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Рассматривается творчество самарского архи-
тектора и градостроителя Каневского, внесшего 
существенный вклад в развитие города Куйбышева 
в 1930–1950-е годы, который до настоящего време-
ни остается недооцененным из-за существовавшего 
долгое время статуса Куйбышева как «закрытого 
города» и грифа «секретно», под которым выходи-
ла проектная документация того времени. В рам-
ках проводимого исследования архитектурно-гра-
достроительного развития Самары (Куйбышева) 
в 1930–1950-е годы выявлена важная роль архитек-
тора А.Л. Каневского, осуществлявшего руковод-
ство ключевыми архитектурными и градостро-
ительными проектами в городских проектных 
организациях – АПУ Горкомхоза, АПМ Горпроек-
та, Куйбышевского филиала Гипроавиапрома. 

The work of the Samara architect and urban planner 
Kanevsky Abram Lvovich, who made a significant con-
tribution to the development of the city of Kuibyshev in 
the 1930-1950s, which remains underestimated to date 
due to the status of Kuibyshev as a “closed city” and 
the “secret” label under which the design documenta-
tion of that time was published, is considered. As part of 
the ongoing study of the architectural and urban devel-
opment of Samara (Kuibyshev) in the 1930-1950s, the 
important role of architect A.L. Kanevsky was revealed, 
who led key architectural and urban planning projects 
in city design organizations - APU Gorkomkhoz, APM 
Gorproekt, Kuibyshev branch of Giproaviaprom.
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Введение. Творчество Каневского Абрама 
Львовича, архитектора, оказавшего серьезное 
влияние на развитие градостроительства и ар-
хитектуры города Куйбышева в 1930-1950-е годы 
и превращение исторического города Самары 
в социалистический город Куйбышев, остает-
ся до настоящего времени мало изученным, 
а его роль недооцененной. Профессиональная 
деятельность А.Л. Каневский в течение 28 лет 
в качестве инженера, архитектора, градостро-
ителя и руководителя Архитектурно-планиро-
вочных мастерских (АПМ) Горкомхоза, Архи-
тектурно-планировочного управления (АПУ) 
городского отдела по делам архитектуры г. 
Куйбышева, руководителя Куйбышевского 
филиала Гипроавиапрома, председателя Куй-
бышевского отделения Союза архитекторов 
СССР во многом определяла направление ар-
хитектурно-градостроительного развития Куй-
бышева в период его наиболее интенсивного 
роста в экстремальных условиях предвоенного, 
военного и послевоенного времени. Разработка 
большинства градостроительных документов – 
генеральных планов 1937, 1949 годов, архитек-
турно-планировочных проектов и архитек-
турных проектов связана с его именем, где он 

выступал в качестве руководителя творческих 
коллективов. Участие в стратегических и за-
крытых проектах «закрытого» города и проект-
ная документация с грифом «секретно» долгое 
время оставляли в тени имя и творчество этого 
архитектора и градостроителя. 

