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12-ОЙ ЛИНИЕЙ ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ) 

Аннотация. Исторический центр Санкт-Петербурга представляет собой центр грандиозной 

агломерации и одного из крупнейших градостроительных объектов в Списке ЮНЕСКО. За годы пре-

емственного развития города и его окрестностей был сформирован своеобразный генетический код 

Санкт-Петербурга, включающий как материальные, так и нематериальные составляющие. В меж-

дународной теории и практике сохранения наследия эти составляющие получили название атрибутов 

ценности. Рядовая историческая застройка, будучи одним из атрибутов ценности объекта всемир-

ного наследия, не только отражает этапы архитектурно-градостроительного развития террито-

рии, но также участвует в формировании гармоничной окружающей среды и является одним из ин-

дикаторов ее завершенности. Исторические здания охраняются Законом Санкт-Петербурга № 820-

7 «О границах объединенных зон охраны…». В настоящее время разработаны и одобрены Методиче-

ским советом Минкультуры России границы исторического поселения федерального значения «г. 

Санкт-Петербург» и предмет его охраны, в состав которого также входит историческая за-

стройка. В связи с этим методика классификации исторической застройки представляется не про-

сто актуальной, но и необходимой, вне зависимости от того, в рамках какого инструмента она мо-

жет в дальнейшем использоваться. Методика отталкивается от триады «ценность, целостность, 

подлинность», которые рассматриваются в контексте значения исторической застройки как атри-

бута ценности объекта всемирного наследия. 

Ключевые слова: объекты культурного наследия, предметы охраны объекта культурного насле-

дия, историческая городская среда, рядовая историческая застройка, ценность, подлинность. 

Введение. Историческая городская среда го-
рода является неотъемлемой частью его про-
странственно-композиционной среды, которую 
необходимо сохранять. При этом необходимо 
выделять отдельные аспекты и критерии – как 
особенностей самой среды, так и ее сохранения. 
Это отмечается многими отечественными и зару-
бежными специалистами [1, 2]. 

Специалистами долгое время уделялось осо-
бое внимание сохранению объектов культурного 
наследия. Выделялись критерии их отнесения к 
объектам культурного наследия: их целостность, 
характеристики, подлинность. Впоследствии 
специалисты пришли к мнению, что для сохране-
ния подлинности и целостности самого объекта 
культурного наследия необходимо сохранять не 
только памятники и ансамбли, но и объекты ря-
довой (фоновой) застройки [3–5]. 

В XX веке идея ценности наследия дополни-
лась такими категориями как целостность и под-
линность. Была выделена трехчастная система – 
ценность, целостность, подлинность – в рамках 
которой идет оценка объектов культурного 
наследия. Система охраны объектов наследия 
при этом разрабатывалась с учетом категорий 
ценности. Данный процесс шел постепенно: от 
объекта к историческому городскому ландшафту 
[6–8]. 

Вышеуказанное нашло свое отражение в 
нормативно-правовых актах в сфере охраны объ-
ектов культурного наследия и исторической 
среды вокруг них, в которых указаны рекоменда-
ции. Многие документы направлены на выявле-
ние ценных качеств городской среды и способов 
ее развития, сохранения и регенерации [9–12]. 

Это вызывает ряд вопросов. Каким образом 
прописать критерии сохранения исторической 
среды, позволив ей при этом развиваться? Воз-
можно ли одновременно сохранить и развивать 
городскую территорию? Допускается ли появле-
ние новых объектов в сложившейся историче-
ской среде, и какие допустимы параметры новых 
включений? 

Материалы и методы. Аналитическим ме-
тодом рассматриваются существующие объекты 
в рассматриваемом квартале. Сравнительным 
анализом анализируются имеющиеся карты на 
данную территорию (рис. 1). Фиксируется суще-
ствующий характер застройки методом фотофик-
сации застройки (рис. 2). В результате анализа 
исторических карт и планов, а также существую-
щего состояния составляется историко-культур-
ный опорный план (рис. 3). В целях моего иссле-
дования для анализа сохранения среды и ее воз-
можной регенерации строятся 3д модели строе-
ний в квартале (рис. 4) [6, 7, 13, 14]. 
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Основная часть. В том числе для исследо-
вания необходимо проанализировать здания, рас-
положенные в квартале, в том числе и объекты 
культурного наследия. Рассмотрим историю и 
особенности объектов культурного наследия. 

Цель исследования – проанализировать зда-
ния, расположенные в рассматриваемом квартале 
для оценки сохранности исторической среды. 

Объект исследования – здания, расположен-
ные в квартале, ограниченном Малым пр., 11-ой 
линией, Средним пр., 12-ой линией Васильев-
ского острова в Санкт-Петербурге. 

