
А К Т 
по результатам государственной историко-культурной экспертизы документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 
федерального значения «Дача Головина», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 

Выборгская наб., д. 63, литера А (Санкт-Петербург, Выборгская наб., 63), 
при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ 

указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов 
и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком 
в границах территории объекта культурного наследия, в ходе работ по строительству 

объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроено-
пристроенным подземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, набережная Черной 

Речки, дом 1» на земельном участке с кадастровым номером 78:34:0004018:2,  
разработанной ООО «КАНТ» в 2023 году, шифр: 21-К-2023-ОСОКН 

 
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена аттестованным 

государственным экспертом Курленьиз Г.А. на основании договора от 21.06.2023 
№ 21-К-2023/Э (Приложение №10). 

 
1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы: 
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период 

с 21 июня 2023 года по 10 июля 2023 года.  
 
2. Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург. 
 
3. Заказчик экспертизы:  
Общество с ограниченной ответственностью «КАНТ» (ООО «КАНТ»), 

191023, Санкт-Петербург, Банковский пер, дом 3, литера Б, пом. 30-Н, офис 301, 
ИНН 7804493623, ОГРН 1127847491793.  

 
4. Сведения об эксперте: 
КУРЛЕНЬИЗ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, образование высшее 

(Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, диплом 
ВСГ № 1265104, выдан 25.06.2008 г.), архитектор-реставратор, стаж работы 14 лет, место 
работы: генеральный директор ООО «НИиПИ Спецреставрация». Аттестована в качестве 
государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы 
на основании приказа МКРФ № 996 от 25.08.2020. Объекты экспертизы: документация или 
разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении 
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона 
работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком 
в границах территории объекта культурного наследия; проектная документация на проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия. Аттестована в качестве специалиста - 
архитектора I категории в области сохранения объектов культурного наследия 
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(за исключением спасательных археологических полевых работ), в области реставрации иных 
культурных ценностей (приказ МКРФ: № 1117 от 18.09.2020). 

 
5. Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных 
в заключении: 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии 
со статьями 28, 29, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

Настоящим подтверждаю, что предупреждена об ответственности за достоверность 
сведений, изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
6. Цели и объекты экспертизы: 
6.1. Цели проведения государственной историко-культурной экспертизы: 
Обеспечение сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Дача 

Головина», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 63, литера А 
(Санкт-Петербург, Выборгская наб., 63), при проведении земляных, строительных, 
мелиоративных и (или) хозяйственных работ указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ 
работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, в ходе 
работ по строительству объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями 
и встроено-пристроенным подземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, набережная 
Черной Речки, дом 1» на земельном участке с кадастровым номером 78:34:0004018:2. 

 
6.2. Объекты государственной историко-культурной экспертизы: 
Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия федерального значения «Дача Головина», расположенного по адресу: 
Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 63, литера А (Санкт-Петербург, Выборгская наб., 63), 
при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ 
указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ 
на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия, в ходе работ по строительству объекта 
«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроено-пристроенным 
подземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, набережная Черной Речки, дом 1» 
на земельном участке с кадастровым номером 78:34:0004018:2: «Обеспечение сохранности 
объекта культурного наследия», разработанный ООО «КАНТ» в 2023 году, шифр: 21-К-2023-
ОСОКН. 
 

7. Перечень документов, представленных заявителем: 
- раздел документации: «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия», 

разработанный ООО «КАНТ» в 2023 году, шифр: 21-К-2023-ОСОКН; 
- копия выписки из Постановления Правительства Российской Федерации 
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от 10 июля 2001 г. № 527 «О перечне объектов исторического и культурного наследия 
федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» 
(Приложение № 1); 

- копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 14.03.2016 
№ 34676-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения 
«Дача Головина», 1770-е гг., 1823-1824 гг. (г. Санкт-Петербург) в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации» (Приложение № 1); 

- копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 14.03.2016 
№ 35614-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Дача», 
1823-1824 гг., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения 
«Дача Головина», 1770-е гг., 1823-1824 гг. (г. Санкт-Петербург), в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации» (Приложение № 1); 

- копия приказа Министерства культуры Российской Федерации от 15.03.2016 
№ 35717-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Сад», 
1770-е гг., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения 
«Дача Головина», 1770-е гг., 1823-1824 гг. (г. Санкт-Петербург), в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации» (Приложение №1); 

- копия распоряжения КГИОП от 11.01.2023 № 10-рп «Об утверждении границ 
и режима использования территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Дача Головина» (Приложение № 2); 

- копия распоряжения КГИОП от 29.08.2011 № 10-517 «Об утверждении перечня 
предметов охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дача 
Головина», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Приморский район, Выборгская 
набережная, дом 63, литер А» (Приложение № 3); 

- копия распоряжения КГИОП от 14.12.2017 № 07-19-477/17 «Об утверждении 
охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия федерального значения «Дача Головина», включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации» (Приложение № 5); 

- копия архивного паспорта памятника истории и культуры РФ, составленного 
25.03.2005 (Приложение № 6); 

- копия градостроительного плана земельного участка № RU7813700030838 
по адресу: Санкт-Петербург, набережная Черной речки, дом 1, литера А, с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2, выданного Комитетом по градостроительству и архитектуре 
от 26.06.2019 № 01-26-3-1010/19 (Приложение № 7); 

- правоустанавливающие документы (Приложение № 8): копия выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) от 06.04.2023 № КУВИ-001/2023-
81302673 на земельный участок с кадастровым номером 78:34:0004018:2 по адресу: 
Санкт-Петербург, набережная Черной речки, дом 1, литера А; копия выписки из ЕГРН 
от 25.05.2023 № КУВИ-001/2023-120131929 на здание с кадастровым номером 
78:34:0004018:2006 по адресу: Санкт-Петербург, набережная Черной речки, дом 1, 
литера А; 
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- документы технического учета: копия технического паспорта 
на административное здание по адресу: город Санкт-Петербург, Приморский район, 
Выборгская набережная, дом 63, литера А, оформлен Филиалом ГУП «ГУИОН» проектно-
инвентаризационное бюро Приморского района 20.02.2014; копии поэтажных планов 
(Приложение № 9); 

- копия письма КГИОП от 11.09.2018 № 01-25-19360/18-0-1 (Приложение №12); 
- копия заключения КГИОП от 10.09.2021 № 01-27-1366/21-0-1 (Приложение № 12); 
- копия письма КГИОП от 10.11.2021 № 01-26-2184/21-0-1 (Приложение № 12);  
- копия разрешения на строительство от 25.11.2022 № 78-015-0805-2022 

(Приложение № 12); 
- копия лицензии ООО «КАНТ» № МКРФ 00546 от 22.02.2013 (переоформлена 

приказом МКРФ № 284 от 08.02.2023) (Приложение № 12). 
 

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты государственной 
историко-культурной экспертизы, отсутствуют. 

 
9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов: 
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии 

со статьями 28,29,30,31,32 Закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 24.05.2002 (в действующей 
редакции) и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», 
утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 
(в действующей редакции). 

Заключение экспертизы оформлено в виде акта с учетом требований изложенных 
в «Положении о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в действующей 
редакции). 

В ходе проведения государственной историко-культурной экспертизы, был проведен 
анализ раздела документации: «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия» 
(шифр: 21-К-2023-ОСОКН), разработанного ООО «КАНТ» в 2023 году. 

В процессе визуального осмотра была проведена фотофиксация современного состояния 
объекта культурного наследия федерального значения «Дача Головина», расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 63, литера А (Санкт-Петербург, Выборгская 
наб., 63), а также участка планируемых строительных работ и прилегающей территории. 
По результатам проведенного осмотра был оставлен альбом фотофиксации 
(Приложение № 4). Визуальное обследование проводилось в целях установления 
современного состояния объекта культурного наследия, необходимого для принятия 
соответствующих решений. 

В рамках настоящей экспертизы был проведен анализ историко-архивных 
и библиографических исследований в объеме необходимом для принятия соответствующих 
решений, с целью выявления материалов, содержащих сведения по истории освоения участка, 
включая перестройки, утраты, реконструкции. В рамках архивно-библиографических 
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исследований были изучены материалы Российского государственного военно-исторического 
архива (РГВИА), Российского государственного исторического архива (РГИА), Центрального 
государственного архива научно-технической документации Санкт-Петербурга (ЦГАНТД 
СПб), Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга 
(ЦГАКФФД СПб), отделе систематизации, популяризации и хранения документированной 
информации об объектах культурного наследия (архив КГИОП). В ходе проведения архивно-
библиографического исследования были выявлены документы и материалы, относящиеся 
к объекту экспертизы, в том числе исторические планы и фотографии, составлена 
историческая справка и историческая иконография (Приложение №11). 

При проведении экспертизы экспертом соблюдены принципы проведения экспертизы, 
установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечена 
объективность, всесторонность и полнота проводимых исследований, а также достоверность 
и обоснованность выводов; самостоятельно оценены результаты исследований, ответственно 
и точно сформулированы выводы в пределах своей компетенции.  Исследования проводились 
на основе принципов научной обоснованности, объективности и законности, презумпции 
сохранности объекта культурного наследия, соблюдения требований безопасности 
в отношении объекта культурного наследия, достоверности и полноты информации. 
Указанные исследования были проведены с применением методов натурного, историко-
архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода 
государственной историко-культурной экспертизы. Результаты исследований, проведенных 
в рамках экспертизы, были оформлены в виде настоящего акта. 

Проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 
информации) по объекту экспертизы, включая документы, переданные заявителем. 
Проведенные исследования и анализ раздела документации: «Обеспечение сохранности 
объекта культурного наследия» (шифр: 21-К-2023-ОСОКН), разработанного ООО «КАНТ» 
в 2023 году, стали обоснованием выводов настоящей экспертизы. 

 
10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований: 
10.1. Общие данные: 
Объект культурного наследия федерального значения «Дача Головина», 

расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская наб., 63, поставлен 
на государственную охрану Постановлением Правительства РФ от 10.07.2001 № 527 в составе: 
дача, 1823-1824 гг., арх. Шарлемань Л.И.; сад, 1770-е гг. (Приложение № 1). 

В соответствии с приказами Минкультуры РФ объект культурного наследия 
зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия: 

- от 14.03.2016 № 34676-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального 
значения «Дача Головина», 1770-е гг., 1823-1824 гг. (г. Санкт-Петербург) в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации»; регистрационный номер: 781620411060006 
(Приложение № 1); 

- от 14.03.2016 № 35614-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального 
значения «Дача», 1823-1824 гг., входящего в состав объекта культурного наследия 
федерального значения «Дача Головина», 1770-е гг., 1823-1824 гг. (г. Санкт-Петербург), 

5



в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации»; регистрационный номер: 781610411060016 
(Приложение № 1); 

- от 15.03.2016 № 35717-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального 
значения «Сад», 1770-е гг., входящего в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Дача Головина», 1770-е гг., 1823-1824 гг. (г. Санкт-Петербург), в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации»; регистрационный номер: 781620411060026 
(Приложение № 1). 

Границы и режим использования территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Дача Головина» утверждены распоряжением КГИОП от 11.01.2023 
№ 10-рп (Приложение № 2). 

Распоряжением КГИОП от 29.08.2011 № 10-517 (Приложение № 3) утвержден предмет 
охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дача Головина». 

Виды предмета охраны объекта культурного наследия: 
- Объемно-пространственное и планировочное решение территории; 
- «Дача», по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская набережная, дом 63: объемно-

пространственное решение; конструктивная система здания; объемно-планировочное 
решение; архитектурно-художественное решение фасадов. 

- «Сад», по адресу: Санкт-Петербург, Приморский район, Выборгская набережная, дом 
63: объемно-пространственное и планировочное решение территории. 

Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия федерального значения «Дача Головина» утверждено распоряжением 
КГИОП от 14.12.2017 № 07-19-477/17 (Приложение № 5). 

В Приложении № 6 к настоящему Акту представлен архивный паспорт объекта 
культурного наследия федерального значения «Дача Головина», составленный от 25.03.2005. 

В Приложении №9 к настоящему Акту представлены документы технического учета, 
а именно: копия технического паспорта на административное здание по адресу: 
город Санкт-Петербург, Приморский район, Выборгская набережная, дом 63, литера А, 
оформленного Филиалом ГУП «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Приморского 
района 20.02.2014; копии поэтажных планов. 

Согласно сведениям из ЕГРН об объекте недвижимости и зарегистрированных правах 
земельный участок с кадастровым номером 78:34:0004018:2 по адресу: Санкт-Петербург, 
набережная Черной речки, дом 1, литера А, а также здание с кадастровым номером 
78:34:0004018:2006 по адресу: Санкт-Петербург, набережная Черной речки, дом 1, 
литера А, находятся в общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев 
Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного «ДОХОДЪ - Создание под 
ключ». Копии выписок из ЕГРН представлены в Приложении № 8 к настоящему Акту. 

На земельный участок по адресу: Санкт-Петербург, набережная Черной речки, дом 1, 
литера А, с кадастровым номером 78:34:0004018:2, получен градостроительный план 
№ RU7813700030838, подготовленный Комитетом по градостроительству и архитектуре 
от 26.06.2019 № 01-26-3-1010/19 (Приложение № 7). В соответствии с Градостроительным 
планом участок с кадастровым номером 78:34:0004018:2 расположен в пределах единой зоны 
регулирования застройки хозяйственной деятельности ОЗРЗ-2(34)01 квартал 4018 и 
территориальной зоны ТД1-1 – общественно- деловая зона объектов многофункциональной 
общественно-деловой застройки и жилых домов, расположенных на территории исторически 
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сложившихся районов и исторической застройки пригородов с включением объектов 
инженерной инфраструктуры в подзоне ТД1-1_1. 

Земельный участок с кадастровым номером 78:34:0004018:2 – участок проектируемого 
объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроено-
пристроенным подземным гаражом, по адресу: Санкт-Петербург, набережная Черной Речки, 
дом 1, разработанный ООО «Интерколумниум, 2021 г.» непосредственно связан с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Дача 
Головина» по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская набережная, дом 63, литера А, также 
на участке расположено историческое здание.  

Проектируемый участок частично расположен: в единой зоне регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности 2 (участок ОЗРЗ-2(34)01), в исторически сложившихся 
центральных районах Санкт-Петербурга. По проектируемому объекту получено заключение 
КГИОП о соответствии режиму использования земель в границах объединенных зон охраны. 

Представленный раздел документации разработан в рамках корректировки ранее 
согласованной КГИОП документации (письмо о согласовании КГИОП от 10.11.2021 
№ 01-26-2184/21-0-1) на основании выполненных изменений проектных решений в части 
разделов «Геотехническое обоснование» (шифр: 01-11-2022-ГТО), «Конструктивные 
и объемно-планировочные решения. Шпунтовое ограждение» (шифр: 589/20-КР2), «Проект 
организации работ» (шифр: 589/20-ПОР-П1) и «Проект организации работ по перемещению 
здания» (шифр: 01-11-22-ПОР). Изменения в проектной документации имеют положительное 
заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения 
ООО «Межрегиональная Негосударственная Экспертиза» № 0011-2023 от 19.04.2023 
и № 0015-2023 от 29.05.2023. 

 
10.2. Краткие исторические сведения (время возникновения, даты основных 

изменений объекта): 
Объект культурного наследия федерального значения «Дача Головина» расположен 

в Приморском районе г. Санкт-Петербурга, по адресу Выборгская наб., д. 63, литера А, в юго-
западной части квартала, ограниченного с севера Белоостровской ул., с юго-востока 
Кантемировской ул., с юго-запада Выборгской наб., с запада наб. Черной речки, с северо-
запада Вазаским пер.  

Первые упоминания об усадьбе относятся к 1710 г. В это время усадьба принадлежала 
графу Ф.А. Головину. В начале 1780-х гг. граф Н.И. Головин, внук первого владельца, 
построил особняк в классическом стиле с обширным садом, оранжереями и теплицами. 
К этому времени определились границы участка, который имел сложную форму и состоял 
из двух частей: прямоугольной с господским домом и регулярным парком и примыкающей 
с востока трапециевидной в плане части без застройки (березовая роща) 

В 1802 году Министерство внутренних дел приобрело у Головина дачу вместе 
с прилегающим к ней сельцом Никольским. Под руководством архитектора Л.И. Руска был 
отремонтирован главный корпус и старые постройки, возведены служебные строения, 
произведен ремонт гидротехнических сооружений: дренажных канав, мостов и плотины. 
В конце 1809 года дача перешла в ведомство Гофинтендантской конторы. 

В 1810 году ее представитель, архитектор Г.П. Пильников, составил смету на ремонт 
всех строений. Тогда же была произведена топографическая съемка местности всей бывшей 
Головинской мызы. Съемка сохранилась в копии 1904 года и дает представление о границах 
мызы, ее планировке и застройке. Участок в плане представлял форму почти правильной 
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перевернутой трапеции, ограниченной с юго-запада рекой Большой Невкой, с запада – Черной 
речкой, с северо-запада, севера, востока и юго-востока – дорогой, имеющей несколько 
поворотов. Территория мызы имела четкое функциональное зонирование. В юго-западной 
парадной части усадьбы центром композиции являлся господский дом, слева от него 
находились службы. Основным элементом композиции, типичным для загородных усадеб 
этого периода, был большой зеленый луг, раскинувшийся перед северным (садовым) фасадом 
дачи. С севера луг ограничивался полукруглой дорожкой, повторяющей форму луга. Далее 
до пруда весь участок от полукруглой дорожки членился на сектора трапецеидальной 
регулярной формы дорожками, веерообразно расходящимися в сторону канала. Вдоль канала 
и пруда с обеих сторон были проложены аллеи, обсаженные деревьями. В юго-восточной 
части усадьбы сохранялась березовая роща. В южной части территории был устроен канал 
с двумя дорогами-аллеями, идущими вдоль него и тремя поперечными просеками. 
На северной половине мызы были разбиты огороды. Там же помещались конюшни, сараи, 
жилые дома со службами и оранжереи.  

В 1819 году архитектор Писцов составил проект и смету на перестройку главного дома, 
который не был утвержден. К 1823 году главное здание, по заключению Писцова, сильно 
обветшало. В мае того же года Александр I утвердил новый проект, составленный арх. 
Л.И. Шарлеманем. Первоначальный вид господского дома неизвестен, так как проект 
не сохранился. Однако из архивных документов (кондиции на плотничьи работы) известно, 
что здание на торцевых фасадах имело полуциркульные выступы. По новому проекту дом 
в плане приобрел форму прямоугольника. В июне старый дом и два флигеля были снесены. 
На их месте построены новое 2-х этажное деревянное здание с портиком на главном и садовом 
фасадах, служебный флигель на берегу Черной речки и деревянные службы на берегу Большой 
Невки. 22 сентября 1824 года строительство завершилось, однако недоделки устранялись 
до конца года. Внутренние помещения художественной отделки не имели. Из отопительных 
приборов в главном зале была установлена шведская печь, в остальных комнатах первого 
и второго этажей - голландские печи, облицованные красными и белыми изразцами. Вокруг 
дачи устроены полисад и деревянный забор с двумя воротами, отделявшими хозяйственный 
двор от сада. В строительстве усадьбы принимал участие архитекторский помощник 
Григорьев. 7 ноября 1824 года после бури и наводнения 15 мостов были снесены и к весне 
следующего года восстановлены мастером плотничного дела Даниилом Абакумовым. 

В 1825 году на даче размещалась великая княгиня Мария Павловна с семьёй. В этот 
период напротив главного здания на берегу реки Большой Невки была устроена пристань. 
В 1827 году на даче пребывала императрица Мария Фёдоровна. В это время вблизи главного 
здания были установлены три уличных фонаря, изготовленных на заводе Берда по образцу 
фонарей у Елагинского дворца. В 1828 году в помещениях нижнего этажа полы из сосновых 
щитов заменили дубовым паркетом, а в нескольких комнатах второго этажа настелили старый 
дубовый паркет из запасных кладовых. 

В первой половине XIX в. на летние сезоны дачу занимали канцлер В.П. Кочубей, 
председатель государственного совета князь И.В. Васильчиков, наследник цесаревич 
(будущий Александр II) с семьёй, президент Гоф-интендантской конторы Ф.П. Опочинин и др. 
Во второй половине XIX в. характер использования усадьбы изменился, что нанесло 
ей непоправимый ущерб. 

В 1852 году парк был передан под надзор садовому мастеру Карлу Эрлеру. 
В 1856 году дача была продана С.-Петербургскому Опекунскому Совету 

Воспитательного дома. Воспитательный̆ дом стал одним из первых в Петербурге учреждений, 
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подготавливающих специалистов со средним специальным образованием: при доме работала 
учительская семинария и медицинское училище с госпиталем. Девушки получали в основном 
педагогическое образование и устраивались гувернантками, домашними наставницами, 
учителями в сельских школах. Из юношей̆ готовили канцелярских служащих, фельдшеров, 
фармацевтов, садоводов, некоторых отправляли служить на Балтийский̆ флот. 

В 1865 году значительная часть Головинской мызы, разделенной на 35 участков, была 
распродана, кроме оставшегося за Опекунским Советом первого участка, где находились 
главный корпус с флигелями, службами, оранжереями, конюшнями, парниками и парк. В это 
же время через территорию бывшей дачи был проложен Головинский пер. 
(совр. Красногвардейский).  

Таким образом, усадьба утратила свой первоначальный облик, превратившись по своим 
размерам в типичную для второй половины XIX века дачу. 

В 1879 году в северной части участка Воспитательного дома, недалеко от пруда, был 
построен деревянный барак, состоящий из четырёх самостоятельных палаток, 
сгруппированных вокруг каменного корпуса. В 1881-1882 гг. возведен такой же барак 
в восточной части участка. Появилось несколько служебных зданий (кухня, прачечная и др.). 
В 1894 году пруд и канал были засыпаны. Всё это изменило первоначальную планировку 
усадьбы. 

В 1910 году был установлен бетонный забор вдоль набережной Большой Невки 
на протяжении всей южной границы дачи, закрыв вид с набережной на главное здание. 
До 1917 года дача принадлежала Воспитательному дому. 

В 1942 г. было проведено новое межевание квартала, в результате которого площадь 
участка сократилась до небольшого пространства вокруг дома.  

Крыльцо и тамбур входа у западного фасада к 1942 г. были разобраны. Дверные проемы 
перестроены в окна. Вход в здание с этой стороны был организован по крайней левой оси 
западного фасада. В этом месте к фасаду пристроен глухой тамбур с боковым крыльцом. 
С фасада тамбур прорезан окном, оформленным в стиле исторических. На первом этаже 
разобрана первоначальная перегородка в анфиладе в северо-восточной части здания. 

В 1949 г. произведен текущий ремонт помещений с частичной перепланировкой. 
В последующие годы несколько раз проводились работы по ремонту и реставрации здания. 

В 2018 г. ООО «Балтийская Реставрационная Коллегия» разработан проект 
приспособления для современного использования объекта культурного наследия 
федерального значения «Дача Головина». Проектом предусмотрены работы по ремонту 
и реставрации фундаментов, стен, перекрытий, конструкций крыши, столярных заполнений, 
отделки фасадов и интерьеров, крылец, по организации водоотведения. 

Таким образом, здание дачи Головина (главный корпус), построенное по проекту 
Л.И. Шарлеманя в 1824 г., не претерпело значительных перестроек в XIX-XX вв. и сохранило 
авторский замысел в части планировочного решения и архитектурного оформления фасадов. 
Историческая планировка участка сохранилась фрагментарно, частично сохранилась 
трассировка исторической круговой дороги вокруг главного дома, местоположение площадки 
перед северным фасадом. 

Западнее территории объекта культурного наследия, на участке вдоль наб. Черной 
речки до 1930-х гг. являвшемся частью территории бывшей дачи Головина, сохранилась 
историческая постройка – двухэтажный корпус Воспитательного дома. Здание возведено 
в 1913 г., картографические материалы данного периода с изображением постройки 
не выявлены. На немецкой аэрофотосъемке 1942 г. здание прямоугольное в плане, 
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расположено параллельно главному корпусу дачи. К восточной части северного фасада 
перпендикулярно примыкает аналогичный по габаритам одноэтажный объем. На топосъемке 
1964 г. и снимке Ленинграда с американского спутника 1966 г. ширина здания увеличилась 
почти вдвое, а также уменьшилась длина одноэтажной пристройки (гаража). Вероятно, здание 
расширили при ремонте. В таких габаритах оно сохранилось до настоящего времени. 
Постройка не является объектом культурного наследия. 

 
10.3. Описание объекта, современное состояние: 
Инженерно-геологические условия участка: 
Инженерно-геологические условия площадки приняты по материалам «Технического 

отчета об инженерно-геологических изысканий на площадке проектируемого строительства 
многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным 
подземным гаражом по адресу г. Санкт-Петербург, набережная Черной речки, дом 1», 
выполненного ЗАО «ЛенТИСИЗ» в 2021 г. (шифр отчета: 167-20-ИГИ-Т).  

Геологическое строение исследуемого участка до глубины 40,00 м представлено 
современными техногенными (t IV) образованиями, морскими и озерными отложениями 
(m,lIV), верхне-четвертичными озерно-ледниковыми (lg III) и ледниковыми (g III) 
отложениями, среднечетвертичными озерно-ледниковыми (lg II), и нерасчлененными озерно-
ледниковыми флювиогляциальными отложениями (lg, f II), среднечетвертичными 
ледниковыми (g II) отложениями, вендскими отложениями котлинского горизонта (Vkt2). 

В районе скв. 4, 5, 11, 791 отложения с поверхности перекрыты почвенно-растительным 
слоем, мощностью 0,10 м. Также на большей части территории отложения перекрыты 
асфальтом толщиной 0,05-0,10 м. 

Четвертичная система – Q 
Современные отложения – Q IV 
Техногенные образования – t IV 
ИГЭ 1 – Насыпные грунты, слежавшиеся: пески разной крупности, неоднородные, 

темно коричневые, влажные и водонасыщенные, перемешанные с суглинками 
тугопластичными, с примесью органических веществ, со строительным мусором (щебень, 
обломки кирпичей) до 30%. Срок отсыпки более 5 лет. Распространены повсеместно. Залегают 
с поверхности и на глубине 0,05-0,10 м (абс. отм. кровли от 2,70 до 3,20 м), мощность 
составляет 0,90-3,30 м. 

