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Рассматривается научная деятельность выдаю-
щегося ленинградского архитектора-градострои-
теля, члена-корреспондента РААСН Александры 
Викторовны Махровской (1917 – 1997). С ее име-
нем связаны научно обоснованные предложения по 
градостроительной реконструкции исторических 
районов и кварталов Ленинграда. С начала 1960-х 
и до середины 1990-х гг. А.В. Махровская возглав-
ляла Отдел реконструкции Ленинградского НИИ 
градостроительства, в котором под ее руковод-
ством разрабатывались эти предложения и кото-
рые впервые в стране были представлены в моно-
графии «Реконструкция старых жилых районов 
крупных городов», выдержавшей два издания (1974 
и 1986 гг.), и в многочисленных статьях. Предло-
жения по направлениям градостроительной ре-
конструкции центральных районов Ленинграда, 
выдвинутые А.В.Махровской, стали основой нор-
мативно-правовой системы охраны градострои-
тельного наследия Ленинграда, позднее Санкт-Пе-
тербурга, вошедшей в состав Генеральных планов 
развития Ленинграда и Ленинградской области 
1987 – 2005 гг. и Санкт-Петербурга 2005 – 2025 гг.

This article is devoted to the scientific activities of the 
outstanding architect-urban planner Alexandra Vic-
torovna Mahrovskaja (1917 – 1997). With her name 
and the results of her works the scientific proposals of 
urban reconstruction of the historic parts of Leningrad 
are connected. From the beginning of the 1960-ies up 
to the middle of the 1990-ies she was the Chief of the 
Department of reconstruction of the Leningrad Urban 
Planning institute, where these proposals under her rul-
ing were worked out. These ideas and proposals were 
presented in the monography “ Reconstruction of the 
old dwelling quarters of the large cities” which was pub-
lished twice (in 1974 and 1986) and in numerous arti-
cles. The ideas and proposals of urban reconstruction 
of the historic central parts of Leningrad, presented by 
Mahrovskaja, became the basics of the guard of urban 
heritage of Leningrad and later of Saint Petersburg. 
They became the parts of the General Plan of Leningrad 
1987 – 2005 and the General Plan of Saint Petersburg 
2005 – 2025.
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В Генеральном плане развития Ленингра-
да, утвержденном в 1966 г. и рассчитанном на 
период до середины 1980-х гг., была представ-
лена Схема охранных зон и зон регулирования 
застройки в старой части города в достаточно 
общем виде. Были представлены границы зон. 
Согласно этому Генеральном плану, по сравне-
нию с предыдущим периодом, охране и совре-
менному использованию подлежали не только 
отдельные памятники или ансамбли с их тер-
риториями, но историческая среда на обшир-
ных территориях исторического центра Ленин-
града. Однако охранное зонирование, режимы 
реконструкции и направления регулирования 
исторической застройки, в зависимости от 
исторической ценности и периодов постройки, 
в Генплане 1966 г. были представлены в самом 
общем виде [1, с. 329‒330] (рис. 1). А.В. Махров-
ской и руководимому ей коллективу принадле-
жала роль дальнейшей разработки и углубле-
ния этих охранных направлений, ограничений 
и параметров. Учитывая роль Александры Вик-
торовны в научной разработке охранных меро-
приятий, следует, хотя бы кратко, остановиться 
на ее биографии [2, c. 190‒191].

А.В. Махровская родилась в 1917 г. в семье 
выдающегося ученого-метролога профессора 
ВНИИМА в Ленинграде В.Г. Махровского. В 1936 
г. она поступила на архитектурный факультет 
ленинградского Института живописи, скульпту-
ры и архитектуры Академии художеств. В дово-
енный период ее учителями были выдающиеся 
архитекторы того времени А.С. Никольский, 

Махровская Александра Викторовна
Makhrovskaya Alexandra Viktorovna

Рис. 1. Схема охранных зон и зон регулирования застройки (по Генплану 1966 г.):
1 ‒ территория памятника архитектуры; 2 ‒ охранная зона; 3 ‒ зона регулирования

Fig. 1. Scheme of protection zones and development regulation zones (according to the General Plan of 1966): 
1 ‒ territory of the architectural monument; 2 ‒ security zone; 3 ‒ Control Area
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Н.А. Троцкий, Л.М. Тверской, Л.А. Ильин. В свя-
зи с войной и эвакуацией А.В. Махровская смог-
ла завершить образование лишь в 1945 г. в ака-
демическом Институте им. Репина в мастерской 
Игоря Ивановича Фомина.

