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ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВАКС — УЧИТЕЛЬ

В этой статье отражена часть оригинального материала в неизменном виде, в соответствии с ис-
ходной стилистикой и орфографией автора: «Я родился», «Детство», «Февральская революция», 
«Политехнический институт», «Архитектура», «Свободные мастерские» и другие главы воспо-
минаний Иосифа Александровича Вакса, основателя Ленинградского художественного училища 
(ЛХУ 1943) и его первого директора, архитектора и художника, друга, современника, однокурсни-
ка и коллеги видных архитекторов, художников, скульпторов, искусствоведов, таких как Я.Н. Лу-
кин, В.А.  Петров, Л.С.  Катонин, А.К.  Барутчев, Н.Ф.  Борушко, С.В.  Васильковский, М.Е.  Гизе 
и многих других. Убеждена, что представленные подлинные документы — статьи, написанные 
Иосифом Александровичем, подчеркнут «дух» того времени.
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The text below reproduces in unaltered form, including the author’s initial style and orthography, part 
of  the original material from the unpublished memoirs by  my mentor, the architect and artist Iosif 
Aleksandrovich Vaks: “I Am Born”, “Childhood”, “The February Revolution”, “The Polytechnic Institute”, 
“Architecture”, “The Free Workshops” and other chapters. Vaks, the founder of Leningrad School of Arts 
(1943) and its first director, was a friend,  a contemporary, a classmate and a colleague of many prominent 
architects, artists, sculptors, art experts, such as Ia. N. Lukin, V. A. Petrov, L.S. Katonin, A.K. Barutchev, 
N.F. Borushko, S.V. Vasilkovski and M.E. Gize among others. I am convinced that the reproduced text and 
the scanned images of the articles written by Iosif Aleksandrovich will emphasise the spirit of the time.
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Учитель

18 марта 1986 года, в Ленинграде скончал-
ся Иосиф Александрович Вакс, мой лю-

бимый Учитель, основатель Ленинградского Ху-
дожественного училища (ЛХУ 1943) и первый его 
директор, архитектор-художник, друг, современ-
ник, сокурсник и коллега знаменитых архитек-
торов, художников, скульпторов, искусствоведов, 
академиков Я.Н. Лукина, В.А. Петрова, Л.С. Ка-
тонина, А.К. Барутчева, Н.В. Баранова (архитек-
тор блокадного Ленинграда, автор генеральных 
планов Ленинграда 1940–1948 годов, в которых 
сложилась концепция озеленения и выхода города 
к морю вдоль Невы), Н.Ф. Борушко, С.В. Василь-
ковского, В.В. Васильковского, Б.А. Смирнова В.Ф. 
Маркова, В.Л. Романова, Л.Н. Линдрота, М.Ф. Его-
рова, М.Э. Гизе, К.Л. Иогансена, В.Л.  Симонова,  

 
Г.А. Симонова, В.Д. Голли, В.В. Исаевой, Р.К. Тау-
рита, М.С. Кагана, П.Д. Бучкина, А.А. Аль. Г.Е. Ле-
бедева (директор ГРМ во время блокады), П.В. 
Митурича (простите, не всех назвала), которые 
оставили глубочайший след не только в ЛХУ, 
ЛХПУ, ЛВХПУ, СПГХПА как известные ведущие 
преподаватели, профессора, заведующие кафе-
драми, но и как классики, своими произведениями 
вошедшие в историю архитектуры, культуры не 
только Петрограда, Ленинграда, Санкт-Петер-
бурга, но и России. 

Сын Иосифа Александровича, Лёша, (Алексей 
Иосифович), известный специалист по судостро-
ению ВНИИ имени Крылова, после смерти Иоси-
фа Александровича принес мне огромный, бесцен-
ный материал «папы».
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В этой публикации я решила полностью, без 
купюр, с соблюдением стилистики и орфогра-
фии перепечатать, дать часть оригинального 
материала: «Я родился», «Детство», «Февраль-
ская революция», «Политехнический инсти-
тут», «Архитектура», «Свободные мастер-
ские» и другие главы воспоминаний И.А. Вакса. 
Откладываю следующий материал «Академия 
художеств», «Воспоминания о И.А.  Фомине» 
«Война началась», «Дорога жизни», «Блокада»  
и другие, которые могут войти в следующие  
номера журналов «Terra Artis». Печатный 
текст и сканы текстов Иосифа Александро-
вича, которые я предлагаю, думаю, подчеркнут 
«дух» того времени. Возможно, и в дальнейшем, 
в следующие номера журналов «Terra Artis»  
я таким же образом представлю другие записи 
Иосифа Александровича» («Балетное училище», 
«Воспитатель). Мне кажется, эти (и  другие) 
воспоминания, как воспоминания очевидца,  
будут интересны нашему читателю.

Я РОДИЛСЯ
Я не справлялся у синоптиков, которые на те-

левидении, водя указкой по  карте, читают нам 
вслух указанные на этой карте цифры температур 
в  разных городах и  районах нашей необъятной 
родины, но  знаю, что 27 октября 1899 года Нева 
бушевала.

В середине этого дня мой отец стоял на бере-
гу Невы (примерно в том месте, где впоследствии 
был сооружен мост Петра Великого) под руку 
с  привезенной из  города повивальной бабкой 
и  уговаривал ее,  применяя, как он  рассказывал, 
все известные ему ласковые слова, сесть на под-
плывший ялик, чтобы переехать на другой берег. 
На другом берегу, в одном из деревянных доми-
ков Б. Охты находилась моя мать, ожидая своего 
первого ребенка (меня). Матери было тогда сем-
надцать лет. Волны то  поднимали ялик почти 
на  уровень причала, то опускали его ниже при-
чала, за  который перевозчик багром удерживал 
на месте свой ялик.

Молодая бабка упиралась изо всех сил и  ни 
за  что не  соглашалась прыгнуть в  ялик. Прав-
да, на Охту можно было попасть из города через 
Литейный мост, по  которому шла, запряженная 
парой лошадей конка, но времени было в обрез — 
отец боялся опоздать к моменту моего появления 
на свет. Отцу в то время было 22 года. Он был мо-
лод и решителен. Схватив в охапку упирающуюся 
бабку, прыгнул вместе с ней в ялик. Переехав Неву, 
уплатив перевозчику за  двоих десять копеек (та-

кая была плата за перевоз), отец с бабкой вышли 
на том берегу.

К вечеру этого же дня я благополучно родил-
ся на свет и, по воспоминаниям своих родителей, 
с  этого момента почти шесть месяцев не  пере-
ставал кричать, делая перерывы только на время 
кормления и сна.

