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Карина Чарыкова
Русский музей, Санкт-Петербург 

Топография Симонаса Даукантаса 
в Санкт-Петербурге

Симонас Даукантас (1793–1864) провел в Санкт-Петербурге около 15 лет – с 
1834 по 1850 г. Места, где он жил, здания, в которых публиковал литовские 
книги, – интереснейший пласт сведений, касающихся биографии этого литов-
ского историка, фольклориста, лингвиста. До нас дошли лишь немногочислен-
ные источники по данной теме, в связи с чем целостную картину представить 
довольно сложно. Тем не менее, сохранившиеся сведения и материалы, обна-
руженные в архивах, помогут взглянуть по-новому на обстоятельства жизни и 
деятельности Даукантаса в Санкт-Петербурге.

1. М Е С Т А  Ж И Т Е Л ь С Т В А  Д А У К А Н Т А С А  В  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г Е. В 
настоящее время мы можем утверждать, что Даукантас проживал в Санкт-Пе-
тербурге, по крайней мере, по двум адресам. 

1.1. М Е С Т О  Ж И Т Е Л ь С Т В А  Д А У К А Н Т А С А  В  1 8 3 7  Г О Д У. Нам из-
вестно, что Даукантас приехал в Санкт Петербург в 1834 г. Данных на 1834 г., к 
сожалению, не сохранилось, однако имеются упоминания 1837 г. Так, в Книге 
адресов Карла Нистрема на 1837 г. в поименном списке жителей Санкт-Петер-
бур га значится «Довконтъ, Семенъ, Кол[ежскiй] Асс[ессоръ], служ[ащiй] въ 1. Де-
пар т[аментѣ] Правит[ельствующаго] Сената, по Вознес[енскому] просп[екту] 
№ 16. — 2 ч[асти] 3 кв[артала] № 144»1. Как видим, адрес включает разные но-
мера – № 16 и № 144. 

Мы знаем, что нумерация домов в Санкт-Петербурге неоднократно менялась. 
Так, с начала XiX в. до 1834 г. дома нумеровались отдельно в каждой полицей-
ской части с учетом номера земельного участка. В 1834 г. дома в городе полу-
чили единую возрастающую нумерацию (отсчет шел от водных артерий); четные 
номера – по правой стороне улицы, нечетные – по левой. В 1836 г. введена ну-
мерация по 11 полицейским частям. Дома получили два номера: «полицейский» 
и «городской». В 1858 г. четную и нечетную сторону улиц поменяли местами.

1  Нистремъ 1837, 601.
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1 рис. Нистремъ 1837, 601: Указание 
адреса проживания Даукантаса 
на 1837 г. в Книге адресов Нистрема

чтобы уточнить адрес, по которому проживал Даукантас, нужно было об-
ратиться к иным справочникам. В Адрес-календаре санктпетербургских жителей 
за 1844 г. видно, что уличная нумерация «Вознесенскiй пр[оспект] 16. домъ Нель-
сона» соответствует полицейскому делению «2-я Адм[иралтейская] часть, 3 квар-
талъ». Иначе говоря, в указателе названы номер части и квартала, участковый 
же номер не назван (указан только уличный номер 16).

Между Офицерской и Большой Мещанской улицами находятся всего два 
дома: Любомирского, № 14, и Нельсона, № 162. В справочнике Нумерация домов 
за 1836 г. указан упомянутый владелец дома Нельсон: «Нельсонъ Шт[аб-]Лекар[ь]: 
16–6–20»3 (где 16 – номер дома, 6 – номер улицы [Вознесенский проспект], 20 – 
номер страницы, на которой дом показан на схеме)4. Там же на с. 20 приведена 
схема домов по Вознесенскому проспекту, на которой сопоставлена старая по-
лицейская нумерация и новая уличная. Дом Нельсона указан как дом № 16 по 
новой уличной нумерации и № 144 – по старой участковой5. Следовательно, 
дом Нельсона имел № 144 (2-й Адмиралтейской полицейской части 3 квартала) 
по старой (полицейско-участковой) нумерации; по новой нумерации 1834 г. он 
получил № 16 по Вознесенскому проспекту. 

Итак, в адресе Даукантаса на 1837 г. отражены обе нумерации (новая улич-
ная и старая полицейско-участковая): «по Вознес[енскому] просп[екту] № 16. – 
2 ч[а сти] 3 кв[артала] № 144»6.

2  Нистремъ 1844, 30.
3  Нумерація домовъ, 1836, 167.
4  Нумерація домовъ, 1836, 3.

5  Нумерація домовъ, 1836, 20.
6  Нистремъ 1837, 601.
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В справочнике Самуила Аллера 1822 г. Указатель жилищ и зданий в Санктпе-
тербурге, или Адрессная книга, с планом и таблицею пожарных сигналов имеются 
сведения о штаб-лекаре Нельсоне с указанием его места жительства: «Нельсонъ, 
Гаврило Николаев[ичъ] Шт[аб-]Лѣкарь. 2 Адм[иралтейская часть] № 144»7. здесь 
указано расположение дома по старой системе полицейских участков, причем 
номер совпадает с тем, по которому проживал Даукантас: № 144. Таким образом, 
можно быть уверенным в том, что лекарь с женой проживали в том же доме, 
который сдавали. Следует отметить, что владелицей дома названа жена Гаври-
лы Николаевича: участки № 144 и № 145 (по полицейской системе) показаны 
как принадлежащие ей: «144, 145 – Нельсона, Штаб-Лѣкаря жены. 151, 248 по 

2 рис. Нистремъ 1844, 30: Дом Нельсона, 
в котором Даукантас проживал в 1837 г., 
на схеме Адрес-календаря Нистрема

7  Аллеръ 1822, 439.
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Вознес[енскому проспекту] и Бол[ьшой] Мѣщанс[кой]»8 (см. 3 рис.). Вероятно, 
эти участки перешли к ней по отцовской линии.

что еще известно об этом доме, что могло бы пролить свет на обстоятельства 
жизни Даукантаса в нем в это время? 

Среди документов центрального государственного исторического архива 
Санкт-Петербурга (далее – цГИА СПб) обнаружилось дело об опеке над домом 
наследников Марьи Петровны Нельсон. В Записке о ревизии опекунскaго отчета 
(1846–1848 гг.) содержатся важные сведения о местонахождении и этажности 
дома: «Послѣ умершей въ Августѣ мѣсяцѣ 1840 года бездѣтной вдовы Штабъ 
Лекаря Марьи Нильсенъ [Нельсен: исправлено на Нильсен – К. ч.] остался ка-
менный домъ и пустопорожнее при ономъ мѣсто находящiеся въ СПбургѣ 2й 
адмиралетейской части 3го квар[тала] подъ №№ бывшими 144 и 145, а нынѣ 
подъ №№ 46, 16, 18, 170 и 171мъ, на углу Вознесенскаго проспекта и большой 
Мѣщанской улицы […] Домъ съ пустопорожнимъ мѣстомъ и движимость на-
ходились въ полицейском присмотрѣ до Октября 1846 года и первые какъ 
показано было в описи тогда составленной, приносили доходу ежегодно, за 
изключенiемъ двухъ квартиръ въ 2м и одной въ 3м этажахъ 1942 р[убля] 85 ко-
п[ѣекъ] сер[ебромъ]…»9. 

Из текста следует, что дом находился на углу перекрестка Вознесенкого про-
спекта и Большой Мещанской улицы, имел нумерацию № 46 по Большой Ме-
щанской улице и сдвоенный номер №№ 16–18 по Вознесенскому проспекту, а 
по старой полицейской нумерации это были два участка: № 144 и № 145 (как 
мы уже знаем из справочника Аллера). Дом был трехэтажным, сдавался под 
аренду квартир, вокруг дома имелся свободный участок («пустопорожнее место»).

3 рис. Аллеръ 1822, 15: Участки 144 и 145 
2-й Адмиралтейской части (владения Нельсон, 
жены штаб-лекаря) по Вознесенскому проспекту 
и Большой Мещанской улице

8  Аллеръ 1822, 15.
9  «записка О ревизіи опекунскаго отчета 

по управленію имѣніемъ умершей 

Штабъ-Лекарши Марьи Нильсенъ  
Съ Октября 1846 по Декабрь 1848 года», 
л. 11–11 об. 
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4 рис. записка о ревизии опекунского отчета по управлению 
имением умершей штаб-лекарши Марьи Нильсен (1846–1848 гг.); 
цГИА СПб: ф. 268, оп. 1, д. 8118, л. 11
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Какие еще сохранились сведения, позволяющие представить подробности 
расположения дома и его внешнего вида?