После войны она некоторое время рабо-
тала в Ленгипрогоре, где несмотря на военные 
потрясения сохранилась градостроительная 
школа высокого уровня. Именно в этом коллек-
тиве, как вспоминала Александра Викторовна, 
у нее проявился интерес к анализу простран-
ственной организации городов, определивший 
выбор градостроительной специализации.

В 1951 г. она поступила в аспирантуру Ле-
нинградского филиала Академии строитель-
ства и архитектуры, в сектор планировки и за-
стройки. ее руководителем стал известный в то 
время градостроитель профессор Владимир 
Александрович Витман (1889‒1961), руково-
дивший этим подразделением. Под его руко-
водством А.В. Махровская защитила диссер-
тационную работу «Застройка и планировка 
набережных Невы», определившую область ее 
дальнейших научных интересов.

В 1963 г. Академия строительства и архи-
тектуры СССР и ее Ленфилиал по прямому 
указанию Н.С. Хрущева были ликвидирова-
ны. В 1964 г. на основе научного и проектного 
коллективов бывшей Академии был создан Ле-
нинградский научно-исследовательский и про-
ектный институт градостроительства (ЛенНИ-
ИПград). Во вновь созданном институте А.В. 
Махровская возглавила Отдел реконструкции 
городов. Уже с конца 1960-х и до начала 1990-х 
гг. тематика разработки условий реконструк-
ции исторических районов Ленинграда и ох-
раны культурного и архитектурного наследия 
стала ведущей.

Коллеги Александры Викторовны отмеча-
ли, что градостроительные проблемы Ленин-
града, прежде всего проблемы реконструкции, 
были ее любимыми научными направлениями. 
Под ее руководством эти проблемы и направ-
ления разрабатывались все 1960-е гг. [3]. Были 
учтены и проанализированы научно-проектные 
работы ленинградских проектных институтов: 
ЛенНИИпроекта (1-й мастерской), Ленжил-
проекта, а также московских научно-исследова-
тельских институтов ЦНИИПградостроитель-
ства и ЦНИИ теории и истории архитектуры 
и градостроительства,, занимавшихся научным 
сопровождением реконструкции центров исто-
рических городов страны.

В результате этой работы в 1974 г. вышла 
монография А.В. Махровской «Реконструкция 
старых жилых районов крупных городов: на 
примере Ленинграда» [4]. В ней были опреде-
лены проблемы и направления реконструкции 

исторически сложившихся районов и жилых 
кварталов центральной части Ленинграда. Была 
впервые предложена методика предпроектных 
исследований реконструкции жилой среды.

За 12 лет под руководством А.В. Махровской 
в Отделе реконструкции городов были прове-
дены проектные и научно-исследовательские 
работы по реконструкции центральной части 
Ленинграда, собраны материалы о градострои-
тельстве Петербурга–Ленинграда XVIII – XX вв. 
Результатом этой многосторонней деятельности 
стало второе издание монографии Александры 
Викторовны, вышедшей в 1986 г. под тем же на-
званием, но существенно дополненной. В ней 
были изложены основные идеи и предложения 
автора по реконструкции старых жилых райо-
нов крупных городов на примере Ленинграда, 
но возможные к применению и в других круп-
ных исторических городах России.

В первой главе монографии «Градостро-
ительные проблемы и условия реконструк-
ции исторически сложившихся районов» 
были определены проблемы и условия рекон-
струкции исторически сложившихся районов 
Ленинграда.

Первый раздел этой главы был посвящен 
формированию планировочной структуры, 
ансамблей и массовой застройки Петербур-
га ‒ Петрограда с начала XVIII в. до 1917 г. Были 
подробно проанализированы как процессы, так 
и результаты этого формирования. На приме-
рах творчества Л.Н. Бенуа, Ф.е. енакиева, М.М. 
Перетятковича, И.А. Фомина были раскрыты 
противоречия формирования капиталистиче-
ского Петербурга–Петрограда, прежде всего 
бесплановой застройки города. Эти противо-
речия создавали проблемы развития не толь-
ко центральной части российской столицы, но 
и ее периферийных районов.

Второй раздел «Совершенствование истори-
чески сложившихся районов в процессе социалисти-
ческой реконструкции и развития Ленинграда» 
был посвящен направленности, содержанию 
и результатам реконструктивных мероприятий 
в Петрограде–Ленинграде в 1920 – 1960-х гг. На 
примерах градостроительных преобразований 
этого периода было раскрыто существо и цели 
социалистической реконструкции разных ча-
стей города. Большое внимание в разделе уде-
лено послевоенному восстановлению и рекон-
струкции центральной части Ленинграда.