Морские и озерные отложения – m,l IV 
ИГЭ 2 – Пески пылеватые, средней плотности, неоднородные, серые, водонасыщенные, 

с растительными остатками, с прослойками супесей пластичных.  
Залегают на глубинах 1,20 – 6,30 м (абс. отм. кровли от минус 3,50 до 1,70 м), мощность 

изменяется от 0,50 до 2,20 м. 
ИГЭ 3 – Супеси пылеватые, текучие, с прослоями пластичных, тиксотропные, серые, 

с растительными остатками, с прослойками песков пылеватых, водонасыщенных. 
Распространены повсеместно. Залегают на глубинах 1,00 – 4,10 м (абс. отм. кровли от минус 
1,30 до 1,80 м), мощность изменяется от 2,20 до 8,60 м. 

Верхнечетвертичные отложения – Q III 
Озерно-ледниковые отложения – lg III 
ИГЭ 4 – Суглинки тяжелые пылеватые, текучие, с прослоями текучепластичных, 

ленточные, тиксотропные, серовато-коричневые, с прослойками песков пылеватых, 
водонасыщенных. Распространены повсеместно. Залегают на глубинах 6,80 – 10,00 м 
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(абс. отм. кровли от минус 7,20 до минус 3,70 м), мощность изменяется от 1,70 до 2,80 м. 
ИГЭ 5 – Суглинки легкие пылеватые, текучепластичные, с прослоями 

мягкопластичных, слоистые, тиксотропные, серые, с прослойками песков пылеватых, 
водонасыщенных. Распространены повсеместно. Залегают на глубинах 8,60 – 12,30 м 
(абс. отм. кровли от минус 9,40 до минус 5,50 м), мощность изменяется от 0,90 до 2,60 м. 

ИГЭ 6 – Супеси пылеватые, пластичные, тиксотропные, серые, с прослойками песков 
пылеватых, водонасыщенных. Распространены повсеместно. Залегают на глубинах 10,10 – 
13,80 м (абс. отм. кровли от минус 10,90 до минус 7,05 м), мощность составляет 0,50-1,30 м. 

ИГЭ 7 – Пески пылеватые, средней плотности, неоднородные, серые, водонасыщенные, 
с прослойками супесей пластичных. Вскрыты в скв.5, скв.741, скв.792, скв.793. Залегают 
на глубинах 12,00 – 13,60 м (абс. отм. кровли от минус 10,65 до минус 9,20 м), мощность 
изменяется от 0,40 до 0,80 м. 

ИГЭ 7а – Пески пылеватые, плотные, неоднородные, серые, водонасыщенные, 
с прослойками супесей пластичных. Залегают на глубинах 11,10 – 14,50 м (абс. отм. кровли 
от минус 11,60 до минус 8,05 м), мощность изменяется от 0,40 до 1,80 м. 

Ледниковые отложения – g III 
ИГЭ 8 – Супеси пылеватые, пластичные (IL<0,50), с линзами твердых, серые, с линзами 

и гнездами песков пылеватых и мелких, влажных, с гравием и галькой изверженных пород 
до 10%. Залегают на глубинах 12,70 – 18,30 м (абс. отм. кровли от минус 15,20 до минус 9,90 
м), мощность изменяется от 0,90 до 4,70 м. 

ИГЭ 8а – Супеси пылеватые, пластичные (IL>0,50), серые, с линзами и гнездами песков 
пылеватых, водонасыщенных, с гравием и галькой изверженных пород до 5-10%. Залегают на 
глубинах 12,00 – 15,00 м (абс. отм. кровли от минус 11,85 до минус 8,90 м), мощность 
изменяется от 0,60 до 3,90 м. 

ИГЭ 9 – Суглинки легкие пылеватые, полутвердые, с линзами твердых 
и тугопластичных, серые, с линзами и гнездами песков пылеватых и мелких, влажных, 
с гравием и галькой изверженных пород до 10-15%. Распространены практически 
повсеместно. Залегают на глубинах 13,30 – 16,80 м (абс. отм. кровли от минус 14,00 до минус 
10,20 м), мощность изменяется от 0,70 до 5,60 м. 

Среднечетвертичные отложения – Q II 
Озерно-ледниковые отложения – lg II 
ИГЭ 9а – Суглинки легкие пылеватые, мягкопластичные, слоистые, тиксотропные, 

коричневато-серые, с прослоями песков пылеватых, водонасыщенных. Залегают на глубинах 
17,60– 19,90 м (абс. отм. кровли от минус 17,00 до минус 14,50 м), мощность изменяется 
от 0,60 до1,60 м. В современных морских и озерных супесях текучих (ИГЭ 3), 
в верхнечетвертичных озерно- ледниковых суглинках текучих, ленточных (ИГЭ 4), суглинках 
текучепластичных, слоистых (ИГЭ 5), супесях пластичных (ИГЭ 6), суглинках 
мягкопластичных (ИГЭ 9а) отмечена способность к тиксотропным превращениям, которая 
выражается в переходе этих грунтов в более текучее состояние под воздействием 
динамических нагрузок, а после прекращения – в частичном восстановлении своей структуры 
и прочности. Тиксотропные свойства подтверждаются разницей в наименовании 
консистенции по визуальному описанию, по показателю «Сb» и «IL». Разность средних 
значений «Сb» при нарушенной и ненарушенной структуре в супесях текучих (ИГЭ 3) 
составляет 0,70, суглинках текучих, ленточных (ИГЭ 4) - 0,61, суглинках текучепластичных, 
слоистых (ИГЭ 5) - 0,59, в супесях пластичных (ИГЭ 6) - 0,51, в суглинках мягкопластичных 
(ИГЭ 9а) – 0,36; степень выраженности структурных связей в супесях текучих с прослоями 
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пластичных (ИГЭ 3), суглинках текучих, ленточных (ИГЭ 4) и суглинках текучепластичных, 
слоистых (ИГЭ 5) - значительная, в супесях пластичных (ИГЭ6) и суглинках мягкопластичных 
(ИГЭ 9а) - средняя. (Методические указания П.О. Бойченко «Определение пределов 
пластичности и консистенции глинистых грунтов методом конуса», ЛГУ, 1964 г.). 

Озерно-ледниковые и флювиогляциальные отложения - lg, f II 
ИГЭ 10 – Пески средней крупности, плотные, неоднородные, коричневые, с гравием 

и галькой до 15-25 %, с линзами супесей пластичных. Залегают на глубинах 18,10 – 21,30 м 
(абс. отм. кровли от минус 18,20 до минус 15,20 м), мощность составляет 0,60-2,50 м. 

Ледниковые отложения – g II 
ИГЭ 11 - Супеси пылеватые, твердые, с линзами пластичных, коричневые, с линзами и 

гнездами песков пылеватых и мелких, влажных, с гравием и галькой до 10-15%, с единичными 
валунами. Распространены повсеместно. Залегают на глубинах 19,10 – 21,90 м (абс. отм. 
Кровли от минус 18,80 до минус 15,90 м), мощность изменяется от 9,00 до 14,30 м. 

ИГЭ 12 - Суглинки легкие пылеватые, твердые, зеленовато-серые, с гравием и галькой 
изверженных пород, с обломками песчаников до 5-10 %. Залегают на глубинах 30,60-33,20 м 
(абс. отм. кровли от минус 30,25 до минус 27,45 м), мощность составляет 0,80- 2,10 м. 

Вендская система – V 
Котлинский горизонт – Vkt2 
ИГЭ 13 - Глины легкие пылеватые, твердые, дислоцированные, серовато-зеленые, 

с линзами и прослоями песков пылеватых, влажных, с обломками песчаников малопрочных. 
Залегают на глубинах 29,90-35,30 м (абс. отм. кровли от минус 32,35 до минус 27,10 м), 
мощность изменяется от 1,60 до 6,10 м. 

ИГЭ 14 - Глины легкие пылеватые, твердые, слоистые, серовато-зеленые, с прослоями 
песков пылеватых, влажных, с прослоями песчаников, малопрочных и средней прочности. 
Залегают на глубинах 34,60-38,00 м (абс. отм. кровли от минус 35,05 до 31,70 м), вскрытая 
мощность составляет 1,80-4,50 м. 

Гидрогеологические условия участка работ на глубину бурения до 40,0 м 
характеризуются наличием безнапорных и напорных подземных вод, приуроченных 
к комплексу четвертичных отложений. В верхней части разреза развиты безнапорные 
подземные воды, приуроченные к со-временным четвертичным техногенным образованиям 
(t IV) (ИГЭ 1), морским и озерным пескам пылеватым, средней плотности (ИГЭ 2), а также 
к прослоям песков пылеватых в глинистых грунтах морского и озерного (m,l IV), озерно-
ледникового (lg III) генезисов. В период буровых работ (июль 2020 г.) подземные воды 
вскрыты на глубинах 1,80-2,20 м (абс. отм. от 0,80 до 1,35 м). Зафиксированные на момент 
бурения уровни близки к среднегодовым.  

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. 
Разгрузка осуществляется в р. Большая Невка, протекающую в ~ 40,0 м к югу от участка 
изысканий и в р. Черная речка, протекающую в ~ 30,0 м к северо-западу от участка изысканий. 
Колебание уровня подземных вод на участке напрямую зависит от положения уровня воды 
в р. Большая Невка и р. Черная речка. Максимальная многолетняя амплитуда колебания 
уровня подземных вод составляет 2,2 м (данные «Материалов отчетов о режиме подземных 
вод Ленинградского артезианского бассейна за 1987, 1990 г.» изд.1991 г).В неблагоприятные 
периоды года максимальные уровни подземных вод можно ожидать на абсолютной отметке, 
близкой к дневной поверхности (~ 2,45 м). Напорные подземные воды, приуроченные 
к верхнечетвертичным озерно-ледниковым (lg III) пескам пылеватым, средней плотности 
(ИГЭ 7) и плотным (ИГЭ 7а), вскрыты на глубинах 11,10 - 14,50 м (абс. отм. от минус 11,60 

12



до минус 8,05 м). Установившийся уровень зафиксирован на глубинах 1,80-2,50 м 
(абс. отм. От 0,30 до 1,35 м). Величина напора составляет 9,10 - 12,60 м. Верхним 
относительным водоупором являются верхнечетвертичные озерно-ледниковые (lg III) супеси 
пластичные (ИГЭ 6), нижним относительным водоупором являются верхнечетвертичные 
ледниковые (g III) супеси пластичные (ИГЭ 8, 8а) и суглинки полутвердые (ИГЭ 9). 

Напорные подземные воды, приуроченные к среднечетвертичным озерно-ледниковым 
и флювиогляциальным (lg, f II) пескам средней крупности, плотным (ИГЭ 10), вскрыты 
на глубинах 18,10 - 21,30 м (абс. отм. от минус 18,20 до минус 15,20 м). Установившийся 
уровень зафиксирован на глубинах от 1,90 до 3,80 м (абс. отм. от минус 1,00 до 1,20 м). 
Величина напора составляет 15,00 - 17,70 м. Верхним относительным водоупором являются 
верхнечетвертичные ледниковые (g III) супеси пластичные (ИГЭ 8), суглинки полутвердые 
(ИГЭ 9) и среднечетвертичные озерно- ледниковые (lg II) суглинки мягкопластичные 
(ИГЭ 9а), нижним относительным водо-упором являются среднечетвертичные ледниковые 
(g II) супеси твердые (ИГЭ- 11). 

Состояние объекта культурного наследия «Дача»: 
Здание представляет собой прямоугольный в плане объем с портиками, выполненными 

в ионическом ордере, по северному и южному фасадам. К главному объему примыкают: 
с западной стороны – поздний входной тамбур, с восточной – поздняя одноэтажная 
пристройка.  

Стены выполнены из бревен и бруса, облицованных по всему объёму вагонкой. 
С внутренней стороны стены оштукатурены по дранке.  

Фундаменты под зданием ленточные бутовые. Цоколь облицован известняковыми 
камнями. Имеется неглубокое подполье.  

Перекрытия в здании по деревянным и металлическим балкам. Перекрытие подполья 
выполнено монолитной плитой по металлическим балкам (перекрытие устроено в рамках 
противоаварийных работ после демонтажа аварийных перекрытий).  

Покрытие здания чердачного типа, основными несущими конструкциями являются 
деревянные висячие стропила с приподнятой затяжкой. Кровля металлическая оцинкованная 
по деревянной разряженной обрешетке. Водосток наружный организованный.  

Колонны портиков в центре имеют вертикальный брус, обшитый по каркасу досками. 
Антаблемент по периметру здания состоит из архитрава, фриза, украшенного декоративными 
резными элементами и венчающего карниза. В портике северного фасада на отметке второго 
этажа устроен балкон с деревянным ограждением. Под балконом расположено крыльцо 
терраса из известнякового камня, также с деревянным ограждением и парадным входом 
в здание. Со стороны южного фасада – крыльцо-терраса из известняка. Дверной проём из 
здания на это крыльцо переделан в оконный. Оконные проемы обоих этажей декорированы 
профильными деревянными наличниками, а некоторые оконные проёмы первого этажа 
дополнительно украшены сандриками с кронштейнами и резными декоративными 
элементами.  

В советский период в здании проводились текущие ремонты, частичные 
перепланировки. На сегодняшний день декоративная отделка в интерьерах здания 
практически отсутствует. На фасадах имеются утраты резных элементов декора, балюстрады 
в портике садового (северного фасада). Имеется поздняя пристройка-тамбур. 

По результатам технического обследования здания установлено: 
Фундаменты под наружными и частично под внутренними стенами ленточные, 

выполнены из рваного бутового камня на известковом растворе. Горизонтальная 
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гидроизоляция по обрезу фундаментов, не обнаружена. В основании фундаментов залегают 
супеси пылеватые водонасыщенные. При отрывке шурфов обнаружены грунтовые воды. 
При проведении обследования фундаментов дефекты и повреждения не обнаружены. В целом 
состояние фундаментов работоспособное, конструкции пригодны к безопасной эксплуатации. 

По конструктивной схеме здание бескаркасное, с продольными и поперечными 
несущими стенами. Наружные стены здания представляют собой сруб из бревен, изнутри 
бревна обтесаны. Врубка бревен выполнена в «охлоп в полдерева». Снаружи стены обшиты 
профилированной вагонкой по южному, западному и восточному фасаду. По северному 
фасаду стены обшиты гладкой вагонкой. Вагонка крепится к стенам по каркасу из деревянных 
брусьев. 

Внутренние поперечные стены выполнены из бревен, окантованных с двух сторон. 
Внутренние поперечные стены по осям 5 и 6 (в створе портиков центральной части) 
выполнены из глиняного кирпича на известково-песчаном растворе. Изнутри наружные 
и внутренние стены оштукатурены по дранке. Кирпичные стены также оштукатурены. 
В рамках противоаварийных работ внутри здания со стен локально удалены слабо держащаяся 
фрагменты штукатурного слоя. Демонтированы некоторые перегородки. 

На момент обследования наружных и внутренних стен были обнаружены следующие 
повреждения: повсеместное шелушение окрасочного слоя элементов обшивки фасада; 
поражение древесины стен сруба бурой гнилью в уровне первого и второго венца; деструкция 
деревянных элементов стен сруба в чердачном пространстве; отсутствует горизонтальная 
гидроизоляция по обрезу фундамента между кладкой и деревянным срубом; локальные 
вывалы кирпичной кладки внутренних кирпичных стенах и дымоходов; замачивание 
и деструкция кирпичной кладки внутренних кирпичных стен; локальные утраты 
штукатурного слоя внутренней отделки стен и перегородок; протяженные разнонаправленные 
трещины в штукатурном слое отделки стен. 

По результатам обследования наружных и внутренних стен здания можно сделать вывод, 
что деревянные конструкции наружных и внутренних стен находятся в ограниченно-
работоспособном состоянии. Состояние кирпичных внутренних стен ограниченно-
работоспособное. 

Перекрытия в здании двух типов: по деревянным балкам и металлическим балкам. 
Перекрытие подполья выполнено монолитной плитой по металлическим балкам (перекрытие 
устроено в рамках противоаварийных работ после демонтажа аварийных перекрытий). 

Перекрытие первого этажа выполнено по деревянным балкам. Опирание балок 
выполнено на продольные и поперечные стены. 

В ходе многочисленных ремонтов поверх черновых полов были устроены покрытия 
из паркета, уложены плиты ДСП, ДВП, листы фанеры и устроены чистые полы из линолеума 
или ковролина. 

При обследовании перекрытия первого этажа были обнаружены следующие 
повреждения: следы протечек на поверхности штукатурного слоя; следы замачиваний 
элементов деревянных перекрытий; поражение гнилью деревянных элементов. Состояние 
деревянных перекрытий первого этажа оценивается как ограниченно-работоспособное. 

Чердачное перекрытие выполнено по деревянным балкам. Балки изготовлены 
из окантованных бревен с черепом. Снизу балки подшиты досками, которые оштукатурены 
по дранке. При обследовании чердачного перекрытия были обнаружены значительные 
участки поражения гнилью. На основании проведенного обследования можно сделать вывод, 
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о том, что состояние деревянных конструкций чердачного перекрытия ограничен-но-
работоспособное. 

Колонны портиков деревянные, являются основными несущими конструкциями 
для портиков и балкона. В центре колонны имеют вертикальный брус, обшитый по каркасу 
досками. Антаблемент по периметру здания состоит из архитрава, фриза, украшенного 
декоративными резными элементами и венчающего карниза. Опираются колонны на крыльцо 
через бетонные плиты  

Дефекты и повреждения конструкций колонн: поражение гнилью нижней части 
несущего бруса и деревянного каркаса колонн, поражение гнилью внутренней части 
деревянной обшивки колонн; декоративные фрагменты бетонных опорных плит 
под колоннами деструктированы, имеют множественные трещины и сколы. Конструкции 
колонн находятся в ограниченно-работоспособном состоянии. 

В границах портика северного фасада на отметке второго этажа устроен балкон 
с деревянной балюстрадой. Основными несущими конструкциями балкона являются 
деревянные продольные и поперечные балки. Продольные балки опираются на несущие 
стойки колонн, а поперечные балки опираются на продольные. При осмотре конструкций 
балкона были обнаружены следующие дефекты и повреждения: плитка ПВХ покоробилась, 
часть плиток отсутствуют; шелушение и загрязнение окрасочных слоев. Состояние несущих 
деревянных балок балкона работоспособное. 

Несущая структура крыши образована деревянными висячими стропилами 
с приподнятой затяжкой. Деревянные стропила и приподнятая затяжка изготовлены 
из окантованных бревен Сопряжение затяжки со стропильными ногами осуществлено 
врубкой «полусковороднем». Для уменьшения передачи усилий от распора, деревянные 
стропила опираются на наружные стены через поперечные деревянные балки, а также 
устроена подстропильная система, состоящая из главных продольных и второстепенных 
поперечных балок. Деревянные стропила опираются на наружные стены через 
второстепенные балки. Главные балки изготовлены из окантованных бревен сечением 
и опираются на обрез поперечных внутренних стен. Для повышения жесткости конструкции 
продольные балки связаны с деревянными балками чердачного перекрытия металлическими 
скобами. 

При обследовании стропильной системы обнаружены следующие повреждения: 
поражение гнилью стропильных ног и обрешетки в местах протечек; повреждение 
и разрушение узлов врубок «полусковороднем» верхней затяжки и стропил; многочисленные 
локальные ремонты и усиления конструкций в рамках противоаварийных работ. Деревянная 
стропильная система находятся в ограниченно-работоспособном состоянии. 

Кровля металлическая разноуровневая, с организованным наружным водостоком, 
выполненная из листового оцинкованного железа по разряженной деревянной обрешетке. 
Обрешетка изготовлена из брусков. Водосточные трубы - металлические оцинкованные.  

Дымовые трубы кирпичные, с металлическими колпаками из оцинкованной стали.  
При обследовании кровли, обрешетки, дымовых труб и водосточной системы 

обнаружены следующие повреждения: механические повреждения, утраты и разрушения 
элементов водосточной системы; поражение сквозной коррозией металлических колпаков 
дымовых труб; дымовые трубы имеют трещины и повреждения штукатурного слоя; 
деревянная обрешетка поражена гнилью на 40-60%; протечки в местах примыкания кровли 
к дымовым трубам;  сквозная коррозия листов окрытия и фальцев; многочисленные следы 
ремонтов кровли. 
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На основании проведенного обследования можно сделать вывод, что: кровля 
и обрешетка находятся в недопустимом состоянии; водосточная система и колпаки дымовых 
труб находятся в ограниченно- работоспособном состоянии; дымовые трубы 
в работоспособном состоянии. 

Для связи этажей здание оборудовано двумя деревянными внутренними лестницами. 
Лестница в осях «2»-«4»/«Г»-«Е». Лестница двухмаршевая с промежуточной площадкой. 
Соединяет первый, второй и чердачный этажи. Ограждение лестничных маршей деревянное 
в виде балюстрады с фигурными балясинами и деревянным поручнем. 

Лестница в осях «8»-«9»/«Д»-«К». Лестница четырехмаршевая с тремя промежуточными 
площадками. Соединяет первый и второй этажи. Ограждение лестничных маршей деревянное 
в виде балюстрады с фигурными балясинами и деревянным поручнем. 

При визуальном обследовании конструкций лестниц обнаружено, что исторические 
деревянные конструкции лестниц скрыты под обшивкой из гипсокартонных листов по каркасу 
из оцинкованных профилей. Ступени и площадки обшиты линолеумом и обрамлены 
алюминиевыми уголками. По результатам осмотра повреждений, влияющих на несущую 
способность, не обнаружено. Конструкции лестниц находятся в работоспособном состоянии. 

В ходе проведения обследования установлено: первоочередные противоаварийные 
работы по проекту «Первоочередные противоаварийные мероприятия» разработанные 
ООО «Балтийская реставрационная коллегия» шифр: 202-П/2018-КР1 – выполнены. 
Отдельные конструкции здания выведены из аварийного технического состояния. 

По результатам обследования и оценки технического состояния основных строительных 
конструкций объекта культурного наследия федерального значения «Дача» входящего 
в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дача Головина», по адресу: 
Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 63, лит. А в соответствие с требованиями ГОСТ 31937-
2011 категория технического состояния – ограниченно-работоспособное; согласно СП 
22.13330.2016 и ТСН 50-302-2004 здание относится к III (3) категории технического 
состояния.  

В соответствии с ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов 
культурного наследия. Недвижимые памятники Общие требования» табл. Ж.1 Приложения Ж, 
можно установить следующие критерии о предельно-допустимых деформаций оснований 
фундаментов объекта культурного наследия «Дача» входящий в состав ансамбля «Дача 
Головина», расположенного в зоне влияния от строительных работ на смежном участке 
с кадастровым номером 78:34:0004018:2: 

– максимальная осадка (Sad u) – 0,5 см; 
– относительная разность осадок (∆S/L)ad u – 0,0004. 
Состояние объекта культурного наследия «Сад»: 
Территория объекта культурного наследия объекта культурного наследия федерального 

значения «Дача Головина» включает участок сохранившейся исторической территории дачи 
Головина, данный участок выделен в самостоятельный объект культурного наследия «Сад».  

Участок «Сада» имеет в плане форму, приближенную к трапеции и ограничена с севера 
– утилитарными хозяйственными постройками и расположенным за ними открытым 
футбольным полем (стадион «Луч»), с запада – территорией офисного центра «Везет», 
с востока – территорией бизнес-центра «Акватория», с юга – автомагистралью – Выборгская 
набережная, проходящей по берегу реки Большая Невка.  

Историческая планировка сер. XIX века сохранилась фрагментарно, частично 
сохранилась трассировка исторической круговой дороги вокруг усадебного дома, 
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местоположение площадки перед северным фасадом, условно сохранилось симметричное 
местоположение двух входов со стороны Выборгской набережной, читается трассировка 
центральной аллеи в парковой зоне за счет сохранившихся единичных вековых дубов 
в рядовой посадке. Сохраняется участок палисадника в южной части участка, и часть 
исторической парковой зоны в северной части.  

Основу исторической объемно-пространственной композиции формируют старо- 
и средневозрастные деревья ценных пород (дуб черешчатый, липа мелколистная, клен 
остролистный, вяз шершавый). Среди старо- и средневозрастных деревьев преобладает дуб 
черешчатый. Сохранились участки исторической рядовой и аллейной посадки из дуба 
черешчатого вдоль северного фасада усадебного дома. В целом насаждения сильно угнетены 
– со стороны главного фасада – большое влияние оказывает Выборгская наб. – почти все 
деревья и кустарники в погибающем состоянии, в плотной пыли. Дубы, что сохранились 
в северной части участка в целом находятся в удовлетворительном состоянии. Много сухостоя 
вяза. Есть небольшое количество самосева клена и ивы и т.п. В целом состояние насаждений 
требует ухода, лечения и оздоровления.  

Со стороны стадиона «Луч» территория парка защищена бетонным забором. 
Ограждение выполнено по бетонным столбикам, заполнение выполнено из бетонных плит. 
Данное ограждение не является предметом охраны. Забор находится в неудовлетворительном 
состоянии. Отдельные секции забора частично разрушились и покосились. 

Со стороны здания расположенного по адресу: наб. Черной речки, дом 1, территория 
парка защищена металлическим забором. Ограждение выполнено по металлическим 
столбикам с заполнением из сетки рабицы. Данное ограждение не является предметом охраны. 
Забор находится в неудовлетворительном состоянии. Отдельные секции забора покосились 
и частично разрушились. 

Сети электропередач, проложенные по территории парка. В ходе визуального осмотра 
парка были зафиксированы большие крены железобетонных столбов – опор линии 
электропередач. На основании выявленных отклонений, техническое состояние опор линии 
электропередачи, проложенной по территории парка оценивается как недопустимое. 

На основании выполненного обследования установлено, территория парка в границах 
объекта культурного наследия «Дача Головина» находится в неудовлетворительном 
состоянии. Для дальнейшей эксплуатации территории парка необходимо выполнить уборку 
территории от поваленных деревьев. Выполнить замену столбов электропередач и частичной 
замене ограждения по отдельно разработанному заданию. 

Вертикальные отметки рассматриваемой территории колеблются в пределах 3,5-2,2 м 
Б.С.: от 3,0-3,5 м по периметру участка, до 2,2 – 2,75 м в центральной части парковой зоны. 
Общее более низкое положение исторической территории усадьбы и повышенное 
расположение окружающей ее территории за счет наросшего культурного слоя способствует 
формированию стока дождевых вод в локальные понижения, что приводит к ослаблению 
древостоя и переувлажнению газона, в составе которого преобладает сныть. Усадебный дом 
расположен на небольшом возвышении относительно прилегающей территории на отметках 
2.60-2.70 м. 