В Атласе тринадцати частей С.-Петербурга Николая Ивановича цылова10, 
составленном в 1849 г., приведена подробная схема домов, включающая их этаж-
ность (см. 5 рис.).

Под № 16 и № 18 находятся участки Нельсон, при этом трехэтажный камен-
ный дом находится на участке № 16, а на участке № 18 – одноэтажная деревян-
ная пристройка с пометкой «дровяной двор». Со стороны Большой Мещанской 
видна только одноэтажная деревянная постройка – «дровяной двор» (№ 46 по 
Большой Мещанской). Трехэтажный дом оказывается утопленным относитель-
но линии фасадов по Большой Мещанской улице. Отметим, что дому присво-
ен № 16 по Вознесенскому проспекту, тогда как «пустопорожний» участок с 
дровяным двором обозначен как № 18. 

Таким образом, материалы Атласа цылова свидетельствуют, что дом № 16, 
в котором проживал Даукантас, был трехэтажным. Соответственно, в деле об 
опеке над домом упомянуто именно это здание. Оно названо угловым, хотя 
фактически, как мы видели, утоплено относительно линии фасадов со стороны 
Большой Мещанской.

В упомянутом архивном деле об опеке дома Нельсон имеется еще один 
важный документ, а именно «Рапортъ въ С-тъ-Петербургскую Дворянскую 
Опеку Коллежскаго Совѣтника Григоровскаго» (от 23 ноября 1849), из которо-
го можно заключить, что дом после смерти Марьи Нельсон находился в весьма 
плачевном состоянии: 

5 рис. цыловъ 1849а, 26, 29: Трехэтажный дом Нельсон с пустопорожним участком 
(дровяной двор, с одноэтажной постройкой) в Атласе цылова

10  цыловъ 1849а, 26, 29. 
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При поступленiи этаго дома, послѣ семилѣтней почти бытности его подъ по-
лицейскимъ присмотромъ, въ завѣдыванiе Дворянской опеки, онъ ‖ находился 
въ слѣ дующем состояніи: черепичная кровля, – подъ которою стропила мѣстами 
вышли уже изъ своихъ гнѣздъ и потому грозила скорымъ разрушеніемъ, – была 
при томъ совершенно вѣтха и протекала по всюду, отъ чего сообщалась гниль 
потолочной настилкѣ и балкамъ, а съ потолка и стѣнъ верхняго этажа обвали-
валась штукатурка. Надворная стѣна отъ короткости надъ нею – крышечнаго 
спуска, принимала прямо на себя во время дождей и таянiя снѣга воду; посему 
отъ долговременно повторяющейся мокроты стѣна не только въ верху разбухла, 
но и искривясь по горизонтальному положенiю, отклонилась въ наружную 
сторону. Примыкавшія къ ней двѣ каменныя пристройки для отходныхъ мѣстъ 
готовы были развалиться, ибо они до того были проникнуты сыростiю снизу до 
верху, что отъ оной не только штукатурка, но и самыя кирпичи отваливались; 
и при томъ въ одной изъ этихъ пристроекъ имѣлась уже значительная трещи-
на во всю ея вышину отъ ‖ самаго фундамента. По внутренности дома, полы, 
по нижнему этажу въ тѣхъ комна тахъ, гдѣ были мастерскiя, искосясь, отъ пор-
чи балокъ и стульевъ, пришли въ совершенную негодность; а по прочимъ эта-
жамъ, отъ ходьбы, времени и нечистоты были весьма испорчены и вообще не 
защищали отъ холода, печи по всѣмъ эта жамъ были въ такой вѣтхости, что не 
нагрѣвали комнатъ и не могли быть топимы безъ опасности, почему жильцы 
обогрѣвались временными желѣзными печами; при ближайшемъ же осви дѣ-
тель ствованiи найдено: что дымовыя трубы, идущiя въ стѣнѣ, совершенно ис-
портились, перегородки въ нихъ разопрѣли и осыпались […] ‖ Очевидно, что 
отъ этаго самое зданiе терпѣло вредъ, который увеличиваясь отъ времени до 
времени постепенно, привелъ домъ въ описанное опальное положенiе. Въ про-
чемъ и выгоды отъ дешевой цѣны наконецъ потеряли свою приманку, этому 
служитъ доказательствомъ Надзиратель Сахаровъ и его помощникъ, платившiе 
за весь 2-й этажъ […] ‖ немогли оставаться въ своихъ квартирахъ и при на ступ-
ленiи морозовъ, около половины Декабря м[еся]ца 1846 года, не взирая на всѣ 
неудобства переѣзда съ квартиры в зимнее время, принуждены были по не-
стерпимости холода оставить этотъ домъ, послѣ чего стали замышлять о томъ 
же и жильцы верхняго этажа11.

Из документа следует, что условия проживания жильцов к 1840-м гг. были 
весьма тяжелыми из-за протечек, отсутствия надлежащего отопления, плохого 
состояния полов, перегородок, кровли и под. 

Таким образом, можно думать, что смена места жительства Даукантаса была 
связана со смертью Марьи Нельсон в 1840 г., после чего уход за домом должен 
был ухудшиться. 

11  «23 ноября 1849. въ С.-Петербургскую 
Дворянскую Опеку Коллежскаго Совѣт-
ника Григоровскаго Рапортъ», л. 1–3.
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6 рис. Рапорт коллежского советника Григоровского в Санкт-Петербургскую 
дворянскую опеку 23 ноября 1849 г.; цГИА СПб: ф. 268, оп. 1, д. 8118, л. 1 об. – 2

Как мог выглядеть этот дом? Когда он был построен и сохранился ли до на-
ших дней?

В монографии Лариссы Ильиничны Бройтман, посвященной домам Казан-
ской улицы, указан год постройки здания и его первые владельцы. Это семей-
ство яковлевых, которые в 1768 г. поставили каменный дом вместо старого 
деревянного12. здание просуществовало почти 100 лет, до 1861 г., сменило не-
скольких собственников, в частности, упомянутую ранее Нельсон, владевшую 
домом в 1820–1840-е гг. После кончины Нельсон и десятилетия опеки дом был 
выкуплен яковом Августом зольтведелем, а в 1857 г. перекуплен у последнего 
потомственным почетным гражданином, коммерции советником Андреем Ива-
новичем Туром. В следующем, 1858, году при второй масштабной городской 
реформе нумерации домов, когда правой стороне улиц присвоили нечетные 
номера, а левой стороне – четные13, участок с домом на правой стороне авто-

13  Кружнов 2004, 20–21. 12  Бройтман 2008, 195. 
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матически изменил свой четный номер (№№ 16–18) на нечетный (№№ 15–17). 
В частности, это отражено на схеме, представленной в справочнике Описание 
улиц С.-Пе тер бур га и фамилии домовладельцев к 1863 году, где можно видеть, что, 
по сравнению с 1836 г., дома одних и тех же владельцев поменялись с четного 
на нечетный и наоборот14. Обращаем внимание, что вместо дома Нельсон здесь 
показан дом Андрея Ивановича Тура. заметим, что в его собственности на 
схеме справочника отмечены участки сразу трех домов: №№ 15, 17 и 1915. Воз-
можно, здесь закралась неточность, как и в справочнике 1836 г., где сдвоенный 
участок показан владением Кремера № 18 и № 20, а не Нельсон № 16 и № 18, 
хотя по другим источникам доподлинно известно, что дом Нельсон находился 
на участке № 16 и при нем имелось пустопорожнее место участка № 18 (о чем 
свидетельствует и дело Нельсон, и Атлас цылова).

14  Нистремъ 1844, 30; цыловъ 1862, 45. 15  цыловъ 1862, 45.

7 рис. чертеж дома Нельсон перед предполагаемой перестройкой; 
цГИА СПб: ф. 513, оп. 102, д. 3313, л. 31–32
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Егор Андреевич Тур, сын Андрея Ивановича Тура, в 1860–1861 гг. задумал 
перестроить старый дом, увеличивая его площадь и этажность. часть существо-
вавших зданий была включена в новое строение, со стороны улицы дом стал 
четырехэтажным, а со двора – шестиэтажным.