Так появился на свет неизвестный тогда и 
мало известный впоследствии человек. Таким 
образом, можно считать первую часть моих вос-
поминаний законченной. Никаких других свиде-
тельств моего рождения (кроме, конечно, метрик 
и т. п.) не существует, и даже точно не известно 
месторасположение того двухэтажного дере-
вянного домика, на котором можно было бы (по 
инициативе граждан) установить мемориальное 
свидетельство места моего рождения. Улица, где 
стоял этот домик, называлась не то «грязная», не 
то «глухая».

ДЕТСТВО
В последующее после моего рождения вре-

мя, ничего выдающегося в моей жизни не про-
изошло. Подрастая, бегал под надзором нянек 
с другими, подобными мне детишками, в садах 
и парках Петербурга, преимущественно на Пе-
троградской стороне, где я прожил после Охты 
и позже Лесного с 5 до 18 лет. Несколько позже, 
когда я  немного подрос, то, выйдя из  попече-
ния няньки, которая была больше занята поя-
вившейся вслед за мной моей сестрой, я нахо-
дил сам себе различные развлечения на улице. 
Например, такое очень распространенное в  те 
времена «извозчицкого транспорта», как ката-
ние мальчишек на оси задних колес пролетки. 
За эти развлечения, в случае поимки меня с по-
личным, получал я  от отца соответствующее 
внушение. Должен признаться, судя по воспо-
минаниям, занятие это было очень увлекатель-
ное, с ярко выраженным спортивным оттен-
ком. Впоследствии у петербургских мальчишек 
появились не менее увлекательные поездки на 
так называемой трамвайной «колбасе». Теперь 
ни одно из этих «спортивных» упражнений 
современным мальчишкам не знакомо. Другие 
времена, другие скорости.

Здесь же, на Петроградской стороне, я учился 
в гимназии, помещавшейся почти напротив того 
дома, в котором я тогда жил. Из окна нашей квар-
тиры я видел окна моего класса и мог наблюдать 
момент, когда в класс входил учитель. Или, не дай 
Бог, Сам директор гимназии Владимир Кирилло-
вич Иванов, прозванный нашими гимназиста-
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ми за  его рыжую бородку «помидором». Увидев 
входящего в класс учителя, я со всех ног мчался 
на урок. Надо признаться, я не был примерным 
учеником и поэтому очень часто вызывался для 
разговора с моим директором, после чего отправ-
лялся домой с предложением просить родителей 
посетить гимназию.

В моем классе даже исполнялась такая пе-
сенка после посещения класса директором для 
разбора моего очередного проступка. Часть слов 
этой песенки удержалась у меня в памяти: «…на-
чинается допрос, кто из вас поднял хаос и домой 
Ося Вакс отправляется…». Конечно, все это про-
исходило во время моего пребывания в младших 
классах гимназии.

Гимназия, в которой я учился, была известна 
в Петербурге как весьма передовая и демократи-
ческая по составу как педагогов, так и учащихся 
в  ней детей интеллигенции. Необходимые сред-
ства на открытие гимназии в размере 40 тысяч ру-
блей предоставила Лидия Даниловна Лентовская 
(жена инженера путей сообщения). Было подано 
прошение в  Министерство народного просве-
щения о разрешении ввести в школе с пригото-
вительного курса класса «совместное обучение», 
но  Министерством не  было удовлетворено и  до 
1917 года учебное заведение (гимназия имени 
Л.Д.  Лентовской) оставалось мужским. Первый 
год существования гимназии Л.Д.  Лентовская 
принимала самое горячее участие в  ее работе, 
но в октябре 1917 года она умерла, и только имя 
ее  осталось в  названии гимназии до 1917 года, 
когда уже в советское время это имя перешло к 
10-ой трудовой школе им. Лентовской. В гимна-
зии преподавало много «крамольных» педагогов, 
уволенных из других учебных заведений. Препо-
давал в гимназии историю даже заведомый эсер 
А.А. Гизетти.

Гимназия в 1913 году чуть не  была закры-
та, когда ученики отказались встать при вхо-
де в  класс посетившего гимназию заместите-
ля Министра просвещения. Только благодаря 
вмешательству известных общественных де-
ятелей и  ряда влиятельных в  Петербурге лиц, 
закрытие гимназии им. Л.Д. Лентовской не со-
стоялось.

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
В один из дней февраля 1917 года, высунув-

шись из окна, мы, гимназисты 8-го класса гимна-
зии им. Л.Д. Лентовской, что находилась на Боль-
шом проспекте, 61 Петроградской стороны, смо-
трели, как женщины и подростки камнями раз-

бивали витрины находившейся в  первом этаже 
нашего дома булочной.

Увы, кроме муляжей и пустых конфетных 
коробок, на витринах ничего не было, внутри 
булочной тоже. Позднее в этот же день мы узна-
ли, что на Знаменской площади (теперь площадь 
Восстания) у Николаевского (теперь Московско-
го) вокзала, казаки отказались стрелять в народ, 
а один казак шашкой снес голову полицейскому 
приставу.

В Петербурге начиналась февральская рево-
люция. В то же время на площади против вокзала 
на оси Невского проспекта еще стоял памятник 
Александру  III, созданный известным скуль-
птором Паоло Трубецким. После Великой Ок-
тябрьской революции на гранитном постаменте 
памятника были выбиты слова четверостишия 
Демьяна Бедного:

Мой сын и мой отец при жизни казнены,
А я пожал удел посмертного бесславья
Стою здесь пугалом чугунным для страны,
Навеки сбросившей ярмо самодержавья.

(Памятник сейчас находится во  дворе Рус-
ского музея)1

В мае 1917 года я окончил гимназию и сразу 
же, подав подлинник аттестата зрелости в  Пе-
тербургский университет, поступил в  институт 
им. Петра Первого (теперь Политехнический ин-
ститут им. И.И. Калинина) на инженерно-строи-
тельный факультет2.

Была у гимназистов такая мальчишеская тра-
диция — по получении аттестата зрелости, неза-
висимо от дальнейшего выбора специальности, 
подавать документы в университет. Попадешь 
ли в другой вуз или нет, было еще не известно, 
а в университет принимали всех, окончивших 
гимназию. Ни конкурса аттестатов, ни вступи-
тельных экзаменов в университете в те годы не 
было — мест было, по-видимому, достаточно.