Вторая глава монографии «Методиче-
ские основы реконструкции исторически 
сложившихся районов» посвящена методике 
предпроектных исследований. Впервые в рекон-
структивных исследованиях автором и ее колле-
гами был предложен подход, при котором при 
решении реконструктивных проблем изучался 
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человеческий фактор – анализ жизнедеятельных 
процессов, условий проживания и характера 
поведения людей в центре крупнейшего города, 
в частности Ленинграда [4, c. 148].

В разделе «Социально-функциональные пред-
посылки реконструктивных мероприятий» этой 
главы были определены задачи реконструкции 
центра и основные направления исследований, 
необходимых для решения поставленных за-
дач. К этим направлениям было отнесено изу-
чение реальных потребностей и поведенческих 
моделей населения при посещении централь-
ных районов. Были определены четыре модели 
поведения людей с различными целями в цен-
тре города: в системе Невского проспекта, на 
набережных Невы, на центральных проспектах 
с большим количеством учреждений обслужи-
вания (Петроградская сторона и Васильевский 
остров) и для прочих архитектурных сред цен-
тральных районов [4, c. 170] (рис. 2).

Было показано, что реальная картина на-
правленности людских потоков, поведение че-
ловека в центре, данные о структуре населения 
дают возможность конкретизировать задачи 
совершенствования функционально-плани-
ровочной организации центральных районов 
с учетом человеческого фактора [4, c. 171]. В свя-
зи с этим были определены важные задачи ре-
конструкции центральных районов: повышение 
эффективности использования территорий цен-
тральных районов (освобождений центра от не-
свойственных ему объектов) и интенсификация 
жилой функции (модернизация старых домов 

Рис. 2. Схема важнейших улиц центра (заключены в овал)
Fig. 2. Scheme of the most important streets of the center (enclosed in an oval)

с минимальными потерями жилой площади). 
Одним из важных направлений преобразования 
центральных районов А.В. Махровская считала 
освоение подземного пространства.

Таким образом, в целях определения путей 
реконструкции предпроектные исследования 
должны были включать анализ сложившей-
ся функциональной, планировочной и транс-
портной организации центральных районов 
[4, c. 172] (рис. 3).

На уровне застройки, по мнению автора, 
было необходимо определить особенности пла-
нировки, основные типы исторических кварта-
лов и характер их группировки по отношению 
к главным проспектам, транспортным маги-
стралям и общественным комплексам. Такой 
анализ мог бы помочь установить значимость 
проспектов и улиц как направлений разме-
щения обслуживающих учреждений, выявить 
характер размещения учреждений различных 
видов в разных частях центральных районов, 
границы наивысшей их концентрации в преде-
лах исторического центра, произвести соответ-
ствующее зонирование территорий [4, c. 173].

В результате анализа основных транс-
портных магистралей центра были предло-
жены такие качественные характеристики, 
как «центральность», «людность», «популяр-
ность», историко-культурная ценность места 
(см. рис. 3). По мнению автора, сопоставление 
данных показателей давало возможность опре-
делить, где и в каких местах градостроители 
должны особенно бережно относиться к насле-
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дию, а где возможны более активные преобра-
зования существующих функционально-пла-
нировочных структур [4, c. 177].

Выводом этого раздела стало определение 
результатов сравнительного анализа функцио-
нально-планировочных и транспортных данных 
центральных районов. По мнению Александры 
Викторовны, этот анализ позволил бы осуще-
ствить следующие реконструктивные меропри-
ятия: оценить степень эффективности исполь-
зования территорий, установить достаточность 
или недостаточность планировочных и транс-
портных взаимосвязей с окружением, степени за-
вершенности или незавершенности планировоч-
ных систем центральных районов [4, c. 180]. Эти 
выводы были использованы позднее, в 1990-х гг., 
при формировании инвестиционных стратегий 
реконструкции центральных районов.

Третий раздел второй главы «Зонирование 
территорий для целей градостроительной рекон-
струкции» посвящен режимам реконструкции. 
В этом разделе на уровне города были выделе-
ны следующие территории с различными ха-
рактеристиками [4, с. 184]:

▪ историческое ядро центра с системой ан-
самблей;

▪ исторически сложившиеся районы со 
смешанным функциональным использовани-
ем территорий и отдельными архитектурными 
ансамблями;

▪ промышленный пояс со старыми кварта-
лами жилой застройки;

▪ новые районы массового жилищного 
строительства;

▪ пригородная зона, включающая на севе-
ре санаторно-курортную зону и на юге дворцо-
во-парковые ансамбли Пушкина, Павловска, 
Гатчины, Петродворца и Ораниенбаума.

