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Е.И. Шабунина 
(СПбГУ)

Творчество архитектора Я.Г. Гевирца 
после 1917 года1

Среди архитекторов «второго плана», работавших в Петербурге-Петрограде в первой 
четверти XX в., можно выделить имя зодчего Якова Германовича Гевирца (Илл. 125). Он 
родился в Одессе в 1879 г. Приехав в столицу в конце XIX столетия, он одновременно 
обучался [3] в Академии художеств (в мастерской Л.Н. Бенуа) и Археологическом инсти-
туте2. Став основным архитектором еврейской общины Петербурга, он создал ряд куль-
товых построек — Дом омовения и отпевания на Преображенском кладбище, проекты 
синагог в Харькове, Ростове и Мариуполе. Выполняя обязанности архитектора общины, 
Гевирц параллельно создавал проекты многоквартирных домов, строившихся в столице в 
1906‒1915 гг., участвовал в архитектурных конкурсах, выступал в печати3. 

Хотя многие материалы по его творчеству доступны для исследований — архив зодче-
го, долгое время сохранявшийся в семье, ныне разделен между Музеем истории Санкт-
Петербурга (далее — ГМИ СПб) и музеем Академии художеств — обстоятельной работы 
о творческом пути мастера так и не появилось. Важнейшим событием для увековечения 
памяти зодчего стала выставка к его 125-летнему юбилею, прошедшая в 2004 г. в ГМИ 
СПб.

В справочных изданиях, в общих работах по архитектуре имя Я.Г. Гевирца упомина-
ется лишь изредка [7, 8, 12]. Архитектору посвящена небольшая статья Т.Э. Суздалевой 
о связях Гевирца и Академии художеств [13], также можно отметить ряд публикаций о 
проектах для еврейской общины [9, 10] и исследований, так и оставшихся в рукописях4. 
Наименее освещенным отечественной историографией остается послереволюционный 
период жизни и творчества архитектора.

Революция застала Я. Гевирца на работах по созданию железнодорожной трассы Пе-
троград—Орел [14], где он и будет находиться в первые годы советской власти. Дорога 
так и не будет завершена, и зодчий вернется в Петроград.

Свою преподавательскую деятельность Я.Г. Гевирц начал еще до революции, а в 1921 г. 
он приступает к работе в Свободных мастерских (б. Академии художеств) и читает сту-
дентам курс по истории архитектуры Древнего мира. В начале 1930-х гг., когда архитек-
турный факультет ВХУТЕИНа (б. Академии художеств) был передан в Ленинградский 
институт коммунального строительства (ЛИКС, б. Институт гражданских инженеров), 
Гевирц продолжал там преподавать как доцент кафедры строительных материалов [3]. 

1 Научный руководитель — Е.Ю. Станюкович-Денисова, старший преподаватель кафедры истории 
русского искусства исторического факультета СПбГУ.

2 Я.Г. Гевирц завершил обучение в Академии художеств в 1906 г. и в Археологическом институте — 
в 1907 г.

3 Я.Г. Гевирц был автором рубрик «В Обществе архитекторов-художников», «В Императорской Акаде-
мии художеств» и отдельных публикаций («Так мыслил Декарт», «Авторское право в архитектуре», «Квартир-
ные цены в Петрограде») в Архитектурно-художественном еженедельнике Общества архитекторов-художни-
ков в 1914‒1916 гг.

4 В 1980-х гг. над изучением творческой биографии Гевирца работал профессор С.Р. Тейтельбаум, а 
в 2000-х гг. — сотрудник ГМИ СПб Ю.Б. Бирюков.
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Позднее, после возвращения архфака в стены образованного Института живописи, 
скульптуры и архитектуры, Яков Германович, уже получив звание профессора, займет 
пост декана архитектурного факультета.

Как у многих его коллег-архитекторов, после революции у Я. Гевирца возникла пробле-
ма принципиальной творческой переориентации. Исчезли прежние заказчики — еврей-
ская община, акционерные общества, частные лица. Новый государственный заказ — жи-
лые и общественные здания, инженерные сооружения — казалось бы, не противоречил 
прежней деятельности архитектора, Я. Гевирц считался одним из «старых специалистов», 
поддерживавших и одобрявших новую власть. Еще во время волнений 1905 г. он был од-
ним из «сочувствующих» и теперь, в новую эпоху, был готов работать с правительством 
большевиков. Так, со слов его сына известно, что Яков Германович по собственному же-
ланию и с большой охотой изучал сочинения В.И. Ленина.