На территории участка объекта культурного наследия «Сад» отсутствуют растения, 
относящиеся к редким, исчезающим, нуждающимся в охране видам, занесенным в Красную 
книгу РФ и Красную книгу Санкт-Петербурга (утв. Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 26.08.2010 № 1121 «О Красной книге Санкт-Петербурга» с перечнем 
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Санкт-Петербурга, 
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утв. Распоряжением Комитета по природопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности от 12.07.2018 № 201-р «Об утверждении перечня 
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Санкт-Петербурга»). 

В соответствии с актом Управления садово-паркового хозяйства (УСПХ) Комитета 
по благоустройству Санкт-Петербурга от 07.06.2018 древесно-кустарниковая растительность 
на участке изысканий, представленная видами: вяз, ива козья, жимолость, клен, липа, береза, 
боярышник, акация, тополь, черемуха, ольха), находится в собственности Российской 
Федерации и подлежит сносу (деревья – 87 шт., кусты – 17 шт., стволы – 3 шт.). 

Участок изысканий не входит в границы существующих и планируемых к организации 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального, регионального и местного 
значений (Письмо Минприроды России № 12-47/4410 от 25.02.2015, письмо ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» № 03-109/18-0-1 от 17.07.2018). 

 
11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных 

при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической 
и справочной литературы: 

11.1. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы: 

- Материалы фотофиксации (Приложение № 4); 
- Историческая справка и иконография (Приложение № 11); 
 
11.2. Использованная для экспертизы специальная, техническая, справочная и иная 

литература: 
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 

«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 
- Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 «О границах объединенных зон охраны 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах 
использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных 
зон»; 

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 
технического состояния. 

- ГОСТ Р 55567-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Порядок 
организации ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного 
наследия. Памятники истории и культуры. 

- ГОСТ Р 56198-2014. Мониторинг технического состояния объектов культурного 
наследия. Недвижимые памятники. Общие требования. 

- ГОСТ Р 56891.1-2016. Сохранение объектов культурного наследия. Термины 
и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной 
документации. 

- ГОСТ Р 56891.2-2016. Сохранение объектов культурного наследия. Термины 
и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры; 

- ГОСТ Р 56905-2016. Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ 
на объектах культурного наследия. Общие требования. 

- ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
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проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей 
документации. 

- СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-
85 (с изменением 1). 

- СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Актуализированная 
редакция СНиП 52-01-2003. 

- СП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная 
редакция СНиП 3.02.01-87. 

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция 
СНиП 3.03.01-87. 

- СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.02.01-83*. 

- СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-
85*. 

- СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

- ВСН 490-87. Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых 
ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки. 

- СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 
общественных зданий». 

- СНиП 12.03.2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство. 

- ТСН 50-302-2004. Проектирование фундаментов зданий и сооружений 
в Санкт-Петербурге.  

- Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации 
на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации (письмо Минкультуры России от 16.10.2015 
№ 338-01-39-ГП). 

Библиографические источники: 
- Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX - начала XX века/ Под общ. 

ред. Б.М. Кирикова. — СПб: Пилигрим, 1996; 
- «Планы С.Петербурга в 1700, 1705, 1725, 1738, 1756, 1777, 1799, 1840 и 1849 годах 

с приложением планов 13 частей столицы 1753 года». Составлены Н. Цыловым. СПб; 
- Науменко А.П. Дача б. Головина. Историческая справка. СПб. 1956. КГИОП. п.422 Н-

1367; 
- Пыляев М.И. Забытое прошлое окрестностей Санкт-Петербурга. СПб. 1996; 
- Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. СПб, «ЛИК», 2002; 
- Тарапыгин Ф.А. Материалы для истории Императорского Санкт-Петербургского 

Воспитательного дома. СПб., 1878 г. 
Архивные источники: 
- Материалы Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА): 

ф. ВУА д. 22433; 
- Материалы Российского государственного исторического архива (РГИА): ф. 759. 

оп. 82. д. 32; ф. 485. оп. 2. д. 785. л. 1; ф. 458. оп. 2. д. 786; 
- Материалы Центрального государственного архива научно-технической документации 

Санкт-Петербурга (ЦГАНТД СПб): ф. 488. оп. 313. д. 12; ф. 488. оп. 313. д. 14; 
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- Материалы Центрального государственного архива кинофотофонодокументов 
(ЦГАКФФД): Ар 226093; 

- Отдел систематизации, популяризации и хранения документированной информации 
об объектах культурного наследия (архив КГИОП). 

 
12. Обоснования вывода экспертизы: 
На экспертизу представлен раздел документации: «Обеспечение сохранности объекта 

культурного наследия», разработанный ООО «КАНТ» в 2023 году, шифр: 21-К-2023-ОСОКН. 
Раздел выполнен в рамках корректировки проектной документации «Многоквартирный 
жилой дом со встроенными помещениями и встроено-пристроенным подземным гаражом, 
по адресу Санкт-Петербург, набережная Черной Речки, дом 1, разработанной 
ООО «Интерколумниум, 2021 г.». 

В разделе документации «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия» 
(шифр: 21-К-2023-ОСОКН), разработанном ООО «КАНТ» в 2023 году, произведен анализ 
и оценка возможного негативного влияния при производстве строительных работ 
многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземным гаражом, 
а именно при устройстве котлована, при выполнении строительных работ «нулевого» цикла, 
реконструкции исторического малоэтажного административного здания расположенного 
на участке застройки  (перенос в сторону Выборгской набережной до красной линии) 
возведении надземной части многоквартирного жилого дома и последующей эксплуатации 
комплекса, на здание и сад объекта культурного наследия федерального значения «Дача 
Головина». 

Основные проектные решения по строительству многоквартирного жилого дома 
со встроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом 

Ниже приведены основные проектные решения проектируемого многоквартирного 
жилого дома, входящие в раздел ОСОКН (не подвергавшиеся изменению), ранее 
согласованные КГИОП от 10.11.2021 № 01-26-2184/21-0-1 г. 

Территория строительства представляет собой земельный участок прямоугольной 
формы, расположенный при впадении Черной речки в реку, Большая Невка, в Выборгском 
административном районе г. Санкт-Петербурга. 

Проектируемое здание 10-этажное с подземным паркингом. 
Этажи многоквартирного дома со 2‐го по 10‐ый предназначены для постоянного 

проживания людей. В первом этаже предусмотрены: входные группы, встроенные помещения, 
ТСЖ, диспетчерская. Подземный этаж отдан под встроенно‐пристроенный гараж, 
технические помещения и кладовые жильцов. 

Жилое здание состоит из 4‐х секций, расположенных в плане по форме буквы “П”. 
С южной стороны участка образуется внутренний двор жилого дома. 

Конструктивные решения 
Фундаменты – в проекте приняты цельные забивные ж/б сваи с абсолютной отметкой 

пяты сваи -14,450 м. Метод погружения вдавливание. Несущая способность сваи по грунту 
принята на основании: «Технического отчета по результатам инженерно-геологических 
изысканий для подготовки проектной документации», выполненного ЗАО «ЛенТИСИЗ», 
шифр 167-20-ИГИ-Т.  

Сваи выполняются с дневной поверхности с помощью специализированной буровой 
установки вращательно-вдавливающего (извлекающего) действия.  
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Ростверк монолитный железобетонный. Армирование фундаментов выполняется 
в соответствии с результатами расчетов.  

Принятая конструктивная схема здания – каркасно-стеновая с нерегулярным шагом 
монолитных ж/б колонн и пилонов различного сечения.  

Колонны армируются плоскими каркасами, объединяемыми пространственными 
арматурными скобами в соответствии с результатами расчетов. Поэтажные стыки арматуры 
колонн – сварные. 

Плиты перекрытия, наружные стены здания, лестничные стены, шахты лифтов, 
лестничные марши и ступени – железобетонные монолитные. Плиты армируются отдельными 
стержнями в соответствии с результатами расчетов. На плите стилобата предусматривается 
размещение передвигаемого административного здания (д. 1А по наб. Черной речки).  

Перегородки из кирпича керамического, газобетона и СКЦ, ГКЛВ по металлическому 
каркасу (офисные помещения), витражные алюминиевые конструкции (входные тамбуры). 

Кровля жилого здания – плоская, совмещенная, гидроизоляция – наплавляемый 
битумный материал; покрытие стилобата – эксплуатируемая кровля с гидроизоляцией 
из битумных материалов 

Реконструкция исторического здания.  
Сведения о реконструируемом здании, содержащиеся в экспертируемом разделе: 

«Обеспечение сохранности объекта культурного наследия», шифр: 21-К-2023-ОСОКН, 
описаны по материалам «Обследование строительных конструкций исторического здания», 
выполненного ООО «Центр Диагностики Строительных Конструкций» в 2020 году. 

Здание построено в 1913 г., относится к историческим зданиям, как построенное 
до 1917 г. и расположено в исторически сложившемся центральном районе Санкт-Петербурга 
в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
ОЗРЗ-2(34)01. Здание не является объектом культурного наследия, под охраной КГИОП 
не состоит. 

Здание – нежилое, кирпичное, двухэтажное, с мансардой, под частью здания в осях «А»-
«Б» устроено техническое подполье. Форма здания в плане близка к прямоугольной 
с габаритными размерами 17,84 х 27,16 м. Высота здания составляет 12,46 м. 

Фасады здания оштукатурены и окрашены. Цоколь облицован путиловскими плитами. 
Лестница – двухмаршевая. Фундаменты–ленточные бутовые на естественном основании. 

Конструктивная система здания – бескаркасная с продольным расположением несущих 
стен. Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой 
продольных и поперечных кирпичных стен, в том числе стен лестничной клетки, 
и конструкций перекрытий. 

Стены – каменные, сложены из красного глиняного кирпича на известковом 
или цементно-песчаном растворе. Перегородки – гипсокартонные по металлокаркасу, 
кирпичные. Перекрытие над техническим подпольем – по металлическим балкам с бетонным 
заполнением на кирпичном бое. Междуэтажные перекрытия выполнены по металлическим 
балкам. 

Лестничные марши выполнены из наборных каменных ступеней, одним концом 
заделанных в кладку продольных стен лестничной клетки, а другим опирающихся 
на металлические косоуры. 

Выявлены различные дефекты и повреждения строительных конструкций. Основными 
причинами образования и развития дефектов и повреждений строительных конструкций 
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здания являются неравномерные деформации фундаментов, температурно-влажностные 
воздействия, механические воздействия, низкое качество выполнения отдельных видов 
строительных работ и использовавшихся материалов. Строительных конструкций здания, 
находящихся в аварийном состоянии, в ходе обследования не выявлено. 

Согласно рекомендациям ООО «Центр Диагностики Строительных Конструкций», 
состояние существующих конструкций перекрытия над подвалом неудовлетворительное, 
при перемещении здания их рекомендуется заменить и выполнить на всей площади новое 
цокольное перекрытие, т.е. перемещению будет подлежать только наземная часть здания. 

По результатам обследования, в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. 
Правила обследования и мониторинга технического состояния», техническое состояние 
строительных конструкций здания в целом можно охарактеризовать как ограниченно-
работоспособное (3-я категория технического состояния). Согласно ТСН 50-302-2004 табл.4.2, 
предельно допускаемые дополнительные деформации для кирпичных зданий 3-ей категории 
тех. состояния составляют: доп. осадка – 20 мм, отн. разность осадок – 0,001. 

Принципиальные решения по перемещению здания: 
Проектные решения представлены с учетом изменений прошедшие экспертное 

сопровождение и имеющие положительное заключение от 19.04.2023 № 0011-2023, 
и от 29.05.2023 № 0015-2023. 

Эскизный проект «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и 
встроено-пристроенным подземным гаражом», выполненный ООО «ИНТЕРКОЛОМНИУМ», 
учитывающий перенос исторического здания на основании заключения КГИОП от 10.09.2021 
№ 01-27-1366/21-0-1 соответствует режиму использования земель в границах объединенных 
зон охраны (Положительное заключение). 

Перенос здания будет осуществляться по специальному проекту, выполненному 
ООО «Конструктив» в 2023 г., шифр тома 01-11-22-ПОР. «Проектная документация проект 
организации работ по перемещению здания». 

В соответствии с принятой концепцией застройки участка, предполагается осуществить 
перемещение существующего двухэтажного административного исторического здания по 
адресу наб. Черной речки, д. 1, литера А, в сторону Выборгской набережной до створа красной 
линии на расстояние около 41 м в юго-западном направлении (в пределах участка застройки). 
После перемещения здание предусматривается разместить на стилобате проектируемого 
здания. 

На начальном этапе выполняется подготовка здания к перемещению. Выполняется 
демонтаж перегородок, подвесных потолков. На 1 этаже выполняется демонтаж пола, 
перекрытия на отм. 0,000.  

Проектом предусматривается усиление здания системой вертикальных 
и горизонтальных преднапряженных связей. Вертикальные связи выполняются по несущим 
кирпичным стенам в виде креста из арматуры. По перекрытиям 2 и 3 этажа выполняется 
система горизонтальных связей по аналогичной технологии.  

Выполняется откопка котлована до абсолютной отметки +1,610. По существующему 
грунтовому основанию устраивается песчаная подушка. По песчаной подушке предусмотрено 
устройство монолитной плиты ППфм-1-1. В бутовых фундаментах существующего здания 
выполняются монтажные окна. В монтажные окна заводятся балки 30Ш1, балки подводятся 
под обвязочную монолитную железобетонную балку ОБ-1-1. Балка выполняется по периметру 
несущих стен. По распределительной плите выполняется бетонирование основной 
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фундаментной плиты Пфм1-1. Контур фундаментной плиты предусматривает сохранение 
окон для последующей срезки здания с фундамента и демонтажа бутового фундамента.  

После срезки здания с существующих фундаментов и демонтажа бутовых фундаментов 
выполняется бетонирование окон фундаментной плиты Пфм-1-1 с образованием единого 
диска. В фундаментной плите предусматриваются закладные детали для установки домкратов. 

Перемещение здания осуществляется с помощью тележек из труб за счет 
горизонтального усилия от гидравлических домкратов, расположенных вдоль оси Г. 
Домкраты передают усилие через стальные трубы на упоры. Основанием движения здания 
является распределительная плита ППфм-1-1. Окончанием движения здания является 
перемещение на плиту стилобата, проектируемого многоквартирного жилого дома. 

Описание изменений, внесенных в проектную документацию: 
Тома «Геотехническое обоснование» (шифр 01-11-22-ГТО) и «Проект организации 

работ» (шифр 589/20-ПОР1) заменены полностью. 
В томе отражены следующие изменения: 
- исключена струйная цементация грунтов в осях 5-11/А-В по технологии «Jet grouting»; 
- изменена последовательность работ по откопке котлована. Откопка котлована в осях 

6-11 производится от оси Х к оси А. Зона откопки разделена на три захватки, добавлена зона 
распорной системы в осях А/6-11 с упором на фундаментную плиту проектируемого здания; 

- откорректированы общие выводы и рекомендации в томе ГТО, отражающие расчетные 
значения осадки здания окружающей застройки. 

- изменен контур шпунтового ограждения в осях 2-5/Х, ось шпунта принята по дуге, 
с исключением углов, ось шпунта вдоль оси 18 выполнена по дуге для минимизации 
горизонтальных деформаций шпунтового ограждения. 

Механическая безопасность принятых решений по перемещению существующего 
здания подтверждена дополнительными расчетами с использованием вычислительного 
комплекса «ЛИРА -САПР». 

Благоустройство и озеленение 
В границах проектирования устраиваются плиточные пешеходные тротуары, 

территория благоустраивается щебеночно‐набивными площадками. Дворовая территория 
озеленяется газонами, деревьями, кустарниками и цветниками. Вся территория планируется 
с обеспечением поверхностного водоотвода. Поверхностный водоотвод осуществляется 
по спланированной территории к воронкам водоотвода. На дворовой территории 
запроектированы площадки для игр детей, площадка для отдыха, спортивная площадка. 
Проектом предусматривается расстановка малых архитектурных форм: вазонов, скамеек, урн. 
Устанавливаются современные светильники. 

Общая оценка влияния от проектируемых работ на объект культурного наследия 
В настоящей документации произведен анализ и оценка возможного негативного 

влияния при производстве строительных работ многоквартирного жилого дома 
со встроенными помещениями и подземным гаражом, а именно при устройстве котлована, 
при выполнении строительных работ «нулевого» цикла, реконструкции исторического 
малоэтажного административного здания расположенного на участке застройки (перенос 
в сторону Выборгской набережной до красной линии) возведении надземной части 
многоквартирного жилого дома и последующей эксплуатации комплекса, на здание и сад 
объекта культурного наследия «Дача Головина». 
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Оценка возможных факторов риска 
Оценка геотехнической ситуации на рассматриваемом участке при производстве 

проектируемых работ произведена в разделе «Геотехническое обоснование строительства 
проекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроенно-
пристроенным подземным гаражом, по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная Черной речки, 
дом 1» выполненного ООО «Конструктив» в 2022 г., шифр тома 01-11-22-ГТО. В данном 
разделе представлены основные выводы выполненных геотехнических расчетов. 

Среди опасных геотехнических факторов для проектируемого строительства 
преобладающее значение имеют: 

1. Сложность инженерно-геологических условий, связанных с наличием слабых 
глинистых и песчаных грунтов. Процессы, связанные с действием подземных вод, 
выражающиеся в склонности к разжижению и тиксотропному разуплотнению 
при динамических воздействиях для грунтов (ИГЭ 3), (ИГЭ 4), (ИГЭ 5), (ИГЭ 6), (ИГЭ 9а) 
и в возможном подтоплении фундаментов и нижней части подземных помещений вследствие 
высокого уровня грунтовых вод, особенно в периоды снеготаяния и обильных осадков. 

2. Наличие существующих зданий в зоне влияния нового строительства. В основании 
существующих зданий залегает слой водонасыщенных пылеватых песков ИГЭ-2. 

3. Необходимость устройства котлована глубиной 5,08 м. Забивка шпунта, различного 
рода динамические воздействия вблизи существующих зданий, в основании которого 
залегают насыщенные водой пески, могут привести к расструктуриванию грунтов основания 
и, как следствие, снижение их несущей способности, что может повлечь возникновение 
неравномерных осадок.  

В процессе работ нулевого цикла по устройству котлована следует предусмотреть 
мероприятия по сохранению естественного сложения грунтов основания, исключающие 
возможность их динамического разжижения, замачивания, промораживания.  

Поскольку из песчаных грунтов в котлованы может поступать вода, необходимо 
предусмотреть крепление стенок котлованов, строительное водопонижение и водоотлив. 

Таким образом, необходимо предусмотреть: 
- шпунтовое ограждение для ограничения водопритока в котлован и предотвращения 

выноса частиц грунта, в том числе из-под фундаментов зданий окружающей застройки; 
- глубина ограждения котлована должна определяться расчетом, при этом 

для защемления нижней части шпунта и минимизации деформаций необходимо заглубления 
шпунта порядка 16,0 м; 

- щадящие методы производства работ, в том числе погружение шпунта методом 
статического вдавливания. 

Основными факторами возможного развития осадок является устройство 
проектируемого котлована, статическое загружение территории весом проектируемого 
комплекса, а также возможные технологические осадки, например, связанные с устройством 
шпунтового ограждения 

Возможные технологические осадки территории предполагается минимизировать 
за счет применения технологии статического вдавливания при устройстве шпунтового 
ограждения котлована и погружении свай. 

Оценка геотехнической ситуации на участке проектирования 
Расчеты ограждающей конструкции, зон влияния, осадок проектируемого здания 

и зданий окружающей застройки выполнены в программном комплексе Plaxis 3D. В качестве 
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модели основания использована модель упрочняющегося грунта. 
В представленном разделе документации по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия выполнен расчет ограждения котлована и влияния экскавации 
на окружающую застройку. 

Для обеспечения сохранности окружающей застройки осадка ближайших окружающих 
зданий не должна превышать нормативных требований Приложения К СП22.13330.2016. 
Основным условием, предъявляемым к ограждающим и распорным конструкциям котлована, 
является ограничение величин смещений ограждения. Основное отличие в подходе 
проектирования ограждения котлована в условиях городской застройки от традиционных 
подходов заключается в том, что основным, наиболее жестким, критерием является не 
устойчивость ограждения (как при традиционном подходе), а его деформативность, т.е. расчет 
по второй, а не по первой группе предельных состояний.  

На основании выполненных численных расчетов определены основные требования к 
техническим решениям ограждающих конструкций котлована и технологии устройства 
котлована. 

В качестве ограждения котлована рассматривается стальной шпунт типа Л5-Ум (или 
аналог) длиной 16,0 м.  

Необходимая глубина погружения шпунта определена характером залегания слоев. 
Учитывая, что грунтовая толща в уровне дна котлована сложена ледниковыми отложениями 
текучей и пластиной консистенции, необходимая глубина погружения шпунта должна 
составлять не менее 16,0 м. Выбор длины шпунта обусловлен наличием значительной толщи 
слабых грунтов (ИГЭ – 2-6, 9), которые являются слабой заделкой низа шпунта.  

Важным моментом при откопке котлована значительных размеров является величина 
захватки. При откопке значительной площади в одну захватку наблюдается резкое изменение 
напряженно-деформированного состояния по всему периметру котлована. Благодаря снятию 
бытового давления по всей площади новое равновесное состояние достигается за счет 
больших деформаций окружающей территории и значительным отклонением шпунтовой 
стенки. Поэтому технологию откопки котлована следует разработать с учетом непрерывного 
технологического процесса, когда сразу после откопки котлована первого участка 
на проектную отметку начинаются работы по подготовке к бетонированию плиты ростверка. 
Площадь захватки назначается по результатам расчета. 

Откопку котлована предлагается выполнить с одним уровнем распорных конструкций 
и вести от оси Х в следующей последовательности: 

1. Выполнение замкнутого контура шпунтового ограждения с траншеей глубиной 
500 мм. 

2. Погружение забивных железобетонных свай под проектируемое здание методом 
статического вдавливания. 

3. Устройство обвязочной балки и угловых распорок в осях «У-Х/9-11» траншейным 
способом. 

4. Откопка захватки в/о «У-Х/5-11». 
5. Производятся работы по бетонированию плиты ростверка в указанных осях. 

Со стороны шпунтового ограждения ростверк бетонируется в распор.  
6. Откапывается захватка в/о «Г-У/6-11». 
7. Проводятся работы по бетонированию ростверка в указанных осях. Со стороны 

шпунтового ограждения ростверк бетонируется в распор. 
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8. Устройство обвязочной балки в осях «А-Б/6-11» траншейным способом. 
9. Выполняется монтаж распорной системы из двух угловых распорок и ряда распорок 

с упором в фундаментную плиту по оси «Г». 
10. Откапывается захватка в/о «А-Г/6-11». 
11. Производятся работы по бетонированию ростверка в указанных осях. Со стороны 

шпунтового ограждения ростверк бетонируется в распор. 
12. Выполняется бетонирование вертикальных конструкций паркинга в осях «Г-Т/6-11». 
13. Выполняется бетонирование участка плиты стилобата в осях «Т-Г/6-11». 
14. Выполняется перемещение реконструируемого здания в проектное положение 

на плиту стилобата. 
15. Выполняется откопка оставшейся части котлована. Последнюю захватку 

рекомендуется разделить минимум на 4 этапа. 
16. Производятся работы по бетонированию плиты ростверка в указанных осях. 

Со стороны шпунтового ограждения ростверк бетонируется в распор. 
Перед откопкой котлована, для исключения возможности оплывания грунтовых берм, 

производится их упреждающее осушение устройством системы зумпфов (разрабатывается 
в рабочем проекте на устройство котлована). 

В разделе Мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
представлены численные расчеты, выполненные с учетом поэтапного производства 
предусмотренных строительных работ.  

По результатам численного моделирования установлено, что итоговые расчетные 
значения дополнительных деформаций основания фундаментов здания объекта культурного 
наследия «Дача», расположенного в непосредственной близости к проектируемому объекту 
на расстоянии 10,03 м (8,5 до границы участка), вызванные нагружением основания весом 
возводимого жилого комплекса составляет 4,97 мм, расчетная разность осадок равна 0,00009. 
Данные значения не превышают предельно допустимых величин, установленных ГОСТ Р 
56198-2014 и СП22.13330.2016. 

Предусмотренные проектом решения с учетом изменений (изменения в проектной 
документации имеют положительное заключение по результатам оценки соответствия 
в рамках экспертного сопровождения ООО «Межрегиональная Негосударственная 
Экспертиза» от 19.04.2023 № 0011-2023 и от 29.05.2023 № 0015-2023) удовлетворяет 
требованиям норм в части допустимых осадок объекта культурного наследия «Дача» 
входящего в ансамбль «Дача Головина» по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская наб., 
дом № 63, лит. А, расположенного в непосредственной близости к проектируемому объекту. 

Дополнительных мероприятий по усилению конструкций здания объекта культурного 
наследия не требуется, однако для гарантии устойчивости и исключения возникновения 
непредсказуемых деформаций конструкций здания объекта культурного наследия, а также 
в целях обеспечения сохранности земельного участка, являющегося объектом культурного 
наследия «Сад» необходимо соблюдение требований, указанных в экспертируемом разделе. 

Мероприятия по обеспечению сохранности 
1. Выполнение геотехнического мониторинга 
Основной мерой по сохранению здания объекта культурного наследия «Дача» 

входящего в ансамбль «Дача Головина», по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская наб, 
дом № 63, литера А, расположенного в непосредственной близости к участку проектируемого 
многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и встроено-пристроенным 
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подземным гаражом, по адресу Санкт-Петербург, набережная Черной Речки, дом 1 
(кадастровый номер участка 78:34:0004018:2) в момент производства работ является 
геотехнический мониторинг. Геотехнический мониторинг является инструментом 
оперативной корректировки производства работ и направлен на обеспечение сохранности 
конструкций объекта культурного наследия. Основной задачей мониторинга является 
фиксация превышений критериев безопасного ведения работ и обеспечение сохранности 
конструкций объекта культурного наследия.  

Все мероприятия, а также объем и продолжительность проводимого мониторинга 
должны выполняться на основе ГОСТ Р 56198−2014 «Мониторинг технического состояния 
объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования» 
и СП 22.13330.2016 (глава 12, Приложение Л).  

На основании п. 4.16 ГОСТ Р 56198−2014 при оказании влияния на объект культурного 
наследия следует начинать мониторинг за три месяца до начала оказываемых воздействий, 
в данном случае до начала работ по устройству шпунтового ограждения и в течение двух лет 
после окончания влияния указанных воздействий (после возведения здания жилого 
комплекса). 