Для этих территорий предлагались раз-
личные режимы реконструкции.

В центральной части города (историческое 
ядро и исторически сложившиеся районы) 
были определены три зоны с особыми режима-
ми реконструкции и методами охраны и разви-
тия исторической среды.

Первая зона – зона особо строгого режима ре-
конструкции – историческое ядро центра города 
с уникальным архитектурным ландшафтом. Ре-
жим реконструкции в этой зоне предлагал запрет 
нового строительства, создание условий функцио-
нирования и развития общегородского центра, со-
хранение планировочной сети улиц, маломерных 
плотно застроенных кварталов с небольшими дво-
рами, пешеходных трасс через кварталы.

Вторая зона – периферия – внешний пояс 
центральных районов предлагался к преобра-
зованию в таких аспектах, как упорядочение 
зонирования территорий, вынос ряда пред-
приятий, развитие функций центра, интенси-
фикация жилых функций [4, c. 190].

Третья зона – территории промышленно-
го пояса, расположенные в основном южнее 
Обводного канала. Здесь не действовали столь 
строгие охранные ограничения, характерные 
для первой и второй зон. В этой зоне автором 
предлагался взаимосвязанный и одновремен-
ный процесс реконструкции как промышлен-
ных, так и жилых территорий. Для укрепления 
и расширения связей между старыми и новы-
ми районами предлагалось устройство «проры-
вов» промышленного пояса вдоль радиальных 
направлений развития общегородского центра 
и размещение вблизи предприятий новых об-
щественных комплексов [4, c. 191].

В данном разделе автором было предложе-
но три аспекта охранных и реконструктивных 
мероприятий территорий центральных райо-
нов [4, c. 194]:

▪ воссоздание (реставрация) отдельных ар-
хитектурных комплексов или кварталов с уче-
том их местоположения в центральных районах;

▪ сохранение структуры и облика кварталов 
и улиц при условиях упорядочения их функци-
онального содержания;

▪ комплексное преобразование районов 
при самых строгих ограничениях, гарантиру-
ющих сохранность исторически ценной плани-
ровки и застройки.

Во всех этих случаях предлагалось следую-
щее: запрещение разрушать характерную для 

Рис. 3. Схема зонирования территории  
центральных районов  

по степени сложности градостроительной ситуации 
(наибольшая сложность в зоне Невского проспекта):

1‒5 ‒ уровни центральности 
(по мере удаленности от центра)

Fig. 3. Zoning scheme of the territory of the central 
regions according  

to the degree of complexity of the urban planning 
situation (the greatest complexity in the Nevsky 

Prospekt zone): 1‒5 ‒ centrality levels  
(as far away from center)
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города периметральную застройку улиц, со-
хранение структуры кварталов, а также соблю-
дение масштаба и ритма застройки.

В разделе «Методы охраны исторической 
среды, памятников истории, культуры и архи-
тектуры» были представлены охранные огра-
ничения и режимы их реализации. К 1969 г. 
Государственной инспекцией по охране па-
мятников Главного архитектурно-планировоч-
ного управления Ленгорисполкома (ГИОП) 
была установлена объединенная охранная зона 
площадью 720 га с 260 памятниками, зоны ох-
раны отдельных памятников; около них наме-
чены зоны регулирования застройки (480 га) 
[4, c. 196]. Были установлены территориальных 
границы этих зон.

Охранные мероприятия были установлены 
в самом общем виде. В охранных зонах к ним 
относился запрет на новое строительство и осу-
ществление посадок зеленых насаждений во 
избежание искажения исторической среды. 
В зонах регулирования застройки разрешалось 
новое строительство при условиях ограничения 
высоты застройки и запрещалось размещение 
предприятий и утилитарных устройств.

Одна из основных идей монографии А.В. 
Махровской заключалась в том, что охране 
и современному использованию подлежат не 
только отдельные памятники или ансамбли, 
но историческая среда в целом на обширных 
территориях сложившихся исторических райо-
нов. При этом важными направлениями рекон-
структивных мероприятий должны были стать 
поиски воссоздания утраченных качеств исто-
рической среды. По ее мнению, одной из наи-
более действенных мер охраны исторической 
среды старых районов должно было стать со-
хранение плана сложившейся регулярной сети 
улиц и проспектов, а также маломерного квар-
тала как первичного элемента планировочной 
структуры центральной части города [4, c. 200].