Биография. Каневский Абрам Львович 
(15.07.1907–06.07.1960), архитектор, член Союза 
Советских Архитекторов с 1934 года. Родился 
в Одессе, окончил реальное училище и Инду-
стриальный институт в 1929 году. В 1932 году 
приехал в Самару, где работал инженером-про-
ектировщиком в институте Союззернопроект. 
В конце 1932 года по решению Облисполкома 
переведен в Горкомхоз на должность инжене-
ра по планировке. С октября 1932 года по март 
1934 года работал главным инженером по пере-
стройке цирка под оперный театр (старое зда-
ние филармонии). С апреля 1934 года работал 
в Архитектурно-планировочном управлении 
(АПУ) Горкомхоза сначала проектировщиком, 
затем начальником бюро планировки и далее 
руководителем планировочной мастерской 
№ 3. В 1935 году руководил группой архитек-
торов по разработке генерального плана «Боль-
шая Самара» (с 1936 года «Большой Куйбы-
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шев»). С мая 1936 года по февраль 1940 года был 
заместителем Городского архитектора. В 1940–
1945 и 1949 годах – руководитель Архитектур-
но-проектной мастерской (АПМ) городского 
отдела по делам Архитектуры г. Куйбышева, 
ведущих основные архитектурно-планировоч-
ные работы в Куйбышеве. В связи со строи-
тельством группы авиазаводов на Безымянской 
промышленной площадке А.Л. Каневского на-
значают начальником техотдела и заместите-
лем главного инженера завода № 122, но уже 
в октябре 1940 года переводят на должность 
начальника представительства Гипроавиапро-
ма в Куйбышеве. В ноябре 1941 года А. Л. Ка-
невского назначают начальником 5-го отдела 
Гипроавиапрома, с января по декабрь 1945 
года он работает главным архитектором Куй-
бышевского филиала Гипроавиапрома, а с ян-
варя 1946 года по 25 мая 1948 года – главным 
архитектором площадки. Руководил архитек-
турно-планировочной группой по разработке 
генерального плана г. Куйбышева 1949 года. 
С января 1949 по 1960 годы занимает должность 
начальника архитектурного сектора института 
«Горпроект» города Куйбышева. В 1958–1960 
годах был председателем Куйбышевского отде-
ления Союза архитекторов СССР. 

Каневский Абрам Львович,  
самарский архитектор и градостроитель 

(фото из газеты «Волжская коммуна». 06.08. 1954-4)

«Объединить архитекторов города» – под 
таким заголовком в ноябре 1934 года газета 
«Волжская коммуна» опубликовала открытое 
письмо трех архитекторов – Л.А. Волкова, С.К. 
ефремова, А.Л. Каневского – к своим колле-
гам. Вот некоторые выдержки из текста того 
обращения: «Архитекторы Самары и края до 
сих пор не объединены. Отсутствие выставок 
и специальной библиотеки не дает возможно-
сти организовать глубокое изучение вопросов 
архитектуры. Особенно остро стоит эта про-
блема перед молодыми архитекторами, нуж-
дающимися в повседневном изучении лучших 
образцов архитектуры и в помощи со сторо-
ны более опытных товарищей. В условиях Са-
мары оторванность молодых архитекторов от 
коллективной проработки вопросов советской 
архитектуры чувствуется особенно сильно еще 
по той причине, что Самара не имеет ни архи-
тектурного втуза, ни высшей художественной 
школы. Не организована и деловая критика 
нашей работы со стороны широких масс тру-
дящихся Самары … План «Большой Самары» 
предполагает превратить ее в настоящий со-
циалистический город Страны советов с боль-
шими красивыми домами, с сетью парков 
и внутриквартальной зеленью, с зелеными на-
бережными, в город, дающий бодрое и радост-
ное настроение его жителям. Это не под силу 
создать маленькой группе проектировщиков. 
Здесь нужно участие всего коллектива, всех тру-
дящихся города … Мы обращаемся также и к 
партийно-советским организациям с просьбой 
помочь объединению архитекторов Самары 
для творческой работы» [1].

Архитектурные и градостроительные 
проекты. Проекты приводятся в хронологи-
ческой последовательности. Одной из первых 
авторских работ А.Л. Каневского была пере-
стройка здания Цирка под Оперный театр (ста-
рое здание Филармонии) (1932-1934).

Ранней наиболее значимой работой стал 
Генеральный план «Большая Самара», затем 
«Большой Куйбышев» (1935-1937). В 1937 году 
этот документ был одобрен Коммунальной 
секцией Куйбышевского горсовета [2] и Край-
исполкомом. Будучи в должности заместите-
ля главного архитектора города, о результатах 
проделанной работы докладывал А. Л. Канев-
ский [3] (рис. 1). 

