «пустопорожнее место». До революции оно принадле-
жало Крюковым, так и не удосужившимся что-нибудь здесь построить. Пустырь был разме-
ром с пару футбольных полей, поэтому с большой долей уверенности можно утверждать,
что именно он и стал «героем» романа.
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Пустырь, откуда произошел «старт на Марс», ныне застроен корпусами завода. Фото
2011 года

Впоследствии «пустопорожнее место» заняли дома № 3 и № 5 по Офицерскому пере-
улку. Частично его застроил в 1930-1950-е годы завод. Основанный в 1925 году и известный
ныне под именем «Навигатор», он располагается своими офисными зданиями по Малому
пр., 4. В советские времена это был просто п/я (почтовый ящик. – С. П.) № 629. Существо-
вали такие закрытые предприятия, проходные которых утром поглощали уйму народу, а
вечером выплескивали обратно, но какие-либо вывески на фасадах зданий отсутствовали.
Вроде есть предприятие, а вроде и нет, захочешь устроиться со стороны, но не найдешь
отдела кадров… Правда, окрестные жители знали, что завод выпускает радиотехническую
аппаратуру космического назначения, однако секретность предприятия от этого не убавля-
лась. Даже подготовленную к отгрузке продукцию вывозили с завода исключительно ночью,
отчего жителям прилежащих кварталов приходилось спать при шуме мощных грузовиков.
Мама очень жаловалась на этот ночной шум.

Сразу после Великой Отечественной войны для завода из Германии с заводов Круппа
было вывезено около 350 вагонов оборудования, и неудивительно, что расширяясь и выстра-
ивая новые корпуса, предприятие стало интенсивно поглощать пространство. Сначала по
проспекту Щорса (Малому пр.) в сторону Съезжинского переулка, а затем, когда не стало
хватать места вглубь, – в сторону Офицерского переулка. Так и пропал к 1960-м годам
пустырь, упомянутый в «Аэлите». Теперь, если зайти во дворы домов № 3 и № 5 по Офи-
церскому переулку, на месте пустыря видны разностильные корпуса завода, а рядом гаражи.

Несколько слов и о другом герое «Аэлиты» – изобретателе летательного аппарата
инженере Мстиславе Лосе. Многие полагают, что у него существовал реальный прототип –
авиатор Юзеф Лось, живший поблизости и репрессированный в 1937 году. Трудно сказать
что-либо определенное. А вот находившаяся на Ждановской авиационнотехническая школа
могла повлиять на ход мыслей писателя. Пустырь, авиационная школа, опыты с двигателями
– есть, где развернуться фантазии…
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Крастинг и Крейзер

 
Если кто-то, прочитав строки «Аэлиты», заглянет ныне во двор дома № 11, едва ли он

найдет много примет былого. Нет, формально двор выглядит почти также – за исключением
одного здания все остальные старой постройки, однако нет существенных «мелочей»: двух
деревянных домов по углам Офицерского переулка, пристроек, сараев с поленницами дров.
Нет и пустыря, начинавшегося сразу за домом № 11/1.

Дом датского подданого Х. Крейзера по Ждановской ул., 1, в XIX веке имел всего 3
этажа. Фото 2011 года

Из примет былого дольше всего держалась яблоня. Считалось, что посажена она была
еще до революции. Архивные изыскания подтвердили это. Во дворе дома № 11 еще в 1880-
х годах тогдашний владелец участка купец Эрнст Крастинг разбил сад. На плане участка,
представленного в Городскую управу в 1886 году, фигурные клумбы этого сада добросо-
вестно вырисованы. Там и росла яблоня вплоть до 1960-х годов, как весточка из XIX века.

Поскольку о дворе на углу Ждановской набережной и Офицерского переулка в связи
с «полетом на Марс» написано немало (чаще в гадательном плане), попробуем реконструи-
ровать его действительный облик. Тем более что он подходит под понятие типового двора
на Ждановке: двухэтажный деревянный дом, фасадом глядящий на набережную; во дворе –
флигель, ледник, прачечная, сарай для домашнего скота, сад…

Первым владельцем дома по наб. р. Ждановки, 11, являлся довольно известный в XIX
веке архитектор, профессор, академик Федор Эппингер. По его проекту, в частности, произ-
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водилась в 1860-х годах отделка угловых зданий Академии художеств на Университетской
набережной.

На существующем в ЦГИА плане двора Эппингера, составленном в 1868 году, уже
видны постройки, дожившие чуть ли не до середины ХХ века: довольно массивный угловой
двухэтажный деревянный дом, имевший с десяток комнат на каждом этаже, пристроенные
к дому так называемые службы, а в глубине двора – колодец, сараи, выгребные ямы. Дом
выглядел «кучей дров», но это в сравнении с появившимися в начале ХХ века доходными
домами «с претензией», в частности, с соседним домом архитектора А. Стюнкеля по Жда-
новской наб., 9. В середине же XIX века Большой и Малый проспекты, а тем более набе-
режная реки Ждановки представляли собой «деревянное царство» с вычурными фасадами,
резными заборами и непременным кудахтаньем кур и мычаньем коров из-за этих заборов.

О владевшем домом в 1870-е годы после смерти Ф. Эппингера прусском подданном
Августе Юнге известно мало, а вот следующий владелец купец Эрнст Крастинг взялся за
дело с купеческим размахом. В 1886 году в глубине двора им был возведен двухэтажный
каменный флигель по проекту архитектора Людвига Шперера. Достроенный в 1903–1904
годах до четырех этажей и носящий ныне номер № 11/1 по Ждановской набережной, этот
дом фигурирует во всех материалах, посвященным роману «Аэлита». Считается, что это как
раз тот «дом 11, во дворе», куда инженер Лось приглашал желающих для полета на Марс.
Едва ли мечтал купец о подобной славе своего дома.

Кроме постройки флигеля Э. Крастинг облагородил сад, придав ему изящные геомет-
рические формы. На участке купца существовала мебельная мастерская, вероятно, во фли-
геле, а часть помещений арендовала чернильная фабрика. Ну и как водится, часть комнат
сдавалась внаем.

В нашем представлении доходный дом – нечто многоэтажное, основательное и непре-
менно памятник архитектуры. Однако основная часть квартир в XIX веке предлагалась соб-
ственниками небольших, иногда деревянных строений, сдававшими угол таким же небога-
тым арендаторам. Владения же купца Крастинга можно смело назвать не просто доходным
домом, а доходным двором. В том смысле, что доход приносили и комнаты, и служебные
помещения, и дворовое хозяйство…

Вообще дворы в то время – это своеобразное маленькое царство с натуральным хозяй-
ством, иногда с конюшнями и мастерскими, ибо только такая деятельность обеспечивала
рентабельность. Не случайно многие хозяева домов нанимали управляющих, которые сле-
дили за хозяйством, а если комнаты сдавались внаем, то и за своевременной оплатой.

В 1903 году новым владельцем участка стал потомственный почетный гражданин
Николай Никандрович Кононов. Это был известный домовладелец, имевший недвижимость
по всему Петербургу. Первым делом Кононов в 1903–1904 годах перестроил по проекту
Антония Носалевича дворовый флигель, надстроив два этажа и осуществив внутреннюю
перепланировку помещений, в результате чего флигель из хозяйственного сооружения пре-
вратился в доходный дом. Это соответствовало духу времени и приносило неплохой доход.
Любопытно, что в резолюции Городской управы от 1903 года, разрешающей надстройку эта-
жей, приписано: «под личную ответственность владельца». Очевидно, в Городской управе
сомневались, что подобная надстройка возможна технически.

Как бы там ни было, нынешний облик флигель № 11/1 приобрел именно при Н. Коно-
нове. Не менялся лишь сам дом № 11 по Ждановской набережной. Он оставался деревян-
ным и пережил всех своих владельцев, пока в 1950-х годах на его месте не был построен
помпезный сталинский дом, который и сам уже стал памятником архитектуры. Этот дом
занял место сразу двух домов, поэтому нельзя не упомянуть о другой «куче дров» – доме
датского подданного Иоанна Христофора Крейзера, стоявшем на противоположной стороне
Офицерского переулка и имевшего адрес Ждановская ул., 1/2.
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Много, много оседало в России в то время иностранцев; некоторые из них станови-
лись подданными Российской империи и даже почетными гражданами, некоторые сохра-
няли свое гражданство. В этом смысле владельцы домов на набережной реки Ждановки
были как на подбор «из иностранцев»: подряд шли участки Мейснера, Крастинга, Крейзера,
Гойера, Нагеля…

Что же привело датчанина Христофора Крейзера в Россию? Можно предположить –
деньги. По крайней мере, купив в конце 1880-х годов участок, на котором располагался
двухэтажный деревянный дом, он сразу затеял перестройки. В 1891 году по проекту извест-
ного архитектора Федора Нагеля (жил в доме по соседству) он строит трехэтажный камен-
ный флигель, ныне имеющий адрес Ждановская ул., 1. И опять флигель оказался шикарнее
самого особняка владельца. В 1950-е годы дом достроили до пяти этажей, чтобы подогнать
высоту под строящийся дом № 11.

Флигель использовался как доходный дом, однако в октябре 1899 года Крейзер продает
участок площадью 341 кв. сажень со всеми строениями на нем Петербургскому обществу
страхований. Возможно, при растущей цене на недвижимость в Петербурге продажа участка
оказалась выгодней сдачи внаем.

Общество страхований владело участком вплоть до 1918 года, когда оно было новой
властью упразднено, однако деревянный домишко на углу Ждановской набережной и Офи-
церского переулка существовал еще долго, пока не наступила пора советской имперской
архитектуры.

 
Дом с аркой

 
Хотя нынешний дом № 11 по Ждановской набережной уже не имеет никакого отно-

шения к «Аэлите», однако, любопытный нет-нет да и заглянет во двор в поисках «аромата
прошлого», да и обратит внимание на монументальное сооружение с колоннами и аркой.
Пожалуй, наряду с московскими высотными домами – это апофеоз сталинской архитектуры!

Наша семья въехала в этот дом в 1955 году, когда, по словам родителей, обои еще пахли
клеем. Отдельные квартиры соседствовали в нем с коммуналками на три-четыре семьи (в
то время это было совсем неплохо). Внизу у входа в парадное висели списки жильцов, и
мамины ученики, забывая адрес, находили нашу квартиру по этому списку.

Удивительно, но при всей своей монументальности этот пятиэтажный дом не имел
лифтов. Так часто бывало в советское время: на арку, фасад и колонны денег не жалели, а
на лифтах экономили.

Самые большие квартиры в доме располагались как раз над аркой, и западные ветры
продували их насквозь. Холоднее всего было осенью, когда ветры свирепствовали, а отопле-
ние еще не включали. Зато какой потрясающий вид был из окна: Петровский остров, даль-
ние огни Васильевского, становившиеся особенно далекими в ненастную осеннюю погоду,
когда, казалось, Нева расширяется, словно это уже и не река, а море, разделившее острова
непреодолимыми пространствами. Мне и сны такие снились: Васильевский остров «отъез-
жал» от нашей Петроградской стороны, мосты превращались в гигантские дуги до самых
небес, а Нева становилась бурлящим холодным морем.

В первую же осень проживания случилось весьма крупное наводнение 1955 года: вече-
ром вода вышла из берегов, волной прошлась по Офицерскому переулку, затопила первые
этажи соседних домов, а нашему – хоть бы хны! И неудивительно, ведь дом был построен с
учетом возможных наводнений и первый этаж располагался довольно высоко над землей.

Кстати, по словам моих родителей, жители других домов по Офицерскому переулку в
1960-е годы не уставали повторять нам, жителям дома № 11, что очень сожалеют о прежнем
доме Эппингера-Кононова. Но не по причине его исторической ценности. Причина более
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прозаична: когда деревянный дом снесли и построили «сталинскую громадину», мало того
что народу во дворе прибавилось, но и солнца в переулке стало не хватать. Новый дом заго-
родил двор с юга, и растения на подоконниках стали чахнуть.

Между прочим, зелень во дворах, а не скопище машин – характерная примета Ленин-
града 1960-х. Нырнул под арку, и ты уже в ином мире: спокойном, несуетливом, зеленом.
Поэтому не кажутся столь уж странными стихи поэта Федора Сологуба, написанные в
начале ХХ века именно про эту часть Петроградской стороны.

По ночам я люблю босиком
Час-другой кое-где пошататься,
Чтобы крепче спалося потом…

Ф. Сологуб жил тогда на Малом проспекте и «шатался» по Введенской, Большой Спас-
ской и прочим малым улочкам Петроградской стороны.