Сохранилось архивное дело о перестройке дома в 1861 г., в котором пред-
ставлены чертежи архитектора Ипполита Антоновича Монигетти, по проекту 
которого дом был перестроен. Помимо проектных чертежей в деле находим 
сведения о том, как предполагалось перестроить и надстроить старое здание, а 
также его чертеж, выполненный перед утверждением проекта (см. 7 рис.).

Внешний облик фасада украшен плоскими пилястрами в 2 яруса (верхние 
пилястры тоньше нижних), изощренно фигурными наличниками, изящным 
фронтоном, не вполне организующим поверхность стены, но скорее подчиня-
ющимся ритму окон. Все эти детали декора являются характерными чертами 

8 рис. чертеж дома Тура (ранее – дом Нельсон) после перестройки; 
цГИА СПб: ф. 513, оп. 102, д. 3313, л. 33–36
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архитектуры середины Xviii в. и свидетельствует в пользу датировки здания 
1760-ми годами.

Вызывает вопрос этажность постройки: в деле Нельсон упомянут трехэтаж-
ный дом, тогда как на чертеже вероятнее всего представлено одноэтажное зда-
ние на высоком цоколе. Возможно, однако, что со стороны двора наблюдалась 
другая этажность (за счет более пологого ската кровли), как зачастую бывало с 
петербургскими домами (в частности, и с домом, перестроенным Туром: здание 
было четырехэтажным по уличному фасаду и шестиэтажным со двора). Тем не 
менее, это лишь одно из возможных объяснений; вопрос на настоящий момент 
остается открытым.

В сопутствующей к чертежам документации указано, что нижний цокольный 
этаж будет оставлен, однако вместо некоторых окон будут прорублены двери. 
Это означает, что стены старого дома оказались частично включенными в новую 
постройку 1861 г. (см. 8 рис.).

Таким образом, можно считать, что и сейчас в нижних частях дом Тура 1861 г. 
сохранил стены строения 1760-х гг. При этом он стал гораздо большим по пло-
щади и получил несколько корпусов.
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В настоящее время дом сохранил нумерацию 1858 г.: Вознесенский проспект, 
15–17 / улица Казанская, 45 (см. 9 рис.).

1.2. М Е С Т О  Ж И Т Е Л ь С Т В А  Д А У К А Н Т А С А  В  1 8 4 2  Г О Д У. Даукантас 
должен был переехать к 1842 г. в построенный в это время при костеле Св. Ста-
нислава дом, так как в письме Теодору Нарбуту от 22 апреля 1842 г. он указал 
свой адрес: «4й части 2го квартала въ домѣ церкви Свят[аго] Станислава № 10»16. 

Мы знаем, что в Санкт-Петербурге существовала как участковая (полицей-
ская), так и уличная нумерация. В адресе фигурирует полицейский участок (4-я 
часть, 2-й квартал), однако не ясно, по какой системе (полицейской или уличной) 
указан номер дома: если по улице, то по какой, если же это адрес не по улице, 
а по полицейскому участку, то какому уличному адресу он соответствует? Мо-
жем ли мы с уверенностью назвать современный адрес указанного дома? Ниже 
попытаемся ответить на эти и другие вопросы.

В Адрес-календаре С.-Петербургских жителей за 1844 г. можно проследить, что 
полицейский участок «4-я часть, 2-й квартал» ограничен улицами Малая Мастер-
ская – Упраздненный переулок. Костел, находящийся на углу Торговой и Мастер-
ской, входит в данный участок, однако номер участка не указан – здесь приведены 
уличные номера по Торговой улице и у костела на этой улице показан № 2117.

9 рис. Дом Тура (Вознесенский проспект, 15–17 / улица Казанская, 45). 
2021 г. Фото автора

16  Griškaitė 1996, 189, 191. 17  Нистремъ 1844, 75. 
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В этом же Адрес-календаре 1844 г. перекресток Торговой и Малой Мастерской 
представлен еще один раз. Помечен тот же полицейский участок – 4-я адми-
ралтейская часть, 2-й квартал, участковые (полицейские) номера домов не ука-
заны, зато приведен номер по Малой Мастерской – № 10. Под этим номером 
значится и костел, и дом при нем. При этом видно, что здание при костеле 
находится рядом с ним (слева по Мастерской, в сторону увеличения нумерации 
домов)18. 

Следовательно, дом при костеле имел нумерацию по Мастерской: Мастер-
ская, № 10. Он относился ко 2-му кварталу 4-й адмиралтейской части по по-
лицейскому делению и должен был иметь полицейский номер. В справочнике 
Нумерация домов в С.-Петербурге, с алфавитными списками (Санкт-Петербург, 
1836) приведена схема домов по Малой Мастерской, на которой виден дом № 10 
по новой уличной нумерации (по старой полицейско-участковой – это № 110)19.

Итак, костел до 1836 г. имел № 110 по старой (полицейско-участковой) ну-
мерации, а по новой уличной нумерации (после 1836 г.) адрес костела изме-
нился на «Малая Мастерская, № 10». Вероятно, полицейская нумерация после 
1836 г. стала неактуальной, особенно для вновь возведенных домов (каким был 
дом при костеле, построенный в 1842 г.), поэтому даже при указании на участок 
(4-я Адмиралтейская часть, 2 квартал), указывался уже номер дома по улице 
(Мастерская, № 10).

10 рис. Нистремъ 1844, 76: церковь 
Св. Станислава и Дом церкви Св. Ста-
нислава на схеме Адрес-календаря 
Нистрема 1844 г. 

18  Нистремъ 1844, 76. 19  Нумерація домовъ, 1836, 3, 46.
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Как уже говорилось, в 1858 г. произошла новая реформа нумерации домов. 
На схеме, представленной в справочнике Описание улиц С.-Петербурга и фамилии 
домовладельцев к 1863 году, видим, что костел и дом при нем имеют новую нуме-
рацию по Малой Мастерской – № 920. Следовательно, в письме Даукaнтаса от 
1842 г. указан адрес, соответствующий современному адресу Малая Мастер-
ская, 9. Иначе говоря, мы с уверенностью можем говорить, что Даукантас про-
живал в доме при костеле с 1842 г. под этим адресом.

что это было за здание и как оно выглядело? До 1840 г. на этом месте на-
ходился двухэтажный дом, построенный митрополитом Станиславом Богуш-
Сестренцевичем (его чертеж имеется в архивном деле о костеле21). В 1841–1842 гг. 
по проекту архитектора Иеронима Доминиковича Корсини на его месте было 
возведено новое здание для уездного училища (учрежденного в 1827 г. на заве-

11 рис. Проектный чертеж дома при костеле Св. Станислава, выполненный Корсини; 
цГИА СПб: ф. 513, оп. 102, д. 3659, л. 33–36

20  цыловъ 1862, 208.
21  «Фасадъ дому, принадлежащему церкви 

Св. Станислава. 4й Адмиралтейской ча-

сти 4 Квартала № 110/10», 1840–1841, 
л. 25. 
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щанные митрополитом Богуш-Сестренцевичем средства). Фундамент и стены 
старой двухэтажной постройки не были снесены, а включены в новую конструк-
цию трехэтажного здания, как указано на чертежах Корсини: «Построить: Ка-
менный 3хэтажный домъ на подвалахъ, съ сохраненiемъ фундамента и части 
стѣнъ существующаго 2хэтажнаго строенiя»22.

Сохранились чертежи возводимого Корсини здания, на которых отмечены 
3 этажа на высоком цоколе (см. 11 рис.).

цокольный этаж убран рустовкой, 1-й этаж без украшений, простенки окон 
2-го и 3-го этажей выглядят как пилястры без базы. Декор над «пилястрой» по 
верхнему карнизу представляет собой упрощенный вариант имитации элемен-
тов антаблемента. В правой части фасада – два окна тех же размеров, что и 
остальные, но с более широкими балконцами. Возможно, данная часть здания 
была возведена с использованием стен и фундаментов предыдущего строения. 
здание в настоящее время сохранилось (см. 12 рис.). 