Задачи исследования: проанализировать со-
хранность существующей застройки в квартале, 

ограниченном Малым пр., 11-ой линией, Сред-
ним пр., 12-ой линией Васильевского острова в 
Санкт-Петербурге; обозначить ее ценность и об-
щую архитектурную объемно-планировочную 
завершенность; проанализировать возможность 
внедрения объекта нового строительства в сло-
жившуюся историческую среду квартала; по ре-
зультатам анализа предложить возможные крите-
рии для проектирования объекта нового строи-
тельства. 

Особняк Э. Э. Бремме. Санкт-Петербург, 
Василеостровский район, 12-я линия, 41. 

 

 

Рис. 1. Исторические карты рассматриваемого квартала (разработка Пасечника И.Л. 2019 г.) 
 

 

Рис. 2. Современная фотофиксация застройки квартала (разработка Пасечника И.Л. 2019 г.) 
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Рис. 3. Историко-культурный опорный план квартала (разработка Пасечника И.Л. 2019 г.) 
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Рис. 4. 3д модель строений в квартале (разработка Пасечника И.Л. 2019 г.) 

 

Рис. 5. Исторические фотографии и чертежи (разработка Пасечника И.Л. 2019 г.) 
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Рис. 6. Фото объекта (выполнено Пасечником И.Л. в 2019 г.) 

Дом – 2-этажный, с мезонином в лицевой ча-
сти, деревянный, обшитый. Композиция 7-осе-
вого фасада с легкой асимметрией. Архитек-
турно-пластическое решение включает: окна 
прямоугольные в наличниках с сандриками (в 1 
этаже), полуциркульные под архивольтами на 
импостах (в мезонине); деревянный дверной ко-
зырек на деревянных резных кронштейнах; вен-
чающий карниз профилированный, на модульо-
нах; завершающий мезонин фронтон с круглым 
окном в тимпане (рис. 5 и 6) [15–17]. 

История участка. Дом построен в I поло-
вине XIX в. В 1851 г. перестроен по проекту арх. 
Н.П. Гребенки. В 1906 г. реконструирован (арх. 
В.С. Карпович) с изменением объемно-простран-
ственной композиции, конфигурации крыши и 
пятна застройки. В 1971г. демонтированы кера-
мические панно (художник П.К. Ваулин). 

Градостроительная и архитектурная цен-

ность. Дом – один из немногих сохранившихся 
образцов деревянной особняковой архитектуры I 
половины XIX в. Дом формирует историческую 
застройку 12 линии, гармонично вписываясь в 
окружающую среду. 

Предметы охраны: местоположение особ-
няка, объемно-пространственное решение лице-
вой части здания, архитектурно-художественное 
решение лицевого фасада, включая историче-
ский материал. 

Дом П.А. Бенигсена. Санкт-Петербург, Ва-
силеостровский район, 12-я линия, 31, 33, 35. 

 

Рис. 7 Фото объекта (выполнено Пасечником И.Л. 
 в 2019 г.) 

На участке, объединённом в XVIII в. – ка-
менный 5-этажный на подвале жилой дом, состо-
ящий из 3-х и 5-этажных корпусов, поставленных 
вплотную друг к другу и объединённых единым 
оформлением фасадов. Дворовое пространство 3-
частное, с двойными изолированными внутрен-
ними дворами, проезд в которые осуществляется 
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через арки в каждом из 3-х корпусов. Компози-
ция 39-осевого фасада 3-частная, симметрично-
центричная, с 13-осевым центром и 13-осевыми 
боковыми частями, имеющими идентичное 
оформление. Арочные проезды, входные проемы 
– прямоугольные и полуциркульные. Окна в 
наличниках с замками и сандриками различной 
формы. Фасад отличается разнообразием фактур-
ной отделки стен (гладкая и фактурная, имитиру-
ющая облицовку камнем штукатурка, рустовка), 
двухцветовым колористическим решением с вы-
делением деталей. В пластическом оформлении 
использованы орнаментальная лепка (стилизо-
ванные пальмы, гирлянды), металлодекор. Фасад 
завершает карниз на модульонах. Дворовые фа-
сады без элементов декора. Флигеля 5-, 6-этаж-
ные, с подвалами и без них. Стены гладкоошту-
катуренные, без пластического оформления (рис. 
7) [14–17]. 

История участка. Все здания построены в 
1901–1902 гг. на месте старой застройки, арх. 
В.Р. Курзанов. 