Если гимназисты, как правило, в большин-
стве своем шли в гуманитарные <и> медицин-
ские вузы, хотя поступали также и в технические, 
то реалисты, имевшие лучшую подготовку в об-
ласти математики, физики, черчения и рисова-
ния, преимущественно поступали в технические 
вузы, такие как Институт Путей Сообщения (те-
перь в Академию Художеств на архитектурный 
факультет и другие высшие учебные заведения).

В некоторых из  упомянутых технических 
учебных заведений проводились вступительные 
экзамены, в  других  — прием проводился только 
по конкурсу аттестатов. Между прочим, в Петер-
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бурге до  революции высшие учебные заведения 
негласно разделялись на  два вида: <одни> бо-
лее демократические по своему складу и составу 
студентов и  преподавателей. К  ним относились, 
в первую очередь, Университет, Технологический 
институт, Лесной и Политехнический институты, 
в какой-то мере и Академия Художеств и некото-
рые другие. Такие же высшие учебные заведения, 
как Путейский институт, отчасти институт Граж-
данских инженеров, не  говоря уже об  училище 
Правоведения, где обучалась только дворянская 
элита и  которое готовило высших сановников 
царской России, носили ярко выраженный ре-
акционный характер. Студентов Путейского Ин-
ститута даже называли «белоподкладочниками», 
по цвету подкладки их форменных мундиров, что 
обозначало их белую, реакционную сущность.

Надо, впрочем, отдать справедливость, что 
Институт Путей Сообщения выпускал велико-
лепных, весьма эрудированных специалистов, 
высоко ценившихся не  только в  России, но  и 
во  всех странах, где им  приходилось работать 
(например, США). Зато из  таких учебных за-
ведений, как Университет, Технологический 
Институт, выходило много отличных специа-
листов, но  одновременно весьма беспокойных 
и  ненадежных в  политическом отношении для 
царского правительства людей. Не  знаю, как 
у реалистов, у гимназистов была еще одна такая 
многозначительная веселая традиция. Сразу по 
получении аттестата зрелости покупали универ-
ситетские форменные фуражки с голубым око-
лышком и синей тульей, мочили ее в воде, свя-
зывали поперек носовым платком и, время от 
времени садясь на стул, подкладывали фуражку 
под себя. Через день-два фуражка приобретала 
вид <головного убора> бывалого, заслуженного 
студента Университета. Кстати сказать, лично я, 
не учась ни одного дня в Университете, уже бу-
дучи студентом второго или третьего курса Ака-
демии Художеств, получил повестку из ректора-
та Университета сперва с напоминанием, что я 
являюсь студентом естественного факультета и 
мне надлежит заявить о себе. Еще через год-два 
я получил вторую повестку с просьбой прийти в 
Университет и забрать свои документы. Вот так 
закончилось мое долголетнее формальное пре-
бывание в числе студентов естественного фа-
культета Петроградского университета.

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
В последние годы пребывания в  гимназии 

я  начал очень интересоваться вопросами кора-

блестроения и  поэтому по  окончании гимназии 
решил поступать на  кораблестроительный фа-
культет Политехнического Института. Увы, это 
оказалось предприятием совершенно безнадеж-
ным. Претендовать на  зачисление на  корабле-
строительный факультет могли только лица, име-
ющие золотые медали, даже не серебряные.

Мне было очень далеко до  этого, и  я посту-
пил в  Политехнический институт на  инженер-
но-строительный факультет. Только через много 
лет (в 1925 году) на  базе кораблестроительного 
факультета Политехнического института им. Пе-
тра Первого (в последствии им. М.И. Калинина), 
деканом которого был известный кораблестрои-
тель, профессор Боклевский, организовался ны-
нешний ленинградский кораблестроительный 
институт (ЛКИ).

Так я убедился впоследствии — стены не ис-
чезают бесследно в  потомстве. Уже через много 
лет мой сын окончил ленинградский корабле-
строительный институт, осуществив юношескую 
мечту своего отца.

Итак. Заказав в швейной мастерской Политех-
нического института французскую курточку, брю-
ки и фуражку, с изображением топорика и якоря, 
я  стал заниматься на  инженерно-строительном 
факультете Политехнического института.

Я УЧИЛСЯ РИСОВАТЬ
Рисунком я  начал заниматься задолго 

до окончания гимназии. В течение двух-трех лет 
я по вечерам посещал так называемую «Нормаль-
ную школу рисования» при Академии Художеств. 
Руководил этой школой известный художник-ма-
ринист, академик Дубовской. Учились в  этой 
школе ребята в возрасте от 10 до 16 лет, в основ-
ном, насколько я помню, главным образом маль-
чики. По-видимому, школа эта служила еще сво-
его рода базой для педагогической практики сту-
дентов-живописцев Академии Художеств.

В этой школе первый или второй год я зани-
мался под руководством Елены Николаевны Ежо-
вой, с которой вновь встретился через много лет, 
под новой ее фамилией Шухаева, уже как с това-
рищем старше меня по курсу архитектурного фа-
культета.

В школе рисовали мы, конечно, в первую го-
лову, гипсовый орнамент, простейшие натюрмор-
ты, а также занимались композицией, составляя 
различные орнаменты в  виде бордюров на  блю-
де или бесконечной ленты из  выданных нам 
на  уроках засушенных листьев. На  эти занятия 
я с большим удовольствием ходил два раза в не-

С.В. Мирзоян
Иосиф Александрович Вакс — Учитель 
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делю, после уроков в  гимназии, за  исключением 
тех дней, в  которые я, под видом уроков рисун-
ка, убегал в только что начавшее по-настоящему 
развиваться немое кино. Вера Холодная с Мозжу-
хиным, Глушкин и такие боевики кинематографа, 
как «Сонька Золотая Ручка» и  другие, не  менее 
занимательные фильмы, шедшие под аккомпане-
мент рояля во  многих, как грибы выраставших 
в то время кинематографах на Большом проспек-
те Петроградской стороны. Здесь, на Петроград-
ской стороне, я и прожил большую часть детства 
и  юность, вплоть до  переезда в  созданное при 
участии самих студентов общежитие Академии 
Художеств в 1918–1919 годах.

Занятия в  «Нормальной школе рисования» 
проводились в  одном из  классов-амфитеатров 
первого этажа, выходящего на Третью линию. Это 
были не  единственные мои занятия рисунком. 
В нашей гимназии также неплохо были поставле-
ны уроки рисунка.