Эти идеи были положены в основу исследо-
ваний, проводимых в 1990-х гг., результатами ко-
торых стали регламенты и нормативы градостро-
ительной деятельности в охранных зонах и зонах 
регулирования застройки, ставшие в настоящее 
время нормами добровольного применения и в 
некоторых случаях частично отмененные.

В третьей главе монографии «Архитектур-
но-планировочная структура реконструиру-
емых районов» рассмотрены основные направ-
ления преобразований исторической среды 
отдельных территорий, входящих в состав Цен-
трального, Ленинского и Василеостровского ад-
министративных районов. Историческая среда 
этих районов различна. Центральный (Смоль-
ный и Большая Охта) и частично Василеостров-
ский районы входили и входят в настоящее вре-

мя в Объединенную охранную зону, Ленинский 
район входит в зону регулирования застройки.

Реконструкцию этих исторически сложив-
шихся районов предлагалось осуществлять как 
с учетом особенностей планировки и застройки 
каждого из районов, так и их размещения, осо-
бенно по отношению системы центра. Процессы 
преобразования этих районов рекомендовалось 
развивать в двух взаимосвязанных направлени-
ях: с одной стороны – совершенствование функ-
циональной и архитектурно-планировочной 
структуры этих районов, с другой – комплекс-
ная реконструкция жилых кварталов [4, c. 214]. 
В разделах главы были рассмотрены особенно-
сти, этапы и результаты формирования ука-
занных районов в XIX – XX вв. Таким образом, 
в данной главе предлагались реконструктивные 
мероприятия на уровне исторических районов.

В четвертой главе «Комплексная рекон-
струкция жилых кварталов» были предложе-
ны основные направления комплексной рекон-
струкции исторических жилых кварталов.

По мнению А.В. Махровской, к задачам ком-
плексной реконструкции исторических кварта-
лов следовало отнести следующие [4, c. 268]:

▪ повышение эффективности использова-
ния территорий;

▪ интенсификация жилой функции.
Были раскрыты особенности проектных 

предложений реконструкции кварталов, рас-
положенных в различных градостроительных 
ситуациях [4, c. 268]. В предложениях конца 
1960-х ‒ начала 1970-х гг. были отмечены тен-
денции по созданию богато озелененных вну-
триквартальных пространств за счет значитель-
ного сноса малоценной застройки, почти без 
компенсации ее новым строительством. В эко-
номическом плане подобные преобразования, 
позднее названные санацией, оказывались не-
целесообразными.

В последующих разработках (конец 1970-х – 
1980-е гг.) развивалась тенденция повышения эф-
фективности использования территорий за счет 
максимально возможного сохранения жилого 
фонда при соблюдении строгих ограничений 
по инсоляции внутриквартальных пространств. 
Было отмечено, что ранее допускавшийся зна-
чительный снос дворовых корпусов для образо-
вания больших озелененных пространств не сле-
дует считать оправданным как в силу больших 
потерь жилой площади, так и недостаточно эф-
фективного использования освобожденной от 
застройки территории [4, c. 282]. Более эффек-
тивный подход был признан А.В. Махровской 
перспективным и подробно рассмотрен во вто-
ром издании ее монографии.

В качестве предпроектных исследований 
А.В. Махровской была предложена классифи-
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кация исторических кварталов по времени за-
стройки, площади, размерам, расположению, 
степени сохранности, конфигурации и коли-
честву рядов застройки. Из множества исто-
рических кварталов центра было выделено во-
семь типов кварталов [4, c. 273]. Все выделенные 
признаки позволили классифицировать блоки 
кварталов как сохраняемые (опорные), рекон-
струируемые и подлежащие сносу или ис-
пользуемые для нежилых функций. Подобная 
поблочная оценка исторических жилых квар-
талов была проведена Отделом реконструкции 
под руководством А.В. Махровской одновре-
менно с институтом ЛенжилНИИпроект (рук. 
К.А. Шарлыгина).

К основным направлениям комплексной 
реконструкции жилых кварталов А.В.Махров-
ская отнесла:

▪ модернизацию жилых зданий;
▪ переустройство и развитие существую-

щей системы культурно-бытового обслужива-
ния населения;

▪ упорядочение функционального зониро-
вания внутриквартальных пространств и трас-
сировку пешеходных путей в них.