Градостроительная и архитектурная цен-

ность. Дом – образец доходной жилой постройки 
начала XX в. в стиле классицистического мо-
дерна. Формирует историческую застройку 
улицы и является ее акцентом, выразительным по 
силуэту и пластике. 

Дом К.Г. Чубакова. Санкт-Петербург, Ва-
силеостровский район, 11 линия, 58. 

 

Рис. 8. Фото объекта (выполнено Пасечником И.Л.  
в 2019 г.) 

На участке – лицевой дом, вошедший во 
фронт застройки 11 линии, южный и северный 
флигели первого двора, поперечный флигель, 
южный и северный флигели второго двора. За-
стройка периметральная, с двумя внутренними 
дворами, соединенными арочным проездом. Дом 
– 6-этажный, на подвале. Стены кирпичные, 
оштукатуренные. Цоколь гранитный. Компози-
ция 13-осевого фасада носит центрический ха-
рактер. 3-осевой центр выделен арочным проез-
дом, входным проемом, двойным окном в фигур-
ном наличнике, балконом, раскреповкой карниза, 
дугообразным аттиком, фланкируемым полу-
круглыми щипцами и башенками. Архитектурно-
пластическое оформление включает трактовку 1 
этажа как цокольного, обособленного гранитной 
облицовкой, разорванной на разных уровнях 
междуэтажной тягой; разнообразие фактурной 
обработки стены (гладкая и фактурная штука-
турка, керамическая плитка, облицовка диори-
том); многоцветное колористическое решение; 
окна одинарные и двойные. Флигеля – 6-этаж-
ные. Стены кирпичные, оштукатуренные, без 
элементов декора (рис. 8) [14, 17, 18]. 

История участка. Дом и флигели постро-
ены в 1906 г. со сносом старой застройки, арх. 
М.Ф.Еремеев.  

Градостроительная и архитектурная цен-

ность. Дом – образец доходной жилой постройки 
начала XX в. в стиле модерн. Формирует истори-
ческую застройку улицы и является ее вырази-
тельной архитектурной доминантой. Флигели 
формируют объемно-планировочную структуру 
участка. 

Дом И.Л. Львова. Санкт-Петербург, Васи-
леостровский район, 11 линия, 48. 

На участке – лицевой дом, вошедший во 
фронт застройки 11 линии, южный, западный и 
северный флигеля. Застройка периметральная с 
замкнутым внутренним двором. Дом 1 – 6-этаж-
ный, без подвала. Композиция 9-осевого фасада 
симметричная, с центральным полуциркульным 
парадным входом и прямоугольным эркером, за-
вершенным террасой с пилонами и с двумя сим-
метричными балконами на 2 этаже. Боковые эр-
керы 3-гранные. В архитектурно-пластическом 
решении использованы: разнообразие фактурной 
обработки стен (рустовка, гладкая штукатурка; 
штукатурка, имитирующая облицовку камнем) и 
формы проемов (одинарные, двойные, тройные, 
дугообразнозавершенные, полуциркульные, тра-
пециевидные). Здание завершает дугообразный 
фронтон. Дворовый фасад без элементов декора. 
Флигеля – 5-этажные, кирпичные, оштукатурен-
ные, без элементов декора (рис. 9) [14, 19]. 
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Рис. 9. Фото объекта 
 (выполнено Пасечником И.Л. в 2019 г.) 

 

История участка. Дом построен в 1913 г. по 
проекту арх. И.А. Претро на месте 2-этажного де-
ревянного на каменном 1-м этаже дома. Флигеля 
построены в 1903-1908 гг. 

Градостроительная и архитектурная цен-

ность. Здание - образец доходного жилого дома 
начала XX в. в стиле модерн. Формирует истори-
ческую застройку улицы и является одной из ее 
высотных доминант. Флигеля формируют объ-
емно-планировочную структуру участка. 

Дом И.Д. Коробкова. Санкт-Петербург, Ва-
силеостровский район, 11 линия, 46. 

На участке – лицевой дом, вошедший во 
фронт застройки 11 линии, южный, западный и 
северный флигели. Застройка периметральная с 
замкнутым внутренним двором. Дом 1 – 6-этаж-
ный, без подвала. Стены кирпичные, оштукату-
ренные. Цоколь известняковый. 9-осевая компо-
зиция фасада симметричная, с центральной осью, 
акцентированной арочным проездом, облицован-
ным на 1/2 керамической плиткой и балконами 2, 
3 этажей. Архитектурно-пластическое решение 
включает боковые ризалиты с 3-осевыми полу-
круглыми эркерами, заваршенными террасами; 
боковые парадные входы, расположенные под 
сводами, опирающимися на пилоны; фактурную 
и гладкую штукатурку в 3 цвета. Собственно, де-
коративные элементы: филенки, изогнутая тяга с 
гирляндами. Завершающий карниз нависающий, 
раскрепованный, профилированный, с модульо-
нами. Дворовый фасад без элементов декора. 
Флигеля – 6-этажные, кирпичные, оштукатурен-
ные, без пластического оформления (рис. 10) [14, 
20]. 