Согласно генеральному плану, числен-
ность расчетного населения Куйбышева к 1950 
году определялась в 620 тыс. человек. Направ-
ление развития города осуществлялось по во-
доразделу рек Волги и Самары. Берег Волги 
освобождался от складских и промышленных 
объектов и превращался в городскую набе-
режную. Улицы расширялись с последующим 
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Рис. 1. Генеральный план развития города Куйбышева (1934-1937),  
руководитель инженер-архитектор А.Л. Каневский

архитектурным оформлением и озеленением, 
жилые кварталы укрупнялись. Предлагалось 
организовать Областной центр в районе Кли-
нической больницы и Городской центр в райо-
не Самарской площади. Создавался новый про-
мышленный район Пятилетка с последующим 
строительством Автомобильного завода тяже-
лых грузовиков, расширялась Куйбышевская 
ГРЭС и строилась Безымянская ТЭЦ на 100 тыс. 
кВт. Район Старого города и новый район Пя-
тилетки связывались Чёрновской магистралью. 
В декабре 1937 года Генеральный план прошел 
экспертизу ГАПУ Наркомхоза РСФСР, одна-
ко после рассмотрения в Наркомхозе РСФСР 
и Совнаркоме РСФСР документ утвержден не 
был, хотя для городских властей и архитекто-
ров он оставался важным ориентиром в опре-
делении планов дальнейшего развития города, 
согласно которому будущий город предстал 
как целостный организм и точка отсчета для 
будущих проектов [4, с. 12].

В проекте генерального плана Куйбышева 
1935 года была заложена важная градостро-
ительная ось Районного центра Безымянка, 
соединяющая жилой массив с Куйбышевским 

заводом запасных частей (КЗЗЧ) (бывший за-
вод Сажерез) и железнодорожным вокзалом. 
Правда, центральная композиционно-градо-
строительная ось проходила не по современной 
Ново-Вокзальной улице, а по улице Калинина, 
совпадавшей с центральной осью Города-сада. 
Под руководством А.Л. Каневского был раз-
работан Районный центр нового промышленного 
района г. Куйбышева – Безымянка (1935). Это был 
новаторский для города проект, не обременен-
ный установками предшествующего опыта. Он 
рационален по архитектурно-планировочной 
организации – общественные здания состав-
ляют композиционный каркас комплекса, пе-
риметр организован разными по типологии 
зданиями, организующими городские улицы 
и скверы. В целом был запроектирован архи-
тектурный комплекс, органично связанный 
с городскими пространствами и, в то же время, 
автономный от них (рис. 2). 

Квартал Куйбышевского завода запасных 
частей (КЗЗЧ) стал первой очередью строитель-
ства Районного центра нового промышленного 
района г. Куйбышева, проект которого разра-
ботан в 1935 году мастерской № 1 АПУ г. Куй-
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Рис. 2. Проект Районного центра нового промышленного района г. Куйбышева,  
руководитель А.Л. Каневский, 1935

бышева под руководством А.Л. Каневского 
(исполнители студенты Ленинградского инсти-
тута инженеров коммунального строительства 
Сафронов и Баныкин). Параллельно этим же 
коллективом разрабатывался проект второго 
квартала КЗЗЧ, который также выходил своим 
фасадом на 2-ю Безымянную улицу (ул. Побе-
ды), симметрично от центральной композици-
онной оси центра (рис. 3).

Жилой квартал КЗЗЧ располагался в гра-
ницах улиц Ново-Вокзальной, Калинина, Сво-
боды и Победы и стал первой реализованной 
работой в рамках этого крупного градостро-
ительного проекта, выполненной архитекто-
рами А.Л. Каневским и Л.А. Волковым в 1934-
1938 годах. Это был один из первых объектов 
капитального строительства на Безымянке, 
построенный в соответствии с генеральным 
планом 1935 года. Квартал был частью рабо-
чего поселка, включавшего девять кварталов, 
разделенных внутренними проездами. Четыре 
угловых квартала имели однотипную структу-
ру и включали по три жилых 4-этажных дома 
каждый. Центральный крест из пяти кварта-
лов включал жилые здания и общественную 
застройку. Два жилых дома, имевших в плане 
очертания буквы «Н», замыкали центральную 
композиционную ось квартала и выходили на 
улицы Победы и Свободы. Перпендикулярно 