В процессе мониторинга осуществляется контроль: 
- дополнительных осадок фундаментов и относительная разность осадок фундаментов 

здания объекта культурного наследия; 
- горизонтальные перемещения верха сохраняемых ограждающих конструкций объекта 

культурного наследия; 
- горизонтальных или вертикальных смещений конструкций здания объекта 

культурного наследия − фиксация момента нарушения целостности стен (появление трещин 
или раскрытие существующих в конструкциях стен), а также контроль параметров колебаний 
(динамический контроль); 

- горизонтальных и вертикальных смещений грунтового массива, примыкающего 
к шпунтовому ограждению котлована; 

- за уровнем грунтовых вод по сети пьезометрических скважин как внутри, так 
и по периметру котлована; 

- наблюдения за усилиями в металлических конструкциях распорных систем 
ограждения котлована; 

- скорость развития вышеперечисленных деформаций. 
Величины вертикальных и горизонтальных смещений определяются посредством 

периодической геодезической съемки системы марок и геодезических знаков, установленных 
на несущих конструкциях объекта культурного наследия, перечисленных выше. 

Образование трещин контролируется визуально, а также производится 
их фотофиксация. Контроль раскрытия трещин осуществляется по маякам.  

Мониторинг состоит из двух этапов – подготовительного и рабочего.  
На подготовительном этапе должны быть выполнены следующие мероприятия: 
1. Составляется и утверждается программа работ по мониторингу. В данной программе 

указываются способы и методы проведения мониторинга. 
2. Освидетельствование непосредственно перед началом работ технического состояния 

застройки, фиксация дефектов. 
3. Определение фоновых параметров колебаний конструкций от имеющихся 

воздействий (автомобильного транспорта, соседних производств и т.п.). 
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4. Установка маяков и датчиков раскрытия трещин. На обнаруженных 
при обследовании трещинах установить маяки для контроля за их динамикой развития 
(при необходимости). 

5. Установка геодезических марок на цоколе с привязкой к городской реперной сети. 
6. Определение кренов стен и неравномерности осадок объекта культурного наследия. 
7. Установка пьезометров (режимных скважин) для контроля уровня грунтовых вод. 
8. Уточнение проектных критериев по допустимым воздействиям. 
По результатам выполнения подготовительных работ по мониторингу необходимо 

подготовить предварительное заключение.  
На рабочем этапе мониторинга (наблюдения за сохранностью здания объекта 

культурного наследия, попадающего в зону риска, а также за вновь возводимых 
конструкциями) осуществляется: 

1. Визуальный контроль технического состояния конструкций объекта культурного 
наследия; контроль состояния маяков и датчиков на трещинах; 

2. Геодезические измерения деформаций существующего здания и коммуникаций; 
3. Наблюдения за параметрами колебаний в соответствии с ВСН 490−87 

и СН 2.2.4/2.1.8.566−96. 
Объем, сроки, периодичность и методы работ при выполнении геотехнического 

мониторинга представлены в таблице 12.1 СП 22.13330.2016. 
Проведение динамического контроля является обязательным условием ведения работ 

нулевого цикла на рассматриваемой площадке. Контроль осуществляется с помощью 
специальных датчиков, устанавливаемых на стенах зданий, попадающих в зону риска 
и на грунте и позволяющих осуществлять оперативное определение параметров 
динамических воздействий. 

Динамический контроль ведется в течение всего периода производства работ нулевого 
цикла. В составе работ динамического контроля производится: 

- фиксация уровня подземных вод по пьезометрам; 
- контроль за соблюдением технологического регламента работ; 
- геологический контроль забоя скважины (при его доступности) в процессе 

изготовления буровых свай; 
- контроль за техническим состоянием возведенных конструкций. 
- контроль смещений поверхности грунта над подземными сооружениями, 

попадающими в зону риска. 
При возникновении недопустимых деформаций при производстве работ (скорость 

развития осадок не должна превышать 1 мм/сутки) должна быть произведена немедленная 
приостановка работ.  

В случае обнаружения отклонений, строительные работы незамедлительно 
приостановить, с последующим вызовом технического и авторского надзора, представителей 
КГИОП и главного инженера проекта на строительную площадку и принятием решения о 
дальнейших действиях. 

Предельно допустимые отклонения и деформации приняты на основании требований 
ГОСТ Р 56198−2014 с учётом категории технического состояния объекта культурного 
наследия в настоящее время следующее: 

Предельные дополнительные деформации основания фундаментов: 
- Максимальная осадка для здания находящегося в зоне влияния III категории ТС - 5мм; 
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- Относительная разность осадок для здания находящегося в зоне влияния III категории 
ТС - 0,0004; 

- Кривизна подошвы фундамента для здания находящегося в зоне влияния III категории 
ТС - 0,00003 (1/м). 

Кроме того, к критериям приостановке работ относятся: 
- раскрытия старых трещин на конструкциях объекта культурного наследия, данный 

факт фиксируется по установленным маякам; 
- образование новых трещин на фасадах и конструкциях объекта культурного наследия; 
- достижения предельно допустимой скорости роста деформации (предельная скорость 

– 1 мм в сутки последовательно в течение 5 дней); 
- достижение дополнительных осадок здания, составляющее 80% от предельного 

значения. 
Периодичность проведения мониторинга, в том числе контроль состояния маяков: 
- при устройстве шпунтового ограждения и котлована – не реже одного раза в неделю; 
- при производстве монтажных работ по устройству свайного фундамента – не реже 1 

раза в неделю; 
- при производстве работ по возведению подземных конструкций – не реже 1 раза 

в неделю;  
- при производстве работ по переносу исторического здания – не реже 1 раза в неделю; 
- при производстве монтажных работ надземных конструкций – не реже 1 раз в месяц; 
- выравнивания планировки и формирования благоустройства территории – не реже 1 

раза в месяц; 
- в процессе эксплуатации – в качестве срочного мониторинга не реже одного раза 

в месяц (или в соответствии с программой мониторинга) в течении 2-х лет. Далее в качестве 
штатного мониторинга в процессе эксплуатации выполнять геодезический мониторинг 
для объекта культурного наследия федерального значения, находящегося в ограниченно-
работоспособном состоянии не реже 1 раз в 2 года (согласно ГОСТ Р 56198-2014 приложение 
Б, таблица Б1). 

Осуществляющая мониторинг специализированная организация при обнаружении 
превышения установленных критериев обязана уведомить производителя работ 
и проектировщика о возникновении негативных технологических воздействий, предложить 
временно приостановить работы и рекомендовать меры по нормализации ситуации. 
При несогласии застройщика и/или подрядчика с предложенными мероприятиями 
организация, осуществляющая мониторинг, обязана уведомить об этом органы 
Госархстройнадзора и КГИОП. 

2. Основные требования к устройству ограждения котлована и технологии экскавации 
котлована: 

1. Выполненное ограждение котлована должно обеспечивать непроницаемость 
грунтовых вод в границах котлована/разрабатываемого участка (ограждение котлована 
должно выполнять функции противофильтрационной завесы). 

2. Работы по погружению шпунта необходимо производить методом статического 
вдавливания. 

3. При погружении шпунта рекомендуется: 
- не использовать шпунтов с поврежденными замками; 
- смазывать замки шпунтов и заполнять их глиной текучепластичного состояния; 
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- не погружать «пакетов», состоящих из нескольких шпунтов. 
4. При погружении шпунта вдавливанием не следует допускать размещения 

на длительное время балласта и балластных платформ в непосредственной близости 
от существующих зданий и сооружений. 

5. Объем извлекаемого шпунтового ограждения определить по результатам 
геотехнического мониторинга за окружающей застройкой. 

6. Для предотвращения возможного отклонения шпунтовых свай, обеспечения 
сплошности замковых соединений, погружение шпунтовых свай необходимо выполнять через 
заранее устроенные направляющие переставные металлические кондукторы. 

7. В процессе выполнения работ необходимо зафиксировать планово-высотное 
положение голов выполненных шпунтовых свай. 

8. Все работы по погружению/извлечению шпунтовых свай и устройству свай 
ограждения котлована должны выполняться при проведении обязательного геотехнического 
мониторинга (в том числе вибродинамических наблюдений). 

9. Разработка котлована должна осуществляться в предусмотренной очередности. 
Запрещается выполнение работ по экскавации котлована до момента полного выполнения 
замкнутого контура шпунтового ограждения; 

10. При откопке котлована следует обеспечить сохранность естественного сложения 
грунтов в донной части котлована и исключить промораживание дна во время строительства. 

11. Для отвода грунтовых вод в проекте производства работ необходимо предусмотреть 
устройство дренажных канав и специальных зумпфов. Необходимо отметить, что все работы 
по откачке грунтовых вод из зумпфов в локальную ливневую канализацию должны 
производиться только после ее предварительной очистки. 

12. Выполнение работ по экскавации грунта, его последующей транспортировке, 
а также водоотлив из котлована допускаются только при постоянном геотехническом 
мониторинге на участке строительства. 

13. Забивка свай не допускается. 
14. Применение методов погружения и извлечения шпунта, связанных с динамическим 

воздействием не допустимо. Динамические и вибрационные воздействия на толщу после- 
и позднеледниковых отложений (пылеватые пески, супеси и суглинки) могут привести 
к значительному (временному) снижению механических характеристик этих грунтов. 
Что в свою очередь приведет к увеличению деформаций под подошвой фундаментов 
на естественном основании, а также к снижению (а в некоторых случаях и к изменению 
направления) сил трения по боковой поверхности и общей несущей способности свай, 
существующего здания. 

3. На площадке должны быть предусмотрены мероприятия, направленные 
на предотвращение отрицательных последствий от ведения работ нулевого цикла в зимний 
период и защиту готовых конструкций. Мероприятия изложены в нормативных документах, 
прежде всего в СП 45.13330.2017, СП 70.13330.2012. 

4. Инженерные сети по периметру котлована должны быть в исправном состоянии. 
Не допускаются протечки и прорывы. 

5. Сохранение территории объекта культурного наследия «Сад»: 
Поскольку граница территории объекта культурного наследия «Сад», входящего 

в ансамбль федерального значения «Дача Головина» непосредственно связана с границами 
земельного участка с кадастровым номером 78:34:0004018:2, в границах которого проводятся 
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настоящие проектирование, необходимо соблюдение мер, направленных на сохранение 
имеющегося ландшафта участка объекта культурного наследия.  

При производстве работ не допускается нарушать и в дальнейшем изменять 
ландшафтное строение участка объекта культурного наследия «Сад», возводить на нем 
капитальные строения.  

Исключить на территории объекта культурного наследия «Сад» и в непосредственной 
близости от него:  

- проезд или стоянку любой техники, проезд по газону или пешеходным дорожкам;  
- складирование любых материалов, предметов и грузов, а также размещения 

оборудования;  
- устройство и установку мест отдыха, бытовок, временных жилых или складских 

построек. 
Предусмотреть защиту окружающей среды - территории объекта культурного наследия 

«Сад» от строительных отходов и мусора при производстве работ. Строительный мусор 
собирать в пыленепроницаемые мешки. Ввиду стеснённых условий мусор систематически 
вывозить согласно разработанной документации – раздела марки ПОС.  

Предусмотреть места складирования строительного материала на специально 
оборудованных местах вне территории объекта культурного наследия.  

Категорически запрещается производить в пределах территории объекта культурного 
наследия «Сад» и в непосредственной близости мытье, ремонт и техническое обслуживание 
машин; выполнять их заправку; хранить горюче-смазочные материалы. Указанные 
мероприятия выполняются на производственной базе подрядной организации. 

6. В соответствии с п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, в случае 
обнаружения, в ходе производства земляных и строительных работ нулевого цикла, объектов 
обладающих признаками объекта культурного наследия или объекта археологического 
наследия, заказчик и лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 
приостановить производство работ и в течение трех дней со дня их обнаружения направить 
в орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном 
объекте культурного наследия. Археологические предметы, обнаруженные в результате 
проведения изыскательских, земляных, строительных работ и иных работ, подлежат 
обязательной передаче физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими 
указанные работы, государству в порядке, установленном федеральным органом охраны 
объектов культурного наследия. 

 
Экспертируемый раздел разработан на основании необходимого объема исходно-

разрешительной документации с учетом требований нормативных документов 
и государственных стандартов: 

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ (в действующей редакции); 

На основании проведенной оценки влияния строительных работ по проекту 
«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и встроено-пристроенным 
подземным гаражом, по адресу Санкт-Петербург, набережная Черной Речки, дом 1» 
(разработанному архитектурной студией ООО «ИНТЕРКОЛУМНИУМ» в 2021 г. Шифр 
проекта: 589/20), на объект культурного наследия федерального значения – ансамбль «Дача 
Головина» в составе «Дача» и «Сад», по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская набережная, 
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дом 63, литера А, можно сделать вывод: 
- по результатам численного моделирования, рассматриваемый в данном разделе объект 

культурного наследия федерального значения – ансамбль «Дача Головина», попадает в зону 
влияния. При этом максимальные суммарные расчетные значения дополнительных осадок 
фундаментов здания объекта культурного наследия «Дача», расположенного 
в непосредственной близости к проектируемому объекту на расстоянии 10,03 м, (8,5 м 
до границы участка), не превышают предельно допустимых величин, установленных 
ГОСТ Р 56198-2014 и СП22.13330.2016; 

- суммарное расчетное значение дополнительной осадки объекта культурного наследия 
«Дача», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Дача 
Головина», составляет 4,97 мм, что не превышает регламентированного предельно 
допустимого значения 5 мм;  

- расчетная разность осадок также не превышает предельно допустимого значения. 
В части сохранности объекта культурного наследия «Сад», входящего в состав ансамбля 

«Дача Головина» проектными решениями не нарушается ландшафт и гидрологический режим 
территории объекта культурного наследия, а также не предполагается изменение видового 
состава существующих деревьев. В проекте не предусмотрено принудительное водоотведение 
(так как устаивается шпунтовое ограждение), внедрение инженерных коммуникаций, 
провоцирующих нарушение режима грунтовых вод, и не предусматривается вырубка деревьев 
и кустарников с территории объекта культурного наследия. 

Для обеспечения сохранности объекта культурного наследия при производстве 
строительных работ в соответствии с проектной документацией «Многоквартирный жилой 
дом со встроенными помещениями и встроено-пристроенным подземным гаражом, по адресу 
Санкт-Петербург, набережная Черной Речки, дом 1» обязательно выполнение мероприятий, 
изложенных в разделе «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия». 

В экспертируемом разделе информация представлена в достаточном объеме. Материалы 
разработаны в соответствии с действующими нормативными документами, (Федеральный 
закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции), в т.ч. п. 3, ст.36. 
Мероприятия, запланированные и отраженные в разделе, обеспечивают целостность 
и безопасность объекта культурного наследия федерального значения «Дача Головина», 
по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская набережная, дом 63, литера А, на момент проведения 
строительных работ и, соответственно, его сохранность. 

 
13. Вывод экспертизы: 
По результатам рассмотрения раздела документации экспертом сделан вывод 

о возможности (положительное заключение) обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия федерального значения «Дача Головина», расположенного 
по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 63, литера А (Санкт-Петербург, 
Выборгская наб., 63), при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ 
по использованию лесов и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном 
с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, в ходе 
работ по строительству объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными 
помещениями и встроено-пристроенным подземным гаражом по адресу: 
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Санкт-Петербург, набережная Черной Речки, дом 1» на земельном участке 
с кадастровым номером 78:34:0004018:2, на основании раздела документации: 
«Обеспечение сохранности объекта культурного наследия», разработанного 
ООО «КАНТ» в 2023 году, шифр: 21-К-2023-ОСОКН. 

 
14. Перечень приложений к заключению экспертизы: 
Приложение № 1. Копия решения органа государственной власти о включении объекта 

культурного наследия в перечень объектов исторического и культурного наследия 
федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге; копии 
решений органа государственной власти о регистрации объектов в едином государственном 
реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации. 

Приложение № 2. Копия решения органа государственной власти об утверждении 
границ и режима использования территории объекта культурного наследия. 

Приложение № 3. Копия решения органа государственной власти об утверждении 
предмета охраны объекта культурного наследия. 

Приложение № 4. Материалы фотофиксации. 
Приложение № 5. Копия решения органа государственной власти об утверждении 

охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного 
наследия с Приложениями. 

Приложение № 6. Копия архивного паспорта объекта культурного наследия. 
Приложение № 7. Сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках 

в границах его территории, внесенных в государственный кадастр недвижимости: копия 
градостроительного плана земельного участка. 

Приложение № 8. Правоустанавливающие документы: копии выписок из Единого 
государственного реестра недвижимости. 

Приложение № 9. Документы технического учета: копия технического паспорта; копии 
поэтажных планов. 

Приложение № 10. Копия договора с экспертом на проведение государственной 
историко-культурной экспертизы. 

Приложение № 11. Материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки 
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 
эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры. 

Приложение № 12. Иная документация. 
 

15. Дата оформления заключения экспертизы: 10 июля 2023 г. 
 
     
Эксперт по проведению 
государственной историко-
культурной экспертизы 

Подпись эксперта: 
(подписано усиленной 

электронной подписью) 

  Г.А. Курленьиз 
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Приложение № 1 к Акту 
по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
документации, обосновывающей меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия федерального значения 
«Дача Головина», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 
Выборгская наб., д. 63, литера А (Санкт-Петербург, Выборгская 
наб., 63), при проведении земляных, строительных, мелиоративных 
и (или) хозяйственных работ указанных в ст. 30 Федерального 
закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ 
на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия, 
в ходе работ по строительству объекта «Многоквартирный жилой 
дом со встроенными помещениями и встроено-пристроенным 
подземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, набережная 
Черной Речки, дом 1» на земельном участке с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2, разработанной ООО «КАНТ» 
в 2023 году, шифр: 21-К-2023-ОСОКН 

 
 
 
 

Копия решения органа государственной власти о включении объекта культурного 
наследия в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального 

(общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге;  
копии решений органа государственной власти о регистрации объектов в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации  
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О регистрации объекта культурного наследия федерального значения
«Дача Головина», 1770–е гг., 1823–1824 гг. (г. Санкт-Петербург) в едином

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1. Зарегистрировать объект культурного наследия федерального значения
«Дача Головина», 1770–е гг., 1823–1824 гг. (далее – ансамбль), расположенного
по  адресу  (местонахождение):  г.  Санкт–Петербург,  Выборгская  набережная,
дом 63,  литера А, в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
присвоить ему регистрационный номер 781620411060006.

2. Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  об  ансамбле  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

14 марта 2016 г. 34676-р
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь —
заместитель Министра Г.У.Пирумов

          Минкультуры России
  Подлинник электронного документа,
  подписанного ЭП, хранится в АИС ЕГРКН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Министерство культуры Российской
Федерации
Кем выдан:
Номер: 409808AC000100001FA0
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О регистрации объекта культурного наследия федерального значения
«Дача», 1823–1824 гг., входящего в состав объекта культурного наследия

федерального значения «Дача Головина», 1770–е гг., 1823–1824 гг. (г.
Санкт-Петербург), в едином государственном реестре объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1. Зарегистрировать объект культурного наследия федерального значения
«Дача»,  1823–1824  гг.  (далее  –  памятник),  расположенного  по  адресу
(местонахождение):  г.  Санкт–Петербург,  Выборгская  набережная,  дом  63,
литера  А,  входящего  в  состав  объекта  культурного  наследия  федерального
значения  «Дача  Головина»,  1770–е  гг. ,  1823–1824  гг.,  в  едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации и присвоить ему регистрационный
номер 781610411060016.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  о  памятнике  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

14 марта 2016 г. 35614-р
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь —
заместитель Министра Г.У.Пирумов

          Минкультуры России
  Подлинник электронного документа,
  подписанного ЭП, хранится в АИС ЕГРКН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Министерство культуры Российской
Федерации
Кем выдан:
Номер: 409808AC000100001FA0
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О регистрации объекта культурного наследия федерального значения
«Сад», 1770–е гг. , входящего в состав объекта культурного наследия
федерального значения «Дача Головина», 1770–е гг., 1823–1824 гг. (г.

Санкт-Петербург), в едином государственном реестре объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры
Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории
и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  утвержденным  приказом
Минкультуры  России  от  3  октября  2011  г.  №  954,  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю  :

1. Зарегистрировать объект культурного наследия федерального значения
«Сад»,  1770–е  гг.  (далее  –  ансамбль),  расположенного  по  адресу
(местонахождение):  г.  Санкт–Петербург,  Выборгская  наб.,  63,  входящего  в
состав объекта культурного наследия федерального значения «Дача Головина»,
1770–е  гг.,  1823–1824  гг.,  в  едином  государственном  реестре  объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и присвоить ему регистрационный номер 781620411060026.

2.  Департаменту управления имуществом и  инвестиционной политики
(Б.Д.Мазо)  обеспечить  внесение  соответствующих  сведений  об  ансамбле  в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

15 марта 2016 г. 35717-р
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статс-секретарь —
заместитель Министра Г.У.Пирумов

          Минкультуры России
  Подлинник электронного документа,
  подписанного ЭП, хранится в АИС ЕГРКН

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Министерство культуры Российской
Федерации
Кем выдан:
Номер: 409808AC000100001FA0
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Приложение № 2 к Акту 
по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
документации, обосновывающей меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия федерального значения 
«Дача Головина», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 
Выборгская наб., д. 63, литера А (Санкт-Петербург, Выборгская 
наб., 63), при проведении земляных, строительных, мелиоративных 
и (или) хозяйственных работ указанных в ст. 30 Федерального 
закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ 
на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия, 
в ходе работ по строительству объекта «Многоквартирный жилой 
дом со встроенными помещениями и встроено-пристроенным 
подземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, набережная 
Черной Речки, дом 1» на земельном участке с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2, разработанной ООО «КАНТ» 
в 2023 году, шифр: 21-К-2023-ОСОКН 

 
 
 
 

Копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории 
объекта культурного наследия    
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
окуд 

№ {O"pn 

Об утверждении границ и режима использования территории 
объекта культурного наследия федерального значения «Дача Головина» 

В соответствии со статьей 3.1, подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «06 объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контроmо, 

использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, на основании историко-культурного 

исследования, вьmолненного ООО «Росскарта» (от 12.09.2022 рег. № 01-43-23969/22-0-0): 

1. Утвердить: 

1.1. Границы территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Дача Головина», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская набережная, дом 63, 

литера А, согласно приложению № 1 к распоряжению. 

1.2. Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Дача Головина», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская набережная, дом 63, 

литера А, согласно приложению № 2 к распоряжению. 

2. План границ территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Дача Головина», утвержденный КГИОП 04.07.2005, признать утратившим силу. 

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить: 

3.1. Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Санкт-Петербургу, Комитет по градостроительству и архитектуре копий 

распоряжений в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня издания распоряжения. 

3.2. Уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами 

объекта, указанного в пункте 1 распоряжения, в срок, не превышающий трех рабочих дней 

со дня издания распоряжения. 
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3.3. Размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной 

сети КГИОП и его официальное опубликование. 

3.4. Внесение соответствующих изменений в «Геоинформационную базу данных по объектам 

культурного наследия, границам и режимам зон охраны на территории Санкт-Петербурга». 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления 

государственного реестра объектов культурного наследия. 

Председатель :КГИОП 
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Приложение №1 

к распоряжению КГИОП 

от ~{.Ot.2.02$ № 10-рп 

Границы территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Дача Головина» (далее-объект культурного наследия), расположенного по адресу: 

Санкт-Петербург, Выборгская набережная, дом 63, литера А 

1. Схема границ территории объекта культурного наследия: 

\ 

Масштаб 1 :2000 

У славные обозначения: 

rравнца территории обье:к:rа культурно:rо наследи.-;: 

• хара1:тер:в:& точка rp:nmцы rерриторнн объекта ь..·ультурноrо насл:едш~: 

rерриторЮI, занш.rае).!ая обье:кто~-I ъ..·ультурвоrо наследиж федер2:Ш>но:rо значеншJ: 

Состав объекта культурного наследия : 

1. Дача (Санкт-Петербург, Выборгская набережная, дом 63, литера А); 
2. Сад. 
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2. Перечень координат характерных точек границ территории 
объекта культурного наследия: 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат СК-1964 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Координаты, м Средняя 

Обозначение Метод определения 
квадратическая 

характерных координат 
погрешность 

х у 
положения 

точек границ характерной точки 
характерной 

точки (М1), м 

1 2 3 4 5 
1 99344.74 113927.83 Метод спутниковых 0.10 

геодезических 

измерений 

( опоеделений) 
2 99366.35 113941.14 Метод спутниковых 0.10 

геодезических 

измерений 

( опоеделений) 
3 99366.07 113941.85 Метод спутниковых 0.10 

геодезических 

измерений 

( опоеделений) 
4 99341.59 114015.33 Метод спутниковых 0.10 

геодезических 

измерений 

( опоеделений) 
5 99338.77 114020.05 Метод спутниковых 0.10 

геодезических 

измерений 

( опоеделений) 
6 99257.60 113971.70 Метод спутниковых 0.10 

геодезических 

измерений 

(определений) 

7 99264.05 113958.65 Метод спутниковых 0.10 
геодезических 

измерений 

(определений) 

8 99272.15 113935.98 Метод спутниковых 0.10 
геодезических 

измерений 

( опоеделений) 
9 99277.06 113921.79 Метод спутниковых 0.10 

геодезических 

измерений 

(определений) 

10 99281 .32 113910.53 Метод спутниковых 0.10 
геодезических 

измерений 

(определений) 

1 99344.74 113927.83 Метод спутниковых 0.10 
геодезических 

измерений 

(определений) 

Описание 

обозначения 

точки на 

местности (при 

наличии) 

6 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Приложение №2 

к распоряжению КГИОП 

от 1{ . О-{.2.()2.; № {0-pu 

Режим использования территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Дача Головина», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская набережная, дом 63, 
литера А 

1. На территории объекта культурного наследия запрещаются: строительство объектов 

капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик 

существующих на территории объекта культурного наследия объектов капитального строительства; 

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 

2. На территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной 

деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 

современных условиях. 

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта 

культурного наследия и требования к содержанию использования территории объекта культурного 

наследия устанавливаются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга об 

объектах культурного наследия. 
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Приложение № 3 к Акту 
по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
документации, обосновывающей меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия федерального значения 
«Дача Головина», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 
Выборгская наб., д. 63, литера А (Санкт-Петербург, Выборгская 
наб., 63), при проведении земляных, строительных, мелиоративных 
и (или) хозяйственных работ указанных в ст. 30 Федерального 
закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ 
на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия, 
в ходе работ по строительству объекта «Многоквартирный жилой 
дом со встроенными помещениями и встроено-пристроенным 
подземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, набережная 
Черной Речки, дом 1» на земельном участке с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2, разработанной ООО «КАНТ» 
в 2023 году, шифр: 21-К-2023-ОСОКН 

 
 
 
 

Копия решения органа государственной власти об утверждении предмета охраны 
объекта культурного наследия 
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2

историческое местоположение лестничных 
объемов; 
лестницы: конструкция (по деревянным 
косоурам); 
материал ступеней (дерево); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ограждение лестничных маршей -  
материал (дерево), техника исполнения 
(токарная работа), рисунок (из балясин); 
деревянные профилированные поручни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

3 Объемно-
планировочное 

решение: 
 

в габаритах наружных и исторических 
внутренних стен. 
 