В современном облике здания, по сравнению с проектным чертежом Кор-
сини, можно отметить некоторые изменения, связанные в том числе с ремонт-
ными работами в советское время. В частности, вместо рустовки в цокольном 

ралтейской части 3 Квартала подъ 
№ 110/10 (по Мастерской улицѣ)», л. 32.

22  «Планъ и фасадъ мѣста Римско-католи-
ческой церкви С: Станислава 4 Адми-
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12 рис. Дом училища при костеле Св. Станислава (Малая Мастерская, 9). 
2021 г. Фото автора

этаже – штукатурка «под шубу», пилястры менее профильные и вследствие 
этого практически не читаются на фасаде, декор над пилястрами по верхнему 
карнизу исчез, имитация французского балкона вместо решетки сделана леп-
ниной, правый угол дома перекрывает фасад костела. В остальном здание со-
ответствует чертежу. 

Можно думать, что после того, как новое здание училища было построено 
и Даукантас переехал в него (из дома Нельсон?), условия его жизни изменились 
к лучшему.

2. М Е С Т А  И з Д А Т Е Л ь С Т В ,  В  К О Т О Р ы х  Д А У К А Н Т А С  П Е ч А Т А Л  С В О И 
К Н И Г И. На протяжении жизни в Санкт-Петербурге Даукантас публиковал 
книги в трех издательствах. 

2.1. И з Д А Т Е Л ь С Т В О  х Р И С Т И А Н А  Г И Н ц Е. В издательстве христиана 
Гинце в 1837–1846 гг. были изданы следующие книги: Prasmą łotinû kałbôs (1837); 
Epitome historiae sacrae (1838); Budą (1845); Giwatas Didiujû Karwaidû (1846).
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В городском указателе 1849 г. упомянута типография Гинце: «Гинце. Невскiй 
проспектъ д[омъ] Дурыгиной: 1–1»23 (где 1 – номер части города, то есть 1-я 
Адмиралтейская часть, и 1 – номер квартала). В справочнике Весь Петербург за 
1851 г. типография Гинце значится в том же доме: «Гинце (на Невск[омъ] 
Пр[оспектѣ], въ домѣ Дурыгиной)»24. В Адрес-календаре за 1844 г., содержащем 
схемы домов, на Невском проспекте указано два дома владения «Дурышкина»25: 
Невский проспект, № 9 и Невский проспект, № 111. Первый из этих адресов – 
Невский проспект, № 9 – показан как дом в 1-м квартале 1-й Адмиралтейской 
части26 (см. 13 рис.).

Второй адрес домовладения Дурышкина – Невский, № 111 – в том же Адрес-
календаре значится как принадлежащий 2-му кварталу Литейной части27. Одна-
ко в Городском указателе или Адресной книге за 1849 г. указано, что номер квар-
тала – 1, номер части – 1 (Адмиралтейская), и это соответствует первому из 
указанных здесь домов, а именно дому № 9 по Невскому проспекту.

В качестве дополнения можно привести сведения из других источников о 
том, что домом Дурыгиной называлось здание № 9 по Невскому проспекту. Так, 
в 15-м томе журнала Бибилиотека для чтения содержатся пространные сведения 

23  цыловъ 1849б, 463.
24  Гречь 1851, 516.
25  Видимо, написание фамилии варьиро-

валось.

26  Нистремъ 1844, 23.
27  Нистремъ 1844, 25.

13 рис. Нистремъ 1844, 23: Дом Дурышкина 
(Дурыгиной) на схеме улиц Адрес-календаря
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о французском портном Виктóре: «Его мастерскія расположены на Невскомъ 
Проспектѣ, въ домѣ Г-жи Дурыгиной, подъ № 9»28. Там же помещено объявле-
ние: «Викторъ, портной. Въ Санктпетербургѣ, на Невскомъ Проспектѣ, въ домѣ 
Г-жи Дурыгиной, подъ № 9 напротивъ Малой Морской». Из справочника о 
нумерации домов также узнаем, что Дурыгина, купеческая жена, является вла-
делицей дома № 9 по Невскому проспекту29.

14 рис. Садовниковъ 1835: Дом Дурыгиной (Невский проспект, 9), в котором нахо-
дилась типография Гинце (надпись над проездом: «Типографiя Гинце христiана»). 
Фрагмент литографии Петра С. Иванова Панорама Невского проспекта. Левая 
(солнечная) сторона по рисунку Василия Семеновича Садовникова. 18 × 834 см; 
ГМИ СПб: Инв. № i-А-3419

28  Библіотека для чтенія, 142 (7-го счета). 29  Нумерація домовъ, 1836, 80.
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Процитированные материалы показывают, что домовладение Дурыгиной, 
или Дурышкиной, – это дом № 9 по Невскому проспекту, и именно в нем на-
ходилась типография христиана Гинце.

По данным, собранным Борисом Михайловичем Кириковым, здание относит-
ся к 1760-м гг. (архитектор Андрей Васильевич Квасов?), затем оно было частично 
перестроено в 1830-е гг.: в частности, фасад был украшен рельефным фризом с 
изображениями грифонов30. Владельцы дома, купцы Дуригины, сдавали его под 

15 рис. Кириков, Кирикова, Петрова 2013, 45: Дом 
Дурыгиной (Невский проспект, 8) на фотографии 
1900-х гг. Над проездом над аркой вывеска: 
«Типографiя М. Л. Меркушева»

30  Кириков, Кирикова, Петрова 2013, 44.
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портновскую мастерскую (К. Руча, затем Виктора, позже, при последующих 
владельцах – К. Юргенса) и под типографию (вначале располагалась типогра-
фия Гинце, позже – типография Николая Афанасьевича Лебедева, затем, после 
1896 г., – Михаила Логгиновича Меркушева)31.

В 1858 г. дом поменял свою нумерацию с нечетного № 9 на четный № 8. Это 
изменение прослеживается по справочнику Описание улиц С.-Петербурга и фа-
милии домовладельцев к 1863 году: под номером 8 значится домовладение «Ду-
рыгина»32.

Изображения дома имеются на литографиях Ивана Алексеевича Иванова 
(по рисункам Василия Семеновича Садовникова) среди листов, входящих в со-
став Панорамы Невского проспекта. Отрисованная Садовниковым левая (солнеч-
ная) сторона проспекта литографировалась Петром С. Ивановым в 1835 году. 
Дом находится на левой стороне Невского проспекта. Панорама составлялась 
из 14-ти листов и выпускалась в виде свитка (из склеенных листов) и в виде 
альбома с раскрашенными литографиями. На них очень хорошо виден этот дом 

16 рис. Дом Дурыгиной (Невский проспект, 8). Современный вид. 
2021 г. Фото автора

31  Кириков, Кирикова, Петрова 2013, 44. 32  цыловъ 1862, 247.
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с рельефным фризом: четырехэтажный, с шестью окнами в ряду, в нижнем 
этаже – пять окон с ложным арочным завершением и прямоугольная подво-
ротня (слева). Нижний фасад отделан рустовкой. На окнах второго и третьего 
этажей – фигурные наличники (во втором этаже – с фронтончиками), над ок-
нами 4-го этажа – рельефный фриз. Верхний, 4-й, этаж отделен карнизом, про-
ходящим по нижней линии окон (см. 14 рис.).

К началу хх в. здание лишь незначительно изменило свой облик: оно со-
хранило этажность, рельефы над окнами 4-го этажа и наличники с фронтонами 
окон 2-го и 3-го этажей (правда, во 2-м этаже фронтоны изменили форму на 
более плоскую). В нижнем этаже были произведены некоторые изменения: 
вместо левого окна был сделан дверной проем, остальные окна растесаны, ру-
стовка стесана.

В настоящее время рустовка и форма окон первого этажа восстановлены, 
однако дверной проем не стали менять обратно на оконный.

2.2. И з Д А Т Е Л ь С Т В О  К А Р Л А  К Р А я. В издательстве Карла Края с 1842 
по 1848 гг. были напечатаны книги: Abecieļa lîjtuwiû-kalnienû (1842); Dajnes (1846); 
Pamokimas ape auginimą taboku (1847); Parodimas kajp apinius auginti (1847); Naudinga 
bĩttiû knygele (1848).