Во второй половине 1920-х гг. Я. Гевирц делает попытки вернуться к активной архи-
тектурной практике. После смерти В.И. Ленина началась масштабная кампания по уве-
ковечиванию его имени. В Ленинграде одним из мемориальных мест была обозначена 
площадь у Финляндского вокзала, и художникам было предложено посвятить памятник 
приезду Ленина в Петроград и его выступлению 3 апреля 1917 года (в связи с чем в ком-
позицию памятника предлагалось включить изображение бронеавтомобиля). 

Открытый конкурс был объявлен Ленинградским обществом архитекторов совместно 
с Обществом архитекторов-художников (в котором Я. Гевирц состоял членом правления) 
в апреле 1924 г., а такие известные архитекторы, как И.А. Фомин, В.А. Щуко, Н.Е. Лансере, 
И.Г. Лангбард, были персонально приглашены к участию в конкурсе. 

Проекты были представлены в залах Академии художеств на суд художественной об-
щественности и конкурсного жюри. Н.А. Троцкий, работавший без скульптора, подгото-
вил сразу два проекта, один из которых предполагал реконструкцию площади вокруг вы-
сокого памятника-обелиска с гораздо меньшей по масштабу статуей Ленина. Во втором 
варианте зодчий включил в композицию схематично изображенный броневик, на фоне 
которого несколько терялась фигура вождя.

Архитектор Л.В. Руднев в своем проекте представил памятник Ленину как колонну 
тосканского ордера на руинированном кубическом основании, дополненном архитек-
турными деталями. Венчала колонну статуя вождя, исполненная скульптором М.Я. Хар-
ламовым. И.Г. Лангбард в своем проекте сделал акцент на изображении детально точно 
и достоверно прорисованного броневика. Аналогичен и проект Н.Е. Лансере, который 
уменьшил броневик и статую, поместив их на основание, сложенное из обработанных 
каменных блоков, высотой в несколько человеческих ростов.

Разработанный В.А. Щуко совместно с В.Г. Гельфрейхом и скульптором С.А. Евсеевым 
проект собрал наибольшее число положительных отзывов на выставке в Академии худо-
жеств, поэтому именно этот коллектив получил право на создание монумента. Первый 
проект авторского коллектива включал в себя фигуры рабочих у подножия памятника, но 
на рассмотрение комиссии был вскоре представлен второй проект: статуя Ленина в позе 
оратора на обобщенно трактованном броневике. Именно второй вариант был признан 
удачным и взят за основу для дальнейшей работы.

Участие Я.Г. Гевирца в конкурсе документально не подтверждено. Тем не менее в аль-
боме зодчего 1920-х гг., хранящемся в ГМИ СПб, имеется целый ряд зарисовок, относя-
щихся к проекту памятника Ленину: наброски лица, фигуры, варианты постамента, кото-
рые автор пометил датами с 1 по 3 мая [2]. В своих эскизах архитектор особое внимание 
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уделил прорисовке фигуры: Ленин у Гевирца — энергичный мужчина, еще не перешаг-
нувший полувековой рубеж, образ, весьма схожий со знаменитой фотографией Ильича 
без бороды и в гриме. Вождь изображен в рост, в пальто, правая рука поднята. Работал 
Я.Г. Гевирц и над проблемой постамента — мы не находим у него изображения броневика, 
на страницах альбома встречаются эскизы пьедесталов, сложенных из блоков различных 
форм.

Неизвестно, относятся ли эти эскизы только к проекту монумента у Финляндского 
вокзала. Ведь в 1931 г. будет объявлен конкурс на лучший проект памятника-маяка с фи-
гурой Ленина, который предполагалось установить в торговом порту Ленинграда5. Участ-
вовали проекты ведущих зодчих города — Н.А. Троцкого, И.А. Фомина, И.Г. Лангбарда, а 
также Я.Г. Гевирца. Возможно, зодчий воспользовался своими альбомными зарисовками 
для создания проекта маяка под девизом VOX POPULI SUPREMA LEX6. На обоих конкур-
сах проекты, созданные Гевирцем, остались без специального внимания жюри.

В 1925 г. был объявлен конкурс на проект здания Центрального телеграфа в Москве. 
Чертежи7, в первый и последний раз выполненные Я.Г. Гевирцем для столицы, сохра-
нились в достаточном объеме, что позволяет представить задуманный зодчим проект. 
Это — огромное по площади, несимметричное здание, в плане тяготеющее к прямоуголь-
нику, со скругленным углами фасадов, выходящих на Тверскую улицу и Газетный пере-
улок. Вытягивание фасадов вдоль улиц подчеркнуто горизонталями «ленточных» окон, 
обеспечивающих внутри освещение. Здание полностью лишено какой бы то ни было ди-
намики по сравнению с другими конкурсными проектами: у Я.Г. Гевирца нет асимметрии 
объемов, врезки форм друг в друга или резко поднимающегося вверх корпуса, отмечаю-
щего главный вход, который предлагал в своем проекте А.В. Щусев.