Построенный в 1955 году дом № 11 по Ждановской набережной загородил все солнце
в Офицерском переулке. Фото 2011 года

Конечно, я уже не застал такой провинциальной картины района, чтобы можно было
«босиком пошататься» или попасти коз на Петровском острове, однако и такой суеты, как
нынче, тоже не было. Хоть и в самом центре города, но тихо и зелено – рядом Нева, Жда-
новка, Тучков буян, Петровский остров… На месте нынешнего дворца спорта «Юбилейный»
– цветочный питомник; во дворах – деревья, в переулках – булыжные мостовые…

Петроградская сторона, по моим наблюдениям, за последние сто лет пережила две
крупные перестройки – на рубеже Х1Х-ХХ веков и в 1960-е годы. Да, район перестраива-
ется постоянно, но все-таки революционных перестроек здесь было именно две. Возможно,
сейчас происходит третья, однако это трудно оценить, не зная конечного результата.

О последней – стеклянно-безвкусной – напишет кто-то другой, я же хорошо запомнил
ту, что происходила в 1960-х годах. Дело в том, что из мальчишеского любопытства мы с
товарищами облазили почти все строившиеся тогда объекты – от деревянных мостов на Жда-
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новке, доживавших свой век, до бараков на Петровском острове, приготовлявшихся к сносу.
Я уж не говорю о «Юбилейном», стремительно выраставшем на месте городского питом-
ника. И если, поселившись на Ждановской набережной совсем еще ребенком, я застал одну
Петроградскую сторону, то уезжая отсюда четырнадцатилетним подростком, видел совсем
другую.

В 50-60-х годах ХХ века элементы старого Петербурга встречались еще на каждом
шагу. Это и множество деревянных домов, и булыжные мостовые, и лодочные станции на
Неве, и оставшиеся немощеными, без гранитного одеяния, набережные рукавов Невы.

Мама рассказывала, что когда в начале 1950-х годов, учась в Педагогическом инсти-
туте, она ходила гулять с подругами с 1-й линии Васильевского острова, где располагалось
общежитие института, на Петроградскую сторону, то по сравнению с «тесным» и застроен-
ным Васильевским островом Петроградская сторона казалась ей просторной и тихой. Свер-
нув во двор, можно было за красивым фасадом доходного дома наткнуться на деревянную
развалюху, возле которой спокойно прогуливались куры. Перегнивший навоз для комнатных
растений они с подругами брали в конюшне, существовавшей на месте нынешнего стадиона
СКА на Ждановской улице, а цветочный питомник напротив Князь-Владимирского собора
был любимым местом их прогулок.

Шестидесятые годы опрокинули сонную жизнь Петроградской стороны. Заменялись
все без исключения окружающие мосты, строился фактически новый стадион им. В.И.
Ленина, преображался Петровский остров, одевались в гранит набережные, исчез питом-
ник…

Проспект Добролюбова. Справа городские питомники. Фото 1950-х годов

Этапов перестройки района, как они мне запомнились, было несколько. Сначала рекон-
струировали, а по сути заново построили в 1957–1961 годах стадион им. В.И. Ленина (ныне –
«Петровский»), а заодно привели в порядок прилегающую территорию. Окрестности, при-
мыкающие к стадиону, были открыты для посещения всегда, а не только в дни футбольных
матчей.

Затем взялись за сам Петровский остров: ликвидировали коммунальные деревянные
бараки и общежития с печным отоплением и вечными поленницами дров поблизости; заме-
нили все три деревянных моста, ведущие на остров. В это же время одели в гранит и берега
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Ждановки, после чего район лишился значительной доли своей провинциальной привлека-
тельности.

Параллельно отстраивались рядом расположенные «большие» мосты: Строителей (так
тогда назывался Биржевой мост) и Тучков. В 1961 году сдали мост Строителей, а в 1965 –
Тучков мост.

Строительство гранитной набережной. Фото 1950-х годов

И, наконец, в 1967 году к 50-летию Октябрьской революции на месте городского
питомника, где еще с дореволюционных времен разводили саженцы цветов и деревьев, воз-
вели дворец спорта «Юбилейный». Питомник в центре города держался долго, и не в том
беда, что здесь построили «Юбилейный», а в том, что рядом, на месте бывшего Ватного
острова, предварительно засыпав протоку, отделяющую Ватный остров от Петроградской
стороны, возвели корпуса Института прикладной химии (ГИПХ).

Поначалу современные здания на берегу Малой Невы казались необычными, но затем,
когда постройки стали довольно скоро «облезать», уродливость этой архитектурной затеи
стала очевидной. Достаточно сравнить левый и правый берега Малой Невы в этом месте:
на левом – набережная Макарова с доходными домами изысканной архитектуры, на правом
– ГИПХ.

И последний штрих: в 1960-х заменили булыжные мостовые асфальтовыми. Если
на крупных улицах эта замена обоснована, то с какой целью это сделали в переулках –
непонятно. Офицерский переулок, улица Красного Курсанта, другие расположенные рядом
улочки и переулки оделись в асфальт, и теперь там, на месте «вечного» булыжного покрытия,
вечно нуждающийся в ремонте асфальт. В итоге переулки лишились прежней аккуратности
и камерности, ничего не приобретя взамен.

 
Пиявки, лодки и саженцы

 
Если бы меня спросили, чем прежде всего запомнилась мне речка Ждановка 1960-

х годов, я бы отметил три вещи: обрывистые, неровные берега, на которых вечно сидели
рыбаки, лодочную станцию на месте ресторана «Парус», а также пиявок на песчаном дне.
На Ждановке все дно было усеяно ими. Недавно я поймал себя на мысли, что уже лет два-
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дцать не вижу пиявок в водоемах – ни в реках, ни в озерах, ни в городе, ни в пригородах!
Так необратимо изменилась экология?

Неровные, неокультуренные берега придавали речке захолустный вид, однако когда
в 1963 году берега были выровнены и оформлены гранитным банкетом, Ждановка стала
напоминать не речку, а искусственный канал – красиво, но души нет. После этого и рыбаков
на ее берегах заметно поубавилось. Кроме того, в результате выравнивания Ждановка стала
уже на 6-10 метров, что еще больше усилило ее сходство с рукотворным каналом.

А в 1960-х рыбачили, можно сказать, всей коммуналкой. Сосед, вставая по весне
очень рано, умудрялся до работы обзавестись неплохой добычей, отчего вечером вся квар-
тира наполнялась аппетитным запахом жареной рыбы – окуня и плотвы. А весной еще и
корюшки. Хотя стоила она в магазинах копейки, но брали ее, в основном, у рыбаков. За пол-
литра водки – ведро корюшки. Отец привозил рыбу с Финского залива ящиками, и уже через
неделю я на нее не мог смотреть: она была у нас и жареная, и маринованная, и на первое,
и на второе.

А какой колорит создавали лодочные станции! Одна из них была совсем рядом – у
Тучкова моста. В погожие майские дни на веслах выходили семьями, с детьми, но особенно
парни с девушками. Разряженная публика в лодках придавала району некую «курортность»,
и это не где-нибудь в ЦПКиО, а прямо в центре города. В Большую и Малую Неву выхо-
дить запрещалось из-за судоходства, но эти правила обычно игнорировали. Помню себя, еще
совсем маленьким, с родителями в лодке возле Тучкова моста: рядом по Неве идет большой
теплоход, давший такую волну, что лодка чуть не перевернулась – испугался не только я,
но и родители.

Иногда доходили на лодке и до Финского залива. Один случай чуть не закончился
трагически. Выйдя по течению Ждановки в залив, далеко за Большой Петровский мост,
мы потом с большим трудом вернулись обратно. На обратном пути наша лодка стала
быстро заполняться водой; пришлось непрерывно вычерпывать ее не очень удобным ков-
шом. Гребли, сменяя друг друга, но лодка из-за встречного течения и внезапно поднявшегося
ветра почти не двигалась, мне тогда казалось, что нам никогда не вернуться обратно.

В 1960-х годах лодочная станция у Тучкова моста исчезла, простояв на одном месте
много лет. О ней писали в свое время Алексей Толстой в рассказе «Как ни в чем не бывало» и
Вадим Шефнер в «Сестре печали». Потом, на том самом месте, где была лодочная станция,
открыли плавучий ресторан «Парус».

Еще о Ждановке ходили легенды как о речке, в которой тонуло множество людей. Кто
кончал жизнь самоубийством, кому в этом помогали злоумышленники. В рассказах фигури-
ровала и лодочная станция. Здесь злоумышленник, как правило, брал напрокат лодку, чтобы
«покатать» жертву.
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Ждановская набережная в 1934 году

Обычно эти рассказы, возможно, и имевшие под собой реальную почву, обрастали
такими подробностями и страхами, что от первоначального факта мало что оставалось.
Например, типовой рассказ о том, как муж брал жену покататься по Ждановке, выходил с
ней в Малую Невку и там инсценировал переворот на волнах. Разумеется, «спастись» уда-
валось ему одному. От многих я слышал эту историю, однако в литературе о ней нигде не
читал – тут, вероятно, нужно изучать уголовную хронику XIX века, а вот о том, как банщик
Емельянов утопил в Ждановке свою жену Лукерью, для того чтобы сойтись с любовницей,
известно из резонансного уголовного дела 1872 года. Обвинение тогда поддерживал адвокат
А.Ф. Кони, и, несмотря на то что полиция первоначально определила самоубийство, на суде
благодаря стараниям и красноречию Кони была доказана вина Емельянова.

Много говорили и о самоубийцах на Ждановке. Воды этой тихой речки, видимо, распо-
лагали к трагическим решениям. Тихо, темно, не так страшно, как на Неве, где водные про-
сторы гнетут; плюс к этому возможность постоять вечером в одиночестве, никем не заме-
ченным. Известно, что жена поэта Ф. Сологуба покончила с собой в 1921 году возле Тучкова
моста.

Лодочная станция возле Тучкова моста существовала, кажется, почти столько же,
сколько и сам Тучков мост, поэтому всякое случалось, однако в наше время, в 1960-е годы
ничего страшного там не происходило. Иногда у кого-то переворачивалась лодка, но в узкой
Ждановке удавалось спастись; у кого-то текла лодка, но успевали доплыть до станции.
Кстати, лодки тогда были дощатыми, промазанными смолой, и сколько я себя помню ката-
ющимся по Ждановке, столько же помню и покрытое водой дно лодки и нелепый железный
ковш, которым приходилось вычерпывать воду.

Если в 1960-х годах лодочную станцию закрыли, значит, она кому-то мешала. По-види-
мому, судоходству, так как зачастую люди не ограничивались прогулками по Ждановке, а
выходили в Неву, пусть это строго-настрого запрещалось. Логично, что после открытия в
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1964 году нового Волго-Балтийского водного пути, избавились и от лодочной станции, слу-
жившей помехой интенсивному судоходству. Ушла еще одна примета старого Петербурга.

 
* * *

 
Удивительно, но по Ждановской набережной, в общем-то довольно широкой улице, в

то время не существовало интенсивного автомобильного движения. А дело в том, что в 1960-
е годы не существовало нынешней трассы: Тучков мост – Ждановская набережная – Ново-
ладожская улица– набережная Адмирала Лазарева – Каменноостровский мост. Все движе-
ние шло по Большому проспекту и Большой Пушкарской улице, поэтому Ждановская улица
выглядела пустынной. Автомобили двигались лишь на Петровский остров – к пивоварен-
ному заводу «Красная Бавария» да к судоремонтным заводам. И все!

Оживлялась набережная лишь в дни футбольных матчей. «Волги», «Победы», «Моск-
вичи» и «Запорожцы» сплошным потоком неслись по набережной, а затем через Петровский
остров к стадиону им. С.М. Кирова. Это была кратчайшая дорога к нему. Стадион в то время
легко заполняли 60–70 тысяч болельщиков, поэтому в дни матчей та Ждановская набереж-
ная напоминала нынешнюю – поток машин не позволял перейти улицу. В остальные дни
можно было свободно кататься по улице на велосипеде и роликах, изредка уступая дорогу
троллейбусу № 7, идущему на Петровский остров, да машинам, тянувшим на прицепе бочки
из «Баварии».

Купались в то время, тоже никуда не уезжая, на том же стадионе им. В.И. Ленина.
Водоем, что так сиротливо выглядит на стадионе «Петровский» сейчас, тогда был бассей-
ном и летом функционировал: вода была довольно чистая. На берегах сидели рыбаки, осо-
бенно около дамбы, а в здании в дальнем углу пруда, от которого сейчас остались развалины,
находились раздевалки и работали плавательные секции. Купающиеся прыгали и с вышек
высотой три, пять и десять метров, от них ныне тоже остались лишь остовы.

Доступ на территорию стадиона им В.И. Ленина, как я уже отмечал, был открыт посто-
янно, поэтому территория стадиона считалась как бы продолжением Петровского парка. По
выходным играла музыка, продавалось мороженое, возле Ждановского моста стояла бочка с
квасом, из нее за 3 и 6 копеек (маленькая и большая кружка) наливали настоящего хлебного
кваса. Зимой непременно заливался каток, по выходным там всегда был аншлаг; впрочем,
отдыхали тогда только один день – в воскресенье.
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Строящийся новый стадион им. В.И. Ленина. Фото 1950-х годов

Зимой уроки физкультуры наша школа также проводила на стадионе: бегали на лыжах
по площадке, где ныне синтетическое футбольное поле.