Карл Карлович Край (1809–1874) считался одним из лучших печатников в 
Санкт-Петербурге. В 1833 г. после смерти своего отца Карла Края он унаследовал 
находившуюся на Малой Морской улице типографию, основанную отцом в 
1832 г., и возглавлял ее вплоть до 1856 г., когда в связи с финансовыми трудно-
стями был вынужден продать фирму33. Из адресных справочников XiX в. узнаем, 
что все это время типография Краев находилась по одному адресу – в доме 
Фроста на углу Малой Морской и Гороховой улицы. Так, в Указателе жилищ и 
зданий Аллера за 1822 г. среди частных книжных лавок значится «Края (ино-
стран[ныхъ] книгъ и библiотека для чтенiя). По Малой Морской въ домѣ Фро-
ста»34. На схеме из Адрес-календаря 1844 г. Нистрема видно название, номер дома 
(«Фроста 10») и его расположение на углу с Гороховой улицей, ближнем к Мой-
ке и Исаакиевской площади35.

В 3-м томе того же Адрес-календаря Нистрема за 1844 г. указан адрес (по по-
лицейско-участковой системе) типографии в доме Фроста: «Край, Карлъ Кар-
ловъ, содержат[ель] типографiи, ii Адм[иралтейская] ч[асть] 2 кв[арталъ] в Ма-
лой Морск[ой] д[омъ] Фроста»36.

Та же информация содержится и в Городском указателе или Адресной книге 
цылова за 1849 г., где среди типографий значится «Крайя. Малая Морская 

33  Благодарю Екатерину Соколову за най-
денную информацию об издательстве 
Карла Края.

34  Аллеръ 1822, 335.

35  Нистремъ 1844, 28. Приношу благодар-
ность Екатерине Соколовой за возмож-
ность быстрого поиска.

36  Нистремъ 1844, 313.
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улица д[омъ] Фроста… 1.2» (где 1 – номер полицейской части, то есть Адми-
ралтейской, 2 – номер квартала)37. В справочнике Весь Петербург за 1851 г. также 
в качестве адреса указан дом Фроста на углу Гороховой и Малой Морской: «Края 
(въ Малой Морской, на углу Гороховой, въ домѣ Фроста)»38.

Таким образом, в интересующий нас период типография Карла Края не 
меняла своего местоположения: она находилась в доме Фроста, значившимся 
под номером 10 по Гороховой улице (по нумерации 1836–1858 гг.). После ре-

17 рис. Нистремъ 1844, 28: Дом Фрост(а) 
на схеме улиц Адрес-календаря

37  цыловъ 1849б, 463. 38  Гречь 1851, 516.
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формы 1858 г. дом стал нумероваться как № 9 по Гороховой улице, что зафик-
сировано в справочнике домовладельцев 1863 г., где дом под № 9 отмечено до-
мовладение Татищевой39. В настоящее время дом сохранил адрес: Малая Мор-
ская, 12 / Гороховая, 9.

Известно, что в 1745 г. дом был возведен для актера труппы немецкого театра 
И.-П. Гильфердинга40. После 1750 г. здание сменило нескольких владельцев, пока 
приобретший его купец Роспини в 1811 г. не задумал его перестройку. Были 
отделаны фасады и перестроены служебные помещения. В 1820–1840-х гг. дом 
принадлежал Вильгельмине Фрост (1777–1846), урожденной Лейшке, супруге 
Иоганна Фроста (1768–1830), затем их сыну, также Иоганну Фросту, владевшему 
домом до 1849–1850 гг. В 1850-е гг. владелицей дома стала вдова коллежского 
асессора Прасковья Николаевна Жеребцова, которая пригласила для перестрой-
ки дома архитектора Монигетти. 

Бройтман по более позднему описанию делает вывод, что декоративная от-
делка была коренным образом изменена Монигетти: «Следующая владелица, … 
Жеребцова, в 1852 г. пригласила для перестройки дома … Монигетти. Позже 
будет составлено описание дома: “лицевые фасады убраны рустами, пилястра-
ми, поясками, сандриками и наличниками при окнах и богатою лепною рабо-
тою, под карнизом балюстрады с вазами и тремя фронтонами, украшенными 
лепною работою”. здание, в общем, сохраняет облик, приданный ему архитек-
тором Монигетти»41.

Для нас данный вопрос является чрезвычайно важным, поскольку нам нуж-
но узнать, как выглядел дом, в котором находилось издательство Края, когда в 
нем бывал Даукантас, то есть как он выглядел в 1835–1849 гг., когда принадлежал 
Вильгельмине Фрост и еще не был перестроен Монигетти.

Для того, чтобы ответить на этот вопрос и по возможности найти изобра-
жения здания, мы обратились к архивным материалам. В деле Чертежи дома на 
участке, принадлежавшем Жеребцовой, Э. А. Лемке, Н. А. Костылеву по ул. Гоголя, 
12 и Гороховой ул., 9 (цГИА СПб: ф. 513, оп. 102, д. 194) имеется несколько чер-
тежей Монигетти, относящихся к 1852 г.:

1. Фасад по Малой Морской (л. 1 об. – 2);
2. Фасад предполагаемого к переделке дома по Гороховой (л. 6–8);
3. Фасад предполагаемого к переделке дома по Гороховой (л. 21–24);
4. Фасад по двору (л. 12–14);
5. План 1 этажа (л. 17–18);
6. План 2 этажа (л. 15–16).

2.2.1. Ф А С А Д  П О  М А Л О й  М О Р С К О й  –  П А Р А Д Н ы й  Ф А С А Д. чертеж 
по нему выглядит следующим образом:

39  цыловъ 1862, 69.
40  Бройтман 2010, 40.

41  Бройтман 2010, 40.
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18 рис. Дом Фроста, в котором располагалось издательство Карла Края. Фасад по 
Малой Морской. чертеж Монигетти; цГИА СПб: ф. 513, оп. 102, д. 194, л. 1 об. – 2
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Подпись на чертеже неоднозначна: «Фасадъ на перестройку дома вдовы Кол-
лежскаго Ассесора Жеребцова, состоящаго 1 Адмиралтейской части по Малой 
Морской улицѣ въ С. Петербургѣ». На ее основании мы не можем точно сказать, 
это фасад до перестройки или проектный чертеж того, как дом должен выгля-
деть после нее.

В деле также представлены два чертежа фасада по Гороховой улице.

2.2.2. Ф А С А Д  П О  Г О Р О х О В О й  У Л И ц Е. Этот фасад изображен на л. 6–8. 
Подпись к нему гласит: «Фасадъ на перестройку дома вдовы Коллежскаго Ас-

19 рис. Дом Фрост(а) на чертеже Монигетти; 
цГИА СПб: ф. 513, оп. 102, д. 194, л. 6–8
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сесора Жеребцова, состоящаго 1й Адмиралтейской части по Гороховой улицѣ 
въ С. Петербургѣ».

Из этой подписи также нельзя с уверенностью заключить, является ли чертеж 
отображением существовавшего в 1852 г. фасада, либо это проект нового фаса-
да. Однако на чертеже мы видим условные обозначения красными буквами а и 
д на верхнем перекрытии и на пилястре около левого подъезда.

2.2.3. В Т О Р О й  ч Е Р Т Е Ж  Ф А С А Д А  П О  Г О Р О х О В О й  У Л И ц Е. Этот 
фасад представлен на л. 21–24, он выглядит иначе.

Надпись «Фасадъ дома предполагаемаго къ переделкѣ вдовою Коллежскаго 
Ассесора Жеребцовой, состоящаго 1й Адмиралтейской части (по Гороховой 
улицѣ)» также не дает точного ответа, является чертеж проектным либо это 
чертеж существующего на момент создания проекта старого здания. Тем не 
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менее, можно отметить наличие условных обозначений красными буквами в на 
вертикальном ряде окон и горизонтальном ряде мансардных окон, г – на цо-
кольном проеме, А – на картуше мансардного окна справа.

2.2.4. ч Е Р Т Е Ж  В Н У Т Р Е Н Н Е Г О  Ф А С А Д А. В архивном деле на л. 12–14 
помещен чертеж внутреннего фасада дома по двору.