Через обширный внутренний двор проходит галерея, соединяющая противоположные 
части здания. Сходную систему переходов в своем плане предлагали и братья Веснины. 
Нельзя не отметить, что в построенном здании таких галерей нет, что затрудняет быст-
рое перемещение по огромному учреждению. Так же во двор выведены круглые шахты 
лифтов. В поэтажных планах автор подробно расписывает предназначение каждого по-
мещения.

Проект Гевирца под загадочным девизом «Гермашка» не был отмечен на конкурсе; зда-
ние Центрального телеграфа было выстроено по проекту И.И. Рерберга.

К 1926 г. относится проект хлебозавода имени 10-летия Октября на Херсонской улице 
в Ленинграде. От проекта Я.Г. Гевирца под выразительным девизом «Строй, пеки, вези» 
сохранились только разрезы и планы, по которым полная реконструкция облика здания 
затруднена. По планам завод состоит из основного полукруглого корпуса в три этажа, 
отдельно стоящей котельной и здания мастерских и складов. С уверенностью можно го-
ворить о наличии автоматизированных получателей и подъемников для муки, которые 
должны были облегчить труд рабочих. Ни один проект в этом конкурсе не был премиро-
ван, для строительства за основу были взяты чертежи мастерской архитектора А.С. Ни-
кольского. 

В том же 1926 г. было принято решение обновить комплекс Боткинской больницы в 
Ленинграде, масштабная реконструкция предусматривала строительство 13 двухэтаж-

5 ГМИ СПб. Фонд советской архитектурной графики (ФСАГ). КП-379338, инв. I-Б-6560ч.
6 Глас народа — высший закон (лат.)
7 А именно: генеральный план, поэтажные планы, эскизы фасадов, разрезы (ГМИ СПб. ФСАГ. 

КП-399766-74).
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ных павильонов. Я.Г. Гевирц в этом конкурсе участвовал совместно с инженером-архи-
тектором В.С. Давыдовой-Стелькер. Их работа [4] была отмечена на конкурсе третьей 
премией; конструктивистские корпуса лечебницы были осуществлены архитекторами 
А.И. Гегелло и Д.Л. Кричевским.

В 1929 г. Я. Гевирц принял участие в проектировании сразу трех зданий. Среди них Дом 
общества политкаторжан в Ленинграде [5] (с В.С. Давыдовой-Стелькер) (проект получил 
третью премию и частично использовался при строительстве здания) и образцовая по-
жарная часть [6] (проект получил первую премию, но так и не был реализован).

Отдельного упоминания достоин проект здания Дома правительства БССР в Минске, 
относящийся к тому же 1929 г. На всесоюзном конкурсе большую активность проявили 
именно ленинградские зодчие – Н.А. Троцкий, И.А. Фомин, Л.В. Руднев, И.Г. Лангбард, а 
к группе И.А. Вакса и В.С. Давыдовой-Стелькер присоединился Я.Г. Гевирц.

Перед архитекторами была поставлена сложная задача, так как Минск не имел тогда 
генерального плана развития. Для строительства комплекса был выбран участок с мало-
этажной деревянной застройкой в западной части города, в непосредственной близости 
от железной дороги. Новое здание должно было не только главенствовать, но и опреде-
лять все будущее строительство поблизости [1].

В проекте, участие в котором принял Я. Гевирц, предполагалось поместить здание 
вдоль красной линии улицы. План Дома правительства симметричен. По центру разме-
щены два многоэтажных корпуса с закругленными торцами, корпуса соединены с боко-
выми крыльями здания застекленными галереями, поддерживаемыми столбами.

Следует отметить, что все конкурсные проекты 1929 г. были конструктивистскими по 
духу, но в дальнейшем получивший первую премию архитектор И.Г. Лангбард изменил 
проект. Здание, построенное к 1934 г., с несколько упрощенными, монументальными 
формами принадлежит уже другой эпохе. 

Так же как и коллектив Я.Г. Гевирца, архитекторы Н.А. Троцкий, И.А. Фомин и Л.В. Руд-
нев планировали создание площади перед зданием. И.Г. Лангбард уже в первом варианте 
проекта предложил парадный внутренний двор (курдонер), отделенный от улицы гале-
рей. Во время последующего проектирования архитектор отказался от этого плана, со-
здав грандиозную главную площадь Минска, на которой появился памятник В.И. Ленину 
работы скульптора М.Г. Манизера.