Когда в 90-х годах ХХ века «Петровский» закрыли для посещения (кроме футбольных
матчей), я посочувствовал жителям близлежащих кварталов – они лишились прекрасного
места отдыха. Тем более удивительно, что произошло это с местом, которое облюбовали для
гуляний еще наши предки в XVIII веке.

Вообще со стадионом «Петровский» произошла историческая путаница. В справоч-
никах фигурирует дата постройки – 1925 год, хотя на самом деле это совсем другой ста-
дион и роднит его со старым лишь местоположение. До этого стадион был деревянный, и
из окна нашей комнаты на четвертом этаже было хорошо видно, как взамен невзрачного,
потемневшего от времени сооружения, да к тому же пострадавшего во время войны, возво-
дился каменный красавец, датой открытия которого считается 1961 год.

Кстати, местоположение нашей комнаты создавало семье проблемы. Дело в том, что
из окна была видна ровно половина футбольного поля, поэтому мужская часть коммуналки
во время матчей скапливались у окна 14-метровой комнатки, чтобы узнать счет. К счастью,
чаще они это делали с крыши дома, откуда прекрасно обозревалось все поле. Получалось
бесплатное «боление», не выходя из дому.

 
* * *

 
Иначе выглядело и пространство между мостами Строителей (Биржевым) и Тучковым.

На первый взгляд, кажется загадкой, как в центре города, в полутора километрах от Дворцо-
вой площади на месте нынешнего дворца спорта «Юбилейный» вплоть до 1966 года суще-
ствовал городской плодово-овощной питомник – своеобразный оазис в центре города: оран-
жереи, парники, цветы, благоухание. Однако сие непонятно лишь с позиции нынешнего дня
и при нынешних ценах на землю. В те времена и власть, и общество мыслили несколько
иными категориями, тем более что место это закрепилось за питомником исторически. Он
появился здесь в конце XIX века и существовал еще в то время, когда русло реки Ждановки
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проходило по нынешнему проспекту Добролюбова и заканчивалось вблизи Петропавлов-
ской крепости. Строго говоря, в те времена питомник располагался на острове.

Когда в начале ХХ века эту часть русла Ждановки засыпали, Тучков буян перестал быть
островом, но питомник остался, ибо городу требовалось много зелени и цветов. Кто жил в
то время, несомненно помнит ленинградский стиль – культ цветов и всевозможных газонов.

Мама брала меня с собой, когда ходила покупать семена или саженцы. Питомник был
окружен низким и весьма невзрачным забором, а по периметру росли высокие деревья. В
оранжереях от запахов кружилась голова, а от буйства цветочных красок рябило в глазах.
После посещения питомника аромат цветущей зелени помнился очень долго, так и осталось
это место в моей памяти ярким, цветущим, солнечным. Глядя на «Юбилейный», я невольно
вспоминаю то время, когда бетон и камень еще не вытеснили с Петроградской стороны дере-
вья, кусты и цветы.

Как бы то ни было, в 1966 году парники у Тучкова моста ликвидировали, расчистив
строительную площадку под дворец спорта «Юбилейный». Мы, учащиеся окрестных школ,
во время субботников трудились по уборке территории, а потом на каких-то подсобных
работах в самом дворце. Весь проспект Добролюбова от Тучкова до Биржевого моста являл
собой громадную строительную площадку с разбросанным повсюду мусором и строймате-
риалами. Строили тогда, как и сейчас, – со вселенским беспорядком.

Однажды после субботника, когда мы со школьными приятелями бродили возле воз-
водимого дворца, к нам подошли три солидных товарища в дорогих костюмах. Как я понял,
это были архитекторы во главе с автором проекта Г.П. Морозовым. Они о чем-то долго бесе-
довали, любуясь своим творением с разных сторон. Видимо, не полагаясь на собственное
мнение, один из них обратился к нам:

– Нравится вам дворец, ребята?
– Нет, – дружно ответили мы, понимая, что «захолустность» и тишина уходят из наших

мест навсегда.
– Почему? – удивился архитектор, – Район ведь будет выглядеть современней.
Мы не знали что ответить, лишь мой приятель Витька бросил:
– Лучше бы питомники оставили.

Дворец спорта «Юбилейный». Фото 2011 года
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Конечно, он так ответил из мальчишеского бахвальства, но, думаю, спроси его об этом
сейчас, он ответил бы то же самое, но уже совершенно искренне.

Дворец построили быстро и в 1967 году, в год 50-летия Октября, сдали в эксплуатацию.
Отсюда название – «Юбилейный».

Примерно в это же время засыпали, как я уже упоминал, последний из существовавших
здесь островов – Ватный, и на его месте построили Институт прикладной химии. Ужасное
решение, дорого стоившее городу! Мало того, что не были осуществлены довоенные планы
о пешеходной зоне по берегу Невки от Петропавловской крепости до Тучкова моста, так сей-
час, когда здесь планируется к постройке «Набережная Европы», эта зона все же появится,
но уже в соседстве с нагромождением так называемого элитного жилья. Можно представить,
какова будет плотность застройки. А ведь до войны здесь мечтали вместо питомников раз-
бить парк. Не успели…

 
Деревянные мосты

 
Каждой весной для мальчишек имелось развлечение – наблюдать за борьбой ледяных

гор с деревянными мостами через Неву и Ждановку. Эпопея повторялась в ледоход еже-
годно, поскольку до начала 60-х годов ХХ века все без исключения мосты в округе были
деревянными, лишь мосты Строителей и Тучков имели металлические разводные пролеты.
А специфика деревянных мостов в том и состоит, что в отличие от современных металличе-
ских, они многопролетные, с большим количеством опор, создающих препятствие проходя-
щему льду. Глядя сейчас на фотографии тех мостов, я вообще не представляю, как лед мог
проходить сквозь это сито опор. Перед мостами вбивали защитные деревянные сваи, но их
обычно и сносило первыми.

Нам же было в радость глядеть, как огромные льдины, плывущие с Ладоги, упираясь
в опоры, пытались их сокрушить. Борьба «кто кого» и привлекала мальчишек. В пик ледо-
хода мы скапливались возле мостов, гадая, выдержат они или нет на этот раз. Ледяные горы
росли, наезжали друг на друга, опоры скрипели, косились, но не сдавались.

Но не обходилось и без потерь. То у одного, то у другого моста после очередного ледо-
хода приходилось заменять или подправлять опоры, не говоря уж о защитных сваях. Жда-
новский мост, ведущий к стадиону «Петровский», ремонтировался постоянно. Глядя из окна
нашей комнаты, я видел весной одну и ту же картину: подвозили бревна, брусья и латали
пробоины. Но все равно после футбольных матчей, то в одном, то в другом месте зияли
дыры от сломанных досок. Было непонятно, как мост вообще выдерживает толпы зрителей,
идущих на футбол.

Но особенно тяжело приходилось Биржевому мосту, называвшемуся в то время мостом
Строителей. В 1957 году мост сильно пострадал от весеннего ледохода, а еще раньше, в
ноябре 1956 года, произошел навал около 30 судов, ожидающих ночного прохода на опоры
этого моста. После этого происшествия мосту потребовался срочный ремонт.
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Строящийся мост Строителей (Биржевой). Фото 1958 года

Из-за ежегодного натиска ледовой стихии мосты были недолговечны, часто ремонти-
ровались, возле них всегда пахло свежей древесиной – она шла на латание пробоин. Можно
сказать, за мостами ухаживали почти как за живыми, и никогда нельзя было заранее сказать,
выдержит ли данный конкретный мост очередную ледовую атаку или нет.

Пожалуй, мосты, наряду с питомником и вносили наибольший вклад в придание рай-
ону ореола провинциальности. Представьте, вокруг доходные дома известных архитекто-
ров; академия Можайского с величавыми колоннами; на берегу Малой Невы – бывший склад
пеньки, созданный архитектором А. Ринальди и более похожий на дворец, и тут же старо-
модные мосты с прогнившими досками и покосившимися опорами, вечные склады бревен
и досок возле них, ну а рядом парники и оранжереи городского питомника. Запах дерева и
цветов, но никак не выхлопных газов!
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Тучков мост. Фото 1955 года

Ясно, что такая «провинциальность» не могла сохраняться вечно по сугубо экономи-
ческим причинам. За несколько лет на обслуживание одного деревянного моста уходило
почти столько же средств, сколько понадобилось бы на постройку нового металлического. К
тому же интенсивное судоходство по Волго-Балту предъявляло повышенные требования к
разводным пролетам. По этой причине в 1950-х и в начале 1960-х годов старые деревянные
мосты в Ленинграде заменялись современными повсеместно.

В нашем районе первым взялись за мост Строителей, и в сентябре 1960 года после
испытаний колонной танков его сдали в эксплуатацию. Тогда все мосты проходили испыта-
ния на прочность тяжелыми танками. Они группировались в тесные колонны и с грохотом
проносились по мосту, а инженеры в это время с помощью специальных приборов прово-
дили измерения на прогиб, деформацию и т. д.



С.  Ю.  Петров.  «На берегах реки Ждановки»

27

Устье Ждановки. Фото 2011 года

Именно при возведении нового моста попутно засыпали Ватный остров, а сам мост
несколько поменял свое местоположение. Чуть позже заменили и три деревянных моста,
ведущих к Петровскому острову: Ждановский, Красного курсанта (ныне – Кадетский) и
Мало-Петровский. Тогда же занялись обустройством и Петровского острова. Ликвидиро-
вали многочисленные деревянные постройки и привели в порядок парк; одели в гранит Жда-
новку, и рыбаки почти исчезли; а когда на правом ее берегу высадили дубы, обрывистые
берега этой «забытой» речки приобрели весьма ухоженный вид.

Ну и, наконец, в 1962 году взялись за Тучков мост. В детстве время тянется медленно,
и мне казалось, что строится он вечно, хотя «вечно» продолжалось всего четыре года. Туч-
ков тоже был хорошо виден из нашего окна, и я ежедневно наблюдал за долгостроем. Сна-
чала построили узкий обходной деревянный мост, по которому с малой скоростью двигался
транспорт, в том числе трамваи, а затем, разведя вокруг грязь и беспорядок, долго возились
с основным мостом.

30 октября 1965 года колонна из 16 танков с лязгом проехалась по мосту, будоража
всю округу, и Петроградская сторона соединилась новым красавцем-мостом с Васильевским
островом. Это был первый на рукавах Невы трехпролетный мост.

Пожалуй, этим событием перестройка Петроградской стороны 1960-х годов в основ-
ном и завершилась, а район приобрел те очертания, которые мы видим и в начале XXI века.

Не скажу, что перестройка пошла ему во вред, как раз нет, время берет свое и его не
остановить – просто район стал другим. Что-то пошло на пользу городу, например, приве-
дение в порядок Петровского острова и берегов Ждановки, а кое-что явно не стоило делать.
В частности, еще в 1946 году рядом с красивейшим складом-дворцом А. Ринальди предпо-
лагалось разбить городской парк, он бы объединил в единый исторический комплекс Пет-
ропавловскую крепость, Кронверк, дворец Ринальди.
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Мокруши, Колтовские… из истории места

 
 

Острова и протоки
 

Как мы сейчас с ностальгическим сожалением смотрим на меняющуюся Петроград-
скую сторону, так и в начале ХХ века смотрели на нее современники. Вот, например, извест-
ная запись В. Курбатова, относящаяся к 1913 году: «Совсем еще недавно вдоль Александров-
ского проспекта тянулись тихие каналы. Каналы уже исчезли. Теперь засыпаются протоки
между питомниками и пеньковым буяном».

Александровский проспект – это нынешний проспект Добролюбова, вдоль которого
некогда протекала Ждановка, беря начало одним из своих рукавом почти у самой Петропав-
ловской крепости. Это русло отделяло от Петроградской стороны целую сеть островов, к
ним вели мосты и дамбы, создававшие замысловатую систему протоков, которая со стороны
Александровского проспекта выглядела весьма живописно.

В середине XIX века при перестройке Тучкова моста решили раз и навсегда покон-
чить с прибрежным болотом на Петербургской стороне. Для этого в створе Большого про-
спекта насыпали обширную дамбу и тем самым перекрыли русло Ждановки ровно посе-
редине. После проведенных работ у Ждановки остался лишь один рукав, ныне он огибает
стадион «Петровский». Впрочем, старое русло вдоль Александровского проспекта суще-
ствовало еще долго, до начала ХХ века, и называлось просто «протокой». В 1902–1912 годах
во время грандиозной перестройки этой части Петроградской стороны, оставшейся незавер-
шенной, засыпали и его.