к центральной оси по центру квартала разме-
щались общественные здания – дом культуры, 
а также, судя по генеральному плану, школа, 
детские сады, магазины, поликлиника, баня, 
почта, столовая. Эта ось была обозначена не-
большими курдонерами со стороны улиц 
Ново-Вокзальной и Калинина. Из всего ком-
плекса было построено шесть 48-квартирных 
жилых домов – № 94 и 96 по ул. Победы, № 4 
по Славному переулку, № 3 и 7 по Штампо-
вочному переулку, № 99 по ул. Свободы, Дом 
культуры (ул. Победы, 96А). Архитектура зда-
ний решена в конструктивистской стилистике 
с цилиндрическими эркерами, выступающи-
ми балконами и угловыми окнами. Позже, 
в 1950-е годы, их стилистика была приведена 
в соответствие с общим архитектурно-градо-
строительным решением улицы Победы на 
принципах «советской классики». 

Рабочий поселок Толево-рубероидного завода был 
также запроектирован в середине 1930-х годов 
в АПМ № 1 г. Куйбышева, архитектор А. Л. Ка-
невский. Толево-рубероидный завод входил 
в число важнейших строек первой пятилетки, 
продукция которого должна была обеспечить 
потребности в мягкой кровле предприятий стра-
ны. Заводу отвели территорию площадью 29,4 га 
в районе 130 км вдоль южной стороны железной 
дороги, что стало вполне правильным с точки 
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Рис. 3. Жилой квартал КЗЗЧ,  
руководитель А.Л. Каневский, 1935

зрения обеспечения эффективной работы пред-
приятия. Рядом, западнее, на верхней бровке 
откоса к берегу реки Самарки, отвели террито-
рию для строительства жилого поселка. Завод 
сдан в эксплуатацию в 1932 году. В структуре по-
селка запроектировано два жилых квартала, дом 
культуры и стадион. Поселок отделялся от завода 
зеленой санитарно-защитной полосой (рис. 4).

Архитекторами Архитектурно-планиро-
вочных мастерских АПУ г. Куйбышева в середи-
не 1930-х годов под руководством А.Л. Каневско-
го выполнена серия проектов преобразования 
отдельных фрагментов городской среды Старого 
города, в частности Площади Революции. Сре-
ди них проект жилого дома Станкостроительного 
завода на Площади Революции, архитекторы С.Л. 
Каневский, А.Л. Каневский, 1936. Запроектирован-
ное здание является надстроем 2-этажных доре-
волюционных зданий до пяти этажей. Первые 
два этажа оформлены рустом, третий и четвер-
тый этажи объединены плоскими пилястрами 
с ионическими капителями, верхний аттико-
вый этаж имеет окна с арочными очертания-
ми. Здание завершается парапетом с надписью 
MCMXXXVI (1936). В угловой нише размещена 
скульптура, межэтажные простенки оформле-
ны барельефами [6] (рис. 5). 

В это же время был разработан проект Зда-
ния ВКСХШ (Высшей коммунистической сельско-

хозяйственной школы), 1935, архитекторы А.Л. 
Каневкий, Д.С. Бойченко (1-я АПМ), ул. Галактио-
новская, 141. Здание мужской гимназии, постро-
енное по проекту архитектора А.А. Щербачева 
в начале хх века, было надстроено до четырех 
этажей. Повторяя в плане очертания существу-
ющего здания, архитектурное решение было 
полностью изменено. В первом этаже сохра-
нился руст, верхние этажи были оштукатурены 
и декорированы с применением классических 
деталей, профилированных тяг, руста, карни-
зов, скульптурных украшений. Лишь на дворо-
вых фасадах сохранились архитектурные детали 
бывшего здания гимназии [6] (рис. 6).

Жилой дом трампарка, архитекторы А.Л. Ка-
невский, С.Л. Каневский, В.Н. Бузин, 1935-1938, ул. 
Полевая, 88, стал третьей очередью строитель-
ства жилищно-культурного комбината, запро-
ектированного П.А. Щербачевым в 1930-е годы. 
Архитекторы акцентировали угол 5-этажным 
объемом, завершив его ярусом арочных окон, 
продолжавшим архитектурную тему верхнего 
этажа существующего жилого дома. Оконча-
тельно квартал был достроен после строитель-
ства жилого дома 4-й очереди строительства 
после войны (рис. 7).