Под модернизацией старых жилых домов 
предлагалась перепланировка и разукрупне-
ние многокомнатных квартир, сближение их по 
большинству параметров с квартирами нового 
строительства по существовавшим нормам [4, 
c. 280]. При этом Махровская указывала на не-
обходимость сохранения всего разнообразия 
структур жилых домов центра, по возможно-
сти сохранения пропорций комнат, сохранив-
шихся интерьеров, панно и пр. В современных 
условиях либерализации жилищной политики 
и различий стоимостей жилья данные предло-
жения являются особенно актуальными.

При переустройстве и развитии культур-
но-бытового обслуживания населения истори-
ческих кварталов следовало учитывать точные 
данные о состоянии, характере посещаемости 
и рентабельности этих учреждений. По мне-
нию Махровской, поскольку большинство уч-
реждений обслуживания вынуждено будет 
занимать встроенные помещения, то возмож-
ности их перспективного использования будут 
определяться рядом показателей: типами за-
нимаемых помещений, их физическим состоя-
нием, строительными размерами, удобствами 
внутренних планировок и т. д. [4, c. 285]. Учреж-
дения с переменными, нефиксированными со-
ставами посетителей (торговля, общественное 
питание, различные мастерские) целесообраз-
но размещать у пересечения магистралей или 
у остановок транспорта вдоль магистралей.

Таким образом, автор этих предложений 
считала, что в реконструированной группе 

кварталов преобразованная и развитая систе-
ма обслуживания должна сочетать: линейное 
размещение обслуживающих учреждений 
вдоль магистралей, совмещающих функции 
местного, городского и районного значений; 
дисперсное размещение учреждений местного 
значения на жилых улицах; равномерное раз-
мещение детских учреждений, привязанных 
к каждому кварталу [4, c. 290]. Предлагались 
также такие реконструктивные мероприятия, 
как перекрытия внутридворовых пространств 
на уровне второго-третьего этажей, устрой-
ство пассажей и небольших торговых улиц во 
внутриквартальных пространствах. Последнее 
было реализовано в 1990-х в проекте и строи-
тельстве гостиницы «Коринтия» в Санкт-Петер-
бурге (архитекторы Ю. Земцов и М. Кондиайн).

Упорядочение функционального зони-
рования внутриквартальных пространств, по 
мнению Махровской, должно было выделять 
«двор» как важнейший функциональный эле-
мент реконструируемых кварталов, как их «ин-
терьеры» [4, c. 296].

В разделе «Архитектурно-планировочная 
организация реконструируемых кварталов. Опыт 
научных исследований, проектирования и стро-
ительства» А.В. Махровской были продемон-
стрированы результаты применения отмечен-
ных выше идей.

 Для первых опытов проектирования ком-
плексной реконструкции были выбраны три 
различные по величинам и расположению 
площадки в исторической части Ленинграда:

▪ Кварталы на Обводном канале и Лигов-
ском пр., характерные для «промышленного 
пояса», относящиеся к числу «рыхлых» квар-
талов с незавершенной структурой. Шесть ма-
ломерных кварталов общей площадью 26,6 га 
[4, c. 304‒305].

▪ Кварталы в Ленинском районе, маломер-
ные, широтно расположенные, с глубиной 
участков 60 – 70 м, застроенные по периметру 
4–5-этажными домами; внутриквартальные 
пространства представляют собой систему дво-
ров-колодцев. Шесть спаренных кварталов от 
1,1 до 1,3 га каждый [4, c. 313‒315].

▪ Кварталы Васильевского острова размеща-
ются в границах объединенной охранной зоны 
памятников архитектуры и непосредственно 
включены в ядро исторического центра (терри-
тория 20 га) [4, c. 323].

На территориях кварталов на Обводном кана-
ле до реконструкции размещались малоценные 
строения (мелкие склады, гаражи, сараи). Более 
половины территории занимали улицы и не-
благоустроенные дворы. Здесь не имелось тре-
буемого (по нормативам) состава учреждений 
обслуживания. Участки под существующими 
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учреждениями (школа, детские дошкольные уч-
реждения) были чрезмерно малы [4, c. 304].

В результате реконструкции (ликвидации 
малоценных строений) было размещено два 
детских дошкольных учреждения на 120 и 280 
мест, ликвидированные транзитные транспорт-
ные улицы, сформирована застройка вдоль 
Лиговского пр. (построен 12-этажный дом, 
три 5-этажных дома и поликлиника). Более 30 
домов с жилой площадью около 29 тыс. м2 ка-
питально отремонтированы, многокомнатные 
квартиры поделены и полностью благоустрое-
ны [4, c. 306]. Впервые в строительной практи-
ке города был приобретен опыт комплексного 
капитального ремонта зданий, реконструкции 
их первых этажей, совмещенной прокладки 
подземных коммуникаций и благоустройства 
территорий [4, c. 307].