Очень внимательным и увлекающимся сво-
ими занятиями был преподаватель рисунка Па-
вел Николаевич Андреев, родной брат писателя 
Леонида Андреева. Сын писателя Вадим Ан-
дреев также учился в  нашей гимназии, но  был 
значительно младше меня. Впоследствии Вадим 
Андреев издал книжку своих воспоминаний, где 
упоминалась гимназия Лентовской, в  которой 
он несколько лет учился. Взяв как-то эту книж-
ку в  библиотеке ЛВХПУ им.  В.И.  Мухиной, я, 
к своему удивлению, на полях одной из страниц 
прочел следующие строки, написанные, видно, 
одним из студентов училища: «В этой гимназии 
учился и наш Иосиф Александрович». С Андре-
евым  П.Н. мы  занимались не  только рисунком, 
но  и оформлением всех праздников и  вечеров 
в  гимназии, а  также исполнением многих де-
кораций к  различным школьным спектаклям,  
которые у  нас устраивались довольно часто,  
и  в которых я  также принимал участие в  каче-
стве актера и  не только в  мужских, но, подчас, 
и в женских ролях.

Впоследствии из  нашего класса гимназии 
уже в Академии Художеств встретились два быв-
ших ученика гимназиста Саша Леппо-Данилев-
ский, учившийся на живописном факультете, и я 
на архитектурном. Он же еще в гимназии прио-
хотил меня к занятиям живописью. По воскресе-
ньям я приходил к нему домой на Николаевскую 
набережную, угол седьмой линии (теперь это 
жилой дом Академии Художеств), и из окон его 
комнаты, которые выходили на Неву, мы писали 
маслом то, что видели на Набережной и на Неве. 

Особенно нам нравилось писать извозчиков, ко-
торые поили своих лошадей из  каменной водо-
пойной будки, стоящей совсем рядом со въездом 
на Николаевский мост (ныне мост им. Лейтенан-
та Шмидта).

АРХИТЕКТУРА
В Политехническом институте на  инженер-

но-строительном факультете преподавал акаде-
мик Георгий Антонович Косяков, один из  трех 
братьев-архитекторов, из которых один его брат 
Василий Антонович Косяков был автором-стро-
ителем Кронштадтского Собора и  впоследствии 
директором Института Гражданских Инжене-
ров. В том же Политехническом институте рису-
нок для инженеров-строителей преподавал в это 
же время академик Владимир Алексеевич Щуко. 
В то время в институте я с ним не встречался.

После окончания первого же задания, которое 
мне выдал для исполнения Б.А.  Косяков, остав-
шийся очень довольным результатом, он мне ска-
зал: «Э, батенька, да Вам надо всерьез архитектурой 
заняться — и в Академию поступать, ну, в крайнем 
случае, для начала в “Гражданку”».

Система обучения архитектуре у Г.А. Косяко-
ва в Политехническом, как и впоследствии, когда 
я у него учился в Академии Художеств, одинаково 
начиналась с  копирования различных, конечно, 
первоклассных образцов классической архитек-
туры, в основном, итальянского Ренессанса, в ко-
торый он  всю жизнь был безгранично влюблен. 
И  рисование классических образцов скульптур-
ных деталей.

Первая и  единственная работа, которую 
я успел сделать у Г.А. Косякова, была увеличенная 
копия увража-фрагмента одного из  известней-
ших в Ренессансе итальянских палаццо. Я сделал 
чертеж фрагмента фасада на целый лист ватмана, 
причем, по  совету самого Георгия Антоновича, 
исполнил его тушью от  руки при помощи про-
стой спички. Тогда о фломастерах даже еще и слу-
ху не было. Так началось мое вхождение в архи-
тектуру. Позанимавшись в Политехническом Ин-
ституте почти до конца второго семестра и даже 
сдав часть предметов, как, например, геодезию 
и практические работы по ней. Особенное удив-
ление у преподавателя геодезии вызвало мое ис-
полнение геодезических карт. Сдал также, часть 
или целиком, «Высшую алгебру» которую читал 
профессор Абрамов, автор учебника «Высшая 
алгебра». Сдал, не помню точно, еще из полагав-
шихся к сдаче предметов, я начал готовиться к по-
ступлению в  институт Гражданских инженеров. 

S.V. Mirzoian
My Mentor. Iosif Aleksandrovich Vaks
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Об  Академии Художеств я  тогда не  осмеливал-
ся мечтать, зная особо высокие требования там 
по  рисунку. Физика и  математика стали основ-
ной моей заботой в  течение всего лета. Рисунок 
меня не беспокоил. Уж для Гражданского инсти-
тута мои возможности вполне соответствовали 
тогдашним требованиям для поступающих туда. 
В то время, уже после прогромыхавшей Великой 
Октябрьской Социалистической революции, еще 
продолжали действовать различные частные кур-
сы по подготовке в технические вузы, в которые 
поступающих принимали по конкурсным экзаме-
нам. Владельцы этих курсов достаточно удачно, 
за  солидную плату, натаскивали абитуриентов, 
поступающих по  экзаменам в  технические вузы. 
Эти же владельцы курсов издавали сборники за-
дач по различным предметам будущих экзаменов.

За лето я весьма добросовестно проштудиро-
вал несколько сборников задач по алгебре, геоме-
трии, тригонометрии, а также физике и был впол-
не готов держать конкурсные экзамены в Инсти-
тут Гражданских инженеров.

И вот наступили экзамены. Первый экза-
мен был по  рисунку и  одновременно по  физике. 
Не  помню, не  то капитель, не  то гипсовая ваза 
стояли перед экзаменующимся по рисунку. Огля-
дываясь вокруг на  рисовавших коллег, с  некото-
рым удивлением и с большим удовольствием об-
наружил, что конкуренты у  меня здесь не  очень 
сильны. Это обстоятельство и  натолкнуло меня 
на дерзкую мысль, а не попробовать ли мне пойти 
держать экзамен в Академию Художеств — может 
быть, и там экзамен по рисунку не будет для меня 
так уж безнадежен.

На третий день экзаменов, окончив рисунок, 
не дождавшись оценки за него и получив четыре 
по физике, побежал я в Академию, узнать о воз-
можности еще успеть подать документы и может 
быть рискнуть держать экзамен.

СВОБОДНЫЕ МАСТЕРСКИЕ
То, что я  узнал, придя в  канцелярию Акаде-

мии от Василия Гавриловича Самойлова, тогдаш-
него правителя канцелярии, недавно еще быв-
шей Императорской Академии Художеств, никак 
не смогло сразу уложиться в моей голове. Вместе 
с тем это сообщение наполнило меня с ни с чем не 
сравнимой радостью. А было вот что: Император-
ская Академия Художеств прекратила свое суще-
ствование (была уже осень 1918 г.), но и как соб-
ственно Академия Художеств. Организовались 
свободные художественные мастерские. Их орга-
низация велась чрезвычайно демократично. Толь-

ко романтика первых лет Октябрьской револю-
ции, только она так непосредственно и несколько 
наивно могла воплощать в жизнь революционный 
лозунг — «Искусство — народу!».