В середине 1940-х годов была разработана 
Генеральная схема района Безымянка (Гипроавиа-
пром (НКАП СССР), отдел гражданских зданий, 
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Рис. 5. Жилой дом Станкостроительного завода на Площади Революции,  
архитекторы С.Л. Каневский, А.Л. Каневский, 1936

Рис. 4. Проект Толево-рубероидного завода,  
архитектор А.Л. Каневский
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Рис. 6. Здание ВКСхШ (Высшей коммунистической сельскохозяйственной школы),  
архитекторы А.Л. Каневский, Д.С. Бойченко, ул. Галактионовская, 141, 1935

Рис. 7. Жилой дом трампарка на ул. Полевой, 
архитекторы А.Л. и С.Л. Каневские, В.Н. Бузин, 1935-1938
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Рис. 8. Генеральная схема района Безымянка,  
главный архитектор площадки А.Л. Каневский, 1940-е 

авторы проекта: главный архитектор проекта 
А.С. Фисенко, главный архитектор площадки А.Л. 
Каневский, старший архитектор Я.И. Малахов, 
консультанты: Н.Д. Колли, А.И. Кузнецов). Это 
был крупный проект, определивший на долгие 
годы развитие нового индустриального района 
Куйбышева (рис. 8).

Индустриальный район Безымянка пред-
ставлял собой промышленно-селитебный рай-
он, запроектированный на основе комплексного 
архитектурно-планировочного решения, со-
гласно которому промышленная зона и жилая 
территория были разделены железной доро-
гой, вдоль которой организовывалась широкая 
зеленая зона с парками, стадионом и широким 
бульваром, на который выходили объекты куль-
турно-бытового назначения. Роль продольного 
бульвара выполняла 2-я улица Безымянки (впо-
следствии ул. Победы). Роль поперечных связей 
выполняли три главные магистрали – 1-й Без-
ымянский проезд (Кировское шоссе), 11-я ли-
ния (ул. Ново-Вокзальная) и 14-я линия (ул. ххII 
Партсъезда). 1-й проезд и 14-линия соединяли 
жилой массив с промзоной через путепроводы, 
проходящие над железной дорогой, 11-я линия 
(ул. Ново-Вокзальная) вела к Новому вокзалу. Со 
стороны промрайона к железной дороге выхо-
дили предзаводские зоны предприятий с про-
ходными и заводоуправлениями. 

К числу главных идей, раскрывающих со-
держание реализованного района Безымянки, 
следует отнести: концепцию промышленно-се-

литебного района с комплексом обслуживаю-
щих объектов; регулярную планировку, став-
шую условием рационального развития района 
в экстремальных условиях военного времени; 
реализацию схемы линейного развития про-
мышленной и селитебной зон вдоль железной 
дороги, обеспечившую возможность террито-
риального роста и пешеходную доступность 
предприятий при отсутствии развитого обще-
ственного транспорта; иерархическую струк-
туру поселения, позволившую четко органи-
зовать функции управления, распределения 
и обслуживания населения на уровне района, 
жилого квартала, жилого дома; внедрение идеи 
укрупненного жилого квартала с обслуживаю-
щими объектами; сетевое культурно-бытовое 
обслуживание рабочих; внедрение передового 
опыта типового проектирования жилых объек-
тов; реализацию принципа архитектурно-гра-
достроительного ансамбля.