От предполагаемых интерьеров проекта Я.Г. Гевирца сохранился карандашный рису-
нок зала заседаний, заключенного в мощный выступ заднего фасада. Рисунок, вероятно, 
прилагался к эскизам и планам самого здания. Замысел Гевирца мало отличается от во-
площенного под руководством Лангбарда зала: амфитеатр с рядами кресел, трибуна для 
выступлений.

Проект здания Дома правительства БССР, получивший третью премию, был послед-
ней попыткой Я.Г. Гевирца вернуться в профессию. За пять лет он участвовал в шести 
архитектурных конкурсах, но в полной мере советским архитектором так и не стал — ни 
один его проект не был реализован8.

Вскоре архитектурная ситуация изменится, и конструктивизм окажется под фактиче-
ским запретом. На первый план выйдет гипертрофированная модернизированная нео-
классика — именно на таком направлении архитектуры основывался Я.Г. Гевирц, проек-

8 Я.Г. Гевирц был автором архитектурного решения памятника Г.В. Плеханову у здания Технологиче-
ского института в Санкт-Петербурге (скульпторы И.Я. Гинцбург, М.Я. Харламов, 1925).
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тируя доходные дома9 в Петербурге в 1910-х гг. Поэтому удивительно, что зодчий даже 
не предпринял попытки участия в архитектурном процессе второй половины 1930-х гг., 
когда вполне мог занять место в ряду мастеров «сталинского ампира».

Неудачи в конкурсном проектировании никак не отражались на преподаватель-
ской деятельности архитектора. С годами у него появлялось все больше обязанностей 
и должностей. Занимая административную должность декана, Я.Г. Гевирц не оставляет 
преподавание и продолжает читать курс лекций по истории архитектуры. Сохранились 
экземпляры конспектов его лекций 1920 – 1930-х гг.: «История греческой архитектуры», 
«История римской архитектуры», «История архитектуры Древнего Востока». 

Еще до революции зодчий принял участие в раскопках античной Ольвии, что дало ему 
большой объем материалов для научной работы. В Академии художеств были подготов-
лены к изданию его труды «Термы и базилики Древнего Рима», «Жилой дом в Древнем 
Риме», «Римская архитектура в Ольвии», «Инженерные сооружения Древнего Рима». 
Они так и не были изданы, хотя многократно и в положительном ключе обсуждались в 
Академии. 

В печати Я.Г. Гевирц выступал со статьями по техническим вопросам строительства, по 
собственному замечанию, на темы «экономики и стройматериалов». Статьи эти можно 
разделить на две группы — посвященные вопросам строительства («Квартирные цены в 
Петрограде», «К удешевлению строительства») и строительным материалам («Теплоизо-
ляционные материалы», «О взаимодействии извести» и др.). Гевирц работал над пробле-
мами массового жилища, в первой половине 1930-х гг. публиковал статьи, посвященные 
крупноблочному строительству.

В 1939 г. Я. Гевирц последний раз обратится к архитектурной практике, создав над-
гробие скульптору И.Я. Гинцбургу, приятельские отношения с которым длились более 
тридцати лет.

После начала Великой Отечественной войны архитектор остался в Ленинграде, извест-
но, что покидать город он не хотел. Короткий период в конце лета 1941 г. зодчий исполнял 
обязанности главы Всероссийской Академии художеств.

Я.Г. Гевирц продолжал работать до самого конца. К первой блокадной зиме относится 
его последний проект — «Памятник Славы на братской могиле павших в войне» — мону-
мент в традиции римских триумфальных колонн, увенчанный пятиконечными звездами. 
Ствол опоясывают три декоративных кольца с надписями на гранях «Слава павшим за 
родину». 

Яков Гевирц скончался 19 января 1942 г. в блокадном Ленинграде в возрасте 62 лет. Вме-
сте с другими профессорами Академии он был похоронен в братской могиле на острове 
Декабристов. В 1960 г. на предполагаемом месте захоронения появился памятник, создан-
ный по проекту архитектора В.В. Мунца.

Война навсегда прервала творческую жизнь архитектора, а ведь могла дать и новый 
толчок для деятельности: быть может, он оказался бы востребован и при восстановле-
нии и реконструкции разрушенных городов, и при возведении новых монументальных 
ансамблей. В своем последнем проекте — «Памятнике Славы на братской могиле павших 
в войне» — зодчий наглядно доказал, что способен работать в стиле «советского мону-
ментального классицизма». 

9 Например, доходные дома акционерного общества «Строитель» (Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 
19; ул. Большая Монетная,18).
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