На чертеже фасада по двору виден полноценный 4-й этаж со стороны вну-
треннего двора и выход щипца крыши на половинный мансардный 4-й этаж – 
со стороны внешнего фасада. Исходя из этого можно сделать предварительный 
вывод, что произошла надстройка данного этажа. Ради увеличения жилой пло-
щади дома внутри двора возвели полноценный этаж, а снаружи – мансардный, 
чтобы не нарушать общего облика здания. Если посмотреть еще раз на чертежи 

20 рис. Дом Фрост(а). Фасад предполагаемого к переделке дома по Гороховой; 
цГИА СПб: ф. 513, оп. 102, д. 194, л. 21–24
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фасадов, выходящих на Гороховую, можно заметить, что на одном из них по-
является этот мансардный этаж, а также картуш, скрывающий его на угловой 
части дома.

Таким образом, мы можем предположить, что чертеж по фасаду, выходя-
щему на Гороховую улицу, на л. 6–8 (19 рис.) отражает состояние дома до 1852 г., 
а на л. 21–24 (20 рис.) – изменения, внесенные Монигетти в 1852 г. На проектном 
чертеже фасада (20 рис.) также исчезает одна пилястра и появляется дополни-
тельный вертикальный ряд окон. Новая расстановка ряда окон между подъез-
дами предполагает смещение опор в несущей конструкции стены. 

2.2.5. Д Р У Г И Е  ч Е Р Т Е Ж И. Проверим наше предположение с помощью 
чертежей поэтажных планов дома.

На плане 1-го и 2-го этажей полужирной чертой помечены новые несущие 
участки стен на данной части фасада со стороны Гороховой улицы (22 рис.).

На этом основании мы можем быть уверенными в том, что как стены, так и 
оконные проемы на данном плане изображены новые. Сосчитаем количество 
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21 рис. Дом Фрост(а). Фасад по двору; 
цГИА СПб: ф. 513, оп. 102, д. 194, л. 12–14

окон (23) и сверим их с числом окон на фасадных чертежах по Гороховой улице. 
В результате обнаруживаем, что на чертеже на л. 6–8 – 22 окна, а на чертеже на 
л. 21–24 – 23 окна. Это означает, что новому плану соответствует чертеж на 
л. 21–24, на котором показано большее количество окон и надстроенный ман-
сардный 4-й полуэтаж.

2.2.6. В ы В О Д. Для нас чрезвычайно важна следующая деталь: на поэтажных 
планах полужирным выделением отмечены фрагменты стен, которыми пред-



То п о г р а ф и я  С и м о н а с а  Д а у к а н т а с а 
в  С а н к т - П е т е р б у р г е

329

полагается дополнить существующую постройку. Старые стены на планах по-
мечены бледно-розовым цветом. На поэтажных чертежах 1-го и 2-го этажей на 
фасаде, выходящем на Малую Морскую, нововведений, помеченных красным 
цветом, не наблюдается. 

Таким образом, можно думать, что данный фасад, являвшийся парадным, 
не был перестроен. Именно поэтому его чертеж был сделан в единственном 
экземпляре, так как не было необходимости в составлении абсолютно тожде-
ственного.

Итак, у нас есть веские основания считать, что парадный фасад дома по 
Малой Морской, 12 не претерпел изменений при перестройке архитектором 
Монигетти в 1852 г., а приведенное выше описание фасада из публикации 
Бройтман просто является описанием внешнего вида здания, а не того, как 
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22 рис. Дом Фрост(а). План 1-го и 2-го этажей. Проектный чертеж Монигетти; 
цГИА СПб: ф. 513, оп. 102, д. 194, л. 15–18
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23 рис. Дом Фрост(а) (Жеребцовой): 
Малая Морская, 12 / Гороховая, 9. Открытка 1900-х гг.; 
https://lori.ru/2968702 (Фотобанк Лори/ © anna p.)

изменился облик дома под влиянием перестройки 1852 г. (ср.: «позднее будет 
составлено описание дома»). 

Считаем уместным также отметить, что некоторые детали декоративной 
отделки (изощренно фигурные наличники с сандриками на окнах, рокайльные 
картуши, тонкие пилястры с лепниной во 2-м ярусе и в ярусе центрального 
картуша, вазы над пилястрами) по стилистике являются близкими архитек-
туре середины Xviii в. Можно думать, что в значительной степени декор со-
хранил черты первоначальной отделки, несмотря на ремонтные работы 1811 г. 
и 1852 г.

Можно дополнить, что в конце ΧΙΧ в. здание продолжало оставаться трех-
этажным (что видно на открытке 1900-х годов – 23 рис.), и только в советское 
время было надстроено 4-м этажом (24 рис.).

2.3. И з Д А Т Е Л ь С Т В О  Э Д У А Р Д А  П Р А ц А  (П Р А Т ц А). В типографии 
Праца в 1846–1849 гг. были изданы книги: Pasakas Phedro iszgúldę (1846), Ug nęs-knin-
gélę (1849), Pamôkimą kajp rinkti (1849), Pamoksłą ape sodnus (1849).

В рукописи книги Pasakas Phedro iszgúldę, по которой был сделан печатный 
набор, имеется запись от руки о ее издании в типографии, принадлежащей 
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Працу. Среди прочего в ней указан адрес: «2-я Адмиралтейская часть, на Мойкѣ, 
въ домѣ Г. Греча» (см. 25 рис.):

По сей рукописи печатано въ СПбургѣ въ типографiи Праца, состоящей 2ой 
Адмиральтейской части на Мойкѣ въ домѣ Г Греча, тысячу двѣсти экземпляровъ, 
иждивенiемъ Коллежскаго Секретаря Ксаверiя Бонифатьева Конопацкаго – а 
рукопись сама возвращена по принадлежности, автору ея Коллежскому Ассесо-
ру Семену Егореву Довконту – Выпускной билетъ Виленскаго Комитета цензуры 
отъ 1го Ноября 1846 года за №190. Удостовѣряю издатель Конопацк[iй]42.

чтобы уточнить адрес типографии, мы обратились к справочникам 1830–
1850-х гг. В Городском указателе или Адресной книге цылова на 1849 г. отмечено, 
что типография Праца находилась в то время в доме Греча: «Пратца. Набереж-
ная р[ѣки] Мойки д[омъ] Греча. 2–4»43. В 1849 г. в доме Греча размещалась и 
типография самого домовладельца: «Греча. Набережная р[ѣки] Мойки собствен-

42  [daukantas] [1846], 2.

24 рис. Дом Фрост(а) (Жеребцовой): Малая Морская, 12 / Гороховая, 9. 
2021 г. Фото автора

43  цыловъ 1849б, 464.
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25 рис. Адрес типографии Праца в записи Конопацкого 
в рукописи Pasakas Phedro iszgúldę [1846]; 
lltibr: f. 1 – sd 5, с. 2

ный домъ. 2–4»44. Там же, в доме Николая Ивановича Греча на набережной реки 
Мойки, № 83, была контора «Северной Пчелы», издаваемой Гречем совместно с 
Фаддеем Венедиктовичем Булгариным. В Адрес-календаре 1844 г. на схеме домов 
по реке Мойке во 2-й Адмиралтейской части указан дом Греча под № 83 (второй, 
между домами Шувалова [№ 81] и Юсупова [№ 85], если считать от Прачечного 
переулка)45, см. 26 рис.

После реформы нумерации домов 1858 г. дом Греча на Мойке получил дру-
гой номер и стал числиться под четным № 90, что указано в Описании улиц за 
1863 г.46.

Типография Греча располагалась на 1-м этаже, вероятно, там же находилась 
и типография Праца. Второй этаж был жилым, его занимала семья Греча47. 
Издатель устраивал литературные вечера (так называемые «гречевые четверги»), 

44  цыловъ 1849б, 463.
45  Нистремъ 1844, 12.

46  цыловъ 1862, 222.
47  Иванов 2018, 185.
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26 рис. Нистремъ 1844, 12: Дом Греча на Мойке 
на схеме улиц Адрес-календаря

на которые собирался весь литературный Петербург. Незадолго до смерти Греч 
был вынужден продать дом и переехать к своей второй жене. В 1865 г. бывший 
двухэтажный каменный дом Греча надстроили третьим, деревянным, этажом, 
который позже снесли. Бывший дом Греча (№ 92), находившийся между особ-
няками Юсупова (ныне № 94) и Шувалова (№ 90), был выкуплен Юсуповыми48. 
В начале 1960-х гг. дом был снесен, вместо него в 1964 г. построен детский сад.