Питомники, упоминаемые В. Курбатовым, – это цветочный оазис в парниках, распо-
лагавшийся вплоть до 1966 года на месте современного дворца спорта «Юбилейного». А
еще раньше, в начале XVIII века, место в окрестностях Ждановки получило характерное
название – Мокруши. От слова «мокрый». Вот что читаем в самом первом описании Санкт-
Петербурга, составленном «императорской Академии наук при библиотеке помощником»
А.И. Богдановым в 1749–1751 годах: «Урочище Мокруша, пониже Мытного Двора, на берегу
Невы реки (Малой Невы. – С. П.) – небольшая слободка, в которой живут всякия разно-
чинцы. А называется Мокруша потому, что она стоит весьма на низком месте, и когда мор-
ская вода в реке прибудет, оную кругом водою понимает». Первоначально Мокрушами назы-
вали местечко вдоль нынешней трассы проспекта Добролюбова, поскольку лишь это место
и было обжито, однако впоследствии название перенесли на все жилые кварталы вдоль пра-
вого берега Ждановки, а саму речку из-за низких, часто подтопляемых берегов тоже ино-
гда именовали Мокрушей. Жить на Мокрушах в обиходе того времени – значит жить где-
то на Ждановке, ближе к Тучкову мосту. Однако современные краеведы по-прежнему отно-
сят к Мокрушам лишь отмеченный в описании А.И. Богданова небольшой район вокруг
Князь-Владимирского собора, что едва ли верно, ведь даже церковь в устье Ждановки в XIX
веке называли иногда Колтовской Спас на Мокрушах. Да и историк Н. Анциферов в «Петер-
бурге Достоевского», пользуясь терминологией своего времени, также называл Мокрушами
обширную территорию в районе Тучкова моста.
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План 1861 года

С другой стороны, писатель Всеволод Крестовский в романе «Петербургские тру-
щобы» почти ту же самую местность к западу от Большого проспекта Петербургской сто-
роны, ограниченную речками Ждановкой и Карповкой, называет «идиллической страной»,
«петербургской Аркадией», утверждая, что у извозчиков и старожилов она именуется Кол-
товской. Сами Колтовские улицы занимали не слишком значительную площадь вблизи
Малой Невки, однако в обиходе их название распространилось на обширный район от Жда-
новки до Карповки, не в последнюю очередь благодаря церкви Колтовского Спаса.

Что же идиллического увидел в этой «стране Колтовской» писатель В. Крестовский?
Прежде всего, высокородное происхождение ее обитателей. По словам писателя, это была
«страна дворянская, семейственная, тогда как, например, Спасская, бывшая Адмиралтей-
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ская часть города, по преимуществу плебейская и холостая». Как отмечает Крестовский,
Колтовские улицы в XIX веке представляли собой «мир совершенно особый, замкнутый,
почти совсем изолированный от остальной городской жизни; спокойствие его несколько воз-
мущается только в летние месяцы, когда из города перебираются туда дачники».

Итак, Мокруши, Колтовские – названия, первоначально имевшие локальный харак-
тер, затем распространившиеся на обширный район вокруг Ждановки. Нельзя в этой связи
не отметить, как метко в старину присваивали имена. Особенно это относится к топониму
«Мокруши». Любое, даже самое малое наводнение делало окрестные места «мокрыми», а
болото в районе нынешней дамбы Тучкова моста вообще никогда не просыхало. Составлен-
ный Военно-топографическим депо после наводнения 1824 года план с отметками об уров-
нях подъема воды по районам свидетельствует, что именно вблизи Князь-Владимирского
собора и Малой Никольской улицы (ныне – ул. Блохина) подъем был максимальным – более
семи футов, чуть меньше в районе Малого проспекта и на Ждановской набережной вблизи
Второго кадетского корпуса. Хуже обстояло дело лишь в некоторых районах Васильевского
и Петровского островов, там подъем достигал восьмифутовой отметки.

Наводнение 23 сентября 1924 года. Около Тучкова буяна

В XVIII веке в Мокрушах располагалась татарская слобода и пролегали улицы Большая
Никольская (ныне – ул. Зверинская) и Малая Никольская. Никольская – это в честь стоявшей
здесь церкви Успения Пресвятой Богородицы, при которой был придел святителя Николая
Чудотворца. Церковь, постоянно заливаемая осенними наводнениями, называлась иногда
«Никола Мокрый» и возведена в 1713 году. Располагалась она приблизительно там, где сей-
час Князь-Владимирский собор.

На первый взгляд странно, что церковь Успения упоминалась в связи с именем Нико-
лая Угодника, но объясняется это тем, что Никольский придел был освящен прежде самой
церкви. Именно по этой причине все в местечке Мокруши надолго стало «никольским»:
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улицы, слобода, речка. Невдалеке существовала Никольская пристань, связывавшая Петер-
бургскую сторону с Васильевским островом.

Дж. Кваренги. Князь-Владимирский собор

Существует рисунок Дж. Кваренги конца XVIII века с изображением Князь-Владимир-
ского собора. По рисунку можно судить, что стоял собор на берегу Никольской речки (Жда-
новки) и что низкие берега не спасали его даже от небольших подъемов воды. Берега укреп-
ляли, как могли, но до той поры, пока в начале ХХ века не засыпали это русло, Мокруши
так и оставались Мокрушами.

Датой возникновения Колтовской слободы следует, очевидно, считать 1711 год, когда
западнее Мокруш вблизи Малой Невки дислоцировался гарнизонный Колтовской полк. Кол-
товской – это в честь командира полка Петра Колтовского, не то майора, не то полковника.
Биография его неизвестна, однако историки предполагают, что один из его предков был вое-
водой Смутного времени.

Топоним «Колтовская слобода» быстро вошел в лексикон петербуржца возможно еще
и потому, что кроме полка никаких иных достопримечательностей в устье Никольской речки
в то время не существовало. Хотя гарнизон и переименуют вскоре в Невский полк, слобода
останется. Рядом со слободой появятся пороховые («зелейные») мастерские, давшие основа-
ние Зелениным улицам, а в 1727 году на месте походной полковой церкви воздвигнут дере-
вянный храм Колтовского Спаса (Преображения Господня), он надолго переживет и Колтов-
ской полк, и его командира. Ведь когда писатель Крестовский в 1860-х годах так живописно
описывал Колтовскую слободу, гарнизонного полка здесь уже шестьдесят лет как не было.
Полк расформировали 4 марта 1800 года, и носил он тогда имя своего последнего командира
князя Долгорукого.

Полк расформировали, но в память о нем осталось целых восемь Колтовских улиц,
весьма разросшаяся слобода, где теперь проживало гражданское население, огороды, да
дачи, заполнявшиеся на короткое летнее время теми петербуржцами, у которых не хватало
денег на престижные места в петергофском направлении.
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* * *

 
Если вернуться теперь к району вблизи Тучкова моста, то нельзя не отметить, что

борьба с наводнениями, а также желание как-то использовать многочисленные острова,
образованные Ждановкой и Малой Невой, были в числе приоритетных забот городских вла-
стей. Не нравились властям и «рваные», геометрически неправильные очертания берегов,
поэтому подсыпкой и «исправлением геометрии» в прибрежной части занимались посто-
янно.

Впрочем, островам, а их существовало целых пять, нашли применение. В XVIII–XIX
веках на их берегах стали располагать склады и амбары, что выглядело логично: во-первых,
погрузка и разгрузка с островов очень удобна, а, во-вторых, пожары, регулярно случавшиеся
в Петербурге, были не так опасны в местах, окруженных водой.

Винный склад на Ватном острове. Фото начала ХХ века

Почему за островами на Неве закрепилось название «буян», доподлинно неизвестно,
но, как пишет А.И. Богданов, название пошло от «купечества и бурлаков». В итоге буянами
стали называть все острова, где располагались склады: Масляный буян, Пеньковый буян,
Винный буян.

И поныне на берегу Малой Невы, где до середины ХХ века существовал Ватный ост-
ров, остались старые здания винных складов из красного кирпича (возведены в конце XIX
века), а на месте Тучкова буяна (самого крупного из шести островков) сохранилось велико-
лепное сооружение архитектора Антонио Ринальди, где ныне располагается кадетский кор-
пус.

История постройки здания следующая: в конце XVIII века на Мокрушах, на месте
обветшавшей мазанковой церкви Успения Пресвятой Богородицы, возводится по проекту
Антонио Ринальди Князь-Владимирский собор, а рядом на Тучковом буяне в 1763–1772
годах строится по проекту того же архитектора склад пеньки, своим величественным видом
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напоминающий скорее дворец, нежели склад. Очевидно, из-за важности места, где он рас-
полагался.

Винный склад незадолго до сноса. Фото 2011 года

На обустройство набережных тогда денег не жалели, однако ХХ веку не хватило архи-
тектурного такта – рядом с Князь-Владимирским собором появился дворец спорта «Юби-
лейный», загородивший собой творение А. Ринальди, если смотреть со стороны проспекта
Добролюбова.

Впрочем, нельзя сказать, что появление спортивного сооружения в этом месте не
соответствовало существовавшим градостроительным идеям. Еще в начале ХХ века после
засыпки русла Ждановки предлагалось разместить на этом месте Дворец выставок, устро-
ить городской парк и спортивные сооружения, иначе говоря, сделать берег Малой Невы
близ Тучкова моста столь же привлекательным, как Дворцовая набережная. Первая мировая
война, а затем революция не позволили осуществиться этим планам, а в 1960-е годы вместо
парка и набережных возвели уродливые здания ГИПХа.
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А.П. Остроумова-Лебедева. Дворец Бирона и барки. 1916 год

По непонятной причине бывший склад пеньки на Тучковом буяне в ХХ веке стали
именовать дворцом Бирона. Откуда пошла эта легенда – неизвестно, но мрачноватая картина
А. Остроумовой-Лебедевой «Дворец Бирона и барки», написанная в 1916 году, свидетель-
ствует о ее существовании. Причем в том, что «дворец» всего лишь склад пеньки, разобра-
лись еще в начале XX века, подняв строительные чертежи, однако по привычке продолжали
называть сооружение «дворцом Бирона». Под этим названием оно и фигурирует в конкурсах
на застройку Тучкова буяна в 1910-х годах.

Если говорить о Ждановке, то, как уже было сказано, речка имела иное русло вплоть до
ХХ века и протекала вдоль нынешнего проспекта Добролюбова. Рукав же, ныне омывающий
стадион Петровский, образовался позже. Как пишут хроники, в 1727 году «запором осеннего
льда» промыло протоку, и весной узкий ручей вдруг оказался речкою.
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Тучков буян. Фото 2006 года

Следует отметить, что название Ждановка закрепилось за речкой лишь в XIX веке. До
этого она была то Первой Безымянной, то Петровкой (из-за Петровского острова), то Мок-
рушей, то Никольской речкой. Ждановкой она станет позже, после того как часть Петров-
ского острова отойдет к «ученым мастерам» братьям Ждановым.

Еще в 1730-х годах вблизи речки проложили параллельные друг другу Большую и
Малую Гарнизонные дороги. Проспектами – Большим и Малым – они станут позже, а тогда
это были именно дороги, пересекавшие сеть улиц, на которых располагались военные сло-
боды Петербургского гарнизона: Невского, Копорского, Белозерского, Ямбургского. Дороги
придали району геометрически правильную форму, однако большого значения поначалу не
имели, и А.И. Богданов, упоминая в своем описании Петербурга середины XVIII века мно-
жество улиц Петербургской стороны, о дорогах умалчивает.

Кстати, Большая Гарнизонная дорога (Большой проспект), как и Большая Пушкарская
улица, тогда начиналась не от Малой Невы, а от Съезжинской улицы. Пространство от Съез-
жинской и до Малой Невы частично было занято постройками и огородами, а частично
пустовало из-за сильной заболоченности. Это и были настоящие Мокруши.

Иначе был ориентирован и Тучков мост. Он шел от Васильевского острова не к Боль-
шому проспекту, как ныне, а через Петровский остров и далее через Ждановку в створ
Малого проспекта. Такое положение объяснялось тем, что несколько сот метров мост про-
легал по оконечности Петровского острова – то есть по суше и мелководью, а это позволяло
сократить его надводную часть. Как выглядел этот мост, пролегавший по нынешней терри-
тории стадиона «Петровский», можно представить по весьма колоритной работе Сильвестра
Щедрина «Вид с Петровского острова на Тучков мост», написанной в 1811 году. Кстати, С.
Щедрин оставил множество видов Петровского острова, и за один из них получил золотую
медаль Академии художеств.
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В створ Большого проспекта Тучков мост перенесут лишь в начале XIX века, когда
проспект будет продлен до Малой Невы. В целом же в XVIII веке место оставалось довольно
глухим. Если учесть, что в холодные зимы по окраинам выли волки, картина станет исчер-
пывающей. Архитектор Аполлон Щедрин, брат упоминаемого выше художника Сильвестра
Щедрина, много строивший на Петербургской стороне, в письмах к брату в Италию пере-
дает характерные подробности жизни Петербургской стороны того времени. Он жалуется то
на неудачное мощение улиц досками в 1826 году, в результате чего лошади проваливались
и ломали ноги, то на обилие комаров летом 1828 года, то на невозможность работать из-за
сильных ветров. Да, западные ветра гуляли тогда по одноэтажной Петербургской стороне,
не встречая никакой преграды.

