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Предисловие

Данная работа Елены Травиной и Светланы Левошко является пер
вой среди предполагаемых работ об архитекторах Карельского пере
шейка. Для начала авторы взяли наиболее известную его часть — се
верное побережье Финского залива и ограничились временными рам
ками с первых известных авторских построек в 80-е го лы XIX века до 
1939 года.

Авторы сочли, что местоположение построек должно было оказывать 
несомненное влияние на архитекторов, которые делали проекты. Следо
вательно, строительство того или иного общественного здания государст
вом или частный заказ именно «дачи в Финляндии» означал творческий 
синтез наработанного опыта и знаний в области мировой архитектуры с 
привнесением элементов северного модерна или финского националь
ного романтизма, как их понимал тот или иной архитектор.

Авторы систематизировали исторические данные, известные по 
предыдущим работам, а также полученные за последние лет пять преи
мущественно Е.А. Балашовым, Н.И. Рогалевой, А.Е. Браво, П. Корвен- 
кюля и другими исследователями сайта terijoki.spb.ru, которые проде
лали колоссальную работу по восстановлению имен дореволюцион
ных и довоенных владельцев дач на Карельском перешейке.

Прорыв в изучении истории дачного строительства на данной тер
ритории можно связать, в первую очередь, с открытиями в архивах и 
библиотеках Финляндии, ранее находившимися вне зоны доступа: в 
Национальном архиве и Национальной библиотеке Финляндии, про
винциальном архиве города Миккели, библиотеке Музея архитекту
ры и библиотеке Русского Купеческого общества в Хельсинки. Боль
шую помощь оказали контакты с преподавателями Университета Аал
то и Музея архитектуры в Хельсинки, а также изучение воспоминаний 
бывших дачевладельцев и беседы с их потомками.



Более полная историческая база с именами и датами, обширный 
иконографический материал стали фундаментом для анализа архи
тектурной ситуации и исследования архитектурных особенностей 
построек на данной территории. Были проанализированы научные тру
ды по дачной архитектуре пригородов Петербурга, вышедшие в свет за 
последние десять лет; предложено собственное видение ситуации.

В биографический список вошли архитекторы, выбранные по че
тырем критериям:

о которых достоверно известно, что по их проектам были построе
ны общественные здания или частные дачи на северном побережье 
Финского залива;

кто имел дачи на данной территории, и с большой степенью вероят
ности можно утверждать, что эти дачи были построены по собствен
ным проектам владельцев;

кто входил в Общества благоустройства дачных местностей, и с 
большой степенью вероятности владел дачей и построил ее по собст
венному проекту;

кто после 1917 года остался на территории независимой Финлян
дии, что означало, что он мог доказать свое право на проживание там 
документом о владении недвижимостью.

При анализе фамилий в списке было сделано следующее наблюде
ние: случайное, на первый взгляд, появление фамилии архитектора 
или гражданского инженера или кого-то из его семьи в записях при
ходских книг дачных местностей в Великом княжестве Финляндском 
(браки, крещения, исповеди) в действительности не было случайным. 
На поверку оказывалось, что родственники этого архитектора владе
ли дачными участками, но родственные связи не были ранее установле
ны, и поэтому параллели не проводились. Естественно, что такая работа, 
имеющая в своей основе установление генеалогических связей, требует 
проверки в исторических архивах и воспоминаниях. То, что тот или иной 
архитектор имел родственника, владеющего в рассматриваемое вре
мя дачей в Финляндии, вовсе не означает, что он эту дачу строил или пе
рестраивал. Но с ходу отметать такую возможность неразумно.

В предлагаемый список архитекторов входит классный художник , 
И.А. Владимиров, о котором достоверно известно, что он строил дачу в 
Келломяках по собственному проекту.

И еще раз: авторы ничего не утверждают; они лишь дают направле
ние для дальнейших исследований. Многие безымянные дачи, кото
рые стоят в полуразрушенном виде сейчас, либо были снесены недав
но, либо их изображения существуют лишь на фотоснимках, либо о 
них просто где-то упомянуто — они имели архитекторов и владельцев.



И в данной книге представлен список архитекторов, которые ближе 
всего «стояли» к той строительной площадке. Архитекторов, кто не
посредственно делал проекты этих дач, или чьи проекты находились 
на станицах каталога, где их уже нашли новоиспеченные владельцы 
участков «в Финляндии». Многие дачи попроще строили обычные ар
тели плотников, и предстоит еще выяснить, использовали ли они при 
этом чьи-то чертежи или строили, как умели.

Пока вопросов больше, чем ответов.
В приложения вошли:
имена архитекторов, которые жили в пансионатах, на съемных дачах 

или у друзей, сочетались браком или крестили детей в местных церквях, 
но пока без малейших «зацепок», что они являлись дачевледельцами;

имена авторов-составителей каталогов и руководств по постройке 
дачных домов в начале XX века, многие из которых сами были практи
кующими архитекторами и дачевладельцами;

условия поступления в Институт гражданских инженеров, который 
закончило большинство из героев данной работы. Это было учебное 
заведение, дававшее блестящее образование тем, кто хотел его полу
чить. Но и трудиться надо было в полную силу. Сохранившиеся до на
ших дней чертежи, выполненные студентами, настолько красивы и 
точны, что их можно вставлять в рамки как произведения искусства 
«докомпьютерной эпохи».

При составлении биографических справок были использованы до
кументы из фонда №184 Института гражданских инженеров в ЦГИА 
Санкт-Петербурга, в значительной части не введенные ранее в науч
ный оборот. Это касается дат рождения, семей будущих гражданских 
инженеров, их имущественного положения, места проживания. Та
кая работа не была проделана авторами относительно документов вос
питанников Академии художеств в фонде РГИА, биографические дан
ные которых более известны. Также были использованы неизвестные 
ранее приходские книги православных церквей на исследуемой терри
тории, в которых сохранились записи о рождениях, крещениях, браках 
и смертях архитекторов и членов их семей. Принадлежность дачных участ
ков была установлена исследователями сайта terijoki.spb.ru по картам 
межевания, отсканированным и приобретенным в архивах Ф инляндии.

В биографические справки не включен перечень построек архитек
торов в Петербурге, так как он доступен во многих научных и популяр
ных изданиях, справочниках и на сайте citywalls. Указано лишь число 
построек и сделан акцент на строительстве дач и загородных особняков.

Исследования дачной архитектуры поселка Келломяки (в настоя
щее время — Комарово), проведенные Светланой Левошко совмест-



но с доцентом СПбГАСУ Ольгой Ушаковой, вошли в 2015 году в прог
рамму международного научно-выставочного проекта «Северные звез
ды — курорты Балтийского побережья» (другие участники проекта: 
Музей города Юрмала, Латвия; Музей города Сопот, Польша; Музей 
города Бирштонас, Литва; Музей города Пярну, Эстония; при поддерж
ке и участии Музея полуострова Ханко, Финляндия).

В 2000 году студентами архитектурного факультета Университета 
Аалто (Хельсинки, Финляндия) были выполнены обмеры историчес
ких дач в Репино, Комарово и Зеленогорске. В настоящее время они 
находятся в архиве Университета Аалто. В 2014—2015 годах ряд дач 
Комарово и Репино стали объектами архитектурных обмеров и вир
туальных реконструкций, живописных и графических этюдов, выпол
ненных студентами СПбГАСУ, университет ИТМО, РГПУ им. Герце
на, СПГХПА им. Штиглица и СПбГУ в рамках учебных обмерных и 
пленэрных практик, объединенных темой «Старые дачи. Уходящая на
тура. Документация утраченного».

Исследовательская работа продолжается. В планах авторов расши
рение территории и временных рамок исследования, а, следователь
но, и списка архитекторов. Кроме того, выявление и достоверная ат
рибуция дач, как под Петербургом, так и на территории бывшего Ве
ликого княжества Финляндского, позволит провести более четкий 
анализ феномена дачной архитектуры Карельского перешейка конца 
XIX—начала XX века.

Авторы выражают благодарность своим друзьям и коллегам, кото
рые внесли неоценимый вклад в исследование темы, связанной с дач
ными поселениями на северном побережье Финского залива: Евге
нию Балашову (ИКО «Карелия», Россия), Нетте Бёэк (Университет 
Аалто, Финляндия), Александру Браво (сайт terijoki.spb.ru, Россия), 
Марине Витухновской-Кауппала (Хельсинкский университет, Фин
ляндия) , Рафаэлю Даянову (Архитектурное бюро «Литейная часть-91», 
Россия), Тимо Кейнянену (свободный исследователь, бывший дирек
тор Музея архитектуры, Хельсинки), Виктору и Лие Крюковым, (Хель
синки, Финляндия), Ирине Снеговой (Музей истории Келломяки-Ко- 
марово, Россия), Елене Цветковой (библиотека поселка Комарово, 
Россия), Сергею Ренни, всем исследователям на сайте terijoki.spb.ru.

Отдельная благодарность — сотрудникам Центрального государст
венного исторического архива (ЦГИА) Санкт-Петербурга — главному 
архивисту, заведующей читальным залом Марии Михайловне Пере- 
калиной и главному архивисту, заведующему каталогом Андрею Геор- 
гиевичу Румянцеву.



С.С. Левошко

ДАННЫЙ ПЕЙЗАЖ 
РУССКОЙ ФИНЛЯНДИИ

Прежде всего стоит сказать несколько слов о безусловной ценности и 
проблемах сохранения дачной архитектуры пригородов Санкт-Петер
бурга. В последнее время значение этого особого вида наследия все 
более осознается и в истории русской архитектуры в целом, и Санкт- 
Петербурга в частности. Вполне очевидно, что оно более, чем другое 
материальное наследие, уязвимо по ряду причин. Это и недолговеч
ный материал — дерево, в котором оно в большинстве своем воплоще
но, и современные социально-экономические условия, и проблемность 
имущественно-правового статуса, которые не способствуют сохраннос
ти. Все это ведет сначала к утрате отдельных архитектурных и функ
циональных качеств и особенностей дачной усадьбы, а затем и к пол
ному исчезновению.

Огромное число первоклассных в архитектурном отношении дач 
утрачено, причем не только в результате Второй мировой войны. С 
начала 1990-х годов хозяева-ведомства, не имея средств к содержа
нию своих владений, бросают дачные постройки на произвол судьбы, 
обрекая их, по сути, на разрушение. Очевидно, что в деле сохранения 
дачной архитектуры важную роль играет не только проектно-рестав
рационная и градоохранная практика, но и ее изучение, научно-гра
фическое документирование.



Репрезентативность дачной архитектуры национально-романтичес
кого, других стилевых направлений эпохи модерна не обеспечила ей 
достойного внимания, она пока продолжает оставаться за кадром спе
циальных комплексных исследований. Так можно утверждать, несмот
ря на ряд публикаций последнего пятнадцатилетия (И.Ю. Поленов, 
С.А. Симкина, Е.А. Александрова, В.М. Федоров, Е.М. Травина, О.И. Чер
ных, О.Б. Ушакова и другие)1 и разделы в фундаментальных исследова
ниях, посвященных архитектуре модерна (В.Г. Лисовский, В.М. Кири- 
ков).2 Отдельного упоминания заслуживает диссертационная работа
О.И. Черных — единственная, посвященная теме дачного строительства 
(СПб., 1993).3 Основное внимание в ней уделено истории развития дач
ных поселений Санкт-Петербургской губернии в XVIII—начале XX века, 
градотипологическим вопросам и вопросам пространственной орга
низации среды, в характере которых, по мнению автора, отразились 
региональные особенности и национальные предпочтения. Градост
роительной концепции сохранения и развития исторической среды 
Сестрорецка, остающегося по сей день своеобразным заповедником дач
ной архитектуры Карельского перешейка, посвящена работа В.М. Мат
веева (СПб., 2013).4 Пообъектная культурно-историческая эксперти
за также вносит свою лепту в сохранение отдельных дач. Однако все 
это явно не может считаться хоть сколько-нибудь достаточным.

Задача комплексного исследования в широком социокультурном 
контексте дачной застройки окрестностей Петербурга как архитек
турно-художественного феномена эпохи модерна является остроак
туальной, и не только в научном академическом плане, но и для совре
менной художественной практики. Оно закрепляет в общественном 
и профессиональном сознании ценность этого исчезающего на наших 
глазах уникального пласта наследия и способствуют пониманию необ
ходимости его сохранения и освоения.

Данный очерк является попыткой представить архитектурные кон
туры дачного пейзажа так называемой Русской Финляндии, опираю
щейся во многом на фактографический материал изысканий послед
них лет Е.М. Травиной по выявлению имен архитекторов, тем или иным 
образом причастных к дачному проектированию на северном побе
режье Финского залива. Установлены сотни (!) имен бывших дачевла
дельцев и множество фактов, связанных с историей дачестроительст- 
ва, что существенно продвигает нас в атрибутировании самих пост
роек. Если совсем недавно с сожалением говорилось о безвестности 
авторства абсолютного большинства дач, то сейчас картина сущест
венно изменилась, по крайней мере, это утверждение справедливо для 
данной территории. Выявлено более 60 имен мастеров, в основном



петербургских, но также финс- — 
ких и эстонских, которые внесли 
больший или меньший вклад в 
дачное строительство. О некото
рых архитекторах достоверно из
вестно, что по их проектам возво
дились дачи в Финляндии, о дру
гих можно говорить с большой 
долей вероятности. И в том, и дру
гом случае необходимы дополни
тельные исследования.

Можно констатировать, что 
впервые выходит справочное изда
ние, посвященное людям, чьими 
трудами и талантом были застрое
ны знаменитые дачные поселки 
Финского побережья Карельского 
перешейка, в том числе современ
ного Курортного района Петербур- -----  -----
га. Книга будет интересна не толь- Обложка книги В.С.Карповича

ко историкам архитектуры, но и «Особняки в городе и деревне»

М Н О Г И М  петербуржцам, так как (рисунок С. Чехонина)

приведенные в ней имена извест
ных, а порой и почти неизвестных архитекторов позволяют по-новому 
взглянуть на их повседневную жизнь и труд, о некоторых важных стра
ницах которого мы, можно сказать, не имели никакого представления.

В начале XX века Русская Финляндия превратилась в популярней
шее место отдыха. Дачная зона вытянулась вдоль Выборгского и При
морского шоссе, Финляндской железной дороги Петербург—Рихимя- 
ки (1870 год) и Приморской железной дороги на Сестрорецк (1898 год). 
В эти годы определилась рекреационная функция Кивеннапской во
лости Выборгской губернии. Сформировалась группа так называемых 
морских деревень Оллила, Куоккала, Терийоки, АО «Каунис и Тойво- 
ла». В тот же период образовались поселки Келломяки, Тарховка, Алек
сандровская и Сестрорецкий курорт.5

Массовый характер дачного строительства на рубеже XIX—XX ве
ков сделал дачные постройки одним из равноправных жанров твор
чества архитектора. Выпускались иллюстрированные каталоги типо
вых проектов дачных построек, многие из которых разрабатывались 
и издавались самими столичными зодчими: Ф.И. Тифом, М. Грэфом, 
П. Грюндлингом, В.Ф. Харламовым, Г. Астером, В.С. Карповичем,

Обложка книги В.С.Карповича 
«Особняки в городе и деревне» 

(рисунок С. Чехонина)



B. Г. Стори, А.И. Тилинским и другими. Тем не менее, дачная архитек
тура продолжала оставаться почти всегда уникальной, единственной 
в своем роде, созданной по творческой воле архитектора с тонким уче
том специфики места и заказа. Проектирование загородного жилища 
предоставляло художнику исключительные условия, почти «лабора
торные», для проявления собственного «я» и апробации новых прие
мов актуальной художественной практики. Стилистическая картина 
дачных местностей Петербурга в целом была весьма разнообразной, 
от западноевропейского историзма и интернационального модерна, 
от неоромантизма северо-балтийских стран до традиционных средне- 
и северо-русских форм и декора из лексикона формальных приемов и 
мотивов древнерусского зодчества.

Однако различные версии национально-романтического модерна 
Финляндии, скандинавских стран, России естественно рассматрива
лись наиболее подходящими для сезонного загородного жилища, и 
являлись едва ли не ведущими, что характеризует исследуемую тер
риторию, которая обладала своей яркой природной и культурной иден
тичностью. При этом такой предпочтительный выбор стилистичес
кой направленности был характерен как для деревянного, так и для 
каменного строительства, и в том, и другом материале были созданы 
изумительные образцы. Для эпохи модерна, как известно, вообще было 
характерно работать в национально-романтическом русле, а в России 
на окраинах империи — особенно. Например, петербургские архи
текторы польского происхождения создавали проекты дач в так на
зываемом карпатском стиле, и публиковали их в местных каталогах 
для повсеместного использования. Загородные особняки художника
C. Виткевича, создателя закопанского стиля, проекты и постройки дач 
в этом же стиле архитекторов В. Карповича, Э. Левинского, Ф. Мен- 
чинского на конкурсе 1903 года были высоко оценены Императорс
кой Академией художеств.6 Идеи европейского романтизма, равно как 
и финско-скандинавского, по словам польской исследовательницы 
М. Лесняковской, «были столь привлекательны для российского об
щества, что стали приемлемыми для сторонников русской идеологии 
панславизма и даже русофильства».7 Закономерно, что в такой атмо
сфере художественной свободы переходного синергетического перио
да, каким является эпоха модерна, плодотворный опыт и признанные 
уже на мировой арене достижения Финляндии попадали на живитель
ную и всеядную почву русской архитектуры. Этот факт противостоит 
весьма распространенному мнению зарубежных ученых о насаждае
мом Россией «сверху» национально-русском стиле в лимитрофных 
странах — Финляндии, Прибалтике и Польше в особенности.



В. Сикорский. Проект особняка на берегу северного озера

А. Никольский. Проект деревянного особняка. Руководитель Ст. Голензовский, 1 906  год



В. Бржостовский. Проект виллы на Севере. Перспектива (вверху); Р. Мартиросянц. Проект
барского особняка



Проектирование дачного дома входило в разработку курсовых 
проектов в Архитектурной школе гражданских инженеров (Институ
те гражданских инженеров — ИГИ), что говорит о размахе жанрового 
направления.8 Студенты-архитекторы А. Никольский, А. Оль, В. Лу- 
комский, С. Моравицкий, Л. Иогансон, В. Павловский, В. Сикорский, 
В. Бржостовский, Р. Мартиросянц во время учебы в ИГИ в 1906— 
1912 годах отличились разработкой курсовых проектов в северном 
модерне.9 Почему порой важно обратить внимание на этническую 
принадлежность архитекторов? Например, среди перечисленных 
имен большинство поляки, иные соотечественники которых, прожи
вая в Петербурге, экспериментировали в закопанском стилем. Это еще 
раз говорит о свободе творческого выбора и предпочтительной ориен
тации на северо-европейские процессы, а не на национальную само
идентификацию. Блестящий национальный романтизм Финляндии, 
других северо-балтийских стран был увлечением не только студенчес
кой молодежи, но и состоявшихся архитекторов, проявивших себя и в 
дачном строительстве. Почему он был столь популярным и востребо
ванным, не раз анализировалось в специальных исследованиях о взаи
модействиях финской и русской культур, в первую очередь, петер
бургской.10

Архитекторы, представители интеллигенции, делового мира строи
ли дачи на Карельском перешейке по художественным пристрастиям 
своего круга, эти предпочтения отражали общую для Петербурга тен
денцию, главным в которой было комбинирование стилевых черт мо
дерна финско-скандинавского и русского происхождения. «Северная 
тема», говоря словами современников, была излюбленной и привле
кала не только архитекторов, но и заказчиков своей идентичностью 
для пейзажа русской Финляндии.11

Таким образом, предпочтение отдавалось художественному обра
зу в северном модерне или с его чертами. Признано, что именно с се
верным модерном связаны самые впечатляющие образцы петербургс
кого дачного строительства в целом и в первую очередь это относится 
к Карельскому перешейку.

Собственные дачи архитекторов, как правило, являются наиболее 
репрезентативными в смысле предпочтений самого художественного 
круга, так как в данном случае архитектор представляет себя: тако
вы дачи В.В. Суслова, Г.В. Барановского, Р.Ф. Мельцера, Ф.Ф. Пос- 
тельса, А.П. Вайтенса, В.Ф. Габерцетеля, С.Г. Гингера, В.А. Косякова, 
В.В. Шауба, К.К. Шмидта, А.А. Оля, Ф.А. Корзухина, П.И. Гилёва, 
К.Х. Денисова и других петербургских архитекторов. Творческая 
свобода и относительная легкость утверждения проектов дачных



Архитектор С.Г. Гингер. Бывшая дача Л.М. Клячко в Сестрорецке после реставрации
(фото В.М.Федорова)

Бывшая собственная дача И.Е. Репина. Ныне музей-усадьба «Пенаты»



построек позволяла и художникам — мастерам изобразительного ис
кус ст-ва — пробовать себя в архитектуре, благодаря чему появились 
дачи-ателье, построенные по собственным эскизам — И.Е. Репина, 
И.А. Владимирова, В.Ф. Леви (список, без сомнения, будет пополнять
ся), подобно тому, как это происходило в коренной Финляндии, Анг
лии или Бельгии, и самой России, в подмосковном Абрамцеве или 
Талашкине.

Нет смысла останавливаться на широко известных, по-своему вы
дающихся образцах дачной архитектуры морского побережья Карельс
кого перешейка, которые неоднократно становились объектами ана
лиза в предшествующих исследованиях, таких, как дача писателя 
Л.Н. Андреева, проект архитектора А.А. Оля в Ваммельсуу близ Рай- 
вол (1907—1909 года), собственный дом архитектора Р.Ф. Мельцера 
на Каменном острове (1904 год), дача И.Е. Репина в Куоккала (с 1899 го
да), дачи в Сестрорецком курорте, спроектированные в конце 1900-х 
С.Г. Гингером и Ф.Ф. Постельсом, дача М.С. Воронина в Метсякюля, 
дача архитектора П.П. Бука (1904 год) и некоторых других. При этом 
надо все же отметить, что не всем загородным постройкам даже
А.А. Оля уделено должное внимание исследователей: в этом ряду сле
дует отметить дачу доктора Д.П. Никольского в Хамеенкюля (1909 год, 
не сохранилась), особняк 0 .0  Кирхнера в Левашово (1911 год, в соав
торстве с Ф.И. Лидвалем, не сохранился), представляющим собой ори
гинальное сочетание рационального модерна с чертами северного нео
классицизма. Совершенно очевидно, что сотрудничество с Ф.И. Лид
валем, в том числе и в работе по загородным особнякам, сказалось в 
творчестве А.А. Оля самым определенным образом.12

В последние годы состоялось атрибутирование нескольких довольно 
известных краеведам дач, остающихся до сих пор мало исследован
ными историками архитектуры. Они по своей объемно-пространствен
ной структуре и образному строю относятся к группе сооружений 
финского национального романтизма, которые считаются образцами 
стиля: усадьбы Виттрэск под Хельсинки и Суур-Мерийоки под Вы
боргом (1901—1903 годы), дом Витторпа в Киркконумми и Миньято в 
Эспоо, построенные в первой половине 1900-х годов Э. Саариненым, 
Г. Гезеллиусом и А. Линдгреном, дом-студия Галлен-Каллела в Тарвас- 
пяя, усадьба Висаувори скульптора Э. Викстрёма (конец 1900-х годов, 
второй дом) и некоторые другие.

Репрезентативными в этом ряду предстают вилла Й. Гернандт в Кел- 
ломяках или «Замок-Шишка», как ее метко окрестили в народе за «че- 
шуйчатость» облика (середина 1900-х годов)13, дача художника В.Ф. Леви 
в Терийоках 01916 гол! и вилла на теппитопии нынешнего санатопия



Архитектор Ф .Ф . Постельс. Бывшая дача доктора Д.М. Цвета в Сестрорецке 
(фото с сайта terijoki.spb.ru)

Усадьба Виттрэск под Хельсинки (архив А.В. Владимирова)



«Замок-Шишка» —  вилла Йоханны Гернандт в Келломяки (фото с сайта terijoki.spb.ru)



«Северная Ривьера» (там же). С финскими стилевыми прототипами 
их роднит живописная многообъемность из крупных масс и особен
ная «скульптурность», глубоко врезанные в кровлю граненые или 
круглые кряжистые башни с шатрами и куполами, а также форма кров
ли, окон, характер обшивки и декоративной обработки. Отличает, по
жалуй, относительно спокойный рельеф, отсутствие скалистых бере
гов и обрывов.

Параллельно заметим, что в студенческих проектах ИГИ авторы, 
работая в духе балтийского модерна,14 зачастую располагали свои 
объекты в воображаемых условиях скального рельефа, крутых обры
вов, дабы усилить суровость и выразительность образа в подражание 
знаменитым финским образцам.

Запоминающийся образ «Замка-Шишки» создан благодаря ряду 
приемов объемно-пространственного построения, и не в последнюю 
очередь — эстетике гонтовой кровельной обшивки «чешуей». Гонтом 
же декорированы ворота в усадьбу и дворовые постройки. Объемная 
композиция виллы отличается слитностью и «органичностью» утяже
ленных форм, достигнутых за счет скругленных углов и частей здания, 
мягких выступов на фасадах, криволинейных ограждений лоджий, 
плавного «врезания» в кровлю круглой башни с окнами-«бойницами» 
и конусным покрытием, которой аккомпанирует малая башенка. 
В результате достигнут сказочный образ средневекового замка, сим
вол неприступности частного владения — недаром финны виллу на
зывали еще и «Крепость-Шишка» (по-фински «Кяпюлинна»).

Имеющиеся современные проектные чертежи реконструкции 
виллы «Шишка», позволяют составить некоторое представление и о 
первоначальной планировке сооружения (2006 год).15 План ком
пактен, исключительно рационален, на юг ориентирован просторной 
остекленной верандой («солнечный зал») и террасой на ее перекры
тии, а подсобными помещениями — на север. С северной же стороны 
к зданию примыкает высокая печная труба, нижняя часть которой 
сложена из валунов. Из вместительного прямоугольного холла с 
прямым светом и печью, двери ведут в жилые помещения и через ар
ку — к лестнице на второй этаж, забежные ступеньки и площадка 
которой разместились в башне. В комнатах имеются крошечные 
помещения-ниши, выступы которых создают фасадную пластику стен, 
таким же рациональным образом используется и малая башенка 
на веранде. Главный и второстепенный входы в здание организованы 
в угловых зонах, что дает дополнительные композиционные эффек
ты. Дизайн мебели, судя по архивным фотографиям, также выполнен 
в модерне.



Дача В.Ф. Леви была построена по его собственному эскизу, с мас
терской («ателье») в высоком мансардном этаже. Об этом имеются 
воспоминания художника: «Прекрасный дом, который я сам строил 
по своим рисункам, утопал в зелени, вблизи рокотал морской при
лив...». Построенный на излете модерна, в 1916 году, стиль дачи еще 
целиком относится к нему. Облику присущи брутальность и силуэт
ная выразительность. Силуэт формирует многогранная крупная баш
ня с оригинальным двухчастным гранено-купольным покрытием, сос
тавляющим V3 высоты всей башни. Имеются признаки и неорусского 
стиля — это наличники окон в виде кокошников, собственно они и яв
ляются единственным декоративным украшением. Пластика фасадов 
решалась за счет небольших эркеров. За основу плана был, видимо, 
взят какой-то аналог, так как планировка первого этажа с тремя вхо
дами (два парадных и один хозяйственный) являлась очень распрост
раненной, можно сказать типовой. Дом художника был практически 
утрачен в результате пожара в 2014 году.16

По всей видимости, валунная обработка откосов террасы, на кото
рой расположена вилла санатория «Северная Ривьера» (довоенный 
владелец Эйнар Вильгельм Кунтту), громадные гранитные блоки огра
ды были сложены специально для подходов к вилле и ее «правильно
го» восприятия в аутентичном образу пейзажном окружении. Вход на 
территорию усадьбы сориентирован как раз на граненую башню, 
«врезанную» в кровлю. Объем, посаженный на перепад рельефа, слов
но вырастает из-под земли. Огромная двускатная кровля стала глав
ным формообразующим началом в архитектуре здания, ей вторит дву
скатный навес шалаш над входом в виллу. Здесь, несомненно, есть 
перекличка с композиционными приемами мельцеровской дачи на 
Каменном острове... Наружные стены обшиты досками и оштукату
рены. Они контрастируют с валунной кладкой цоколя, что является 
характернейшим приемом северного модерна. Скульптурная массив
ность сооружения противопоставлена южному фасаду, практически 
полностью остекленному по первому этажу, с так называемыми ве- 
рандными окнами второго этажа. Из сохранившихся на сегодня дач 
этот маленький шедевр северного модерна предъявляет возможности 
национально-романтического стиля в функциональной организации 
структуры сооружения на требуемом временем уровне.

Описанную условно «эталонную» группу дач можно было бы зна
чительно расширить, если учитывать наличие у многих других лишь 
отдельных «опознавательных» для стиля форм и составляющих ком
позицию частей зданий, деталей и отделки: приземистые мощные баш
ни, перекрытые куполами и шатрами, гонтовая обшивка кровли и



Архитектурные обмеры бывшей дачи В.Ф. Леви. Выполнены студентами 2-го курса СПГХПА 
им. А.Л. Штиглица под руководством доцента Б.И. Роенко. Зеленогорск, 201 4 год



Бывшая вилла Э. Кунтту на территории санатория «Северная Ривьера»

фасадов, верандные окна, эркерные окна (окна с небольшим выно
сом подоконной плиты наружу, считающиеся прототипами эркеров17) 
или неглубокие эркеры на больших плоскостях фасадов, широкие тер
расы, угловые входы, цоколь из гранитных блоков и валунов, и другие 
характерные для стиля признаки. Даже вовсе ныне неприметные пост
ройки обладали или обладают теми или иными перечисленными чер
тами, но их сложно уловить сегодня при натурном обследовании по 
причине практически полной утраты подлинного облика с течением 
времени.

Например, гонтовую обшивку и(или) рельефную фасадную отдел
ку, напоминающую гонт, имели многие дачи, а порой и хозяйственные 
постройки, беседки на участках. Среди них — виллы В.А. Поммер и
А.И. Бательта по проектам финского архитектора Ф.Ф. Миритца в 
Келломяках. Этот архитектор известен своими виллами не только на



Карельском перешейке, но и в коренной Финляндии, и в эстонском 
Пярну (бывшем Пернове), где его вилла «Амменде» (1904—1905 год) 
сегодня является архитектурной жемчужиной курорта. К сожалению, 
оба келломякских образца «гонтового стиля» недавно (в 2012 и 2013 годах) 
практически утрачены и судить по ним можно лишь по остаткам или

Собственная дача Р.Ф. Мельцера на Каменном острове в Санкт-Петербурге



Так называемая «дача адмирала Макарова» в Рощино



Архитектор Ф.Ф. Миритц. Вилла «Амменде» в Пернове (в настоящее время —  Пярну).
Открытка начала XX века

Дом-мастерская В.Ф. Габерцетеля в Комарово



фотографиям. Перечислим еще несколько известных дач с полной или 
частичной гонтовой обшивкой: сохранившаяся поныне так называе
мая «дача адмирала Макарова» в Рощино, дача Д.М. Цвета в Сестро- 
рецком курорте (архитектор Ф.Ф. Постельс, сгорела в 2009 году), дача 
Р.Р. Голике — Тито Коллиандера в Куоккала (предположительно, ар
хитектор Р.А. Берзен), дача А.Я. Лоховой в Келломяки (предположи
тельно 1900-е годы, снесена в 2011 году) и другие.

Следующая группа дач представляет архитектуру карелианизма — 
это, образно говоря, «хижины» русской Финляндии, в которых интер
претируется традиция народного жилища Карелии и русского Севе
ра. Кстати, финские исследователи четко выделяют карелианизм в 
стилевой структуре финского неоромантизма, последуем этой тради
ции и мы.

Стилистическим образцом номер один здесь выступает сохранив
шийся дом-мастерская архитектора В.Ф. Габерцетеля, расположив
шийся на живописным участке в Комарово, который прихотливо пе
ресекает ручей (начало 1900-х годов). Недаром участок назывался 
«Оя», то есть ручей. Как видим, стиль жизни эпохи, диктующий при
общение художника к истокам национальной культуры, в культурном 
пограничье приобретал порой неоднозначные формы. Здесь архитек
тора волновали не столько отечественные корни, сколько стремление 
органично вписаться в природный пейзаж, культурную среду Фин
ляндии. Возможно, и в этом тоже виделась та самая «архитектур
ная правда», которая широко декларировалось в модерне, архитек
турная правда не только используемого материала, но и органичность 
постройки местному культурному ландшафту? В.Ф. Габерцетелю 
удалось создать исключительно романтический образ дома-отшель
ника среди «дремучего» хвойного леса, который реально располагал
ся в обустроенном дачном поселке. Этому образу способствует наро
чито огрубленная конструкция из бревен первого этажа и брусьев 
высокой мансарды, гранитный фундамент. Большое квадратное окно 
на втором этаже с каноническим для модерна переплетом в мелкую 
сетку смотрит на Финский залив, там вероятно размещалась мастерс
кая архитектора. Остекленная веранда имеет такой же рисунок рас- 
стекловки.

Редкий экземпляр карелианизма в настоящее время находится 
на грани исчезновения,18 другие дачи этого стиля архитекторов 
К.К. Шмидта, В.М. Орлова, В.Г. Стори, Д.А. Крыжановского, А.П. Вай- 
тенса и других, зачастую неизвестных нам архитекторов, давно пос
тигла эта участь. О них можно судить только по архивным материалам 
и фотографиям.
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Собственный дом художника И.А. Владимирова «Уголок» в Келло- 
мяках, эскиз которого он не только сам разработал, но и руководил 
всем строительством от начала до конца (с 1903 по 1906 год), тоже от
носится к типу традиционного сельского жилища, сообразного, эко
номного и комфортного одновременно. Художник стремился создать 
современный загородный дом со всеми городскими удобствами (сану
зел городского типа, канализация, водопровод, ванна), который кра
сив в своей простоте и обдуманности. Эстетическое чувство художни
ка было вполне удовлетворено фактурой и текстурой самого деревян
ного сруба, а крупные резные детали на коньке крыши и слуховых 
окнах, стилизованные под хвост дракона, отсылают нас к норвежской 
традиции («драконный стиль»). Лежачие окна с простыми белыми на
личниками, модерновый переплет окон и веранды завершают образ 
«умного дома», каким он представлялся в начале XX века. От этого 
дома художника не осталось и следа.

Для архитектора Ф.А. Корзухина, создавшего оригинальный проект 
дачи в поселке Тюрисевя, основой для «обыгрывания» художествен
ной темы явно послужили норвежские народные традиции. Еще раз 
можно убедиться, насколько тесно переплетались на Карельском пе
решейке взаимные влияния разных художественных школ Северной 
Европы. В народе ее называют «Черной дачей» из-за тона потемнев
ших от времени бревен: забавно, но так же называли «Черным до
мом» постройку Г. Гезеллиуса в усадьбе Виттрэск — из-за просмолен
ных до черноты бревен. Второй этаж несколько нависает над объе
мом первого за счет довольно широкой галереи, охватывающей угол 
здания на втором этаже и выпуска бревен, зрительно расширяющих 
фасадную плоскость. Однако утраченная ныне веранда первого эта
жа уравновешивала объемную композицию. Благодаря этому созда
валось впечатление динамичности, упругости. Детали, углы здания 
(грани сочленения стен здания), наличники, фронтон были контраст
но подчеркнуты отделочной доской белого цвета, что выявляло объем
ную основу сооружения и придавало ему особую четкость и закон
ченность.

Дача Е.Ф. Важеевской в Сестрорецком курорте (Сестрорецк, ули
ца Андреева, 12), автор которой не установлен, а лишь предполагает
ся, что это мог быть С.Г. Гингер — еще один выдающийся образец дач
ной архитектуры Карельского перешейка. Это здание тоже можно 
отнести к образцам северного модерна зрелого периода. В нем гармо
нично переплелись неорусский стиль и северный модерн, уже хоро
шо усвоившие опыт работ живописцев как русской, так и финской школ. 
Сооружению присуща особая эстетика, связанная с художественной



Бывшая дача архитектора Ф.А. Корзухина. Современный вид (фото Н.Н. Рогалевой)

И.А. Владимиров на фоне своей дачи «Уголок» в Келломяках (архив Н.И. Баторевич)



Дача Важеевской в Сестрорецке, на улице Андреева д. 1 2. Современный вид



выразительностью основ
ной конструкции — сруба 
и примененными новатор
скими композиционными 
приемами, в связи с чем в 
данном случае для стиле
вой идентификации мож
но использовать и такое 
существующее определе
ние как северный «бре
венчатый» модерн. По фи
зическим размерам это 
крупное двухэтажное соо
ружение из круглых бре
вен, чьи «натуральные» 
природные свойства и 
красота сегодня частично 
утрачены вследствие мно
голетней покраски. Не
смотря на это, оно произ
водит сильное впечатление.
К признакам «русского 
происхождения» относит
ся объемное построение в 
виде «хором», «городка», ха
рактерный модерновый де
кор, но главное — это неразрывность конструктивной и декоративной 
сторон, что собственно присуще всем народно-строительным традици
ям. Балкончик, «светелка», бревенчатые кронштейны, выпущенные из 
стен — это и северо-русские, и типичные для традиционного скандинав
ского зодчества детали. И таких параллелей много. В настоящее время 
здание находится в запустении и никак не используется.

