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Сохранение историко-градостроительного и ар-
хитектурного наследия центральных террито-
рий Санкт-Петербурга требует особого подхода 
к решению проблем реконструкции и реновации 
исторической городской среды. Современный пе-
риод, характеризующийся активной реконструк-
цией исторического центра, выдвигает новые 
требования к сохранению объектов культурного 
наследия. Отношение к истории как к опыту, на 
который должна опираться современная практи-
ка, предполагает раскрытие исторических архи-
тектурно-градостроительных процессов на основе 
систематизации имеющихся и восполнения недо-
стающих сведений. Это позволяет сделать анализ 
пространственно-временных трансформаций, 
которые претерпевал город в ходе своего развития. 
Выявление внутренних закономерностей генезиса 
этих процессов имеет важное значение. В статье 
дается анализ состояния городских ландшафтов 
в границах исторических территорий Петроград-
ского района Санкт-Петербурга. 

The preservation of the historical, urban planning and 
architectural heritage of the central territories of St. Pe-
tersburg requires a special approach to solving the prob-
lems of reconstruction and renovation of the historical 
urban environment. The modern period, characterized 
by active reconstruction of the historical center, puts for-
ward new requirements for the preservation of cultural 
heritage sites. The att itude to history as an experience, 
on which modern practice should be based, presuppos-
es the disclosure of historical architectural and urban 
planning processes on the basis of systematization of ex-
isting and fi lling in missing information. This allows us 
to analyze the spatial and temporal transformations that 
the city underwent in the course of its development. Re-
vealing the internal laws of the genesis of these processes 
is of great importance. The article analyzes the state of 
urban landscapes within the boundaries of the historical 
territories of the Petrogradsky district of St. Petersburg.
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Введение
Уникальность Санкт-Петербурга состоит 

в том, что он возводился по единому генераль-
ному плану и в максимально короткие сроки. 
Историческая архитектурно-пространственная 
среда Петербурга характеризуется неповтори-
мой органичностью и целостностью, несмотря 
на разнообразие составляющих ее элементов. 
Историко-культурная преемственность явля-
ется основополагающим условием успешного 
развития градостроительных процессов, так 
как воплощает в себе осознание непреходящей 
ценности архитектурного наследия, бережного 
отношения к памятникам истории и культуры. 

Основная часть
Ведущая роль в формировании истори-

ческих районов города принадлежит Невской 
акватории с характерным рисунком береговых 

линий, повлиявшим на планировочную струк-
туру застройки. Значительную часть единого 
открытого пространства образуют проспекты 
и улицы города, участвующие в формировании 
восприятия глубинных перспектив локальных 
участков.

Исторически Петербургская (а впослед-
ствии – Петроградская) сторона – семь островов 
дельты Невы: Заячий, Петербургский, Апте-
карский, Петровский, Крестовский, Каменный 
и Елагин. Наибольшее влияние на перспектив-
ные раскрытия в границах территории Петер-
бургского (ныне – Петроградского) острова ока-
зывал комплекс Петропавловской крепости на 
Заячьем острове, в частности Петропавловский 
собор. Первое поселение, ставшее основой сто-
лицы Российского государства, начало разви-
ваться здесь же, рядом с крепостью, отделенной 
Кронверкским протоком, – на Петербургском 
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острове. Именно здесь появились первые жи-
лые дома и первые улицы; на площади, рас-
крытой в сторону Невы, разместились колле-
гии, деревянная Троицкая церковь, торговый 
порт с пристанью, таможня. Недалеко от пло-
щади был возведен домик Петра, вблизи кото-
рого расположились жилые дома знати. 

С распространением города по Невским 
берегам Петербургский остров стал местом 
размещения полков – Невского, Петербургско-
го, Копорского, Ямбургского и Белозерского. 
Это сформировало структуру взаимо-перпен-
дикулярных улиц, которую пересекал Большой 
проспект. Позже, параллельно ему, были про-
ложены Малый проспект и Большая Пушкар-
ская улица. Они были застроены деревянны-
ми одно- и двухэтажными домами усадебного 
типа с огородами и садами. Трасса будущего 
Каменноостровского проспекта пересекала 
остров от Большой Невы до Малой Невки. Она 
соединяла ядро города с Каменным островом 
и далее с северными пригородами. Простран-
ство у эспланады Кронверка оставалось свобод-
ным почти до середины ХIХ в. [1]. Полукруглое 
пространство, прилегающее к эспланаде в этом 
месте, заложило веерную уличную сеть расхо-
дящихся от Кронверка улиц, упирающуюся 
в ортогональную сетку полковых слобод, раз-
местившихся в середине острова (рис. 1).

Структура улиц острова, сложившаяся та-
ким «естественным» путем, позже была закре-
плена «Планом на урегулирование С. Петер-
бурга 1880 года».