Одна за  другой стали открываться художе-
ственные мастерские: живописные, скульптур-
ные, а  также архитектурные. Для того, чтобы 
открыть любую из учебных мастерских, многого 
не требовалось. Необходимо и достаточно было, 
чтобы 20 человек подало заявления, что хотят 
учиться живописи, скульптуре или архитектуре 
у такого-то мастера. Только трем этим искусствам 
принадлежало право открывать учебные мастер-
ские. Архитектура в те времена еще считалась рав-
ноправной среди прочих искусств. У многих еще 
сейчас все это вызывает недоверие, возможно ли, 
что так могло быть. Да, все так и было. Додержи-
вать экзамен в институте Гражданских инженеров 
я уже не возвращался. Из любопытства все-таки 
узнал у одного из державших со мной товарищей: 
за рисунок получил пять.

Я ОРГАНИЗУЮ 
АРХИТЕКТУРНУЮ МАСТЕРСКУЮ
Заявления двадцати человек было необхо-

димо и  достаточно для того, чтобы названный 
в заявлении мастер-учитель имел право открыть 
свою учебную мастерскую.

У живописцев сразу же набрали необходимое 
число учеников и  получили учебные мастерские 
такие художники, как Петров-Водкин К.С., Натан 
Альтман, Филонов и другие, которые до этого года 
в профессорах Академии не числились. Остались 
ранее существовавшие в Академии Художеств ма-
стерские В.В. Беляева, Кардовского, А.А. Рылова, 
батальная мастерская Френца и  некоторые дру-
гие. Скульптурные мастерские открылись Матве-
ева, Татлина, Гинзбурга. Не  помню, может быть, 
и других мастеров-скульпторов продолжали свое 
существование.

Об архитектуре вообще и  о мастерах архи-
тектуры в частности, в то время я не имел очень 
ясных представлений, хотя уже твердо решил из-
брать архитектуру в качестве своей профессии.

В какой-то мере первое знакомство и увлече-
ние архитектурой у меня произошло в очень юные 
годы, когда я впервые увидел архитектурные про-
екты на планшетах, висевших на стене у живше-
го в  одном доме с  нами гражданского инжене-
ра Владимира Германовича Гевирца, у которого 
впоследствии уже в Академии я слушал лекции 
по истории архитектуры и с которыми впослед-
ствии очень подружился. Впоследствии, в 1979 

С.В. Мирзоян
Иосиф Александрович Вакс — Учитель 
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году, в связи с исполнявшимся 100-летием со дня 
рождения (9 января 1979  г.) Якова Германовича 
Гевирца, мне в  Союзе ленинградских архитекто-
ров пришлось делать доклад о  его жизни и  дея-
тельности как архитектора-строителя, педагога 
и ученого — историка-архитектора.

Когда я пришел в Академию Художеств, лич-
но я знал только одного из признанных мастеров 
архитектуры  — Георгия Антоновича Косякова. 
Вот его я и задумал избрать своим учителем. В те 
годы я  не был лишен инициативы и  решитель-
ности. Время терять было нельзя, требовалось 
срочно собрать заявления и документы 20 чело-
век, желающих учиться архитектуре у моего из-
бранного учителя Георгия Антоновича Косякова. 
Не помню точно, как собирал я заявления среди 
приходящих абитуриентов и  даже от  случайно 
мимо проходивших Академию Художеств людей 
(примерно один такой случай был); но  помню, 
что вскоре собрал нужное количество заявле-
ний, в  число которых вошло конечно, и  мое, 
и мой собственный отец согласившийся подать 
заявление с  целью помочь мне скорее офор-
мить организацию архитектурной мастерской  
Г.А. Косякова.

Все это было не очень сложно, так как ника-
ких документов, кроме справок из «Домкомбеда» 
(домовой комитет бедноты) и личного заявления, 
в тот момент организации мастерских не требова-
лось. Конечно, согласие на открытие мастерской 
было мною заблаговременно получено у Г.А. Ко-
сякова. Другими энтузиастами таким же образом 
были организованы мастерские И.А.  Фомина, 
Л.Н. Бенуа, А.Б. Белогруда и других. В то же время 
Фомин, Бенуа, Щуко и, кажется, Покровский име-
ли уже мастерские на архитектурном факультете 
Женского Политехнического института, помеща-
ющегося на 10 линии Васильевского острова.

В женском Политехническом институте за-
нимались не одни женщины, но и мужчины. Так, 
например, вернувшийся обратно в  Академию 
Н.А. Троцкий, успевший даже защитить в инсти-
туте дипломный проект, Д.П.  Бурышкин, чета 
архитекторов Пясковских, сын И.А.  Фомина  — 
Игорь Фомин, сын О.Р.  Мунца  — Володя Мунц 
и многие другие.

***
Итак, началась у меня академическая жизнь, 

полная забот и  активной общественной дея-
тельности. Надо было организовать и  оснастить 
мастерскую. Ведь до 1918 года такого количе-
ства студентов и  таких мастерских не  было. Ра-

нее были мастерские дипломные у  живописцев, 
скульпторов и архитекторов.

Студенты архитектурного факультета б. Ака-
демии предметами занимались в  аудиториях, 
с проектированием в циркуле, да и студентов, как 
я сказал выше, было в то время немного. Сейчас 
же, в связи с новой организацией архитектурных 
мастерских, все практическое обучение должно 
было сосредоточиться в  помещении одной ма-
стерской у  одного мастера и  его помощников, 
количество которых должно было увеличиться 
по мере увеличения числа учеников в мастерской.

В нашей мастерской первое время управлялся 
один Георгий Антонович и, конечно, с нашей по-
мощью. Первое время мы занимались меблиров-
кой мастерской, которая размещалась во втором 
или третьем этаже рядом с  чугунной лестницей 
у будущего деканата архитектурного факультета.

Очень активным организатором мастерской 
Г.А. Косякова и впоследствии его первым старо-
стой был Михаил Федорович Егоров, любимый 
Георгием Антоновичем: один из самых преданных 
ему учеников.

Одновременно с  меблировкой мастерской, 
собираемой по всей Академии по принципу: где 
что плохо лежит, а  тогда в  Академии было еще 
всего очень много, мы заботились об оснащении 
своей мастерской учебными пособиями.