В развитие рассуждений об образах дачного пейзажа русской Фин
ляндии можно утверждать следующее: если с одной стороны «хижи
ны», то с другой — «дворцы», не меньше — два противоположных и 
дополняющих друг друга художественных образа в своем сюжетном 
единстве. Это наблюдение находит подтверждение и в мемуарах 1930-х 
годов о дачной жизни в этих местах двух известных писателей, Тито 
Коллиандера и Бориса Зайцева: «...Дача, похожие на дворцы и сказоч
ные замки (здесь и далее курсив мой. — С.Л), с шестиугольными баш
нями, взмывавшими высоко над парком и лесом» или «...Здесь пора

Эяементы декора дачи Важеевской 
(фото С.С. Яевошко)



жают размеры дач. Как широко и богато в России жили!».19 А вот еще 
одно воспоминание современника, бывшего жителя этих мест: «Что 
же касается дач и их архитектуры, а также величины построек, то нахо
дились они по всему побережью и были приблизительно одинаковы в 
зависимости от их месторасположения, а именно, чем ближе находи
лись дачи к берегу моря, тем больше был их размер и тем оригиналь
нее был и стиль их архитектуры. Нужно сказать, что большинство 
дач составляли несуразно большие. Ведь питерские купцы строили 
дачи на свой вкус, без архитекторских чертежей. Они нанимали плот
ницкую артель и возводили обычно двухэтажную "махину", при этом 
обязательно с башенкой и большим балконом, чтобы вся огромная 
семья поместилась бы за обильным обедом или вечерним чаем за ки
пящим самоваром. На стиль архитектуры обращалось мало внимания, 
лишь бы дача была вместительна и удобна. Но среди вот таких "купе
ческих" несуразностей были (а их было немало) очень красивые дачи, 
имеющие весьма оригинальный стиль постройки».19

Образы «дворцов» создавались за счет уникальности архитектур
ного решения разной стилевой направленности, крупного масштаба 
сооружения, размаха в организации садово-паркового окружения и 
инженерно-технического обустройства (артезианские скважины, 
собственные электроподстанции и так далее). Например, дача «Тани
но» В.П. Барановского в Райвола (архитектор неизвестен) — в фольк-

Дача В.П. Барановского в Райвола (в настояшее время —  Рощино)



лорной версии русского стиля с богатым деревянным убранством. К 
срубу «а-ля-рюсс» тут же примыкала современная стеклянная оранже
рея, построенная по последнему слову технологии. А по оси центрально
го входа дачного «дворца» — фонтан в классических формах, украшен
ный мраморной статуей.

Архитектура виллы «Обрыв» А.М. Юхневича (архитектор неизвес
тен) выдержана в элегантно модернизированном ретроспективизме: 
крупные прямоугольные окна с характерным для модерна перепле
том и рядом — стрельчатые; многогранная двухэтажная веранда с вит
ринными стеклами и изысканный резной деревянный декор в виде 
фантазийных орнаментов по мотивам мавританских, турецких арабе
сок, изобильно украшающий летние открытые помещения (галерею 
и террасу второго этажа), свесы скатов кровли, наличники... Главный 
фасад деревянного сруба двухэтажной виллы «Мартель» М.И. Дернова 
в Тюрисевя решен архитектором Г.К. Лукомским в симметричной ком
позиции неоклассицизма (конец 1900-х годов).

Дачный пейзаж Русской Финляндии разнообразит еще один необыч
ный «дворец» —это дача Г. Мюзера в Терийоках (улица Театральная, 9), 
авторство которой возможно принадлежит архитектору В.В. Шаубу. 
Построенная в начале 1890-х, она относится к ранней фазе романти
ческого модерна, источником которого является немецкая нацио
нальная традиция.

Сооружение представляет собой довольно сложную в плане струк
туру из одноэтажных и двухэтажных корпусов, перпендикулярных 
друг другу и перекрытых двускатными кровлями разного уклона. 
С.А. Симкина указывает на утраченную, некогда имевшуюся, башен
ку, возможно, была и она.21 Главную праздничность фасадам придают 
деревянные каркасные конструкции из дугообразных балок и диаго
нальных стяжек на свесах двускатных кровель, образующих треуголь
ные фронтоны. Наложенные на навесные доски с резным узором, кре
пящиеся с помощью системы кронштейнов к фасадам, они были очень 
характерны для курортной застройки южного побережья Балтии в 
конце XIX века: польско-литовской Паланги, Сопота и Гданьска, Пяр
ну и Юрмалы, и других курортов. Они же, в свою очередь, вдохновля
лись немецкими образцами, опубликованными в широко известных в 
то время каталогах. Как утверждают финские специалисты, иссле
довавшие застройку Зеленогорска, в деревянный декор дачи Мюзе
ра «вплетены» национально-финские знаки и символы, что вполне ве
роятно. Интерьеры дачи, сохранившие уникальный комплекс камин
ных печей, стилистически выдержаны в едином с фасадами ключе, 
что не являлось распространенным явлением в дачной архитектуре.



Дача Г.В. Мюзера в Зеленогорске

Вилла А.М. Юхневича «Обрыв» в Комарово



Дача С.А. Глазовой в Тюрисевя (архив М.П. Николаевой)

А вот вилла «Sophienhoh» («Холм Софии») С.А. Глазовой в Тюрисе
вя совсем другая (архитектор Ф.Ф. Миритц, около 1900 года). В нас
тольной для исследователей книге «Прежние Терийоки — деревенс
кие воспоминания» Э. Кяхенен не преминула подчеркнуть ее «совер
шенно особый» стиль, из чего следует, что для обитателей этих мест 
облик виллы не был таким уж привычным и распространенным.22 Ее 
характеризует объемно-пространственное решение из свободно ском
понованных срубных объемов, многочисленных балконов, галерей, 
террас, «обнимающих» здание со всех сторон, и главное вырази
тельной угловой башни необычной конструкции — с галереей в верх
нем ярусе, взмывшей вверх и как бы «парящей» над землей, что и при
давало сооружению необычность. Архитектура виллы решена в духе 
скандинавского романтизма, а по словам заказчика в «норвежс
ком стиле», который еще назывался «стилем драконов». Определе
ние заказчика не совсем точно, так как драконный декор на коньках 
покрытий виллы отсутствует, однако, по сути, недалеко от истины.



Башни аналогичной конструкции и образного строя отличали и вил
лу «Аида» в Куоккала (дореволюционный владелец, возможно, худож
ник Н.И, Блинов, довоенный — майор Саари), и собственную дачу 
«Теремок» архитектора К.Х. Денисова в Оллила (в советское время — 
дом отдыха «Солнечная горка») и дачу Тито Коллиандера, «темно-крас
ную в норвежском стиле» (определение самого писателя), наверняка 
этот список можно продолжить.

Своими огромными выразительными башнями отличаются знаме
нитые дачи М.С. Воронина в Метсякюля (1910 год) и Картавцовых «Ма- 
риоки» в Ваммельсуу (1894 год, возможно, архитектор Е.П. Вейнберг), 
обращенные к средневековой западно-европейской традиции. По мне
нию некоторых исследователей, башня дачи М.С. Воронина и подобные 
ей, ассоциируется с культовыми сооружениями Финляндии и Прибал
тики.23 Отметим, что все перечисленные виллы, кроме А.М. Юхневича и 
Г. Мюзера утрачены. «Дворцам», как правило, выжить не удавалось.

Тип «дом с башней» был широко распространен на Карельском пе
решейке, да и во всех пригородах Петербурга, а как демонстрируют 
вышеприведенные примеры, стилистически решен весьма разнооб
разно. Он представляет собой как бы «растущую» вверх живописную 
композицию из свободно скомпонованных объемов: этажей и их час
тей, галерей, веранд и так далее. И обязательное наличие башенного 
объема — доминанты композиции, завершающей выразительный си
луэт, самых разных физических размеров, формообразования и рас
положения: башни-бельведеры, миниатюрные башенки, центральные 
и угловые.

О.И. Черных в своем исследовании даже предложила для обозна
чения совершенно определенной специфики формообразования и 
художественного облика дачного «домика с башней» новое определе
ние — «дачный архитектурный стиль», справедливо выделяя дачу как 
особый тип дома.24 О небезосновательное™ такого предложения гово
рит интересный факт в истории архитектуры модерна на балтийском 
побережье. Подобный опыт уже существовал: в середине 1890-х го
дов в Восточной Пруссии (нынешняя Калининградская область) роди
лось самоопределение для загородных вилл — «стиль вилл».25 Попыт
ки идентифицировать стилевую архитектурную особость дачной за
стройки говорят об объективной реальности существования этой 
специфики, ощущаемой и современниками явления, и нынешними ис
ториками архитектуры.

В официальных документах в названиях многих, если не большинст
ва, дач отразились финские названия: топонимы, имена собственные. 
Не говоря уже о том, что многие из них назывались не «дачами» на
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русский л я д ,  а «виллами»: вилла «Аида», вилла «Алиса», виллы «Бьян- 
ка», «Айнола», «Линтулла», «Ностра» и другие. В именовании эхом от
ражался «гений места».

Так и известная вилла «Арфа», собственная дача архитектора Г.В. Ба
рановского в Келломяках, официально называлась «Нордиска вил
ла», то есть Северная вилла.26 Однако, в формообразовании объема 
вил-лы — «дома с башней» — есть нечто, позволяющие взглянуть на 
нее в фокусе влияний местной традиции. Г.В. Барановский, как и ряд 
других петербургских архитекторов, совершенно очевидно не разде
лял увлечения северной темой, и последовательно проводил линию мо
дерна, не окрашенную местной спецификой. В своем творчестве он 
развивал рационалистический подход, для него это и было сутью «но
вого стиля». Национально-романтических мотивов (северо-русских 
или финно-карельских) он не разрабатывал даже в загородных особ
няках на лоне природы, о чем свидетельствует и вилла Г .Г. Елисеева в 
усадьбе Орро недалеко от Нарвы-Йыхви в Эстонии (1899 год) и, как 
принято считать, вилла «Арфа».

Как известно, в модерне индивидуальный подход к каждой задаче 
возводился в принцип, и было создано много единственных в своем 
роде произведений. Таковой была и «Арфа», построенная в середине



1900-х годов. Закономерно, что она стала архитектурной доминантой 
так называемой Морской стороны дачного поселка благодаря круп
ным размерам и высокой, около 15 м, башне-бельведеру, композицион
но завершающей живописный ступенчатый силуэт из объемов раз
ной геометрии. Воздушность, стройность и изящество деревянной вил
ле придавала тонкая ребристая отделка из фигурных кронштейнов 
и вертикальных планок на половину или одну треть фасадной плос
кости. Историцизирующая канва, четко проявленная в более ранней 
вилле Орро, в «Арфе» почти исчезла. Однако, в ее объемно-пространст
венной композиции можно усмотреть один с Орро прообраз — итальян
скую виллу, но в остро модерновых формах и фасадной разработке: те 
же параллелепипеды объемов, свободно и динамично объединенные 
между собой и ассиметрично завершенные башенным объемом.27 
Модная в модерне пергола на террасе второго этажа — отсылка к нео- 
греческой теме, перголу повсеместно применяли и в Крыму, и в Фин
ляндии, например, в усадьбе Виттрэск перголой украшена большая 
терраса. Можно сделать и такое предположение: высокая тонкая баш
ня «Арфы» со смотровой площадкой наверху является интерпрета
цией стилистических образцов национального романтизма Финлян
дии. В свою очередь, источником вдохновения для финских архитек
торов, создававших национально-романтический стиль, как известно, 
были средневековые башни шведской архитектуры, колокольни и 
башни церквей Аландских островов.28

По мнению финских историков архитектуры П. Корвенмяя и 
Н. Бёэк, высокие обзорные башни вилл были очень популярны и в за
городной (дачной) архитектуре Финляндии. Например, в Хельсинки 
подобного типа дачи строились в районах Кайвопуйсто, Тоолонлахти 
и Мейлахти. Классический пример тому — огромная деревянная баш
ня дома А. Линдгрена в усадьбе Виттрэск или гиперболизированные 
башенные объемы Л. Сонка, с которыми он начал экспериментиро
вать с 1890-х годов, достигнув апогея в 1920-х: башни «Сарвилинна» 
(вилла Хорнборн) и «Далкулла» (Вихерлап в Эспоо).

Представляется, что башню виллы «Арфа» можно считать идентич
ной для культурной традиции места. Не будет преувеличением пред
положить, что и великолепная видовая двухуровневая терраса усадь
бы, искусно врезанная в крутой склон над Финским заливом, как 
нельзя лучше соответствует приемам балтийского модерна естествен
ного слияния объекта с природным окружением. На примере такой 
уникальной в своем роде дачной постройки можно убедиться в том, 
что «балтийская нота» в художественном образе дач Карельского пе
решейка в том или ином проявлении присутствует повсеместно.



Даже в работе поборника неоклассических традиций «мирискусс- 
ника» архитектора-художника Г.К. Лукомского, известного своим не
приятием эстетики финского романтизма, в спроектированной им даче
В.К. Роггенхагена в Тюрисевя неожиданно использован один из ха
рактерных приемов финского романтизма. Неоклассицистическую 
ротонду на углу здания традиционно завершает шпиль, но на этот раз 
тонкий шпиль декорирован гонтом. Это конечно лишь штрих, но од
нозначно отсылающий к региональной специфике.

Пространственная среда дачных усадеб пока остается вне поля на
шего исследования, а она, без сомнения, представляет особый инте
рес. Дачная усадьба — это же целый комплекс построек, от них до 
сегодняшнего дня остались ледники, чаши фонтанов, колодцы. И если 
даже дачная постройка утрачена, следы планировки садово-парково
го пространства, гранитные блоки фундаментов, покрытие дорог, под
порные стены, бетонные лестницы зачастую сохранились, и они мо
гут служить опорой для проектов реновации дачной среды. В данном 
контексте исключительную ценность приобретает чудом сохранив
шаяся в Репино дачная усадьба архитектора П.И. Гилева.

Выбранные для анализа стилевые образцы, созвучные националь
но-романтическим исканиям Финляндии и Карелии, не исчерпывают 
все стилевые тонкости и жанровое разнообразие наследия Карельс
кого перешейка. Например, оставлены за кадром общественные зда
ния, храмы. Мы остановились лишь на тех объектах, которые практи
чески не затрагивались в предшествующих исследованиях, при этом 
за последнее время именно о них появились новые сведения. К тому 
же почти все проанализированные сооружения находятся в неудов
летворительном состоянии, в запустении, заброшены, либо вообще ут
рачены. Но для истории русской архитектуры рубежа XIX—XX ве
ков, для истории Санкт-Петербурга они остаются.

Не преминем отметить, что все сохранившиеся после Второй миро
вой войны финские усадьбы — выдающиеся произведения финского 
неоромантизма — находятся в прекрасном состоянии, музеефициро- 
ваны, являются объектами туризма. Большинство дачных построек 
рубежа XIX—XX веков в хельсинских районах Тоолонлахти и Мей- 
лахти сохраняются. Некоторые дачи в Кайвопуйсто используются как 
музеи, в том числе, музеи архитектуры. Изучаются их архитектурно- 
строительная история, конструкции.

В соседних балтийских странах издан ряд фундаментальных иссле
дований, посвященных дачно-курортной застройке побережья.29

Дачное наследие Карельского перешейка, принадлежавшего Ве
ликому княжеству Финляндскому в составе Российской империи до



Старейший в Финляндии художественный музей открыт в даче Цигнеуса в районе Хельсинки 
Кайвопуйсто. Автор проекта —  Ф.Ф. Миритц (акварель Киммо Ляликкё)

1918 года, обладает исключительным своеобразием. Его с полным пра
вом можно считать совместным с финнами культурным достоянием, 
так как русская архитектура оказалась здесь во многом результатом 
плодотворно воспринятого влияния финской архитектурной школы 
конца XIX—начала XX веков. Понятие «совместное наследие» в про
фессиональной среде появилось сравнительно недавно и является ак
туальной концепцией сохранения и управления этим наследием для 
стран, исторически связанных или обладающих этим совместным 
культурным достоянием, подобно России и Финляндии на Карельс
ком перешейке.30 К этому «совместному наследию» нужно отнестись 
с пониманием уникальности ситуации и того потенциала развития тер
ритории Курортного района, который в нем заложен.
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заказчик Н.В. Грушецкий указывает, что фасады дачи должны быть ((ст и льн ы е в  
х а р а к т е р е  с е в е р н о й  а р х и т е к т у р ы , к р а с и в ы е  п о  м а сса м , н о  б е з  и зл и ш н и х  у к р а 
ш ен и й » . Зодчий, № 15, 1913. С. 182.

12См.: Архитектор Андрей Андреевич Оль. 1883—1958.Графикаидокументы 
в собрании Русского Государственного музея истории Санкт-Петербурга. СПб.,
2008. С. 7—8.

13Есть факты, позволяющие сделать предположение, что автором проекта 
мог быть гражданский инженер Н.В. Крюков (1872—1907?), выпускник ИГИ 
1895 года.

14Под этим объединяющим термином понимается региональная общность 
национально-романтических вариантов модерна Балтии. Предложен в качестве 
расширения и уточнения терминологического словаря, используется в послед
ние годы в специальных исследованиях. См.: У ш а к о ва  О .Б. Балтийский модерн- 
как региональное явление / /  Вопросы всеобщей истории архитектуры. СПб.,
2009. Ч. II. С 136—140; З а в а р и х и н  С.П . Санкт-Петербург. Архитектурные сюжеты. 
М.-СПб., 2015, вып. 5. С. 587—610. С. 90; Л и со в ск и й  В.Г., Л ев о ш к о  С .С ., У ш акова  О.Б. 
Архитектура эпохи модерна в странах Балтийского региона / /  Фундаментальные 
исследования РААСН по научному обеспечению развития архитектуры, градост
роительства и строительной отрасли Российской федерации в 2012 году. Волгог
рад, 2013. С. 199; Л е в о ш к о  С .С . Региональная специфика в творчестве русских 
архитекторов в Прибалтийском крае в 1900— 1910-е гг. / /  Архитектура эпохи мо
дерна в странах Балтийского региона. СПб., 2014. С. 181идругие.

15Предоставлено в 2014 году госпожой Е.-К. Мякеляйсен, за что автор выра
жает ей свою искреннюю признательность.

16Летом 2014 года произведены ручные архитектурные обмеры в рамках 
проекта «Старые дачи. Уходящая натура. Документация утраченного», по ре
зультатам которых создана ЗО-модель объекта студентами СПбГАСУ под рук. 
доцента О.Б. Ушаковой.

пБ е л и н ц е в а  И. В. Фахверк в архитектуре Восточной Пруссии (Калиниградс- 
кая область) конца XIX—начала XX в. / /  Архитектура эпохи модерна в странах 
Балтийского региона. СПб., 2014. С. 154.

18Создана 3D-модель дачи Габерцетеля студентами ИТМО под рук. доцента 
О.Б. Ушаковой.



19Цит. по: С н е г о в а я  И .А . «Маленькая столица» / /  Комарово-Келломяки: 
статьи и воспоминания. СПб., 2010. Изд. 2-е, испр. и доп. С. 80; О н а  ж е. Эмиг
рантский берег / /  Комарово-Келломяки... Указ. соч. С. 84.

20Ш а ги н В .И . Что вспомнилось...// Русский Листок в Финляндии. 1987, №3. 
С. 22—23.

21С и м к и н а  С .А . Дачи модерна на северном побережье...Указ. соч. С. 346.
22К я х е н е н  Э. Прежние Терийоки—деревенские воспоминания. Коувола, 1982.
23См. например: К и р и к о в  Б .М . Петербургские дачи начала XX века на Ка

рельском перешейке и архитектура «северного» модерна / /  Краеведческие 
записки. СПб., 1996. С. 264.

24Че р н ы х  О .И . Дачное строительство Петербургской губернии... Указ. соч. 
Т. I.C.90, 92.

25Б е л и н ц е в а  И .В . «Стиль вилл» в архитектуре Восточной Пруссии (современ
ная Калинградская область) — вариант «балтийского модерна» / / Архитектура 
эпохи модерна в странах Балтийского региона: тезисы международных науч
ных конференций, 2011—2013 гг. СПб., 2013. С. 20—21.

26На основе архивных фотографий и топосъемки 1 9 5 0 - х  годов создана 3 D - M O -  

дель объекта студентами СПбГАСУ под рук. О.Б. Ушаковой.
27Итальянский прототип виллы, характерный для архитектуры историциз- 

ма великокняжеских дач Петергофа в XIX веке, использовался, как можно убе
диться, и в эпоху модерна. На Карельском перешейке, кроме виллы «Арфа», 
можно привести в пример собственную дачу архитектора П.И. Гилева в Куок- 
кала или дачу С.Д. Вакуловской-Дощинской в имении Тойвала в Ваммельсуу. 
Для балтийского побережья, по-видимому, это все-таки не было широко рас
пространенным явлением, но и не исключительным случаем, например, вилла 
«Вяла» Михаила Огинского в Паланге.

28В студенческих работах Института гражданских инженеров также обра
щают на себя внимание преувеличенные башенные объемы деревянных пост
роек в стиле северного модерна: работы В. Сикорского, В. Лукомского, Р. Мар- 
тиросянца.

29О м и л я н о в с к а я  М . Прибалтийское Закопанье. Паланга во времена Тышке
вичей. Варшава-Сопот, 2011; Wooden hertace in Lithuania. R. Raknio leidykla, 
2011; S u r g a ilis  A n d r iu s . Wooden palanga. Vilnius. Versus Ayreus, 2014; Jurmala. 
Koka dekori. Wooden treasures. Деревянное кружево, Jurmala, 2015 и другие.

30Д у ш к и н а  Н . Совместное наследие: концепции, конфликты и проблемы со
хранения / /  Мультикультурное наследие Выборга и его сохранение. Хельсин
ки, 2015. С. 42. (русск., анг. яз.)



Е.М.Травнна

БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
СПРАВОЧНИК АРХИТЕКТОРОВ

А лексеев А., техник
Участвовал в конкурсе, объявленном Обществом архитекторов, на 

проект зимней дачи в Келломяках для Н.В. Грушецкого. Среди прочих 
был представлен проект «"А" в кубе», после подведения итогов объяв
ленный за подписью техника А. Алексеева.

Отзыв комиссии судей о проекте:
«Здание немного растянуто, что вызвано желанием автора распо

ложить все жилые комнаты первого этажа и большинство верхних на 
юг. Желательна была бы жилая комната над открытым балконом 1-го 
этажа. Не вполне удачно расположение проема между гостиной и сто
ловой. Длинно сообщение остекленного балкона с кухней, причем пос
ледняя мало изолирована от комнат. В здании одна из капитальных 
стен, 2-го этажа, на весу, что неконструктивно. Генеральный план мало 
разработан. Фасады удовлетворительны, хотя мало характерны и в 
деталях неинтересны». Тем не менее, проекту было присуждено 3-е 
место и премия в 50 рублей.

Возможно, Алексеев Александр Александрович (1878—?), граждан
ский инженер, окончивший ИГИ в 1904 году.

Источник:
Отзыв комиссии судей по конкурсу проектов дачи Н.В. Грушецкого 

близ cm. Келломяки Финляндской ж.д. / /  Зодчий, 1913, № 33. С. 355.

А



А
. А

ле
кс

ее
в.

 К
он

ку
рс

ны
й 

пр
ое

кт
 д

ач
и 

Н
.В

. Г
ру

ш
ец

ко
го

 в
 К

ел
ло

м
як

ах
. Ч

ер
те

ж
 к

он
ку

рс
но

го
 п

ро
ек

та
 (

ж
ур

на
л 

«З
од

чи
й»

, 
1

9
1

3
 г

о
я

 №
 3

3)



Балинский А нтонин И ванович (1862— 1913), архитектор
Вилла «Аунелла» брата, И.И. Балинского, в Терийоках.
Окончил Академию художеств в 1891 году.
В Санкт-Петербурге А.И. Балинским были построены два дома: собст

венный доходный дом на Большой Монетной улице д. 22 (1908 год) и зда
ние лицевого корпуса Детского приюта во имя Царицы Небесной 
на улице Воскова д. 1 (1913—1915 годы) совместно с архитектором 
И.И. Яковлевым.

В справочнике «Весь Петербург» за 1913 год: Балинский Антонин 
Иванович, потомственный дворянин, архитектор, домовладелец; Брат
ство во имя Царицы Небесной и приют при нем. Б. Монетная, 22. С 
ним Александра Николаевна.

Балинский П етр И ванович (1861, С анкт-П етербург— 1925, П ариж ), 
граж данский и н ж ен ер

Вилла «Аунелла» брата, И.И. Балинско
го, в Терийоках.

П.И. Балинский учился в 3-й Санкт-Пе
тербургской военной гимназии, затем в 
Строительном училище (1882—1887 годы).
По окончании был причислен к Техничес
ко-строительному комитету Министерст
ва внутренних дел. Архитектор при Доме 
призрения душевно-больных в Удельном, 
затем архитектор при городских больни
цах (Обуховской, Петропавловской, Панте- 
леймоновской); занимался частным строи
тельством, главным образом, у В.А. Ратько- 
ва-Рожнова.

В Санкт-Петербурге по его проектам построен 21 дом. В 1887— 
1890 годах им были построены восемь дач для Ратькова-Рожнова в 
Лесном, две его же дачи на Аптекарском острове, несколько его же 
дач в Царском Селе; дачи госпожи Ильиной близ Луги; дача господина 
Серебрякова в Красном Селе; дом в имении А.А. Потехина на станции 
Серебрянка.

П.И. Балинский известен также первыми (и нереализованными) 
проектами метрополитена в Санкт-Петербурге и Москве.

Архитектор П.И. Балинский

Б



Архитектор И.И. Балинский. Старопильненский приют в деревне Ванхасаха, в настоящее 
время —  Сосновая поляна (коллекция С.В. Ренни)

Дача И.И. Балинского в Терийоках, ранее принадлежавшая Ю.Ф. Бруни



В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: действительный стат
ский советник, гражданский инженер; директор Русского общества 
артиллерийских заводов; домовладелец. Кирочная, 16. С ним жена 
Фаина Владимировна.

Брату, Игнатию Ивановичу Балинскому принадлежала дача в вос
точном районе Терийок, Оллинпяя, первоначальным владельцем ко
торой был архитектор Ю.Ф. Бруни. Дача была приобретена у семьи 
Александровых в 1913 году и И И. Балинский владел ею по 1916 год. 
Можно допустить, что Балинские делали какие-то перестройки дачи 
и (или) построек на участке.

После революции владелец дачи — майор Пёюсти. После Второй 
мировой войны она была корпусом дома отдыха «Чародейка».

Источники:
Балинский Петр Иванович. Юбилейный сборник сведений о дея

тельности бывших воспитанников Института гражданских инже
неров. СПб, 1893. С. 18—19;

семейный архив А. Балийского: http://terijoki.spb.ru/g2/m ain . 
php?g2_itemld=218972.

Б аниге С ергей  В л ади м и р ови ч  (1862, С ан к т-П етер бур г— 1926), 
граж данский инж енер

Входил в Общество благоустройства 
Куоккала.

Баниге Александра Ивановна, жена 
статского советника, крестила дочь у куп
ца И.Я. Алексеева в 1914 году.

Первоначальное образование получил 
во Введенской прогимназии, откуда пере
шел в 7-й класс гимназии при Историко- 
филологическом институте. В Строитель
ное училище (ИГИ) поступил в 1883 году.
При выпуске в 1889 году был удостоен золо
той медали им. проф. Беспалова (Н.А. Бес
палов был профессором архитектуры 
Строительного училища — ИГИ — с 1848 
по 1878 год. После его смерти были учреж
дены золотая и серебряная медали, которыми награждались выпуск
ники училища за лучшие строительные проекты). Был причислен к 
Техническо-строительному комитету Министерства внутренних дел, 
специальностью избрал вентиляцию и отопление зданий. С 1890 года 
преподаватель ИГИ, с 1912 года — штатный преподаватель.

Архитектор С.В. Баниге

http://terijoki.spb.ru/g2/main


В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: Баниге Сергей Влади
мирович, действительный статский советник, гражданский инженер; 
Институт Гражданских инженеров Императора Николая I; член тех
нического комитета В.У.И.М. Жена Александра Ивановна, сын Вла
димир Сергеевич. Измайловский полк, 3-я Рота, 1.

Сын — Владимир Сергеевич Баниге (1905—1973) советский архи
тектор-реставратор.

По проектам С.В. Баниге было построено шесть доходных домов в 
Санкт-Петербурге, перестроено здание Выборгской бумагопрядильни 
и построена фабрика белья П.Е. Олофа на Лесном проспекте д. 8. (воз
можно, он же был и автором проекта дач семьи Олоф в Сестрорецке).

Источники:
список членов Общества благоустройства Куоккала; Баниге Сергей 

Владимирович. Юбилейный сборник сведений о деятельности бывших 
воспитанников Института гражданских инженеров. СПб, 1893. С. 20.

Б арановский Гавриил Васильевич (I860, О десса— 1920, Келломя- 
ки), граж данский и н ж ен ер

Владелец дачи в Келломяках по Церков
ной улице.

Отец — коллежский асессор, дворянин 
Василий Иванович Барановский, пристав 
3-го участка города Одессы.

Мать — Розалия Константиновна, урож
денная Малиновская, дочь подполковника.

Братья — Георгий (родился 26 апреля 
1855 года) и Марк (родился 25 апреля 1861 го
да) Один из братьев вероятно скончался в 
1915 году в Одессе.

Сестра — Антонина (родилась 1 июня 
1858 года).

Все православного вероисповедания.
В июне 1880 года окончил дополнительный класс механико-техни

ческого отделения Одесского реального училища и поступил вольно
слушателем на архитектурное отделение Императорской Академии 
художеств. В декабре 1880 года после доноса в охранное отделение о 
его неблагонадежности у него был отобран билет на право держать 
экзамен летом 1881 года для поступления в Академию художеств. В 
июле 1881 года подал прошение и в сентябре зачислен на 2-й курс Строи
тельного училища (ИГИ), которое окончил в 1885 году со званием граж
данского инженера и чином X класса.

Архитектор Г.В. Барановский



После окончания ИГИ служил младшим техником по чертежной 
части при Техническо-строительном комитете Министерства внут
ренних дел. Преподавал в ИГИ с 1897 по 1905 год. Член правления Об
щества гражданских инженеров. Редактор-издатель журналов «На
ше жилище» (1894—1895 годы) и «Строитель» (1895—1905 годы). Сос
тавитель «Юбилейного сборника сведений о деятельности бывших 
воспитанников Института гражданских инженеров (строительного 
училища). 1842—1892» (1892—1893 годы). Составитель и редактор «Ар
хитектурной энциклопедии второй половины XIX века» в семи томах 
(1902— 1908 годы). Член Совета по горнопромышленным делам при Ми
нистерстве земледелия и государственных имуществ.

В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: Барановский Гавриил 
Васильевич, действительный статский советник, гражданский инже
нер; член Техническо-строительного комитета при МВД и Совета по 
горнопромышленным делам; глава по фабричным и горнозаводческим 
делам присутствия. Ст. Келломяки Финляндской ж. д, собственный дом.

Жена — Екатерина Васильевна, урожденная Кобелева, дочь ун
тер-шталмейстера Высочайшего Двора, действительного статского со
ветника Василия Васильевича Кобелева.

Сын — Василий Гавриилович (20 января 1890, Санкт-Петербург— 
1945, Лунд ?); окончил Училище правоведения (1911 год); диплом сво
бодного художника Санкт-Петербургской консерватории Императорс
кого русского музыкального общества по классу фортепьяно (1915 год) 
Женат первым браком (1912 год) на экспедиторе канцелярии Совета 
Министров Евгении Ричардовне; вторым браком (1923 год) — на Норе 
Дюсберг (Nora Duesberg), шведской скрипачке австрийского проис
хождения. Композитор, музыкант.

По проектам Г.В. Барановского в Санкт-Петербурге построено или 
перестроено около 15 зданий: доходных домов, особняков, обществен
ных и культовых построек.

Участок «Нордиска вилла» в Келломяках был приобретен в 1905 го
ду на имя жены, Екатерины Барановской. На территории была пост
роена дача и разбит парк. После революции Г.В. Барановский остался 
в Финляндии, скончался на своей даче 28 июня 1920 года от паралича 
сердца и был похоронен на Келломякском (ныне Комаровском) клад
бище. Могила утеряна.

В начале 1920-х годов вдова продала дачу бывшему российскому 
гражданину Арнольду-Гансу Орнтлиху; от него дача перешла к про
мышленнику и судовладельцу Э. Ворд стрему.

Именно в это время под названием «Harpulinna» («Замок Арфа») 
она стала едва ли не самой известной виллой северного побережья



Бывшая вилла Г.В. Барановского «Арфа». 1 930-е годы (коллекция С.В. Ренни)



Вид на террасу виллы «Арфа», 1 930-е годы

Один из интерьеров виллы «Арфа»



Финского залива. Известны фотоснимки виллы, запечатлевшие гос 
тей и хозяйку Эмму Вордстрем (урожденную Потоцкую) с ее в т о р ы м  

мужем, скульптором Матти Хауптом.
Вилла была разрушена в конце Второй мировой войны, остались 

лишь парковые сооружения: бетонные терраса, беседка и пруд в виде 
палитры художника. После войны на территории размещался пионер 
ский лагерь Ленинградского обкома и горкома КПСС. В 2010-е годь 
была предпринята попытка продажи участка под строительство оте 
ля, которую «отбили» на общественных слушаниях местные жители и 
градозащитники. В настоящее время участок в госсобственности, при
надлежит Курортному району Санкт-Петербурга. Парковые объекть 
не являются памятниками культуры.

Источники:
запись о собственнике участка. Провинциальный архив городе 

Мишели;
план Келломяки, 1913 год;
адресный указатель «Весь Петроград» на 1917 год;
Барановский Гавриил Васильевич. Юбилейный сборник сведений с 

деятельности бывших воспитанников Института гражданских ин 
женеров. СПб, 1893. С. 21—22;

личное дело воспитанника Барановского Гавриила. ЦГИА. Ф. 184 
(Институт гражданских инженеров). On. 2. Д. 39;

Барановский Гавриил Васильевич, гражданский инженер. О причис 
лении к МВД и ТСК. РГИА. Ф. 1293 (Техническо-строительный коми 
тет МВД). On. 118. Д. 85;

Об определении гражданского инженера титулярного советнике 
Гаврила Барановского архитектором при Глазной лечебнице 1891 — 
1894. ЦГИА. Ф. 201 (Пгр глазная лечебница ВУИМ). On. 1. Д. 170;

личное дело Василия Барановского. ЦГИА. Ф. 361 (Консерватория 
Императорского музыкального общества). On. 3. Д. 11; семейные ар 
хивы Крюковых (Хельсинки, Финляндия).

Бёме А дольф Густавович (1866— 1917), архитектор
Возможно, владел дачей в Куоккала.
Среднее образование получил в гимназии Карла Мая (1874—1884 годы)
Окончил Академию Художеств в 1891 году. Служил архитектором 

Дома милосердия, а с 1900 по 1917 год — архитектором Смольного и 
Александровского институтов.

В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: Бёме Адольф Густа
вович, надворный советник, архитектор Смольного института. Ж и
тельство: 1-я линия В.О., 20.



По проектам А.Г. Бёме в Петербурге было построено или перестрое
но более семи зданий: доходных домов, складов и фабрично-заводс
ких построек.

После смерти А. Г. Бёме и революции его семья проживала в Куок- 
кала, из чего и следует предположение, что у Бёме там была дача.

В приходских книгах Спасо-Преображенской церкви остались за
писи о браке в 1926 году сына архитектора, Виктора Адольфовича Бёме 
(родился 1 анреля 1905 года) и Людмилы Алексеевны Дмитриевой (ро
дилась 16 июля 1899 года); о рождении и крещении их детей Лидии 
(1927 год) и Виктора (1932 год); а также отметки об исповедях семьи за 
1931—1938 годы.

Источники:
Школа Карла Мая. Бёме Адольф (Андрей) Густавович: http://www. 

kmay.ru/sample_pers.phtmI?n—236;
приходские книги Спасо-Преображенской церкви за 1926—1938 го

ды. Национальный архив Финляндии.

Б ер езов ск и й  Н и к олай  М арты нович (1879— 1941), гр аж дан ск и й  
и н ж ен ер

По его проектам был построен ряд дач под Петербургом и «в Фин
ляндии», местоположение которых в настоящее время неизвестно.

Отец, присяжный поверенный Матвей Матвеевич Березовский, 
умер в 1911 году. В семье, кроме Николая, было еще шестеро детей.

Среднее образование получил в Ремесленном отделении Приюта 
Принца Н.Г. Ольденбургского в Петербурге.

Учился в ИГИ в 1902—1916 годах. В это же время работал десятни
ком на стройках, чертежником-конструктором и помощником архи
тектора К.В. Бальди (1907—-1915 годы).

Автор первоначального (1907—1908 годы) проекта буддийского хра
ма в Санкт-Петербурге. Был рекомендован как участник Тибетской 
экспедиции Академией Наук.

От фирмы Кертинг под руководством архитектора Э.Ф. Вирриха 
вел архитектурную часть по переустройству бывшего Императорско
го Михайловского театра в части переоборудования отопления и вен
тиляции по нюренбергскому способу.

В 1916 году, по окончании института, был призван в армию.
После революции работал на разных работах, с 1920 года — замес

титель главного инженера «Северстройки», с 1922 года — городской 
архитектор Екатеринбурга (с 1924 года — Свердловска). В 1930-е годы 
преподавал в Уральском строительном институте, Архитектурном тех
никуме и Коммунальном институте.

http://www


Источники:
Васильева И.В., Филиных Д.Г. О биографии Н.М. Березовского, ав

тора эскизного проекта С.-Петербургского дацана. Новые материа
лы / /  Материалы научно-практической конференции «К 100-летию 
Санкт-Петербургского буддийского храма Дацан Гунзэчойнэй». СПб., 
2015;

семейный архив Д.Г. Филиных, Екатеринбург.