 

4 Архитектурно-
художественное 
решение фасадов: 

 

материал и характер отделки цоколя: 
известняковые плиты; 
 
материал и характер отделки фасада: 
обшивка тёсом внахлест с несложной 
профилировкой (габариты, материал –
дерево) 
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3

 
 
 
 
местоположение, габариты и конфигурация 
оконных проемов (прямоугольной, 
полуциркульной формы); 
исторический рисунок, материал (дерево)  
и коричный цвет заполнений оконных и 
дверных проемов; 
оформление оконных проемов северного и 
южного фасадов: 
профилированные наличники оконных 
проемов 1-го этажа; 
узкие наличники оконных проемов 1-2-го 
этажей восточного и западного фасадов, 2-
го этажа северного и восточного фасадов; 
 
 
 
 
 
 
 
треугольные сандрики над оконными 
проемами 1-го этажа северного и южного 
фасада; 
резные панно растительного орнамента; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
южный фасад: 
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4

четырехколонный портик ионического 
ордера на стилобате из путиловской плиты; 
четыре стилизованные ионические 
колонны  с базами на известняковом 
плинте: 
 
 
 
 
 
 
 
 
ионические капители колонн; 
пилястры ионического ордера; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
стилизованные акротерии на угловых 
частях фриза; 
треугольный фронтон c гладким тимпаном; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
профилированный архитрав; 
фриз с резными пальметтами на осях 
оконных проемов; 
венчающий раскрепованный с 
модульонами карниз; 
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5

северный фасад: 
четырехколонный портик ионического 
ордера на стилобате из путиловской плиты; 
четыре стилизованные ионические 
колонны с базами на известняковом 
плинте: 
ионические капители колонн; 
пилястры ионического ордера; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
местоположение, габариты и конфигурация 
балкона и террасы с деревянной 
балюстрадой; 
стилизованные акротерии на угловых 
частях фриза; 
венчающий карниз с модульонами; 
треугольный фронтон; 
 
 
 
 
 
восточный фасад: 
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6

 
 
профилированный архитрав; 
фриз с резными пальметтами на осях 
оконных проемов; 
венчающий раскрепованный с 
модульонами карниз; 
местоположение, габариты и конфигурация 
полуциркульного оконного проема в 
тимпане фронтона; 
треугольный фронтон; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
западный фасад: 
профилированный архитрав; 
фриз с резными пальметтами на осях 
оконных проемов; 
венчающий раскрепованный с 
модульонами карниз; 
местоположение, габариты и конфигурация 
полуциркульного оконного проема в 
тимпане фронтона; 
треугольный фронтон; 
 

 
 

 
 
 
                                                                                                    «Сад», 

расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Приморский район, Выборгская набережная, дом 63 
 
1 Объемно-

пространственное 
и планировочное 

решение 
территории: 

 

местоположение площадки по центральной 
оси северо-восточного фасада; 
рядовая посадка деревьев вдоль 
Выборгской набережной; 
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7

 
 
 
 
 
состав пород деревьев -  клен, дуб. 
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Приложение № 4 к Акту 
по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
документации, обосновывающей меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия федерального значения 
«Дача Головина», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 
Выборгская наб., д. 63, литера А (Санкт-Петербург, Выборгская 
наб., 63), при проведении земляных, строительных, мелиоративных 
и (или) хозяйственных работ указанных в ст. 30 Федерального 
закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ 
на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия, 
в ходе работ по строительству объекта «Многоквартирный жилой 
дом со встроенными помещениями и встроено-пристроенным 
подземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, набережная 
Черной Речки, дом 1» на земельном участке с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2, разработанной ООО «КАНТ» 
в 2023 году, шифр: 21-К-2023-ОСОКН 

 
 
 
 

Материалы фотофиксации 
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1. Объект культурного наследия 
федерального значения «Дача Головина» 
по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская 
набережная, дом 63, литера А. Общий вид 
с юго-востока. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 
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2. Объект культурного наследия 
федерального значения «Дача Головина» 
по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская 
набережная, дом 63, литера А. Общий вид 
с востока. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 

61



 
 

 

3. Объект культурного наследия 
федерального значения «Дача Головина» 
по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская 
набережная, дом 63, литера А. Общий вид 
с северо-востока. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 

62



 
 

 

4. Объект культурного наследия 
федерального значения «Дача Головина» 
по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская 
набережная, дом 63, литера А. Общий вид 
с северо-востока. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 
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5. Объект культурного наследия 
федерального значения «Дача Головина» 
по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская 
набережная, дом 63, литера А. Фрагмент 
северного фасада здания. Вид с севера. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 

64



 
 

 

6. Объект культурного наследия 
федерального значения «Дача Головина» 
по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская 
набережная, дом 63, литера А. Общий вид 
с северо-запада. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 
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7. Объект культурного наследия 
федерального значения «Дача Головина» 
по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская 
набережная, дом 63, литера А. Общий вид 
с запада. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 
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8. Объект культурного наследия 
федерального значения «Дача Головина» 
по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская 
набережная, дом 63, литера А. Общий вид 
с юго-запада. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 
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9. Объект культурного наследия 
федерального значения «Дача Головина» 
по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская 
набережная, дом 63, литера А. Общий вид 
с территории объекта культурного 
наследия с юго-востока. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 
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10. Объект культурного наследия 
федерального значения «Дача Головина» 
по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская 
набережная, дом 63, литера А. Общий вид 
территории объекта культурного наследия 
с юга. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 
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11. Объект культурного наследия 
федерального значения «Дача Головина» 
по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская 
набережная, дом 63, литера А. Общий вид 
территории объекта культурного наследия 
с юга. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 
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12. Объект культурного наследия 
федерального значения «Дача Головина» 
по адресу: Санкт-Петербург, Выборгская 
набережная, дом 63, литера А. Общий вид 
объекта с Выборгской набережной. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 
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13. Земельный участок с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2 по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 1, 
литера А. Общий вид с Выборгской 
набережной с юго-востока. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 
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14. Земельный участок с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2 по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 1, 
литера А. Общий вид с запада. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 
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15. Земельный участок с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2 по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 1, 
литера А. Общий вид с северо-запада. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 
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16. Земельный участок с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2 по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 1, 
литера А. Общий вид с севера. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 
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17. Земельный участок с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2 по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 1, 
литера А. Общий вид с северо-востока. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 
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18. Земельный участок с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2 по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 1, 
литера А. Общий вид с северо-востока. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 
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19. Земельный участок с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2 по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 1, 
литера А. Общий вид с севера. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 
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20. Земельный участок с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2 по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 1, 
литера А. Общий вид с юго-востока. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 
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21. Земельный участок с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2 по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 1, 
литера А. Общий вид с запада. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 
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22. Земельный участок с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2 по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 1, 
литера А. Общий вид с северо-востока. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 

81



 
 

 

23. Земельный участок с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2 по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 1, 
литера А. Общий вид с юго-запада. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 
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24. Земельный участок с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2 по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 1, 
литера А. Общий вид с северо-востока. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 
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25. Земельный участок с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2 по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 1, 
литера А. Общий вид с юго-запада. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 
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26. Земельный участок с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2 по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 1, 
литера А. Общий вид с юго-запада. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 

85



 
 

 

27. Земельный участок с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2 по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 1, 
литера А. Общий вид с запада. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 
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28. Земельный участок с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2 по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 1, 
литера А. Общий вид с северо-запада. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 
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29. Земельный участок с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2 по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 1, 
литера А. Общий вид с юга. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 
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30. Земельный участок с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2 по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 1, 
литера А. Общий вид с юго-востока. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 
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31. Земельный участок с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2 по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 1, 
литера А. Общий вид с юго-востока. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 
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32. Земельный участок с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2 по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 1, 
литера А. Общий вид с востока. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 
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33. Земельный участок с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2 по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 1, 
литера А. Общий вид с запада. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 
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34. Земельный участок с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2 по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 1, 
литера А. Общий вид с юго-востока. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 
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35. Земельный участок с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2 по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 1, 
литера А. Общий вид с юга. 
Дата фотофиксации: 21 июня 2023 г. 
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Приложение № 5 к Акту 
по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
документации, обосновывающей меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия федерального значения 
«Дача Головина», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 
Выборгская наб., д. 63, литера А (Санкт-Петербург, Выборгская 
наб., 63), при проведении земляных, строительных, мелиоративных 
и (или) хозяйственных работ указанных в ст. 30 Федерального 
закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ 
на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия, 
в ходе работ по строительству объекта «Многоквартирный жилой 
дом со встроенными помещениями и встроено-пристроенным 
подземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, набережная 
Черной Речки, дом 1» на земельном участке с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2, разработанной ООО «КАНТ» 
в 2023 году, шифр: 21-К-2023-ОСОКН 

 
 
 
 

Копия решения органа государственной власти об утверждении охранного 
обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного 

наследия с Приложениями  
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ITPABI1TEJIbCTBO CAHKT-TIETEPEYPf A 

KOMHTET no rOCYMPCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, IICnOJIb30BAHIIIO 


II OXPAHE nAMHTHIIKOB IICTOPIIII II KYJIbTYPbI 


PACIIOP.sIJKEHME 


1 4 JlfK 2017 


06 YTBeplK)].eHHH oxpaHHoro 06H3aTeJIbCTBa 

c06CTBeHHHKa HnH HHoro 3aKoHHoro BJIaJleJIbll,a 

06'heKTa KYJIbTYpHoro HaCneJlHH li>eJlepaJIbHOrO 

3Ha'leHHH «,L(a'la ronoBHHa», BKJIIO'IeHHOrO 

B eJlHHblU rOCYJlapCTBeHHblU peeCTp 06'heKTOB 

KYJIbTYpHoro HaCneJlHH (naMHTHHKOB HCTOpHH 

H KYnbTYpbl) HapOJlOB POCCHUCKOU <DeJlepall,HH 

B COOTBeTCTBHH C maBOH VIII <1>e.nepaJIhHOrO 3aKOHa OT 25.06.2002 .N2 73-<1>3 «06 06beKTaX 
KYJIhTypHoro HaCJIe.nHSI (naMSlTHHKax HCTOPHH H KYJIhTyphI) Hapo.nOB POCCHHCKOH <1>e.nepaUHH»: 

1. YTBep.nHTh oxpaHHoe o6S13aTeJIhCTBO co6cTBeHHHKa HJIH HHoro 3aKOHHoro BJIa.neJIhua 
o6beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.nHSI <pe.nepaJIhHOrO 3Ha'feHHSI «,LJ:a'fa fOJIOBHHa», pacnOJIO)KeHHOrO 
no a.npecy: r.CaHKT-neTep6ypr, BhI60prcKaSi Ha6epe)KHM, .nOM 63, JIHTepa A (comacHo 
nOCTaHOBJIeHHIO npaBHTeJIhCTBa P<1> OT 10.07.2001 .N2 527: CaHKT-neTep6ypr, BhI60prcKM Ha6., 63), 
BKJIIO'feHHOrO B e.nHHhIH rocy.napcTBeHHhIH peecTp o6beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe.nHSI (naMSlTHHKoB 
HCTOPHH H KYJIhTyphI) Hapo.noB POCCHHCKOH <1>e.nepaUHH (.naJIee - 06beKT), comaCHO npHJIO)KeHHIO 
K HaCTOSImeMY paCrrOpSl)KeHHIO. 

2. Ha'faJIhHHKY IOpH.nH'fecKoro yrrpaBJIeHHSI-lOpHCKOHCYJIhTY KfI10n o6eCrre'fHTh 
HarrpaBJIeHHe KorrHH HaCTOSImero paCrrOpSl)KeHHSI KfI10n C KonHeH YTBep)KJJ:eHHOrO oxpaHHoro 
o6S13aTeJIhCTBa co6cTBeHHHKY o6beKTa, .nPyrHM JIHuaM, K o6S13aHHocTSIM KOTOPhIX OTHOCHTCSI ero 
HCrrOJIHeHHe, a TaK)Ke B opraH, yrrOJIHOMO'feHHhIH Ha Be.neHHe E.nHHOro rocy.napCTBeHHoro peeCTpa 
He.nBH)KHMOCTH B rropSIJJ:Ke, YCTaHOBJIeHHOM 3aKOHo.naTeJIhCTBOM POCCHHCKOH <1>e.nepaUHH, B Te'feHHe 
rrSITHa.nuaTH pa60'fHX .nHeH co .nHSI YTBep)KJJ:eHHSI oxpaHHoro o6S13aTeJIhCTBa. 

3. Ha'faJIhHHKY OT.neJIa rocy.napCTBeHHoro y'feTa o6beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe.nHSI 
YrrpaBJIeHHSI opraHH3aUHoHHoro o6eCrre'feHHSI, rrorrYJISlpH3aUHH H rocy.napCTBeHHoro Y'feTa o6beKToB 
KYJIhTypHoro HaCJIe.nHSI KfI10n o6eCrre'fHTh HarrpaBJIeHHe HaCTOSimero paCrrOpSl)KeHHSI KfI10n 
C YTBep)l<.UeHHhIM OXpaHHhIM o6S13aTeJIhCTBOM B MHHHcTepcTBo KYJIhTYPhI POCCHHCKOH <1>e.nepaUHH 
.nJISI rrpHo6meHHSI K yqeTHOMY .neJIY o6beKTa. 

4. Ha'faJIhHHKY OT.neJIa Koop.nHHaUHH H KOHTPOJISI Y rrpaBJIeHHSI opraHH3aUHoHHoro 
o6eCrre'feHHSI, rrorrYJISlpH3aUHH H rocy.napCTBeHHoro Y'feTa o6beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe.nHSI KfI10n 
o6eCrre'fHTh pa3MemeHHe HaCTOSimero paCrrOpSl)KeHHSI KfI10n C YTBep)K.neHHhIM oXpaHHhIM 
o6S13aTeJIhCTBOM Ha CaHTe KfI10n B HH<p0pMaUHoHHO-TeJIeKoMMYHHKaUHoHHoH ceTH «I1HTepHeT» 
H B JIOKaJIhHOH KOMnhlOTepHoH ceTH KfI10n. 

5. KOHTpOJIh 3a BhIJ10nHeHHeM HaCTOSImero paCrrOpSl)l(eHHSI OCTaeTCSI 3a 3aMeCTHTeneM 
rrpe.nce.naTenSi KfI10n Ha'faJIhHHKOM YrrpaBneHHSI opraHH3aUHoHHoro o6eCrre'feHHSI, 
rronYJlSlpH3aUHH H rocy.napcTBeHHoro yqeTa o6beKToB KynhTypHoro Hacne.nHSI. 

3aMeCTHTenh rrpe.nce.naTenSi KfI10n 
Ha'faJIhHHK Y rrpaBneHHSI opraHH3aUHoHHoro o6eCrre'feHHSI, 
rronynSlpH3aUHH H rocy.napCTBeHHOrO Y'feTa 
o6beKToB KynhTypHoro Hacne.nmI f.P. AraHOBa 
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IlpHJIo)l{eHHe 

K paCrrOp5l)l{eHHIO KfI10Il 

oTl 4 ~EH 2017 N2 04 -19- " ~!!/{!J

OXPAHHOE OE5I3ATEJIbCTBO 

COECTBEHHI1KA I1JII1 I1HOfO 3AKOHHOfO BJIA)lEJIbUA 


06'heKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,nH5I, BKJIIOlJeHHOrO B e,nHHbIH rocy,napCTBeHHbIH peecrp 06'heKTOB 

KYJIbTYpHoro HaCJIe,nH5I (rraM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbI) Hapo,nOB POCCHHCKOH <1>e,nepaUHH 


")lalJa fOJIOBHHa" 

(YKaJaTb HaHMeHOBaHHe 06'heKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,nH5I B COOTBeTCTBHH C rrpaBOBbIM aKTOM 0 


ero rrpHH5ITHH Ha rocy,napCTBeHH)'lO oxpaHY) 


pemCTpaUHOHHbIH HOMep 06'heKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,nH5I B e,nHHOM rocy,napCTBeHHOM peeCTpe 

06'heKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe,nH5I (rraM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbI) 


Hapo,nOB POCCHHCKOH <1>e,nepaUHH: 


7 8 6 2 o 4 1 o 6 o o o 6 


PaJ,neJI 1. )laHHble 06 06'heKTe KYJIbTYPHoro HaCJIe,nH5I, BKJIIOlJeHHOM B e,nHHbIH 

rocy,napCTBeHHbIH peeCTp 06'heKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe,nH5I 


(rraM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbI) Hapo,nOB POCCHHCKOH <1>e,nepaUHH 


(3arrOJIH5IIOTC5I B CJIYlJae, rrpe,nycMoTpeHHoM rr. 5 CT. 47.6 <1>e,nepaJIbHOrO 3aKOHa OT 
25.06.2002 N 73-<1>3 "06 06'heKTax KYJIbTYPHoro HaCJIe,nH5I (rraM5ITHHKax HCTOPHH H KYJIbTYPbI) 

Hapo,nOB POCCHHCKOH <1>e,nepaUHH") 

OTMeTKa 0 HaJIHlJHH HJIH OTCYTCTBHH rracrropTa 06'heKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,nH5I, 
BKJIIOlJeHHOrO B e,nHHbIH rocy,napCTBeHHblH peecTp 06'heKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe,nH5I 
(rraM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIbTypbI) Hapo,noB POCCHHCKOH <1>e,nepaUHH, B OTHOllIeHHH KOToporo 
YTBep)I{.QeHO oxpaHHoe 06513aTeJIbCTBO (,naJIee - 06'heKT KYJIbTypHoro HaCJIe,nH5I): 

HMeeTC5I ~ OTCYTCTByeT ~ 
(HY)I{HOe OTMeTHTb 3HaKOM "V") 

IlpH HaJIHlJHH rracrropTa 06'heKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,nH~ OH 51BJI5IeTC5I HeOTbeMJIeMOH 
lJaCTbIO oxpaHHoro 06513aTeJIbCTBa. 

IlpH OTCYTCTBHH rracrropTa 06'heKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,nH5I B oxpaHHoe 06513aTeJIbCTBO 
BHOC5ITC5I CJIe.n)'lOIUHe CBe,neHH5I: 

1. CBe,neHH5I 0 HaHMeHOBaHHH 06'heKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,nH5I: 

2. CBe,neHH5I 0 BpeMeHH B03HHKHOBeHH5I HJIH ,naTe C03,naHH5I 06'heKTa KYJIbTypHoro 
HaCJIe,nH5I, ,naTax OCHOBHbIX H3MeHeHHH (rrepeCTpoeK) .uaHHoro 06'heKTa H (HJIH) ,naTax CB5I3aHHbIX 
C HHM HCTOpl1'-IeCKHX C06hITHi1: 

)lalJa, 1823-1824 rr., apx. WapJIeMaHb JI.I1.; Ca.n, 1770-e rr. Bxo,n5IT B COCTaB 06'heKTa 
KYJIbTYpHoro HaCJIe,nH5I ¢e,nepaJIbHOrO 3HalJeHH5I «)lalJa f OJIOBHHa» (comacHo 
rrOCTaHOBJIeHHIO IlpaBHTeJIbcTBa P<1> OT 10.07.2001 N2 527: CaHKT-IleTep6ypr, BbI60prcKa51 
Ha6., 63) 
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3. CBe.n;emul 0 KaTeropHH HCTOPHKO-KYJIhTypHoro 3HaqeHH5I 06beKTa KYJIhTypHoro 
HaCJIe.n;H5I : 

<pe.n;epaJIhHOrO ~ perHOHaJIhHOrO MYHHUHnaJIhHOrOD 	 D 
(H~Hoe OTMeTHTh 3HaKOM "V") 

4. CBe.n;eHH5I 0 BH.n;e 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.n;H5I: 

naM5ITHHK 	I aHCaM6JIh V 
(HY)l(HOe OTMeTHTh 3HaKOM "V") 

5. HOMep H .n;aTa npHH5ITH5I aKTa opraHa rocy.n;apcTBeHHoH BJIaCTH 0 BKJIlOQeHHH 06beKTa 

KYJIhTypHoro 	 HaCJIe.n;H5I B e.n;HHhIH rocy.n;apcTBeHHhIH peecTp 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe.n;H5I 

(naM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIhTYPhI) Hapo.n;oB POCCHHCKOH <1>e.n;epaUHH: 

nOCTaHOBJIeHHe npaBHTeJIhCTBa P<1> NQ 527 OT «10» HlOJI5I 2001 r. 

6. CBe.neHH5I 0 MecToHaxO)l(.n;eHHH 06beKTa KYJIhTYPHOro HaCJIe.n;H5I (a.n;pec 06beKTa HJIH 

npH ero OTCyrCTBHH onHcaHHe MeCTOnOJIO)l(eHH5I 06beKTa): 

CaHKT-neTep6ypr 

(Cy6beKT POCCHHCKOH <1>e.n;epaUHH) 

CaHKT-neTep6ypr 

(HaCeJIeHHhIH nYHKT) 


YJIHua I BhI60prcKM Ha6. .n;. ~ Kopn./cTp. EJ nOMemeHHe/KBapTHpa EJ 


LI:aQa: 

- r.CaHKT-neTep6ypr, BhI60prcKM Ha6epe)l(HM, .n;OM 63, JIHTepa A (COrJIaCHO BhInHCKe 

H3 E.n;HHoro rocy.n;apcTBeHHoro peecrpa He.n;BH)l(HMOCTH 06 OCHOBHhIX 

xapaKTepHcTHKax H 3aperHCTpHpOBaHHhlx npaBax Ha 06beKT He.n;BH)l(HMOCTH 

OT 07.06.2017 NQ 99/2017/19671008); 
Ca.n;: 

- r.CaHKT-neTep6ypr, BhI60prcKM Ha6epe)l(Ha5l, .n;OM 63, JIHTepa A (comacHo BhInHCKe 

H3 E.n;HHoro rocy.n;apCTBeHHOrO peecTpa He.n;BH)l(HMOCTH 06 OCHOBHhIX 

xapaKTepHcTHKax H 3aperHcrpHpoBaHHhIX npaBax Ha 06beKT He.n;BH)l(HMOCTH 

OT 07.06.2017 N2 99/2017119671007) 

7. CBe.n;eHH5I 0 rpaHHuax TeppHTopHH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.n;H5I (.n;JUI 06beKToB 
apXeOJIOrHLJ:eCKorO HaCJIe)J',Hj{ npHJIaraeTcj{ rpacpHLJ:eCKOe OTpa)l(eHHe rpaHHU Ha nJIaHe 

3eMeJIhHOrO yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo OH pacnOJIaraeTC5I): 

nJIaH rpaHHU TeppHTopHH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.n;H5I, yrBep)l(.n;eHHhIH KfI10n 

04.07.2005, CO maCHO npHJIO)l(eHHlO NQ 1 K HacT05lmeMY oxpaHHoMY 06513aTeJIhCTBY 
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8 . Onl1CaHl1e npe,lJ.MeTa oxpaHbI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,lJ.I151: 

nepeyeHb npe,lJ.MeTOB oxpaHbI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,lJ.I151, YTBep)f(JleHHbIH 

pacnOp5l)!(eHl1eM Kfl100 OT 29.08.2011 NQ 10-517, COrJIaCHO OpI1JIO)!(eHI1IO NQ 2 K 

HaCT05lmeMY oxpaHHoMY 06513aTeJIbCTBY; 

9. <1>oTorpa<pHyeCKOe (HHoe rpa<pHyeCKoe) 11306pa)!(eHHe 06beKTa (Ha MOMeHT 

YTBep)f(JleHI151 oxpaHHoro 06513aTeJIbCTBa): 

0pI1JIaraeTC5I: 16 (IllecTHa,lJ.uaTb) I H306pa)!(eHHH, 

(YKa3aTb KOJIHyeCTBo) 

COrJIaCHO npHJIO)!(eHHIO NQ 3 K HaCT05lmeMY oxpaHHoMY 06513aTeJIbCTBY. 

10. CBe,lJ.eHI151 0 HaJIl1Y1111 30H oxpaHbI ,lJ.aHHOrO 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,lJ.H5I C 

j'Ka3aHHeM HOMepa 11 ,lJ.aTbI npI1H5ITI151 opraHOM rocY,lJ.apCTBeHHOH BJIaCTI1 aKTa 06 YTBep)f(JleHHH 

YKa3aHHbIX 30H JIH60 HH<p0pMaUI151 0 pacnOJIO)!(eHI1H ,lJ.aHHOrO 06beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe,lJ.H5Il3eMeJIbHOrO yqacTKa, B rpamiUax KOToporo pacnOJIaraeTC5I 06beKT apxeoJIOmyeCKoro 

HaCJIe,lJ.H5I, B rpaHHuax 30H oxpaHbI ,lJ.pyroro 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,lJ.I151 : 

~aKOH CaHKT-OeTep6ypra OT 24.12.2008 NQ 820-7 "0 rpaHHuax 06be,lJ.HHeHHbIX 30H oxpaHb 

06beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe,lJ.I151, pacnOJIO)!(eHHbIX Ha TeppHTOp1111 CaHKT-OeTep6ypra, pe)!(HMax 

HCnOJIb30BaHH5I 3eMeJIb H Tpe60BaHI151X K rpa,lJ.OCTpOHTeJIbHbIM perJIaMeHTaM B rpaHHUax 

j'Ka3aHHbIX 30H." 