С. Щедрин. Вид с Петровского острова на Тучков мост». 1811 год

Далеко идущие последствия для района имело обустройство в 1733 году на берегах
Никольской речки Инженерной школы. Школа стала первым военным учебным заведением
на Петербургской стороне; место оказалось удачным и впоследствии здесь расположится
сразу несколько кадетских корпусов и военных училищ: Второй кадетский корпус, Дворян-
ский полк, Константиновский кадетский корпус, Павловское, Владимирское и Топографи-
ческое военные училища. Они дали русской армии целую плеяду выдающихся офицеров,
включая фельдмаршала Кутузова. Можно сказать, военные традиции Петербургской сто-
роны продолжались, только вместо слобод различных полков появлялись военные учебные
заведения.

А в 1733 году, как свидетельствуют источники, в Инженерном дворе на Петербургской
стороне находились полковая церковь, чертежная, архив, школа, госпиталь, караульная, аре-
стантская и жилые покои. Располагались они в небольших деревянных зданиях на берегу
Ждановки. В 1762 году Соединенная артиллерийская и инженерная дворянская школа была
преобразована в Инженерный и артиллерийский шляхетный кадетский корпус, а с 1800 года
учебное заведение стало Вторым кадетским корпусом и просуществовало до 1917 года.

Набережная Никольской речки развивалась параллельно с обустройством Инженер-
ного двора и Второго кадетского корпуса. Тихое место стало оживать, поблизости селились
офицеры, преподаватели и обслуживающий персонал военных учебных заведений, неспро-
ста один из переулков, отходящих от набережной, до сей поры именуется Офицерским.
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Набережная поначалу называлась Инженерной; Ждановской она станет, когда Николь-
ская речка окончательно утвердится на картах города, как Ждановка (подробнее об этом
будет рассказано в главе «Парк ожиданий»).

 
Петербургская сторона при блаженной Ксении

 
Основные улицы Петербургской стороны, в том числе и примыкающие к Тучкову

мосту, формировались в середине XVIII века, когда здесь жила св. Ксения Петербургская. В
этой связи любопытно читать исследования людей, чтящих святыни, но не слишком иску-
шенных в истории и краеведении. Пытаясь установить, где жила блаженная Ксения, и погру-
жаясь в рассуждения о том, что «деяния блаженной Ксении строги и будничны, как пейзаж
Петербургской стороны» (имеется в виду, конечно же, современный пейзаж), они затем на
основании архивных данных делают для себя неожиданное открытие: Петроградская сто-
рона настолько изменилась за два века, что практически невозможно обнаружить никакого
сходства с современностью.

Улица Андрея Петрова, где некогда жила св. Ксения (по мужу Петрова), ныне назы-
вается Лахтинской; ярко-желтые деревянные домики с приусадебными участками и бегаю-
щими по двору курами давно снесены; скользкие деревянные мостки Большого проспекта,
только и спасавшие прохожих в слякоть, нам вообще представить сложно. Не существовало
тогда еще никакой «очаровывающей Петроградской стороны», а была глухая окраина Петер-
бурга с грязью на улицах и огородами возле невзрачных деревянных строений. Так, согласно
плану П. Нейдгарда, составленному в середине XIX века, спустя пятьдесят лет после смерти
блаженной Ксении, на улице Петрова по-прежнему не существовало ни одного каменного
дома; не было их и на близлежащих улицах: Широкой, Шамшева, Ординарной.

Узнаваемость, преемственность могла бы придать местности церковь апостола Мат-
фия, в которой, как предполагают, венчалась блаженная Ксения и где ее впоследствии отпе-
вали, однако церковь не дожила до наших дней (ее снесли в 1932 году) и теперь лишь холм
на углу улицы Ленина и Большой Пушкарской напоминает о ней.

Неизвестно точно, где находился дом св. Ксении. Некоторые историки утверждают, что
она проживала до смерти мужа в доме, располагавшемся на месте нынешних домов №№ 2–4
по Лахтинской улице, однако архивные данные указывают на другое место: Лахтинская ул.,
17. В ЦГИА имеется план участка по улице Андрея Петрова, датированный маем 1860 года.
Участок принадлежал наследницам подполковника Андрея Николаевича Петрова. Деревян-
ный двухэтажный дом с мезонином, службы во дворе, а сбоку сад с узорными клумбами
– ничего особенного, так выглядела тогда вся Петровская улица. Важно, что в материалах
Городской управы действительно фигурировала фамилия мужа св. Ксении. Хотя в житиях
блаженной Ксении его именуют полковником, на самом деле он имел звание подполковника.



С.  Ю.  Петров.  «На берегах реки Ждановки»

38

Матфиевская церковь на Большой Пушкарской улице, 35. Фото В.Г. Самойлова. 1914
год

Случайно это или нет, но именно на этом месте сейчас возводится церковь во имя
блаженной Ксении. Не ясно, правда, в какой степени родства находились наследницы по
отношению к безвременно умершему подполковнику Петрову – родные ли дочки, племян-
ницы; предстоит выяснить также, в этом ли доме жила блаженная Ксения, или наследницы
Андрея Петрова приобрели его позже. Но в любом случае ясно, подполковник Андрей Пет-
ров – реальная личность и его наследницы в третьем поколении проживали на Лахтинской
улице, дом № 17, вплоть до начала ХХ века. Об этом свидетельствуют материалы Городской
управы.
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Дом наследниц подполковника Андрея Петрова по Петровской улице. Чертеж 1860
года

Можно предполагать, что муж блаженной Ксении был весьма известным человеком,
раз улица называлась его именем. Впрочем, и это не диво: улицы тогдашней Петербургской
стороны носили либо военные названия, либо имена офицеров и чиновников, проживавших
тут. Не проявляя особой фантазии и удобства ради, улицам, поперечным Большому про-
спекту, дали имена Полозова, Шамшева, Петрова. Нужный дом, нужное должностное лицо
таким образом найти было гораздо проще. Улица Петрова или, скажем, Колтовские поме-
няли со временем свои названия, но другие сохранились под прежними именами. Например,
Бармалеева улица.

Долгое время развитие района ограничивало из стратегических соображений поста-
новление, запрещавшее строительство вблизи Петропавловской крепости каменных част-
ных домов. Считалось, что при ведении боевых действий они могут превратиться в оборо-
нительный пункт вражеских войск. По этой причине вплоть до середины XIX века район
представлял собой собрание деревянных одно– и двухэтажных домов с огородами и коро-
вами на близлежащих пустырях. О купивших землю в этом районе говорили: «Купил кусок
болота». А газеты пестрели курьезными случаями про то, как телега завязла в яме прямо
на дороге и ее не могли вытащить, или как крестьянин провалился на мостках Большого
проспекта и едва не утонул.

Интересные воспоминания о своей жизни на улице Андрея Петрова оставила Агрип-
пина Ивановна Морщихина, в девичестве Куприянова. Ее отец, купец Иван Куприянович
Куприянов, построил на Большом проспекте два доходных дома, один из которых распола-
гается на углу Большого проспекта и Лахтинской улицы имеет № 60/1. Некогда на этом месте
стоял двухэтажный деревянный дом, его и приобрел Куприянов, когда Агриппине было пять
лет от роду (она родилась в 1876 году). Как вспоминает Агриппина Ивановна, их семья жила
на втором этаже, а на первом – артель маляров человек пятнадцать, работавшая у Купри-
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янова. В то время было принято использовать недвижимость с выгодой: либо сдавать под
жилье и мастерские, либо селить своих же работников, как это сделал Куприянов. Сразу же
стали строить каменный дом, для смачивания кирпичей во дворе вырыли колодец, и брат
Агриппины Андрей во время игры упал в этот колодец. В бессознательном состоянии его
вытащили и с трудом откачали; потом он часто кричал по ночам, что тонет.

Агриппина Куприянова. Фото конца XIX века

На Петербургской стороне в то время, по воспоминаниям Морщихиной, с утра до
вечера не смолкали крики торговцев. Предлагали то рыбки живой – окуня, ерша, сига, неся
на голове корзинку с рыбой и корзинку со льдом; то свежую землянику и малину, то гол-
ландские сыры. А парное молоко разносили утром и вечером, и оно никогда не пропадало
со стола.

Коров пасли в конце нынешней улицы Ленина. Каждое утро трубил пастух, и набира-
лось порядочное количество коров, принадлежащих жителям Петербургской стороны.

Петровская улица вся была в садах, имелся он и у Куприяновых в глубине двора, где
росла сирень, малина и смородина. Однако самое любопытное, что в конце XIX века в садах
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был и весь Большой проспект. Дети Куприяновых ходили в гости к богатой знакомой, имев-
шей особняк на углу Матвеевской (Ленина) улицы и Большого проспекта. Сад, как пишет
Агриппина Ивановна, при этом особняке был от Большого до Пушкарской: «Как войдешь,
направо – тенистая липовая аллея, средняя аллея – серебряных тополей, а крайняя аллея
– полна малины. На Большой выходил цветник – пионы, флоксы и другие цветы росли на
куртинах; между аллеями – яблони. Вдоль Пушкарской – аллея из барбариса, небольшой
огородик вдоль Матвеевской и много ягодных кустов. Беседок в саду было много, были и
китайские… В них устраивали спектакли и балы».

Не правда ли, хоть одним глазком взглянуть бы на такую Петербургскую сторону!
 

* * *
 

Самым глухим, или, говоря современным языком, депрессивным районом, являлось
устье Ждановки. Примечательно, что таковым оно оставалось вплоть до начала XXI века.
В 1720-х годах здесь находилось кладбище Тайной канцелярии, острог для заключенных,
а в районе нынешней Новоладожской улицы располагалась упоминаемая выше Колтовская
слобода.

Существовало целых восемь Колтовских улиц. Часть улиц в результате переплани-
ровки исчезла, однако Большая Колтовская (Пионерская) и Колтовская набережная (наб.
Адмирала Лазарева) просуществовали вплоть до середины XX века. Каким-то чудом до
нынешних дней сохранила название Средняя Колтовская улица.

Предания свидетельствуют, что блаженная Ксения ночами уходила молиться, а иногда
и ночевать в район нынешнего Чкаловского проспекта: здесь в то время были роща и луг, а
за рощей уже до самой Малой Невки – только лес и болота.

На Петербургской стороне находилось в то время сразу несколько богаделен и при-
ютов – где, как не на окраине города, устраивать подобные заведения? В частности, одна
богадельня находилась возле церкви апостола Матфия, другая – в районе Введенской улицы,
недалеко от церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы. Так что жертвовать «копе-
ечку» было кому.

Архивы доносят до нас сведения и об обратной стороне жизни простого люда. В сере-
дине XVIII века на Петербургской стороне имелось аж тридцать кабаков. Наверное, больше,
чем сейчас. В них продавалось «мелкими чарками вино, водка, пиво и мед для подлаго
народу». Без развлечений солдатские слободы явно не оставались.

Обнаружили краеведы в старых адресных книгах и дома некоторых из людей, упомя-
нутых в житии блаженной Ксении, в связи с творимыми ею чудесами. Дом Евдокии Гай-
дуковой (в девичестве – Беляевой) находился на улице Бармалеева за Малым проспектом.
Известна Евдокия тем, что однажды, встретив на улице блаженную Ксению, услышала от
нее странные слова: «Возьми пятак, тут Царь на коне. Потухнет…». Удивленная Евдокия
поспешила к своему дому и увидела его в огне; но не успела она подойти, как огонь потух.

Дом Голубевых, как пишет в статье «Адреса блаженной Ксении в Петербурге» В. Син-
кевич, согласно «Атласу частей Петербурга» за 1849 год, находился невдалеке от дома Ксе-
нии – на Шамшевой улице. На семнадцатилетней дочке вдовы Голубевой сбылось проро-
чество блаженной Ксении, когда она во время обеда, обращаясь к ней, внезапно сказала:
«Красавица, не вари кофе, когда муж твой жену хоронит на Охте. Беги скорее…».

Голубевы, почитая Ксению за угодницу Божию, послушались. На Охте хоронили моло-
дую женщину. Когда закончилось погребение, и народ расходился, рыдающий вдовец без
чувств упал на руки Голубевых. Завязалось знакомство, и через год юная Голубева стала
женой доктора. Как и пророчествовала Ксения.



С.  Ю.  Петров.  «На берегах реки Ждановки»

42

Архивы подтверждают и существование других личностей, соприкасавшихся со свя-
той и упоминаемых в ее житии, таким образом, реальность событий, описанных в жизне-
описании блаженной Ксении, находит ныне документальное подтверждение.

Скончалась блаженная Ксения предположительно между 1803 и 1806 годами. Но что
примечательно: храмы в ее имя построены во многих городах России и даже за рубежом,
но нет их в Петербурге, за исключением маленькой часовни на Смоленском кладбище.
Воплотится ли замысел с возведением небольшой церкви на Лахтинской улице, где когда-то
стоял дом блаженной Ксении? Если да, то возможно это побудит исследователей к деталь-
ной реконструкции местности и дальнейшему поиску адресов, связанных с земной жизнью
петербургской святой.