Генеральный план Управленческого городка, 
Гипроавиапром (МАП СССР), Куйбышевский 
филиал, автор: главный архитектор А. Л. Канев-
ский, 1947. Главной улицей поселка оставалась 
ул. С. Лазо, которая соединяла Красноглинское 
шоссе с берегом Волги. На нее выходили объ-
екты социально-культурного обслуживания 
со стадионом, Дворцом культуры и капиталь-
ными жилыми зданиями. Кварталы были за-
строены 2-этажными жилыми домами, значи-
тельную долю территории городка занимала 
индивидуальная усадебная застройка. Главная 
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композиционная ось поселка – улица С. Лазо – 
соединяла жилую застройку с заводом им. С.М. 
Кирова № 145 (эвакуированный в начале 1941 
года завод им. Артема из Киева), впоследствии 
СНТК им. Н.Д. Кузнецова (рис. 9).

Генеральный план 1949 года [7]. В 1949 году 
группа специалистов, в которую входили ар-
хитекторы, экономисты и инженеры, разрабо-
тала вариант генплана города с перспективой 
развития до 1965 года и определила первый 
этап его реализации до 1955 года. В эту группу 
вошли А.И. Матвеев (главный архитектор го-
рода), А.Л. Каневский (руководитель архитек-
турно-планировочной группы), В. Зарайсков 
(и. о. начальника архитектурно-планировоч-
ной мастерской), И.И. Гордеев (руководитель 
инженерно-экономической группы), Н.И. 
Болтунов, М.И. Матюнин, В.Н. Пискунов, В.П. 
Михеев, Б.П. Марковский, П. Чернышев (и. о. 
начальника АПМ). Газета «Волжская комму-
на» на своих страницах информировала горо-
жан: «Бригада ведущих инженеров городских 
предприятий подготовила материалы для раз-
работки генерального плана города Куйбыше-
ва. Сейчас над планом работают архитекторы 
т.т. Каневский, Салоникиди, Подовинников, 
ефремов, Зобина и Иванцов» [8]. Как видно по 
списку авторского коллектива, в разработке 
нового генерального плана из старого состава 
разработчиков генплана 1937 года принимали 
участие архитекторы А.И. Матвеев, А.Л. Ка-
невский, С.К. ефремов, что обеспечило преем-

ственность архитектурно-планировочной кон-
цепции двух генпланов.

В результате детального рассмотрения 
основных положений генерального плана 
развития города Куйбышева 1949 года были 
определены особенности подхода к решению 
проблемы пространственно-планировочно-
го развития города, который основывался на 
принципах композиционного и ансамблево-
го проектирования города как единого архи-
тектурного организма, функционирующего 
на основе четкого зонирования территории, 
иерархически выстроенной системы социаль-
но-бытового и транспортного обслуживания, 
которая соответствовала сложившемуся к нача-
лу 1950-х годов в отечественной теории архитек-
туры пониманию образа советского города.

Куйбышевский инженерно-мелиоративный 
институт в г. Кинель, Проектная контора гор. 
отд. п/д архитектуры «Горпроект», авторский 
коллектив: управляющий В.Ф. Зарайсков, главный 
инженер П.Н. Ашитко, архитекторы А.Л. Ка-
невский, С.А. Шишкин, И.А. Лазарева, 1951–1953. 
Куйбышевский инженерно-мелиоративный 
институт расположен в Кинельском районе 
Куйбышевской области на расстоянии 40 км 
от областного центра г. Куйбышева, в 6 км от 
районного центра города Кинель и в 4 км от 
станции «Советы» пригородного сообщения 
Куйбышевской железной дороги. Участок ин-
ститута представляет собой поселок городско-
го типа. Дома в основном кирпичные, от одного 

Рис. 9. Генеральный план Управленческого городка, Гипроавиапром,  
Куйбышевский филиал, архитектор: главный архитектор А.Л. Каневский, 1947
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до четырех этажей, оборудованы водопрово-
дом, канализацией, центральным отоплением, 
электроосвещением и радио. На участке инсти-
тута имеется два учебных корпуса: 3-этажный 
с цоколем – № 1; 2-этажный – № 2; три 4-этаж-
ных общежития для студентов – № 1, 2, 3; три 
3-этажных дома для профессорско-преподава-
тельского состава. Для профессорско-препода-
вательского состава были запроектированы два 
жилых дома на 12 квартир каждый по типовым 
проектам с ваннами. Проектируемый учебный 
корпус № 1 расположен по красной линии 
существующего учебного корпуса № 2 и глав-
ным фасадом ориентирован на магистральную 
дорогу, связывающую институт с железнодо-
рожной станцией «Советы». О строительстве 