11. CBe,lJ.eHI151 0 Tpe60BaHI151X K OCYIlleCTBJIeHHIO ,lJ.e5ITeJIbHOCTH B rpaHl1uaX TeppHTOp1111 

06beKTa KYJIbTypHOro HaCJIe,lJ.H5I, BKJIlOyeHHOrO B e,lJ.HHbIH rocY,lJ.apCTBeHHbIH peecTp 06beKToB 

KYJIbTYpHoro HaCJIe,lJ.l151 (naM5ITHHKOB I1CTOPHH H KYJIbTYPbI) Hap0,lJ.OB POCCHHCKOH <1>e,lJ.epauHH, 

06 OC060M pe)!(I1Me HCnOJIb30BaHH5I 3eMeJIbHoro yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo pacnOJIaraeTC5I 

06beKT apxeoJIOmyeCKoro HaCJIe,lJ.H5I, YCTaHOBJIeHHbIX CTaTbeH 5.1 <1>e,lJ.epaJIbHOrO 3aKOHa OT 

25.06.2002 N 73-<1>3 "06 06beKTax KYJIbTYpHoro HaCJIe,lJ.l151 (naM5ITHHKaX HCTOPI1I1 H KYJIbTYPbI) 

HapO,lJ.OB POCCI1HCKOH <1>e,lJ.epaUHI1" (,lJ.aJIee - 3aKoH 73-<1>3): 

1) Ha Teppl1TOpHH naM5ITHI1Ka HJII1 aHcaM6JI5I 3anpemalOTC5I cTpOHTeJIbCTBO 06beKToB 

KanHTaJIbHOrO CTpOHTeJIbCTBa 11 yseJIHyeHHe 06beMHo-npocTpaHcTBeHHbIX xapaKTepHCTHK 

cymeCTBYIOmHX Ha TeppHTOp1111 naM5ITHHKa HJIH aHcaM6JI51 06beKToB KanHTaJIbHOrO 

cTpOHTeJIbCTBa; npOBe,lJ.eHHe 3eMJUJHblX, cTpoHTeJIbHbIX, MeJII10paTHBHbIX H HHbIX pa60T, 3a 

HCKJIlOyeHl1eM pa60T no coXpaHeHl11O 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,lJ.H5I HJIH ero OT,lJ.eJIbHbIX 

3JIeMeHTOB, coxpaHeHHIO HCTOpI1Ko-rpa,lJ.OcTpOI1TeJIbHOH HJIH npHpO,lJ.HOH Cpe,lJ.bI 06beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe,lJ.H5I; 

2) Ha Teppl1TOpl1H naM5ITHI1Ka, aHcaM6ml pa3peIllaeTC5I Be,lJ.eHHe X0351HCTBeHHOH 

,lJ.e5lTeJIbHOCTH, He npOTHBOpeyameH Tpe60BaHH5IM 06eCneyeHH5I coxpaHHOCTH 06beKTa 

KYJIbTYpHoro HaCJIe,lJ.l151 H n03BOJI5IlOmeH 06eCneYI1Tb <PYHKUHOHHpOBaHHe 06beKTa 

KYJIbTYpHoro HaCJIe,lJ.H5I B COBpeMeHHblx YCJIOBH5IX; 

3) B CJIyqae HaXO)f(JleH1151 naM5ITHI1Ka HJIH aHCaM6JI5I Ha Teppl1TOpl111 

,lJ.OCTOnpHMeyaTeJIbHOrO MeCTa nO,lJ.JIe)!(aT TaK)I(e BbInOJIHeHHIO Tpe60BaHH5I H orpaHHYeHH5I, 

YCTaHOBJIeHHble B COOTBeTCTBHH co CTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-<1>3, ,lJ.JI5I ocymeCTBJIeHH5I 

X0351HCTBeHHOH ,lJ.e5lTeJIbHOCTH Ha Teppl1TOpHH ,lJ.OCTOnpI1MeyaTeJIbHOrO MeCTa; 

4) OC06bIH pe)l(l1M HcnOJIb30BaHH5I 3eMeJIbHOrO yqacTKa, B rpaHl1uaX KOToporo 

pacnOJIaraeTC5I 06beKT apxeoJIOmyeCKOrO HaCJIe,lJ.H5I, npe,lJ.ycMaTpHBaeT B03MO)!(HOCTb 

npOBe,lJ.eHH5I apxeoJIOmyeCKHX nOJIeBbIX pa60T B nopMKe, YCTaHOBJIeHHOM 3aKoHoM 73-<1>3, 

3eMJI5IHbIX, cTpOHTeJIbHbIX, MeJIHOpaTI1BHbIX, X0351HCTBeHHbIX pa60T, YKa3aHHbIX B CTaTbe 30 

3aKoHa 73-<1>3 pa60T no I1CnOJIb30BaHI1lO JIeCOB 11 I1HbIX pa60T npH YCJIOBI1I1 06eCneyeHI151 
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coxpaHHOCTH 06beKTa apXeOJIOrH'-IeCKOrO HaCJIe,UHSI, a TaK)I{e 06eCrre'-leHHSI ,UocTYrra rpa)!{'uaH K 

YKa3aHHOMY 06beKTY. 

12. I1Hble CBe,UeHHSI, rrpe,UycMOTpeHHble 3aKoHoM 73-<1>3: 

L!:eHcTBHe oxpaHHoro 06S13aTeJIbCTBa rrpeKpalllaeTcSI co )lHSI rrpHHSlTHSI flpaBHTeJIbCTBOM 

POCCHHCKOH <l>e)lepaUHH peweHHSI 06 HCKJUO'-leHHH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lHSI H3 

peecTpa. 

Pa3,UeJI 2 . Tpe60BaHHSI K coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIbTYPHoro HaCJIe)lHSI 

(3arrOJIHSleTCSI B COOTBeTCTBHH co CTaTbeH 47.2 3aKOHa 73-<1>3) 

13. Tpe60BaHHSI K coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lHSI, BKJIIO'-IeHHOrO B e)lHHbIH 

rocY)lapCTBeHHbIH peecTp 06beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe)lHSI (rraMSlTHHKoB HCTOPHH H KYJIbTypbI) 

HapO)lOB POCCHHCKOH <l>e)lepaUHH, rrpe)lycMaTpHBaIOT KOHcepBaUHIO, peMoHT, peCTaBpaUHIO 

06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lHSI, rrpHcrroc06JIeHHe 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lHSI LlJUI 

cOBpeMeHHoro HCrrOJIb30BaHHSI JIH60 CO'-leTaHHe YKa3aHHbIX Mep. 

COCTaB (rrepe'-leHb) H CpOKH (rrepHO)lH'-IHOCTh) rrpOBe)leHHSI pa60T rro coxpaHeHHIO 

06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe)lHSI, B OTHoweHHH KOToporo YTBep)!{,UeHo oxpaHHoe 06S13aTeJIbCTBO, 

orrpe)leJISlIOTCSI COOTBeTcTB}'lOlllHM OpraHOM oxpaHbI 06beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe,UHSI: 

KOMHTeT rro rocY)lapCTBeHHoMY KOHTPOJIIO, HCrrOJIb30BaHHIO H oxpaHe rraMSlTHHKOB HCTOPHH H 

KYJIbTYPbI CaHKT-fleTep6ypra ()laJIee - KrJ10fl) 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHbI 06beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe)lHSI, YTBep)lHBWerO 

oxpaHHoe 06S13aTeJIbCTBo) 

Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHH'-IeCKOrO COCTOSlHHSI 06beKTa KYJIbTYPHoro HaCJIe)lHSI, COCTaBJIeHHOrO B 

rropMKe, YCTaHOBJIeHHOM rr)'HKTOM 2 CTaTbH 47.2 3aKoHa 73-<1>3. 

14. JIHUO (JIHua), YKa3aHHOe (YKa3aHHble) B rrYHKTe 11 CTaTbH 47 .6 3aKoHa 73-<1>3, 

06S13aHO (06S13aHbI) 06eCrre'-lHTb <pHHaHCHpOBaHHe H opraHH3aUHIO rrpOBe)leHHSl 

HayqHo-HCCJIe)lOBaTeJIbCKHX, H3hICKaTeJIbCKHX, rrpoeKTHbIX pa60T, KOHcepBaUHH, peMoHTa, 

pecTaBpaUHH H HHbIX pa60T, HarrpaBJIeHHblX Ha 06eCrre'-leHHe <pH3H'-IeCKOH coxpaHHOCTH 06beKTa 

KYJIbTYpHoro HaCJIe)lHSI H coxpaHeHHe rrpe)lMeTa oxpaHbI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lHSI, B 

rrOpSl)lKe, YCTaHOBJIeHHOM 3aKOHOM 73-<1>3. 

B cnyqae 06HapY)I{eHHSI rrpH rrpOBe)leHHH pa60T rro coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe)lHSI 06beKToB, 06JIanarolllH.X rrpH3HaKaMH 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe)lHSI, B TOM '-IHCJIe 

06beKTOB apxeOJIOrH.'-IeCKOrO HaCJIe)lHSI, c06CTBeHHHK HJIH HHOH 3aKOHHbIH BJIaneJIeu 06S13aH 

He3aMe)lJIHTeJIbHO rrpHOCTaHOBHTb pa60ThI H HarrpaBHTb B Te'-leHHe Tpex pa60'-lHX )lHeH CO )lHSI 

HX 06HapY)I{eHHSI 3MBJIeHHe B rrHCbMeHHOH <popMe 06 YKa3aHHbIX 06beKTax B pemOHaJIbHbIH 

opraH oxpaHbI 06beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIe,UH.SI: 

KrI10fl 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe COOTBeTCTB}'lOlI(erO pemOHaJIbHOrO opraHa oxpaHbI 06beKTOB 

KYJIbTYpHoro HaCJIe)lHSI. B CJIyqae eCJIH oxpaHHoe 06S13aTeJIbCTBO YTBep)!{,UeHO He )laHHblM 

opraHOM oxpaHbI, YKa3aTb ero rrOJIHOe HaHMeHOBaHHe H rrO'-lTOBhIH anpec) 

L!:aJIbHeHWee B3aHMO)leHCTBHe C perHOHaJIbHblM opraHOM oxpaHbI 06beKTOB KYJ1bTYpHoro 

HaCJ1e)lHSI c06CTBeHHHK HJ1H HHOH 3aKOHHbIH BJ1a,UeJ1eu 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe)lHSI 06S13aH 

OCYllleCTBJ1S1Tb B rropSl,UKe, YCTaHOBJIeHHOM CTaTbeH 36 3aKoHa 73-<1>3. 

15. Pa60TbI rro coxpaHeHHIO 06beKTa KYJ1bTYpHoro HaCJ1e)lHSI )lOJ1)1{HbI opraHH30BbIBaTbcSI 

2S-730dO I 77-00740402730cOb 

100

http:HaCJIe,UH.SI


- 5 

c06CTBeHHHKOM HJIH HHhlM 3aKOHHhIM BJIa.ueJIhueM 06'heKTa KYJIhTypHOrO HaCJIe.uHSI B 

COOTBeTCTBHH C nOpSl.uKOM, rrpe.uYCMOTpeHHhIM CTaTheH 45 3aKoHa 73-<1>3. 

16. C06CTBeHHHK (HHOH 3aKOHHhIH BJIa.ueJIeu) 3eMeJIhHOrO yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo 

pacrrOJIO)l(eH 06'heKT apxeoJIOmy.ecKoro HaCJIe.uHSI, 06S13aH: 

06eCney.HBaTh HeH3MeHHOCTh BHelilHero 06JIHKa; 

coxpaHSlTh ueJIOCTHOCTh, CTPYKTYPY 06'heKTa apxeOJIOmy.eCKoro HaCJIe.uHSI; 

opraHH30BhIBaTh H qmHaHcHpoBaTh cnaCaTeJIhHhle apXeOJIOrHy.eCKHe nOJIeBhle pa60ThI Ha 

.uaHHOM 06'heKTe apxeOJIOmy.eCKoro HaCJIe.uHSI B cJIyqae, rrpe.uycMoTpeHHoM cTaTheH 40, H B 

nopSl.uKe, YCTaHOBJIeHHOM CTaTheH 45.1 3aKoHa 73-<1>3. 

Pa3.ueJI 3. Tpe60BaHHSI K co.uep)l(aHHIO 06'heKTa KYJIhTYpHOro HaCJIe.uH.SI 

(3arrOJIHSleTCSI B COOTBeTCTBHH co CTaTheH 47.3 3aKoHa 73-<1>3) 

17. npH co.uep)l(aHHH H l1CrrOJIh30BaHHH 06'heKTa KYJIhTYpHOro HaCJIe.uHSI, BKJIIOy.eHHoro B 

e.uHHhIH rocy.uapCTBeHHhIH peecTp 06'heKTOB KYJIhTypHoro HaCJIe.uHSI (rraMSlTHHKoB HCTOPHH H 

KYJIhTYPhI) Hapo.uoB PoccHi1cKOH <1>e.uepauHH, B ueJISlX nOMep)l(aHHSI B Ha.uJIe)l<allleM 

TeXHHy.eCKOM COCTOSlHHH 6e3 yxy.uweHHSI <pH3Hy.ecKoro COCTOSlHHSI H (HJIH) H3MeHeHHSI npeLJ:MeTa 

oxpaHhI .uaHHoro 06'heKTa KYJIhTYPHOro HaCJIe.uHSI JIHua, YKa3aHHhle B nYHKTe 11 CTaThH 47.6 
3aKoHa 73-<1>3, 06S13aHhr: 

1) oCYIUeCTBJI.SlTh pacxo.uhI Ha co.uep)l(aHHe 06'heKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe.uHSI H 

rrOMep)l(aHHe ero B HaLI:JIe)l(aIUeM TeXHHy.eCKOM, caHHTapHoM 11 npoTHBOnO)l(apHOM COCTOSlHHH; 

2) He rrpOBo.uHTh pa60ThI, H3MeHSlIOIUHe npe.uMeT oxpaHhI 06'heKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe.uHSI 

JIH60 yxy.uwalOIUHe YCJIOBHSI, He06xo.uHMhle .uJISI coxpaHHOCTH 06'heKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.uHSI; 

3) He rrpOBo.uHTh pa60ThI, H3MeHSlIOIUHe 06JIHK, 06'heMHO-nJIaHl1pOBOy.Hhle H 

KOHCTPYKTHBHhIe peweHHSI H CTPYKTyphI, HHTephep 06'heKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.uHSI B cJIY'lae, 

eCJIH npeLJ:MeT oxpaHhI 06'heKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe.uH.SI He orrpe.ueJIeH; 

4) C06JIIO.uaTh YCTaHOBJIeHHhle CTaTheH 5.1 3aKoHa 73-<1>3 Tpe60BaHHSI K ocyrueCTBJIeHHIO 

.ueSITeJIhHOCTH B rpaHHuax TeppHTopHH 06'heKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe.ul1S1, OC06hIH pe)l(HM 

HCrrOJIh30BaHHSI 3eMeJIhHoro yqacTKa, Bo.uHoro 06'heKTa HJIH ero y.aCTl1, B rpaHHUax KOTOPhIX 

pacrrOJIaraeTCSI 06'heKT apxeOJIOmy.eCKoro HaCJIe.uHSI; 

5) He HCnOJIh30BaTh 06'heKT KYJIhTYpHoro HaCJIe.uHSI (3a HCKJIIOy.eHHeM 060Py.uOBaHHhlx C 

yqeToM Tpe60BaHHH rrpOTHBOrrO)l(apHOH 6e30rraCHOCTH 06'heKTOB KYJIhTypHoro HaCJIe.uHSI, 

npe.uHa3Hay.eHHhlX JIH60 rrpe.uHa3Hay.aBwHxcSI LI:J1.SI ocyrueCTBJIeHH.SI 11 (HJIl1) 06eCrrey.eHl1S1 

YKa3aHHhIX HH)I(e BH.uOB X03S1HCTBeHHOH .ueSlTeJIhHOCTH, H rrOMeIUeHHH .uJI.SI xpaHeHHSI rrpe.uMeTOB 

peJIHrH03Horo Ha3Hay.eHHSI, BKJIIOY.aSI CBey.H H JIaMna.uHoe MaCJIO): 

no.u CKJIa.uhI 11 06'heKThI rrpOH3Bo.uCTBa B3phIBy.aThlx H orHeonaCHhlX MaTepl1aJIOB, rrpe.uMeTOB H 

BeIUeCTB, 3arpSl3HSlIOIUHX l1HTephep 06'heKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.ul1S1, ero <paca.u, Teppl1TOpHIO H 

Bo.uHhle 06'heKThI H (HJIH) HMelOIUHx Bpe.uHhle napora3006pa3Hhle 11 l1Hhle Bhr.ueJIeHl1S1; 

no.u 06'heKThI npOH3Bo.uCTBa, HMelOIUHe 060py.uOBaHl1e, OKa3hmalOIUee .uHHaMl1y.eCKoe H 

BH6paUHOHHoe B03.ueHCTBl1e Ha KOHCTPYKUHH 06'heKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe.uHSI, He3aBl1Cl1MO OT 

MOIUHOCTH .uaHHOrO 060Py.uOBaHHSI; 

no.u 06'heKThI np0113Bo.uCTBa H JIa60paTOpl1H, CB~l3aHHhle C He6JIarOrrpHSlTHhlM .uJI.SI 06'heKTa 

KYJIhTYpHOro HaCJIe.ul1S1 Tel\1IlepaTYpHO-BJIa)l(HOCTHhlM pe)l(HMOM 11 npHMeHeHl1eM XHMHy.eCKH 

aKTHBHhIX BeIUeCTB; 

6) He3aMe.uJIHTeJIhHO H3BeIUaTh: 

Kfl10n 

(YKa3aTh HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHhl 06beKTOB KYJIhTypHoro HaCJIe.ll.HSI, YTBep.ll.HBWerO 

oxpaHHoe 06S13aTeJIhCTBo) 

060 Bcex H3BeCTHhlX eMY rrOBpe)l(.ueHHSlX, aBapHSlx HJIH 06 HHhIX 06CTOSlTeJIhCTBaX, 

rrpHy.HHHBWHX Bpe.u 06'heKTY KYJIhTypHoro HaCJIe.uHSI, BKJIIOy.aSl 06beKT apXeOJIOrHy.ecKoro 

HaCJIe.uHSI, 3eMeJIhHOMY yqacTKY B rpaHHuax TeppHTopHH 06'heKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.uHSI HJIH 

yrpO)l(aIOIUHX npHy.HHeHHeM TaKoro Bpe.ua, H 6e30TJIaraTeJIhHO npHHHMaTh MephI rro 
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rrpe,[(OTBpallleHiHO '[(aJlbHeHrnerO pa3pyrneHHSI, B TOM '-IHCJ1e rrpOBO,[(HTb rrpOTHBOaBapHHHble 

pa60ThI B rrOpSI'[(Ke, YCTaHOBJ1eHHOM ,[(J1SI rrpOBe,[(eHHSI pa60T rro coxpaHeHHIO 06beKTa 

KYJ1bTYPHoro HaCJ1e,[(HSI; 

7) He ,[(orrYCKaTh yxy,[(weHHSI COCTOSIHHSI TeppHTopHH 06beKTa KYJ1bTYpHoro HaCJ1e,[(HSI, 

BKJ1IO'-!eHHoro B e,[(HHbIH rocy,[(apCTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB KYJ1bTypHoro HaCJ1e,[(HSI 

(rraMSITHHKOB HCTOPHH H KYJ1bTYPbI) HapO'[(OB POCCI1HCKOH <1>e,[(epaUHH, rrOll[(ep)l(HBaTh 

TeppHTOp111O 06beKTa KYJ1bTYpHorO HaCJ1e,[(HSI B 6J1aroYCTpoeHHOM COCTOSIHHH. 

18. C06CTBeHHHK )l(HJ10ro rrOMellleHHSI, SIBJ1SIIOlllerOCSI 06beKTOM KYJ1bTYpHoro HaCJ1e,[(HSI 

HJ1H '-!aCTbIO TaKoro 06beKTa, 06SI3aH BbIITOJ1HSITb Tpe60BaHHSI K coxpaHeHHIO 06beKTa 

KYJ1bTypHoro HaCJ1e'[(I1SI B '-!aCTH, rrpe'[(ycMaTpHBalOllleH 06ecrre'-!eHHe rrOll[(ep)l(aHI1SI 06beKTa 

KYJ1bTypHoro HaCJ1e,[(HSI HJ1H '-!aCTH 06beKTa KYJ1bTypHoro HaCJ1e,[(HSI B Ha,[(J1e)l(allleM TeXHI1l.{eCKOM 

COCTOSIHI1I1 6e3 yxy,[(weHHSI <pH3H'-!ecKoro COCTOSIHHSI H H3MeHeHHSI rrpe,[(MeTa oxpaHbl 06beKTa 

KYJ1bTypHoro HaCJ1e,[(HSI. 

19. B CJ1yqae 06HapY)l(eHHSI rrpH rrpOBe,[(eHHH pa60T Ha 3eMeJ1bHOM yqacTKe B rpaHHuax 

TeppHTOpl1H 06beKTa KYJ1bTYpHOrO HaCJ1e,[(HSI 06beKToB, J1H60 Ha 3eMeJ1bHOM yqacTKe, B rpaHHuax 

KOToporo pacrrOJ1araeTCSI 06beKT apXe0J10rH'-!eCKoro HaCJ1e,[(HSI, 06beKToB, 06J1a,[(aIOlllHx 

rrpH3HaKaMH 06beKTa KYJ1bTYpHoro HaCJ1e,[(HSI, J1Hua, )'Ka3aHHble B rryHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 

73-<1>3, oCYllleCTBJ1SIIOT '[(eHcTBHSI, rrpe'[(ycMoTPeHHble rro,[(rrYHKToM 2 rryHKTa 3 CTaTbH 47.2 

3aKoHa 73-<1>3. 

20. B CJ1yqae eCJ1H co'[(ep)l(aHHe HJ1H HCrr0J1b30BaHHe 06beKTa KYJ1bTypHoro HaCJ1e,[(HSI, 

BKJ1IOl.{eHHOrO B e'[(HHbIH rocy'[(apcTBeHHbIH peecTP 06beKToB KYJ1bTYpHoro HaCJ1e,[(HSI 

(rraMSITHHKOB HCTOPHH H KYJ1bTypbI) Hapo'[(oB POCCHHCKOH <1>e,[(epaUHH, a TaK)I(e 3eMeJ1bHOrO 

yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo pacrrOJ1araeTCSI 06beKT apxeoJ10rH'-!ecKoro HaCJ1e,[(HSI, MO)l(eT 

rrpHBecTH K yxy,[(weHHIO COCTOSIHHSI ,[(aHHoro 06beKTa KYJ1bTypHoro HaCJ1e,[(HSI H (HJ1H) rrpe,[(MeTa 

oxpaHbI ,[(aHHoro 06beKTa KYJ1bTYpHOro HaCJ1e,[(HSI, B rrpe'[(rrHcaHHH, HarrpaBJ1.SIeMOM 

KrYlOrr 

(YKa3aTh HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHbI 06beKToB KYJ1bTypHoro HaCJ1e,[(HSI, yrBep,[(HBwero 

oxpaHHoe 06SI3aTeJ1bCTBo) 

c06cTBeHHHKY HJ1H HHOMY 3aKoHHoMY BJ1a,[(eJ1bUY 06beKTa KYJ1bTYpHoro HaCJ1e,[(HSI, 

YCTaHaBJ1HBaIOTCSI CJ1e'[(YIOlllHe Tpe60BaHHSI: 

1) K BH,[(aM X03SIHCTBeHHOH ,[(eSITeJ1bHOCTH C HCrr0J1b30BaHHeM 06beKTa KYJ1bTYpHoro 

HaCJ1e,[(HSI, BKJ1IO'-!eHHoro B peecTp, 3eMeJ1bHOrO yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo pacrrOJ1araeTCSI 

06beKT apxeoJ10rHl.{eCKOrO HaCJ1e,[(HSI, J1H60 K BH'[(aM X03SIHCTBeHHOH ,[(eSITeJ1bHOCTH, 

OKa3bIBaIOlllHM B03'[(eHcTBHe Ha YKa3aHHble 06beKTbI, B TOM l.{HCJ1e OrpaHHl.{eHHe X03SIHCTBeHHOH 

,[(eSITeJ1bHOCTH; 

2) K HCrr0J1b30BaHHIO 06beKTa KYJ1bTypHoro HaCJ1e,[(HSI, BKJ1IOl.{eHHOrO B peeCTp, 

3eMeJ1bHOrO yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo pacrrOJ1araeTCSI 06beKT apXe0J10rHl.{eCKOrO HaCJ1e,[(HSI, 

rrpH oCYllleCTBJ1eHHH X03SIHcTBeHHoH ,[(eSITeJ1bHOCTH, rrpeJ(ycMaTPHBaIOlllHe B TOM '-!HCJ1e 

orpaHHl.{eHHe TeXHHl.{eCKHX H HHbIX rrapaMeTpOB B03,[(eHCTBHSI Ha 06beKT KYJ1bTypHoro HaCJ1e,[(HSI; 

3) K 6J1aroycTpOHCTBY B rpaHHuax TeppHTopHH 06beKTa KYJ1bTypHoro HaCJ1e,[(HSI, 

BKJ1IO'-!eHHoro B peecTP, 3eMeJ1bHOrO yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo pacrroJ1araeTCSI 06beKT 

apXe0J10rH'-!ecKoro HaCJ1e,[(HSI. 

Pa3,[(eJ1 4. Tpe60BaHHSI K 06eCrrel.{eHHIO ,[(ocryrra rpa)f(J(aH 

POCCHHCKOH <1>e,[(epaUHH, HHocTpaHHblx rpa)f(J(aH H J1HU 6e3 rpa)l('[(aHcTBa 

K 06beKTY KYJ1bTYpHoro HaCJ1e,[(HSI, BKJ1IOl.{eHHOMY B peeCTp 

(3arrOJIH5IeTC5I B COOTBeTCTBI1I1 co cTaTbeH 47.4 3aKoHa 73-<1>3) 

21. YCJ10BHSI ,[(ocTyna K 06beKry KYJ1bTypHoro HaCJ1e,[(HSI, BKJ1IO'-!eHHOMY B peecTp 

(rrepHo'[(H'-!HOCTb, ,[(J1HTeJ1bHOCTb H HHble xapaKTepHcTHKH ,[(ocTyrra), YCTaHaBJ1HBaIOTCSI 

cooTBeTcTBYIOlllHM opraHoM oxpaHbI 06beKToB KYJ1bTypHoro HaCJ1e,[(HSI, orrpe,[(eJ1eHHbIM rrYHKToM 

7 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, C yqeToM MHeHHSI c06cTBeHHHKa HJ1H HHoro 3aKOHHoro BJ1a,[(eJ1bua 
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TaKoro 06beKTa, a TaK)Ke C YlJeTOM BI1,ll,a 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,]J,I151, BKJIlOlJeHHOrO B peeCTp, 

KaTeropHH ero HCTOPHKO-KYJIhTypHoro 3HalJeHH51, rrpe)lMeTa oxpaHhI, <pH3HlJeCKOrO COCT051HH51 

06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe)lH51, TPe60BaHHH K ero coxpaHeHHlO, xapaKTepa COBpeMeHHoro 

HCrrOJIh30BaHH51 )laHHOrO 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe)lH51, BKJIlOlJeHHOrO B peeCTp. 