 
«Когда гремела там роговая музыка…»

 
История с поиском местожительства Ксении Петербургской свидетельствует о том, что

читая сухие краеведческие материалы о датах постройки зданий, владельцах и архитекто-
рах, не всегда представляешь, как выглядела описываемая местность, а вот когда связыва-
ешь ее с конкретным историческим персонажем и пытаешься взглянуть его глазами, картина
оживает.

Герои романа «Петербургские трущобы» также обитали на Петербургской стороне и
явно пользовались симпатиями автора романа Всеволода Крестовского. В «стране Колтов-
ской» в 1864 году, когда писались главы романа, проживали семьи чиновников от коллеж-
ского асессора до надворного советника, то есть чиновники не самых высших, но и не низ-
ших степеней. Маленький домик с мезонином в три или пять окон, обязательный садик, да
цепной пес во дворе – вот жилище подобного чиновника, и «куда не обернись, на что ни
взгляни – все напоминает царство жизни мирной, тихой, скромной, семейственной и патри-
архальной». Это был уголок изолированный и дачный, явно милый писателю.

Обозначил В. Крестовский и местные достопримечательности: «Колтовской Спас –
очень древняя деревянная церковь, дача с жестяным куполом и еще другая дача, ныне почти
заброшенная, зато весьма блиставшая в первой четверти девятнадцатого столетия. Колтов-
ские старожилы помнят еще необыкновенной вышины шест, принадлежавший этой даче».
На шест, по словам писателя, в известное время выкидывался флаг, видимый даже с Двор-
цовой площади. Дача ко времени написания романа была уже сильно запущена, лишь ста-
рожилы помнили то время, когда, как пишет Крестовский, «гремела там знаменитая роговая
музыка и с нею вместе вся страна Колтовская».

Колтовской Спас – это церковь Преображения Господня, располагавшаяся в конце
Большой Спасской улицы (ныне – Красного Курсанта), снесенная в 1930-х годах, а вот дачи.
Казалось бы, уже не установить их адреса и имена владельцев, однако, на удивление, это
оказалось несложным делом, ибо планы участков сохранились в ЦГИА. Дача с жестяным
куполом, которую, возможно, имел в виду Крестовский, находилась на пересечении нынеш-
ней Пионерской улицы и набережной Адмирала Лазарева; в то время она имела адрес Боль-
шая Спасская ул., 59. Когда В. Крестовский писал роман, дача принадлежала наследникам
некоего господина Лемтюжникова. Судя по сохранившимся чертежам, она действительно
выглядела весьма эффектно, особенно выделялся похожий на колокольню купол, пристро-
енный слева. По-видимому, купол – это попытка Колтовской стороны заявить о себе: пусть
мы далеко от дворцов, но забыть о себе не дадим.
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Дача с башней, где «гремела когда-то роговая музыка». 1863 год

Впоследствии дача принадлежала архитектору М. Львову, он построил здесь доходный
дом, а в 1912 году участок перешел к акционерному обществу «Петербургского механиче-
ского и литейного завода „Вулкан“». Завод избавился от всей мешавшей ему старины, а в
настоящее время уже избавились и от самого завода. В окончании Пионерской улицы близ
Лазаревского моста на бывшем участке Лемтюжникова расчищена площадка под грандиоз-
ное строительство.

Герои Достоевского тоже не раз оказывались на Петербургской стороне. Но в отли-
чие от Крестовского писатель рисует малопривлекательную картину этой части Петербурга.
В романе «Преступление и наказание» один из героев шел по Большому проспекту, «не
раз обрываясь на деревянной мостовой», а на него «уныло смотрели, деревянные домики с
закрытыми ставнями». В этих фразах и отношение самого Достоевского к местности, часто
употреблявшего по отношению к окрестностям Большого слово «глушь». По воспомина-
ниям А.Г. Достоевской, писатель любил гулять к Тучкову мосту, на Петровский остров, но
тяготился «бесконечностью Большого проспекта, тогда еще довольно пустынного и застро-
енного мелкими деревянными домишками».
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Действие романов Достоевского происходит в середине XIX века, однако Петербург-
ская сторона, судя по всему, мало отличается от той, что видела перед собой св. Ксения
Петербургская. И все же изменения происходили. Причем менялся не столько Большой про-
спект или Большая Пушкарская улица, остававшиеся по-прежнему провинциальными, а
район Большой Спасской улицы и Ждановской набережной. Здесь уже красовались возве-
денные Ф. Демерцовым здания Второго кадетского корпуса, а построенное по проекту Л.
Руска здание экзерциргауза (место для военных упражнений) напоминало своим обликом
языческий храм эпохи Древней Греции, неведомым образом занесенный на берега тихой
Ждановки (Ждановская ул., 15).

На Колтовской набережной особняки соседствовали с ветхими сараями

Появилось на Большой Спасской и красновато-мрачноватое здание знаменитого Пав-
ловского военного училища. Сколько выдающихся офицеров выпустило это училище!
Кадеты и юнкера встречались с барышнями в Мало-Петровском парке, где ныне стадион
СКА, гуляли по Петровскому острову, а на Большой Спасской в ожидании клиентов стояли
вереницы извозчиков. В Колтовском Спасе – новом пятикупольном храме, возведенном вме-
сто деревянной церкви, всегда было много треб.

Обустраивается и Леонтьевский мыс. В устье Ждановки появляется небольшая фаб-
рика, в середине XIX года она переходит к братьям Леонтьевым. С той поры устье Жда-
новки и именуется Леонтьевским мысом. Выдающийся экономист ХХ века, лауреат Нобе-
левской премии Василий Леонтьев – внук одного из фабрикантов Леонтьевых. Вспоминая
детство, Леонтьев рассказывал, что комнаты большого дома его деда-старообрядца напоми-
нали часовни – столько в них было икон. На этом доме по адресу Ждановская ул., 43, сейчас
установлена мемориальная доска, хотя сам Василий Леонтьев утверждает, что свое детство
провел в основном на Петровском острове, в городке Сан-Галли.

В конце XIX века в окончании Большой Спасской улицы неподалеку от Колтовского
Спаса появляется сначала механический завод Сиверса, а потом «Первый русский завод
керосиновых и газовых двигателей Е.А. Яковлева». Современники отмечали Яковлева, как
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большого подвижника и яркого изобретателя. И не где-то, а именно в «Колтовской стране»,
по утверждению историков автомобильного дела, сооружен первый российский автомобиль.
Ему даже цену установили – 1300 руб. серебром; для сравнения лошадь стоила 50 руб. Увы,
хотя немецкий автомобиль Бенца стоил в два раза дороже, покупали именно его, так что
проблемы нашего автопрома, по-видимому, имеют глубокие исторические корни.

 
Перестройка начала ХХ века. Несостоявшийся проект века

 
Начало ХХ века – время наиболее значительной перестройки всего города, в том числе

Петроградской стороны. Так, если средняя «этажность» зданий в 1903 году составляла пол-
тора этажа (как и сотню лет до этого), то в 1917 она выросла до четырех этажей. Красноре-
чивые цифры, свидетельствующие о размахе строительства доходных домов! К этому вре-
мени относится интенсивная застройка Каменноостровского проспекта, значительную часть
которого ранее занимали деревянные строения, огороды и пустыри, а также до этого почти
сплошь одноэтажной Большой Пушкарской улицы. В это же время окончательно формиру-
ется и Большой проспект.

Если что-то меняется чрезвычайно быстро, ищи экономическую подоплеку и не оши-
бешься. Вот и изменения на рубеже XIX–XX веков имели экономические причины. Период
с 1900 по 1913 год – время бурного промышленного развития России. В это время ее валовой
национальный продукт увеличился более чем в два раза. О промышленном буме того вре-
мени подробно написано в воспоминаниях бывшего министра финансов С.Ю. Витте. Нико-
гда с тех пор России не удавалось достичь подобных темпов развития.

Однако сам по себе экономический бум не мог привести к столь радикальному измене-
нию города. Менялась и сословная картина общества, формировался обширный класс обес-
печенных людей, которому требовалось удобное жилье. Вот почему доходные дома росли
как грибы после дождя. В этом смысле начало ХХ века мало отличалось от хорошо знако-
мого нам начала ХХ1 века: те же протесты общественности по поводу срубленного сада или
снесенного «исторического дома», те же сожаления о меняющейся Петербургской стороне,
наподобие приведенного выше мнения В. Курбатова из очерка «Петербург». Но какие тут
протесты, если строительство доходных домов превращалось в один из самых прибыльных
видов бизнеса.

Кстати, и вторая за ХХ век серьезная перестройка города пришлась на 1960-е годы
также неслучайно. Она связана с экономическим подъемом в СССР. Страна оправилась
после войны и занялась благоустройством городов; перестраивался и застраивался новыми
районами весь Ленинград, сообразуясь с представлением и вкусами тогдашних городских
властей и архитекторов. Хрущевки – апофеоз строительного бума той эпохи.

Заканчивая тему взаимоотношения «экономика-строительство», следует отметить, что
вялая строительная активность в Ленинграде 1925–1940 годов на фоне грандиозного пре-
ображения Москвы сводилась к банальному отсутствию средств. Ленинград, в отличие от
Москвы, существенно недофинансировался и не по каким-то политическим причинам, как
иногда утверждают. Нет, это был тот случай, когда «Боливар не мог вынести двоих», и все
средства бросались на Москву. Экономика сыграла за нас, в противном случае Петербург
недосчитался бы еще множества своих церквей и памятников.

Не в силах мы остановить и нынешнее изменение лица города, объясняемое опять-
таки экономическим подъемом и приходом бизнеса в строительное дело. Каким-то будет
город через пятьдесят лет?

Однако вернемся к нашим Мокрушам. Серьезно преобразилось устье Ждановки после
того, как в начале ХХ века на Леонтьевском мысу построили завод «Вулкан». Глухая Кол-
товская слобода превращалась в индустриальный район, а «Вулкан» с его величественной
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водонапорной башней (опять башня в Колтовской стране!) стал символом района, красуясь
на открытках того времени. Кстати, когда на Леонтьевском мысу на месте завода в 2005
году затеяли строить жилой комплекс, все корпуса разобрали, а башню оставили. Она теперь
памятник архитектуры, хотя, по большому счету, весь завод следовало бы сохранить, отнеся
к памятникам промышленной архитектуры. Построен в 1911–1915 годах по проекту инже-
нера И.И. Герасимова и архитектора М.Е. Сунцова.

Машиностроительный завод «Вулкан» резко деградировал в 1990-х годах, когда про-
дукция ВПК оказалась невостребованной, а в середине ХХ века тут разрабатывались
образцы военной продукции. В 1950-х годах проходил практику на «Вулкане» и будущий
первый космонавт Ю. Гагарин.

Рядом с «Вулканом» стояла величественная пятикупольная церковь, о которой говори-
лось ранее. Большая Спасская улица – это в честь храма. Вскоре после революции ее пере-
именовали в улицу Красного Курсанта, однако, когда в 1990-х улицам в массовом порядке
возвращали их прежние названия, Красного Курсанта сохранила «революционное имя»;
вероятно, это справедливо, ибо Колтовскую церковь взорвали еще в 1930-х.

Параллельно с Колтовской слободой развивались и прилегающие районы. На Большой
Спасской улице заработало акционерное общество «В.Н. Керстен», после революции пре-
вратившееся в фабрику «Красное знамя». На Петровском острове с вводом в 1911 году мно-
гоэтажного солодовенного корпуса (арх. А. Серк) в полную мощь заработал пивоваренный
завод «Бавария»; в конце XIX – начале ХХ веков было расширено и перестроено «Товари-
щество канатной фабрики И. Гота» (Петровский пр., 20, 22). Рядом с канатной фабрикой
развился городок рабочих, а на Петровском острове – городок Сан-Галли.

Место становилось оживленным и деловым. На Петровском острове существовала
Лесная биржа П. Любищева, а на Ольховой (Ремесленная) ул., 1, работал Невский лесопиль-
ный завод Степанова. По Ждановке курсировали суда, подвозя материалы, лес, дрова, на
берегах впритык стояли лодки. Поскольку река в то время была на десяток метров шире,
плавающие склады леса вдоль ее берегов не мешали судоходству. Та Ждановка совсем не
напоминала нынешнюю, одетую в гранит сонную речушку.

 
* * *

 
Несостоявшийся «проект века» – так можно охарактеризовать нереализованный план

на застройку островов вблизи Тучкова буяна. Вернее сказать, наполовину несостоявшийся,
ибо первая часть проекта по засыпке протоков и присоединению островов к материковой
части Петербургской стороны была успешно выполнена. К 1912 году из шести островов на
карте оставался только один – Ватный. Рваные, геометрически неправильные берега много-
численных проток исчезли, и можно было приступать к планомерной застройке образовав-
шегося берегового пространства.
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Проект реконструкции территории Тучкова буяна И.А. Фомина

Общественность без восторга наблюдала за исчезновением «тихих каналов» в центре
города, однако городские власти обещали не просто обустроить пространство между Крон-
верком и Тучковым мостом, но и сделать набережную Малой Невы красивейшей в городе. С
этой целью в 1912–1913 годах прошли два архитектурных конкурса на застройку простран-
ства: первый выработал планировочную идею; второй конкретизировал ее, являясь своего
рода мостом к рабочему проектированию.

