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ИсторИя

ИсторИя

Здесь был джон Это Здание на улице Рубинштейна  
тепеРь иЗвестно как дом сеРгея довлатова. в документах,  
однако, Этот объект культуРного наследия Регионального Значения  
Значится как «дом, где в 1917 году жил джон Рид». несмотРя  
на статус памятника, дому так и не веРнули его пРимечательные детали, 
исчеЗнувшие в 1990-е годы,— часы и башенку на главном фасаде  
в глубине паРадного двоРа. ЕлЕна ФЕдотова

Сегодня «обезглавленная» волнообраз-
ная линия крыши лицевого фасада вы-
глядит сиротливо, а дырку на месте ци-
ферблата под кровлей сначала наглухо 
заделали, а потом превратили в круглое 
окно. Вроде оно и не уродует внешний 
вид дома, как оконные переплеты кто 
во что горазд, но выглядит явно случай-
ным. О былом облике здания помнят, на-
верное, только коренные петербуржцы 
и старожилы улицы, которая сегодня 
ведет бурную жизнь в качестве глав-
ной ресторанной магистрали города. 
Что касается жителей дома №  23, то 
писатель Сергей Довлатов — далеко 
не единственный известный человек в 
ряду деятелей культуры, проживавших 
здесь в разное время. В этом доме, по 
разным источникам, прошло детство 
Аркадия Райкина, драматурга Алексея 
Арбузова, была квартира бестужевки 
Александры Бруштейн, автора немалого 
количества пьес для советского подрас-
тающего поколения, здесь жил ученый-
палеонтолог и писатель-фантаст Иван 
Ефремов, автор романа «Туманность 
Андромеды». Кстати, отец Ефремова 
— предприниматель из Вырицы — был 
в числе пайщиков при строительстве 
дома в 1911 году. Что до американско-
го журналиста Джона Рида, в честь ко-
торого почему-то называется здание в 
проектной документации на проведение 
работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, то он в свой первый при-
езд в Россию жил в этом доме всего не-
сколько месяцев, до того, как вернулся 
в Нью-Йорк весной 1918-го, где написал 

свою знаменитую книгу «Десять дней, 
которые потрясли мир». Именно из это-
го дома на Троицкой (прежнее название 
улицы Рубинштейна) он вместе с женой 
— тоже писательницей — отправился 
понаблюдать за взятием Зимнего. Рид 
был активным сторонником революции 
и, став свидетелем октябрьского пере-
ворота, горячо поддерживал больше-
виков. Советская власть отвечала ему 
взаимностью — возможно, этим объяс-
няется название дома в документах. 

История архитектурного проекта 
здания развивалась неспешно — она 
началась за семь лет до начала стро-
ительства. По данным разных источ-
ников и проекта открытыйгород.рф, в 
1904 году петербургская купеческая 
управа (организация со своим уста-
вом и правом участвовать в местном 
самоуправлении руководила обще-
ственной жизнью сословия) планиро-
вала построить большой доходный дом, 
«для чего заказала конкурс проектов 
Санкт-Петербургскому обществу архи-
текторов». Участок для застройки при-
надлежал Петровскому училищу на на-
бережной Фонтанки, 62, построенному 
на средства петербургского купечества 
еще в 1880 году. Новый доходный дом 
должен был стать источником финан-
сов и для училища, и для купеческой 
благотворительности. Несмотря на то, 
что конкретного технического задания 
не было, некоторые пожелания управа 
сформулировала: дом с парадным въез-
дом во двор должен был иметь комфор-
табельные квартиры и даже театраль-

ный зал для концертов и балов. Первая 
премия конкурса составляла значи-
тельную по тем временам сумму — две 
тысячи рублей. На конкурс поступило 
14 проектов, среди конкурсантов оказа-
лись известные архитекторы — напри-
мер, Лишневский и Перетяткович. Кон-
курс провели, премии распределили, но 
купцы, по неизвестным причинам, так и 
не начали строительство. Не пришел-
ся им по вкусу и затейливый эскизный 
проект известного мастера северного 
модерна Николая Васильева (в частно-
сти, по его проекту построена Соборная 
мечеть в Петербурге), опубликованный 
в 1910 году в журнале «Зодчий». 

В  результате строительство до-
ходного дома началось только че-
рез год. Автором жизнеспособного 
проекта стал Александр Барышни-
ков — сам из семьи гостинодворско-
го купца, инженер, архитектор, а еще 
литератор, художник, театральный 
и общественный деятель. Как сооб-
щает www.design.wikireading.ru, «Ба- 
рышников строил мосты, маяки, изобре-
тал, делал расчеты, но строительство 
не исчерпывало всех интересов этого 
неуемного, энергичного человека. Он 
писал портреты (за один из них даже 
получил премию на выставке), играл на 
виолончели, сделал свой оригинальный 
перевод 

”
Фауста“ Гете». В годы строи-

тельства дома (1911–1912) Барышников 
был членом Государственной думы, а 
после февральской революции, по дан-
ным www. hrono.ru,— комиссаром по ми-
нистерству почт и телеграфов. Входил в 

ЦК Российской радикально-демократи-
ческой партии, был одним из организа-
торов газеты «Отечество», товарищем 
министра государственного призрения 
Временного правительства. После ок-
тябрьского переворота эмигрировал. 

Шестиэтажный дом с лепными гирлян-
дами, маскаронами, вазами с фруктами 
и рогами изобилия по фасаду обрам-
ляет прямоугольником глубокий двор-
курдонер (как написано в Архитектурном 
словаре, это парадный двор дворца, 
усадьбы, особняка, образуемый основ-
ным корпусом и выступающими по его 
сторонам боковыми крыльями-флигеля-
ми. От улицы курдонер обычно отделяет-
ся сквозной оградой с воротами). Ворота 
во двор с кованой кружевной решеткой 
увенчаны массивными фонарями. При 
строительстве дома использовались со-
временные для того времени технологии 
и материалы: например, железобетон-
ный каркас здания, плиты с проволоч-
ным каркасом, высококачественный пе-
тербургский кирпич — его Барышников 
специально тестировал в лаборатории 
Института инженеров путей сообщения, 
выпускником которого он был. 

В советское время квартиры в доме в 
основном стали коммунальными. Здесь 
располагались и ленинградские отде-
ления различных издательств. Сегодня, 
несмотря на разнородный социальный 
состав жильцов и неспокойную улицу 
Рубинштейна с постоянной борьбой ее 
жителей с засильем баров и рестора-
нов, стоимость жилья в этом доме дер-
жит высокую планку. n

В центре этого глубокого дВора-курдонера, за кружеВной решеткой, еще недаВно был газон с дереВьямИ, сегодня дВор за-
стаВлен аВтомобИлямИ 

маскароны В Петербурге часто ПояВлялИсь на фасадах зданИй В стИле классИцИзма И неоренес-
санса. эклектИка тоже Их не обошла
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