Б ерзен (Behrsen) Рихард-Георгий (Ричард) Андреевич (Генрихович, 
1868— 1958), граж данский инж енер

В Куоккала находились дачи его тестя, издателя Р.Р. Голике (изда
тельское товарищество «Р.Р. Голике и А.И. Вильборг»).

Отец — цеховой, мастер сапожного ремесла, Генрих Берзен.
Мать — Розина-Каролина-Луиза Берзен (к 1888 году — вдова).
Среднее образование получил в Училище Св. Петра в Петербурге.
Учился в ИГИ с 1887 по 1892 год. Его имя, как окончившего курс 

первым, было записано на мраморной доске института. Состоял при 
Техническо-строительном комитете Министерства внутренних дел, 
преподавал в ИГИ (1894—1926 годы) и Институте инженеров путей

Дача Р.Р. Голике, тестя Р.А. Берзена, современный вид (фото Е.М. Травиной)



сообщения; имел частную практику. С 1904 года — архитектор домов 
Ведомства учреждений Императрицы Марии, Мариинской больни
цы, Ксениинского института. Кроме того, член Императорского Об
щества архитекторов, Императорского Русского технического общест
ва, почетный член Общества вспоможения рабочим, пострадавшим при 
постройках, член Георгиевской общины сестер милосердия, а также 
член Императорского общества поощрения искусств и других обществ.

Достраивал буддийский храм в Петербурге после отставки Г.В. Ба
рановского в 1910 году.

Жена — Лидия Романовна, урожденная Голике.
Дочь — художница Ина Берзен, в замужестве Коллиандер.
В Куоккала тестю Берзена, Роману Романовичу Голике, принадле

жали три участка, на одном из которых была выстроена дача с госте
вым домиком и хозяйственными постройками, сохранившаяся до сих 
пор (лето 2015 года) Возможным архитектором дач на участках Голике 
можно считать Р.А. Берзена.

В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: действительный стат
ский советник, гражданский инженер; Институт гражданских инже
неров. Кирочная, 52.

После революции семьи Берзен и Голике остались в Финляндии. 
Ина и Тито Коллиандер жили на вилле Голике; судьба Р.А. Берзена 
достоверно не известна.

Остались воспоминания Тито Коллиандера: «Самая большая из дач 
была в норвежском стиле, темно-красная. Однако она так обветшала, 
что позднее мы разобрали ее на дрова. Другая дача — по существу, 
бревенчатая рыбацкая изба, к которой был надстроен еще один этаж, 
располагалась на краю шоссе, а третья, с крутой драночной крышей, 
была так близко к берегу, что случившаяся в 1920-х гг. жестокая буря 
снесла ее остекленную веранду. Тогда же обрушилась и каменная 
стенка со стороны моря, а весь сад был смыт начисто, и теперь на его 
месте росла больше прибрежная трава и остатки кустов розы, да тор
чали из песка, засыхая, ветви двух яблонь. От стены не осталось ниче
го, кроме засыпаемых песком каменных и цементных глыб, да погну
тых железных скоб... Мы избрали (для жилья) среднюю дачу, самую 
надежную, теплую и обосновались там».

Источники:
Берзен Рихард Андреевич. Юбилейный сборник сведений о деятель

ности бывших воспитанников Института гражданских инженеров. 
СПб., 1893. С. 27;

Берзен Ричард Андреевич: http://www.spbgasu.ru/Vypusknikam/ 
Stud_Vip_Prep/BER-ZEN_Rihard_Andreevich/;

http://www.spbgasu.ru/Vypusknikam/


личное дело студента Рихарда Берзена. ЦГИА. Ф. 184 (Институт 
гражданских инженеров). Он. 3. Д. 421;

Берзен Ричард Андреевич //Энциклопедия Петришуле;
Коллиандер Тито. Вилла Голике /  пер. А. Молчанова) / /  Вести Ку

рортного района, сентябрь 2003, №- 15(82). С. 18—19;
Забытые истории. Художник Ина Коллиандер и писатель Тито Кол

лиандер: http://antti.radioviola.net/vstreci-v-generalnom-konsulstve- 
finlandii/zabytye-istorii-hudoznik-ina-kolliander-i-maloizvestnyj-v-rossii- 
pisatel-tito-kolliander.

Б обров Виктор Н иканорович (1864— 1935), классны й худож н и к , 
ар хи тек тор

Владел дачей в Ино.
Родился в семье священника. Окончил Императорскую Академию 

художеств в 1890 году. В качестве пенсионера Академии художеств 
побывал в Египте, Испании, Италии в 1892—1895 годах.

Архитектор Санкт-Петербургской городской управы и зданий Свя
щенного Синода; член Императорского Общества архитекторов.

Жена — Мария Алексеевна Быстреевская (1869—1916), дочь дья
кона церкви, где служил отец Боброва. Возможно, родственница Ан
тония Александровича Быстреевского, дьякона Казанской церкви в 
Терийоках.

Дети — Владимир, Клавдий, Сергей, Максимилиан, Евгения, Су
санна, Муза, Мария, Валентина.

Брат — статский советник Всеволод Никанорович Бобров. Главное 
управление уделов; вице-председатель сельскохозяйственного произ
водства «Затишье»; председатель Общества «Самопомощь». Пушкин
ская улица д. 12. Жена — Евгения Андреевна.

В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: классный художник 
1 ст., архитектор, статский советник; член Строительного комитета по 
сооружению храма-памятника в память 300-летия Дома Романовых; 
гимназия наследника-цесаревича и великого князя Алексея Николае
вича; Пгр епархиальное училищное совещание; канцелярия обер-про
курора Св. Синода; богадельня в память Цесаревича Николая Алек
сандровича и больница св. Ольги; член Совета Прибалтийского пра
вославного братства; попечитель и староста церкви св. Исидора 
Пелусиота при Исидоровском епархиальном женском училище; Строи
тельный комитет Св. Синода. Суворовский пр., 9.

По проектам В.Н. Боброва в Санкт-Петербурге построено 14 зда
ний —- доходные дома, особняки, приюты, церковь. Еще восемь церк
вей было построено в Петербургской губернии.

http://antti.radioviola.net/vstreci-v-generalnom-konsulstve-finlandii/zabytye-istorii-hudoznik-ina-kolliander-i-maloizvestnyj-v-rossii-pisatel-tito-kolliander
http://antti.radioviola.net/vstreci-v-generalnom-konsulstve-finlandii/zabytye-istorii-hudoznik-ina-kolliander-i-maloizvestnyj-v-rossii-pisatel-tito-kolliander
http://antti.radioviola.net/vstreci-v-generalnom-konsulstve-finlandii/zabytye-istorii-hudoznik-ina-kolliander-i-maloizvestnyj-v-rossii-pisatel-tito-kolliander


Владел в Ино четырьмя участками, на которых стояла три зимних 
дачи (видимо, собственная и замужних дочерей). После революции
В.Н. Бобров остался в Петрограде (с 1924 года — Ленинграде). В Фин
ляндии с 1924 по 1939 год жил его сын Сергей с женой Марией.

В собственном имении «Тиортула» в деревне Ино по проекту В.Н. Боб
рова была построена церковь иконы Тихвинской Божией Матери 
(1910—1914 годы). Она находилась у трактовой дороги, против булоч
ной Нахмана на расстоянии 1,5 версты от форта Ино. В 1935 году был 
проведен ремонт церкви, в 1940—1941 годах она была разобрана; се
мейный склеп Бобровых, в котором была погребена М.А. Боброва раз
рушен и осквернен.

Источники:
Форт Ино. Персоналии. В.Н. Бобров: http://kk-combat.ucoz.ru/Ino/ 

Persona/HTM/bobrov.htm;
Ино-Приветнинское. Бобровы: http://terijoki.spb.ru/f3/viewtopic. 

php?f=3&t=8475& start= 120#р99304;
Церковь в имении Боброва: http://terijoki.spb.ru/f3/view topic. 

php?f=3&t=84 75&start= 150# р99651.

Бренёва Г.Н.
Семья Бренёвых, Григорий Николаевич с женой и сыном Нико

лаем владели дачей «Тапиола» в Оллила до 1939 года.
В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: Бренёв Григорий Ни

колаевич, заведующий ф[ирмой] Товарищества «Наш век»; предсе-

Дача семьи Бренёвых «Тапиола» в Оллила

http://kk-combat.ucoz.ru/Ino/
http://terijoki.spb.ru/f3/viewtopic
http://terijoki.spb.ru/f3/viewtopic


датель и доверенный Ростовского-на-Дону завода Н.И. Токарева 
М. Подьяческая, 12.

Участок (недалеко от репинских «Пенат») был приобретен в 1909 го 
ду, и вскоре по проекту жены Г.Н. Бренёва, которая, по свидетельству 
сына, была архитектором, была построена дача и разбит большой сад 
(возможно, жена Бренёва была'слушательницей архитектурных жен 
ских курсов, например, Е.Ф. Багаевой).

«По своему виду дача стала напоминать, в какой-то степени 
Выборгский замок и была хорошо видна из окон вагона поезда меж 
ду станциями Куоккала и Оллила. Это самое красивое здание между 
границей и Терийоками, которое просматривается со стороны желез 
ной дороги, — говорили пассажиры» (Бренев Н. Русская жизнь в Те 
рийоках).

Дача не сохранилась.
Источник:
Н. Бренев. Русская жизнь в Терийоках / /  Русский Листок в Финлян 

дии, 1982, № 1. С. 20—25.

Бруни Ю лиус Ф едорович (1843, Рим— 1911, Петербург), архитекто]
Владел, по крайней мере, двумя участками в Терийоках, на одног 

из которых стояла дача «Мериранта» («Морской берег»).
Почетный член Общества благоустройства дачной жизни в Терийо 

ках, член дирекции Русской школы, открытой в Терийоках в 1886 году
Из семьи живописцев: дед Антонио Бароффи Бруни, живописей 

член Миланской Академии, в России преподавал рисование в Царе 
косельском лицее; отец Фёдор Антонович Бруни окончил Император 
скую Академию художеств с аттестатом классного художника, участ 
вовал в росписи Исаакиевского собора. Юлиус Федорович, как и отеп 
учился в Петришуле, и в 1866 году окончил Академию художеств. Веко 
ре после ее окончания был приписан к Техническо-строительном 
комитету Министерства внутренних дел; состоял сверхштатным ар 
хитектором при Попечительском совете Ведомства по Учреждения! 
Императрицы Марии (ВУИМ); архитектором Павловского институте 
Санкт-Петербургского дворцового правления; исполнял обязанност: 
штатного архитектора лютеранской общины Св. Петра.

Неоднократно совершал поездки за границу для совершенствове 
ния мастерства.

Жена (1870 год) — Мария Александровна (урожденная Пель).
В справочнике «Весь Петербург» за 1904 год: коллежский совет 

ник, архитектор; Общество Мюссаровские понедельники; СПб Оби 
во архитекторов; домовладелец. Жительство: 1-я линия В.О., 6.



По проектам Ю.Ф. Бруни было построено или перестроено семь 
зданий: доходных домов и школьное здание (Петришуле).

Участвовал в постройке Императорского туберкулезного санато
рия в Халила и (возможно) церкви Св. Александра Невского (архитек
тор А. Шульман) там же.

В 1894 году Ю.Ф. Бруни достроил деревянную Казанскую церковь в 
Терийоках (Дурдинская церковь, архитектор В.Ф. Харламов, 1880 год) и 
пристроил к ней колокольню. Дурдинская церковь сгорела в 1907 году, 
после чего на новом месте была построена каменная Казанская цер
ковь по проекту архитектора Н.Н. Никонова.

Тогда же, летом 1894 года по проекту Ю.Ф. Бруни за 33 дня в Те
рийоках был построен «Кургауз».

«Желая сделать посещение кургауза более привлекательным, Ко
митет употребил все старания, чтобы это казино, по мере возможнос
ти, удовлетворяло всем требованиям посещающей его дачной публи
ки. Для этой цели в кургаузе устроен ресторан, помещены биллиард, 
столы для карточной игры и проч.».

В Правилах посещения «Кургауза» упоминалось, что «... в нем имеют
ся зал для концертов и танцев, с примыкающей к нему сценою, каби
нет для чтения, биллиардная и столовая с буфетом».

Кургауз» в Терийоках, построенный по проекту Ю.Ф. Бруни



Вилла P.P. Кинга, которую он купил у вдовы Ю.Ф. Бруни. Современный вид

В 1917 году дачу у вдовы Бруни приобрел Р.Р. Кинг. Кроме того, из
вестно, что в восточной части Терийок (Оллинпяя) был еще один учас
ток, принадлежавший Ю.Ф. Бруни, владельцами которого впослед
ствии стала семья Александровых, затем брат архитектора Балинс- 
кого, и, наконец, майор Пёюсти. После Второй Мировой войны — 
территория дома отдыха «Чародейка».

Источники:
список членов Общества благоустройства дачной жизни в Терийо

ки. СПб, 1895;
Описание строительства курзала в Терийоках / /  Общество благо

устройства дачной жизни в Терийоках, СПб, 1895. С. 18— 19;
Ю.Ф. Бруни. Некролог/ /  Зодчий, 1911, №-5. С. 55;
Корвенюоля П. Дача майора Пёюсти (Бруни, Александров, Балийс

кий, Пёюсти): http://terijoki.spb.ru/g2/main.php?g2_itemld=218972.

Бук П етр П етрович (1865— 1941), архи тек тор-худож н и к
Построил дачу в Метсакюля для купца М.С. Воронина.
Отец — Петер-Людвиг Карлович Бук, купец 2-й гильдии, занимал

ся цветоводством и имел цветочную торговлю.

http://terijoki.spb.ru/g2/main.php?g2_itemld=218972


Архитектор П.П. Бук. Дача купца М.С. Воронина в Метсякюля (в настоящее время —
Молодежное)

Мать — Мария-София-Маргарита, урожденная Вестфален, даль
няя родственница Эйлерсов, петербургских садоводов, владевших 
торговлей цветами и имевших дачу в Терийоках и Тюрисевя.

Учился в Петришуле (1875—1886 годы).
Окончил Императорскую Академию художеств в 1897 году со зва

нием классный художник.
Руководитель строительной конторы «П.П. Бук». Заведующий Петро

градской конторой паркетной фабрики и лесопильных заводов Ю.Л. Ке
нига. Член правления Санкт-Петербургского Общества архитекторов.

В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: Бук Петр Петрович, 
художник-архитектор; строительная контора. Жительство: Гат
чинская, 9.

Жена — Надежда Семеновна.
Брат(?) — Фридрих (Федор) Петрович, художник, улица Разъезжая
23 (справочник «Весь Петербург» за 1904 год).
По проектам П.П. Бука в Петербурге было построено шесть доход

ных домов.
После революции остался в Петрограде (с 1924 года — Ленингра

де). Умер в блокаду, в декабре 1941 года, похоронен на Серафимовс- 
ком кладбище.



Дача в Метсякюля была построена предположительно в 1910 году. 
Атрибуция владельца идет по «Ежегоднику Общества архитекторов- 
художников» за 1910 год, в котором были приведены фотографии с 
подписью «Дача М.С. Воронина в Финляндии близ Райвола». Перво
начально считалось, что М.С. Воронин — это купец 1-й гильдии, и од
новременно академик Императорской Академии наук, ботаник и ми
колог Михаил Степанович Воронин. Это предположение оказалось 
несостоятельным по ряду причин (миколог М.С. Воронин скончался в 
1903 году, и у него уже ранее была дача в тех местах). Возможным вла
дельцем оказался полный тезка ученого-миколога, купец Михаил Сте
панович Воронин. Однако, карты межевания того времени называют 
владельцем участка генерал-майора свиты Его Императорского Вели
чества А.А. Рейнбота. Необходимы дополнительные архивные иссле
дования для понимания того, кто и в какое время владел участком и 
знаменитой дачей.

В 1930-е годы дача Рейнбота-Воронина известна по открыткам как 
«вилла Эйлере». Если это не ошибка, возможно, что после революции 
ее купил кто-то из семьи известного петербургского садовода и тор
говца цветами Г.Ф. Эйлерса. Его сыну, Августу, принадлежал в Терийо- 
ках обширный питомник с зимними теплицами. Известно также, что 
дача Рейнбота и несколько соседних дач были переданы в 1920-е годы 
Теософскому обществу.

Дача (корпус санатория «Черная речка» в поселке Молодежное) 
сгорела в 1993 году, будучи внесенной в Реестр объектов культурного 
наследия регионального значения народов Российской Федерации.

Современный адрес: Приморское шоссе, д. 648.
Источники:
Ежегодник Общества архитекторов-художников. СПб, 1910.

С. 28—29;
П. Корвенкюля. Об истинном владельце «дачи Воронина» в Мется

кюля: http://terijoki.spb. ru/old_dachi/od_articles.php?item=9;
Дача Рейнбота/Воронина. Фотогалерея: http://terijoki.spb.ru/g2/  

main.php?g2_itemld=211350:
Книга памяти «Блокада». Бук Петр Петрович: http://visz.nlr.ru/ 

blockade.

Бурман Карл Карлович (Karl Burman, 1882, Сумы— 1965, Таллин), 
архитектор и акварелист

В 1913 году участвовал в конкурсе на проект дачи в Келломяках.
В 1900 году поступил в Строгановском училище в Москве, затем 

учился в училище Технического рисования барона Штиглица в Санкт-

http://terijoki.spb
http://terijoki.spb.ru/g2/
http://visz.nlr.ru/


Петербурге и в 1902—1910 годах — в Императорской Академии худо
жеств (ученик Василия Матэ и Валентина Серова).

В 1912—1914 годах работал совместно с Артуром Перна в архитек
турной фирме.

Бурман-архитектор использовал в своем творчестве мотивы эстонс
кого национального романтизма; Бурман-художник находился под 
влиянием импрессионизма. После Второй Мировой войны писал виды 
городов.

Жена — Элен, урожденная Вельтман (1887—1963).
Сын — художник Карл Бурман-младший (1914—2001).
Брат — художник Пауль Бурман.
В 1913 году Карл Бурман и Артур Перна участвовали в конкурсе, 

объявленном Обществом архитекторов, на проект зимней дача в Кел- 
ломяках для Н.В. Грушецкого. Ими был представлен проект «Северу».

Отзыв комиссии судей:
«Общий тип здания компактен и по разбивке помещений удачен. 

Спальня освещена с запада, предпочтительнее было бы освещение с 
юга или с востока. Расположение ванной и лестницы удобно, также 
удобны по расположению и освещению верхние комнаты. Генераль
ный план мало разработан. Фасад со стороны моря удовлетворителен 
по массам, но мало разработан в деталях». Проекту была присуждена 
1-я премия в 200 рублей.

Источники:
Отзыв комиссии судей по конкурсу проектов дачи Н.В. Грушецкого 

близ cm. Келломяки Финляндской ж.д. / /  Зодчий, № 33, 1913. С. 355;
Karl Burman-vanem: https://et.wikipedia.org/wiki/Karl_Burman_ 

vanem

https://et.wikipedia.org/wiki/Karl_Burman_


в
Васильковский Сергей Владимирович (1892— 1960), граж данский  

и н ж ен ер
В 1913 году участвовал в конкурсе на проект дачи на станции Кел- 

ломяки.
Родился 16 февраля 1892 года, потомственный дворянин.
Окончил 1-е Санкт-Петербургское реальное училище в 1909 году. 

Поступил в ИГИ в 1909 году, в 1914 году был уволен для отбытия воинс
кой повинности. Восстановился в 1918 году. Окончил ИГИ в 1922 году 
по инженерно-дорожному факультету. Оставлен при институте для 
подготовки к преподавательской деятельности.

В советское время — архитектор, лауреат Сталинской премии 
(1946 год), преподаватель ЛВХПУ им. Мухиной.

Сын — В.С. Васильковский (1921—2002), архитектор, выпускник 
Института им. Репина.

Дом, построенный по проекту С.В. Васильковского и Н.Р. Ясенского в Зеленогорске. 
1 950-е годы (фото с сайта terijoki.spb.ru)
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По проектам С.В. Васильковского в 1930—1950 годах было построе
но 13 жилых домов, школ и заводских цехов. Видимо, тогда же он 
проектировал и дома для пригородов. Во всяком случае, в коллекции 
С.В. Ренни есть фотоснимок со следующей аннотацией: «Эксперимен
тальный жилой дом заводского изготовления в Зеленогорске. Авторы: 
лауреат Сталинской премии проф. Васильковский С.В. и арх. Ясенс- 
кий Н.Р.» Как выяснилось, дом был построен в 1950 году на террито
рии дома отдыха «Архитектор» в Зеленогорске. После окончания стро
ительства в него для ознакомления открыли доступ специалистам. 
Коллеги-архитекторы оставили запись в книге отзывов: «В архитекту
ре нет обаяния, она жесткая, носит конструктивистский характер» 
(http://terijoki.spb.ru/photos/i.php?%2Fupload%2F2016%2F02%2F18% 
2F20160218114729-400ef879-me)

В 1913 году, будучи студентом ИГИ, С.В. Васильковский участвовал 
в конкурсе, объявленном Обществом архитекторов, на проект зим
ней дачи в Келломяки для Н.В. Грушецкого, и получил вторую премию 
в 100 рублей.

Отзыв комиссии судей: «Сени малы. Hall загроможден столбами. 
Веранды расположены далеко от кухни, причем ни одна из них не на
ходится рядом со столовой. Терраса расположена несимметрично к 
зданию. Спальня расположена на север, что нежелательно; впрочем, 
можно ее переставить на юг, сделав комнату гувернантки и буфет на 
север. Фасад со средней высокой частью, зажатой между выступами, 
мало интересен».

Источники:
Отзыв комиссии судей по конкурсу проектов дачи Н.В. Грушецкого 

близ cm. Келломяки Финляндской ж.д. / /  Зодчий, N- 33, 1913. С. 355:
личное дело студента Сергея Васильковского. ЦГИА. Ф. 184 (Мне 

титут гражданских инженеров). On. 3. Д. 650.

Вейнберг Евгений П етрович (1862— ?), граж данский инж енер.
Предположительно, участвовал в строительстве дачи в имении Кар 

тавцовых «Мариоки» в Ваммельсуу.
Родился 9 декабря 1862 года.
Отец — коллежский советник Министерства внутренних дел Пет}. 

Исаевич Вейнберг, мать — Зинаида Ивановна, оба православные. Вое 
преемником при крещении был действительный статский советник 
историк Василий Герасимович Устрялов.

Сестра — Ксения.
Среднее образование получил в 3-й военной гимназии в Санкт-Пе 

тербурге. Учился в Строительном училище (ИГИ) в 1880—1886 годах

http://terijoki.spb.ru/photos/i.php?%2Fupload%2F2016%2F02%2F18%25


После выпуска служил техником на Сама- 
ро-Уфимской железной дороге; с 1888 го
да — архитектор Санкт-Петербургского 
таможенного округа, одновременно слу
жил при Городской Управе и страховом 
обществе «Россия».

В справочнике «Весь Петербург» за 
1911 год: Вейнберг Евгений Петрович, 
гражданский инженер, надворный совет
ник, СПб городской архитектор; СПб го
родская Управа; товарищ председателя 
Общ-ва помощи больным, беспризорным 
и неспособным к работе женщинам. Съез
жинская, 13.

В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: гражданский инже
нер. Гагаринская, 17.

По проектам Е.П. Вейнберга в Санкт-Петербурге было построено 
или перестроено девять особняков и доходных домов, в том числе пе
рестроен (1894 год) деревянный особняк В.О. Михневича на Песочной 
улице (в настоящее время адрес — улица Профессора Попова д.10).

С 1894 года по проекту Е.П. Вейнберга (предположительно) осуществ
лялась постройка дачи и разбивка парка в имении «Мариоки» в Вам- 
мельсуу, которое принадлежало Евгению Эпафродитовичу Картавцо- 
ву и его жене Марии Всеволодовне (урожденной Крестовской). Дача 
была построена, возможно, с использованием эскизов хозяйки, М.В. Кар- 
тавцовой-Крестовской. После ее смерти в 1910 году рядом с могилой 
была построена церковь «Всех скорбящих радости» по проекту ар
хитектора И.А. Фомина (разрушена во время Второй Мировой вой
ны) и возведен памятник работы скульптора В.В. Лишева. В середине 
1920-х годов дача была разобрана и вывезена в Койвисто (Приморск). 
Бревна сруба были использованы для строительства школы, которая 
сгорела во время Второй Мировой войны.

Председатель Общества бывших жителей Уусикиркко Майялии- 
са Каллиомяки написала в тексте «О судьбе зданий Мариоки»: «Боль
шая дача с прекрасной башней статского советника Картавцова была 
расположена около дороги Выборг — Терийоки, ведущей из Ваммелсуу 
к центру Уусикиркко. После революции главный корпус Виллы Ма- 
рийоки опустел и стал приходить в негодность. В 1920 г., согласно воспо
минаниям Марты фон Хаартман (Martha von Haartman), в нем даже не 
было оконных переплетов. В начале 1924 г. дача была куплена правлением 
школы Койвисто (Koiviston yhteiskoulu) за 27.500 тогдашних финских

Архитектор Е.П. Вейнберг



Архитектор Е.П. Вейнберг (предположительно). Дача Картавцовых «Мариоки» 
в Ваммельсуу (коллекция С.В. Ренни)



марок. Каменный фундамент Виллы Марийоки остался на месте в Мет- 
сякюля. Подрядчиком, который занимался сносом дачи и перевозкой 
материалов на станцию Койвисто, был техник-строитель Е. Липпонен 
(Е. Lipponen). Оттуда материалы были перевезены на стройплощадку 
во время субботников. Из материалов виллы была построена школа по 
чертежам техника-строителя Абрахам Маннонен (Abraham Manno- 
nen), и учеба в школе началась в начале весеннего семестра 1925 г. 
Очевидно, Вилла Марийоки должна была быть огромной, поскольку 
смогли строить такое большое здание школы из бревен виллы. Школа 
была уничтожена 19.02.1940, когда последние финляндские войско
вые части отошли из Койвисто на острова Койвисто».

Источники:
личное дело воспитанника Вейнберга Евгения. ЦГИА. Ф. 184 (Инс

титут гражданских инженеров). On. 2 Д. 93. 1880—1886;
Юбилейный сборник сведений о деятельности бывших воспитан

ников Института гражданских инженеров. СПб, 1893;
Каллиомяки Майялииса. О судьбе зданий в Мариоки. http://terijoki. 

spb.ru/f3/viewtopic.php?f=3&t=886;
Смирнова Е.В. Имение «Мариоки» М. В. Картавцовой-Крестовс- 

кой. Рукопись.

Веревкин Н иколай Н иколаевич (1877— 1920), граж данский и н ж е
нер, архитектор

По некоторым сведениям, владел дачей в Халила под Терийоками.
Сын личного почетного гражданина.
Мать — Евдокия Ивановна Веревкина, 55 лет, вдова личного почет

ного гражданина (на 1898 год)
Сестра — Наталья, 19 лет (на 1898 год).
Среднее образование получил в Санкт-Петербургской 2-й класси

ческой гимназии.
После гимназии подавал документы в Санкт-Петербургский универ

ситет и в Институт гражданских инженеров; был зачислен по баллам в 
оба учебных заведения, но выбрал ИГИ. Стипендиат Санкт-Петербургс
кого Купеческого общества, которое оплачивало его обучение в ИГИ.

Окончил ИГИ в 1901 году. В 1906 году было подано прошение в ИГИ 
от гражданского инженера В.В. Веревкина с тем, чтобы канцелярия 
засвидетельствовала выполнение им работы в бытность студентом 
ИГИ. Требуемая справка в Академию художеств была представлена: 
«Смета и рабочий чертеж 4,5 балла; Расчет церкви, Расчет стропиль
ной фермы, Расчет отопления и вентиляции по 5 баллов».

Окончил Академию художеств (1906 год).

http://terijoki


Служил в Техническо-строительном комитете Министерства внут
ренних дел и в Хозяйственном комитете Главного штаба. Архитектор 
страховой компании «Саламандра», автор зданий в Харькове и Омске.

В 1912 году получил 3-ю премию в конкурсе проектов здания Благо
родного собрания в Петербурге.

Жена — Софья Сергеевна (справочник «Весь Петербург» за 1904 год).
В справочнике «Весь Петербург» за 1913 год: Веревкин Николай 

Николаевич, гражданский инженер, художник-архитектор. Страхо
вое общество “Саламандра". Лопухинская, 4.

В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: «Ивановская, 6».
Источники:
личное дело Николая Веревкина. ЦГИА. Ф. 184 (Институт граж

данских инженеров). Он. 3. Д. 670;
Веревкин Николай Николаевич: http://www.snor.ru/?an=:pers_6;
Отзыв комиссии судей по конкурсу проектов здания Благородного 

собрания в Петербурге / /  Зодчий, 1912, № 21. С. 224.

Виррих Э рнест (Ф ридрих-Э рнест) Ф ранцевич (1860, О десса— п ос
ле 1948, США), архитектор, акварелист, худож н и к  по тканям

Входил в Общество благоустройства Куоккала и, вероятно, владел 
дачей в Куоккала.

Окончил Академию художеств по архитектурному отделению в 
1890 году со званием классного художника.

В 1886—1894 годах был помощником архитекторов Шауба и Сюзора.
В 1894—1896 годах был архитектором Строительного управления 

по постройке зданий  для Всероссийской художественно-промышленной 
выставки в Нижнем Новгороде, где, в частности, по проектам А.Н. По
меранцева возвел павильоны Художественного отдела, отдела Средней 
Азии и Императорский павильон. Академик архитектуры (1908 год).

В справочнике «Весь Петербург» за 1913 год: Эрнест Францевич 
Виррих, академик архитектуры, коллежский советник, отделение по 
строительной части Главного управления неокладных сборов; ремес
ленное училище Цесаревича Николая; гимназия Императрицы Марии 
Александровны; 2, 3 и 4 Бассейновые Товарищества в Петрограде для 
устройства постоянных квартир.

Жена — Елизавета Александровна.
Дети — Владимир и Нина.
Известно о восьми осуществленных проектах Э.Ф. Вирриха в Санкт- 

Петербурге: доходных домов, особняков, школ и жилых комплексов. 
Главный архитектор и строитель комплекса Политехнического инсти
тута в Петербурге (соавторы И.В. Падлевский, В.П. Тавлинов), 1899—

http://www.snor.ru/?an=:pers_6


1907 годы, Торгового дома гвардейского экономического общества (Дом 
Ленинградской торговли) на Большой Конюшенной д. 21—23 (соавто
ры И.В. Падлевский, С.С. Кричинский, Н В. Васильев, Б.Я. Боткин) и 
особняка С.Ю. Витте на Каменноостровском проспекте д. 5.

После революции эмигрировал в США.
Дача в Куоккала не сохранилась
Источник:
список членов Общества благоустройства Куоккала.

Владимиров Иван Алексеевич (1869, Вильно—1947, Ленинград), ху
дожник.

Владел дачей «Уголок» в Келломяках.
Состоял членом Келломякского пожарного общества, для которого 

в 1913 году выполнил план поселка.
Отец — Алексей Порфирьевич Владимиров (1829—1905), из семьи 

кантониста. Организатор и первый заведующий Публичной библио
текой в городе Вильно Лифляндской губернии (современный Вильнюс, 
Литва).

Мать — английская акварелистка Кэтрин Вагхорн (Catherine 
Waghorn).

Учился в Императорской Академии художеств; звание классного 
художника 1-й степени (1897 год).

Автор циклов картин, посвященных Русско-японской и Великой 
(Первой Мировой) войнам, документальных зарисовок событий 1917— 
1918 годов, картин на историко-революционные и батальные темы, 
картин, эскизов и плакатов, написанных во время Великой Отечествен
ной войны.

Жена — Мария Гавриловна, урожденная Федорова.
Дети — Екатерина, Нина, Вера, Евгений, Зинаида, Елена, Иван.
В справочнике «Весь Петербург» за 1913 год: Владимиров Иван 

Алексеевич, классный художник 1-й степени, домовладелец. Жительст
во: Б. Гребецкая, 69.

В 1910 году приобрел участок в Келломяках, на котором по собствен
ному проекту построил дачу.

Известен рисунок дачи, датированный 1904 годом.
«В строительстве дачи Иван Александрович принимал самое дея

тельное участие: сам разработал проект, завозил материал, обтесы
вал бревна и с помощью двух рабочих возводил сруб, руководил самы
ми сложными работами. В доме был устроен санузел городского типа, 
проведена канализация, водопровод. Дом был двухэтажный. Резная 
фигурка украшала конек крыши.



...Внизу было 5 комнат, из них 3 спальни, мастерская и комната ба
бушки... Затем кухня с русской печкой и плитой, ванна — металличес
кая, наверху с баком для воды, в который вода подавалась по трубам 
из колодца при помощи насоса, который стоял в ванной комнате. Здесь 
же находились душ и раковина с краном-дождик. Прихожая, коридор 
и уборная городского типа. Вода в кухню, уборную подавалась тоже 
насосом, помещавшимся в кухне.

В спальне старших дочерей был прекрасный городской камин, 
выходивший и в спальню папы и мамы. В спальне младших детей была 
круглая печь, которая выходила в мастерскую и малой частью в ба
бушкину комнату.

На II этаж, где были 2 комнаты, вела лестница. Эти комнаты пред
назначались для папиных товарищей, знакомых и маминых сестер, 
которые часто приезжали и жили у нас. Во второй комнате был папин 
верстак... Над всей террасой был устроен большой балкон.

На стороне, где находилась кухня, в 10—8 метрах был выстроен пре
красный, по типу финских, ледник. Он был бетонированный, углуб
лен в землю, сверху засыпан большим слоем земли.. Там было много 
льда и очень холодно... По этой линии тянулся курятник с нашими лю
бимыми цыплятами..., затем прачечная и сарай». (Н.И. Баторевич. Всю 
жизнь я служил России... Жизнь и творчество художника И.А. Влади 
мирова. СПБ, 2013. С. 45—48).

Участок Владимирова после войны вошел в территорию дачной ре 
зиденции первых секретарей обкома и горкома КПСС (в настоящее 
время — резиденция губернатора Санкт-Петербурга).

Дача не сохранилась.
Источники:
план Келломяки 1913 года;
Баторевич Н.И. Всю жизнь я служил России... Жизнь и творчестве 

художника И.А. Владимирова. СПБ, 2013.



г
Г аберцетель В иктор Ф едорови ч  (1864, С ан к т-П етербур г— 1912, 

С анкт-П етербург), архитектор
Фамилия Габерцеттель изначально пи

салась с двумя «т», во всяком случае, так 
было принято в его семье, так фамилия 
значится в журналах гимназии Карла Мая, 
где учились несколько представителей 
этой семьи, так фамилия прописана в по
коленной росписи семьи Дитерсов, свя
занной с Габерцеттелями, так фамилия вы
бита на могильном памятнике вдовы архи
тектора, Эльзы-Антонии Габерцеттель 
(Haberzettel). Видимо, в России для просто
ты использовалось и написание Габерце
тель, с одним «т».

Владел дачей «Оя» («Ручей») в Келло- 
мяках.

Отец —архитектор Ф.И. Габерцетель (5 июля 1832—30 июля 1905).
Мать — Петра-Александрина, урожденная Шиллер (13 сентября 

1839, Берлин—29 декабря 1908, Санкт-Петербург).
Среднее образование получил в школе Карла Мая на коммер

ческом отделении (1873—1885 годы) Окончил Императорскую Акаде
мию художеств в 1893 году, художник и акварелист (ученик Альберта 
Бенуа).

На выставках «Общества русских акварелистов» с 1890 года экс
понировались его произведения: в 1890 году — «Село Услони на Вол
ге», в 1893 году — «Рыбацкие домики», в 1895 году — «Дождливый ве
чер», в 1896 году — «На островах», в 1901 году — «Болотная речка», в 
1903 году — «После дождя», в 1913 году — «Пейзаж» и другие.

Работа В.Ф. Габерцетеля «Закат» (акварель, гуашь, 1893 год) в нас
тоящее время выставлена в Пензенской областной картинной галерее.

После окончания Академии и до самой смерти состоял архитекто
ром Товарищества тюлевой фабрики и Совета Детских приютов.

Женат (1900 год) на Елизавете (Эльзе)-Антонии, урожденной фон 
Дитере (1876, Санкт-Петербург—1942, Хельсинки).

Дети — Вера (1899—1973), Анатолий (1901 —1978), Александр 
(1909—1977), Георгий (?).

Архитектор В.Ф. Габерцетель



Собственная дача В.Ф. Гарбецетеля в Комарово. Современный вид

В.Ф. Габерцетель похоронен на Волковском лютеранском кладби
ще в Санкт-Петербурге, надгробие было выполнено по проекту архи
тектора Е.Е. фон Баумгартена (не сохранилось).

В справочнике «Весь Петербург» за 1911 год: Габерцетель Виктор 
Федорович, надворный советник, классный художник, архитектор; 
Образцовый пр[иют] бар. Штиглица; архитектор Товарищества тю
левой фабрики. Николаевская наб., 15.

В Петербурге по проектам В.Ф. Габерцетеля было построены два 
жилых здания и производственные корпуса Тюлевой фабрики и заво
да «Новый Лесснер». Известно, что в начале XX века он выполнял за
казы по строительству дач под Петербургом (в настоящее время их 
местоположение и имена заказчиков не известны).