Имевшихся в Академии гипсов, архитектур-
ных деталей, слепков, обломов нам почему-то 
показалось недостаточно. И вот, прослышавши о 
наличии большого количества гипсовых моделей 
и слепков в Училище Штиглица, я возглавил экс-
педицию за получением и доставкой этих «сокро-
вищ» в Академию, в нашу мастерскую.

Как и почему получили мы разрешение на 
вывоз этих, подчас уникальных, слепков из Штиг-
лицевских коллекций, в памяти не сохранилось.  
Видно, в  эти годы там тоже было какое-то без-
властие. Но как мы собирали по чердакам здания 
Штиглица, расположенного на  набережной реки 
Фонтанки, как мы выносили и вывозили на двух 
колесных тележках, а также на телегах, запряжен-
ных лошадьми, так называемыми ломовиками, и 
как привозили все это в Академию Художеств — 
запомнилось хорошо.

Впоследствии, в конце двадцатых годов, рек-
тор Маслов, сменивший последнего в мою быт-
ность студентом ректора Академии, культурней-
шего человека того времени, коммуниста Эдуарда 
Эдуардовича Эссена, приказал разбить большин-
ство слепков, классических образцов скульптуры 
и  архитектуры. Он  же, Маслов, приказал разре-

S.V. Mirzoian
My Mentor. Iosif Aleksandrovich Vaks



30

TERRA ARTIS. ИСКУССТВО И ДИЗАЙН | 2023 / 3 | ДИЗАЙН

зать и выдать студентам на этюды, полотна мно-
гих работ методического фонда воспитанников 
б. Академии Художеств, из которых впоследствии 
<многие> стали известнейшими художниками 
России.

Освобожденный через пару лет от ректорства 
Маслов, по слухам, ходившим тогда в Академии, 
перешел на работу в качестве директора колбас-
ной фабрики. Память о его, к счастью, непродол-
жительной, но достаточно громкой деятельности 
на  поприще искусства, еще долго, как анекдот, 
хранилась у работников Академии Художеств.

Несколько освоившись с новой своей ролью 
студента Академии Художеств (так мы продол-
жаем называть наше учебное заведение) и сразу 
войдя в ее нарождающуюся, новой формы, обще-
ственную жизнь, решил я, что мне лучше жить 
поближе к моему месту учения.

Вместе с  одним из  моих новых товарищей, 
живописцем Володей Плешаковым, задумали 
мы  подыскать себе подходящее жилье. Володя 
Плешаков, в отличие от меня, был уже не новым 
человеком в искусстве и в опыте творческой рабо-
ты. В Москве он закончил Строгановское учили-
ще и приехал в Петроград совершенствовать свое 
художественное образование, привезя с  собой 
из Москвы приличного размера сундук с книгами 
и журналами по искусству.

К моему и многих знавших его товарищей 
удивлению в этом сундуке были не столько целые 
книги и журналы, как в основном вырезанные из 
этих книг и журналов отдельные страницы фо-
тографий и цветных репродукций с различного 
рода как прикладного, так, в основном, живопис-
ного искусства. По словам Плешакова, он не мыс-
лил себе возможности работать без этого матери-
ала. Строгановское училище и вся полученная им 
художественная подготовка придавала всем его 
последующим работам значительную сухость и 
необычайную протокольность. Впоследствии, с 
начала войны, он работал декоратором в театре 
Краснознамённого Балтфлота и умер в Ленингра-
де, во время блокады.

Познакомившись и подружившись с Плеша-
ковым, мы <…> на почве совместной деятельно-
сти в Совете Старост, который состоял из старост 
и актива всех вновь организованных творческих 
учебных мастерских. Совет этот, в начале орга-
низации мастерских, играл очень значительную 
роль в жизни новой советской Академии. С сове-
том старост очень считался и немного его побаи-
вался один из первых комиссаров «Академии»,  

художник Алексей Ефремович Карев, которого 
мы тогда еще не знали как художника3.

НАШЕ ОБЩЕЖИТИЕ
Угол третьей линии и  Большого проспекта 

Васильевского острова стоит жилой дом, вплот-
ную примыкающий к строениям Литейного дво-
ра Академии Художеств, а одна из глухих торце-
вых стен этого дома непосредственно выходит 
на Литейный двор.

Разузнали мы, что в этом доме имеются по-
кинутые и теперь никому не принадлежавшие 
квартиры. Сейчас не очень уверен, мы ли пер-
вые, или до нас кое-кто из студентов первыми 
поселились в этом доме, но присмотрели мы с 
Плешаковым, небольшую квартиру во 2-ом эта-
же, состоящую из 4-х комнат, кухни, прихожей с 
окнами, выходящими во двор, и с двумя выхода-
ми. Один на большой проспект и другой во двор. 
Сохранилась в  этой квартире некоторая обста-
новка и даже рояль. Кое-какие необходимые для 
домашнего хозяйства предметы (посуда, примус 
и  т.  п.) мы  получили из  специальных кладовых 
домашних вещей, находившихся тогда во Дворце 
Труда. Вещи эти выдавались без особых затрудне-
ний и нуждающимся в них студентам. Мы честно 
поделили с Плешаковым оставшуюся в квартире 
мебель и  другие предметы обстановки и  заняли 
по  одной комнате, а  одну большую проходную 
комнату, с находившемся в ней роялем, преврати-
ли в общую комнату — гостиную. Для большего 
удобства сообщения с  Академией мы  с Плеша-
ковым организовали пролом в  стене, непосред-
ственно примыкающей к Литейному двору, и по-
лучили туда удобный выход.

В этом же  доме поселилось много академи-
стов, как старых, дореволюционного поступле-
ния, так и  новых, таких, как мы, поступления  
1918 года.

В первом этаже в  многокомнатной квартире 
с окнами, выходящими во двор и на третью линию, 
жили с  семьями ряд художников, недавно окон-
чивших еще старую Академию. Такие, как А.Н. Са-
мохвалов с женой и с двумя дочерями4. Художник 
Алексей Алексеевич Ефимов весьма интересный 
человек, художник <…>5, мощный по  виду и  не-
сколько мрачный по натуре, художники Апостоли 
и Чупятов, архитектор Платон Сократович Басков, 
мой самый близкий друг, его жена архитектор 
Муза Ефимовна Максимова, художник А. Горбов, 
архитектор Василий Иванович Печенев, дореволю-
ционного поступления, и многие другие.

С.В. Мирзоян
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Через год-два организовалось еще одно об-
щежитие на 5-ой линии В.О., куда переехала часть 
архитекторов из нашего общежития и поселилась 
вновь, студенты архитекторы, такие, как, напри-
мер, впоследствии весьма известный карикату-
рист-архитектор Слава Малаховский, Николай 
Кравченко с  женой-архитектором Жарницкой 
и другие.

