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УДК 9:908
НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

САМАРСКОГО АРХИТЕКТОРА ПЕТРА ЩЕРБАЧЕВА 

© 2017 г.  Л.В. Едидович

Статья посвящена малоизвестным проектам самарского архитектора Петра Щербачева, 
обнаруженным в альбомах самарских архитектурных учреждений. Альбомы находятся в личной 
коллекции автора.

Ключевые слова: Самара, архитекторы, Щербачев Петр Александрович.

Счастливая судьба у самарского архитектора Петра Александровича Щербачева. Внук дворянина, 
управляющего Вятской удельной конторой, первого гражданского губернатора освобожденной от турок 
Софии, самарского  управляющего палатой госимущества, затем городского головы, председателя 
губернской земской управы Петра Владимировича Алабина; сын самарского городского архитектора, 
автора проектов многочисленных частных и общественных зданий, в том числе культовых, Александра 
Александровича Щербачева; в период гражданской войны служащий в военно-квартирном отделе 
белых войск, с которыми перебирался из Самары в Челябинск, затем в Новосибирск, Омск – такой 
человек должен был сгинуть в горниле революции.

Однако не сгинул, а, наоборот, был обласкан новой Советской властью. В 1921 г. знания Петра 
Александровича были востребованы молодой советской республикой и Щербачева пригласили на 
работу архитектором Самаро-Златоустовской железной дороги. Здесь и настал звездный час Петра 
Щербачева. Уже в 1921 г. он работает архитектором службы пути. И первый построенный им объект – 
Управление Самаро-Златоустовской железной дороги  –  привлек внимание и специалистов, и простых 
горожан, стал украшением привокзальной площади.  

Рис.1. Проект здания ПриВО

Рис. 2. Здание ПриВО
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Ему поручают грандиозный проект – строительство целого ансамбля Штаба ПРИВО и окружного 
Дома офицеров. И он справляется с этой задачей.  В 1930 г. выстроен штаб ПриВО, в 1932 г. закончена 
постройка ДКА (впоследствии – окружного Дома офицеров).

Он успешно продвигается по служебной лестнице. В 1926–1930 гг. – архитектор Горпромхоза, в 1933–
1938 гг. – руководитель архитектурной группы Крайпроекта, затем главный архитектор Облкомхоза, 
Горпроекта… За долгую жизнь им в Самаре было построено более 100 общественных и жилых зданий. 
И каких зданий! Каждое из них становилось украшением города, вписывало новую страницу в развитие 
самарской архитектуры. Большинство из них до сих пор радует глаз самарцев.

Но это лишь одна счастливая  и всем нам знакомая страница жизни и творчества. В одной из статей 
искусствоведа Натальи Басс промелькнула фраза: «По проектам знаменитого архитектора было 
построено более 100 жилых и общественных зданий, а 89 проектов остались неосуществленными». 
Оказывается, не  таким уж  гладким и безоблачным был творческий путь столь успешного самарского 
архитектора. Не говоря уже о том, что некоторые проекты в ходе осуществления были подвергнуты 
различным изменениям и упрощениям либо в борьбе с излишествами, либо в целях их удешевления, – 
как видим, большое количество не было осуществлено вовсе.

Но какими они были, эти неосуществленные проекты? Где они хранятся? И сохранились ли 
вообще? В многочисленных публикациях о творчестве Петра Щербачева, включая и подробнейшие 
исследования В.А. Самогорова и А.К.  Синельникова, можно разыскать лишь 4–5 таких проектов. Это, 
в первую очередь, проект Дворца культуры на площади Куйбышева, не выдержавший конкуренции с 
другими конкурсными проектами,  проект высотного здания на Самарской площади, проект водного 
стадиона в загородном парке им. М. Горького…  А где же остальные 85 проектов, какова их судьба?

На этот вопрос помогли ответить два случайно сохранившихся альбома архитектурных проектов. 
Один был найден в архиве семьи городского архитектора 1930-х годов Сергея Карягина, другой у 
заместителя управляющего Крайпроектом Куйбышевского края Захара Гранитова. К сожалению, в них 
хранится лишь небольшая часть проектов Щербачева, относящихся к периоду 1933–1935 годов. Но 
кое-какая картина проясняется.

Урезанные проекты
Во-первых, не все осуществленные проекты оказались реализованными полностью. Уже второй 

проект Щербачева – Штаб ПРИВО – подвергся некоторому изменению в сторону упрощения, что явно 
ухудшило задумку автора (рис. 1; 2).

Рис. 3  Проект швейной фабрики 
Крайшвейтреста

Рис. 4. Здание швейной фабрики 
Крайшвейтреста

Рис. 5. Проект Дома просвещенцев (перспектива) Рис. 6. Здание  Дома просвещенцев 
в настоящее время
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Упрощению подвергся и проект Швейной 
фабрики Крайшвейтреста на углу улиц 
Ленинградской и Чапаевской (рис. 3; 4). Были 
убраны колонны, исчезли многие украшения, 
появились несвойственные конструктивизму 
закругления над окнами.