Участок в Келломяках для себя и своей семьи В.Ф. Габерцетель при
обрел в 1903 году. Видимо, вскоре была построена и дача. В.Ф. Габер
цетель провел мелиорацию болотистого участка, укрепил берега про
ходившего через него ручья сваями, деревянными набережными с 
мостиками, вымостил дорожку, ведущую к даче и высадил по обе сто
роны от нее ели, огородил участок по Троицкой (в настоящее время



Кавалерийской) улице чугунной (предположительно) оградой с воро
тами и калиткой на бетонных столбах (ограда, ворота и калитка не со
хранились) .

После 1917 года вдова с детьми осталась на даче. Сыновья Анато
лий и Георгий учились в Терийокском реальном училище. В 1939 году, 
как и все жители, семья Габерцетелей была эвакуирована с Карельс
кого перешейка в коренную Финляндию (там впоследствии они со
кратили фамилию и стали называться Габер). Вдова архитектора, Ели
завета-Антония Габерцетель и ее потомки похоронены на Ильинском 
православном кладбище Хельсинки.

После войны в Комарово на объединенных участках Виктора Га- 
берцетеля и Агафона Фаберже находился выездной детский сад. В 
настоящее время (2015 год) собственником (арендатором?) участка и 
дачи является Санкт-Петербургская школа № 4 Василеостровского 
района им. Жака-Ива Кусто на Васильевском острове.

Дача сохранилась (на лето 2015 года), находится в аварийном состо
янии. Является выявленным объектом культурного наследия народов 
Российской Федерации. Адрес: поселок Комарово, Кавалерийская 
улица д. 12.

Источники:
план Келломяки 1913 года;
Беренштам Ф.В. Ф. Габерцетель. Некролог / /  Журнал Общества 

архитекторов-художников, № 47, 1912. С. 465;
Школа Карла Мая. В.Ф. Габерцеттель: http://www.kmay.ru/sample_ 

pers.phtml?n=644;
семейный архив Габерцеттелей (Габеров), Финляндия.

Герасимов И ван И ванович, (1871— 1942), граж данский инж ен ер , 
архитек тор

Компаньон архитектурно-строительного бюро «Ф.Ф. Миритц и 
И.И. Герасимов».

Учился в ИГИ в 1889—1894 годах, по окончании был причислен к 
Техническо-строительному комитету Министерства внутренних дел.

В 1910 году — надворный советник, младший помощник делопроиз
водителя Техническо-строительного комитета Министерства внутрен
них дел, гражданский инженер Иван Герасимов, награжден орденом 
Св. Анны 2-й степени.

В 1917 году назначен делопроизводителем Техническо-строитель
ного комитета Министерства внутренних дел.

Около 1900 года было основано архитектурное бюро «ФФ. Миритц 
и И.И. Герасимов». 10 лет спустя они открыли 10 филиалов в разных

http://www.kmay.ru/sample_


Реклама Парголовского завода (вверху), которым владели Ф.Ф. Миритц и И.И. Герасимов; 
реклама А О  «Гранит», представителями которого были Ф.Ф. Миритц и И.И. Герасимов

городах России, в которых работало около 750 сотрудников. Контора 
владела цементным заводом в Парголов и с 1908 года — филиалом в 
Хельсинки. Самые известные постройки архитектурного бюро — это 
комплекс домов для железнодорожных служащих у Финляндского 
вокзала в Петербурге, имение «Каменка» купцов Ванюковых в Со- 
лецком районе Новгородской области и вилла «Ammende» в Пяр
ну, Эстония. Вилла на Mere д. 7 была построена для немецкого купца 
Г.Л. Амменде (сохранилась).

Фирмой «Ф.Ф. Миритц и И.И. Герасимов» были построены дачи 
Гальтенгоф в Кутерселька (Мустамяки, 1900 год) и С. Шульце также в 
Мустамяках (1901 год), дачи для Э.М. Корпус и М. Поммер в Келломя- 
ках (1901 год), а также дача для Эд. Папмель в Келломяках (около 1903 го
да) На карте Келломяки И.А. Владимирова 1913 года последние три дачи 
соответственно значились под следующими именами и номерами: дача 
«Принц», № 242, дача «Поммер», N-244 и дача «Бательт», N-240.

Позднее, вероятно именно архитектурное бюро «Ф.Ф. Миритц и 
И.И. Герасимов» построило в 1905-—1906 годах в Терийоках дом для 
купца Н.Ф. Крупенникова на углу Виертотие и Саммонкату (совре
менный адрес — проспект Ленина, 23). Предположение основано на 
том, что в это время бюро строило дома для Н.Ф. Крупенникова в Санкт- 
Петербурге на Большой Дворянской д. 31—33 (угол Петроградской 
набережной д. 8). Это предположение поддержано также финскими 
архитекторами, которые изучают архитектуру соотечественников, 
строивших до революции здания в Санкт-Петербурге.



Дом купца Крупенникова (вверху) и фрагмент дачи М. Поммер (современный вид), 
построенных архитектурно-строительным бюро «Ф.Ф. Миритц и И.И. Герасимов»



Архитектурному бюро «Ф.Ф. Миритц и И.И. Герасимов» принад
лежало, по крайней мере, 10 земельных участков в Келломяках на Лес
ной стороне, приобретенных в 1913—1914 годах или чуть ранее (оформ
ление документов на собственность иногда могло занимать значитель
ное время). Возможно, что на них предполагалось построить дачи с 
последующей их продажей, либо это было вложением денег конторы в 
недвижимость. На карте селения Келломяки И.А. Владимирова 1913 года 
эти участки стоят без номеров и пустопорожними. В реестре земле
владельцев, которые совершали сделки с недвижимостью на терри
тории Финляндии в 1920—1930 годы, значится имя И. Герасимова.

Считается, что архитектурное бюро прекратило свою работу в 
1916 году, когда Ф.Ф. Миритц с семьей уехал в Турку, где в том же году 
умер, хотя, уже в справочнике «Весь Петербург на 1913 год» строи
тельная контора «Миритц и Герасимов» за компаньонами не значит
ся. А со страниц журнала «Зодчий» тогда же исчезает реклама архитек
турного бюро.

В Санкт-Петербурге И.И. Герасимовым в соавторстве с Ф.Ф. Ми- 
ритцем построено или перестроено девять зданий.

В справочнике «Весь Петербург» за 1911 год: Герасимов Иван Ива
нович, гражданский инженер; строительная контора «Ф. Миритц и И. 
Герасимов»; Техническо-строительный комитет МВД. Литейный, 31.

В справочнике «Весь Петербург» за 1913 год: коллежский совет
ник, гражданский инженер; представитель фирмы «Герман Гюбнер»; 
Техническо-строительный комитет МВД. Литейный, 31.

В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: коллежский совет
ник, гражданский инженер; Техническо-строительный комитет МВД. 
Литейный, 31.

После революции жил в Петрограде (с 1924 года — Ленинграде). 
Умер в блокаду, в мае 1942 года в том же доме, где жил и до революции: 
проспект Володарского (с 1943 года — Литейный), д. 31, кв. 42.

Источники:
личное дело воспитанника Герасимова Ивана. ЦГИА. Ф. 184 (Инс

титут гражданских инженеров). On. 3. Д. 891. 1889—1894;
Архитектурно-Строительная Контора Ф. Миритц и И. Гераси

мов. СПБ., 1910;
Дача Крупенникова. Проспект Ленина, 23: http://terijoki.spb.ru/old_ 

dachi/ terijoki_info.php?item—zel_Keskikyla_Krupennikov;
Архитектор Ф. Миритц: http://terijoki.spb.ru/f3/viewtopic.php?f= 

3&t=8927;
дача «Поммер» в Келломяках, фотогалерея: http://terijoki.spb.ru/ 

g2/main.php?g2_i temld—87979;

http://terijoki.spb.ru/old_
http://terijoki.spb.ru/f3/viewtopic.php?f=
http://terijoki.spb.ru/


дача «Папмель» (впоследствии дача «Бательт») в Келломяках, фо
тогалерея: http://terijoki.spb.ru/g2/main.php?g2_itemld=87978;

Frithiof Mieritz: https://fi.wikipedia.org/wiki/Frithiof_Mieritz;
О награждении гражданского инженера Ивана Герасимова. Пра

вительственные распоряжения по ведомству МВД / /  Зодчий, №-2, 
1910. С. 16.

О назначении гражданского инженера Герасимова делопроизводи
телем ТСК МВД. Правительственные распоряжения по ведомству 
МВД / /  Зодчий, 5, 1917. С. 43.

документы в провинциальном архиве г. Миккели о том, что И. Ге
расимов совершал сделку с недвижимостью на территории Финлян
дии в период в 1920— 1930 гг.: https://astia.narc.fi/astiaUi/search. 
php?haku_list=&guery=ulkomaalaisten&startDate=1833&endDate—1938& 
records Creator= &location—KA&classification=&hakutyyppi=normal;

Книга Памяти. Блокада. Герасимов Иван Иванович: http://visz.nlr. 
ru/blockade/330.

Гилёв П етр И ванович (1859— 1914), архитектор
Владел дачей в Куоккала.
Входил в Общество благоустройства Куоккала.
Потомственный дворянин. Учился в Академии художеств (1880— 

1887 годы), получил звание неклассного художника.
Отец — коллежский асессор Иван Гилёв.
Мать — Анна Петровна Гилёва (1838—1919, Куоккала), похороне

на на Келломякском кладбище (могила не сохранилась).
Младшая сестра — Варвара Ивановна.
Жена — Анна Николаевна Гилева (около 1855—1932, Куоккала), 

похоронена на Куоккальском кладбище (могила не сохранилась).
В справочнике «Весь Петербург» за 1911 год: Гилёв Петр Иванович, 

художник-архитектор. Торговая, 37.
В Санкт-Петербурге по проектам П.И. Гилева построено или перест

роено около 40 зданий, в том числе доходные дома, училище, церковь, 
приют и богадельня.

В 1905 году приобрел в Куоккала несколько участков.
На одном из них («Дегеалита 2-3») построил усадьбу с большим и 

гостевым домами, а также хозяйственными постройками. После этого 
проживал в основном в Куоккала.

Усадьба Гилёвых сохранилась (на 2015 год), в ней находится летний 
выездной детский сад № 80 Центрального района. Современный ад
рес: Приморское шоссе д. 465.

В 1917 году другой участок, «Дегеалита-1», приобретенный в 1905 году,

http://terijoki.spb.ru/g2/main.php?g2_itemld=87978
https://fi.wikipedia.org/wiki/Frithiof_Mieritz
https://astia.narc.fi/astiaUi/search
http://visz.nlr
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«Розовая дача» П.И. Гилёва (фото П. Корвенкюля)

был разделен на три: «Пеллерво», «Сампо», «Тууликки», которые ос
тались его вдове Анне.

Участок «Тууликки» («Ветерок») — это знаменитые «Розовые дачи», 
Приморское шоссе д. 436—438. Они сгорели в начале 2000-х годов и 
были выведены из Списка выявленных объектов культурного наследия. 

Источники:
список членов Общества благоустройства Куоккала;
П. Корвенкюля, Е. Травина. Усадьба архитектора П. И. Гилёва: http:// 

terijoki.spb.ru/g2/main.php?g2_itemld=170217;
«Розовые дачи». Приморское шоссе, 436—438, фотогалерея: http:// 

terijoki.spb.ru/g2/main.php?g2_itemld=185420;
записи в приходских книгах Духовской в Келломяках и Спасо-Преоб- 

раженской в Куоккала церквей. Национальный архив Финляндии.

Гим пель А л ек сан др  А л ек сан др ови ч  (1870— 1922), граж дан ск и й  
и н ж ен ер

Автор проекта дачи Мальм в Терийоках.
Он сам и (или) его родственники владели дачей в Келломяках.



Александер-Юлиус-Иоганн (Александр 
Александрович) Гимпель родился 8 авгус
та 1870 года.

Отец — начальник станции Московс
ко-Нижегородской железной дороги.

Окончил полный курс и дополнитель
ный класс училища Св. Петра в Петербур
ге в 1879 году.

Учился в ИГИ с 1879 по 1885 год. Место 
жительства при поступлении в Строитель
ное училище — станция Нижний Нов
город.

Жена (1890 год) — Мария-Берта (Ма
рия Юльевна), урожденная Гойер (1864,
Санкт-Петербург—1956, Финляндия).

Дети Николай-Вильгельм, Александер-Юлиус, Рудольф-Виктор, 
Мария-Агнесса, Ольга-Луиза.

А.А. Гимпель начал карьеру в Нижнем Новгороде (помощник произ
водителя работ по перестройке старого ярмарочного собора), затем 
проектировал станционные здания на Псковско-Рижской железной 
дороге. В марте 1889 года занял должность архитектора страхового об
щества «Россия». Почетный член Санкт-Петербургского Общества 
пособия рабочим, пострадавшим при постройке.

В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: А.А. Гимпель коллеж
ский секретарь, гражданский инженер, архитектор Пгр Товарной 
биржи. Проживал по Среднему пр. В.О. в доме № 46. Ж^ена Мария 
Юльевна.

Известно о 10 зданиях, построенных или перестроенных по проек
там А.А. Гимпеля в Санкт-Петербурге, в их числе доходные дома, учи
лище и больница.

Построил ряд дач в курортной зоне Карельского перешейка, в том 
числе дачу Мальм в Терийоках на Большой дороге, о чем упоминается 
в Юбилейном сборнике выпускников ИГИ при перечислении его ра
бот. Время постройки — начало 1890-х годов и до 1893 год, когда Сбор
ник был издан (владелица — вдова купца 2-й гильдии Константина 
Мальма Салли-Кристина Александровна Мальм).

В 1910 году она же построила на Кивеннапской дороге, наискосок 
от православного и лютеранского кладбищ, пансионат «Вирола», воз
можно, снова обратившись к архитектору А.А. Гимпелю.

Из воспоминаний потомков, семья Гимпель жила на даче в Келло- 
мяках с 1906 по 1922 год. Местоположение дачи в настоящее время

Архитектор А.А. Гимпель



достоверно не выяснено. Можно предположить, она находилась на 
участке №-173 (по плану Келломяки 1913 года), у железной дороги, на 
границе с Куоккала. Участок принадлежал семейству Гойер (на пла
не: Гайер), а именно, Катарине Марии Гойер, урожденной Краус, и ее 
дочери Марии Берте (Марии Юльевне), жене архитектора А.А. Гим- 
пеля. На плане 1913 года обозначены два дома, которые могли принад
лежать Катарине Гойер и семье Гимпель.

Катарина-Мария скончалась в Келломяках в 1919 году, А.А. Гим
пель умер от туберкулеза там же в 1922 году, похоронен на Келломякс- 
ком кладбище либо кладбище Уусикиркко. После его смерти дочь 
Ольга с мужем продали дачу аптекарю из Хямеенлинна, который ее 
разобрал и перевез на новое место.

Источники:
Гимпель Александр Александрович. Юбилейный сборник сведений 

о деятельности бывших воспитанников Института гражданских 
инженеров. СПб, 1893. С. 82;

личное дело воспитанника Гимпеля Александра. ЦГИА. Ф. 184 (Инс
титут гражданских инженеров). On. 2. Д. 139. 1879—1885;

Пансионат «Вирола», фотогалерея: http://terijoki.spb.ru/g2/main. 
php?g2_itemld—44380;

П. Корвенкюля. Участок Гайер-Гойер. Дача А.А. Гимпеля: h ttp :// 
terijoki.spb.ru/photos/index.php?/category/840.

Архитектор А.А. Гимпель. Пансионат «Вирола» в Терийоках (коллекция С.В. Ренни)

http://terijoki.spb.ru/g2/main


Гингер Сергей Григорьевич, (1870— 1937), архитектор
По его проектам построены две дачи в Сестрорецке. Вероятно, владел 

участком на территории Великого Княжества Финляндского, который 
продал после революции, поскольку его имя фигурирует в списках лиц, 
совершавших куплю-продажу недвижимости в 1920—1930 годах.

Окончил Рижский Политехнический институт (1890-е годы).
Запись о крещении архитектором Сергеем Григорьевичем Гинге- 

ром, и его законной женой Александрой Оттоновной, обоих православ
ного вероисповедания, сына Анатолия, 27февраля/14 июня 1902 года, 
Казанская церковь в Терийоках. Воспреемники: Поташев Петр Василье
вич, священник Терийокской Казанской церкви, и Ольга Михайловна 
Гингер, жена директора Санкт-Петербургского Московского банка.

В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: Гингер Сергей Григо
рьевич, инженер-архитектор. В.О., 2-я линия, 15.

Источники:
приходская книга Казанской церкви. Национальный архив Финляндии;
документы в провинциальном архиве г. Мишели о том, что С.Г. Гин

гер совершал сделку с недвижимостью на территории Финляндии в 
период в 1920— 1930 гг. h ttps://astia.narc.fi/astiaUi/search.php?haku_ 
list—&guery=ulkomaalaisten&startDate—1833&endDate=1938&records 
Creator=&location=KA&classification=&hakutyyppi=normal.

Гоголицын А лексей П етрович (около 1880 после 1938), гр аж дан с
кий и н ж ен ер

В ИГИ перешел из Императорского Московского университета в 
1901 году. Место жительства в прошении указано: Московской губер
нии Подольского уезда Сухановской волости имение Потапово-Бобо- 
рыкино (станция Расторгуево Павелецкой железной дороги).

В 1905 году, будучи студентом 4-го курса, подал прошение о разреше
нии вступить в брак с дочерью потомственного почетного гражданина 
Анной Степановной Смуровой. Венчание состоялось 3 июля 1905 года в 
Исаакиевском кафедральном соборе, обряд совершал протоиерей Си
меон Налимов. 24 июня 1907 года в Спасо-Преображенской церкви 
Куоккала была крещена дочь Гоголицыных, Татьяна (отец С. Налимов 
служил в этой церкви с 1900 по 1904 год)

Купцы Смуровы владели дачей в Терийоках (Анна Смурова ве
роятно, внучка владелицы участка). Возможно, А.П. Гоголицын при
нимал участие в проектировании и (или) перестройке дачи Смуровых.

В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: гражданский инже
нер, ассистент Императорского Лесного института; архитектор Ж ен
ского медицинского института. Петропавловская, 4.

https://astia.narc.fi/astiaUi/search.php?haku_


До революции по проекту А.П. Гоголицына и его друга (бывшего 
шафером на свадьбе) гражданского инженера Д.А. Крыжановского 
были построены два отделения и часовня Петропавловской боль
ницы, в 1936—1940 годах совместно с архитектором С.Е. Бровцевым в 
стиле конструктивизма был построен корпус № 2 Лесотехнической 
академии.

Источники:
личное дело студента Гоголицына Алексея. ЦГИА. Ф. 184 (Инсти

тут гражданских инженеров). Он. 3. Д. 932. 1901 —1905;
запись в приходской книге Спасо-Преображенской церкви в Куок- 

кала за 1907 год о крещении дочери Татьяны. Национальный архив 
Финляндии.

Гранхольм, Б рун о-Ф ерди н ан д (Granholm , Bruno Ferdinand, 1857—  
1930), архи тек тор

В 1882 году закончил Политехнический 
институт в Хельсинки. Архитектор Глав
ного управления железных дорог Финлян
дии (1892—1926 годы).

В 1912 году Бруно-Фердинанд Гран
хольм, архитектор при Управлении фин
ляндских железных дорог, был награжден 
орденом Св. Станислава 3-й степени.

Автор проектов зданий станций Фин
ляндской железной дороги: Шувалово 
(1898 год), Озерки (1902 год), Парголово 
(1906 год), Тюрисевя (в настоящее время 
Ушково, 1907 год), Левашово (1908 год), 
Ланская (1910 год), Удельная (1915 год), 
Раяйоки (1917 год, не сохранилось), вок
зал в Терийоках (в настоящее время — Зе

леногорск, 1917 год, перестроен в 1950 году А.А. Гречанниковым).
Источники:
Д. Веревкин. Вокзалы и станции Большой Приморки: http://terijoki. 

spb.ru/railway/rw_dir_bolshaya_primorka.php;
КобакА.В. Ансамбль за окнами электрички / /  Ленинградская панора

ма, №-1, 1988 г. С. 34—35: http://terijoki.spb.ru/railway/rw_stations. php;
Bruno Granholm: https://en.wikipedia.org/wiki/Bruno_Granholm;
О награждении Бруно-Фердинанда Грангольма. Правительствен

ные распоряжения. По статс-секретариату и управлению Великого 
Княжества Финляндского / /  Зодчий, №14, 1912 С. 142.

Архитектор Б-Ф. Гранхольм

http://terijoki
http://terijoki.spb.ru/railway/rw_stations
https://en.wikipedia.org/wiki/Bruno_Granholm


Вокзалы в Раяйоки (в настоящее время —  Белоостров, вверху) и в Терийоках, 
проекты которых создавал архитектор Б-Ф. Гранхольм



Архитектор Б-Ф. Гранхольм. Вокзал станции Левашово, 1906 год

Г руж евский Евгений И ванович, ар хи тек тор-худож н и к
Ж ена — Мария Ивановна Гружевская, входила в члены-соревно

ватели Общества для благоустройства Куоккала.
Известен проект Е.И. Гружевского дачи в Куоккала (возможно, 

собственной).
Окончил Императорскую Академию художеств в 1896 году, это был 

первый выпуск мастерской Л.Н. Бенуа. В числе выпускников кроме 
Е.И. Гружевского, были О.Р. Мунц, Ф.И. Лидваль, А.И. Гунст, Б.Н. Ни
колаев и Н.П. Козлов,

В справочнике «Весь Петербург» за 1911 год: Гружевский Евгений 
Иванович, коллежский асессор, художник-архитектор, канцелярия 
обер-прокурора Св. Синода; хранитель музея при Центральном уч- 
ще технического рисования бар. Штиглица; начальная рисовальная 
школа. Ж ена Мария Ивановна, практикующий врач. Царское Село, 
Конюшенная, 30.

В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: надворный советник, 
канцелярия обер-прокурора Св. Синода. Царское Село, Стессельс- 
кая, 21. С ним: жена Мария Ивановна, женщина-врач. Практикую
щий врач.

Источники:
список членов Общества для благоустройства Куоккала / /  Об

щество для благоустройства Куоккала. СПб., 1907. С. 8.
Гружевский Е.И., архитектор-художник. Дача в Куоккала / /  Еже

годник Общества архитекторов-художников, 1906, № 1.



Гулин А л ек сан др  С ергеевич, (1870— около 1915), гр аж дан ск и й  
и н ж ен ер

У родственников жены были дачи в Терийоках.
Отец — купец Гулин Сергей Иванович.
Учился в ИГИ в 1893—1899 годах.
В 1911 году коллежский асессор А.С. Гулин был переведен из архи

текторов Ростовского-на-Дону градоначальства младшим техником 
Санкт-Петербургского градоначальства.

В 1912 году коллежский асессор, почетный член хозяйственного ко
митета Санкт-Петербургской Николаевской детской больницы Алек
сандр Гулин был награжден орденом Св. Анны 2-й степени и вскоре 
произведен в надворные советники.

Жена — Глафира Алексеевна, урожденная Шитова. У клана Ши
товых (Шитовы и Ивановы) было несколько участков в Терийоках в 
восточной части, Оллинпяя. Возможно, А.С. Гулин строил или пере
страивал) какие-то из дач Шитовых и Ивановых (жена А.И. Иванова, 
Валентина Алексеевна, также урожденная Шитова).

В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: Гулин Александр Сер
геевич, коллежский советник, гражданский инженер, дмвл. Галер
ная, 44.

Родственник гражданского инженера С.П. Гулина.

Гулин Сергей П авлович (1886— ?) граж данский инж енер
Дача «Отдых» в Куоккала принадлежала родителям С.П. Гулина.
Гулины Евдокия Георгиевна и Павел Григорьевич входили в Обще

ство благоустройства дачной жизни Куоккала. В Куоккала находилась 
также дача их дочери, Марии Павловны, в замужестве Тунцовой (Иван 
Ильич Тунцов входил в Общество благоустройства дачной жизни Куо
ккала с 1906 года).

В справочнике «Купцы» за 1903 год: Гулин Павел Григорьевич (род. 
1848 г.), купец 2-й гильдии, потомственный почетный гражданин, строи
тельный подрядчик, домовладелец; мать Евдокия Егоровна. Братья: 
Александр, Владимир, Михаил. Сестры: Анна (в замуж. Рабинович), 
Варвара (в замуж. Усачева) и Мария (в замуж. Тунцова).

С.П. Гулин — личный почетный гражданин, окончил Санкт-Петер
бургское коммерческое училище.

Учился в ИГИ 1894—1901 годах.
Жена — Гулина Александра Филипповна (урожденная Варганова).
В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: Гулин Сергей Павло

вич, надворный советник, гражданский инженер, архитектор; архи
тектор больницы св. Ольги, дмвл. В.О., Средний пр., И. С ним: жена



Александра Филипповна, мать Евдокия Егоровна, вдова купца, и бра
тья Гулин Александр Павлович, пот. поч. гр., дмвл., и Владимир Павло
вич, дмвл..

Родственник гражданското инженера Александра Сергеевича Гулина.
С.П. и А.С. Гулины были членами правления и почетными членами 

Санкт-Петербургского Общества пособия рабочим, пострадавшим 
при постройке. Почетными членами Общества были также их отцы, 
Сергей Иванович и Павел Григорьевич Гулины.

У гражданских инженеров Гулиных была совместная постройка в 
Санкт-Петербурге — доходный дом П.Г. Гулина на Среднем пр. В.О. 
Д. 11, 1902 год.

Источники:
Список членов Общества благоустройства Куоккала (П.Г. Гулин и 

И.И. Тунцов);
личное дело студента Сергея Гулина. ЦГИА. Ф. 184 (Институт 

гражданских инженеров). On. 3. Д. 1050;
личное дело студента Александра Гулина. ЦГИА. Ф. 184 (Инсти

тут гражданских инженеров). On. 3. Д. 1047.
Гулин Павел Григорьевич. Справочная книга СПб Купеческой упра

вы на 1903 год. С. 166— 167.
О награждении гражданского инженера Александра Гулина. Пра

вительственные распоряжения по ведомству Собственной канцеля
рии и канцелярии ВУИМ / /  Зодчий, 1912, 3. С. 23.

О переводе гражданского инженера Гулина. Правительственные рас
поряжения по департаменту общих дел / /  Зодчий, № 26,1911. С. 287.

Карлик В.И. Терийоки. Шитовы. Шитовская улица: http://terijoki. 
spb.ru/old_dachi/ terijoki_owners.php?item=3.

http://terijoki


Д альберг А лек сан др-Ю лий Д идрихови ч (1876— ?), граж дански й  
и н ж ен ер .

Семье Дальберг принадлежало несколько участков в Терийоках и 
Ялкала.

Ревельский мещанин, купец Генрих-Карл (Генрих Дидрихович или 
Дмитриевич) Дальберг (1874—?) имел в Петербурге вязально-трико
тажную мастерскую и магазин изделий из сосновой шерсти. Владел 
несколькими участками в восточной части Терийоки, вдоль железной 
дороги на Келломяки. Имел дачу на Латвапельской улице, в которой 
жил сам с семьей.

Брат гражданских инженеров Дальбергов Александра-Юлия Дид- 
риховича и Дидриха-Эмиля Дидриховича.

Александр-Юлий Дидрихович Дальберг учился в ИГИ в 1896— 
1901 годах. Служил по Ведомству учреждений Императрицы Марии, 
(ВУИМ) архитектором в Елизаветинской клинической больнице для 
малолетних детей и училище Св. Елены на Петроградской стороне (с 
1915 года), владел в Санкт-Петербурге конторой по продаже квартир 
в собст-венность.

В 1911 году гражданский инженер, титулярный советник, Алек
сандр-Юлий Дальберг, причисленный к канцелярии ВУИМ, был наг
ражден орденом Св. Анны 3-й степени.

По проектам А.Д. Дальберга в Санкт-Петербурге были построены 
три доходных дома.

В фондах Российской Национальной библиотеки есть руководство 
по строительству дач, написанное А.Д. Дальбергом в 1902 году.

В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: Дальберг Александр 
Дидрихович, гражданский инженер, архитектор; Институт св. Елены. 
Большой пр. П.С,, 106.

Д ал ьбер г Д и др и х-Э м и л ь  Д и др и хов и ч , (1889— ?), гр аж д ан ск и й  
инж енер.

Окончил основной курс и дополнительный класс Реального учили
ща при Реформатской церкви в 1907 году. Учился в ИГИ в 1908—1917 го- 
\&х. При поступлении назван финляндским уроженцем деревни Йоут- 
ельки, Кивинеббского прихода, Выборгской губернии. Также, позд- 
iee в качестве адреса названы Терийоки по Финляндской железной 
\ороге, деревня Ялкала (в прошении об отпуске в 1916 году).

д



Родители братьев Дальберг: ревельский мещанин, впоследствии 
санкт-петербургский купец Дидрих Дальберг и его жена Иоганна-Ан- 
нета-Луиза Егоровна, урожденная Бауман. Дядя по матери — скульп
тор Александр Егорович Бауман, крестный Дидриха-Эмиля Дальбер- 
га (сын ревельского купца А. Е. Бауман учился один год, 1866 в Импе
раторской Академии художеств, но был вынужден по состоянию 
здоровья прервать обучение и уехать за границу. Продолжил образова
ние в 1867—1872 годах в Саксонской Королевской академии. В 1873 году 
был удостоен звания классного художника Российской Императорс
кой Академии художеств).

Дачи семьи Дальберг в Терийоках на участке вдоль железной доро
ги не сохранились.

Кроме них, Дальбергам принадлежал также участок в Ялкала, при
обретенной матерью братьев Дальберг, Йоханной, у разных землевла
дельцев Ялкала и Йоутселькя в начале XX века. Ее сыновья, архитек
торы Александр и Дидо (Дидрих) Дальберги, построили здесь десять 
дач для сдачи их внаем. Сами Дальберги проводили лето в Терийоки, а 
зиму — в Выборге и в Хельсинки.

В воспоминаниях Й. Седеркрейца о работе у Алваро Аалто в Терийо
ки в 1934 году над доработкой проекта библиотеки в Выборге сказано, 
что «в штате» Аалто были его жена, архитектор Дидрих Дальберг (в 
свое время работавший у Нобеля в России) и сам Седеркрейц.

Источники:
личное дело студента Дальберга Александра. ЦГИА. Ф. 184 (Инсти

тут гражданских инженеров). Он. 3. Д. 1081. 1896—1900;
личное дело студента Дальберга Дидриха. ЦГИА. Ф. 184 (Инсти

тут гражданских инженеров). Он. 3. Д. 1082. 1908—1917;
О награждении гражданского инженера А-Ю. Дальберга. Прави

тельственные распоряжения по канцелярии ВУИМ / /  Зодчий, 1911, 
№17. С. 195;

А.К. Молчанов. Алвар Аалто в Терийоках / /  Терийоки—Зеленогорск 
1548—1998. Сост. К.В. Тюников. СПб, 1998. С. 63—65: http://terijoki. 
spb.ru/history/ tempi. php?lang=ru&page=aalto.

Д ен и сов  К он стан ти н  Х р и сан ф ов и ч  (1873, Н ов оч ер к асск — 1942, 
Н ицца), архитектор

Владел дачей «Теремок» в Оллила.
Отец — урядник Хрисанф Андриянович Денисов.
Окончил 6-классное Новочеркасское реальное училище (1884— 

1891 годы). Войсковой стипендиат Всевеликого войска Донского Но
вочеркасской станицы.

http://terijoki


Павильон дома отдыха «Солнечная горка» (бывшая дача «Теремок» К.Х. Денисова, 
1952 год (из книги PH. Г а р а е в о й  «Солнечное —  Оллила —  Раяйоки») 95

Окончил Императорскую Академию художеств в 1902 году, ученик 
Л.Н. Бенуа.

Жена — Екатерина Яковлевна (? —1942, Ницца).
С 1902 года работал в Харбине, видимо, до 1911 года.
Работал также в Калуге (1911 год), Царском Селе (1912 год) и после 

революции в Гурзуфе, занимался курортным строительством (1918— 
1920 годы).

В справочнике «Весь Петербург» за 1913 год: Денисов Константин 
Хрисанфович, архитектор. Миллионная, 10.

В Петербурге по его проекту (в соавторстве) построен дом на Коло
менской улице.

В 1920-х годах переехал в Париж, где по-прежнему занимался архи
тектурно-строительной деятельностью.

Построил для себя дачу в Оллила в 1912—1914 годах.
В 1930-е годы в усадьбе проживала семья Саукконен.
В советское время дача была корпусом дома отдыха «Солнечная 

горка».
«Позднее стала заселяться Пионерская улица. В 1949 году в доме 

№21 поселилась семья Билик, Павел Кириллович и Нина Павловна.



Дома отдыха «Солнечная горка» (коллекция С.В. Ренни)

Оба они работали в доме отдыха "Солнечная горка", в котором отды
хали работники Масложиркомбината. Главная нарядная дача из мо
реного дуба с парадной лестницей, украшенной вазами с орнаментом 
из виноградной лозы, стояла на горе у Приморского шоссе. Здесь от
дыхали летом взрослые и дети. В начале 60-х годов все дома этой здрав
ницы сгорели» (Гараева Р.Н. Солнечное — Оллила — Раяйоки. Исто
рия и современность. СПб, 2007).

От построек осталась только лестница, ведущая от Приморского 
шоссе вверх по литориновому уступу.



Н.П. Билик с сыном. Дома отдыха «Солнечная горка», 1952 год (из книги PH. Г а р а е в о й  

«Солнечное —  Оллила —  Раяйоки»)

Источники:
Постельс Ф.Ф. Зодчие — выходцы из России: их роль и работы в 

Соединенных Штатах Америки / /  Краеведческие записки. СПб 1995 
Вып. 3. С. 55—86;

Гараева Р.Н. Солнечное — Оллила — Раяйоки. История и современ
ность. СПб, 2007;

П. Корвенюоля. Дача К.Х. Денисова: http://terijoki.spb.ru/photos/ 
index.php? % 2Fcategory% 2F2476.

http://terijoki.spb.ru/photos/


Д ориом едов  (Д орю м едов) Н иколай Н илович (?— ?), архитектор
Владел дачей в Терийоках на Латвапельской улице.
Возможно, окончил Николаевскую инженерную академию.
Отец — Нил Семенович, служил начальником архива в Главном ин

тендантском (инженерном) управлении Военного министерства в граж
данском чине статского советника. В 1904 году вышел в отставку с чи
ном действительного статского советника и в этом же году умер.

Мать — Софья Ермолаевна.
Брат — Нил.
Сестра — Софья.
Жена —Евгения Арсеньевна.
Дочери —Евгения и Тамара.
После революции Дориомедовы остались на территории Финлян

дии. Евгения Николаевна Дориомедова (в замужестве Яницкая) скон
чалась в 1931 году в результате несчастного случая, похоронена на 
Терийокском кладбище.

В справочнике «Весь Петербург» за 1911 год: Николай Нилович, 
архитектор С.-Петербургской портовой таможни, старший смотри
тель зданий С.-Петербургского порта. Екатерингофский, 16.

В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: Николай Нилович, 
полковник. Здание Главного Адмиралтейства.

Источники:
«Дачник Финляндии» за 1913 год;
приходские книги Казанской церкви в Терийоках. Национальный 

архив Финляндии;
открытки, адресованные семье Дориомедовых / /  Письма из про

шлого: http://terijoki.spb.ru/old_dachi/od_Ietters.php.

http://terijoki.spb.ru/old_dachi/od_Ietters.php


И льин Лев А лександрович (1880— 1942), архитектор
Построил дачу для горного инженера Федора Федоровича Фосса в 

Куоккала.
В 1897 году поступил в ИГИ (после Александровского кадетского 

корпуса), который закончил в 1902 году. Продолжил образование в 
Высшем художественном училище Императорской Академии худо
жеств (мастерская Л.Н. Бенуа).

В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: гражданский инже
нер, надворный советник, архитектор Ксенинского института, домо
владелец (особняк на Песочной наб. Каменного о-ва).

С 1925 года — главный архитектор Ленинграда, руководитель груп
пы разработчиков Генерального плана развития города. В 1930 году 
осужден на два года по делу столкновения трамвая и поезда на Меж
дународном проспекте у Московских ворот (по делу проходили два 
архитектора — Л.А. Ильин, как главный архитектор планировочного 
управления Отдела коммунального хозяйства, не предусмотревший 
возможность такой аварии, и Долгрина, районный архитектор).

Архитектор Л .А. Ильин. Дача Ф.Ф. Фосса в Куоккала (журнал «Зодчий», 191 1, №  1 7)

и



Архитектор Л.А. Ильин. Дача Ф.Ф. Фосса в Куоккала (коллекция С.В. Ренни)

В 1930-е годы был руководителем групп, разрабатывавших плани
ровку Баку, Сталинабада (с 1961 года — Душанбе) и Ярославля.

Член-корреспондент Архитектурной академии, профессор (с
1941 года). Погиб при авианалете в блокадном Ленинграде в декабре
1942 года. Похоронен на Волковском кладбище.

В Санкт-Петербурге Л.А. Ильиным осуществлено более 10 проек
тов, в том числе доходные дома, особняки, здания школ и комплекс 
городской больницы им. Петра Великого на Пискаревском проспекте 
д. 47 (совместно с архитекторами А.И. Клейном и А.В. Розенбергом).

Большой участок, на котором стояла вилла горного инженера 
Ф.Ф. Фосса, находился между Келломякской дорогой и заливом.