Y CJIOBH51 )lOCTyrra K 06beKTaM KYJIhTypHoro HaCJIe)lH51, BKJIlOlJeHHhIM B peeCTp, 

HCrrOJIh3yeMhlM B KalJeCTBe )KHJIhIX rrOMemeHHH, a TaK)Ke K 06beKTfu\1 KYJIhTypHoro HaCJIe)lH51 

peJIHrH03Horo Ha3HalJeHH51, BKJIlOlJeHHhIM B peeCTp, YCTaHaBJIHBalOTC51 COOTBeTCTBYIOmHM 

opraHOM oxpaHhI 06beKTOB KYJIhryPHOro HaCJIe)lH51 rro comaCOBaHHlO C c06CTBeHHHKaMH HJIH 

HHhlMH 3aKOHHhlMH BJIa)leJIhuaMH 3THX 06beKTOB KYJIhTypHoro HaCJIe)lH51. 

OpH orrpe)leJIeHHH YCJIOBHH )lOcTyrra K rraM51THHKaM HJIH aHCaM6JI51M peJIHrH03Horo 

Ha3HalJeHH5l yqHThIBalOTC51 Tpe60BaHH51 K BHeUIHeMY BH)lY H rrOBe)leHHlO JIHU, HaxO)l51mHXC51 B 

rpaHHuax TeppHTopHH YKa3aHHhIX 06beKTOB KYJIhTypHoro HaCJIe)lH51 peJIHrH03Horo Ha3HalJeHH51, 

COOTBeTCTBYIOmHe BHYTpeHHHM YCTaHOBJIeHH51M peJIHrH03HOH opraHH3aUHH, eCJIH TaKHe 

YCTaHOBJIeHH51 He rrpOTHBOpelJaT 3aKOHO)laTeJIhCTBY POCCHHCKOH <1>e)lepauHH. 

B CJIyqae, eCJIH HHTephep 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe)lH51 He OTHOCHTC51 K rrpe)lMery 

oxpaHhI 06beKTa KYJIhrypHoro HaCJIe)lH51, TPe60BaHHe K 06eCrrelJeHHlO )lOcTyrra BO BHYTpeHHHe 

rrOMemeHH51 06beKTa KYJIhrypHoro HaCJIe)lH51, BKJIlOlJeHHOrO B peeCTp, He MO)KeT 6hITh 

YCTaHOBJIeHO. 

YCJIOBH51 )lOcTyrra K 06beKTaM KYJIhrypHoro HaCJIe)lH51, pacrrOJIO)KeHHhIM Ha TeppHTopHH 

POCCHHCKOH <1>e)lepaUHH H rrpe)lOCTaBJIeHHhIM B COOTBeTCTBHM C Me)l(Jl)'HapO)lHhIMI1 )loroBopaMH 

POCCMHCKOH <1>e)lepaUMH )lHrrJIOMaTHlJeCKHM rrpe)lCTaBMTeJIhCTBaM H KOHCYJIhCKHM yqpe)K)leHH51M 

HHOCTpaHHhlX rOCY)lapCTB B POCCHHCKOH <1>e)lepauHH, Me)K)lYHapO)lHhlM opraHM3aUH51M, a TaK)Ke 

K 06beKTaM KYJIhTYPHOro HaCJIe)lH51, HaxOJl5lmHMC51 B c06CTBeHHOCTM HHOCTpaHHhlX rOCY)lapCTB H 

Me)l(Jl)'HapO)lHhlX opraHM3aUHH, YCTaHaBJIHBalOTC51 B COOTBeTCTBHH C Me)l()1yHapO)lHhlMM 

)lOroBOPaMH POCCHHCKOH <1>e)lepaUHH, 

<1>H3MlJeCKHe H lOpH)lHlJeCKHe JIMUa, rrpOBOJl5lmMe apXeOJIOrHlJeCKHe rrOJIeBhle pa60ThI, 

HMelOT rrpaBO )locryrra K 06beKTaM apXeOJIOrHlJeCKOrO HaCJIe)lH51, apXeOJIOrHlJeCKHe rrOJIeBhle 

pa60ThI Ha KOTOPhIX rrpe.uyCMOTpeHhl pa3pellIeHMeM (OTKPhIThIM JIHCTOM) Ha rrpOBe)leHHe 

apXeOJIOrHlJeCKHX rrOJIeBhlX pa60T. <1>H3HlJeCKHM H lOpH)lHlJeCKHM JIHuaM, rrpOBOJl5lmHM 

apXeOJIOrHlJeCKHe rrOJIeBhle pa60Thl, B ueJI51X rrpOBe)leHH51 YKa3aHHhIX pa60T c06CTBeHHHKaMH H 

(MJIH) rrOJIh30BaTeJI51MH 3eMeJIhHhiX yqacTKoB, B rpaHMUax KOTOPhlX pacrrOJIO)KeHhl 06beKThi 

apXeOJIOrHlJeCKOrO HaCJIe)lH51, )lOJI)KeH 6hlTh 06eCrrelJeH )lOCTyrr K 3eMeJIhHhIM yqacTKaM, 

yqacTKaM BO)lHhlX 06beKTOB, yqacTKaM JIeCHoro <pOH)la, Ha TeppHTopHlO, orrpe)leJIeHHYIO 

pa3pellIeHHeM (OTKphIThIM JIHCTOM) Ha rrpOBe)leHHe apxeOJIOmlJeCKHX rrOJIeBhlX pa60T. 

06ecrrelJHTh )locryrr rpa)K)laHaM POCCHHCKOH <1>e)lepauHM, MHOCTpaHHhlM rpa)K)laHaM H 

JIHUaM 6e3 rpa)K)laHCTBa BO BHYTpeHHHe rrOMemeHH51 H K 06beKry KYJIhrypHoro HaCJIe)lH51 B 

Me)l(Jl)'HapO)lHhIH )leHh rraM51THHKOB H MCTOpMlJeCKHX MeCT, a HMeHHO 18 (BoceMHa)luaToro) 

arrpeJUl e)KerO)lHO, B COOTBeTCTBHH C BHYTPeHHMM paCrrOp51)lKOM, YCTaHOBJIeHHhIM 

c06CTBeHHHKOM HJIH HHhIM 3aKOHHhlM BJIa)leJIhueM 06beKTa KYJIhrypHoro HaCJIe)lM51. 

Pa3)leJI 5. Tpe60BaHH51 K pa3MemeHHlO HapY)KHOH peKJIaMhl 

Ha 06beKTax KYJIhTypHoro HaCJIe)lH51, HX TeppHTOpH51X 

(3arrOJIH51eTC51 B CJIyqa51X, orrpe)leJIeHHhlX rrO)lrrYHKToM 4 rrYHKTa 2 CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<1>3) 

22. Tpe60BaHH51 K pa3MemeHHlO HapY)KHOH peKJIaMhl: 

He )lOrrYCKaeTC51 pacrrpocTpaHeHHe HapY)KHOH peKJIaMhl Ha 06beKTax KYJIhrypHoro 

HaCJIe)lH51, BKJIlOlJeHHhlX B e)lHHhIH rocY)lapCTBeHHhlH peecTP 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe)lH51 

(rraM51THHKOB HCTOPHM H KYJIhTYPhI) HapO)lOB POCCHHCKOH <1>e)lepaUHM, a TaK)Ke Ha HX 

TeppHTOpH5IX, 3a HCKJIlOyeHHeM .llOCTOnpHMeyaTeJIbHbIX MeeT. 

3arrpeT HJIH OrpaHHlJeHHe pacrrpOCTpaHeHH51 HapY)l(HOH peKJIaMbI Ha 06beKTax 

KYJIbTypHoro HaCJIe)lH51, HaXOJl5lmMXC51 B rpaHHuax )lOCTOrrpMMelJaTeJIbHOrO MeCTa H 

BKJIlOlJeHHblX B e)lMHbIH rocY)lapCTBeHHbIH peecTP 06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe)lH51 

(rraM5lTHHKOB HCTOPHH H KYJIbTyphI) HapO)lOB POCCHHCKOH <1>e)lepaUHH, a TaK)Ke Tpe60BaHH51 K ee 

pacrrpOCTpaHeHHlO YCTaHaBJIHBaIOTC51 COOTBeTCTBYIOmHM opraHOM oxpaHbI 06beKTOB 
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KYJIhTypHoro HaCJIe)lHH, Onpe)leJIeHHhIM nYHKTOM 7 CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, H BHOCHTCH B 

nprumJIa 3eMJIenOJIh30BaHHH H 3aCTpoHKH, pa3pa60TaHHhle B COOTBeTCTBHH C 

rpanoCTpOHTeJIhHhIM KO)leKCOM POCCHHCKOH <1>e)lepaUHH. 

YKa3aHHhle Tpe60BaHHH He npHMeHHlOTCH B OTHOUJeHHH pacnpOCTpaHeHHH Ha 06beKTax 

KYJIhTypHoro HaCJIe)lHH, HX TeppHTopHHX HapY)J<HOH peKJIaMhl, CO)lep)J(allleH HCKJIlOLfHTeJIhHO 

HHcpopMaUHlO 0 npOBe)leHHH Ha 06beKTaX KYJIhTypHoro HaCJIe)lHH, HX TeppHTopHHX 

TeaTpMhHO-3peJIHlllHhIX, KYJIhTypHo-npOCBeTHTeJIhHhIX H 3peJIHlllHO-pa3BJIeKaTeJIhHhIX 

MepOnpHHTHH HJIH HCKJIlOLfHTeJIhHO HHCPOpMauHIO 06 YKa3aHHhIX MepOnpHHTHHX C 

O)lHOBpeMeHHhIM ynoMHHaHHeM 06 onpe)leJIeHHOM JIHue KaK 0 cnoHcope KOHKpeTHoro 

MeponpHHTHH npH YCJIOBHH, eCJIH TaKOMY ynoMHHaHHlO OTBe)leHO He 60JIee LfeM )leCHTh 

npoueHTOB peKJIaMHOH nJIOllla)lH (npOCTpaHCTBa). B TaKOM cJIY4ae aKTOM COOTBeTCTByIOlllero 

opraHa oxpaHhI 06beKTOB KYJIhTYpHoro HaCJIe)lHH YCTaHaBJIHBalOTCH Tpe60BaHHH K pa3MellleHHlO 

HapY)J(HOH peKJIaMhI Ha )laHHOM 06beKTe KYJIhTypHoro HaCJIe)lHH (JIH60 ero TeppHTopHH), 

BKJIlOLfaH MeCTO (MeCTa) ee B03MO)J(Horo pa3MellleHHH, Tpe60BaHHH K BHeUJHeMY BH)ly, UBeTOBhIM 

peUJeHHHM, cnoc06aM KpenJIeHHH. 

Pa3)leJI 6. I1Hhle 06H3aHHOCTH JIHua (JIHU), YKa3aHHOrO (YKa3aHHhlx) B nYHKTe 11 CTaThH 

47.6 <1>e)lepaJIhHOrO 3aKOHa OT 25.06.2002 N 73-<1>3 "06 06beKTax KYJIhTypHoro HaCJIe)lHH 

(naMHTHHKaX HCTOPHH H KYJIhTyphI) HapO)lOB POCCHHCKOH <1>e)lepaUHH" 

23 . .lLrrH JIHua (JIHU), YKa3aHHOrO (YKa3aHHhlx) B nYHKTe 11 CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, 

YCTaHaBJIHBalOTCH 06H3aHHocTH: 

1) no cpHHaHcHpoBaHHlO MeponplUlTHH, 06ecneLfHBalOlllHx BhInOJIHeHHe Tpe60BaHHH B 

OTHOUJeHHH 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe)lHH, BKJIlOLfeHHOro B peecTp, YCTaHOBJIeHHhIX CTaThHMH 

47.2 - 47.4 3aKoHa 73-<1>3; 

2) no c06mO)leHHlO Tpe60BaJIHH K oCYllleCTBJIeHHlO )leHTeJIhHOCTH B rpaHHuaX 

TeppHTopHH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe)llUl, BKJIlOLfeHHOro B peecTp, JIH60 oc060ro pe)J(HMa 

HCnOJIh30BaHHH 3eMeJIhHOrO ~aCTKa, B rpaHHUax KOToporo pacnOJIaraeTCH 06beKT 

apXeOJIOrHLfeCKoro HaCJIe)lHH, YCTaHOBJIeHHhIX CTaTheH 5.1 3aKoHa 73-<1>3. 

24. C06CTBeHHHK, HHOH 3aKOHHhIH BJIa)leJIeu, nOJIh30BaTeJIH 06beKTa KYJIhTYpHoro 

HaCJIe)lHH, 3eMeJIhHOrO ~aCTKa, B rpaHHuax KOToporo pacnOJIaraeTCH 06beKT apXeOJIOfHLfeCKoro 

HaCJIe)lHH (B cJIY4ae, )'Ka3aHHOM B nYHKTe 11 CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<1>3), a TaK)J(e Bce JIHUa, 

npHBJIeLfeHHhle HMH K npOBe)leHHlO pa60T no coxpaHeHHlO (cO)lep)J(aHHlO) 06beKTa KYJIhTypHoro 

HaCJIe)lHH, 06H3aHhI CO6 JIlO)laTh Tpe60BaHHH, 3anpeThI H orpaHHLfeHHH, YCTaHOBJIeHHhle 

3aKOHO)laTeJIhCTBOM 06 oxpaHe 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe)lHH. 

25. L(onOJIHHTenhHhle Tpe60BaHHH B OTHOUJeHHH 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe)lHH: 

1) BhInOJIHHTh pa60ThI no coxpaHeHHlO 06beKTa KynhTYpHoro HaCne)lHH, onpe)leneHHhle 

KrI10TI Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHHLfeCKoro COCTOHHHH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe)lHH, 

COCTaBJIeHHOrO B nopHLlKe,ycTaHOBJIeHHOM nYHKTOM 2 CTaThH 4723aKOHa 73 -<1>3 

NN 
nn 

HaHMeHOBaHHe pa60T CPOKH 

BbtnOJIHeHHSI 

npHMe'4aHHe 

1 

BhInOJIHHTh pa60ThI no pecTaBpaUHH 

06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe)lHH Ha 

OCHOBaHHH 3a)laHHH H pa3peUJeHHH 

KrI1OTI, B COOTBeTCTBHH C npoeKTHoH 

)lOKYMeHTaUHeH, COrJIaCOBaHHOH C 

KrI10TI 

B TeLfeHHe 48 MeCHueB co 

)lHH YTBep)J()leHHH 

oxpaHHoro 06H3aTeJIhCTBa 

aKTOM KrI10TI 

L(aLfa 

2 

BhInOJIHHTh pa60ThI no pecTaBpaUHH 

06beKTa KynhTypHoro HaCrre.lJ.HH Ha 

OCHOBaHHH 3a)laHHH H pa3peUJeHHH 

KrI1OTI, B COOTBeTCTBHH C npOeKTHOH 

)lOKYMeHTauHeH, cornaCOBaHHOH C 

KrI10TI 

B TeLfeHHe 60 MeCHueB co 

.lJ.HH YTBep)l(l(emiH 

oxpaHHoro 06H3aTenhcTBa 

aKTOM KrI10TI 

Ca)l 

2) OCYlllecTBnHTh pa3MellleHHe .lJ.OnOJIHHTeJIhHOrO 060pY)lOBaHHH H )lOnOJIHHTeJIhHhIX 
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3rreMeHTOB, rrepe060py.nOBaHHe H rrepeYCTpOHCTBO Ha 06'beKTe KyrrbTypHOrO HaCrre.nH5I, ero 

TeppHTopHH, B COOTBeTCTBHH C rrOp5l.nKOM, YCTaHOBrreHHbIM 3aKOHo.naTeJIbCTBOM POCCHHCKOH 

<De.nepaUHH H CaHKT-I1eTep6ypra, rrpe.nyCMaTpHBaromHM rrOJIyyeHHe COrJIaCOBaHH5I C KrI10I1. 

3) He .norrYCKaTb YHHYTO)KeHH5I HJIH rrOBpe)K.neHH5I 06'beKTa KyrrbTypHoro HaCJIe.nH5I, a 

TaK)Ke .neHcTBHH, C03.nalOmHX yrp03Y YHHYTO)KeHH5I, rrOBpe)K.lJ.eHH5I 06'beKTa KyrrbTypHoro 

HaCJIe.nH5I HJIH rrpHYHHeHH5I eMY HHoro Bpe.na. 

4) 06eCrreYHBaTb ycrrOBH5I, rrperr5lTCTBYlOmHe YHHYTO)KeHHIO, rrOBpe)K.lJ.eHHIO 06beKTa 

KyrrbTypHoro Hacrre.nH5I HJIH ero TeppHTopHH co CTOpOHbJ TpeTbHx rrHU, He 51BJI5IlOmHXC5I 

c06CTBeHHHKOM (3aKOHHbIM BJIa.nerrbueM) 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.nH5I HJIH ero yaCTH. 

5) I1POBO.nHTb 06CJIe.noBaHHe TeXHHyeCKOrO COCT05lHH5I 06beKTa KYJIbTypHoro 

Hacrre.nH5I H TeppHTopHH He pe)Ke o.nHoro pa3a B rr5lTb rreT. 

BblBo.nbI H peKOMeH.naUHH 06CJIe.nOBaHHH rrpe.nCTaBJI5lTb B KrI10rr Ha corrraCOBaHHe. 

6) I1crrOrrH5ITb Tpe60BaHH5I rrpe.nrrHcaHHH KrI10rr 06 YCTpaHeHHH HapyrneHHH 

3aKOHo.naTeJIbCTBa B 06JIaCTH coxpaHeHH5I H HCrrOJIb30BaHH5I 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.nH5I H 

o6eCrreyeHHH coxpaHHocTH 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.nH5I B YCTaHOBJIeHHbJe B HHX CpOKH. 

7) B YCTaHoBrreHHOM rrop5l.l1.Ke o6eCrreYHBaTb YCTaHoBKY Ha 06'beKTe KYJIbTypHoro 

HaCJIe.nH5I HH<p0pMaUHoHHbIX HMrrHceH H 0603HayeHHH, 06eCrreYHBa51 HX co.nep)KaHHe, a TaK)Ke 

peMoHT H BOCCTaHOBrreHHe B cJIYyae BbUlBJIeHH5I rrOBpe)K.lJ.eHH5I HJIH YTpaTbI. 

8) oe3Bo3Me3.nHo rrpe.nocTaBJI5ITb .nOJI)KHOCTHbIM JIHuaM KrI10rr HH<p0pMaUHIO H 

.nOK)'MeHTbI rro BorrpocaM oxpaHbI 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.nH5I (B TOM YHCJIe, KacaromyIOC5I 

BorrpOCOB 06eCrreyeHH5I coxpaHHOCTH H co.nep)KaHH5I 06'beKTa KYJIbTYPHoro HaCJIe.nH5I Hero 

TeppHTopH H). 

9) 06eCrreYHTb YCJIOBH5I COOTBeTCTBH5I 06'beKTa KyrrbTypHoro HaCJIe.nH5I Tpe6oBaHH5IM 

rrO)KapHOH 6e30rraCHOCTH B COOTBeTCTBHH C .neHCTByIOmHM 3aKOHo.naTeJIbCTBOM HCXO.lJ.5l H3 

Tpe60BaHHH rro coxpaHeHHIO 06JIHKa, HHTepbepa H rrpe.nMeTa oxpaHbI o6'beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe.nH5I, B TOM YHCJIe rrpH Heo6xo.nHMOCTH 06eCrreYHTb pa3pa60TKY CrreUHaJIbHbIX TeXHHyeCKHX 

YCJIOBHH, oTpa)KalOmHX crreUH<pHKY 06eCrreyeHH5I HX rrO)KapHOH 6e30rraCHOCTH H co.nep)KamHX 

KOMrrJIeKC He06xo.nHMb1X HH)KeHepHO-TeXHHyeCKHX H opraHH3aUHOHHbIX MepOrrpH5ITHH rro 

06eCrreyeHHlO rrO)KapHOH 6e30rracHocTH. 

10) C06CTBeHHHK (HHOH 3aKOHHbIH BJIMerreu) 06'beKTa KYJIbTypHoro Hacrre.nH5I o6513aH 

6eCrrperr5lTCTBeHHo rro rrpe.n'b5lBJIeHHIO crrY)Ke6HOrO y.nocToBepeHH5I H KorrHH rrpHKa3a 

(pacrrOpSl.)KeHH5I) PYKoBo.nHTeJI51 (3aMeCTHTeJI5I PYKoBo.nHTeJISI.) KrI10I1 0 Ha3HayeHHH rrpoBepKH, 

JIH60 3a.naHH5I KrI10I1 o6eCrreYHBaTb .nocryn .nOJI)KHOCTHbIX JIHU KfI10I1, ynOJIHOMOyeHHbIX Ha 

ocymeCTBJIeHHe rocy.napCTBeHHoro HM30pa 3a COCT05lHHeM, co.nep)KaHHeM, coxpaHeHHeM, 

HCrrOJIb30BaHHeM, rrorrYJI5IpH3aUHeH H rocY.LI.apCTBeHHOH oxpaHoH 06'beKTOB KYJIbTypHoro 

HaCJIe.nH5I K 06'beKTY KYJIbTypHoro HaCJIe.nH5I, .l1.JI5I rrOCemeHH5I H o6CJIe.noBaHHSI. HCrrOJIb3yeMbIX 

YKa3aHHbIMH JIHUaMH rrpH ocymecTBrreHHH X0351HcTBeHHoH H HHOH .ne5lTerrbHOCTH TeppHTopHH, 

3.naHHH, rrpOH3Bo.nCTBeHHbIX, X0351HCTBeHHbIX H HHblX He)KHJIbIX rroMemeHHH, cTpoeHHH, 

coopY)KeHHH, 51BJI5llOmHXC5I 06'beKTaMH KYJIbTypHoro Hacrre.nH5I JIH60 HaXO.lJ.5lmHeC5I B 30Hax 

oxpaHbI TaKHX 06'beKTOB, 3eMerrbHblX yg:acTKoB, Ha KOTOPbIX TaKHe 06'beKTbI pacrrOJIO)KeHbI JIH60 

KOTopble Haxo.n5lTC5I B 30Hax oxpaHbI TaKHX 06'beKTOB, a C COrJIaCH5I co6cTBeHHHKoB )KHJIble 

rrOMemeHH5I, 51Brr5lIOmHeCSI. 06'beKTaMH KYJIbTypHoro HaCJIe.nH5I, B ueJI5lx rrpoBe.neHH5I 

HCCJIe.noBaHHH, HcrrbITaHHH, H3MepeHHH, paCCJIe.noBaHHH, 3KcrrepTH3bI H .nPyrHx MepOrrpH5ITHH rro 

KOHTpOJIIO. 

11) HarrpaBJI5ITb B KrI10rr, e)Kero.nHO B CpOK He rr03.nHee 1 HIOJI5I ro.na, cJIe.nyIOmero 3a 

OTyeTHbIM, yse.noMrreHHe 0 BblIlOJIHeHHH Tpe60BaHHH oxpaHHoro 06513aTeJIbCTBa. 

12) Y Ype)l(.lJ.eHH5IM H opraHH3aUH5IM, rrpe.nocTaBJI5IlOmHM yCJIYfH HaCeJIeHHIO, BbIIlOJIH5ITb 

B COOTBeTCTBHH C 3aKOHo.naTeJIbCTBOM POCCHHCKOH <De.nepaUHH Tpe60BaHHSI. rro 06eCrreyeHHlO 

.llOcTyna K 06beKTY KYJIbTypHoro HaCJIe.llH5I HHBaJIH.llOB, KOTOpbJe BKJ110YaIOT, B TOM lJHCJIe, 

CJIe.nyIOmHe YCJIOBH5I .nocTyrrHocTH 06'beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe.nH5I .nJI5I HHBaJIH.nOB: 

1. 06eCrreyeHHe B03MO)KHOCTH caMOCT05lTeJIbHorO rrepe.nBH)KeHH5I rro TeppHTopHH 06'beKTa 

KyrrbTypHoro HaCJIe.nH5I, 06eCrreyeHHe B03MO)KHOCTH Bxo.na H BbIxo.na H3 o6beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe.nH5I, B TOM YHCJIe C HCrrOJIb30BaHHeM KpeCeJI-KOJI5ICOK, CrreUHaJIbHbIX rro.n'beMHbIX 

YCTPOHCTB, B03MO)KHOCTH KpaTKOBpeMeHHoro OT.nbIxa B CH.n5lyeM rrOJIO)KeHHH rrpH HaXO)K.neHHH 
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Ha 06beKTe KYJlbTypHoro HaCJle;:UUI, a TaK)Ke Ha.llJle)KaIllee pa3MeIllemle 060pY.llOBamiSi 11 

HOCI1TeJlel1 I1H<p0pMaUI1I1, I1CnOJlb3yeMbIX .llJlSl 06eCnelfeHI1S1 .llOCTynHOCTI1 06beKToB .llJlSl 

I1HBaJIl1.ll0B C Y'feToM orpaHl1lfeHl1l1l1X )K113He.lleSlTeJlbHOCTI1; 

2 . .lly6Jll1pOBaHl1e TeKCTOBbIX c006IlleHl1l1 rOJlOCOBbIMI1 c006IlleHI1S1MI1, OCHaIlleHl1e 06beKTa 

KYJlbTYpHoro HaCJle.lll1S1 3HaKaMI1, BbInOJlHeHHbIMI1 peJIbe<pHo-TolfelfHbIM l1lPI1<pTOM EpaI1JlSl; 

3. COnpOBO)K.LJ.eHl1e I1HBaJIl1.ll0B, I1MeI{)IllI1X CTOI1Kl1e paCCTpOI1CTBa <PYHKUI1I1 3peHI1S1 11 

caMOCTOSlTeJlbHOrO nepe.llBI1)KeHI1S1; 

4. 06eCnelfeHl1e YCJlOBI1I1 .llJlSl 03HaKOMJleHI1S1 C Ha.llnI1CSlMI1, 3HaKaMl1 11 I1HOH TeKCTOBOH 11 

rpa<pl1lfeCKOH I1H<p0pMaUl1eH, .llOnycK TI1<pJlOcyp.llOnepeBO.lllfI1Ka; 

5. .llOnYCK C06aKI1-npOBO.llHI1Ka npl1 HaJIl1lfl1l1 .llOKYMeHTa, nO.llTBep)K.LJ.aI{)lllerO CneUl1aJIbHOe 

06YlfeHl1e C06aKI1-npOBO.llHI1Ka, BbI.llaBaeMOro B YCTaHOBJleHHOM nOpSl.llKe; 

6. .llY6Jll1pOBaHl1e rOJlOCOBOH I1HcpopMaU1111 TeKCTOBOH I1H<p0pMaUl1eH, Ha.llnl1CSlMI1 11 (I1JlI1) 

CBeTOBbIMI1 Cl1rHaJIaMI1, .llOnYCK cYP.llOnepeBO.lllfl1Ka; 

7. OKa3aHl1e nOMOlll11 I1HBaJIl1.llaM B npeO.llOJleH1111 6apbepoB, Mel1laI{)IllI1X 03HaKOMJleHI1I{) C 

06beKTaMl1 KYJlbTypHoro HaCJle.lll1S1 (naM5lTHI1KaMl1 I1CTOPHH H KYJlbTYPbI) HapO.llOB POCCHHCKOH 

<1>e.llepaUHH HapaBHe C .llPYrHMH JlHUaMH. 