Следует отметить, что в данном случае 
комплексная реконструкция как на уровне 
группы кварталов (застройка), так и на уровне 
отдельных зданий была осуществлена к нача-
лу 1980-х за счет средств города. Лишь в начале 
2010-х в западной части кварталов, с раскрыти-
ем на Обводный канал, был построен торговый 
комплекс «Лигов» за счет средств частных инве-
сторов и встроенная станция метро «Лиговский 
проспект» за счет городских средств.

В кварталах Ленинского района основной 
проблемой было наличие дворов-колодцев 
в узких кварталах, недостаточное количество 
учреждений обслуживания, детских дошколь-
ных учреждений, большое количество много-
комнатных квартир коммунального заселения.

Под руководством А.В. Махровской в Лен-
НИИПградостроительства было разработано 
два варианта проектов реконструкции этих 
кварталов.

Первый вариант проекта предусматривал 
радикальную санацию, разуплотнение вну-

триквартальных территорий и существенные 
планировочные преобразования; второй наме-
чал строго ограниченные планировочные изме-
нения, уменьшенный процент сноса дворовых 
корпусов.

В первом варианте было предложено обра-
зовать из обособленных маломерных кварталов 
единую взаимосвязанную группу при условии 
их попарного объединения с сохранением пе-
риметра застройки. Таким образом, проектом 
было предусмотрено создать шесть попарно 
объединенных маломерных кварталов. Сквоз-
ной транспортный транзит через них закрывал-
ся, и улицы решались как пешеходные бульва-
ры с местами отдыха и как тупиковые проезды 
[4, c. 317].

Во втором варианте, разработанном при-
менительно к этой же группе кварталов, про-
верялось максимально возможное сокращение 
потери жилой площади. Предусматривалась 
полная модернизация сохраняемых жилых 
домов как вдоль улиц, так и внутри квартала, 
полноценная сеть встроенных учреждений об-
служивания, упорядочение пешеходных связей 
внутри кварталов и между ними, расширение 
некоторых дворов. При этом ряд дворов пред-
лагалось перекрывать на уровне первого-второ-
го этажей для расширения площадей обслужи-
вающих учреждений [4, c. 320] (рис. 4).

Таким образом, второй вариант оказы-
вался более экономически приемлемым, чем 
первый. Тем не менее даже в 1980-х гг. в Ленин-
граде не нашлось средств на реализацию этих 
реконструктивных предложений.

На четыре квартала Васильевского острова, рас-
положенных между 1-й и 8-й линиями, распро-
страняются самые строгие ограничения при про-
ведении реконструктивных мероприятий (рис. 5). 
В связи с этим важнейшим опорным материалом 
для разработки проекта реконструкции стал план 

Рис. 4. Примеры реконструкции первых этажей и устройства парковок
Fig. 4. Examples of reconstruction of first floors and parking
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с историко-архитектурным анализом застройки 
по данным Государственной инспекции охраны 
памятников (ГИОП). Выяснилось, что большую 
историческую ценность имеет застройка вдоль 
Большого проспекта и 1-й линии [4, c. 323].

Проектное предложение по реконструк-
ции этих кварталов было разработано под ру-
ководством А.В. Махровской в двух вариантах.

По аналогии с кварталами Ленинского 
района первый вариант предусматривал зна-
чительный снос малоценных блоков внутри 
кварталов, что позволяло образовывать озе-
лененную и хорошо инсолированную среду. 
В каждом квартале (до 5 га и более) сохранялся 
плотный периметр домов, прошедших модер-
низацию и реставрацию [4, c. 326] (рис. 6).

Второй вариант предусматривал макси-
мально возможное сокращение потери жилой 
площади. При этом встала задача сохранения 
не только периметра домов вдоль улиц и от-
дельных дворовых корпусов, но и в целом вну-
тренней структуры кварталов. Поэтому, в от-
личие от первого предложения, особенностью 
методического подхода к разработке второго 
варианта стал принцип совершенствования 
сложившейся структуры кварталов (рис. 7). 
При этом авторы исходили из определения 
минимального размера двора, соответствовав-
шего требованиям инсоляции. Также предус-
матривалась модернизация сохраняемых дво-

ровых корпусов, их достройка и размещение 
новых вставок для завершения формирования 
отдельных дворов [4, c. 328‒329].