Возможно, в проектировании дачи принимал участие сам инженер 
Ф.Ф. Фосс, который имел опыт строительства: в 1906 году по его проек
ту при Лысьвенском заводе в Пермском крае была построена ремес
ленная школа.

Источники:
личное дело студента Ильина Льва. ЦГИА. Ф. 184 (Институт граж

данских инженеров). Он. 3. Д. 1498. 1897—1901;



Дача Ф.Ф. Фосс в Куоккале / /  Зодчий, 1911, №17;
^  Ильин А. А. / /  Известия Общества гражданских инженеров, 1909,

П. Корвенюоля. Дача Ф.Ф. Фосса: http://terijoki.spb.ru/g2/main. 
php?g2_i temld—141823;

Фотогалерея: южный (морской) фасад: http://terijoki.spb.ru/g2/ 
main.php? g2_itemld— 141829;

планы 1 и 2 этажей виллы: http://terijoki.spb.ru/g2/main.php?g2_ 
itemld—141831, http://terijoki.spb.ru/g2/main.php?g2_itemld=46795; ~  

интерьер столовой, рисунок: http://terijoki.spb.ru/g2/main.php?q2 
itemld—46795; ~

гостиная: http:// terijoki.spb.ru/g2/main.php?g2_itemId=141823; 
зал (hall): h ttp ://terijoki.spb.ru/g2/main.php?g2_itemld= 141837; 
новые материалы «финского периода»: http://zelenogorsk-spb.ru/ 

f3/viewtopic.php?t=7491&start=675;
Книга Памяти. Блокада. Ильин Лев Александрович: http://visz.nlr.ru/ 

blockade/580.

http://terijoki.spb.ru/g2/main
http://terijoki.spb.ru/g2/
http://terijoki.spb.ru/g2/main.php?g2_
http://terijoki.spb.ru/g2/main.php?g2_itemld=46795
http://terijoki.spb.ru/g2/main.php?q2
http://terijoki.spb.ru/g2/main.php?g2_itemId=141823
http://terijoki.spb.ru/g2/main.php?g2_itemld=
http://zelenogorsk-spb.ru/
http://visz.nlr.ru/


К арасим еонов С тепан П етрович, (1872-после 1938), архитектор
Владел участками в Сестрорецке и Келломяках.
Входил в Сестрорецкое пожарное общество.
Свойственник гражданских инженеров Г.В. Барановского и Н.В. Крю

кова (их жены, Варвара, Екатерина и Лидия — сестры, урожденные 
Кобелевы), гражданских инженеров А.В. Кобелева и М.В. Кобелева.

Родился в Русе, Болгария. Окончил Школу прикладных искусств в 
Вене. В Петербурге с 1901 года, когда организовал художественно-под
рядную контору «С.П. Карасимеонов и К°» совместно со своим дру
гом, архитектором Георги Куневым.

Племянник Тодор Карасимеонов, художник-карикатурист 
(1889—1937, Бургас)

Жена Варвара Васильевна, урожденная Кобелева.
Дети Петр (1903—1980), архитектор, и Мария (1905—1907).
В 1908 1911 годах постоянно проживал в Сестрорецке, где имел

участок с большим домом на Железнодорожной улице (в настоящее 
время — улица Андреева) вблизи станции Курорт. В доме располага-

Дом С.П. Карасимеонова в Сестрорецке

к



лись также магазины и гостиница «Булаир». К 1909 года С.П. Караси- 
меонов вместе с М.Е. Синицыным (Синицын Максим Екимович или 
Иоакимович — подрядчик строительных работ, Песочная улица д. 29) 
приобрели большой участок в Келломяках, в конце Большого проспек
та, от железной дороги до Приморского шоссе. Чуть позже компаньо
ны разделили землю и продавали участки под дачную застройку са
мостоятельно. Один из участков С.П. Карасимеонова был приобретен
А.П. Куренковым, дача которого сохранилась (Большой проспект д. 18). 
Можно предположить, что дача была построена по проекту С.П. Ка
расимеонова.

В справочнике «Весь Петербург» за 1911 год: Карасимеонов Сте
пан Петрович, архитектор. Сестрорецк, Железнодорожная ул., соб
ственный дом. Тел. 110 (местн.).

В 1916 году он был выслан в Иркутскую область по правилам воен
ного положения как болгарский подданный.

После 1917 года (?) выехал из России. Заявил о себе в 1938 году как о 
действующем архитекторе в журнале «Русский зодчий за рубежом».

Дом в Сестрорецке сгорел во время Второй Мировой войны.
Источники:
список членов Сестрорецкого пожарного общества;
С.П. Карасимеонов, архитектор: https://www.geni.com/people/ % 

DO % А 1 % D 1 % 82 % DO % В5 % D 1 % 84 % D0 % ВО % DO % BD % DO % 
9А % DO % ВО %D1 %80% DO %В0 % Dl %81 % DO %В8 % DO % ВС % DO % 
В5 % DO %о BE % DO % BD %D0% BE %D0% B2/6000000007044850495;

Список русских архитекторов за границей, лиц, окончивших рус
скую архитектурную школу, и иностранцев, работавших в России / /  
Русский зодчий за рубежом. 1938, № 6 (25 мая). С. 1;

дом С.П. Карасимеонова: http://terijoki.spb.ru/photos/index.php?/ 
category/2349.

Карлов А лександр М ихайлович (1886— ?), граж данский и н ж ен ер
Владел дачей в Терийоках.
Карлов Александр-Карл-Фридрих Михайлович родился 1 ноября 

1886 года.
Родители — закройщик Михаил Карлов и его жена Амалия-Елена, 

урожденная Лесс.
Среднее образование получил в Санкт-Петербургском коммерчес

ком училище. В ИГИ поступил в 1908 году после нескольких лет служ
бы чиновником и получив почетного гражданина.

Окончил ИГИ в 1915 году.
Среди документов в ЦГИА нашлось интересное письмо, связываю-

https://www.geni.com/people/
http://terijoki.spb.ru/photos/index.php?/


Бывшая дача А.М. Карлова в Зеленогорске, современный вид (фото Жукова)

104 щее А.М. Карлова и еще дореволюционные Терийоки. Это — отноше
ние в ИГИ от начальника полиции Терийокского дачного района. Он 
просит сообщить, подлежит ли означенный Карлов к отбыванию во
инской повинности, — для передачи этих сведений окружному на
чальнику по воинской повинности города Выборга. Эта бумага озна
чает, что А.М. Карлов в данный момент (на 1915 год) имеет местом жи
тельства Терийоки, поскольку приписан к Выборгскому призывному 
пункту. Но он живет в Петербурге, учится в ИГИ, и в Выборге его «по
теряли».

На 2-м курсе он просит институт подтвердить, что не имеется пре
пятствий к его вступлению в брак с девицей Антониной Николаевной 
Боголюбовой. Среди дачевладельцев Терийок действительно значился 
дьякон Боголюбов Николай Александрович, который купил в 1904 го
ду участок у Веры Иосифовны Шифф. Где конкретно находился этот 
участок, пока не выяснено. Среди терийокских имен проскальзывает 
также гимназист Георгий Боголюбов, чья семья владела дачей в Те- 
рийоках (он был одним из свидетелей по делу об убийстве М.Я. Гер- 
ценштейна).

После революции А.М. Карлов остался на даче. «В собственной даче 
между Терийоками и Келломяками жил в те годы очень усердный че
ловек инженер Александр Михайлович Карлов. По специальности



он был архитектором, и вот, живя в Финляндии, старался найти себе 
подходящую работу. Временами ему это удавалось, и он брал подряды 
на постройку домов. Так, например, он построил цистерны у станции 
Раяйоки. Когда подходящей работы не было, он просто занимался ок
раской игрушек» (Бренев Н. Русская жизнь в Терийоках / /  Русский 
Листок в Финляндии. 1982, № 2. С. 26).

В справочнике «Весь Петербург» за 1913 год: Карлов Александр 
Михайлович, поч гр. Рузовская, 19.

О зданиях, построенных по проектам А.М. Карлова в Петербурге, 
сведений не найдено.

Дача в Терийоках по Горной улице д. 2 сохранилась (на 2015 год). В 
1950-е годы в ней была гостиница «Снежинка»; затем дача сдавалась в 
наем различным организациям и людям.

Выявленный объект культурного наследия народов Российской 
Федерации.

Источники:
личное дело студента Карлова Александра. ЦГИА. Ф. 184 (Инсти

тут гражданских инженеров). Он. 3. Д. 1596. 1908—1915;
Бренев Н. Русская жизнь в Терийоках //Русский Листок в Финлян

дии. 1982, №2. С. 26.
Корвенкюля П., Травина Е.. Горная, 2: http://terijoki.spb.ru/g2/main. 

php?g2_i temld— 145463.

К ондратьев  С ергей П етрович (3 октября 1862— 22 января 1917), 
граж данский и н ж ен ер

Владел дачей в Келломяках.
Окончил основной курс и дополнительный класс 1-го Петербургс

кого реального училища. Поступил в Ни
колаевское военное инженерное учили
ще, откуда ушел и в  1881 году сдал прове
рочные экзамены в Строительном учили
ще (ИГИ), которое окончил в 1886 году.

Отец — надворный советник Петр Кон
дратьев, скончался к 1882 году.

Мать — Надежда Васильевна Кондра
тьева, получала за него пенсию в размере 
476 рублей 50 копеек в год. Владела одно
этажным деревянным домом по Большой 
Спасской д. 29, угол Корпусной д. 2.

Братья — Владимир, 14 лет и Леонид,
12 лет (на 1882  год). Архитектор С.П. Кондратьев

http://terijoki.spb.ru/g2/main


По окончании ИГИ С.П. Кондратьев служил в правлении Обществе 
Балтийской железной дороги (с 1886 года), в Техническо-строитель 
ном комитете Министерства внутренних дел (1886—1902 годы), пре 
подавал архитектуру в Институте гражданских инженеров (с 1888 го 
да) и в Институте инженеров путей сообщения (с 1890 года), был архи 
тектором Института инженеров путей сообщения. Работал е 

Городском кредитном обществе, член различных благотворительны? 
обществ. Автор построек в окрестностях Санкт-Петербурга у южно 
го побережья Финского залива, в Гатчине.

Почетный член и в разные годы секретарь, товарищ председателе 
Санкт-Петербургского Общества пособия рабочим, пострадавши* 
при постройке.

В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: действительный стат 
ский советник, гражданский инженер, архитектор; товарищ предсе 
дателя Пгр Общ-ва пособия рабочим, пострадавшим при постройке 
секретарь Николаевского Общ-ва попечения о бедных; староста Спа 
со-Преображенской церкви; дмвл. Б. Спасская, 29.

В Санкт-Петербурге по проектам С.П. Кондратьева построено или 
перестроено более 30 зданий, в том числе доходные дома, церковные 
здания и комплексы фабрик Керстена и Фрейдберга.

Дача в Келломяках находилась на участке № 272 (по плану 1913 года) 
Известно также, что в разные годы в его собственности было еще нес 
колько участков, приобретенных в 1905 и 1912 годах: «Николино», «На 
дежда», «Аалтола», «№ 288», «Марья».

Соседний участок № 268 принадлежал Обществу пособия рабочим 
пострадавшим при постройке.

С.П. Кондратьев принимал самое деятельное участие в жизни по
селка Келломяки, в частности, был членом строительной комиссии пс 
постройке там церкви во имя Сошествия Святого Духа (архитектор 
Н.Н. Никонов). Сергей Петрович пожертвовал печной материал на сум
му 359 рублей, оплатил провоз кирпичей в сумме 350 рублей и неко
торые неотложные счета (что отражено в «Описании сооружения 
храма»).

Источники:
план Келломяки, 1913 год;
купчий, Провинциальный архив города Мишели (Финляндия);
личное дело воспитанника Кондратьева Сергея. ЦГИА. Ф. 184 (Ин 

ститут гражданских инженеров). On. 2. Д. 284. 1881 —1886;
Кондратьев Сергей Петрович. Юбилейный сборник сведений о де

ятельности бывших воспитанников Института гражданских инже
неров. СПб, 1893. С. 162;



Краткое описание сооружения храма во имя Святого Духа в честь 
Сошествия Его на Апостолов в селении Келломяки по Финляндской 
железной дороге. СПб.: типография журнала «Строитель», 1908;

Кондратьев Сергей Петрович. Справочник научных обществ Рос
сии: http://www.snor.ru/?an=pers_339.

К орзухи н  Ф едор А лексеевич (1875— 1942), худож ни к-архитектор
Владел дачей в Тюрисевя.
Ф.А. Корзухин — потомственный художник; его отец Алексей Ива

нович Корзухин — один из самых известных жанровых живописцев 
XIX века.

Окончил Академию художеств в 1901 году.
В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: Федор Алексеевич 

Корзухин — художник-архитектор, надворный советник; архитектор 
Петроградского Императорского университета и Петергофского двор
цового управления. Жительство по Университетской наб., 7, в Рек
торском флигеле.

В советское время занимался проектированием электростанций. 
Проживал с семьей на Набережной реки Мойки д. 100. У него была 
также казенная квартира в Павловске, поскольку Ф.А. Корзухин был 
архитектором-куратором пригородных дворцов Ленинграда.

Черная дача» Ф.А. Корзухина в Ушково, современный вид (фото Н.Н. Рогалевой)

http://www.snor.ru/?an=pers_339


Погиб в блокаду в январе 1942 года.
В Петербурге по проектам Ф.А. Корзухина построено семь зданий, 

в том числе доходные дома, Коммерческое училище и особняк Д.Н. Кай- 
городова в Лесном.

Дача Корзухина в Тюрисевя «... 2-х этажная, построена из бревен, 
потемневших от времени, и за этот темный цвет народ ее называет 
"Черной дачей". Во время войны она значительно пострадала, была 
разрушена стена, но ее восстановили, и в 1953 году там уже жили сот
рудники детского туберкулезного санатория "Жемчужина". Общая 
площадь дома 148 кв. м., жилая площадь 121 кв. м. В доме б комнат, в 
1950-х годах в них проживало 26 человек» (Корвенкюля П., Рогалева Н., 
Браво А. Дача Ф. А. Корзухина).

Дача сохранилась (на 2015 год).
Выявленный объект культурного наследия народов Российской 

Фелерации.
Современный адрес: Пляжевая улица д. 14, дача 24а.
Источники:
Список выявленных объектов культурного наследия народов РФ. 

Курортный район, пос. Ушково;
Корвенкюля П., Рогалева Н., Браво А. Дача Ф.А. Корзухина: http:// 

terijoki.spb.ru/old_dachi/ ushkovo_korzuhin.php
Книга Памяти. Блокада. Корзухин Федор Алексеевич: http://visz. 

nlr.ru/blockade.

Кригер Роман (Рейнгольд) И ванович (1863, Санкт-П етербург— 1935, 
Л енинград), классны й худож н и к , архитектор

Входил в Общество благоустройства Куоккала.
Родился 26 сентября 1863 года в Санкт-Петербурге, в семье купца, 

потомственного почетного гражданина Ивана Ивановича Кригера и 
его супруги Елены Кригер, урожденной Коль.

Среднее образование получил в 1878—1881 годах на реальном отде
лении Главного немецкого училища Св. Петра (Петрипгуле). Затем, с 
1882 по 1889 год проходил курс обучения на архитектурном отделении 
Петербургской Академии художеств. В 1891 году Р.И. Кригер в каче
стве пенсионера академии находился в заграничной поездке по Европе.

В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: Роман Иванович Кри
гер архитектор, статский советник; архитектор I Российского страхо
вого общества и член попечительского совета Александровского вос
питательного заведения (Александровский лицей). Проживал по Ка
детской линии, 7.

В Санкт-Петербурге по проектам Р.Р. Кригера построено или пе-

http://visz


Архитектор Р.И. Кригер. Здание табачной фабрики «Лаферм» на 9-й линии Васильевского
острова в Санкт-Петербурге

(из книги Б.М. Кирикова и М.С. Штиглица «Петербург немецких архитекторов»)

рестроено восемь зданий, в том числе доходные дома, фабричные и 
заводские корпуса.

Источники:
список членов Общества благоустройства Куоккала;
К постройкам архитектора Р.И. Кригера / /  Зодчий, 1916 № 13 

С. 130— 131.
Кригер Роман Иванович //Энциклопедия Петришуле: http://allpetrischule- 

spb.org/index.php?title= %D0%9A%D1 % 80% DO % B8% DO %B3% DO %B5 
%D1%80,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_% D0%98% 
DO%B2% D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2% D0%B8%D1%87;

Рогалева H. H. Санаторное Ушково — дачная Тюрисевя: http://sotok. 
net/kraevedenie/3032-ushkovo-tyurisevya.html.

http://allpetrischule-spb.org/index.php?title=
http://allpetrischule-spb.org/index.php?title=
http://sotok


К рю гер  Э д у а р д  (Э д у а р д — Ф р и др и х) Э д у а р д о в и ч  (1857— 1924), 
ар хи тек тор .

Владел дачей в Тюрисевя.
Отец — архитектор, академика архитектуры Э.Ф. Крюгера (1829—1897).
Мать — Каролина Яковлевна.
Братья — Яков Эдуардович, домовладелец, Федор Эдуардович, ар

хитектор Санкт-Петербургской акцизной управы (родился в 1863 году) 
с женой Марией Андреевной, проживали по 8-й линии В.О. д. 7.

Э.Э. Крюгер окончил Академию Художеств в 1882 году.
В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: статский советник, 

архитектор и смотритель зданий Главного управления уделов, домо
владелец. Проживал по Литейному, 39.

В Санкт-Петербурге по проектам Э.Э. Крюгера построено или пе
рестроено пять доходных домов.

После революции семья Э.Э. Крюгера осталась жить в Тюрисевя. 
Архитектор, по воспоминаниям современников, полностью отошел от 
дел. Его запомнили как человека, занимавшегося починкой обуви.

Дача в Тюрисевя сохранилась (на 2015 год).
Современный адрес: Пляжевая улица д. 11, дача «Лесная» детского 

до сада № 6 Адмиралтейского района.

Бывшая дача Э.Э. Крюгера в Ушково, современный вид (фото Н.Н. Рогалевой)



Источники:
Щиголев Н, Исаченко В. Династия художников / /  Нева. 2004, № 7;
Рогалева Н.Н. Дача Э.Э. Крюгера: http://terijoki.spb.ru/old_dachi/ 

ushkovo_kruger.php;
дача Э.Э. Крюгера, фотогалерея: http://terijoki.spb.ru/g2/main. 

php?g2_itemld=125434.

Крю ков Н иколай Викторович (1872— 1910?) граж данский и н ж ен ер
Владел недолгое время участком «Новая» в Келломяках, приобре

тенным в 1906 году по соседству с участком Г.В. Барановского (жены 
Крюкова и Барановского были сестрами). Возможно, успел построить 
на участке дачу с хозяйственными постройками, которые были снесе
ны при новом строительстве в начале 2000-х годов. После его смерти 
участок был продан госпоже Вальтер-Кюне, а вдова с детьми дачу сни
мала. После революции семья осталась в Келломяках с родственными 
семьями Барановских и Кобелевых.

Отец — Крюков Виктор Дмитриевич, владел домом по Черноречен- 
ской улице д. 3 (справочник «Весь Петербург» за 1894 год).

Н.В. Крюков учился в ИГИ с 1889 по 1895 год. Окончил с чином 
X класса.

Жена — Лидия Васильевна, урожденная Кобелева.
Дети — Владимир, Елена, Алексей, Николай, Виктор.
В справочнике «Весь Петербург» за 1904 год: коллежский асессор, 

гражданский инженер, служил в Министерстве Императорского Дво
ра. Проживал: Чернореченская ул., 3, в Новой Деревне; домовладелец 
(дома 3 и 5 по Чернореческой ул.).

Известно, что в 1902 году младший техник контроля Министерства 
Императорского Двора, гражданский инженер, коллежский асессор 
Н.В. Крюков был назначен почетным членом по Совету детских приютов.

Источники:
Список лиц, окончивших курс наук в Институте Гражданских ин

женеров Императора Николая I в 1895. СПб., 2015. С. 23;
Назначения по Министерству Императорского Двора / /  Зодчий, 

1904, № 14. С. 193;
семейный архив Крюковых (Финляндия).

http://terijoki.spb.ru/old_dachi/
http://terijoki.spb.ru/g2/main


л
Д ебур д е  Евгений Львович (1855— 1895) инж енер , архитектор
Окончил Академию художеств в 1885 году. По его проекту в 1893 го

ду была построена первая деревянная церковь Александра Невского при 
Императорском санатории в поселке Халила (в настоящее время — Сос
новый Бор) под Терийоки для малокровных и предрасположенных к 
легочным заболеваниям, в 1894 году там же — двух- и трехэтажный 
Мариинский корпус. Отделение было рассчитано в том числе на 24 боль
ных из числа воспитанниц учебных заведений ВУИМ.

Также по проекту Е.Л. Лебурде было построено трехэтажное Ни
колаевское отделение с верандой вдоль всей южной стороны здания.

В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: Лебурде Габриэль 
Львович, инженер-технолог, заведующий техническим отделом Т-ва 
«Братья Нобель». Нижегородская, 31.

В Санкт-Петербурге он построил два здания: церковь Великому- 
ченника Феодора Стратилата при летнем отделении приюта принца 
П.Г. Ольденбургского (1892—1893 годы) и дачу доктора П.А. Бадмаева 
у Поклонной горы (1885 год).

Источники:
Монтаг А., гражданский инженер. «К вопросу о типе санаторий 

для туберкулезных» / /  Зодчий», 1915, № 43. С. 428—429;
Городской санаторий «Сосновый Бор»: http://w w w .halila .ru/ 

istOOl.php.

Л еви В аси л и й  Ф и л и п п ови ч  (1878, Х ар ьк ов — 1953, С токгольм), 
ю рист, худож н и к , коллекционер

Владел дачей в Терийоках.
Отец — Филипп Давидович Леви, придворный ветеринар (из 

купцов).
Мать — Анна Якубовна.
Согласно формулярному списку, отец родился в 1848 году, окончил 

Императорскую Медико-хирургическую академию, получил звание 
ветеринарного врача и вступил в службу в штат придворного Коню
шенного ведомства. Участвовал в Русско-турецкой кампании 1877— 
1878 годов и получил за нее награды. Уволен от службы по «домашним 
обстоятельствам» в 1881 году.

Брат — Максим (родился в 1875 году), врач.
Сестра — Елена (родилась в 1877 году).

http://www.halila.ru/


Архитектор Е.Л. Лебурде. Санаторий в Халила (в настоящее время -  Сосновый Бор,
коллекция С.В. Ренни)

Архитектор Е.Л. Лебурде. Первая церковь санатория в Халила (сгорела в 1 905 году). 
Начало 1900-х годов (коллекция С.В. Ренни)



Ж ена — Беатриса Федоровна, урож
денная Кондратьева (?—1980).

Дочери: Наталья (1914—?), художница 
и Нина (?—?), в замужестве Францен.

В.Ф. Леви учился 4,5 года в Рижской и 
б лет в Харьковской гимназии, которую 
окончил с серебряной медалью в 1899 го
ду. Поступил на юридический факультет 
Харьковского университета. 1900 годом 
датируется прошение студента 1-го курса 
юридического факультета Харьковкого 
университета Василия Филипповича Леви 
о допуске к конкурсным экзаменам в Инс
титут гражданских инженеров. Посколь
ку в деле ИГИ сохранились только копии 
документов, то поступил он в итоге в дру

гое учебное заведение, куда отправил подлинники документов. Доку
ментов студента В.Ф. Леви на юридическом факультете Санкт-Петер
бургского университета нет (вероятно, он остался в Харьковском уни
верситете).

Семья переехала из Харькова в Санкт-Петербург к 1911 году.
Служил помощником присяжного поверенного, к 1916 году— при

сяжным поверенным и присяжным стряпчим, но не бросал своего ув
лечения живописью. В 1916 году он переселился в Терийоки, где пост
роил дом. В 1916—1917 годах познакомился с И.Е. Репиным и позднее 
стал его доверенным лицом при устройстве выставок. В 1918 году 
И.Е. Репин написал портрет жены Леви, Беатрисы. С 1919 по 1930 год 
В.Ф. Леви было проведено более 50 выставок И.Е.Репина. Одновре
менно он сам продолжал писать картины. В 1925 году в Финляндии 
состоялась совместная выставка И.Е. Репина, Ю.И. Репина и В.Ф. Леви. 
В 1930—1939 годах жил в Париже, с 1939 года — в Стокгольме, продол
жая заниматься живописью.

В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: Леви Василий Филип
пович, присяжный поверенный и присяжный стряпчий. 6-я Рожде
ственская, 5.

Дача в Терийоках была построена по его собственному проекту с 
учетом занятий живописью: на втором этаже было спроектировано 
ателье с большим окном в эркере. После войны дача В.Ф. Леви ис
пользовалась в качестве жилого дома, в начале 2010-х годов была рас
селена и сгорела 27 июля 2014 года в статусе выявленного объекта куль
турного наследия народов Российской Федерации.

Портрет В.Ф. Леви работы 
И.Е. Репина.

(из частного собрания)



Бывшая дача В.Ф. Леви в Зеленогорске (фото А.Е. Браво, 2013 год)

Рядом с дачей семьи Леви находились участки с дачами родствен
ников, Кондратьева и Францен (дачи сохранились на лето 2015 года).

Современный адрес: Березовый переулок д. 5.
Источники:
личное дело студента Василия Леви. ЦГИА. Ф.184 (Институт граж

данских инженеров). Он. 3 Д. 2046. 1900;
Браво А., Корвенкюля П. Дача В.Ф. Леви. Зеленогорск, Березовый, 5 / /  

Альманах Смоляной путь. Вып. 1. СПб.: Гангут, 2014. С. 47—52: http:// 
terijoki.spb.ru/old_dachi/terijoki_houses.php;

дача Францена на Березовой ул., 19: http://terijoki.spb.ru/g2/main. 
php?g2_itemld= 179404;

http://terijoki.spb.ru/g2/main


дача Кондратьева на Березовом пер., 5: http://terijoki.spb.ru/photos/ 
index.php?/category/1899.

Л еонидов Александр Леонидович, (1866— ?), граж данский инж енер
Отец — Леонидов (Стакилевич) Леонид Львович (1821—1889), ак

тер Императорской драматической труппы.
Братья: Леонид, 26 лет, гражданский инженер, Лев, 20 лет, запас

ный поручик (на 1889 год).
Сестра — балерина Любовь Леонидовна Савицкая, вторая жена 

М.И. Петипа.
Мать— вдова, получала пенсию 400 рублей в год (на 1889 год).
А.Л. Леонидов окончил 2-е Санкт-Петербургское реальное училище.
Учился в ИГИ с 1886 по 1891 год.
Во время учебы в ИГИ начались приступы болезни (приливы кро

ви к голове), которые на 5-м курсе закончились диагнозом «падучая
болезнь».

Л еонидов Л еонид Л еонидович (1863—  
?), граж дански й  и н ж ен ер

Братья: Лев, 30 лет, служащий по воль
ному найму в Управлении Государствен
ного Коннозаводства, Александр, 24 года, 
студент ИГИ (на 1888 год).

Сестра — балерина Любовь Леонидов
на Савицкая, вторая жена М.И. Петипа.

Среднее образование получил во 2-м 
Санкт-Петербургском реальном училище. 

Учился в ИГИ в 1884—1889 годах. 
После окончания ИГИ был причислен 

к Министерству внутренних дел, откуда в 
1890 году перешел в Департамент тамо
женных сборов Министерства финансов 

(помощник архитектора В.А. Лучинского). В то же время был помощ
ником архитектора Императорских театров при постройке нового ре
петиционного зала. С 1891 года — экзекутор и заведующий домами Ми
нистерства государственных имуществ. Занимался частной практикой 
по составлению проектов.

Дочь Леонидова Александра Леонидовна, подходила к исповеди 
в Духовской церкви в Келломяки в 1915 году.

Возможно, братья Леонидовы участвовали в строительстве или пе
рестройках дачи сестры, Л.Л. Петипа в Терийоках.

Гражданский инженер 
Я.Я. Леонидов

http://terijoki.spb.ru/photos/


Источники:
личное дело студента Леонидова Александра. ЦГИА. Ф. 184 (Инс

титут гражданских инженеров). Он. 3. Д. 2069. 1886— 1891;
личное дело студента Леонидова Леонида. ЦГИА. Ф. 184 Инсти

тут гражданских инженеров) Он. 3 Д. 2070. 1884— 1889;
Леонидов Александр Леонидович. Юбилейный сборник сведений о 

деятельности бывших воспитанников Института гражданских ин
женеров. СПб., 1893. С. 193;

Леонидов Леонид Леонидович. Юбилейный сборник сведений о дея
тельности бывших воспитанников Института гражданских инже
неров. СПб., 1893. С. 193;

приходские книги и исповедные записи Духовской церкви в Келло- 
мяки. Национальный архив Финляндии.

Л уком ски й  Георгий К рескентьевич  или К ресцентьевич  (1884—  
1952, Н ицца), график, искусствовед, архитек тор-худож ник

Владел дачей в Тюрисевя.
На Учредительном собрании АО «Каунис и Тойвола» в 1915 году 

Георгий Кресцентьевич был избран кандидатом в ревизоры Дирек
ции АО, а его брат, надворный советник Владислав Кресцентьевич 
Лукомский был избран в Дирекцию.

Г.К. Лукомский был автором проектов фасадов дачи В.К. Роггенха- 
гена и виллы «Мартель» М.И. Дернова в Тюрисевя на территории име
ния АО «Каунис и Тойвола».

Происходил из обедневшего дворянского рода, сын инженера пу
тей сообщения. В 1903 году учился на архитектурном отделении худо
жественной школы у К.Л. Мюфке и Ф.Р. Амлонга в Казани. В 1903— 
1915 годах учился (с перерывами) на архитектурном отделении Акаде
мии художеств в Санкт-Петербурге. В 1907—1908 годах жил в Моск
ве, посещал занятия в Строгановском училище и в студии К.Ф. Юона. 
В 1915 году защитил диплом в Академии Художеств (профессор М.Т. Пре
ображенский). В 1920 году эмигрировал, обосновался в Париже, с 
1940 года поселился в Лондоне.

Дача Роггенхагена была построена в одном из красивейших мест 
имения «Тойвола», почти у самого края обрыва, по которому проходит 
нагорный бульвар «Корниш». Владелец, Вячеслав Константинович 
Роггенхаген, протоиерей, настоятель церкви святителя Николая Чу
дотворца на Выборгской набережной в Петербурге.

Дача сохранилась (на 2015 год), объект культурного наследия наро
дов Российской Федерации регионального значения, находится в ава
рийном состоянии. Территория детского санатория «Жемчужина».



Архитектор Г.К. Лукомской. Проект дачи М .И. Дерново «Мартель» в Тюрисевя
(коллекция С.В. Ренни)

Архитектор Г.К. Лукомской. Вилла «Мартель» в Тюрисевя (коллекция С.В.Ренни)

Владелец виллы «Мартель», Михаил Иванович Дернов, купец 1-й 
гильдии, директор АО Александро-Невской мануфактуры «К Я. Паль» 

Дача не сохранилась.
Лукомские (отец и сыновья) были близко знакомы, и наверное 

дружны с Орловскими. При покупке В.К. Орловским «Каунисранты»



в июле 1904 года, они с женой сразу составили завещание друг на дру
га, и свидетелем при этом выступал инженер-технолог, коллежский 
асессор Кресцентий Павлович Лукомский. Затем, в 1906 году, В.К. Ор
ловский купил три участка у купцов Петровых, и опять К.П.Лукомс- 
кий свидетельствует при сделке.

Источники:
Список выявленных объектов культурного наследия народов РФ.
«Каунис» и «Тойвола», имения инженера путей сообщения, дейст

вительного статского советника В.К. Орловского. Описание. СПб, Т- 
во «Р. Голике и А. Вильборг», 1913;

Вилла «Мартель»: http://terijoki.spb.ru/g2/main.php?g2_itemld= 105418;
дача Роггенхагена: h ttp ://terijoki.spb.ru/g2/main.php?g2_itemld= 

102328;
почтовая карточка частного выпуска «Вилла Мартель М.И. Дер- 

нова» (из коллекции С. Ренни).

Л учинский Владимир А лександрович (1857— 1912), архитектор
Владел дачей в Терийоках.
Член Общества благоустройства дачной жизни в Терийоках (1895 год).
Отец — Александр Васильевич Лучинский, действительный статс

кий советник, председатель съезда миро
вых судей Минского округа.

В.А. Лучинский окончил Минскую гим
назию. Учился в Строительном училище 
(ИГИ) в Санкт-Петербурге в 1876—881 го
дах в качестве своекоштного экстерна.

Ж ена—Мария Михайловна.
Сын — Владимир Владимирович, архи

тектор.
С 1881 года причислен в Техническо- 

строительному комитету Министерства 
внутренних дел, Департаменту таможен
ных сборов Министерства финансов; с 
1885 года — архитектор Санкт-Петербург- Архитектор В.А. Яучинскии

ского таможенного округа, с 1888 года — старший архитектор Депар
тамента таможенных сборов. Работал в Ревеле, а также выполнял част
ные заказы, в том числе, по его проекту были построены дача и ферма на 
Невском лесопильном заводе Русанова на реке Неве.

В справочнике «Весь Петербург» за 1911 год: Лучинский В.А., дейст
вительный статский советник, гражданский инженер, архитектор. 
Поварской пер., 7.

http://terijoki.spb.ru/g2/main.php?g2_itemld=
http://terijoki.spb.ru/g2/main.php?g2_itemld=


По проектам В.А. Лучинского в Петербурге построено или перестрое
но более восьми зданий, в том числе: доходные дома, приют, казармы, 
портовая таможня и комплекс зданий Попечительства о слепых на углу 
Песочной набережной и улицы Профессора Попова.

Дача в Терийоках, Парковый переулок д. 7 сохранилась (на 2015 год).
Источники:
личное дело воспитанника Лучинского Владимира. ЦГИА. Ф. 184 

(Институт гражданских инженеров). Он. 2. Д. 347. 1876—1881;
О приеме Лучинского, Бека и Маршева преподавателем без содер

жания. ЦГИА. Ф. 184 (Институт гражданских инженеров). On. 2. 
Д. 1192. 1882— 1900;

Лучинский Владимир Александрович. Юбилейный сборник сведений 
о деятельности бывших воспитанников Института гражданских 
инженеров. СПб, 1893. С. 199—200;

Корвенкюля П. Парковый пер., д. 7: http://terijoki.spb.ru/g2/main. 
php?g2_itemld—197586.

Бывшая дача В.А. Лучинского в Зеленогорска, современный вид (фото А.Е. Браво)

http://terijoki.spb.ru/g2/main


М ар сер у  П авел-С альватор-Ю лий П етрович (1860— п осл е 1917), 
архитектор, неклассны й х у д о ж н и к

Член комитета Общества благоустройства дачной жизни в Терийо- 
ках в 1895 году, казначей того же Общества.

В 1898 году крестил дочь Елену в Казанской церкви в Терийоках.
Жена — Александра Петровна.
В 1911 году неклассный художник по архитектуре Павел Марсеру 

был награжден орденом Св. Анны 2-й степени.
В 1917 году Императорское Общество архитекторов поднесло П.П. Мар

серу адрес по поводу 25-летия его деятельности в должности казначея 
Общества. В честь юбилея и «во внимание к особым трудам и заслугам» 
архитектору П.П. Марсеру был пожалован чин статского советника.

Есть упоминание о том, что некая «мадемуазель» Марсеру в 1913 го
ду помогала устроить буфет при проведении лотереи в пользу Общест
ва благоустройства дачной местности Терийоки.

В 1919 году сын П.П. Марсеру бежал с невестой, Ириной Федоров
ной Дубасовой, дочерью адмирала, из Петрограда в Финляндию, но 
погиб там от приступа эпилепсии.

В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: пот. поч. гр., худож
ник-архитектор, магазин художественного фарфора, хрусталя, брон
зы под фирмой «А. Марсеру»; казначей Императорского Пгр общ-ва 
архитекторов; издатель ж-ла «Рулевой2. Б. Конюшенная, 29.

Местоположение дачи в Терийоках неизвестно.
Источники:
список членов Общества благоустройства дачной жизни в Терийоки;
приходские книги Казанской церкви. Национальный архив Финляндии;
О награждении Павла Марсеру. Правительственные распоряже

ния. Высочайшие награды по бывшему IV съезду русских зодчих //З о д 
чий, 1911, 32. С. 147;

Лотерея Общества благоустройства. / /  Терийокский Дневник 
1913, № 9. С. 3;

Поднесение адреса П. П. Марсеру по поводу 25-летия его деятель
ности в должности казначея Императорского Общества архитекто
ров/ / Зодчий, 1917, № 9. С. 72;

О Марсеру: Голицын К.Н. Записки кн. Кирилла Николаевича Голи
цына. М., 1997: http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?!—раде& 
пит—12049.

М

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?!%e2%80%94%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b5&


М иритц (M ieritz) Ф ритьоф  (Ф едор Ф едорович, 1863— 1916, Турку), 
ар хи тек тор

Компаньон архитектурно-строительной 
конторы «Ф Миритц и И. Герасимов».

Ф.Ф. Миритц, сын архитектора Ф.В. Ми- 
ритца (1836—1883), приехавшего из Гер
мании в финский город Вааса, пострадав
ший в 1852 году от опустошительного пожа
ра. В 1865 году Ф.В. Миритц перебрался в 
семьей в Хельсинки. Ф.Ф. Миритц был уче
ником своего отца и строил с ним дома и вил
лы в Финляндии (в основном, деревянные). 
Переехал в Санкт-Петербург в 1898 году.