Часто мы собирались в общежитии на 5-ой 
линии, где по  одной лестнице, ниже этажом, 
жил известный пианист Софроницкий и  часто 
звуки исполняемых им  вещей доходили до  нас 
через открытые окна. Иногда в общежитие под-
нимался кто-нибудь из квартиры Софроницкого 
и просил шуметь не так громко. Мы всегда с ува-
жением относились к подобным просьбам. Ведь 
мы  были уже тогда весьма интеллигентными 
людьми.

Помню, как иногда, собравшись в  комнате 
к Кравченко вслух читали только что вышедшие 
из печати рассказы М. Зощенко — «Рассказы го-
сподина Синебрюхова». Мы  очень ценили юмор 
Зощенко того времени, тем более, что на подоб-
ные темы мы сами собирали материал и записы-
вали его в большую толстую тетрадь (амбарную 
книгу), которую мы  называли «Книга живота». 
Эта книга находилась всегда у  Кравченко и  без-
возвратно пропала с  его смертью в  блокаду Ле-
нинграда. Кстати, в то время, когда мы увлекались 
произведениями М.  Зощенко, тогда еще начина-
ющего и  малоизвестного писателя, его младшая 
сестра Ляля, неоднократно упоминавшаяся в его 
произведениях, работала в канцелярии Академии 
Художеств.

Еще позже, уже в середине двадцатых годов, 
организовалось новое, третье общежитие акаде-
мистов, в  основном, архитекторов, уже на  набе-
режной Красного Флота, где поселилась доволь-
но смешанная компания: архитектор Олег Лялин 
с  женой, архитектором Лизой Рахманиной, гра-
фик Леонид Хижинский, архитектор Николай 
Оленин с женой и переехавший туда же с 5-ой ли-
нии Слава Малаховский. И это, и другие упомя-
нутые общежития были, конечно, не общежития 
в  современном понимании «студенческое обще-
житие»  — это были скорее коммунальные квар-
тиры в лучшем смысле этого понятия. Здесь жили 
молодые семейные и холостые художники, жили 
как бы  одной дружной семьей, с  одинаковыми 
взглядами на жизнь, на искусство и на открываю-
щееся перед нами будущее.

Возможно, и в других вузах того времени про-
исходило нечто подобное, и  много счастливых 

и крепких в дальнейшем супружеских пар выхо-
дило в жизнь, подобно Академии, также из стен 
этих учебных заведений.

Был у нас в то время в Академии очень кра-
сивый обычай. Весной, когда в нашем академиче-
ском саду расцветала сирень и приходило время 
ее  срезать, вахтер, ведающий садом, приглашал 
нас в  сад. Мы  приходили со  своими девушками, 
как «академическим» и, так и посторонними с Ва-
сильевского острова. Всем пришедшим с  нами 
девушкам преподносили большие букеты сире-
ни, и  мы все прогуливались по  саду. Шли мимо 
батальной мастерской,  где можно было иногда 
увидеть живую лошадь. Шли мимо здания моза-
ичной мастерской,  где в то время жил и работал 
знаменитый впоследствии художник Татлин. Там 
же, в мастерской с Татлиным, работали будущие 
архитекторы Т.М.  Шапиро и  И.  Меерзон (один 
из  соавторов здания Нарвского универмага). 
В этом здании мозаичной мастерской, в саду Ака-
демии создавал Татлин свою знаменитую впо-
следствии башню III Интернационала, с которой 
он и вошел в историю советского искусства, (баш-
ня, которая так сейчас нравится художнику Илье 
Глазунову (см. «Правда» от 30 сентября 1960 г.).

Для пополнения своего бюджета, а  стипен-
дии мы первые годы не получали, пришлось зна-
чительному количеству студентов искать какие- 
то источники существования. Организовались 
группы грузчиков, которые работали в  ленин-
градском морском порту. Я  был в  числе одной 
из таких групп. Не помню, сколько нам платили, 
но  помню, что часто платили натурой, в  основ-
ном только продуктами. Продукты мы привози-
ли в Академию и там честно делили между участ-
никами бригады, например, бочку селедок и т. п. 
Между прочим, и  в самом порту были случаи 
дополнительно попитаться. Трудно было толь-
ко пытаться вынести что-либо съестное. Ну, на-
пример, «случайно уронил» ящик,  который при 
этом разбивался, можно было выпить несколько 
банок сгущенного молока или чего-нибудь друго-
го, тоже подходящего для немедленного употре-
бления. Можно было наполнить карман мукой 
и т. п. Надо сказать, что художники были людьми 
изобретательными, а время было очень голодное.

Большую нужду мы, живущие в общежитии 
Академии, испытывали в топливе. Собирали его 
всюду, где только видели. Так, например, в  под-
вальных окнах в  домах по  Большому проспекту 
сняли или выломали все деревянные ставни. В не-
жилом доме в академическом переулке, что про-
тив Академии, вынули все рамы с уже выбитыми 
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стеклами. Был и  такой случай. У  спуска к  Неве 
со сфинксами, против главного входа в Академию 
Художеств, долгое время стоял баркас, в котором 
некоторое время жили водолазы. С набережной 
на баркас были перекинуты деревянные сходни в 
две доски. В один из вечеров четыре академиста, 
проходя мимо, не удержались и, подняв сходни, 
унесли к себе в общежитие. На  следующий день 
на месте унесенных сходен лежали новые.

Только в  порту, познакомившись с  живши-
ми на баркасе и работавшими с нами водолазами, 
мы узнали, что, положив новые сходни, они с топо-
ром сидели по очереди 2 или 3 ночи, подкарауливая 
тех, кто мог снова прийти за новыми сходнями.

Вспоминая более поздние года пребывания 
в Академии, нельзя обойти вниманием и органи-
зованный группой студентов как живописного, 
так и, в  основном, архитектурного факультетов 
своеобразный студенческий театр АХ  — Акаде-
мия Художеств, ставший впоследствии на корот-
кое время полупрофессиональным. Помещался 
он в одной из бывших мастерских, живописной 
или скульптурной, не помню точно, на Литейном 
дворе, в корпусе, выходящем на Большой про-
спект Васильевского острова. Почему я его на-
зываю «полупрофессиональным», потому что он 
официально был зарегистрирован в «Сорабисе» 
(профессиональный союз работников искусств) 
и иногда выступал не только в Академии, но и в 
других организациях. Так, например, специаль-
но приготовленные сценические миниатюры и 
отдельные эстрадные номера некоторое время 
демонстрировались в ресторане «Доменик», где 
имелась эстрада, и в других подобных учреждени-
ях. Так как это происходило после 12-ти ночи, ког-
да кончали работать театры, то в наших эстрад-
ных выступлениях часто принимали участие не-
которые артисты, приходящие и после окончания 
спектаклей поужинать в «Доменик». После высту-
пления, съев подаваемый нам ужин, мы отправ-
лялись на извозчиках домой в Академию. Все это 
было уже во время НЭПа.