Объемно-пространственная среда рассма-
триваемого участка представляет собой резуль-
тат наложения двух планировочных сеток [2] 
разного периода формирования, призванных 
решать разные функционально-планировоч-
ные задачи. Так, на структуру полковых слобод, 
возникших в XVIII в. с мелкой «нарезкой» ре-
гулярных квартальных участков, легла развил-
ка двух направлений будущих Каменноостров-
ского и Большого проспектов [3]. В конце XIX в. 
с развитием города в основном в северном на-
правлении, а также в связи с отменой запрета 
на строительство частных деревянных домов 
на Петроградской стороне именно эти улицы 
приобретают парадно-репрезентативное зна-
чение, что нашло отражение в их объемно-про-
странственной структуре [4].

Отсутствие транспортного сообщения Пе-
тербургского острова с другими частями города 
тормозило его развитие; активно застраивались 
дачами и особняками знати только прилегаю-
щие нему малые острова – Каменный, Елагин, 
Крестовский. 

Постройка в 1903 г. Троицкого моста зна-
чительно отодвинет границу города на север, 
а Петербургский остров переживет настоящий 
строительный бум. На месте деревянных до-
миков, оставшихся от полковых слобод и обы-
вательской усадебной застройки, буквально за 
одно десятилетие возникнут многоэтажные ре-
спектабельные каменные жилые дома. Главной 
репрезентативной магистралью становится 
Каменноостровский проспект, представляю-

Рис. 1. Регулярная сетка полковых слобод и веерная система улиц, окружающих Кронверк 
(фрагмент Плана Петербургской части города 1861 г.)
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щий собой целостный градостроительный ан-
самбль, сформированный комплексами доход-
ных домов [5] (рис. 2). 

Каменноостровский проспект берет свое 
начало от Троицкого моста, где еще в начале 
XVIII в. возникла Троицкая площадь.

Несмотря на то, что пространство площа-
ди организовано разновременными объектами, 
оно производит целостное композиционно-ху-
дожественное впечатление. Начало площади 
было положено архитектором А.И. фон Гоге-
ном строительством в 1904–1906 гг. особняка 
Кшесинской. Несмотря на свободный план 
сооружения, архитектор закрепил угол ротон-
дой, сделав ее отправной точкой двух магистра-
лей – Каменноостровского проспекта и Боль-
шой Дворянской улицы [6]. 

Дальнейшее формирование площади отно-
сится уже к архитектуре советского времени. Ее 
восточную часть закрепил фронт двух зданий: 
Дома Политкаторжан (арх. Г. А. Симонов) и зда-
ния ЛенНИИпректа, построенного в 1956 г. (ар-
хитекторы О. Гурьев, Я. Лукин, А. Щербенок, 
Н. Максимов).

Говоря о Каменноостровском проспекте 
как об ансамбле, следует отметить, что имен-

но площади задают ритмику его архитектур-
но-пространственной организации. Преодо-
лев зеленые кулисы парка, разбитого на месте 
гласиса, мы встречаем еще одну площадь. Ее 
северо-западную сторону формирует актив-
ный полукруг здания, построенного в 1949-
1951 гг. по проекту О. Гурьева и В. Фромзеля. 
Здание декорировано ритмичным строем пи-
лястр, обрамляющих окна третьего и четвер-
того этажей (рис. 3). Доминантой площади 
является памятник Максиму Горькому (скуль-
птор В. В. Исаева, архитекторы Е. А. Левинсон 
и М. Р. Габе). Для композиционной связи пло-
щади с собственным домом Лидвалей, постро-
енным в 1904 г., памятник был расположен по 
оси его курдонера [7].

Уникальность исторической части Петро-
градской стороны состоит в том, что ее среда сло-
жилась в период второй половины XIX–начала 
XX в. Можно сказать, район стал эксперименталь-
ной площадкой по применению новых объем-
но-пространственных решений. Новыми стано-
вятся и средства архитектурной выразительности 
применительно к системе доминант [8].

В XVIII столетии основными доминанта-
ми в западной части острова являлись купола 

Рис. 2. Формирование кварталов Каменноостровского проспекта (фрагмент карты «Санкт-Петербург с показани-
ем улиц, набережных, площадей и проч. с присвоенными наименованиями начиная с 7 марта 1880 года по 1 сен-
тября 1904 года, а также всех городских имуществ и отмелей в устье реки Невы, 1904 г. Регулярная сетка полковых 
слобод и веерная система улиц, окружающих Кронверк, фрагмент Плана Петербургской части города 1861 г.»)
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ведомству, возведенная на пересечении Пушкар-
ской и Введенской улиц в 1793-1810 гг. архитекто-
ром И. М. Леймом (снесенная в 1939–1940-х гг.);

– полковая церковь апостола Матфея
(Покровская церковь) Копорского и Санкт-Петер-
бургского полков (архитекторы А. И. Егоров, 
В. И. Карпов) (снесена в 1932 г.).

Во второй половине XIX в. разрыв с клас-
сикой с ее универсальностью и унифициро-
ванностью и переход к свободе формообра-
зования приводит к новым композиционным 
приемам, в том числе и в отношении визуаль-
ных ориентиров.