Еще до приезда Ф.Ф. Миритца из Хель
синки в Санкт-Петербург, по его проекту в 
Куоккала к 1898 году была построена дача 
для Б.А. Эфрона (инженера-технолога, пред
ставителя фирмы «Симменс и Гальске»), 

дача Александра Керна в Тюрисевя (1898 год, полностью перестроена 
впоследствии), затем дача Софии Глазовой под Терийоками (1899 год).

Около 1900 года вместе с гражданским инженером И.И. Герасимо
вым основал архитектурное бюро «Ф. Миритц и И. Герасимов». 10 лет 
спустя они открыли ряд отделений, в том числе в Москве и Гельсинг
форсе, в которых работало около 750 сотрудников. В Сенкт-Петербурге 
строительной конторе принадлежал также завод цементных изделий 
и искусственных камней вблизи Парголово, а также столярные и иные 
мастерские для надобностей строительного дела. В 1911 году для раз
вития Торгового Дома «Архитектурно-строительная контора Ф. Ми
ритц и И. Герасимов» было учреждено Акционерное общество под наз
ванием «Строительное акционерное общество Ф. Миритц и К°».

Ф.Ф. Миритц и И.И. Герасимов рекламировали себя как техничес
кое бюро для составления проектов и расчетов различного рода желе
зобетонных конструкций и сооружений. Они были также представи
телями АО «Гранит» «Всякие работы из камня», основанного в 1886 году 
(с 1914 года имена Миритца и Герасимова как представителей «Гра
нита» из рекламы исчезают).

Фирмой «Ф. Ф. Миритц и И. И. Герасимов» были построены дачи 
Гальтенгоф в Кутерселька в Мустамяки, (1900 год) и С. Шульце также 
в Мустамяки (1901 год); дачи для Э.М. Корпус и М. Поммер в Келломя- 
ках (1901 год), а также дача для Эд. Папмель в Келломяках (около 1903 го
да) На карте Келломяки И.А. Владимирова 1913 года последние дачи

Архитектор Ф.Ф. Миритц



Дача Эд. Папмель в Келломяках, построенная архитектурным бюро «Ф.Ф. Миритц
и И.И. Герасимов»

соответственно значились под следующими именами и номерами: дача 
«Принц», № 242, дача «Поммер», № 244 и дача «Бательт», № 240.

Позднее, вероятно именно архитектурное бюро «Ф.Ф. Миритц и 
И.И. Герасимов» построило в 1905—1906 годах дом для купца Н.Ф. Кру- 
пенникова на углу Виертотие и Саммонкату (современный адрес — 
проспект Ленина д. 23). Предположение основано на том, что в это вре
мя бюро строило дома для Н.Ф. Крупенникова в Санкт-Петербурге на 
Большой Дворянской улице д. 31—33 (угол Петроградской набереж
ной д. 8). Это предположение поддержано также финскими архитек
торами, которые изучают архитектуру соотечественников, строивших 
до революции здания в Санкт-Петербурге.

Архитектурному бюро «Ф.Ф. Миритц и И.И. Герасимов» принад
лежало, по крайней мере, десять земельных участков в Келломяках на 
Лесной стороне, приобретенных в 1913—1914 годах или чуть ранее 
(оформление документов на собственность иногда могло занимать зна
чительное время). Возможно, что на них предполагалось построить 
дачи с последующей их продажей, возможно, это было вложением 
денег конторы в землю. На карте Келломяки 1913 года эти участки стоят 
без номеров и пустопорожними.



Самые известные постройки архитектурного бюро — это комплекс 
домов для железнодорожных служащих у Финляндского вокзала в 
Петербурге, имение «Каменка» купцов Ванюковых в Солецком райо
не Новгородской области и вилла «Ammende» в Пярну, Эстония. Вил
ла на Mere д. 7 была построена для немецкого купца Г.Л. Амменде. 
Вилла сохранилась.

Считается, что контора прекратила свою работу в 1916 году, хотя, 
уже в справочнике «Весь Петербург на 1913 год» строительная конто
ра «ф.ф. Миритц и И.И. Герасимов» за компаньонами не значится. 
Тогда же со страниц «Зодчего» исчезает и реклама конторы.

В 1916 году в связи с Первой мировой войной, которая практически 
парализовала строительство в России, Ф.Ф. Миритц с женой Мери, 
урожденной Юннелиус, и детьми уехал в Турку, где в том же году умер.

В справочнике «Весь Петербург» за 1911 год: Миритц Федор 
Федорович, архитектор; архитектурно-строительная контора. Б. Дво
рянская, 22.

В справочнике «Весь Петербург» за 1913 год: архитектор. Толь и 
картон, и чертежные работы. Дворянская, 22.

В Петербурге по проектам Ф.Ф. Миритца построено более восьми 
зданий, в том числе доходные дома, особняк, школьное здание и комп
лекс жилых домов для служащих Финляндской железной дороги на 
Боткинской д. 1 (совместно с И.И. Герасимовым).

Источники:
Архитектурно-Строительная Контора Ф. Миритц и И. Гераси

мов. СПб., 1910;
Хроника. Об учреждении «Акционерного строительного общества 

«Ф. Миритц и К°» / /  Зодчий, 1911, № 49. С. 519;
информация сотрудников музея финской архитектуры в Хельсинки;
Frithiof Мieritz: h ttps://fi. wikipedia.org/wiki/Frithiof_Mieritz;
Миритц Ф.Ф.: http://terijoki.spb.ru/photos/index.php?/category/ 

2471;
дача Крупенникова, проспект Аенина, 23: http://terijoki.spb.ru/old_ 

dachi/terijoki_info.php?item—zel_Keskikyla_Krupennikov;
Архитектор Ф. Миритц: http://terijoki.spb.ru/f3/viewtopic.php?f= 

3&t=8927;
дача «Поммер» в Келломяки, фотогалерея: http://terijoki.spb.ru/g2/ 

main.php?g2_itemld=87979;
дача «Папмель» (впоследствии дача «Бателът») в Келломяки, фо

тогалерея: http://terijoki.spb.ru/g2/main.php7g2_itemId-87978.

https://fi
http://terijoki.spb.ru/photos/index.php?/category/
http://terijoki.spb.ru/old_
http://terijoki.spb.ru/f3/viewtopic.php?f=
http://terijoki.spb.ru/g2/
http://terijoki.spb.ru/g2/main.php7g2_itemId-87978


Н и дерм ей ер  А н дрей  Ф едорович (1876— п осле 1917), архитектор- 
х у д о ж н и к

Отец — Фердинанд (Федор) Фердинандович (Федорович) Нидер
мейер владел дачей в Келломяках с 1905 года.

Мать — Берта-Евгения, владела участками «Берта» и «Тойвола» с 
1915 года.

А.Ф. Нидермейер окончил Императорскую Академию Художеств 
в 1903 году.

В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: «архитектор-худож
ник, причисленный к Министерству Торговли и Промышленности; ар
хитектор Петроградской ниточной мануфактуры. Кронверкский, 47».

По проектам А.Ф. Нидермейера были построены четыре жилых 
дома, в том числе для рабочих Невской ниточной мануфактуры.

Дача не сохранилась.
Источники:
план Келломяки 1913 года;
учетные записи владельца участков «Берта» и «Тойвола» в Келло

мяках. Провинциальный архив в Миккели (Финляндия).

Н иконов Н иколай Н икитич (1849— 1918), архитектор
Владел дачей в Келломяках. Был членом Келломякского пожарного 

общества.
По его проектам были построены церковь Сошествия Святого Духа 

в Келломяках и Казанская церковь в Терийоках.
Учился в Императорской Академии Художеств.
Епархиальный архитектор с 1893 года.
В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: Никонов Николай 

Никитич, архитектор, отставной коллежский советник. Басков, 41.
Жена — Елена Васильевна.
Сын — Николай.
Дочь — Зинаида.
По проектам Н.Н. Никонова-старшего в Санкт-Петербурге пост

роено 13 зданий, в том числе четыре доходных дома, а также церкви и 
подворья монастырей.

Дача не сохранилась.
Источники:
план Келломяки 1913 года;

н



Архитектор Н.Н. Никонов. Церковь Сошествия Святого Духа в Келломяках (утрачена)

список членов пожарного обще
ства Келломяки;

открытки, адресованные в 
Келломяки на дачу «Родник» Ни
коновым / /  Письма из прошлого. 
http://terijoki.spb.ru/old_dachi/ 
od_ letters, php.

Н иконов Н иколай Николаевич  
(1 8 7 7 — ?), г р а ж д а н с к и й  и н ж е 
н ер

Сын Н.Н. Никонова.
Дачами в Келломяках владели 

его отец и тесть, Илья Лаврентье
вич Галкин.

Среднее образование получил в 
7-й Санкт-Петербургской класси
ческой гимназии.

Окончил ИГИ в 1904 году.
Брак с Анной Ильиничной Гал

киной в 1907 году, Казанская цер-
Архитектор Н.Н. Никонов. Церковь Иконы 

Казанской Божьей Матери вТерийоках

http://terijoki.spb.ru/old_dachi/
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Подъем колокола на колокольню церкови Иконы Казанской Божьей Матери. 
Начало 1980 -х  годов (фото с сайта terijoki.spb.ru)

ковь. Крещение детей: Илья, (1909 год, Казанская церковь) и Зоя (1915 год, 
Духовская церковь).

В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: Никонов Николай Ни
колаевич, гражданский инженер, надворный советник; архитектор 
приюта в память Цесаревичей Георгия Александровича и Николая 
Александровича. Фонтанка, 24.

По проектам Н.Н. Никонова-младшего в Санкт-Петербурге были 
построены две церкви (в соавторстве с отцом) и доходный дом.

Источники:
личное дело студента Никонова Николая. ЦГИА. Ф. 184 (Инсти

тут гражданских инженеров). Он. 3. Д. 2495. 1899—1904;
приходские книги Казанской церкви в Терийоки и Духовской церк

ви в Келломяки. Национальный архив Финляндии.



Оль А н дрей  А ндреевич (1883— 1958), граж данский и н ж ен ер
По его проекту в 1908 году была построена дача Л.Н. Андреева в 

Ваммельсуу (с использованием эскизных рисунков заказчика).
Отец — гдовский купец 2-й гильдии Иоганн Андреас (Иван Андрее

вич) Оль (1844—1907).
Мать — Мария Ивановна, урожденная Гох (1852—1920), дочь ака

демика живописи И.А. Гоха.
Братья — Андрей и Иван.
Сестра — Мария.
Жена (1908 год) — Римма Николаевна, сестра писателя Л.Н. Андреева.

А.А. Оль с женой Риммой Николаевной на даче Леонида Андреева в Ваммельсуу, 1916 год 
(из книги «Архитектор Андрей Андреевич Оль, 1883— 1958. Графика и документы»)

о



Среднее образование получил в училище Карла Мая (1898—1901 годы).
Учился в ИГИ с 1901 по 1910 год. Стажировался у А. Линдгрена и 

Э. Сааринена в 1905—1906 годах и у ф. Лидваля в 1906—1907 годах.
Находился в действующей армии в 1916—1920 годах.
Преподавал в ИГИ с 1921 года, профессор ИГИ (с 1941 года — ЛИСИ) 

с 1933 года.
Член-корреспондент Академии архитектуры СССР (1941 год), док

тор архитектуры (1944 год).
Руководитель мастерской № 4 Ленпроекта (1934—1941 годы).
В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: Оль Андрей Андрее

вич, архитектор. Аптекарский, 6.
В Санкт-Петербурге по проектам А.А. Оля было построено четыре 

доходных дома и особняка; в 1930-е годы — здание «Большого дома» на 
Литейном, 4 (совместно с А.И. Гегелло и Н.А. Троцким); после Второй

Архитектор А.А. Оль. Дача Леонида Андреева в Ваммельсуу. Проект северо-восточного 
фасада, эскиз 1907 года (из книги «Архитектор Андрей Андреевич Оль, 1883— 1958.

Графика и документы»)



Архитектор А.А. Оль. Дача Леонида Андреева в Ваммельсуу: проект холла на 1 -м этаже, 
1 908  год (вверху) и часть холла с обеденным столом, 1908 год (из книги «Архитектор 

Андрей Андреевич Оль, 1 8 83— 1958. Графика и документы»)



Архитектор А.А. Оль. Дача О .О . Кирхнера в Левашово, 191 0 год (из книги «Архитектор 
Андрей Андреевич Оль, 1883— 1958. Графика и документы»)

мировой войны он проектировал жилые кварталы на Московском прос
пекте, в Автово, Лигово и Сосновой Поляне.

Дачный дом Л.Н. Андреева в Ваммельсуу (1907—1908 голы) сталпер- 
вым заказом А.А. Оля после окончания стажировки в Хельсинки. Все 
интерьеры здания и мебель также были выполнены по чертежам и 
рисункам А.А. Оля.

В следующкм, 1909 году, он строит деревянный жилой дом доктора 
Никольского в Хамеенкюля. Известно также о постройке по его проек
ту дачи О.О. Кирхнера в поселке Левашово и оформлении интерьеров 
дачи барона Келлее-Крауз в Терийоках.

Источники:
Архитектор Андрей Андреевич Оль. 1883—1958. Графика и доку

менты в собрании Государственного музея истории Санкт-Петер
бурга. — СПб.: ГМИ СПб, 2008.

Оль Андрей Андреевич. Школа Карла Мая: http://www.kmay.ru/ 
sample_pers.phtml?n=2292;

дача А. Андреева в Ваммельсуу: http://terijoki.spb.ru/history/templ. 
php?page=vammelsuu-avans;

вилла А. Андреева «Аванс» в Ваммельсуу, исторические фото: 
http://terijoki.spb.ru/g2/main.php?g2_itemId=68971;

особняк барона Келлее-Крауз в Терийоках: http://terijoki.spb.ru/f3/ 
viewtopic.php?f—3&t—4913.

http://www.kmay.ru/
http://terijoki.spb.ru/history/templ
http://terijoki.spb.ru/g2/main.php?g2_itemId=68971
http://terijoki.spb.ru/f3/


О р л о в с к и й  В л а д и м и р  
К онстантинович (1859— п ос
ле 1931), и н ж ен ер  путей  с о о б 
щ ения

Владелец имений, затем 
председатель АО «Каунис и 
Тойвола» в Тюрисевя.

Отец — Константин Ивано
вич Орловский (1810—1876), 
поляк, из дворян Бессарабс
кой губернии, тайный совет
ник (1866 год), губернатор 
Тифлиса (1860 год).

Мать — Луиза Ивановна, 
урожденная Прибиль, дочь 
известного в Грузии врача 
И.А. Прибиль.

Дети — Эвелина (1843 год), 
Эдуард (1844 год), Валериан 
(1847 год), Юлия (1848 год), 
Михаил (1853 год), Николай 
(1855 год), Владимир (1859 год), 
Константин (1861 год), Мария 
(1863 год).

Жена — Владимира Кон
стантиновича, Анна Павлов

на, урожденная Овцына (1866—1951).
Сын — Сергей (1900—1969).
В.К. Орловский — пропагандист строений из термолита. По новым 

строительным технологиям в Тюрисевя, в имениях «Каунис» и «Той
вола», были построены дачи. О своем опыте строительства он расска
зал в брошюре «Термолитовые экономические постройки по системе 
инженера В.К. Орловского», вышедшей в Петрограде в 1915 году.

В 1915 году В.К. Орловский продает свое образцовое имение акцио
нерному обществу с таким же названием «Каунис и Тойвола», остав
шись председателем дирекции общества.

После Октябрьской революции года Орловские остались в эмиг
рации в собственной усадьбе «Каунисранта».

В советское время в усадьбе В.К. Орловского располагался детс
кий санаторий «Восход», закрытый в 2007 году. Сама дача В.К. Орлов
ского была снесена в 1980-х годах за ветхостью. От дома остался

Инженер В.К. Орловский (архив Н.К.Орловской)



фундамент, крыльцо с четырьмя колоннами и подпорная стенка из те
саных гранитных камней. На месте дома была устроена игровая пло
щадка.

На территории бывшей усадьбы В.К. Орловского предполагается 
создание «Социального центра» для воспитанников ДДИ № 4 (откры
тие было намечено на 2015 год).

Современный адрес: Приморское шоссе д. 617.
В Ушково сохранилось несколько дач, выстроенных с применением 

термолита.
На территории детского санатория «Жемчужина» (Пляжевая улицв 

д. 10, корп. 2) сохранилась дача доктора Вейккола. Дача (сейчас кор
пус санатория) внесена в Реестр объектов культурного наследия на
родов Российской Федерации регионального значения. Там же нахо
дится бывшая дача Г.К. Моритца (сейчас административный корпус 
санатория) — выявленный объект культурного наследия народов Рос
сийской Федерации.

По Приморскому шоссе д. 619 стоит недавно отремонтированная 
бывшая дача Н.И. Данилевского, выстроенная из кирпича с примене
нием термолита.

Дача Э. Киуру, подрядчика строительной конторы В.К. Орловско
го, на Детской улице д. 37 (вблизи железнодорожной станции), также 
выстроена, предположительно, с применением термолита.

Источники:
«Каунис» и «Тойвола», имения инженера путей сообщения, дейст

вительного статского советника В. К. Орловского. Описание. СПб., 
Т-во «Р. Голике и А. Вильборг», 1913;

Орловский В.К. Термолитовые экономические постройки. По сис
теме инженера В.К. Орловского. Загородные экономические построй
ки в комбинациях из дерева, бетона и кирпича с термолитом. Пгр., 
Т-во «Р. Голике и А. Вильборг», 1915;

Орловский Владимир Константинович. Имущественные докумен
ты В.К. Орловского на имение «Тойвола» в Выборгской губернии. РГИА. 
Ф. 1102 (Документы разных лиц, изъятые из сейфов частных банков 
и кредитных обществ, находившихся в Петрограде (коллекция). On. 2. 
Д. 1449;

Орловский Владимир Константинович. Планы земельных участков в 
Выборгской губернии, принадлежавших В.К. Орловскому. РГИА. Ф. 1102 
(Документы разных лиц, изъятые из сейфов частных банков и кредит
ных обществ, находившихся в Петрограде (коллекция). On. 2. Д. 1450;

Орловский Владимир Константинович. Записка Орловского об эко
номичности построек из термолита; договора его с разными лицами



Бывшая дача Н.И. Данилевского в Ушково, Приморское шоссе Д. 61 9 (вверху); 
бывшая дача доктора Вейкола в Ушково, Пляжевая улица д. 10 (фото Н.Н. Рогалевой)



о постройке домов, Описания и фотографии их. РГИА. Ф. 1102 (Доку
менты разных лиц, изъятые из сейфов частных банков и кредитных 
обществ, находившихся в Петрограде (коллекция). On. 2. Д. 1451;

История усадьбы Каунисранта: http://moushk.ovo.sankt-peterburg. 
info/obshaya/istoriya/ ist006.htm;

Рогалева H., Корвенюоля П. Орловский Владимир Константинович, 
биография: http:// terijoki.spb.ru/old_dachi/ushkovo_articles.php;

усадьба В.К. Орловского «Каунисранта», фотогалерея: h ttp ://  
terijoki.spb.ru/g2/main.php?g2_itemId= 102403;

Рогалева Н.Н. Дача доктора Вейккола: http://terijoki.spb.ru/old_ 
dachi/ ushkovo_veikkola.php;

Рогалева Н.Н. Дача Данилевского: http://terijoki.spb.ru/old_dachi/ 
ushkovo_danilevskiy.php;

дача Э. Киуру на Детской, 37, фотогалерея: http://terijoki.spb.ru/ 
g2/main.php?g2_itemld—128341.

http://moushk.ovo.sankt-peterburg
http://terijoki.spb.ru/old_dachi/ushkovo_articles.php
http://terijoki.spb.ru/old_
http://terijoki.spb.ru/old_dachi/
http://terijoki.spb.ru/


П ерна А ртур (Perna Artur, 1881— 1940), инж енер-архитектор
В 1913 году участвовал в конкурсе на 

строительство дачи в Финляндии.
Высшее образование получил в Рижс

ком Политехническом институте (1903— 
1910 годы), который окончил с дипломом 
инженера-архитектора.

В 1910—1912 годах проходит стажиров
ку в Архитектурно-строительной конторе 
Ф.Ф. Миритца и И.И. Герасимова в Санкт- 
Петербурге. В 1912 году организовал сов
местно с К.К. Бурманом архитектурное 
бюро в Таллине, которое просуществова
ло до середины 1914 года.

С началом Первой Мировой войны был 
мобилизован в Российскую армию, слу
жил в офицерских чинах в Галиции и Ру
мынии.

После окончания войны стал гражданином независимой Эстонии. 
В 1921 году А. Перна был городским комиссаром столицы государст
ва — Таллина.

Вернулся к архитектурной карьере в 1922 году. По его проектам 
построены банки, гимназии и жилые дома в Таллине. В 1922—1936 го
дах преподавал в техникумах и вел специальные курсы для преподава
телей. Скончался 28 апреля 1940 года.

В соавторстве с архитектором К.К. Бурманом участвовал в конкур
се, объявленном в 1913 году Обществом архитекторов, на проект зим
ней дача в Келломяках для Н.В. Грушецкого. Ими был представлен 
проект «Северу».

Отзыв комиссии судей:
«Общий тип здания компактен и по разбивке помещений удачен. 

Спальня освещена с запада, предпочтительнее было бы освещение с 
юга или с востока. Расположение ванной и лестницы удобно, также 
удобны по расположению и освещению верхние комнаты. Генераль
ный план мало разработан. Фасад со стороны моря удовлетворителен 
по массам, но мало разработан в деталях». Проекту была присуждена 
1-я премия в 200 рублей.

Архитектор А. Перна

п



Источники:
Отзыв комиссии судей по конкурсу проектов дачи Н.В. Грушецкого 

близ cm. Келломяки Финляндской ж.д. / /  Зодчий, № 33, 1913. С. 355;
Регпа Artur: https://et.wikipedia.org/wiki/Artur_Perna.

П еррим онд Э дм онд Густавович (1870— после 1917), граж данский  
и н ж ен ер

Владел дачей в Тюрисевя.
Метрическое свидетельство выдано Луцко-Житомирской Духов

ной консисторией.
Отец — провизор в Елисаветграде; в 

семье было еще шестеро детей от 4 до 19 лет 
(на 1889 год).

Окончил Елисаветградское земское 
реальное училище.

Учился в ИГИ в 1887—1892 годах.
До революции возглавлял кафедру лес

ного инженерно-строительного искусства и 
строительной техники в Лесном институте, 
одновременно преподавал в Институте 
гражданских инженеров и Стебутовских 
женских сельскохозяйственных курсах.

Жена — Ольга Ивановна Перримонд.
В справочнике «Весь Петроград» за 

1917 год: Эдмонд Густавович, статский со
ветник, гражданский инженер; ИГИ, Лес
ной институт, Стебутовские сельскохозяйственные курсы, комитет 
по холодильному делу, Т-во для устройства постоянных квартир в Пет
рограде. Здание Императорского Лесного института.

По проектам Э.Г. Перримонда в Санкт-Петербурге было построено 
или перестроено три доходных дома.

Дача в Тюрисевя находилась на территории АО «Каунис и Тойвола».
После Второй Мировой войны дача Перримонда была дачей № 26 

Детского костно-туберкулезного санатория. В ней располагался спаль
ный павильон на 25 коек.

Дача не сохранилась
Источники:
личное дело студента Перримонда Эдмонда. ЦГИА. Ф. 184 (Инсти

тут гражданских инженеров). On. 3. Д. 2670. 1887—1892;
Рогалева Н., Корвенюоля П. Дача Э.Г. Перримонда: http://terijoki. 

spb.ru/old_dachi/ushkovo_perrimond.php.

Архитектор Э.Г. Перримонд

https://et.wikipedia.org/wiki/Artur_Perna
http://terijoki
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П етцольд Август-Вильгельм Васильевич (Фридрихович, 1823, Санкт- 
П ет ер бур г— 1891, Б ерлин), ар хи т ек тор -худож н и к , академ и к  ак ва
рельной ж и воп и си  и архитектуры

По его проекту в 1889 году был построен деревянный корпус част
ного туберкулезного санатория доктора Дитмана в Халила (в настоя
щее время — Сосновый Бор) на 16—20 больных. Комплекс санатории 
состоял из основного двухэтажного здания, в котором были 34 комна
ты, общая столовая, два больших зала, и отдельно стоящего флигеля, 
где размещалась бактериологическая лаборатория. Впоследствии это 
здание в перестроенном и расширенном виде вошло в комплекс 
Императорской санатории в Халила в качестве Александровского от
деления.

В 1840-х годах А.В. Петцольд был вольноприходящимся учеником 
петербургской Академии Художеств, учился у академика А.А. Тона.

Архитектор при Департаменте железных дорог Главного управле
ния путей сообщения и публичных зданий (с 1850 года), преподава-

Планы 1 -х этажей зданий санатория в Халила, построенных по проектам А.В. Петцольда 
и Е.Л. Лебурде. Вверху слева —  Александровского отделения, справа —  Николаевского 

отделения, внизу —  Мариинского отделения (журнал «Зодчий», 1 91 5 гоя N2 43)



тель (1852—1854 годы) и профессор (1854—1857 годы) Строительного 
училища в Санкт-Петербурге (затем Институт гражданских инжене
ров). В 1870-х годах уехал в Германию и поселился в Берлине.

Кроме домов и особняков в Санкт-Петербурге, построенных 
А.В. Петцольдом, известен дом И.К. Айвазовского в Феодосии (ныне 
музей художника).

Автор надгробных памятников на Новодевичьем и Смоленском 
кладбищах в Санкт-Петербурге.

Всего в Санкт-Петербурге по проектам А. В. Петцольда построено 
или перестроено пять домов в период 1850—1880 годов.

Источники:
История санатория Сосновый Бор: http://www.halila.ru/istOO 1 .php;
Монтаг А., гражданский инженер. «К вопросу о типе санаторий 

для туберкулезных / /  Зодчий», 1915, №43. С. 428 429;
Немцы в России: http://www.rusdeutsch-panorama.ru/jencik_statja. 

php?mode=view&site_id=z34&own_menu_id—4497.

http://www.halila.ru/istOO
http://www.rusdeutsch-panorama.ru/jencik_statja


с
Савельев Н иколай Ф едорович (1867— п осле 1917), граж дански й  

и н ж ен ер
Владел дачей в Терийоках.
Отец — Федор Савельевич Савельев (1836—1897, Санкт-Петер

бург), купец 2-й гильдии, держал два обувных магазина — Садовая 
улица, д. 27 и д. 32.

Мать — Елизавета Петровна (1847—1909), после смерти мужа возгла
вила дело, вошла во 2-ю гильдию. На ее имя была записана с 1898 года 
дача «Елизаветила» в Терийоках, где она скончалась в 1909 году.

Братья — Федор, Павел, Василий, Иван, Георгий.
Сестры — Мария, Анна, Ольга.
Жена — Екатерина Васильевна, урожденная Беляйкова.
Дети — Савельев Николай Николаевич и Савельева Вера Николаев

на, подходили к исповеди в Казанскую церковь в 1908 году.
Крестил в 1903 году у сестры, Анны Федоровны Сомовой и ее мужа 

коллежского асессора Александра Александровича Сомова, младше
го врача 16-го драгунского Глуховского Ее Императорского Высочест
ва Великой княгини Александры Иосифовны полка.

Окончил ИГИ в 1892 году, стажировался за границей по вопросам 
построек трамваев и метрополитена в европейских городах. Препода
вал электротехнику в Институте гражданских инженеров и практи
ческую электротехнику в электротехнической школе Императорско
го русского технического общества. Электротехник Строительной 
экспедиции Собственной Его Императорского Величества канцеля
рии по Учреждениям Императрицы Марии (на 1914 год). Автор науч
ных трудов по вопросам электротехники.

В Санкт-Петербурге архитектором Н.Ф. Савельевым построено два 
здания: Лесотехнический музей с библиотекой в Соляном городке в 
1888 году и комплекс Центральной электрической станции Бельгийс
кого АО «Электрическое освещение в Санкт-Петербурге» на Набе
режной реки Фонтанки д. 104 (совместно с архитектором П.С. Самсо
новым).

В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: Савельев Николай 
Федорович, статский советник, гражданский инженер; канцелярия 
ВУИМ; Институт гражданских инженеров; член совета и председа
тель технического комитета Имп. Росс, пожарного общ-ва; Техничес
ко-строительный комитет МВД; член правления Имп. Общ-ва архи



текторов; Общ-во гражданских инженеров; председатель техничес
кой комиссии общ-ва Самодеятельная] Россия. Большой пр. В.О., 38.

Дачи на двух участках, Николая Федоровича и Елизаветы Петров
ны Савельевых, располагались по Церковной улице между современ
ными 1-й и 2-й Пляжевыми улицами. Известно, что после 1917 года в 
них проживали финны (участки № 186 и № 193 по плану Кяхенен). 
В советское время участки вошли в состав дома отдыха «Энергетик» 
и, возможно, существовали до 2000-х годов, когда «Энергетик» был 
снесен. В настоящее время на этом месте находится коттеджная 
застройка.

Источники:
приходские книги Казанской церкви в Терийоках на 1903, 1908 и 

1909 гг. Национальный архив Финляндии;
Савельев Николай Федорович. Юбилейный сборник сведений о дея

тельности бывших воспитанников Института гражданских инже
неров. СПб., 1893. С. 296;

личное дело студента Савельева Николая. ЦГИА. Ф. 184 (Инсти
тут гражданских инженеров). Он. 3. Д. 3049. 1887— 1892;

Высочайшая благодарность нештатному преподавателю ИГИ, 
статскому советнику, Николаю Савельеву. Правительственные рас
поряжения / /  Зодчий, 1916, № 39. С. 357;

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона;
Савельев Н, Свержевский М.С. Некролог// Зодчий, 1916, № 30. С. 277.
Корвенкюля П., Браво А., Травина Е.. Дача Савельевых: http://terijoki. 

spb.ru/photos/index.php?/category/2456.

С адением и Ю рьё (Yrjo Jaakko Sadeniem i, 1869— 1951), архитектор
По проекту архитектора Юрьё Садениеми в Терийоках было пост

роено несколько общественных зданий.
К 1910/1911 учебному году на правительственный заем в 80.000 фин

ских марок по чертежам старшего архитектора Юрьё Садениеми были 
построены три школьных здания для совместного финского лицея (гим
назии) на приобретенном в центре селения Терийоки участке земли, 
на улице Пайякату (Pajakatu, в настоящее время — Кузначная улица). 
В соседних домах жили учителя Корму и Хепорауту, и директор Матти 
Росси.

Здание финской гимназии и дома преподавателей не сохранились. 
До сих пор стоит (на осень 2015 года) дом школьного сторожа (Кузнеч
ная улица д. 15).

В 1925 году по проекту Ю. Садениеми в Терийоках была построена 
почта.

http://terijoki


Архитектор Ю. Садениеми. Финская гимнаязия в Терийоках. Здание не сохранилось
(коллекция С.В. Ренни)

Архитектор Ю. Садениеми. Проект здания полиции в Терийоках



Архитектор Ю. Садениеми. Здание полиции в Зеленогорске в современном,
перестроенном виде

В 1929—30 годах было построено новое Главное полицейское уп
равление. Сохранились чертежи, подписанные архитектором Ю. Са
дениеми. Здание полиции сохранилось в перестроенном виде с сохра
нением назначения, там сейчас размещается 81-й отдел. Современ
ный адрес — проспект Ленина д. 8.

Источники:
Садениеми Ю. Чертежи нового здания полиции в Терийоках (из 

фондов Национального архива Финляндии): http://terijoki.spb.ru/ 
ph о tos/index, ph р ?/са tegory/1761;

Терийокский лицей, фотогалерея: http://terijoki.spb.ru/photos/ 
index, php ?/са tegory/2312;

Садениеми Ю. Чертежи «старой» почты, 1925 г.: http://terijoki. 
spb.ru/photos/index.php?/cate догу/1760;

Полиция Зеленогорска, 81-е отделение, фотогалерея: http://terijoki. 
spb.ru/photos/index.php?/category/1504.

http://terijoki.spb.ru/
http://terijoki.spb.ru/photos/
http://terijoki
http://terijoki


Салько Н иколай М аркович (1841, П ол
тава— 1912, С анкт-П етербург), гр аж дан 
ский и н ж ен ер

Владел дачей на Приморском шоссе в 
Терийоках (впоследствии вилла «Айнола»).

Член Общества благоустройства дач
ной жизни в Терийоках.

Отец — Марк Моисеевич Салько, кол
лежский секретарь, служил секретарем 
в Полтавском уездном суде.

Среднее образование получил в Пол
тавской гимназии. В сентябре 1857 года 
возрасте 16 лет был направлен для обуче
ния в Санкт-Петербург, в Строительное 
училище на средства Полтавской губернии 
(на место выбывающего воспитанника Клименко) в 1-й общий класс.

Окончил курс в 1862 году со званием архитекторского помощника 
и чином губернского секретаря. Поступил на службу архитекторским 
помощником в Полтавскую строительную и дорожную комиссию. С 
1865 года — архитектор-ревизор при Полтавской губернской земской 
управе, с 1866 по 1879 год — архитектор города Полтава. Переехал в 
Санкт-Петербург в 1879 году и был причислен к Техническо-строи
тельному комитету Министерства внутренних дел: член комиссии для 
освидетельствования состояния зданий Санкт-Петербургских судеб
ных установлений; председатель ревизионной комиссии Новгородс
кой железной дороги; состоял при Санкт-Петербургской городской уп
раве с 1883 года архитектором по освидетельствованию торговых поме
щений и делопроизводителем ряда комиссий. На 1892 год: архитектор 
при больничной комиссии, Санкт-Петербургский участковый архитек
тор и архитектор Санкт-Петербургского Дворцового управления.

Архитектор (до 1887 года) градских богаделен и больниц; в 1890-х го
дах — заведующий и архитектор дома Министерства Императорско
го двора (Гагаринская улица д. 6), служил техником (старшим техни
ком) Дворцового управления в Зимнем дворце до 1896 года, в Елагино- 
островских оранжереях с 1897 года (служил вместе с А.А. Бруни). В 
отставке с 1904 года в чине действительного статского советника.

Жена — Прасковья Федоровна.
Сыновья — Сергей Николаевич, коллежский секретарь в Главном 

управлении уделов, и Лев Николаевич, капитан лейб-гвардии Павлов
ского полка, дочь — Евгения Николаевна.

В справочнике «Весь Петербург» за 1898 год: Салько Николай Маркович,

Архитектор Н.М. Салько



статский советник, гражданский инженер. Городская управа; архитек
тор Дворцового управления; СПб Речной Яхт-клуб; Обгц-во гражданс
ких инженеров; Обгц-во содействия физическому развитию. Фонтанка, 2.

В справочнике «Весь Петербург» за 1904 год: действительный стат
ский советник, гражданский инженер. Невский, 118.

Н.М. Салько в качестве владельцев дачи упоминаются в воспоми
наниях современника. Дача была продана Айно Гранлунду в начале 
Первой Мировой войны и с тех пор носила название «Айнола».

Дача на Приморском шоссе д. 521 сохранилась (на лето 2015 года). 
Выявленный объект культурного наследия народов Российской Фе
дерации:

Источники:
личное дело воспитанника Салько Николая. ЦГИА. Ф. 184 (Инсти

тут гражданских инженеров). On. 1. Д. 695. 1857—1862;
Салько Николай Маркович. Юбилейный сборник сведений о деятель

ности бывших воспитанников Института гражданских инженеров. 
СПб, 1893. С. 300—301;

Корвенкюля П., Травина Е.. Вилла Айнола: http://terijoki.spb.ru/g2/ 
main. php?g2_itemld—123575.

http://terijoki.spb.ru/g2/


С ологуб (Салогуб) Л еон и д  Романович, (1884, Ейск— 1956, Гаага), 
худож н и к , архитек тор

Сын купца 2-й гильдии Романа Степановича Салогуба. В 1896— 
1902 годах учился в Московской практической академии коммерчес
ких наук, с 1898 года — в Московском училище живописи, ваяния и 
зодчества. В 1902 году поступил на архитектурное отделение Акаде
мии художеств в Петербурге, где учился у Л.Н. Бенуа. В 1910 году полу
чил звание художника-архитектора. В 1912 году Л.Р. Сологубу была 
присуждена 1-я премия за проект выставочного здания в Петербурге.

Л.Р. Сологуб по поручению Е.Э. Картавцова составил проект здрав
ницы в Мариоках под полным названием «Мариоки — Здравница Ма
рии Всеволодовны Крестовской».

Архитектор Л.Р. Сологуб сотрудничал со скульптором В.В. Лише- 
вым. К примеру, в 1912 году они участвовали в конкурсе моделей па
мятника в бозе почивающей императрице Марии Федоровне, и им 
была присуждена 4-я премия и 1000 рублей. Возможно, что именно 
В.В. Лишев (уже установивший в 1911 году памятник Марии Крестов
ской на ее могиле в Мариоках) рекомендовал Л.Р. Сологуба для проек
тирования здравницы в Мариоках.