Как видно из списка нумерации домов в Санкт-Петербурге, составленного в 
1836 г., дом № 176 по полицейской нумерации имел уличный № 83 по набе-
режной реки Мойки49. При этом указано, что статский советник Греч является 
владельцем дома: «Гречь Стат[скiй] Сов[ѣтникъ] 83–13–142» (где 83 – номер дома, 
13 – номер улицы, то есть набережная реки Мойки)50.

Среди архивных материалов сохранилось несколько чертежей, изображаю-
щих дом, находившийся «по 2-й Адмиралтейской части 4-го квартала под № 176». 
Один из них – чертеж 1834 г. со стороны двора, с изображением надстройки 
над существующей аркой (со стороны двора). На чертеже подпись: «Планъ и 
Фасадъ. По 2й Адмиралтейской части 4го квартала подъ № 176мъ. А. Дворъ Стат-
скаго Совѣтника Греча. № 1й. Желаетъ надстроить деревянную, рубленную теп-
лую комнату во дворѣ. В. Сосѣдскіе дворы».

Из резолюции на том же чертеже следует, что разрешение на возведение 
надстройки получено не было (в связи с запретом на деревянные постройки в 
черте города).

48  Иванов 2018, 186. 
49  Нумерація домовъ, 1836, 142.

50  Нумерація домовъ, 1836, 66.
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27 рис. Дом Греча на Мойке (современный адрес: набережная Мойки, 92). 
Вид основного корпуса со стороны двора; 
цГИА СПб: ф. 513, оп. 102, д. 3391, л. 1, 3
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В том же деле находятся чертежи с видом на фасад со стороны Мойки. Они 
относятся к более позднему времени, когда планировалась следующая пере-
стройка. Среди них имеется чертеж фасада со стороны Мойки, предполагаю-
щегося «къ перештукатуркѣ» (28 рис.) и план дома Греча (29 рис.).

На обоих чертежах и плане (27, 28 и 29 рис.) видно, что двухэтажный дом с 
парадным фасадом, выходящий на набережную реки Мойки, внутри имел фли-
гель со стороны проездной арки.

Сохранилась литография Карла Беггрова с видом на особняки Шуваловых 
и Юсуповых и находящийся между ними участок с домом Греча со стороны 
Почтамтского моста. Собственно, дом здесь почти не виден из-за деревьев перед 
ним (30 рис.).

К середине 1960-х гг. дом находился в плачевном состоянии. Сохранившиеся 
фотографии показывают кровлю и разрушенные фасады (31 рис.).

28 рис. Фасад со стороны Мойки, предполагающийся «къ перештукатуркѣ»; 
цГИА СПб: ф. 513, оп. 102, д. 3391, л. 7–10
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 В начале 1960-х гг. дом был капитально перестроен (фактически снесен), 
вместо него в 1965 г. возвели новое четырехэтажное здание, в нижнем этаже 
которого расположился детский сад.

Следует отметить, что типография Праца находилась в доме Греча в период 
жизни и работы Даукантаса в Санкт-Петербурге. Однако уже в 1850 г. типография 
Праца поменяла адрес: Офицерская улица, дом Алимпиева51. В Адрес-календаре 
Нистрема 1844 г. указан адрес А. П. Алимпиева52. Дом Алимпиева (Олимпиева) 
располагался на углу Офицерской улицы и Мариинского переулка (Офицерская, 
25; в настоящее время Мариинский переулок называется Львиным, Офицерская 
улица – улицей Декабристов, 26, на углу с Львиным переулком). Типография 
самого Греча оставалась в том же доме на Мойке (так, в Городском указателе или 
Адресной книге на 1850 г.53 типография Греча имеет адрес «наб[ережная] р[еки] 
Мойки, собственный домъ», Адмиралтейская часть, 4-й квартал).

51  цыловъ 1849в, 436.
52  Нистремъ 1844, 52, 200, 353.

53  цыловъ 1849в, 435. 
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29 рис. План дома Греча; 
цГИА СПб: ф. 513, оп. 102, д. 3391, л. 2, 4
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30 рис. traitteur 1825, pl. vii: Почтамтский мост через Мойку. 
Литография Карла Беггрова с рисунка Вильгельма фон Треттера. 
1820-е гг. 41 × 59 см; 
Научно-техническая библиотека ФГБОУВО «Петербургский 
государственный университет путей сообщения Императора 
Александра i» 

31 рис. Фасад бывшего дома Греча (Мойка, 92; 1865 года 
постройки, здание бывшего завода Вильям Кене и Ко), 1949 г.; 
цГАКФФД: Гр 71267
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32 рис. Вид дома на набережной реки Мойки, 92 (на месте дома Греча). 
2021 г. Фото автора

* * *
Таким образом, рассмотрев архивные материалы и другие источники XiX в., 

нам удалось пролить свет на некоторые обстоятельства жизни Симонаса Дау-
кантаса в Санкт-Петербурге в 1834–1850 гг.

Нами впервые установлен точный адрес Даукантаса в 1837 г. (Вознесенский 
проспект, 15–17 / улица Казанская, 45). Найден чертеж этого здания, выяснен 
владелец дома, а также обнаружены архивные упоминания о состоянии дома 
на начало 1840-х гг.

Уточнено место жительства Даукантаса в 1842 г. (Малая Мастерская, 9, дом 
при костеле Св. Станислава), опубликован чертеж здания и его современный 
вид, проанализированы архитектурные особенности.

Гедрюс Субачюс установил, что самая стабильная орфография рукописях и 
печатных изданиях Даукантаса отмечается в 1841–1845 гг. Исследователь связы-
вал это с тем, что в те годы условия жизни Даукантаса изменились к лучшему 
и это позволило улучшить качество и продуктивность работы, касающейся 
решения вопросов правописания54. 

Выяснены адреса трех типографий, в которых Даукантас печатал свои книги, 
а также установлен внешний вид этих домов на тот момент, когда их посещал 
Даукантас.

54  subačius 2021, 599–600.
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Типография Гинце находилась в доме Дурыгиной на Невском проспекте, 8. 
Дом сохранился практически без изменений. Позднее в нем находились другие 
типографии. На литографии Иванова по рисунку Садовникова дом представлен 
в том виде, каким он был те в годы, когда Даукантас печатал свои книги в из-
дательстве Гинце.

Типография Края размещалась в доме Фрост в угловом доме по адресу Ма-
лая Морская, 12 / Гороховая, 9. На основе анализа найденных архивных чертежей 
здания показан вид дома на период жизни Даукантаса в Петербурге. 

Типография Праца до 1850 г. находилась в доме Греча (современный адрес: 
Мойка, 92; дом был снесен в начале 1960-х гг.). Обнаруженные в архивах черте-
жи здания дают возможность восстановить его вид в 1840–1850-е гг., когда Дау-
кантас печатал там свои книги.

33 рис. Места, связанные с биографией Даукантаса, на 
плане Санкт-Петербурга 1849 г.: 1. Место жительства 
Даукантаса в 1837 г. (Вознесенский проспект, 15–17 / 
улица Казанская, 45); 2. Место жительства Даукантаса 
в 1842 г. (Малая Мастерская, 9: дом при костеле 
Св. Станислава); 3. Типография христиана Гинце 
(Невский проспект, 8: дом Дурыгиной); 4. Типография 
Карла Края (Малая Морская, 12 / Гороховая, 9: дом 
Фрост); 5. Типография Эдуарда Праца (Мойка, 92: дом 
Греча); 6. здание Сената (место работы Даукантаса)
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Все вышеназванные адреса находятся в Адмиралтейском районе, недалеко 
друг от друга. Типографии были расположены недалеко от места проживания 
Даукантаса: сначала – несколько дальше от места съемной квартиры, потом – 
ближе к ней.