Если для выездных выступлений мы пользо-
вались такими авторами, как Саша Черный, а  в 
отдельных эстрадных номерах показывали наше 
искусство танца — например, чечетку, в которой 
успешно выступали студенты-архитекторы Ля-
лин, Малаховский, Басков и  я, то  в спектаклях, 
проходивших, так сказать, в нашем стационаре, в 
Академии, мы ставили специально сочиненные с 
преимущественно этой же чечеточной четверкой 
целые пьесы или пантомимы. Помню два спек-
такля-пантомимы, один  — «История Академии 

Художеств» от  начала до  наших дней, другой  — 
балет на  тему оперы «Фауст», где кто-то из  нас 
танцевал главную роль  — Маргариты. Почти 
на  каждом спектакле, а  они редко повторялись, 
в первом ряду сидели наши профессора и доста-
точно активно аплодировали. В один из вечеров 
шла какая-то фантастическая постановка, посвя-
щенная Академии в  будущем. Через некоторое 
время И.А. Фомин передал мне текст фантастиче-
ского сценария и рисунки костюмов действующих 
лиц для этого сценария. Рисунки костюмов у меня 
сохранились, текст, к сожалению, не сохранился. 
Тема этого сценария была весьма сходна с «Аэ-
литой» А.Н. Толстого, которая тогда еще не была 
им написана.

В те  далекие времена, когда, как говорилось 
выше, Академия не  имела официальных студен-
ческих общежитий, но почему-то очень большое 
количество студентов и дореволюционных посту-
плений, преспокойно жили в ее стенах, не говоря 
уже о  значительной части сотрудников и  обслу-
живающего персонала, проживающих в  квар-
тирах на  Литейном дворе. Я  еще застал живше-
го в  Академии архитектора Свиньина, автора 
и  строителя музея Этнографии, дочь которого 
также училась на  архитектурном факультете. 
Свиньин тогда занимал должность архитектора 
здания Академии художеств. Также на Литейном 
дворе жил и правитель канцелярии Василий Гав-
рилович Самойлов и другие служащие; некоторые 
профессора с семьями, также, как и обслуживаю-
щий персонал, жили, в  основном, на  Литейном 
дворе, в  нескольких корпусах. Часть персонала, 
обслуживающие, главным образом, учебные по-
мещения, проживали в многочисленных неболь-
ших квартирах в стенах главного здания.

Здесь жили такие всем нам хорошо известные 
лица, как вахтер Прокофий Кириллович Парамо-
нов, вахтеры Семенов, Григорьев, Николаев и дру-
гие. Это были весьма колоритные фигуры старой 
Академии, оставшиеся еще с  дореволюционных 
времен и  пользовавшиеся большим уважением 
многих поколений воспитанников Академии и ее 
профессуры.

Парамонов, Григорьев и Николаев были вахте-
ры, которые обслуживали помещения архитектур-
ных дипломных мастерских у разных руководите-
лей и  знаменитый «циркуль». Они не  только хо-
зяйственно обслуживали эти помещения, но жили 
жизнью мастерских, жизнью студентов, профессо-
ров, руководителей этих дипломных мастерских. 
Они знали всех не только в лицо, но и по имени, 
по характеру и знанию каждого в отдельности.

С.В. Мирзоян
Иосиф Александрович Вакс — Учитель 
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Семенов обслуживал одну из  скульптурных 
мастерских, был там глиномялом, т. е. человеком, 
подготавливающим привозимую глину для рабо-
ты с  ней студентов-скульпторов. Одновременно 
он  был еще и  штатным натурщиком. На  многих 
ученических листах и  живописных этюдах вос-
питанников Академии, впоследствии знаменитых 
художников, можно увидеть портреты этих очень 
преданных своему делу и своей профессии людей.

Многие авторы из  состава этих коллекций 
становились впоследствии большими имена-
ми и  их работы приобретали значительную  
ценность.

Мы, архитекторы, впоследствии очень люби-
ли нашего Парамонова. К  нам он  относился как 
к  своим опекаемым несмышленышам, которым 
всегда охотно и бескорыстно помогал, радовался 
нашим успехам и вместе с нами переживал наши 
неудачи. Для истории небезынтересно, что наш 
Парамонов одно время был лишен избиратель-
ных прав, т.  к. до поступления на работу в Им-
ператорскую Академию Художеств служил не-

которое время вахтером в Литовском замке, где 
помещалась до революции женская тюрьма. У 
него было свое рабочее место в темной кладовой 
рядом с «циркулем», уютно пахнущей деревом и 
столярным клеем. Здесь мы часто сиживали, пока 
«Парамоныч» натягивал нам на доску лист ватма-
на для очередного проекта. Здесь же окантовывал 
он нам готовые работы, рисунки, композиции 
(фантазии) на архитектурные темы, которые осо-
бенно любил И.А. Фомин.

Но особенно незаменим был для нас Парамо-
ныч, когда наступала пора очередных подач теку-
щих курсовых проектов. Вот во время очередных 
обходов для оценки наших проектов перед по-
явлением Совета и выходил на сцену Прокофий 
Кириллович Парамонов. Обойдя до прибытия 
Совета выставку наших курсовых работ, прове-
рив чистоту и порядок в циркуле, он выходил к 
нам в коридор и, пока Совет ставил категории на 
проектах, Парамонов уже заранее объявлял нам: 
Тебе, Вакс, сегодня вторая будет, тебе, Илья Рек, 
первая — и в большинстве случаев не ошибался.

Архив И.А. Вакса. Л., 1919–1986. С. 172, 257–278.
______________________
Примечания
1  Памятник сейчас находится во дворе Мраморного дворца (арх. А. Ринальди), ул. Миллионная, 5/1 (Здесь и далее прим. С.В. Мирзоян).
2  Теперь Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
3  С 1921 по 1922 годы преподавал в Центральном училище технического рисования барона Штиглица, с 1922 по 1941 годы во ВХУТЕИНе (Академия Художеств).
4  С 1948 по 1951 гг. А.Н. Самохвалов преподавал в ЛВХПУ.
5  Не разборчиво.
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