Из духовного завещания Е.Э. Картавцова: «ПЯТЫЙ. Имение "Ма
риоки" со всеми его принадлежностями завещаю я в собственность 
трех Обществ для совместного их пользования, в целях и на условиях, 
указанных пунктами вторым, третьим и четвертым сего завещания, а 
именно: а) Обществу для пособия нуждающимся литераторам и уче
ным (литературный фонд), б) Обществу для доставления средств выс
шим женским курсам (Бестужевским) и в) Обществу для усиления 
средств женского медицинского института <...>

СЕДЬМОЙ. Трем названным в пункте Пятом сего завещания Общест
вам завещаю я 225 тысяч рублей на достройку и оборудование здания 
здравницы. Планы составлены Архитектором Л.Р. Сологубом, а построй
ка должна быть закончена по указаниям и под надзором душеприказчи
ков моих, причем форма здания и примыкающих к нему галерей (тща
тельно соображенная мною с направлением ветров, преобладающих у 
нас в то или другое время года с условиями солнечного освещения) долж
на быть сохранена, а внутреннее устройство может быть изменено». За
вещание было заверено нотариусом Забельским в 1917 году.

Источники:
выписка из книги актов Петроградского нотариуса Ю.О. Забельс- 

кого о духовном завещании Е.Э. Картавцова. РГАЛИ. Ф. 2174 (Крес
товская М.В., по мужу Картавцева, писательница). On. 1. Eg. хран. 135: 
http://terijoki.spb.ru/ f3/viewtopic.php?t= 1096&start= 15;

http://terijoki.spb.ru/


Сологуб (Салогуб) Леонид Романович //Искусство и архитекту
ра русского зарубежья: http://w w w .artrz.ru/m enu/1804649223/ 
1804786602.html;

Конкурсы / /  Зодчий, 1912, № 8. С. 71.

С таценко Вадим П латонович (1860— 1918), военны й и н ж ен ер
Владел дачей «Стаценко» в Куоккала.
Член Общества благоустройства Куоккала.
Окончил Николаевское инженерное училище (конец 1880-х годов). 

Преподавал в Николаевском инженерном училище и Академии с 
1893 года, профессор с 1900 года, заслуженный профессор с 1910 года, 
почетный член Конференции Николаевской инженерной академии. 
Читал курс: «Строительное искусство». Специалист по железобетон
ным конструкциям. Автор книги «Гражданская архитектура» и дру
гих научных трудов. Генерал-лейтенант с 1914 года. Архитектор Глав
ного штаба, Главного управления торговли, мореплавания и портов.

Жена — Александра Васильевна (?—1941, Ленинград), после ре
волюции —сотрудник Музея истории города.

Сеанс одновременной работы И.Е. Репина и В.П. Стаценко над портретом В.Я. Арбузовой 
на балконе в «Пенатах», 1908 год (фонды музея-усадьбы «Пенаты»)

http://www.artrz.ru/menu/1804649223/


Сын — Владимир, мичман.
Дочь — ?
Научные труды (из фондов Российской национальной библиотеки):
Гражданская архитектура. Л., 1930, 7-е изд. (всего было 10 изданий);
Исследование грунта на местности, покрытой водою» (СПб., 1889);
Очерк работ по постройке новых южнорусских коммерческих пор

тов» (СПб., 1892);
Трубчатые непрерывно-действующие хлебопекарные печи (СПб., 

1899);
Речные сооружения (часть I, СПб., 1900);
Части зданий. Курс дополнительного класса Николаевского инже

нерного училища. СПб., 1902.
В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: Стаценко Вадим Пла

тонович, военный инженер, генерал-лейтенант; заслуженный профес
сор и почетный член конференции Николаевской инженерной акаде
мии; председатель распорядительного комитета Общ-ва вспоможения 
лицам, получившим образование в Николаевской инженерной акаде
мии и учащимся; член попечительского совета Общины сестер мило
сердия Красного Креста им. фон Кауфмана; почетный попечитель Пгр 
пригородного добровольного пожарного общества; домовладелец. 
Крестовский о-в, наб. Ср. Невки, 60—62».

В.П. Стаценко построил дачу в Куоккала по своему проекту в 1902 году.
Семья Стаценко была очень дружна с семьей И.Е. Репина, дача ко

торого «Пенаты» находилась по соседству.
Дача не сохранилась. Возможно, сохранились дворовые постройки 

и ледник.
Источники:
Офицеры Российской Императорской армии. Стаценко Вадим Пла

тонович: http://rial9l4.info/index.php?title —%D0%A1 %D1 %82% 
DO % ВО % D1 % 86 % DO % В 5 % DO % BD % DO % BA % DO % BE_%D0%  
92 % DO % B0 % DO % B4 % DO % B8 % DO % BC_ % DO % 9F % DO % BB % 
D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87;

Стаценко A.B. Воспоминания о И.Е. Репине / /  Новое о Репине. Сб. 
cm. А., 1969.

С тен бэк  Й озеф -Д ан и эл ь  (J o se f  D an ie l S ten b ack , 1854, А л ав ус—  
1929, Х ельсинки), архитектор и и н ж ен ер , мастер церковного строи 
тельства

Построил в Терийоках кирху Преображения Господня (1908 год) и 
составил чертежи Дома для бедных (проект не был осуществлен). Ав
тор ряда церковных зданий в Финляндии.

http://rial9l4.info/index.php?title


Архитектор Й. Стенбэк

Отец — Карл Фредрик Стенбэк, настоя
тель в Алавусе, просветитель, депутат 
Сейма.

Мать — Эмилия Оттилия Кристина Стен
бэк, урожденная фон Эссен.

Учился в Политехническом училище 
(позднее Высшая Техническая школа) в 
Гельсингфорсе на архитектора и инжене
ра. Дополнительно получал образование в 
Высшей Технической школе в Штутгарте 
в 1876—1880 годах, а также на государст
венную стипендию в 1885 году в Германии. 
В 1880 году, после окончания училища, 
приступил к самостоятельной практике. 
По его проектам было построено 35 цер
ковных зданий, в том числе церкви в Хейня- 
веси, Котке, Йоэнсуу, Миккели, а также 
ряд построек на Карельском перешейке:

Архитектор Й. Стенбэк. Кирхи вТерийоках (слева) и Котке



Вид на Терийоки с колокольни церкви Иконы Казанской Божией Матери 
(коллекция Л .И. Амирханова)

Архитектор Й. Стенбэк. Кирха в Койвисто (в настоящее время —  Приморске)



Архитектор Й. Стенбэк. Кирха в Ряйсяля (в настоящее время —  поселок Мельниково)

кирха в Терийоках (1908 год), кирха в Куолемаярви (в настоящее вре
мя поселок Пионерский, 1902 год), кирха в Ряйсяля (в настоящее вре
мя поселок Мельниково, 1913 год), кирха в Койвисто (в настоящее вре
мя город Приморск, 1904 год), неосуществленный проект Дома для бед
ных в Терийоках (остались чертежи).

Источники:
Josef Daniel Stenback. https://fi.wikipedia.org/wiki/Josef_Stenb % 

C3%A4ck;
Фотогалерея h ttp ://terijoki.spb.ru/g2/main.php?g2_itemld=36456.

С травинский Ю рий П авлович (1878— ?), граж данский инж енер
Учился в ИГИ в 1896— 1903 годах.
Его имя значится в списке не-граждан Финляндии, совершавших 

сделки с недвижимостью после 1917 года.
В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: Стравинский Юрий 

Павлович, потомственный дворянин. Литовская, 114.
Источники:
Личное дело воспитанника Стравинского Юрия. ЦГИА. Ф. 184 (Ин

ститут гражданских инженеров). On. 3. Д. 3351. 1896—1903;

https://fi.wikipedia.org/wiki/Josef_Stenb
http://terijoki.spb.ru/g2/main.php?g2_itemld=36456


Государственный архив Финляндии: https://astia.narc.fi/astiaUi/ 
search. php?h aku_list—&guery—ulkomaalaisten&startDate= 1833&end 
Date= 1938& recordsC reator—& loca tion—K A & cIassifica tion  = & 
haku tyyppi=normal.

С туколкин Н иколай Т им оф еевич (1864— 1941, Л енинград), а р х и 
тектор, классны й х уд ож н и к  1-й степени

Владел дачей в Келломяках (на 1913 год).
Отец — артист балета и педагог Тимофей Алексеевич Стуколкин.
Н.Т. Стуколкин учился в Академии Художеств в 1883—1890 годах. 

По окончании получил звание классного художника 1-й степени. С 
1891 года —архитектор Дворцового управления, и до 1917 года нахо
дился в этой должности.

Жена — Александра Николаевна.
Дочь — Надежда.
В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: Стуколкин Николай 

Тимофеевич, статский советник, художник-архитектор; архитектор 
Пгр дворцового управления; Государственной канцелярии; Пгр городс
кого кредитного общества. Наб. принца П. Г. Ольденбургского, 2 (набе
режная принца Ольденбургского — это переименованная в 1913 го
ду часть набережной Фонтанки от набережной Кутузова до улицы 
Пестеля. — Е.Т.).

После революции семья осталась в РСФСР, проживали в Ленин
граде по старому адресу на Набережной реки Фонтанки д. 2. Николай 
Тимофеевич служил архитектором и инженером, умер в первую бло
кадную зиму 1941 года.

Источник:
открытое письмо 1913 г. на собственную дачу Стуколкина и ком

ментарии к нему: http://terijoki.spb.ru/f3/viewtopic.php?!—3&t—5527& 
start= 1995#р100251;

Книга Памяти. Блокада. Стуколкин Николай Тимофеевич, h ttp :// 
visz.nlr.ru/blockade.

https://astia.narc.fi/astiaUi/
http://terijoki.spb.ru/f3/viewtopic.php?!%e2%80%943&t%e2%80%945527&


ф
Ф ом ин И ван А лек сан дрович (1872, О рел —  1936).
Автор проекта церкви Всех Скорбящих Радости в имении «Марио- 

ки» Евгения Эпафродитовича Картавцова и его жены Марии Всеволо
довны (урожденной Крестовской).

Учился в Академии художеств, откуда был исключен за политику; в 
Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве; в Париже.

Получил звание архитектора-художника в Академии художеств в 
1909 году.

В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: Фомин И.А., потомст
венный дворянин, архитектор-художник. В.О. Кадетская линия, 23.

Церковь Всех Скорбящих Радости архитектора И.А.Фомина; на первом плане —  могила
М.В. Картавцовой



Остатки ограды церкови Всех Скорбящих Радости на Марьиной горе. 
201 3 год (фото Л .И. Амирханова)

По проектам И.А. Фомина в Санкт-Петербурге—Ленинграде было 
построено или перестроено 11 домов и особняков.

В 1916 году в Ваммельсуу была освящена построенная по проекту 
И.А. Фомина церковь Всех Скорбящих Радости с колокольней. Цер
ковь находилась рядом с могилой М.В. Картавцовой (урожденной Кре
стовской), скончавшейся в 1910 году.

Церковь пострадала во время Второй Мировой войны и была окон
чательно уничтожена (взорвана) в 1956 году.

Источники:
Смирнова Е. В. Имение Мариоки М. В. Крестовской. Рукопись-
имение Мариоки: http://terijoki.spb.ru/photos/index.php?/category/ 

2399;
усадьба и церковь Мариоки: h ttp ://r istik iv i.spb .ru /a lbum s/ 

vammelsuu-marioki.html

http://terijoki.spb.ru/photos/index.php?/category/
http://ristikivi.spb.ru/albums/


X
Х арлам ов Ф едор  С ем енович (1835— 1889), ар хи тек тор -худож н и к
Архитектор первой Казанской церкви в Териойках.
Окончил Академию художеств в 1859 году.
Архитектор: Санкт-Петербургского университета, Совета детских 

приютов и Двора Великого Князя Николая Николаевича. Почетный 
член Санкт-Петербургского Общества пособия рабочим, пострадавшим 
при постройке.

По проектам Ф.С. Харламова в Петербурге было построено 14 зда
ний: доходных домов, приютов и церквей.

В 1880 г. по его проекту была построена первая (деревянная) Казан
ская (Дурдинская) церковь в Терийоках.

Архитектор Ф.С. Харламов. Первая Казанская (Дурдинская) церковь в Терийоках



Архитектор Ф.С. Харламов. Проект первой Казанской церкви в Терийоках

Источники:
Церковь в Терийоках. Главный фасад и разрезы. Академик архитек

туры В.Ф. Харламов / /  Зодчий, 1888;
Церковь в Терийоках (Финляндия). Главный и боковой фасады. Ака

демик архитектуры В.Ф. Харламов. Архитектурная энциклопедия 
второй половины XIX века /под peg. Г.В. Барановского. Т. 7;

храм Казанской Иконы Божией Матери, http://terijoki.spb.ru/ 
history/ tempi. php?page=hram.

Х еллстрём  T ype (Tore H ellstrom ), архитектор
Проект вокзала в Ваммельйоки (в настоящее время — станция Мо

лодежное) выполнил архитектор Туре Хеллстрём, здание введено в 
эксплуатацию в 1915 году. По некоторым сведениям, первый поезд на 
станцию Ваммельйоки прибыл 14 июля 1915 года, как только закончи
лось строительство моста через одноименную реку.

После обретения Финляндией независимости количество пассажи
ров на станции существенно уменьшилось, а вокзальное здание боль
шей частью пустовало. По этой причине в 1923 году строение разобра
ли и перевезли на станцию Пасила, расположенную в городской чер-

http://terijoki.spb.ru/


Вокзал станции Пасила в городской черте Хельсинки

те Хельсинки, где оно прослужило по своему назначению до 1984 года. 
Затем, когда в Пасила построили новый современный вокзал, истори
ческое здание вторично перевезли. Теперь его можно видеть в парке 
по соседству с железнодорожной станцией Пасила. В здании под вы
веской «Rauhanasema» разместились офисы нескольких местных об
щественных организаций.

Источник:
Веревкин Д. Вокзалы и станции «Большой Приморки». http://terijoki. 

spb.ru/railway/rw_d ir_bolshaya_primorka.php #  privetnenskoe.

Х уттун ен  Эркки Ю хан (Erkki H uttunen, 1901, А лавус— 1956, Х ель
синки), архитектор

Окончил архитектурный факультет Технологического университе
та в 1927 году.

Член жюри от Финляндии на различных международных архитек
турных конкурсах.

Имел собственное архитектурное бюро.
С 1928 по 1952 год построил ряд жилых, общественных и производст

венных зданий в Финляндии, а также собственную виллу в Эспоо 
(1937—1938 годы).

В 1933 году на улице Виертотие в Терийоках (ныне проспект Лени
на) по проекту архитектора Эркки Хуттунена был построен Головной

http://terijoki


Архитектор Э. Хуттунен. Здание Головного магазина Кооперативного предприятия 
Карельского перешейка в Терийоках (коллекция С.В. Ренни)

магазин Кооперативного предприятия Карельского перешейка. Проект 
был выполнен в стиле функционализма.

Источники:
Севон Вели-Пекка. Представители функционализма в Терийоки /  

пер. А.К. Молчанова. http://terijoki.spb.ru/g2/main.php?g2 itemld= 
151200;

Huttunen Erkki: https://fi.wikipedia.org/wiki/Erkki_Huttunen;
фотогалерея: http://terijoki.spb.ru/photos/index.phpl/category/ 

1906.

http://terijoki.spb.ru/g2/main.php?g2
https://fi.wikipedia.org/wiki/Erkki_Huttunen
http://terijoki.spb.ru/photos/index.phpl/category/


Ц вей берг Н иколай Д м итриевич (1867— ?), граж дански й  и н ж ен ер
Владел дачей в Куоккала. Член Общества благоустройства Куок- 

кала.
Окончил ИГИ в 1892 году.
Жена — Анастасия Ивановна.
Сын — Николай.
В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: Николай Дмитрие

вич Цвейберг, гражданский инженер, архитектор; Кабинет Е.И.В.; 
архитектор Чесменского военно-инвалидного дома Императора Ни
колая I. Проживал с сыном Николаем по Сергиевской улице в доме

16.
Брат — надворный советник Константин Дмитриевич Цвейберг 

(1871 1941), официально числился проживающим на станции Куок
кала Финляндской железной дороги, дача Бухмейера. В Петербурге 
он служил в Александровском Комитете о раненых (справочник «Весь 
Петербург» за 1913 год).

В Петербурге по его проекту Н.Д. Цвейберга было построено зда
ние Александровского комитета о раненых на Кирочной улице.

В Куоккала находились две дачи, связанные с семейством Цвей
берг. Дача «Настурция» принадлежала Николаю Дмитриевичу и Ана
стасии Ивановне Цвейберг. На даче Бухмейера проживал его брат, 
Константин Дмитриевич Цвейберг.

Цвейберг Константин Дмитриевич умер в блокаду, в 1941 году.
Источники:
Цвейберг Николай Дмитриевич. Юбилейный сборник сведений о 

деятельности бывших воспитанников Института гражданских ин
женеров. СПб., 1893. С. 368;

список членов Общества благоустройства Куоккала;
Книга Памяти. Блокада. Цвейберг Константин Дмитриевич: http:/ 

/visz.nlr.ru/blockade.

ц



ш
Ш ауб В аси л и й  В асильевич  (1861— 1934, Л ен и н гр ад), ак адем и к  

ар хи тек тур ы
Владел дачей в Терийоках. Член Об

щества благоустройства дачной жизни в 
Терийоках.

Отец — архитектор, академик архитек
туры, Василий-Карл Иванович Шауб 
(1834—1905).

Мать — Юлия Андреевна урожденная 
Торрей (?).

В.В. Шауб учился, как и отец, в Петри- 
шуле (1875—1879 годы).

Окончил Императорскую Академию 
художеств в 1884 году.

В справочнике «Весь Петербург» за 
1917 год: Шауб Василий Васильевич, стат
ский советник, академик архитектуры.
Фонтанка, 121.

С 1919 года В.В. Шауб работал архитектором на заводе Вольта, с 
1924 года на фабрике «Красный Октябрь» и в других учреждениях. 
В 1928 году он инженер-архитектор Северо-западного отделения 
Всесоюзного госпромтреста; работал также в Ленпроекте.

Похоронен в семейном склепе на Смоленском лютеранском клад
бище.

В Петербург по его проектам было построено около 80 зданий.
Дача семьи Шауб находилась в Кескикюля, центральном районе 

Терийок. В середине 1920-х годов она была куплена Мари Прокопэ. 
Как писал в воспоминаниях сын владелицы, Виктор Прокопэ, вилла 
была «...самая красивая в этих местах. Она была построена в среди
земноморском стиле и из-за своего белого цвета, в сочетании с белым 
прибрежным песком, была названа "Вилла Бьянка". Во дворе были тен
нисная площадка и артезианская скважина с "водяным тараном" — 
остроумным устройством для подъема воды. На верхнем этаже было 
семь комнат для размещения гостей». В 1931 году на вилле Мари Про
копэ гостил К.-Г. Маннергейм.

В советское время дача была корпусом детского санатория «Лас
точка». После закрытия санатория, эта и рядом стоящие дачи пустовали,

Архитектор В.В Ш ауб



Архитектор В.В. Ш ауб (возможно). Дача Мюзера в Зеленогорске. Современный вид

Архитектор В.В. Ш ауб (возможно). Дача М. Прокопэ в Зеленогорске. Современный вид



разрушались и осенью 2011 года были снесены. Сейчас на месте быв
шей виллы Прокопэ стоит здание, отдаленно ее напоминающее.

Возможно, что В.В. Шауб был автором проекта еще одной знамени
той дачи в Терийоках — дачи Генриха Мюзера на Театральной улице 
(в списках КГИОП упорно называемой гостиницей «Бель-вю»), Се
мьи Шаубов и Мюзеров были не просто близко знакомы по участию в 
деятельности немецкого реформатского прихода и его благотворитель
ных организациях — школы и приюта. Их семьи еще и породнились: в 
1895 году дочь Г.-В. Мюзера, Софья, вышла замуж за брата В.В. Шау- 
ба, Густава. И в этом же году В В. Шауб построил для Г.-В. Мюзера 
доходный дом на Стремянной улице д. 13.

Перечисленные факты позволяют выдвинуть гипотезу, не подтвер
жденную, впрочем, пока документами, о возможном участии архитек
торов Шаубов (отца или сына, а возможно и обоих) и в постройке дачи 
(дач) семьи Мюзеров. Всего в Терийоках у Мюзеров было пять дач. 
Сохранилась до наших дней только одна на Театральной улице д. 9 — 
медленно, но верно разрушающийся объект культурного наследия ре
гионального значения народов Российской Федерации.

Источники:
Исаченко В. Зодчие Санкт-Петербурга 18—20 веков. СПб., 2010.
Шауб Василий Васильевич //Энциклопедия Петришуле: h ttp :// 

allpetrischule-spb.org/index.php?title= % DO %А8 % DO % ВО % D1 % 83 % 
DO %B1,_ % DO %92% DO % BO % D1 % 81 % DO %B8 % DO % BB % DO %B8 % 
DO % B9_% DO % 92 % DO % BO % D 1 % 81 % DO % B8 % DO % BB % D 1 % 
8C % DO %B5% DO %B2% DO % B8%D1%87;

Молчанов A.K. Обстоятельства пребывания К.-Г. Маннергейма в 
Терийоки: http://terijoki.spb.ru/history/templ.php?page=mannerg2&  
lang—ru;

дача «Бьянка», фотогалерея: http://terijoki.spb.ru/g2/main.php?g2_ 
itemld—142042;

Браво А., Бажин А., Туринский Г., Павлов А. Вилла «Бьянка» или дача 
Прокопэ — дом в Терийоках, в котором действительно бывал Ман- 
нергейм: http://terijoki.spb.ru/trk_terra.php?item=12;

Травина Е.М. Архитектор В.В. Шауб. Две предполагаемые пост
ройки в Терийоках / /  Смоляной путь. Альманах. Вып. 2. СПб., 2015.
С. 168— 170.

Ш ильдкнехт Н иколай А лександрович (1857— 1918), архитектор
Владел в Терийоках участками «Иннела», «Ривьера», «Дольче-фар- 

ниенте».
Член Общества благоустройства дачной жизни в Терийоках.

http://terijoki.spb.ru/history/templ.php?page=mannerg2&
http://terijoki.spb.ru/g2/main.php?g2_
http://terijoki.spb.ru/trk_terra.php?item=12


Семья Н.А. Шильдкнехта на даче вТерийоках

Среднее образование получил в гимназии Карла Мая (1865— 
1868 годы).

Окончил Императорскую Академию Художеств в 1881 году. Ака
демик архитектуры (1885 год).

В разные годы служил в Главном управлении уделов, Городской уп
раве, Главном Дворцовом управлении. Был причислен к Кабинету Его 
Императорского Величества; архитектор Аничкова дворца (1887—1 
906 годы). Автор построек в Красном Селе под Санкт-Петербургом.

В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: Шильдкнехт Николай 
Александрович, статский советник, академик архитектуры. Церков
ная, 12. Жена Инна Федоровна

В Санкт-Петербурге по проектам Н.А. Шильдкнехта было построе
но три здания.

Дача в Терийоках находилась на берегу Финского залива в восточ
ном районе Терийок — Оллинпяя. Вблизи нее в 1906 году был убит 
М.Я. Герценштейн (один из видных политических деятелей партии 
конституционных демократов).

В 1920-е годы дачей владел сын Н.А. Шильдкнехта, Евгений:
Источники:
Витухновская-Кауппала М.А. Полицейский протокол, состав

ленный 1 августа 1906 г. Терийокским ленсманом по поводу убийства



М.Я. Герценштейна. / /  Финский суд vs «черная сотня». СПб., 2015.
С. 97, 177;

семейный архив Н. Дрейфус (Франция);
дача Шильдкнехта и курорт Суоми-Ривьера — место убийства 

М. Я. Герценштейна: http://terijoki.spb.ru/f3/viewtopic.php?t=8760;
Школа Карла Мая. Шильдкнехт Николай Александрович: h ttp :// 

www.kmay.ru/sample_pers.phtml?n=3443

Ш иш ко Лев П етрович (1872— 1943), граж данский инж енер
Автор проекта перестройки частного 

дома под нужды Терийокского реального 
училища (1913 год), а также нереализован
ного проекта нового здания этого же учи
лища (1917 год).

Родился в 1872 году, невельский меща
нин. Жительство перед поступлением в 
ИГИ — в Пскове.

Мать — Прасковья Ермолаевна Шиш
ко (1849—?), вдова с 1885 года.

Жена — Вера Александровна, урожден
ная Демихова, дочь майора.

Поступил в ИГИ в 1891 году, окончил 
первым в 1896 году.

Преподавал в ИГИ с 1897 года (помощ
ник преподавателя), штатный преподава
тель с 1900 года, экстраординарный про
фессор по кафедре гражданской архитек
туры с 1918 года. В 1921 —1922 годах 
обладал правом подписи финансовых до
кументов за ректора Б.К. Правдзика на время его болезни.

Технологический институт: экзекутор и смотритель зданий (с 1898 го
да), адъюнкт-профессор, профессор (с 1913 года), директор (с 1915 го
да), ректор (с 1917 по 1920 год).

Исполняющий обязанности архитектора при Управлении СПб 
учебного округа (с 1907 года), архитектор Департамента Народного 
просвещения (с 1909 года).

Награды: орден Св. Станислава 3-й степени (1900 год), орден Св. Ан
ны 3-й степени (1904 год), орден Св. Станислава 2-й степени (1907 год).

Чины: надворный советник (1901 год), коллежский советник (1902 год), 
статский советник (1906 год), действительный статский советник.

Специалист по строительству зданий для учебных заведений.

Архитектор Л.П. Шишко

http://terijoki.spb.ru/f3/viewtopic.php?t=8760
http://www.kmay.ru/sample_pers.phtml?n=3443


В 1911 году был включен в строительную комиссию по постройке Алек
сандровской мужской гимназии в Гельсингфорсе (заложена 26 сентяб
ря 1911 года).

В 1917 году «за труды, понесенные в условиях военного времени» 
был произведен в действительные статские советники.

В справочнике «Весь Петроград»за 1917 год: Шишко Лев Петрович, 
действительный статский советник, гражданский инженер; директор 
и профессор Технологического института; преподаватель Института 
инженеров путей сообщения, Института гражданских инженеров, 
Электротехнического института; архитектор Римско-Католической 
духовной коллегии и Александро-Невской лавры. Жительство в зда
нии Технологического института».

В Санкт-Петербурге гражданским инженером Л.П. Шишко пост
роено 18 домов, в том числе восемь зданий для учебных заведений.

После революции завершал строительство Библиотеки Академии 
Наук на Васильевском острове, участвовал в строительстве «Большо
го дома», промышленных корпусов фабрики «Красное знамя», корпу
сов Электросилы, завода «Красный путиловец». Балтийского, Обухов
ского заводов, автор Невского химкомбината на Охте, рабочего по
селка в районе Уткиной заводи, проекта Ладожского водопровода.

В 1930-е годы был репрессирован.
Погиб в августе 1943 года при артобстреле на своей даче в Ольгино.
Дача в Ольгино (Лахте) на Вокзальной улице д. 6 была построена в 

1907—1908 годах, разрушена во время артобстрела в 1943 году, когда 
погиб и сам Л.П. Шишко; сохранились лишь дворовые службы. По ана
логичному проекту был построен соседний дом для управляющего Лах- 
тинским имением Г.Ф. Корженецкого (сохранился в перестроенном 
виде на Вокзальной улице д. 3). Предположительно, в 1912 году по
строил в Ольгино также дачу Козинцевых на Колодезной улице д. 31 
(выявленный объект культурного наследия народов Российской Фе
дерации).

В 1913 году в качестве архитектора Петроградского учебного окру
га произвел перестройку деревянного дома в Терийоках для его прис
пособления под реальное училище («старая школа»). Позднее, в 1916 го
ду, был автором проекта нового здания Терийокского реального учи
лища, которое так и не было построено.

Источники:
личное дело студента Шишко Льва. ЦГИА Ф. 184 (Институт граж

данских инженеров).Он. 3. Д. 3912. 1891 —1896;
личное дело профессора Шишко Л.П. Ф. 184 (Институт гражданс

ких инженеров). On. 3. Д. 106. 1897—1923;



Дело о временном помещении для Терийокского реального училища. 
ЦГИА. Ф. 1008 (Терийокское реальное училище). On. 1. Д. 3;

Дело Терийокского реального училища о необходимости сооруже
ния постоянного здания для Терийокского реального училища. ЦГИА. 
Ф. 1008 (Терийокское реальное училище). On. 1. Д. 13;

Терийокское реальное училище, фотогалерея: http://terijoki.spb.ru/ 
photos/ in d ex. ph p ?/ca tegory/1937;

Травина E., Браво А. Школы в Терийоках go 1939 года и история Те
рийокского Реального Училища (ТРУ): http://terijoki.spb.ru/old_dachi/ 
terijoki_schools.php? i tem= 1 ;

Хроника. О закладке здания Александровской мужской гимназии / /  
Зодчий 1911, №41. С. 430;

О производстве директора и профессора Императорского Техно
логического института Императора Николая I Льва Шишко / /  Зод
чий, 1917, №5. С. 43;

дача Козинцевых в Ольгино: http://www.citywalls.ru/housel4570.html;
дача Шишко в Ольгино. Службы: http://www.citywalls.ru/housel4554. 

html;
Книга Памяти. Блокада. Шишко Лев Петрович: http://visz.nlr.ru/ 

blockade/10.

Ш мидт Карл Карлович (1866, С ан кт-П етербург— 1945, М агдебург), 
архи тек тор

Владел дачей в Келломяках.
Отец — Карл-Фридрих Шмидт, корабельный инженер.
Мать — Ольга-Елена, урожденная Вениг, дочь органиста Петрикирхе.
Сестра — Леонтина-Аурелия (в замужестве Вирен).
Жена (1897 год) — Эрика Эдуардовна, урожденная Иогансен.
Среднее образование получил в Петришуле (1877—1886 годы).
Окончил Императорскую Академию Художеств в 1893 году.
В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: Шмидт Карл Карло

вич, художник, архитектор, чиновник особых поручений при мини
стре юстиции. Павловск, Зверинецкая, 25.

В Петербурге по его проектам было построено 22 здания.
Собственный дом К.К. Шмидт имел в Павловске на Зверинецкой 

улице. В Келломяках им был возведен небольшой летний дачный до
мик для семьи.

Источники:
план Келломяки, 1913 год;
Фогт Э., Кириков Б.М. Архитектор Карл Шмидт: жизнь и творче

ство. СПб., 2011;

http://terijoki.spb.ru/
http://terijoki.spb.ru/old_dachi/
http://www.citywalls.ru/housel4570.html
http://www.citywalls.ru/housel4554
http://visz.nlr.ru/


Первоначальный фасад загородного дома Агафона Фаберже в Левашове, построенного 
по проекту К.К. Шмидта. Архив Уллы Тилландер-Годенхелм (из книги «Агафон Фаберже в

Красном Петрограде». СПб., 2012)

Архитектор К.К. Шмидт. Летний домик в Келломяках 
(из книги Э. Фогиа и Б.М.Кирикова «Архтитектор Карл Шмидт: жизнь и творчество»)



Шмидт Карл Карлович //Э нциклопедия Петришуле: h ttp : / /  
allpetrischule-spb.org/index.php?title— % DO % A8 % DO % ВС % DO % 
B8 % DO % B4 % D1 % 82,_% DO % 9A % DO % BO % D1 % 80 % DO % BB_% 
D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%oD1%87;

Ш ульман Аллан Карл Вальдемар (Carl A llan V aldem ar Schulm an, 
(1863, H auho— 1937, Выборг), архитектор

Окончил Политехническое училище в 
Гельсингфорсе в 1889 году. Затем в тече
ние 10 лет работал в Аргентине, Германии,
Нидерландах, Дании и Швеции.

Выборгский губернский архитектор 
(1906— 1932 годы). По его проектам в Выбор
ге было построено более 10 многоэтажных 
зданий в стиле национального романтиз
ма. Также проектировал здания в Терио
ках и Куоккала.

Член Союза архитекторов Финляндии 
и Выборгского отделения Союза художни
ков. Также выступал как профессиональ
ный музыкант-дирижер.

В 1899 году получил заказ на постройку 
курорта Халила вблизи Терийок. В 1907 го-

Архитектор А. Шульман

ду (возможно, совместно с архитектором Ю.Ф. Бруни) была построе
на церковь Св. Благоверного князя Александра Невского. Церковное 
здание было решено в «русском стиле» с чертами «финского модерна».

В 1913 1915 годах там же был возведен больничный корпус Ново-
Александровского отделения.

Им же, по поручению Комитета по делам инвалидного дома, были 
спроектированы санатории на 90 и на 100 больных.

Известно, что А Шульманом были также составлены проекты ту
беркулезных санаторий на 90 и на 100 больных, выполненные по пору
чению Комитета по делам инвалидного дома.

В Териойках по проектам А. Шульмана были построены казино («Ку
рорт-Казино»), здание Пивоваренного завода и дом директора завода 
(в 1920-е годы — муниципалитет), а также вилла «Ностра» графа Гри
гория Ивановича Ностица в западном районе Терийок, Кякёсенпяя. В 
1927 году вилла «Ностра» была куплена у вдовы графа Ностица, гра
фини Лилии Карловны Ностиц, бароном Густавом Седеркрейцем.

В Тюрисевя по проекту А Шульмана была выполнена печь на быв
шей вилле баптистского проповедника Генриха Карловича Моритца



Архитектор А. Шульман. Вилла «Ностра» графа Г.И. Ностица вТерийоках

Архитектор А. Шульман. Ново-Александровское отделение санатория в Халила. 
1920-е годы (коллекция С.В. Ренни)



(Moritz). К настоящему времени печь утратила рельефный декор верх
ней части (с сохранением декоративной полочки). Бывшая вилла Мо- 
ритца является лечебно-административным корпусом детского сана
тория «Жемчужина» в Ушково.

В Куоккала по его проекту была построена или перестроена) ?) дача 
нотариуса Конрада Аристовича Гетца, который купил усадьбу у Вран
гелей в 1905 или 1906 году.

В Муолаа (в настоящее время — поселок Правдино) — санаторные 
корпуса госпожи Алусофф (Алисовой, Алсуфьевой?)

В Сяяминки (Савонлинна) — замок в мавританском стиле для гене
рала Владимира Александровича Бекмана.

Источники:
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга сер. XIX—нач. XX вв.: 

Справочник / /  под общей peg. Б.М. Кирикова. СПб., 1996. С.343;
Allan Schulman: https://fi.wikipedia.org/wiki/Allan_Schulman;
Монтаг А. К вопросу о типе санаторий для туберкулезных / /  Зод

чий, 1915, № 43. С. 428—429;
Роденков А. И. Печи по проекту А. Шульмана в Большом Поле и Уш

ково: h ttp :// terijoki.spb.ru/pechi/ trk_pechi.php?item=34;
Корвенкюля П. Дача Гетц-Врангель: http://terijoki.spb.ru/g2/main. 

php?g2_itemld=l 45022;
храм Святого Благоверного Князя Александра Невского в пос. Сос

новый Бор: http://so-bor.cerkov.ru/;
Браво А. и Е. Сосновый Бор (Халила): http://terijoki.spb.ru/trk_terra. 

php?item—75;
Пивоваренный завод в Терийоках: http://terijoki.spb.ru/old_dachi/ 

terijoki_info.php?item=zel_Keskikyla_PivZavod;
Яхт-клуб и Курорт-Казино: http://terijoki.spb.ru/old_dachi/terijoki_ 

info.php?item—zel_Keskikyla_Yacht-club;
здание муниципалитета Терийоки, фотогалерея: http://terijoki. 

spb.ru/g2/main.php?g2_itemld= 153358.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Allan_Schulman
http://terijoki.spb.ru/g2/main
http://so-bor.cerkov.ru/
http://terijoki.spb.ru/trk_terra
http://terijoki.spb.ru/old_dachi/
http://terijoki.spb.ru/old_dachi/terijoki_
http://terijoki


э
Э й л ере К он стан ти н  Г ерм анович (1880— 1925, Л ю бек), и н ж ен ер -  

ар хи тек тор
Семья Эйлере владела большими участками земли в Терийоках и 

Тюрисевя.
Отец—Герман Фридрихович Эйлере (1837—1917), купец 2-й гильдии, 

торговец цветами и садовод, владелец большого цветочного магазина 
напротив Казанского собора. В семье было восемь детей: Елена-Элина-Авгу
ста, Герман-Август, Гайо-Георг-Тярко, Константин-Эрнест-Иоганн, Эмма- 
Иоганна-Елена, Маргарита-Фредерика, Август-Герберт, Мария-Эрика.

Сыновья Г.Ф. Эйлерса, Герман (1875—1928), Гайо (1877—1932) и Ав
густ (1889—1962) также стали садоводами.

Август Эйлере владел домом и большим участком в Терийоках, на 
котором располагались питомник с зимними теплицами (современный 
адрес: Красноармейская улица д. 32). В 1917 году Август Эйлере об
венчался в Санкт-Петербурге с Анной Эрнестиной Вавра (Anna Ernes
tine Wawra, 11 декабря 1893—1919, Терийоки). После 1917 года Ав
густ-Герберт жил в Териоках, где имел участок с садоводством, став
ший местом встречи семей его братьев и сестер. 11 ноября 1923 года 
там же в Териоках Август-Герберт обвенчался со второй женой, Лю
бовью Петровой.

Константин Эйлере в 1899 году окончил Петришуле, а в 1906 году с 
отличием — строительное отделение Рижского Политехнического ин
ститута, получив диплом инженера-архитектора. Впоследствии слу
жил в архитектурно-строительной мастерской архитектора Ф.И. Лид- 
валя. 20 декабря 1908 года обвенчался в Любеке с Гертрудой Паулиг 
(Gertrud Paulig, 23 августа 1888—3 февраля 1963). Дети: сын Бруно (ро
дился в 1909 году) и дочь Ирма (родилась в 1910 году). В начале Первой 
мировой войны, на волне русского патриотизма, «немец» Константин 
Эйлере был сослан в Вологодскую губернию.