Таким образом, в этих вариантах были раз-
работаны экстенсивный и интенсивный вари-
анты реконструкции (см. рис. 6, 7).

В результате предпроектных исследова-
ний выяснилось, что 6-я и 7-я линии имеют 
большое общественное значение в связи с раз-
мещением станции метро «Василеостровская» 
и учреждений торговли. Позднее, в 1980-х гг., 
здесь была сформирована пешеходная улица 
(озелененный бульвар), связывающая Средний 
и Большой проспекты Васильевского острова.

Идеи и предложения, изложенные в тру-
дах А.В. Махровской, могут быть использованы 
и в настоящее время в иных, постсоветских ус-
ловиях и возможностях города и потенциаль-
ных инвесторов:

1. В трудах А.В.Махровской были опреде-
лены виды предпроектных исследований для 
целей и задач реконструкции на уровне исто-
рических центров крупных городов:

▪ социологические исследования: анализ 
плотности населения в центральных районах, 
анализ жизнедеятельности населения центра;

▪ функциональный анализ городских центров;
▪ анализ постоянного и дневного населения;
▪ анализ направленности людских потоков 

в центре;

Рис. 5. Реконструируемые кварталы  
на Васильевском острове

Fig. 5. Reconstructed quarters on Vasilievsky Island
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Рис. 6. Проект реконструкции кварталов Васильевского острова (сер. 1970-х гг.)
Fig. 6. The project for the reconstruction of the quarters of Vasilievsky Island (ser. 1970s)



Градостроительство и архитектура | 2025 | Т. 15, № 1105

А. Г. Вайтенс

▪ анализ поведения людей в центре.
На уровне центральных районов:
▪ анализ сложившейся функциональной, 

планировочной и транспортной организации 
центральных районов;

▪ выявление характера размещения учреж-
дений обслуживания в центральных районах;

▪ классификация улиц центральных районов;
▪ анализ транспортной системы реконстру-

ируемых районов.
2. На уровне исторических кварталов 

А.В. Махровская определяла задачи их ком-
плексной реконструкции: модернизацию 
жилого фонда как борьбу с коммунальным 
расселением, обновление планировки кварта-
лов, упорядочение функционального распре-
деления их территорий, санацию (в случаях 
необходимости) территорий и помещений, 
создание полноценной сети культурно-быто-

вых учреждений, организацию мест отдыха 
и озеленения [4, c. 335]. Она считала, что про-
ектирование реконструкции целесообразно 
осуществлять не по отдельным кварталам, 
а применительно к группе кварталов, распо-
ложенных в пределах одной межмагистраль-
ной территории или по обе стороны маги-
страли. По ее мнению, при проектировании 
необходимо исключать транзит через межма-
гистральные территории [4, c. 337].

При проектировании реконструкции 
кварталов следовало руководствоваться таки-
ми строгими ограничениями, как сохранение 
сети улиц и маломерного квартала как первич-
ного планировочного элемента исторически 
сложившихся районов, периметра застройки 
и внутренней структуры кварталов. По мнению 
А.В.Махровской, перспективным направлени-
ем проектирования являлось сохранение струк-

Рис. 7. Проект реконструкции кварталов Васильевского острова (сер. 1980-х гг.)
Fig. 7. The project for the reconstruction of the quarters of Vasilievsky Island (ser. 1980s)
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туры кварталов на основе разноуровневого зо-
нирования дворов [4, c. 339] (см. рис. 4).

К сожалению, многие из этих идей по раз-
ным, в основном экономическим, причинам 
в настоящее время не были реализованы. Пока 
не удалось заинтересовать потенциальных инве-
сторов на подобные преобразования даже в та-
ком городе, как современный Санкт-Петербург, 
а городу подобные затраты зачастую не под силу. 
Но это вопрос времени, и для увеличения функ-
циональной, туристической и образной привле-
кательности исторического центра и улучшения 
условий проживания в нем городским властям 
и инвесторам придется в процессе реконструк-
ции обратиться к идеям А.В. Махровской.

В заключение следует отметить, что под-
робная биография А.В. Махровской, фраг-
менты ее трудов, отзывы ее коллег, анализ 
результатов ее научно-проектных работ пред-
ставлены в монографии «Александра Махров-
ская: ученый и градостроитель. Воспоминания 
друзей и коллег» [3], написанной ее внуком 
доктором экономических наук Виктором Бори-
совичем Наумовым и опубликованной в 2014 г. 
в Санкт-Петербурге в издательстве «Сохранен-
ная культура».
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