Анализ характера среды Каменноостров-
ского проспекта указывает на создание в этой 
части Петроградской стороны своеобразного 
ансамбля одной улицы, с характерным для нее 
чередованием отдельных зданий или их групп, 
обладающих крупным масштабом форм и де-
талей, а также зеленых пауз скверов. Активные 
силуэтные доминанты башенок доходных до-
мов как бы нанизаны на ось проспекта. Опре-
деленный ритм задают зеленые «кулисы» скве-
ров. При этом нарастание зеленых участков 
происходит от начала проспекта к площади 
Льва Толстого [10].

Жемчужиной Каменноостровского про-
спекта несомненно является Австрийская пло-
щадь (рис. 4), намеченная еще на генеральном 
плане Петербурга 1831 г. Свою восьмиуголь-

Рис. 3. Здание, формирующее площадь 
у метро «Горьковская» 

(О. Гурьев, В. Фромзель, 1949–1951 гг.)

Рис. 4. Перспектива Каменноостровского проспекта в сторону Австрийской площади

и звонницы церквей, участвующих в визуальных 
связях c градообразующими ансамблями [9]: 

– Князь-Владимирский собор, строитель-
ство которого велось в период 1765–1789 гг. 
по проектам архитекторов А. Ринальди 
и И. Е. Старова;

– полковая церковь Введения во Храм Пре-
святой Богородицы, принадлежащая военному 
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ную форму она приобрела в 1880 г. Застройка 
доходными домами началась в первое десяти-
летие ХХ в. – два здания, оформляющих пло-
щадь, возведены по проекту Василия Шауба, 
одно – совместный проект В. Шауба и Э. Вирри-
ха. Доходные дома, созданные на стыке барок-
ко и югендстиля, своими башнями и щипцами 
формируют силуэт значительного участка Ка-
менноостровского проспекта [11].

Следующая площадь – Льва Толстого (до 
1925 г. – Архиерейская), важный узел, скрепля-
ющий две основные оси острова – Каменно-
островский и Большой проспекты. Доходный 
дом К. Розенштейна, возведенный в 1915 г. 
(А. Белогруд, К. Розеншейн), является своеобраз-
ным «замковым камнем» площади, ее компо-
зиционным, силуэтным и стилистическим ак-
центом. 

Двигаясь от площади Льва Толстого на се-
веро-запад, мы встретим еще одну площадь, 
долгое время остававшуюся безымянной 
(ныне – площадь Шевченко). Ее структурными 
компонентами стали Малый и Левашовский 
проспекты и Ординарная улица. Острый «аван-
гардный» план площади сложился в 1930-е гг. 
и обусловлен объемно-пространственным ре-
шением Дома культуры Промкооперации, 
возведенного Е.А. Левинсоном и В. О. Мунцем 
в 1931–1938 гг. Дом культуры Промкооперации 
(ДК Ленсовета) должен был стать композици-
онной доминантой (рис. 5), но запроектирован-
ная башня не была осуществлена в задуманной 
высоте. А ведь башня «должна была связывать 
стержнем разные части Дворца культуры, вы-

ступая доминантой магистрали и окружаю-
щих открытых пространств» [12].

Одной из важных составляющих, форми-
рующих среду исторического города, является 
его фоновая застройка, связывающая архи-
тектурные ансамбли, комплексы и локальные 
доминанты, а также застройка, образованная 
в основном жилыми доходными домами. Для 
Санкт-Петербурга рядовая средообразующая 
застройка играет особую роль – это историче-
ская ткань города, создающая его уникальную 
целостность и, одновременно, придающая раз-
ным районам города их неповторимый коло-
рит [13].

Именно эта среда, в отличие от градо-
формирующих ансамблей, а также известных 
акцентных построек, является наименее изу-
ченной. В то же время она является наиболее 
уязвимой, поскольку современные принципы 
охраны памятников не предполагают ком-
плексного подхода к охране средообразующей 
застройки. 

Это является одной из причин многочис-
ленных градостроительных ошибок на истори-
ческих территориях, постоянного изменения 
и даже уничтожения отдельных фрагментов, 
из которых на протяжении веков складывалась 
целостная, завершенная среда исторического 
города [14].

Заключение
- Каменноостровский проспект – уникаль-

ный объемно-пространственный ансамбль одной 
улицы, сложившийся в первое десятилетие ХХ в. 

Рис. 5. Проект Дома культуры Промкооперации 
(Е.А.Левинсон, В.О.Мунц, 1931). ЦГАЛИ СПб.
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- Система площадей и перекрестков, «на-
низанная» на ось проспекта и акцентируемая 
ярко выраженными силуэтными доминанта-
ми, представляет собой целостную устойчи-
вую среду.

- Каменноостровский проспект является 
наиболее стилистически целостным фрагмен-
том исторической городской среды Санкт-Пе-
тербурга, обладает единым масштабом, немно-
го укрупненным по сравнению с застройкой 
материковой части и Васильевского острова. 

- Система курдонеров, скверов и открытых 
дворовых пространств, сложившаяся к 1930-м 
гг., является производной от архитектурно-пла-
нировочной схемы, заложенной в первое деся-
тилетие ХХ в.
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