В 1913—1914 годах К.Г. Эйлере совместно с Ф.И. Лидвалем (кото
рый был женат на его сестре Маргарите) построил для отца доход
ный дом на Лицейской улице (с 1923 года — улица Рентгена) д. 4 (Эй- 
лерсам приня л леж а л большой участок по Каменноостровскому про
спекту от современной улицы Рентгена до улицы Льва Толстого, на 
котором находились и оранжереи).

Возможно, К.Г. Эйлере принимал участие и в строительстве дома в 
Терийоках для брата Августа-Герберта и планировке его участка. Не



Бывший дом А.Г. Эйлерса в Зеленогорске, 201 0  год (фото с сайта terijoki.spb.ru)

исключено также, что по его проекту могла быть построена вилл.а его 
отца в Тюрисевя на Приморском шоссе д. 609.

В 1930-е годы на вилле Эйлерса, располагался пансионат, которым 
управляла Маргарита Эндер (ее дед Эрнст Эндер был известным са
доводом, который сотрудничал с Эйлерсами). В советское время это 
был детский санаторий «Ёлочка».

Вилла разрушена, остались фрагменты фундамента.
В альбоме «На поезде из Петербурга в Кивеннапу» фотоснимок 

дачи Воронина в Метсякюля подписан как «вилла Эйлере». Возмож
но, это ошибка, хотя не исключено, что Эйлерсы в какое-то время пос
ле революции владели и этим участком.



В справочнике «Купцы» за 1903 год: Эйлере Герман-Фридрих, 68 лет; 
купец 2-й гильдии; содержит цветочный магазины; жительство по Ка
менноостровскому, 23. Ж ена Эмма-Амалия; сыновья Константин- 
Иоганн 22 лет; Август-Герберт 14 лет; дочери Эмма-Иоганна-Елена, 
Маргарита-Фредерика и Эрика.

В справочнике «Весь Петербург» за 1913 год: Эйлере Константин 
Германович, потомственный почетный гражданин, инженер-архитек
тор. Лицейская, 14. С ним: Гайо Германович, садовник.

Брат Герман Германович, садовник, на Безбородкинском, 14.
Отец, Герман Федорович, садоводство и цветочный магазин, на Ка

менноостровском, 23.
Постройки К.Г. Эйлерса в Санкт-Петербурге: гостиница «Астория» 

(совместно с Ф.И. Лидвалем), 1 9 1 1 —1912 годы, собственный дом Г.Ф. Эй
лерса (совместно с Ф.И. Лидвалем), 1913—1914 годы.

Источники:
Смирнова Е. В. Эйлерсы в Терийоках. Рукопись.
дача Эйлерса на Красноармейской, 32: http://terijoki.spb.ru/g2/ 

main. php?g2_itemld=153804;
Эйлере Герман Германович: http://w w w .km ay.ru/sam ple_pers. 

phtml?n—3573;
Эйлере Гайо Германович: http://kmay.ru/sample_pers.phtml?n=3572;
Яркий сад И. и А. Плехановых. Букет от Эйлерса: http:/Zwww.yarkijsad. 

narod.ru/indexl8.html.

http://terijoki.spb.ru/g2/
http://www.kmay.ru/sample_pers
http://kmay.ru/sample_pers.phtml?n=3572
http://www.yarkijsad


я
Я н уш кевич П авел  А л ек сеев и ч  (1879?— 1943, Х ельси н к и ), г р а ж 

дански й  и н ж ен ер
Среднее образование получил в Киевском реальном училище.
Поступил в ИГИ в 1896 году, окончил в 1901 году. Преподавал в По

литехническом институте. Действительный член Общества пособия 
рабочим, пострадавшим при постройке, почетный член больницы Св. 
Ольги.

В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: статский советник, 
гражданский инженер; городской архитектор; Политехнический ин
ститут. М. Посадская, 16.

По проектам П.А. Янушкевича в Петербурге построено три дома.
Директор Терийокского реального училища в 1920—1936 годах. 

Жил в Терийоках на Вокзальной улице, в доме рядом с Терийокским 
реальным училищем.

Источники:
Миролюбов П. Ф. Русская жизнь в Терийоках: http://terijoki.spb.ru/ 

history/ tempi. php?page—mirolub5;
личное дело студента Янушкевича Павла. ЦГИА. Ф. 184 (Инсти

тут гражданских инженеров). Он. 3. Д. 4079. 1896— 1903;
Август Рейхе. Десятилетие русского реального училища с коммер

ческим отделением в Терийоках// Сегодня, Зиюля 1930:http://ristikivi. 
spb.ru/docs/common-emipress.html?id=1930070302;

Травина E., Браво А.. Школы в Терийоках до 1939 года и история Те
рийокского реального училища: h ttp ://terijoki.spb .ru /o ld_dach i/ 
terijoki_schools.php.

http://terijoki.spb.ru/
http://ristikivi
http://terijoki.spb.ru/old_dachi/


Приложение 1
Имена архитекторов в приходских книгах 

Спасо-Преображенсиой (Кроккала), Духовскон 
(Келломяки) и Казанской (Терийоки) церквей, 

а также в открытках и письмах

А плаксин А ндрей П етрович (1879— 1931) граж данский инж енер, 
епархиальны й архитектор. Окончил ИГИ в 1904 году

Снимал дачу в Ваммельсуу (дача Кибер, «Красная дача») в 1912году.
В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: Аплаксин Андрей Пет

рович, гражданский инженер, гвардии поручик; Пгр епархиальный 
архитектор. Гатчинская, 11. Жена Зинаида Владимировна.

Источник:
открытка на дачу Кибер http://terijoki.spb.ru/f3/viewtopic.php?f= 

3& t—552 7&s tart= 1965#р99488.

Вильянен Яло О йво Антти (Jalo O iva A ntti V iljanen, 1880— 1944), 
архи тек тор

В 1914 году вступил в брак с Ольгой Гавриловной Монастырской в 
Келломяках («Весь Петербург» за 1917 год: Монастырский Гавриил Пет
рович, тайный советник, сенатор; Гражданский кассационный департа
мент. Сергиевская, 77. Жена Зинаида Александровна, дочь Ольга).

Начинал карьеру в качестве архитектора (Крытый рынок в Пори и 
Художественный музей в Тампере), затем был директором различных 
промышленных предприятий (чиновником министерства торговли и 
промышленности?) С 1918 по 1923 год входил в комиссию, которая от
слеживала судьбу собственности финских компаний и частных лиц 
на территории РСФСР.

http://terijoki.spb.ru/f3/viewtopic.php?f=


Источники:
приходская книга Духовской церкви. Национальный архив Финлян

дии;
Oiva Viljanen: https://fi.wikipedia.org/wiki/Oiva_Viljanen.

Емельянов М ихаил М ихайлович (1873?— ?)
Емельянов Михаил Михайлович, студент ИГИ, и его жена Александ

ра Павловна, урожденная Павлова, крестили в Казанской церкви Те- 
рийок в 1906 году дочь Милицу.

Тесть, Павлов Павел Ильич, купец 2-й гильдии и его жена Пелагея 
Ильинична, владели дачей в Озерках, и с 1904 года, возможно, дачей 
«Затишье» в Терийоках.

Учился в ИГИ в 1901^-1909 годах.
В сентябре 1905 года подал прошение о разрешении ему вступить в 

брак с девицей, дочерью 2-й гильдии купца Александрой Павловной 
Павловой, каковое разрешение было получено.

После окончания ИГИ подал прошение о даче ему рекоменда
ции для поступления на службу в страховое товарищество «Сала
мандра». Рекомендация на имя управляющего-директора «Саламанд
ры» Н.А. Белоцветова была получена от ректора В. Косякова, «...если 
Вы признаете возможность предоставить просимые им занятия, то най
дете в нем хорошего работника».

В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: «Емельянов Михаил 
Михайлович, титулярный советник, гражданский инженер; архитек
тор Пгр Главного почтамта и приюта св. Андрея. Почтамтская, 18».

Источники:
приходская книга Казанской церкви. Национальный архив Финлян

дии;
личное дело студента Михаила Емельянова. ЦГИА. Ф.184 (Инсти

тут гражданских инженеров). On. 3. Д. 1268. 1901 —1909.

К обелев  М ихаил В асильевич, (6 ф евраля 1870— ?), гр аж дан ск и й  
инж енер

Родственники (Барановские и Крюковы) владели дачами в Келло- 
мяках.

Окончил ИГИ около 1894 года.
Отец — Кобелев Василий Васильевич (около 1830—-1898), унтер- 

шталмейстер Двора Его Императорского Величества, действительный 
статский советник.

Мать—Дарья Александровна (?—1918, Келломяки).
Брат — Кобелев Александр Александрович (1860, Царское Село—

https://fi.wikipedia.org/wiki/Oiva_Viljanen


1942, Киев), гражданский инженер. Окончил 3-ю военную гимназию 
в Санкт-Петербурге и ИГИ (1887 год) По окончании ИГИ был откоман
дирован в Киев. По проектам А.В. Кобелева (часть в соавторстве) пост
роены здания в Киеве, Полтаве и Казатине. Профессор Киевского По
литехнического института.

Сестры — Екатерина Барановская, жена гражданского инженера 
Г.В. Барановского, Анна Кобелева (1859—1933, Келломяки), Мария Ко
белева; Лидия Крюкова, Елена Гире (во втором браке Эссен).

В мае 1917 года избран в секретари Петроградского Общества ар
хитекторов.

В справочнике «Весь Петроград» за 1913 год: Кобелев Михаил Ва
сильевич, архитектор Главного управления почт и телеграфов; член 
Техническо-строительного комитета МВД. Ново-Исаакиевская, 18. 
Жена Елена Васильевна.

Источники:
семейный архив семьи Крюковых (Хельсинки);
личное дело студента Кобелева Александра. ЦГИА. Ф.184 (Инсти

тут гражданских инженеров). On. 2. Д. 271. 1880—1887;
Об избрании М.В. Кобелева секретарем Игр Общества архитек

торов / /  Зодчий, 1917, № 21—22. С. 148.

М оравицкий С игизм унд А нтонович (1880— 1912) граж дански й  ин
ж ен ер , скончался в К еллом яках от брю ш ного тиф а

Окончил Харьковскую 3-ю гимназию, поступил в 1900 году на 2-й 
курс ИГИ, который окончил в 1907 году с золотой медалью за архитек
турное проектирование. Постройки: особняк Ф.А. Шумилова в Петер
гофе (1908 год), скейтинг-ринг в Стрельне и дача Галдионова, доход
ный дом Мандель по Большой Монетнойулице, успел начать дом Маль
цева по Литейному проспекту д. 29. Рисовальщик и акварелист.

В справочнике «Весь Петербург» за 1911 год: Моравицкий Сигиз
мунд Антонович, инженер. Изм. полк, 5-я Рота, 17.

Источник:
Свенторжицкий В. Моравицкий С.А. Некролог / /  Зодчий, 1912, № 30.

П адлевск ий  (П одлевский) И оси ф  Владимирович (1863, О десса—  
1943, Варш ава), ар хи тек тор -худож н и к

Друг и соавтор Э.Ф. Вирриха в строительстве Политехнического 
института.

Э.Ф. Виррих входил в Общество благоустройства Куоккала и пред
положительно владел там дачей. Возможно, семья Падлевских какое-

c. 395.



то время жила на этой или другой съемной даче, поскольку в 1917/ 
1918 учебном году в Терийокском реальном училище учились сыновья 
И.В. Падлевского, Владимир и Станислав.

В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: Падлевский Иосиф 
Владимирович, классный художник, гражданский инженер. Техноло
гический институт, Пгр Политехнический институт. Измайловский, 21.

Источник:
список учеников ТРУ за 1917 год. ЦГИА. Ф. 1008 (Терийокское реаль

ное училище в ведении Министерства народного просвещения 1913— 
1918). On. 1Д. 82.

П уринг А лександр И ванович (1871— 1925), архитек тор-худож ник .
Окончил Академию художеств (1897 год).
В справочнике «Весь Петроград» за 1917 год: Пуринг Александр 

Иванович, коллежский советник; хозяйственное управление при Св. 
Синоде; постр. больницы им. Петра Великого. 8-я Рождественская, 38.

С женой Раисой Дмитриевной жили в Келломяках на даче «Родник» 
своих друзей Никоновых в 1904 и 1908 годах.

Источник:
открытки: http://terijoki.spb.ru/old_dachi/od_letters.php?item=  

kellomaki#  k002; http://terijoki.spb.ru/old_dachi/od_letters.php?item= 
kellomaki # k 0 17.

Ш иренбек Ф едор  Ф едорович (1884—  1919), граж данский и н ж ен ер
Сын купца 2-й гильдии Федора Федоровича Ширенбека, православ

ный.
Среднее образование получил в в Санкт-Петербургском 3-м Реаль

ном училище. Был приписан к призывному участку Кронштадта.
Учился в ИГИ с 1905 по 1915 год (срок пребывания в ИГИ был 

продлен).
Скончался от воспаления легких в 1919 году в возрасте 34 лет. Об

ряд отпевания был совершен в Духовской церкви в Келломяках, похо
ронен на Куоккальском кладбище.

Источники:
личное дело студента Ширенбека Федора. ЦГИА. Фонд 184 (Ин

ститут гражданских инженеров). On. 3. Д. 3903. 1905—1913.
приходская книга Духовской церкви в Келломяках за 1919 год.

http://terijoki.spb.ru/old_dachi/od_letters.php?item=
http://terijoki.spb.ru/old_dachi/od_letters.php?item=


Приложение Z
Авторы-составители каталогов деревянных дач 

и руководств по строительству

А стер Георг, архитектор
Книги в фондах Российской Национальной библиотеки:
Проэкты деревянных домов, дач для небольших семейств /пер. с 

немецкого с небольшими дополнениями. 12 проектов деревянных дач 
в различных стилях. СПб., 1904;

Проэкты каменных домов-дач для небольших семейств. 12 проек
тов деревянных дач в различных стилях. СПб., 1904.

Б альдауф  И оганн-Х ристиан
Бальдауф и Геккер. Как выстроить самому дом или дачу в городе и 

загородом. СПб., 1913.

Грэф (Греф) М акс, архитектор, Э рф урт
Книги в фондах Российской Национальной библиотеки:
Мотивы дачной деревянной архитектуры. Атлас на 12 таблиц с опи

санием /  пер. с немецкого. СПб., 1903;
Мотивы дачной деревянной архитектуры. Атлас на 16 таблицах с 

описанием. Практическое руководство для землевладельцев, даче
владельцев, подрядчиков, столяров и плотников. Пгр., 1916;

Мотивы деревянной архитектуры. Мотивы фасадов и обстановки 
магазинов. Изд. 4-е. СПб., 1912;



Меблировка комнат в стиле модерн. Кабинеты, столовые, гостиные, 
салоны, приемные, жилые комнаты, спальни, передние и кухни. С 32 
литограф, таблицами на отдельных листах /пер. с нем. Путовинского. 
СПБ., 1913;

Альбом рисунков резной мебели. Стиль Возрождение. Современ
ная меблировка комнат. Богатое собрание узоров для мебельных мас
теров. 30 таблиц, около 250 рис. Сост. Макс Грэф, архитектор по внут
реннему убранству в Эрфурте /  пер. с нем. М., 1898;

Альбом рисунков мебели в стиле рококо. Современная меблиров
ка комнат. С 24 таблицами и 200 рис. Сост. и изд. Макс Грэф /  пер. со 
2-го нем. издания. М., 1898;

Альбом рисунков древне-германской и готической комнатной ме
бели в применении к современным требованиям. 24 таблиц и около 
250 рисунков /пер. с нем. М., 1898;

Мотивы мебели в новом стиле. С 70 рисунками. Пгр.-М., 1916.

Грю ндлинг П., архитектор
Книги в фондах Российской Национальной библиотеки:
Мотивы современных домов-дач для одного семейства. Пять закон

ченных проектов. Б.м., 1912;
Мотивы садовой архитектуры. Новейшие образцы садовых и пар

ковых ворот, калиток и палисадов, скамеек, беседок, а также общие 
планы разбивки садов и парков. СПб., 1903.

Д альберг А лександр Д итрихович, граж данский инж енер
Практические советы при постройке дач. Краткое описание произ

водства работ с перечислением важнейших материалов и с прибавле
нием готовых проектов. СПб., 1902.

К арпович Владислав Станиславович (1872— после 1924) архитек
тор, автор ряда издан и й  по строительству пригородны х особняков

Компаньон художника-керамиста П.К. Ваулина в деле постановки и 
расширения Кикеринских художественно-керамических мастерских 
(на станции Кикерино Балтийской железной дороги), занимался разра
боткой чертежей, составлением смет и расчетов, принимал решения по 
архитектурным вопросам, способствовал получению заказов. Возвел 
керамическое панно для особняка Э.Э. Бремме (1906 год, Васильевский 
остров, 12-я линия д. 41) работы Кикеринских мастерских.

В справочнике «Весь Петроград» за 1917год: Карпович Владислав 
Станиславович, архитектор-художник; страховое общ-во «Россия»; 
Волжско-Камский коммерческий банк; архитектор Елизаветинского



общ-ва сестер милосердия Красного Креста; консультант Русско-Ази
атского банка; товарищ председателя: Общ-ва городских садов и му
зея «Городок Ст. Россия»; учредитель АО Миролино; секретарь общ- 
ва архитектурных знаний. Строгановская наб., 96.

В 1924 году входил в редакционный совет журнала «Зодчий», вос
становленного на один год после 1918 года. Занимал должность техни
ческого редактора, затем был избран редактором. В № 1 была опуб
ликована его статья «Новое градостроительство и возрождение север
ной деревянной архитектуры» (Зодчий, 1924, №  1. С. 23—30). 
Профессор Карпович был товарищем председателя Юбилейной ко
миссии «К 50-летию Ленинградского Общества архитекторов» (пред
седатель академик Л.Н. Бенуа).

Книги в фондах Российской Национальной библиотеки:
Мотивы деревянной архитектуры. Сборник проектов деревянных 

строений, преимущественно премированных в Высшее художествен
ное училище при Императорской Академии Художеств. СПб., 1903;

Особняки в городе и деревне. Введение Д.Д. Протопопова / /  Город
ское дело, 1913.

К озлов А.Н ., архитектор
Проекты дач, каменных, деревянных домов и хозяйственных пост

роек в планах и фасадах с детальными рисунками. М., 1902;
Проекты дач и загородных деревянных домов с детальными рисун

ками. Репринт: Л., СП «Алга-фонд», 1991.

М аккензен  Карл Э рнестович (около 1870, Германия— после 1913), 
ар хи тек тор

В журнале «Зодчий» за 1904 год был помещен его рисунок дачи, что 
свидетельствует о том, что его проекты были известны и могли исполь
зоваться.

Учился и работал в Германии, России с 1901 года. После 1913 года све
дения о нем из «Всего Петербурга», а также о его проектах исчезают.

Известно о семи домах, построенных или перестроенных по его 
проектам в Санкт-Петербурге в период 1905—1913 годов. По его проек
ту выполнены также помещения ресторана и правления гостиницы 
«Европейская».

В справочнике «Весь Петербург» за 1913 год: Маккензен Карл Эр
нестович, архитектор-художник. В.О., 10 линия, 17.

Источники:
Крашенинников А.Ф. Материалы к биографическому словарю ар

хитекторов народов СССР. М., 1985;



Рисунки дач из работ К.Э. Маккензена / /  Зодчий, 1904, № 20, № 32, 
№ 38.

О рловский Владимир К онстантинович, инж енер
Книги в фондах Российской национальной библиотеки:
Термолитовые экономические постройки. По системе инженера 

В.К. Орловского. Загородные экономические постройки в комбина
циях из дерева, бетона и кирпича с термолитом. Пгр., Т-во «Р. Голике и 
А. Вильборг», 1915;

«Каунис» и «Тойвола», имения инженера путей сообщения, дей
ствительного статского советника В.К. Орловского. Описание. СПб, 
Т-во «Р. Голике и А. Вильборг», 1913.

П апенгут А лександр Ф ердинандович (1877— ?), граж данский ин
ж ен ер , автор ряда книг и брош ю р по строительству домов, дач и дв о
ровы х построек

Окончил Киевское реальное училище.
Учился в ИГИ в 1896—1900 годах.
Мать — вдова 52 лет София Папенгут. Место жительства: 

Киев, Большая Подвальная улица, дом Бенклевской № 34, кв. 11 (на 
1898 год).

Братья— Петр, 30 лет; Николай 27 лет, Емельян 25 лет (на 1898 год);
Сестра Надежда 23 лет (на 1898 год).
В справочнике «Весь Петербург» за 1904 год: Папенгут Александр 

Фердинандович, гражданский инженер, инженер Корпуса морской 
строительной части. Редактор-издатель журнала «Техника, ремесла и 
сельскохозяйственная архитектура. Кронштадт, Б. Екатерининская, 27.

Правительственным распоряжением по Морскому ведомству о чи
нах гражданских исполняющий должность младшего производителя 
работ Кронштадтского порта младший инженер-строитель Папенгут 
утверждается в настоящем звании (Зодчий, 1904, № 32).

В справочнике «Весь Петербург» за 1913 год: Петр Фердинандо
вич, губернский секретарь, Русско-бельгийское металлургическое 
общ-во, владелец сельхоз. посреднического бюро, охотничьего агент
ства и книгоиздательства; Эмилиан Фердинандович, надворный со
ветник, инженер-технолог; Николай Фердинандович.

Печатные работы А.Ф. Папенгута из фондов Российской Нацио
нальной библиотеки:

Деревянные дома-дачи. Руководство к постройке летних и зимних 
деревянных домов-дач. С 21 рисунком в тексте. 20 таблиц, 106 рисун
ков. СПб., 1904;



Загородный дом-дача. Детально разработанный проэкт деревянного 
двухэтажного дома-дачи с кратким описание постройки его. СПб., 1905;

Проект деревянного жилого дома для одного семейства. С описа
нием постройки его. СПб., 1906;

Проект деревянного помещичьего дома с подвальным помещением 
и с описанием постройки его. 12 рисунков. СПб., 1906;

Проекты: 1). Купальни с раздевальней; 2). Садовой беседки с ве
рандой. С описанием постройки их. 15 рисунков. СПб., 1906;

Проекты: 1). молочной с ледником и погребом для хранения молоч
ных продуктов; 2). небольшого ледника. С описанием постройки их. 
14 рисунков. СПб., 1906;

Колодцы. Руководство* устройству обыкновенных шахтных и труб
ных колодцев. С 68 рисунками. СПб., ?

Источник:
личное дело студента Папенгута Александра. ЦГИА. Ф. 184 (Ин

ститут гражданских инженеров). Он. 3. Д. 2628. 1896—1900.

Стори Владимир Готлибович, архитектор
Фотоснимок дачи в Келломяках был помещен на обложке сборни

ка «Дачная архитектура».
В справочнике «Весь Петербург» за 1913 год: Стори Владимир Гот

либович, потомственный дворянин, техн.-строитель. Архитектурно- 
строительный каб[инет]. Лесной участок, Янковская, 4. Жена Евге
ния Михайловна.

Стори Готлиб Адольфович, действительный статский советник в 
отставке (бывш. чиновник особых поручений СПб окружного интен
дантского управления). Наб. р. Таракановки, 11.

Стори Адольф Готлибович, каз[начей] винного склада № 4. Наб. р. 
Таракановки, 11.

Печатные работы В.Г. Стори из фондов Российской Национальной 
библиотеки:

Архитектурный альбом. Проект птичника. Проект сушилки для ово
щей. Проект скотного двора. Проект плодохранилища. Проект мель
ницы о двух поставах и круподерни. СПб., 1908;

Дачная архитектура. Вып. 1.12 проектов и смет дешевых построек. 
СПб., 1907;

Дачная архитектура. Вып. 4. Проекты дач, особняков бревенчатых, 
каменных и смешанных, беседок, оград, ворот, трельяжей в разных 
стилях. СПб., 1912;

Дачная архитектура за границей. Фасады и планы каменных и де
ревянных построек в новых стилях. СПб., 1913;



Дешевые постройки. Дачная архитектура. Альбом проектов, домов, 
дач, служебных и других построек. Изд. 4-е. (В 3-х выпусках). Вып. 2. 
Пгр., 1917;

Дешевые постройки. Дачная архитектура. Изд. 3-е. Вып. 3-й. Пгр., 
1917;

Дешевые постройки. Дачная архитектура. Изд. 3-е. Вып. 4-й. СПб., ?
Дешевые постройки. Дачная архитектура. Современные каменные 

дома, дачи и особняки. Изд. 3-е. Вып. 5-й. СПб., ?
Дешевые постройки. Дачная архитектура. Изд. 2-е, доп. Вып. 1-й. 

Проекты каменных, бревенчатых и бетонных дач и особняков, бесе
док, оград, ворот и проч. с подробными сметами. Пгр., 1915;

Дешевые постройки. Дачная архитектура. Изд. 3-е. Вып. ?. Альбом 
проектов домов, дач, служебных и других построек со сметами, спра
вочными таблицами и практическими указаниями. СПб., ?

Дешевые постройки. Дачная архитектура. Вып. 2-й, доп. вып. 3-м. 
115 проектов домов, дач, садовых беседок, оград, палисадников, купа
лен и др. служебных построек с указаниями, справочными таблицами 
и сметами. СПб., 1912;

Дешевые постройки. Дачная архитектура. Изд. 3-е. Вып. 3. 40 проек
тов деревянных, каменных, глинобитных, бетонных домов, дач, слу
жебных построек, садовых павильонов и проч. СПб., 1912;

Мотивы отделки комнат. Новые эскизы гостиных, столовых, 
кабинетов, кухонь, стен, дверей, окон, плафонов и др. деталей. Пгр., 
1915;

Мотивы садовой архитектуры. Садовые беседки, павильоны, гроты, 
ограды, ворота, калитки, мостики; садовая мебель, трельяжи. СПб., 1908;

Тоже, изд 2-е, доп. СПб., 1911;
«Новый стиль». 70 проектов каменных и деревянных дач, особня

ков и загородных домов. СПб., 1913;
Окна и двери. 110 мотивов окон, дверей, балконов, оград, беседок и 

цветочных корзин в разных стилях. Пгр., 1915;
Мотивы отделки комнат. Новые эскизы гостиных, столовых, каби

нетов, будуаров, спален, вестибюлей, плафонов и др. деталей. Пгр., 
1915;

Современные каменные дома, дачи и особняки. Пгр., 1917 (?);
Теплый дом из досок. Описание постройки дома из барочного леса 

и досок с приблизительной сметой стоимости возведения таких зда
ний. С проектом усадебного дома из досок. СПб., 1912;

Фасады городских домов. 42 таблицы доходных домов, обществен
ных зданий, домов собственных квартир и архитектурных деталей. 
СПб., 1913.



С удейкин Григорий М ихайлович
Печатные работы Г.М.Судейкина:
Альбом проектов дач, особняков, доходных домов, служб и т. п. 93 

проекта. 2-е изд. М., 1914;
То же. 109 проектов. 3-е доп. изд. М., 1915;
То же. 129 проектов. 4-е доп. изд. М , 1916;
То же. 129 проектов. 5-е доп. изд. М., 1917;
То же. 135 проектов, 612 чертежей с рисунками. 6-е доп. изд. М., 

1918.

Тилинский А лександр И ванович. (?— ?)
Военный инженер. Автор каталогов и изданий по проектированию 

и строительству загородных домов.
Собственные дачи в Шувалово на Староорловской улице д. 15 (Ма

лая и Большая дачи А. К. Тилинской).
Печатные работы А.И. Тилинского из фондов Российской Нацио

нальной библиотеки;
Руководство для проектирования гражданских построек. СПб., 1904;
Проект доходного лицевого флигеля в большом городе. В масштабе, 

подаваемом на разрешение для построек зданий в городах. Для строи
телей и домовладельцев. С фасадом, разрезом и планами. СПб., 1904;

Проект ремесленного училища с мастерскими. СПб., 1904;
Проект чайной с квасоварной и хлебопекарней. СПб., 1904;
Нормальные чертежи выгребов и колодцев в месте соединения сточ

ных труб с рукавом, ведущим дворовые воды и городские сточные тру
бы. Необходимое пособие для строителей, домовладельцев и экзаме
на на право производства строительных работ. СПб., 1904;

Проекты зданий, фасады и детали. Стиль «модерн». СПб., 1906;
Архитектурные фасады и детали каменных и деревянных построек. 

Пособие для скомпановки фасадов в разных стилях. Издание 2-е, доп. 
СПб., 1908;

Условия, договоры и цены на производство строительных работ. 
Пособие для строителей, домовладельцев и подрядчиков. СПб., 1908:

Практическая строительная памятная книжка. Пособие для строите
лей, домовладельцев и лиц, причастных к строительному делу. СПб., 1911;

Проект малой усадьбы на 100 кв. саженях и данные для проектиро
вания усадеб. СПб., 1912;

Сельское строительное искусство. Практическое руководство для 
строителей, агрономов, землемеров, сельских хозяев и лиц, причаст
ных к делу постройки зданий в городах и селах. 970 чертежей в тексте 
и 15 страниц пояснительных чертежей и проектов зданий. СПб., 1912;



Современное дачное строительство. Практическое пособие при 
постройке небольших дач для одного семейства с 4-мя разработанны
ми проектами дач и разными службами при них. СПб., 1912;

Бетон и его применение на практике. Практическое пособие для 
строителей и домовладельцев при производстве бетонных работ. Со 
116 чертежами в тексте и 8 типами рационального применения бетона 
при постройке домов, усадеб и дач. СПб., 1912;

Постройка несгораемых хуторов из камня, кирпича и бетона с раз
работанным проектом хутора из бетонных полых камней, стоимостью 
около 3.000 рублей с выработкой камней хозяйственным способом на 
станках новейшей конструкции. СПб., 1913;

Дешевые постройки. 100 проектов в различных стилях дачных и 
усадебных домов, садовых беседок, оград, палисадников, купален, 
садовой мебели. СПб., 1913;

Смета на постройку 2-этажного загородного дома в 7 комнат с тре
мя стеклянными закрытыми верандами, двумя террасами и башней. 
СПб., 1913;

Строительное бюро, Петербург. Полный проект на постройку 2-этаж- 
ного деревянного загородного дома, 4 комнаты с ванной и открытой 
террасой кругом здания в утвержденном масштабе и красках на кар
тонной бумаге для подачи на разрешение работ и смета на постройку. 
СПб., 1914;

Проекты и подробные сметы дач в 750 руб. и 2.500 руб. СПб., 1914;
Проект и смета загородного дома в 2 этажа и 4 комнаты. СПб., 1914;
Проект и смета загородного дома в одном этаже, 5 комнат. СПб., 

1914;
Дачи и загородные дома. Практическое руководство для строите

лей, даче- и домовладельцев, желающих строить дома без помощи спе
циалистов. С 614 чертежами и 103 проектами. СПб., 1914;

Современный стиль. 20 проектов загородных домов, вестибюлей, 
беседок и ворот. СПб., 1914;

Сырость и холод в деревянных и каменных домах. Меры к их устра
нению и рациональная постройка частей здания. Практическое посо
бие. СПб., 1914;

Конюшни и их рациональное устройство с проектами деревянных, 
каменных конюшен и хозяйственного конского двора на 12 маток. 
Практическое руководство для строителей, сельских хозяев и лиц, 
причастных к делу постройки хозяйственных конюшен и малых конс
ких заводов. 243 чертежа в тексте, 9 проектов конюшен, 1 конский 
завод. СПб., 1914;

Ледники, погреба, хранилища для корнеплодов и фруктов. Практи-



ческое руководство для строителей, сельских хозяев, домо- и дачевла
дельцев. Пгр., 1914;

Сельско-хозяйственная архитектура. Практическое руководство 
для строителей, агрономов, землемеров, сельских хозяев и лиц, прича
стных к делу постройки зданий в городах и селах. 844 чертежа. СПб., 
1914;

Хуторские постройки. Руководство к возведению жилых домов и 
хозяйственных построек в хуторских усадьбах. Пгр., 1915.

Тиф Ф еоф и л  И оси ф ови ч , архи тек тор , асси стен т  строител ьн ого  
о т д е л е н и я  Р и ж с к о г о  П о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  (н а  1 9 0 2 —  
1912 год)

Печатные работы из фондов Российской Национальной библиотеки:
Фасады свободностоящих деревянных домов-особняков. 12 проек

тов на 16 таблицах. Рига, 1912;
Фасады кирпичной архитектуры для фабричных зданий. Рига, 1910;

Харламов Владимир Ф едорович (1860— 1907), архитектор-худож ник
Сын академика архитектуры Федора Семеновича Харламова 

(1835—1889), построившего в Терийоках деревянную Казанскую (Дур- 
динскую) церковь.

Известны три дома в Петербурге, построенные по его проектам, в 
том числе, дом А.С. Суворина (совместно с отцом).

Печатные работы из фондов Российской Национальной библиотеки:
Деревянный дом-дача со службами. СПб., 1894;
Полы и потолки жилых и нежилых строения. СПб., 1896;
Дом-особняк в два этажа. Проект. СПб., 1897;
Проект бани с прачечною и сушильнею. СПб., 1898;
Проекты: 1. Овчарни, свинарни и птичника, с жильем для прислу

ги; 2. Амбара с молотильным сараем и зерносушилкою; 3. Дома-дачи. 
СПб., 1899;

Проект односемейного дома со службами. СПб., 1900;
Проект оранжереи со вспомогательными помещениями и жильем 

для садовника и рабочих. СПб., 1900;
Проекты: 1). Дом с усадебными при нем постройками — баня и пра- 

чешная, ледник и погреб; 2). Постройки усадебного двора — коров
ник, телятник, конюшня, свинарник, овчарня, птичник, амбар, эки
пажный сарай, сарай для земледельческих орудий. СПб., 1900;

Проект больницы. СПб., 1900;
Проекты двух школ: одноклассной с квартирою для учителя, и двух

классной тоже с квартирою, и проекты служебных построек для шко-



лы — баня, сарай, конюшня на одну лошадь, коровник на две коровы, 
овчарня, свинарник и птичник. СПб., 1901;

Ледник с омшанником. СПб., 1901;
Проекты: 1. теплиц, парников, оранжереек; 2. Двух оранжерей;

3. Мотивы оград, палисадников, ворот. СПб., 1901;
Проекты: 1. Шатров над колодцами и дачи; 2. Летнего птичника; 

3. Купален. СПб., 1902;
Проект двух часовен с чертежами. Планы, фасады, разрезы, дета

ли. СПб., 1902;
Проекты: 1). Дачи со службами, 2). Лавки с ледником и погребами. 

СПб., 1903;
Усадьба садовода. Усадебный дом, все необходимые постройки, 

устройство водопровода, небольшие сушилки. С подробным проек
том теплицы в красках. СПб., 1916.



Приложение 3
Условия приема в Институт Гражданских Инженеров

К поверочным испытаниям для поступления на I курс ИГИ допуска
лись подданные Российской Империи, которые должны были пред
ставить следующие документы:

1. Прошение на имя директора института, которое должно было 
быть подано не позднее 1 августа.

2. Аттестат или свидетельство об окончании наук в высшем учеб
ном заведении; аттестат зрелости, полученный в гимназии Министерст
ва Народного просвещения, либо свидетельство об окончании курса 
наук в реальном училище с дополнительным классом; аттестат или 
свидетельство от других учебных заведений, курс которых признан 
Министерством внутренних дел по соглашению с Министерством 
Народного просвещения достаточным для поступления в институт.

3. Свидетельство о возрасте, заверенное Духовной консисторией.
4. Документ о происхождении.
5. Свидетельство о приписке по отбыванию воинской повинности.
6. Увольнительное свидетельство от обществ (для купцов, мещан и 

крестьян).
7. Свидетельство о политической благонадежности.
8. Вид на жительство.
9. Три фотографические карточки с собственноручной подписью 

просителя и полными именем, отчеством и фамилией.
Принимались подлинники документов или нотариально заверен

ные копии, которые заменялись подлинниками в случае успешного 
поступления.



Конкурсные испытания проводились из математики, физики, рус
ского языка с сочинением, одного из иностранных языков (французс
кого или немецкого) и рисования. Необходимо было нарисовать с на
туры в течение трех часов гипсовый орнамент.

Темами сочинений для поступающих в 1904 году были следующие:
«Взгляд Пушкина на Петра Великого», «Характер литературной 

деятельности А.П. Чехова», «Значение архитектуры», «Жизнь — борь
ба», «Влияние монгольского ига на Россию», «Историческое значение 
Киева, Москвы и Петербурга».

На 100 вакансий тогда было подано 559 прошений. Выдержал испы
тания 171 абитуриент. Подлинники документов представили 163 чело
века. Все они были приняты на I курс (в этот год был недобор студен
тов II курса вследствие отчисления неуспешных).

Плата за обучение составляла 27 рублей 50 копеек за полугодие, 
которая должна была вноситься вперед. К 15 сентября необходимо 
было явиться в установленной форменной одежде, которая заказыва
лась портным за свой счет.

Теоретически сразу же после зачисления студент мог подать про
шение о стипендии, но обычно такие прошения удовлетворялись с 
третьего курса и только при предоставлении так называемой «справ
ки о бедности», подписанной обер-полицмейстером. Другим вариан
том было прошение об освобождении от платы за обучение (слушание 
лекций), что тоже требовало справки о несостоятельности студента и 
его родителей. Такие прошения подавались на продление каждые пол
года и требовали отдельного постановления Ученого совета.

Журнал «Зодчий», 1904 год, № 21, №32, №-37
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