По плану предполагалось, что на территории вблизи Тучкова буяна разместятся дво-
рец выставок, музей, парк, рестораны, развлекательные павильоны. Красивые аллеи лучами
разрежут пространство, а в центре будут бить фонтаны. Кому позволяет воображение, может
представить себе этот парк-музей на месте нынешнего «Юбилейного» и корпусов ГИПХа.

Существовал и альтернативный проект, не являвшийся, правда, фаворитом; он преду-
сматривал строительство в этом месте стадиона и других спортивных сооружений. В этом
случае пространство Тучкова буяна хотели увязать с Петровским островом, соединив их в
единый архитектурный ансамбль.

Фрагмент проекта реконструкции территории Тучкова буяна М.Х. Дубинского

Пожалуй, наиболее интересными среди выдвинутых на конкурс проектов явились
работы архитекторов И.А. Фомина и М.Х. Дубинского, выполненные в стиле неоклассики.
«Дворец Бирона» А. Ринальди в проекте Фомина предполагалось сохранить, а в проекте
Дубинского ему не находилось места. Впрочем, организаторы конкурса и не настаивали на
обязательном сохранении исторического памятника, если тот будет нарушать архитектур-
ную гармонию.

Чертежи и рисунки проектных работ, дошедшие до нас, подтверждают масштабность
замыслов. Несомненно, в случае их реализации набережная от Биржевого до Тучкова моста
стала бы центром культурной жизни города.

Скольких лет не хватило для воплощения замыслов в жизнь? Трудно сказать, может
быть, лет пяти. Ведь работы над проектами не прекращались и в годы Первой мировой
войны, а в печати активно обсуждались плюсы и минусы различных решений.

Революция 1917 года не поставила крест на идее обустройства Тучкова буяна, лишь
отодвинула ее. Причем в итоге восторжествовала «спортивная концепция». В рамках этой
концепции в 1925 году на Петровском острове строится стадион, а на территории от Крон-
верка до берега залива, то есть до западной оконечности Петровского острова, запланирован
огромный парк площадью более 200 гектаров. Вот что писал по этому поводу один из авто-
ров проекта, главный архитектор Ленинграда Н.В. Баранов: «Парк мощным зеленым стерж-
нем пройдет по центру города. Зона вокруг Петропавловской крепости и вдоль Малой Невы
против Биржевой стрелки будет носить пейзажно-регулярный характер. На Мытнинской
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набережной в ответ ансамблю стрелки Васильевского острова намечено создание парадной
предмостовой площади, обрамленной зеленью. Территория парка на Петровском острове
носит спортивный характер. Здесь строится новый стадион Судостроителей (авторы Н.В.
Баранов, О.И. Гурьев и В.М. Фромзель), который легким ажуром аркад и стройной башней
должен отвечать живописности зеленого массива…»

Ломают корпуса Института прикладной химии. Весна 2012 года

Увы, не повезло и этому проекту. В русле «спортивной концепции» построили только
«Юбилейный». Но забор Института прикладной химии не позволил даже открыть для про-
хода набережную от Биржевого до Тучкова моста. Какой уж тут «единый зеленый стержень».

И вот новые планы – «Набережная Европы»! Конечно, лучше чем есть сейчас, но
гораздо хуже, чем могло бы быть. Если в проектах 1910-х годов все пространство вокруг
Тучкова буяна предполагалось отдать под общественные нужды, то сейчас основная доля
построек – элитное жилье. Везде это жилье преследует горожан, как некая дань, которую они
почему-то должны платить нынешнему капитализму, отдавая лучшие места своего города
не под парки, не под музеи, а под жилье для ограниченного круга лиц!

 
* * *

 
Когда прибрежная часть Петроградской стороны избавилась от своего не слишком

звучного псевдонима Мокруши? Случилось это в начале ХХ века. Засыпали русло Жда-
новки, проходившее вдоль Александровского проспекта, а также протоки между островами,
после чего Тучков буян, а с ним еще три острова стали материком. В это же время несколько
подняли уровень окружающих территорий. После проделанных работ риск подтопления
стал даже ниже, чем на Каменном или Аптекарском островах.

Перестройка района начала ХХ века – лишь апофеоз борьбы со стихией; болото на Пет-
роградской стороне уничтожалось планомерно с момента возникновения города. Считается,
что с каждым поколением культурный слой увеличивается на двадцать пять сантиметров. В
Петербурге за триста лет его истории сменилось уже пять поколений, а стало быть, уровень
города поднялся на метр с лишним. Но это естественный прирост, а ведь город поднимался и
искусственно, да еще как: засыпались низкие прибрежные места, поднимался уровень набе-



С.  Ю.  Петров.  «На берегах реки Ждановки»

49

режных. В итоге незначительные наводнения, коих в истории города было большинство,
теперь Петербургу не страшны. В петровские времена каждое наводнение несло ущерб, а
сейчас – нет! Ныне это чаще всего факт, о котором сообщили СМИ, – не больше.

10 января 2007 года, когда случилось очередное крупное, 302-е по счету наводнение в
Петербурге, автор этих строк специально проехал на машине почти по всем потенциально
опасным местам и убедился, что Карповка вышла из берегов, залив проезжую часть близ
Ботанического сада; Каменный остров подтопило, Васильевский – тоже, а Мокруши стояли
сухие. Никто теперь и не вспомнит того крестьянина, что в XVIII веке провалился на дере-
вянных мостках Большого проспекта.

Так что не случайно слово «Мокруши» вышло из употребления, в память о нем оста-
лись лишь не засыхающие лужи в наиболее низких местах, таких как сквер напротив Князь-
Владимирского собора. Да и те исчезли после реконструкции и подсыпки сквера в 2005 году.
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Спас страны Колтовской

 
О жизни «страны Колтовской» можно было безошибочно судить по ее главной святыне

– церкви Преображения Господня, располагавшейся в окончании Большой Спасской улицы
и именовавшейся в народе Спасом Колтовским. По церквям вообще тогда определяли, как
живет та или иная сторона, богаты ли ее жители, много ли прихожан и пожертвований.

Если церковь каменная, хорошо справлен дом причта церковного – район, как правило,
развит, а прихожане высокородны и богаты; если церковь деревянная, а дом причта не дом,
а обветшавшая изба в три окна – район бедный, малонаселенный. В этом смысле не был
исключением и Колтовской Спас, неоднократно менявший свой облик.

В конце XVIII и первой половине XIX века промышленности в районе Ждановки
практически не существовало, отставные чиновники, составлявшие, по словам писателя В.
Крестовского, основную массу населения Колтовской слободы, крупных пожертвований не
делали, поэтому стояла в некотором отдалении от Малой Невки деревянная обветшавшая
церковь, заливаемая осенними наводнениями и заметаемая зимними снегами. За церковью
на пустыре, где позже разместится завод «Вулкан», находился вечно требовавший ремонта
домик причта церковного.

Во второй половине XIX века Колтовская слобода менялась, в устье Ждановки и на
Петровском острове появлялись крупные предприятия, а при них фабриканты и обеспечен-
ный рабочий люд, и, как следствие, – менялась и перестраивалась церковь. Это уже была
не деревянная, обветшавшая церквушка, а пятикупольный величественный храм; вместо
избы причта – несколько вновь выстроенных красивых домов. Окончание Большой Спас-
ской улицы, где стоял храм, в это время являлось украшением всей Колтовской слободы.

В 1930-х годах Спас Колтовской взорвут, и с ним исчезнет «страна Колтовская», пре-
вратившись в безымянную окраину сначала Приморского, а потом Ждановского района.

Начиналась же история храма Преображения Господня в самом начале XVIII века. В
1711 году дислоцировался в этом месте гарнизонный Колтовской полк. При нем по традиции
того времени организовали походную церковь. Определили и причт для полковой церкви:
два священника, дьякон, дьячки и просвирня. Штат для провинциальной церкви не такой уж
маленький, что, видимо, объяснялось большим количеством треб.

Первым священником, о котором упоминает история, был «пришлый из Галича поп
Симеон Иванов». Тому, что священник оказался «пришлым», удивляться не стоит: в моло-
дой российской столице «своих» и не могло быть. Богослужения в походном храме нача-
лись в Великий пост 1722 года, но поскольку Колтовская слобода разрасталась, и регуляр-
ные службы требовались уже не только военным, но и гражданским лицам, проживавшим
поблизости, в 1726 году освятили место для новой деревянной церкви. Вновь построенная и
освященная во имя Преображения Господня церковь приняла верующих в 1727 году. Гарни-
зонный полк в это время уже переименовали в Невский пехотный полк, однако церковь, как
и всю слободу в обиходе, продолжали называть Колтовскими – по имени первого командира
Колтовского полка.
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Преображенская церковь в Колтовской. Фото К. Шульца. 1890-е годы

Почти стихийно возле церкви возникло и кладбище. Сначала хоронили местных, затем
«умерших под следствием» в располагавшейся поблизости Тайной канцелярии. Историк
А.Б. Богданов в небольшой, но очень содержательной работе «Колтовская слобода» приво-
дит список умученных в застенках Канцелярии и похороненных при Колтовской церкви.
Называются имена основателя и первого настоятеля Саровской пустыни 84-летнего иерос-
химонаха Иоанна (1736 год), монахини Серафимы Андреевой (1745 год), колодников Семена
Милова, Ефрема Журавлева, Ивана Назарова, Петра Калачева, Ивана Андреева и др. Осо-
бенно много жертв Тайной канцелярии схоронили в 1752 году. Это при том, что специаль-
ным Указом запрещалось погребать тела умерших в городской черте. Но в осеннее и зим-
нее время, когда дороги покрывались непроходимой грязью или заметались непролазными
сугробами, отвозить тела умерших куда-либо просто не представлялось возможным. Так и
хоронили на Колтовском кладбище в нарушение Указа вплоть до 1770-х годов.

Вообще же о быте Колтовской слободы можно судить не только по роману «Петербург-
ские трущобы», на который мы уже ссылались, но и косвенно по документам о перемещении
и назначении священников. Все было на виду в этой небольшой замкнутой слободе, в том
числе и неблаговидные поступки. Причем пьянство не являлось столь уж редкой страстью.
К примеру, служивший настоятелем Колтовского Спаса в 1760 году отец Алексей (Федоров)
возбудил недовольство прихожан вымогательством, а недовольство окрестных священни-
ков совершением служб и треб в соседних приходах. За это его вместе с предавшимся пьян-
ству дьяконом Петром Гавриловым отстранили от церкви. В 1765 году другой настоятель
о. Козьма был отдан под суд за те же грехи: вымогательство, пьянство, совершение треб в
чужих приходах.

Надо отметить, что в окраинных районах Петербурга благосостояние священнослужи-
телей сильно зависело от подношений прихожан, в частности во время треб (исповедь, при-
частие, отпевание, освящение жилища), поэтому так непозволительно было вторгаться свя-
щеннику в чужой приход и отнимать кусок хлеба у своего собрата.
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Впрочем, большинство священнослужителей являлось непререкаемым авторитетом
для прихожан, исправно неся службу. Среди них были и выдающиеся личности, такие как
о. Петр (Леонтьев), до службы в Колтовской церкви участвовавший в качестве полкового
священника во многих сражениях русской армии и окончивший жизнь в сане иеромонаха
на военном корабле «Исидор»; и Дмитрий Куколевский, сделавший придворную карьеру
в 1850-х годах; и протоирей, кандидат богословия Александр Покровский, составивший в
1875 году подробные сведения о храме Преображения Господня в Колтовской, коими исто-
рики пользуются до сих пор.

 
* * *

 
Наверное, не стоит и говорить, что главной бедой для Колтовской слободы являлись

наводнения. Страдала от них и церковь. Это сейчас местность в районе Новоладожской
улицы и улицы Красного Курсанта значительно поднята над уровнем моря многочислен-
ными подсыпками, а в XVIII веке ее уровень был метра на полтора ниже. Не только ката-
строфические, но и самые рядовые наводнения, на которые мы не обращаем никакого вни-
мания, покрывали пол и подвалы храма невской водой. Не случайно ежегодный молебен об
избавлении от наводнений стал традицией церкви, а икона «Иисус Христос словом укро-
щает бурю», написанная в честь спасения от наводнения 1824 года, считалась прихожанами
особо чтимой.

Во время наводнений иконы укрывали на чердаках домов, но сама церковь ветшала.
Подвалы долго не высыхали, дерево гнило. В 1759 году «начали дело» о постройке новой
деревянной церкви. Собирали пожертвования и в ризнице хранили тетради с записями
имен жертвователей; как свидетельствует история, самый значительный взнос на постройку
храма сделал казначей Невского гарнизонного полка капитан Иван Делведеров.