Печальная участь постигла и проект Дома 
просвещенцев (рис. 5). Оно должно было стать 
прекрасным оформлением угла улиц Некрасовской 
и Галактионовской. Но от проекта отказались. 
Впоследствии его осуществили лишь частично, 
выстроив только трехэтажный фрагмент по 
Галактионовской улице вдалеке от угла. А 
место главного углового сооружения застроили 
небольшими унылыми домиками. 

В настоящее время это здание выглядит намного 
проще (рис. 6).

То же произошло и с проектом жилого 
комплекса Самарской городской железной дороги 
по улице Полевой. Задумывалось грандиозное 
разноэтажное здание на весь квартал. Но проект 
был законсервирован, а впоследствии из него 
реализовали только одно малопримечательное 
здание Клуба ТТУ, затерявшееся где-то внутри 
квартала.

Еще один проект – надстройка бывшей гостиницы 
купца Аннаева на площади Революции. Каким 
украшением площади могло бы стать это здание! 
Вместо него выстроили унылую пятиэтажку.

Неосуществленные проекты
Дом Крайшвейтреста  (на Некрасовской улице) 

(рис.7).
Детясли завода № 42 (1934 г.) (рис.8).
Ясли Карбюраторного завода (1935 г.) (рис.9).
Жилой дом завода № 42 в 91 квартале (рис.10).
Неосуществленным оказался и совместный 

проект Дворца культуры на площади Куйбышева 
Петра Щербачева с архитектором А. Коневским 
(рис.11). Вместо него было выстроено современное 
здание Дворца.

И последний из известных неосуществленных 
проектов архитектора Щербачева. В статье 
П.  Попова «Наследие архитектора Петра 
Щербачева» (Попов, 2010) сообщается: «В 1950-е 
годы Петр Александрович занимался разработкой 
ансамбля застройки Самарской площади, 
центральным зданием которой, должна была 
стать «сталинская высотка». Однако кампания по 
борьбе с излишествами в архитектуре так и не дала 
воплотиться этой идее» (рис.12). 

Нереализованный проект здания филиала 
Гидропроекта и «Куйбышевэнерго»  (14 этажей) 
на Самарской площади. Данный эскиз был 
опубликован в газете «Волжская коммуна», 19 января 1954 года.

Нереализованные проекты группы Щербачева
В 1933–1938 годах Петр Александрович Щербачев – главный инженер Крайпроекта. Под его 

руководством работает большая группа архитекторов. Многие из их проектов были успешно 
воплощены в жизнь. Достаточно назвать прекрасное здание Клуба швейников на углу улиц Льва 
Толстого и Некрасовской архитектора Георгиевой. Почему-то все исследователи приписывают этот 

Рис. 7. Проект Дома Крайшвейтреста 
(Перспектива)

Рис. 8. Проект детяслей завода № 42

Рис. 9. Проект яслей карбюраторного завода

Рис. 10. Проект жилого дома завода № 42 в 91 
квартале
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проект П.А. Щербачеву, хотя ясно видна надпись: 
«Проектировано: Георгиева». По проектам этой 
группы построено много и других, довольно 
известных в Самаре зданий. Однако многие 
проекты остались неосуществленными. 

Вот отличный проект комплекса жилых домов 
для работников завода № 42 (к сожалению, 
разобрать фамилию автора не удалось) (рис. 13; 
14). 

Еще один неосуществленный проект – 
Дом для инженерно-технических работников 
Карбюраторного завода (рис. 15). 

Еще более грандиозным был проект комплекса 
жилых домов для работников  Карбюраторного 
завода (ныне завод им. Тарасова), возможно, того 
же автора (рис. 16). 

Каким украшением Самары мог бы стать 
такой прекрасный жилой район, с шикарной 
перспективой, с разноэтажным силуэтом. Вместо 
него в конце 1930-х годов были выстроены унылые 
четырехэтажки. К сожалению, автор проекта 
не указан, но если это не сам Щербачев, то его 
руководство явно угадывается.

Данные альбомы помогли ознакомиться 
лишь с несколькими измененными или вообще 
неосуществленными проектами Петра Щербачева 
и архитекторов его группы. Возможно, в 
Государственном архиве Самарской области 
обнаружатся и другие проекты, и удастся раскрыть 
еще некоторые неизвестные страницы творчества  
замечательного самарского архитектора.
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Рис. 11. Проект Дворца культуры на площади 
Куйбышева

Рис. 12. Проект здания филиала Гидропроекта 
и «Куйбышевэнерго»
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Рис. 13. Проект комплекса жилых домов для работников завода № 42

Рис. 14. Проект комплекса жилых домов для работников завода 
№ 42 (перспектива)

Рис. 15. Проект Дома для инженерно-технических работников 
Карбюраторного завода

Рис. 16. Проект комплекса жилых домов для работников 
Карбюраторного завода
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