 

Рис. 10 Фото объекта (выполнено Пасечником И.Л. в 2019 г.) 

История участка. Все здания возведены в 
1901-1902гг. на месте деревянных строений, арх. 
Д.А. Шагин, В.В. Шауб.  

Градостроительная, архитектурная и куль-

турная ценность. Дом - образец доходной жилой 

постройки начала XX в. в стиле модерн. Форми-
рует историческую застройку улицы и является 
одной из ее высотных доминант. Дом связан с 
именем писателя А.Н. Толстого и историка ис-
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кусств профессора Д.В. Айналова. Флигеля фор-
мируют объемно-планировочную структуру 
участка.  

Выводы. 
1. Новизна исследования заключается в 

предложенном исследовании квартала и характе-
ристик исторической среды, в то время как в со-
ответствии с действующими нормативно-право-
выми документами установлены требования по 
обобщённому анализу. Данная статья является 
авторской.  

2. По результатам анализа квартала можно 
сделать выводы о состоянии среды в квартале, в 
том числе выявить завершённая она или нет, име-
ются ли места возможной регенерации и даны 
предложения по ее освоению. 

3. По результатам анализа могут быть даны 
рекомендации, касающиеся каждого отдельно 
взятого объекта застройки (за исключением объ-
ектов культурного наследия и не обладающих ар-
хитектурно-градостроительной ценностью неис-
торических зданий). 

4. Параметры возможных преобразований 
должны быть определены на основе анализа ха-
рактеристик историко-градостроительной среды 
конкретного квартала и закреплены в требова-
ниях соответствующего режима использования 
земель. 

5. Требования Закона Санкт-Петербурга № 
820-7 «О границах объединенных зон охраны…» 
являются достаточными для рассматриваемого 
квартала для сохранения его исторической среды 
и возможной регенерации. 

6. Высотные ограничения в проекте Закона 
Санкт-Петербурга № 820-7 «О границах объеди-
нённых зон охраны…», которые в декабре 2019 
года прошли государственную историко-куль-
турную экспертизу, более чётко установили па-
раметры для возможных объектов, что в свою 
очередь отразилось на сохранении исторической 
среды. 

7. Стоит отметить, что для разработки более 
качественных и более конкретных режимов зон 
охраны необходимо изучать каждый квартал с 
разных аспектов: история застройки, характер 
среды, состояние и объемно-пространственные 
характеристики объектов культурного наследия, 
градостроительная составляющая исследуемого 
квартала. 
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SPECIFIC ISSUES FOR THE RESEARCH OF THE CHARACTERISTICS  
OF THE BLOCKS OF THE HISTORICAL URBAN ENVIRONMENT 

 (ON THE EXAMPLE OF THE BLOCK BOUNDED BY MALIY PR., 11TH LINE,  
SREDNIY PR., 12TH LINE OF VASILYEVSKY ISLAND IN ST. PETERSBURG) 

Abstract. The historical center of St. Petersburg is a center of huge agglomeration and one of the largest 

urban development sites on the UNESCO List. Over the years of the successive development of the city and its 

surroundings, a unique special code of St. Petersburg is formed and it includes both tangible and intangible 

components. In international theory and practice of heritage preservation, these components named the at-

tributes of value. Ordinary historical buildings as one of the attributes of the outstanding universal value of 

World Heritage Site in the same time can transfer us the stages of architectural and urban development of the 

territory and continue to participate in the formation of a harmonious environment and is one of the most 

important indicators of its completeness. Historic buildings in St. Petersburg are preserved by St. Petersburg 

Law № 820-7 “About the boundaries of the united protection zones of cultural heritage sites ...". Currently, 

the borders of the historical settlement "St. Petersburg" and its protection value, which also includes historical 

buildings have been developed and approved by the Methodological Council of the Ministry of Culture of 

Russia. In this case, it seem that the methodology for classification of historical buildings not only relevant, 

but necessary, and it does not matter what kind of legal instrument for historic building preservation will be 

taken in future. This methodology is based on three main principles “value, integrity, authenticity”, which are 

considered in the context of the significance of historical development as an attribute of the outstanding uni-

versal value of a World Heritage site. 

Keywords: cultural heritage sites, protection value of the cultural heritage site, historical urban environ-

ment, ordinary historical buildings, value, authenticity. 
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