В 1763 году новый деревянный Преображенский храм был освящен. Располагался
он несколько южнее прежней церкви. Храм построили однокупольным, с колокольней над
западным входом. Из-за недостатка средств купол сначала покрыли досками, однако позже,
когда начались протечки, обили железом. Алтарь бокового предела был освящен в честь
весьма чтимого в то время в России святителя Дмитрия Ростовского, мощи которого были
незадолго до этого обретены.

В 1800 году гарнизонный полк, переживший к этому времени несколько переимено-
ваний (Невский – далеко не последние его название), покинул устье Ждановки и церковь
окормляла уже не солдат, а жителей Колтовской слободы и Петровского острова, всего около
70 дворов. Это много для маленькой церкви, и она не удовлетворяла потребности верую-
щих. Ведь надо учесть, что в районе по соседству с храмом работала красильная фабрика
Ф. Каттани, в устье Ждановки – ситцевая фабрика, а на Петровском острове – завод Ждано-
вых, канатная фабрика Гота и российско-баварская пивоваренная фирма «Бавария». Значи-
тельная часть работающих на этих предприятий являлась прихожанами Спаса Колтовского,
поэтому обойтись прежней вместимостью храма или прежним штатом священников было
уже трудно.

Тем более церковь опять пришла в ветхость; побывавший там в начале 1860-х годов В.
Крестовский назвал ее «очень древней». Встал вопрос о постройке каменной церкви, работа
над проектом была поручена архитектору А. Жуковскому. За счет пожертвований собрали
немалую сумму денег – свыше пятидесяти тысяч рублей; среди жертвователей были купцы,
имевшие дворы поблизости: Андриянов – на Ждановской набережной; Жданов – на Петров-
ском острове; Леонтьев – по соседству с церковью на Леонтьевском мысу.

На плане местности 1861 года, хранящемся в ЦГИА, показана в разных ракурсах
планируемая к постройке новая каменная церковь, а рядом действующая старая, которую
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решили не сносить вплоть до постройки новой. Поначалу дело шло споро, и к 1863 году цер-
ковь была в основном построена; на праздник водружения креста собралось столько народу,
что храм не вмещал всех желающих, что лишь подтверждает факт: Колтовская слобода к
этому времени сильно разрослась. Но случилось несчастье.

Сейчас трудно сказать, то ли молодость и неопытность архитектора А. Жуковского,
то ли иные факторы привели к катастрофе 1864 года, в результате которой рухнул внутрь
главный купол церкви, погиб строитель и на много лет затормозились работы. Судя по тому,
что специальная комиссия, хотя и признала Жуковского виновным в обрушении, не вынесла
ему никакого серьезного взыскания – единого мнения о причинах катастрофы так и не было
выработано.

Зато причину знали в народе: храм построен на костях. Дело в том, что новый камен-
ный храм частично занял территорию бывшего кладбища и потревожил прах невинно убиен-
ных жертв Тайной канцелярии. Утверждали даже, что во время строительства нашли остатки
костей заключенного с кандалами. Среди жителей слободы пошел ропот, мол, «не будет у
храма долгого века». По большому счету так и получилось.

Как бы там ни было, реставрацию поручили архитектору Р. Бернгарду. Он предложил
свою собственную, к тому времени еще непроверенную конструкцию. Сумму на восстанов-
ление пожертвовал владелец ситценабивной фабрики купец Василий Леонтьев (уже упо-
миналось, что его внук в ХХ веке станет лауреатом Нобелевской премии по экономике), а
также другие купцы, окормлявшиеся в церкви. Реставрация, как это часто водится, заняла
в несколько раз больше времени, чем строительство самого храма, и была закончена лишь
в 1870 году. Самый сложный момент архитектору пришлось пережить при снятии страху-
ющих купол лесов. В случае неудачи Бернгард, отказавшийся покинуть помещение храма,
рисковал быть заживо погребенным. Но все прошло удачно, и окончательно церковь Пре-
ображения Господня была восстановлена и освящена в июне 1874 года. За работу архитек-
тор Р.Б. Бернгард удостоился ордена Св. князя Владимира III степени; Совет Академии наук
присвоил ему звание профессора.

Лишь после окончания строительства каменного Колтовского Спаса, деревянную цер-
ковь, имевшую возраст 113 лет, разобрали. На возвышенности, сохранившейся на месте быв-
шей церкви, установили деревянный поклонный крест.

Открытый для прихожан новый каменный храм очень эффектно выглядел на фоне
деревянных особняков и огородов Колтовской слободы: пять луковичных глав, четырехъ-
ярусная колокольня высотой 38 метров, ярко-голубая окраска купола… Если добавить к
тому, что в отделке интерьеров использовался красный гранит, а пол был выложен мозаикой,
картина станет полной.

Конечно, храм по-прежнему подвергался опасности наводнений, но уже не в такой
степени, как прежде. Дело в том, что сразу за церковью, ближе к Малой Невке, разрастался
завод, принадлежавший сначала купцу Сиверсу, затем изобретателю первого русского авто-
мобиля Е. Яковлеву, а потом акционерному обществу «Вулкан». Во время строительства
корпусов все низины и пруды были засыпаны, и берег Малой Невки стал неприступным для
ординарных наводнений. Правда, окружающие церковь предприятия нещадно дымили сво-
ими трубами, отравляя воздух, но священники относились к этому со смирением.

 
* * *

 
По тому, как быстро рядом с пятикупольным храмом вместо покосившихся изб появ-

лялись новые строения причта церковного, можно было судить о растущем благосостоянии
всей «страны Колтовской». В 1895 году построили двухэтажный деревянный дом причта, в
1896 году рядом с ним возник еще более массивный особняк. В последующие годы, судя по
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имеющемуся в ЦГИА делу церкви, всю территорию вокруг храма застроили и облагородили.
И неудивительно: Колтовская слобода из страны отставных чиновников к концу XIX века
превращалась в промышленную окраину Петербурга. Купцы и промышленники этих мест
«разжирели» и не скупились на пожертвования. Старостой церкви в это время состоял (с
1868 по 1874 годы) богатый фабрикант Василий Леонтьев, чей дом располагался по сосед-
ству с храмом. Рядом на Колтовской набережной на берегу Малой Невки жил академик архи-
тектуры Михаил Львов, он также участвовал в проектах по усовершенствованию церкви и
ее территории.

Священники Колтовского Спаса освящают закладку здания фабрики Керстен. 1895 год

Духовенство принимало участие в освящении всех новых построек в округе, коих было
немало. Так, 30 октября 1901 года священники Спаса Колтовского проводили богослужение
по случаю открытия на Петровском острове Убежища для престарелых актеров, известного
ныне как Дом ветеранов сцены. Кроме священнослужителей, на торжествах присутство-
вало все городское начальство и весь цвет артистической богемы. Освящало духовенство и
закладку новых корпусов ткацкой фабрики Керстена на Большой Спасской улице.

Но Колтовскому Спасу был отмерен недолгий век. После революции в 1930 году цер-
ковь закрыли, некоторое время использовали в качестве клуба одного из заводов, а вскоре и
вовсе взорвали, построив на ее месте школу. Пожалуй, с этих пор слово «Колтовские» при-
менительно к местности все реже и реже употреблялось в обиходе. И не только потому, что
переименовали улицы Колтовские (Средняя Колтовская, к примеру, сохраняет свое название
и по сию пору), а потому что местность лишилась своего Спаса, своей доминанты, своей
притягательной силы.

Когда в начале 1990-х годов пошла волна переименования улиц, казалось, что и Боль-
шую Спасскую вернут на карты города вместо улицы Красного Курсанта. Но потом поду-
малось: а зачем? Колтовского Спаса больше нет, восстанавливать его не собираются, а кур-
санты, пусть уже и не «красные», есть! Так путь и называется улица в их честь!
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«Бесхарактерная архитектура»

 
Если устье Ждановки в начале ХХ века превращалось в промышленную окраину

города, то пространство вокруг Большого и Малого проспектов в это же время обстраива-
лось доходными домами, архитектуру которых не раз высмеивали современники, но обо-
жествляем мы, их потомки.

Так в «Петербургской летописи» Ф.М. Достоевский назвал петербургскую архитек-
туру «бесхарактерной», приведя довольно распространенное мнение о ней, опубликованное
в некоей статье. В этой статье говорилось, «что нет ничего бесхарактерней петербургской
архитектуры; что нет в ней ничего особенно поражающего, ничего национального и что весь
город – одна смешная карикатура некоторых европейских столиц; что, наконец, Петербург,
хотя бы в одном, архитектурном, представляет такую странную смесь. Греческая архитек-
тура, римская архитектура, готическая архитектура, архитектура rococo, новейшая итальян-
ская архитектура, наша православная архитектура – все это говорит путешественник, сшито
и скомкано в самом забавном виде…»

Не правда ли, забавно читать эти критические строки в наше время торжества безликой
бетонно-стеклянной архитектуры! Однако они отражают суть – подражательность петер-
бургской архитектуры. И до Достоевского, и вслед за ним сей факт отмечали многие, однако
осознание, что именно это и есть истинный петербургский стиль, придет позже… По-насто-
ящему, пожалуй, только в конце ХХ века, когда начнется война за каждый сносимый старый
дом.

Нам уже не режет глаза самая невозможная смесь классицизма, модерна и эклектики
(с конструктивизмом в придачу), и потому казавшееся несочетаемым Ф. Достоевскому, Г.
Лукомскому, В. Курбатову вполне мило нынешним обитателям Петербурга. И если в начале
ХХ века горожане сожалели об утрате «деревянного Петербурга», а мы бьемся за каждый
подготовленный к сносу доходный дом, то вполне можно предположить, что лет где-то через
семьдесят общественность будет отчаянно защищать стеклянно-бетонные творенья начала
XXI века. Если они, конечно, достоят до того времени.

К тому, что написано о петербургской архитектуре и доходных домах Петербургской
стороны, едва ли можно добавить что-то новое. Отметим лишь улицы и здания, с которыми
субъективно связаны наиболее значимые и интересные события. Начать, следует, видимо, с
улиц, прилегающих к Тучкову мосту и по достоинству пока неоцененных в краеведческой
литературе: Ждановской набережной и ее продолжения – Ждановской улицы.

Окружающие улочки и переулки полностью подпадают под определение «бесхарак-
терной архитектуры», являя собой жгучую смесь архитектурных стилей, а вот Ждановскую
улицу и набережную в бесхарактерности не обвинишь. Значительная часть зданий здесь
выполнена в духе классицизма и неоклассицизма (сталинского ампира) и отличается архи-
тектурно-стилистическим единством.

А ведь менее ста лет назад Ждановская была тихой и провинциальной. Такой увидел
ее в 1920-х годах Н.П. Анциферов: «Тянутся длинные заборы, теперь значительно разру-
шенные… Заборы прерываются деревянными домами с одной стороны, а с другой – казен-
ными унылыми строениями; вдали можно разглядеть фабричные трубы. Так было здесь и
в те времена, когда захаживал сюда Достоевский, чтобы посетить родных, проживавших на
Большом проспекте».
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Начало Ждановской набережной. Фото 2003 года

Почти то же самое, только другими словами, говорит и проведший на Петербургской
стороне свое детство театральный художник Михаил Григорьев: «Повсюду тянулись огром-
ные пустыри и огороды, принадлежавшие воинским частям, казенным учреждениям и част-
ным лицам. В XIX столетии на Петербургской стороне любили селиться отставные чинов-
ники. Маленький домик с мезонином, садик, беседка с разноцветными стеклами, кое-какие
сарайчики – вот и вся усадьба».

Однако Н.П. Анциферов был не прав в одном – во времена Достоевского не существо-
вало в этой глуши фабричных труб. Завод «Вулкан» с его знаменитой башней на Леонтьев-
ском мысу еще не построили, и, согласно плану П. Нейдгардта 1869 года, на набережной
Ждановки имелось всего три каменных здания: Второй кадетский корпус с церковью во имя
Св. Александра Невского, манеж Дворянского полка и один из домов в начале улицы, о кото-
ром мы еще поговорим. Остальное – деревянные строения и пустыри.

Улица застраивались пятнами: начало улицы, конец, а посередине огороды и пустыри.
В ее окончании еще в 1733 году появилась Инженерная школа, чуть позже ее место занял
Второй кадетский корпус и Дворянский полк. Получилось так, что величественные здания и
церковь, а также «языческий храм» (манеж) Кадетского корпуса довольно долго соседство-
вали с деревянными строениями самого непритязательного вида и покосившимися заборами
самой немыслимой раскраски. «Были места, – пишет В. Крестовский, – в которые ни один
извозчик не соглашался везти вас, какую бы вы плату не давали – из опасения застрянуть
среди колтовских грязей. И по сию пору отважный путешественник может открыть такие
улицы и переулки, в коих не имеется ни одного строения. За забором с одной стороны –
какой-нибудь бесконечный огород; с другой – вечно дремлющий заглохший, тихий сад…»
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