Источники:
«23 ноября 1849. въ С.-Петербургскую Дворянскую Опеку Коллежскаго Совѣтника Гри-

горовскаго Рапортъ»; цГИА СПб: ф. 268, оп. 1, д. 8118, л. 1–10 об.
Дом Греча на Мойке. Вид основного корпуса со стороны двора, 1834; цГИА СПб: ф. 513, 

оп. 102, д. 3391, л. 1, 3. 
Дом Фрост(а) (Жеребцовой): Малая Морская, 12 / Гороховая, 9. Открытка 1900-х гг.; 

https://lori.ru/2968702 (Фотобанк Лори/ © anna p.).
Дом Фрост(а) на чертеже И. А. Монигетти, 1852; цГИА СПб: ф. 513, оп. 102, д. 194, л. 6–8. 
Дом Фрост(а). Проектный чертеж И. А. Монигетти. План 1-го этажа, 1852; цГИА СПб: 

ф. 513, оп. 102, д. 194, л. 17–18.
Дом Фрост(а). Проектный чертеж И. А. Монигетти. План 2 этажа, 1852; цГИА СПб: 

ф. 513, оп. 102, д. 194, л. 15–16.
Дом Фрост(а). Фасад по двору, 1852; цГИА СПб: ф. 513, оп. 102, д. 194, л. 12–14.
Дом Фрост(а). Фасад предполагаемого к переделке дома по Гороховой, 1852; цГИА СПб: 

ф. 513, оп. 102, д. 194, л. 21–24.
Дом Фрост(а), в котором располагалось издательство Карла Края. Фасад по Малой Мор-

ской. чертеж И. А. Монигетти, 1852; цГИА СПб: ф. 513, оп. 102, д. 194, л. 1 об. – 2. 
«записка О ревизіи опекунскаго отчета по управленію имѣніемъ умершей Штабъ-

Лекарши Марьи Нильсенъ Съ Октября 1846 по Декабрь 1848 года»; цГИА СПб: ф. 268, 
оп. 1, д. 8118, л. 11–40.

План дома Греча, 1834; цГИА СПб: ф. 513, оп. 102, д. 3391, л. 2, 4. 
«Планъ и фасадъ мѣста Римско-католической церкви С: Станислава 4 Адмиралтейской 

части 3 Квартала подъ № 110/10 (по Мастерской улицѣ)»; цГИА СПб: ф. 513, оп. 102, 
д. 3659, л. 31–32.

Проектный чертеж дома при костеле Св. Станислава, выполненный И. Д. Корсини, 1841–
1842; цГИА СПб: ф. 513, оп. 102, д. 3659, л. 33–36.

С АДОВНИКОВъ,  В АСИЛій С ЕМЕНОВИчь ,  1835: Панорама Невскаго проспекта. Левая (солнеч-
ная) сторона. Литографія Петра С. Иванова по рисунку Василія Семеновича Садовни-
кова. Бумага. Акварель, 18 × 834 см; Государственный музей истории Санкт-Петербурга: 
Инв. № i-А-3419.

Фасад бывшего дома Греча (Мойка, 92; 1865 года постройки, здание бывшего завода 
Вильям Кене и Ко), 1949 г.; центральный государственный архив кинофотофонодоку-
ментов Санкт-Петербурга: Гр 71267. 

Фасад со стороны Мойки, предполагающийся «к перештукатуркѣ», 1865; цГИА СПб: 
ф. 513, оп. 102, д. 3391, л. 7–10.

«Фасадъ дому, принадлежащему церкви Св. Станислава. 4й Адмиралтейской части 
4 Квартала № 110/10», 1840–1841; цГИА СПб: ф. 513, оп. 102, д. 3659, л. 25. 
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чертеж дома Нельсон перед предполагаемой перестройкой, 1840–1841; цГИА СПб: ф. 513, 
оп. 102, д. 3313, л. 31–32.

чертеж дома Тура после перестройки, 1860; цГИА СПб: ф. 513, оп. 102, д. 3313, л. 33–36.
[daukantas ,  s imonas , ]  [1846]: Pasakas Phedro iszgùldę isz Łotiniszkos kałbos i Ƶamajtiszką 

Mo tie jùs Sʒauklys; lltibr: f. 1 – sd 5 (рукопись, автограф).
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GUDISZKAJ D. Strukow. o I Żiamajtiû kałbą ĩszgoldę Jonas Girdenis. petropilie. ispaustas 
pas K. Kraju. 

[daukantas ,  s imonas , ]  1847: PARODIMAS kajp APINIUS AUGINTI pagał Naujujû pri ti-
ri mû, kórius APSKÉLBĘ TEUTONISZKAJ B. A. Grunards o Iszgóldę i Żiamajtiû kałbą Jonas 
Ragaunis. petropilie. ispausta pas K. Kraju.

[daukantas ,  s imonas , ]  1848: NAUDINGA BĨTTIÛ KNYGELE, petropilie: ispausta pas 
K. Kraju.

[daukantas ,  s imonas , ]  1849: PAMOKSŁĄ APE SODNUS ARBA DAJGINUS WAJSIN GÛ 
MEDIÛ ĨSZRASZYTĄ NU JOAN. HERM. ZIGRAS ĨSZGOLDĘ […] Anton’s Żejmys. APSKÉL-
BĘ Ksaweras Konopackis. petropĨlie Ĩsspaustas pas e. pratza.



То п о г р а ф и я  С и м о н а с а  Д а у к а н т а с а 
в  С а н к т - П е т е р б у р г е

347
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Griškaitė, reda (sud.), 1996: Simono Daukanto raštai. Laiškai Teodorui Narbutui. Epistolinis dia-

logas, vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidykla.
subačius, Giedrius, 2021: Simono Daukanto Sankt Peterburgo ortografija (1834–1846), vilnius: 

lietuvos istorijos institutas.

Karina Čarykova
s i m o n a s  d a u K a n t a s ’ s  t o p o G r a p H Y  o F  s t  p e t e r s b u r G

s u m m a r y

simonas daukantas spent 15 years (between 1834 and 1850) living in st petersburg, 
where he worked as an assistant registrar at the senate. this article highlights the exact 
addresses of where daukantas lived and published books in st petersburg.

the address of the place where daukantas lived in 1837 is published for the first time; 
the drawing of the building has been obtained, the landlord identified. apparently, in 1837 
daukantas lived in the building owned by marya nelsen, the wife of chief (regiment) doc-
tor Gavrila nelsen, at the intersection of Kazanskaya street and voznesensky prospect (or 
voznesensky avenue; the exact address: voznesensky ave 15–17/Kazanskaya st 45). the 
article features the drawing of this building and contains information about its condition, 
which shows that in late 1830s and in 1840s the building was in an appalling state of repair. 
marya nelsen died in 1840, and the building was assigned to a care agency. some of the 
tenants continued to live at the building for some time, only to move out later; apparently, 
daukantas was among those who vacated this residence.

more details are provided about daukantas’s place of residence in 1842 (address: ma-
laya masterskaya 9, the building near the Church of st stanislaus), providing the drawing 
of the building and publishing pictures of how it looks today, revealing the characteristics 
of the building’s architecture, including those from the time when daukantas lived there. 
the building next to st stanislaus Church at malaya masterskaya 9 was built in 1841–1842. 
in one letter of 1842 daukantas claimed his residency at this address, so we suggest that he 
might have moved in right after the completion of construction.

the addresses of three printing houses where daukantas published his books have been 
identified. on top of that, details of what the buildings looked like during daukantas’s time 
there have been obtained.

Christian Hintze’s printing house was located at durygina’s house at nevsky prospect 8. 
the building has survived to this date virtually intact. ivanov’s lithograph based on sa-
dovnikov’s picture represents the view of the building in 1830s, the approximate time of 
dau kantas’s book publications at Hintze’s printing house. later, the enterprise was acquired 
by merkushev.
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the printing house of Karl Kray was located in the corner of Frost’s building at malaya 
morskaya 12/Gorokhovaya 9. analysis of the archive drawings of the buildings has pro-
vided some insights into what the building’s appearance was during daukantas’s time in 
st petersburg.

before 1850, Gretsch’s house (current address: moika 92; the building was demolished 
in early 1960s) was home to eduard pratz’s printing house. the blueprints of the building 
that were found in the archives shed a light on what the building looked like in 1840s and 
1850s, when daukantas would publish his books there. Gretsch’s own publishing house 
was in the same building. the archives contain blueprints of Gretsch’s house on moika 
riverfront, showing the appearance of the building at the time of daukantas’s printing his 
books there: the façade off moika, the courtyard, and the plan of the building.

Giedrius subačius has noted that 1841–1845 were the years when daukantas was the 
most consistent in his orthography. Βetter living conditions in the new building construct-
ed in 1842 most probably had allowed daukantas to improve the quality and efficiency of 
his work.

it is also worth noting that the publishing houses were close to the places where dau-
kantas lived and worked. all these buildings are located in the admiralteisky district of 
st petersburg.
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