института «Волжская коммуна» писала: «Куй-
бышевский инженерно-мелиоративный инсти-
тут год от года расширяет свою учебную базу. 
На территории института намечается большое 
строительство. Министерством высшего обра-
зования СССР на днях рассмотрены и утверж-
дены проекты новых зданий для института. Бу-
дут выстроены 4-этажный учебный корпус, два 
корпуса студенческого общежития на 800 чело-
век и два жилых дома на 24 квартиры для про-
фессоров и преподавателей. В нынешнем году 
будет проводиться подготовительная работа, 
строительство начнется с 1953 года. Автором 
проектов строительства новых институтских 
зданий является архитектор А.Л. Каневский» 
[10] (рис. 10). 

Рис. 11. Гидроэнергетический техникум на Самарской площади,  
архитекторы А.Л. Каневский, И.М. Зобина, 1950-1952

Рис. 10. Сельскохозяйственный институт в Кинеле, авторский коллектив: управляющий 
проектной конторой «Горпроект» В.Ф. Зарайсков, главный инженер П.Н. Ашитко,  

архитекторы А.Л. Каневский, С.А. Шишкин, И.А. Лазарева, 1951-1953
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Здание Гидротехнического техникума на 
Самарской площади (в соавторстве с И.М. Зо-
биной), 1950-1952. Здание техникума имеет 
5 этажей и П-образный план. Первые два 
этажа выявлены рустом и прямоугольными 
оконными проемами с наличниками. Верх-
ние три этажа оформлены коринфскими пи-
лястрами на всю высоту, что придает зданию 
монументальный облик. Узким боковым 
фасадом здание выходит на главную улицу 
Самарскую. Фасад по улице ярмарочной ак-
центирован по флангам ризалитами. Здание 
завершается высоким декоративным карни-
зом на кронштейнах и парапетом, что по-
зволило организовать скаты кровли внутрь 
двора, а зданию придать монументальный 
вид. До настоящего времени это одно из луч-
ших зданий в ансамбле Самарской площади 
и в городе (рис. 11).

При участии А.Л. Каневского проектирова-
лись и построены: жилой дом-комплекс трам-
парка на углу улиц Мичурина и Полевой (в 
соавторстве с С.Л. Каневским и В.Н. Бузиным, 
1940). Каневский был в числе авторов проекта 
2-этажных жилых домов в Кировском районе, 
отмеченного Первой премией на республикан-
ском конкурсе «На лучшие жилые дома, по-
строенные в 1946 году».

Вывод. Исследование архитектур-
но-градостроительного развития г. Куй-
бышева и разработки генеральных планов 
1937, 1949 годов и всех промежуточных кор-
ректировок, а также проектной деятельно-
сти Архитектурно-планировочных мастер-
ских АПУ Горкомхоза и позже Проектной 
конторы «Горпроект», где А. Л. Каневский 
занимал должности начальника Мастерских 
и архитектурного сектора, показало, что на 
протяжении 25 лет с 1935 по 1960 годы архи-
тектор был личностью и профессионалом, 
который связывал решение сложнейших 
вопросов градостроительного и архитек-
турного уровней. В условиях сложнейших 
социально-экономических преобразований 
в стране и отсутствия готовых градострои-
тельных решений при полной неопределен-
ности, его деятельность была новаторской 
и творческой, осложненной военным време-
нем и стремительной сменой приоритетов 
в развитии города и его промышленного 
комплекса. На протяжении всего рассма-
триваемого периода А.Л. Каневский оста-
вался профессионалом, координирующим 
деятельность городских властей, местных 
архитекторов и столичных проектных ин-
ститутов в условиях строжайшей секретно-
сти и государственной важности проводи-
мых в стране и городе преобразований.
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