06beM H cO.llep)KaHHe Mep, 06ecnelfHBaI{)IllHX .llOCTynHocTb .llJlSl HHBaJIH.llOB 06beKTOB 

KYJIbTypHoro HaCJle.llHSI, onpe.lleJUIeTCSI c06CTBeHHHKoM (nOJlb30BaTeJleM) 06beKTa KYJlbTypHoro 

HaCJle.llHSI C Y'feToM YCTaHOBJleHHOrO nOpSl.llKa. 

B ueJlSlX 06ecnelfeHHSI coxpaHHocTH 06beKTa KYJlbTypHoro HaCJle.llHSI B ero HCTopHlfecKoH 

cpe.lle HOPMbI YCTaHOBJleHHOfO nOpSl.llKa npHMeHSlI{)TCSI C Y'feTOM Tpe60BaHHH no coxpaHeHHI{) 

06beKTa KYJlbTYpHoro HaCJle.llHSI, npe.nycMoTpeHHblx 3aKoHoM 73-<1>3. 

B CJlyqrurx, KOf.lla 06eCnelfeHl1e .llOCTYnHOCTH .llJlSl I1HBaJIH.llOB 06beKTa KYJlbTYpHoro 

HaCJle.lll1S1 HeB03MO)KHO HJlH MO)KeT npenSlTCTBOBaTb c06JlI{).lleHHI{) Tpe60BaHHH , 

06ecnelfHBaI{)IllHX COCTOSlHHe coxpaHHocTH H coxpaHeHHe 06beKTa KYJlbTYpHOfO HaCJle.llHSI, 

npHBeCTH K H3MeHeHHI{) ero oc06eHHocTeH, COCTaBJISlI{)III11X npe.llMeT oxpaHbI, c06cTBeHHHKoM 

(nOJlb30BaTeJleM) 06beKTa KYJlbTypHoro HaCJle.llHSI npe.llYcMaTpHBaeTcSI .llOCrynHOCTb 06beKTa 

KYJlbTypHoro HaCJle.llHSI B .llHCTaHUI10HHOM pe)KHMe rrOCpe.llCTBOM C03.llaHHSI H pa3BHTHSI B 

I1H<p0pMaUHoHHO-TeJleKoMMYHI1KaUHOHHoH CeTH «I1HTepHeT» HHTepHeT-pecypca 06 06beKTe 

KYJlbTypHoro HaCJle.llHSI H 06ecrrelfeHHSI .llOcTyrra K HeMY HHBaJIH.llOB, B TOM lfHCJIe C03.llaHHe H 

a.llanTaUHSI HHTepHeT-pecypca .llJlSl CJla60BH.lUIIllHX. 

npHJlO)KeHHe: 

1. 	 nJIaH rpaHI1U TeppHTopHH 06beKTa KYJlbTypHoro HaCJle.llHSI, YTBep)K.lleHHbIH Krl10n 

04.07 .2005; 

2. 	 nepelfeHb npe.llMeTOB oxpaHbI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.llHSI, YTBep)K.lleHHbIH 

paCnOpSl)KeHl1eM Krl10n OT 29.08 .2011 NQ 10-517; 

3 . 	 <1>oTorpa<pl1lfeCKOe H306pa)KeHHe 06beKTa KYJlbTypHoro HaCJIe.llHSI. 

25-730dOI77-00740402730cOb 
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I1purroiKemle N~ 1 
K oxpaHHoMY oOSl3aTeJIbCTBY 

llnaH rpSHnu TeppHTopHH 06bena 


k.")'JlbTYPHOI"O H3CJ1e,l.lHH 


.~AepaJ1bHOrO 3HaqeHHA 


")l.aqa rOJlOBHHa" 


Macllfr-.J6 ):2000 

YCJ10BHbIE 0603HA4EHHJI 

rpaHH~a TePPHTOpHH 001.eKT3 "ynbTypHoro Hacne.AH" <t>e.AepanbHoro 3Ha"leHHK 

06beKT K}'JlbTYPHoro HaCJ1C,Q,UJI 4>eACIla.n:bHOro 3Ha~JeHH1l: 

3.A3HH" H coopYJKeHHJI 

flaPKH, caAbI, CKBepbl, anneH, 6ynbBapbI, nanHC3AHHKH 

COCTAB 06'bEKTA 

I. )lalla 
A..lq>ec: 8 b16oprcKaJI H36.,.11. 63, nHTep A 
2. CaA 

IIP\8I1rf_'1I .. 80 C \III'T·Il f.Tf. I' f;Y I'I .\ 

1\ lion 


O~ l0l11A1ll25S17 


KomlJl BepH8 

Ilrll...lllln(·:t ...._ _ _ __~ 
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npHJlo)f(eHHeN~ 2 
K OXPaHHo},I}' 06J1JaTe.TJbcrny 

OepelfeHb npcJJ.MeToB OXpaHbl 

OObeKTa KYJlbrypHoro HaCJle,llIDI q,eJJ.epanbHoro 3HalfeHlU «llalfa rOJ10BI-iHa» 


pacnoJl0)f(eHHoro no 8JJ.pecy: 

CaH",.·OeTcpoypr, Opl-iMOpCKI-iH paJiOH, Bbl60prcKruI Ha6epe:lKHaR, .IlOM 63, 1ll-iTep A 


BH!1b1 npeAMeTOB 3neMeHTbI npc.nM.eTOB oxpaHbl cJ>oTOIllHKcaUIDl 
oxpaHbI 

32 4 

06beMHO MeCTononOlKelUle rpaRHU TeppHTOpHH. 

npOCTpaHCTBeHROe 

H nnaHHpoBO'IHoe 

peweHHe 

TeppHTopHH: 

«,nalf8», 
pacnOJlO)l(eHHali no a.npecy: CaHJIT-neTep6ypr, BbJ60prcKali Ha6epe)l(H3II. 110M 63 

3neMetrrbl npC!1MeTOB OXpaHhI 


OXpaHbl 


BHlIbl npe.nMeTOB 

3 42 

O6l.eMHo raOapHTbl H KOHqmrypauHII 11BYlGTalKHOrO 

npOCTpaHCTBeHHoe np"MoyroJlbHOrO B nnaHe 3!1aHHlI C .nByMlI 


peweHHe: 
 nopTHKaMll co CTOPOHhI ceBepHoro H IO)I(HOrO 


<paC8110B· 


HCTOpH'IeCKHC KOH<pHrypaUHlI H ra6apHTLI 


llBYCKaTHol1 KpblUlH" 


MaTepRM KpOBJIH - CTaJlb. 


KOHCTpYKTHBH311 HCTOpH'IeCnle HapYlKHble H BHyTpeHHHe 


CHCTeMa 3.naHHII: 11epeBlIHHhIe CTeHbI ; 
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HCTopH4eCKoe MeCTOnOJlO)l(eHHe JleCTHH4HbiX 


06beMOB; 


JleCTHHUbl: KOHCTPYKUHH (no nepeBHHHblM 


KocoypaM); 


MaTepHaJI cryneHefi (nepeBO); 


orpa)l(neHHe JleCTHH4HbiX Mapwe/1 

MaTepHaJI (nepeBO), TeXHHKa HCnOJlHeHHH 

(TOKapHaH pa60Ta), PHCYHOK (m 6aJIHCHH); 

nepeBHHHble npO£pHJlHpOBaHHble nopy4HH. 

B ra6apHTax HapY)I(HblX H HCTopH4eCKHX 

BH}'TpeHHHX CTeH. 

MarepHaJI H xapaKTep OTneJlKH UOKOJlH: 

H3BeCTHHKOBbie OJIHTbl; 

MaTepHaJI H xapaKTep OTneJlKH £Pacana: 

06wHBKa -reCOM BHaXJIeCT C HeCJlO)l(HOfi 

npO£pHJlHpOBKOH (ra6apHTbl, MarepHaJI 

nepeBO) 

06beMHO


OJIaHHpOB04Hoe 


peweHHe: 


ApXHreKTYpHO-

XYnO)l(eCTBeHHoe 


peweHHe £pacanOB: 
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MeCTOnOJIOlKeHHe, ra6apHTbI H KOHcpHrypauHll 


OKOHHbIX npOeMOB (npllMoyrOJIbHOH, 


nonyUHpKYJIbHOH cpOPMbI); 


HCTOpH4eCKHH PHCYHOK, MaTepHaJ1 (AepeBO) 


H KOPH4HbIH UBeT 3anOJIHeHHH OKOHHbIX H 


ABepHbIX npOeMOB; 


OcpOpMJIeHHe OKOHHbIX npOeMOB CeBepHoro H 


IOlKHOro cpaCaAOB: 


npOcpHJIHpOBaHHble HaJ1H4HHK.H OKOHHbIX 


npOeMOB l-ro 3TalKa; 


Y3KHe HaJ1H4HHKH OKOHHbIX npOeMOB J-2-ro 


3TIDKeH BOCT04HOro H 3anaAHOrO cpaCaAOB, 2

ro 3TalKa ceBepHoro H BOCT04Horo cpacaAoB; 


TpeyroJIbHble caHllpHKH HaA OKOHHbIMH 


npoeMaMH l-ro TIIDKa ceBepHoro H IOlKHoro 


cpacaAa; 


pe3Hble naHHO paCTHTeJIbHOrO 0pHaMeHTa; 


IOlKHbIA cpacaA: 
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4eTblpeXKOflOHHbIH nOprHK HOHH4ecKoro 

opLlepa Ha CHlII06aTe H3 nYTHflOBCKOH nflHT bI; 

4eTblpe CTHflH30BaHHble HOHH4eCKHe 

KOflOHHbI C 6a3aMH Ha H3BeCTHliKOBOM 

nflHHTe: 

HOHH4eCKHe KanHTeflH KOflOHH; 


nHflllCTpbl HOHH4ecKoro 0pLlepa; 


CTHflH30BaHHble aKpOTepHH Ha yrfloBblX 


4aCTlIX cppH3a; 


TpeyroflbHblH CPPOHTOH C rnaLlKHM THMnaHOM; 


npoctHuIHpOBaHHbIH apxHTpas; 


CPPH3 C pe3HbIMH narrbMeTTaMH Ha OCliX 


OKOHHbIX npOeMOB; 


BeH4aJOlUHH paCKpenOBaHHbIH C 


MoayflboHaMH KapHH3; 
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ceBepHblH <pacan: 


4eTblpeXKOJIOHHblH nOpTHK HOHH4ecKoro 


opnepa Ha cTHJ106aTe H3 nYTHJIOBCKOH OJIHTbl; 


4eTbipe CTHJIH30BaHHbie HOHH4eCKHe 


KOJIOHHbl C 6a3aMH Ha H3BeCTHliKOBOM 


nJIHHTe : 


HOHH4eCKHe KanHTeJIH KOJIOHH ; 


nHJIlICTpbl HOHH4eCKOrO opnepa; 


MeCTOnOJIO)f(eHHe, ra6apHTbi H KOH<pHrypaUHlI 


6aJIKOHa H TeppaCbl C nepeBlIHHOH 


6aJIlOCTpanOH; 


CTHJlH30BaHHbie aKpOTepHH Ha yrJIOBblX 


4aCTlIX <PPH3a; 


BeH4alOUJ.HH KapHH3 C MOnYJIbOHaMH; 


TpeyrOJIbHblH <PPOHTOH; 


BOCT04HblH <pacan: 
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npocjHlJlHpOBaHHhlH apXIUpaB; 

cjlPH3 C pe3HhlMH nanhMeTTaMH Ha OCRX 

OKOHHhlX npOeMOB; 

BeH4a!OlUHH paCKpenOBaHHhlH C 

MO,ll)'JlhOHaMH KapHH3; 

MeCTOnOJlO)f(eHHe, ra6apHThi H KOHcjlHrypallHR 

nOJlYllHpKYJlhHOro OKOHHOrO npOeMa B 

THMnaHe cjlpOHTOHa; 

TpeyrOJlhHhlH cjlPOHTOH; 

3anMHhiH cjlaCa,!l: 

npocjlHJlHpOBaHHhlH apXHTpaB; 

cjlPH3 C pe3HhlMH nanhMeTTaMH Ha OCRX 

OKOHHhlX npOeMOB; 

BeH4alOlUHH paCKpenOBaHHhlH C 

MO,ll)'JlhOHaMH KapHH3; 

MeCTOnOJlO)f(eHHe, ra6apHThl H KOHcjlHrypallHR 

nOJTyllHpKYJlhHOrO OKOHHOrO npOeMa B 

THMnaHe cjlpoHToHa; 

TpeyroJlhHhlH cjlPOHTOH; 

«CM», 


pacnOJlO)f(eHHhlH no a,llpecy: CaHKT-ITeTep6ypr, ITPHMOPCKHH paHOH, Bhl60prCKaR Ha6epe)f(HaR, ,!lOM 63 


06'beMHO MeCTOnOJlO)f(eHHe nJIOlUa,llKl1 no lleHTpanhHoH 

npOCTpaHCTBeHHOe OCH ceBepo-BoCT04Horo cjlaca,lla; 

11 nJIaHl1pOB01JHOe P R.ll0 BaR nOCa,!lKa ,!lepeBheB B,!lOJlh 

peWeHl1e Bhl60prCKOH Ha6epe)f(HOH; 

Teppl1TOpl111 : 
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COCTaB nOpO.1l.1lepeBheB - KJIeH, .uy6. 
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I1p,\1JJO){{eHl1e N2 3 
K oxpaHHoMY 06S13aTellbcTBY 

<1>oTorpaqmQeCKOe H306pa)l(eHHe o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lHSI 

cpe)lepaJIbHOrO 3HaQeHHSI «,QaQa fOJIOBHHa», pacnOJIO)l(eHHOrO no a.upecy: 

r.CaHKT-TIeTep6ypr, BhI60prcKaSl Ha6epe)l(HaSl, )lOM 63, JIHTepa A 

(comacHo nOCTaHOBJIeHHIO TIpaBHTeJIbCTBa P<1> OT 10.07.2001 N2527 : 
CaHKT-TIeTep6ypr, BbI60prcKaSl Ha6., 63) 

1. 06LUI111 BI1,U C IOfO-BOCTOKa. 

2. 06LUI1H BI1,U C ceBepo-BocToKa. 
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3. 3anaLlHbll1 <t>acaLl. 4. OKOHHbl11 npoeM nepBoro :.na)Ka. 

5. nOPTHK co CTOPOHbI ceBepHoro <t>aca)la. 6. nOPTHK co CTOPOHbI IOJKHoro <t>aca)la. 
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7. OaJIlOCTpa.ua 6aJIKOHa. 8. CTPOnl1J1bHajj CI1CTeMa. 

9. I1Juepbep nOMemeHlliI nepBoro 3TruKa. 10. HHTepbep nOMemeHlliI BToporo 3TruKa. 

11. j:(epeBjjHHajj JleCTHI1l..\a. 12. Orp(l)K.L(eHl1e JleCTHJ1lIHbIX MapllleH. 
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13. BH)J. Ha ca~ elOra. 

15. <l>parMeHT pH~OBOH noca~KM ~epeBbeB 16. <l>parMeHT ca~a. CeBepHaH rpamm,a. 

(A)'6, JIHna). 

118



Приложение № 6 к Акту 
по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
документации, обосновывающей меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия федерального значения 
«Дача Головина», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 
Выборгская наб., д. 63, литера А (Санкт-Петербург, Выборгская 
наб., 63), при проведении земляных, строительных, мелиоративных 
и (или) хозяйственных работ указанных в ст. 30 Федерального 
закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ 
на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия, 
в ходе работ по строительству объекта «Многоквартирный жилой 
дом со встроенными помещениями и встроено-пристроенным 
подземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, набережная 
Черной Речки, дом 1» на земельном участке с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2, разработанной ООО «КАНТ» 
в 2023 году, шифр: 21-К-2023-ОСОКН 

 
 
 
 

Копия архивного паспорта объекта культурного наследия   
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Приложение № 7 к Акту 
по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
документации, обосновывающей меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия федерального значения 
«Дача Головина», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 
Выборгская наб., д. 63, литера А (Санкт-Петербург, Выборгская 
наб., 63), при проведении земляных, строительных, мелиоративных 
и (или) хозяйственных работ указанных в ст. 30 Федерального 
закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ 
на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия, 
в ходе работ по строительству объекта «Многоквартирный жилой 
дом со встроенными помещениями и встроено-пристроенным 
подземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, набережная 
Черной Речки, дом 1» на земельном участке с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2, разработанной ООО «КАНТ» 
в 2023 году, шифр: 21-К-2023-ОСОКН 

Сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в границах его 
территории, внесенных в государственный кадастр недвижимости:  

копия градостроительного плана земельного участка  
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Приложение № 9 к Акту 
по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
документации, обосновывающей меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия федерального значения 
«Дача Головина», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 
Выборгская наб., д. 63, литера А (Санкт-Петербург, Выборгская 
наб., 63), при проведении земляных, строительных, мелиоративных 
и (или) хозяйственных работ указанных в ст. 30 Федерального 
закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ 
на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия, 
в ходе работ по строительству объекта «Многоквартирный жилой 
дом со встроенными помещениями и встроено-пристроенным 
подземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, набережная 
Черной Речки, дом 1» на земельном участке с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2, разработанной ООО «КАНТ» 
в 2023 году, шифр: 21-К-2023-ОСОКН 

Документы технического учета:  
копия технического паспорта; копии поэтажных планов 
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Приложение № 11 к Акту 
по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
документации, обосновывающей меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия федерального значения 
«Дача Головина», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 
Выборгская наб., д. 63, литера А (Санкт-Петербург, Выборгская 
наб., 63), при проведении земляных, строительных, мелиоративных 
и (или) хозяйственных работ указанных в ст. 30 Федерального 
закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ 
на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия, 
в ходе работ по строительству объекта «Многоквартирный жилой 
дом со встроенными помещениями и встроено-пристроенным 
подземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, набережная 
Черной Речки, дом 1» на земельном участке с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2, разработанной ООО «КАНТ» 
в 2023 году, шифр: 21-К-2023-ОСОКН 

Материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения истории, 
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 

эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Объект культурного наследия федерального значения «Дача Головина» расположен 
в Приморском районе г. Санкт-Петербурга, по адресу Выборгская наб., д. 63. Литера А, в 
юго-западной части квартала, ограниченного с севера Белоостровской ул., с юго-востока 
Кантемировской ул., с юго-запада Выборгской наб., с запада наб. Черной речки, с северо-
запада Вазаским пер. 

С целью изучения бытования объекта, его конструктивных, композиционных и 
архитектурно-художественных особенностей были проведены архивно-
библиографические изыскания, в результате которых была исследована история застройки 
местности, строительная история исследуемого объекта. Поиск материалов для настоящего 
исследования проводился в фондах Российского государственного военно-исторического 
архива (РГВИА), Российского государственного исторического архива (РГИА), 
Центрального государственного архива научно-технической документации Санкт-
Петербурга (ЦГАНТД СПб), Центрального государственного архива 
кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб), архива КГИОП. 

По результатам изучения текстовых, картографических и фотографических 
источников систематизированы сведения о строительной истории объекта, выявлены 
архивные чертежи и иконографические изображения, подготовлена историческая справка, 
дополненная альбомом исторической иконографии. 

Первые упоминания об усадьбе относятся к 1710 г. В это время усадьба 
принадлежала графу Ф.А. Головину. В начале 1780-х гг. граф Н.И. Головин, внук первого 
владельца, построил особняк в классическом стиле с обширным садом, оранжереями и 
теплицами, что отображено на плане Санкт-Петербурга 1780-х гг (Илл. 3). К этому времени 
определились границы участка, который имел сложную форму и состоял из двух частей: 
прямоугольной с господским домом и регулярным парком и примыкающей с востока 
трапециевидной в плане части без застройки (березовая роща)1. 

В 1802 году Министерство внутренних дел приобрело у Головина дачу вместе с 
прилегающим к ней сельцом Никольским. Под руководством архитектора Л.И. Руска был 
отремонтирован главный корпус и старые постройки, возведены служебные строения, 
произведен ремонт гидротехнических сооружений: дренажных канав, мостов и плотины. 

В конце 1809 года дача перешла в ведомство Гоф-интендантской конторы. В 1810 
году ее представитель, архитектор Г.П. Пильников, составил смету на ремонт всех 
строений. Тогда же была произведена топографическая съемка местности всей бывшей 
Головинской мызы. Съемка сохранилась в копии 1904 года и дает представление о границах 
мызы, ее планировке и застройке (Илл. 11). Участок в плане представлял форму почти 
правильной перевернутой трапеции, ограниченной с юго-запада рекой Малой Невкой, с 
запада – Черной речкой, с северо-запада, севера, востока и юго-востока – дорогой, имеющей 
несколько поворотов. Территория мызы имела четкое функциональное зонирование. 

В юго-западной парадной части усадьбы центром композиции являлся господский 
дом, слева от него находились службы. Основным элементом композиции, типичным для 
загородных усадеб этого периода, был большой зеленый луг, раскинувшийся перед 
северным (садовым) фасадом дачи. С севера луг ограничивался полукруглой дорожкой, 

1 РГВИА ф. ВУА д. 22433 
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повторяющей форму луга. Далее до пруда весь участок от полукруглой дорожки членился 
на сектора трапецеидальной регулярной формы дорожками, веерообразно расходящимися 
в сторону канала. Вдоль канала и пруда с обеих сторон были проложены аллеи, обсаженные 
деревьями. В юго-восточной части усадьбы сохранялась березовая роща. В южной части 
территории был устроен канал с двумя дорогами-аллеями, идущими вдоль него и тремя 
поперечными просеками. На северной половине мызы были разбиты огороды. Там же 
помещались конюшни, сараи, жилые дома со службами и оранжереи2. 

В 1819 году архитектор Писцов составил проект и смету на перестройку главного 
дома, который не был утвержден. 

К 1823 году главное здание, по заключению Писцова, сильно обветшало. В мае того 
же года Александр I утвердил новый проект, составленный арх. Л.И. Шарлеманем. По 
проекту Шарлеманя участок был заново распланирован: устроены палисад вокруг всей дачи 
и забор из досок в столбах, с двумя воротами и калитками, отделявший хозяйственный двор 
от сада. Вероятно, в этот же период появилась центральная аллея в парке, примыкающая к 
центральному портику дворового фасада. В строительстве усадьбы принимал участие 
архитекторский помощник Григорьев. 

22 сентября 1824 года строительство завершилось, однако недоделки устранялись до 
конца года. Внутренние помещения художественной отделки не имели. Из отопительных 
приборов в главном зале была установлена шведская печь, в остальных комнатах первого и 
второго этажей - голландские печи, облицованные красными и белыми изразцами.  

В 1825 году на даче размещалась великая княгиня Мария Павловна с семьёй. В этот 
период напротив главного здания на берегу реки Большой Невки была устроена пристань. 

В 1827 году на даче пребывала императрица Мария Фёдоровна. В это время вблизи 
главного здания были установлены три уличных фонаря, изготовленных на заводе Берда по 
образцу фонарей у Елагинского дворца. 

В 1828 году в помещениях нижнего этажа полы из сосновых щитов заменили 
дубовым паркетом, а в нескольких комнатах второго этажа настелили старый дубовый 
паркет из запасных кладовых. 

В первой половине XIX в. на летние сезоны дачу занимали канцлер В.П. Кочубей, 
председатель государственного совета князь И.В. Васильчиков, наследник цесаревич 
(будущий Александр II) с семьёй, президент Гоф-интендантской конторы Ф.П. Опочинин 
и др. 

Дачный участок в это время представлял собой довольно обширную усадебную 
территорию – 16 десятин земли, главный корпус с флигелями, службы, оранжереи, 
конюшни, парники (всего более 20 зданий), фруктовый сад, огороды, рощу и 11 мостиков 
(Илл. 12). К 1851 г. в северной части первоначальной березовой рощи возник парковый 
участок со сложным регулярным планом, представляющим симметричную композицию с 
центральной клумбой, прямыми, диагональными и дуговыми дорожками3. 

В 1852 году парк был передан под надзор садовому мастеру Карлу Эрлеру. Во второй 
половине XIX в. характер использования усадьбы изменился, что нанесло ей непоправимый 
ущерб. 

4 апреля 1855 г. император Александр II подписал указ о продаже бывшей 
Головинской дачи Санкт-Петербургскому Опекунскому совету Воспитательного дома. 

2 РГИА ф. 759. оп. 82. д. 32 
3 РГИА ф. 485. оп. 2. д. 785. л. 1 
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Воспитательный̆ дом стал одним из первых в Петербурге учреждений, подготавливающих 
специалистов со средним специальным образованием: при доме работала учительская 
семинария и медицинское училище с госпиталем. Девушки получали в основном 
педагогическое образование и устраивались гувернантками, домашними наставницами, 
учителями в сельских школах. Из юношей̆ готовили канцелярских служащих, фельдшеров, 
фармацевтов, садоводов, некоторых отправляли служить на Балтийский̆ флот. 

В 1862 г. Правление Воспитательного дома принимает решение продать часть дачи. 
На плане 1863 г. показано разделение бывшей Головинской дачи на 35 участков (Илл. 13). 
С ноября 1863 г. по сентябрь 1865 г. все эти участки были распроданы. В ведении 
Воспитательного дома сохранилась часть территории, ограниченная с севера вытянутым 
прудом с каналом, а также усадебный парк с радиальными просеками, центральной аллеей 
и прудом, палисадник перед домом со стороны набережной, усадебный и служебный дома4. 
Таким образом, усадьба утратила свой первоначальный облик, превратившись по своим 
размерам в типичную для второй половины XIX века дачу. 

В 1879 г. в северной части участка Воспитательного дома, недалеко от пруда, был 
построен деревянный барак, состоящий из четырёх самостоятельных палаток, 
сгруппированных вокруг каменного корпуса (Илл. 14). В 1881-1882 гг. возведен такой же 
барак в восточной части участка. Появилось несколько служебных зданий (кухня, 
прачечная и др.)5. В 1894 г. пруд и канал были засыпаны. 

К 1904 г. в здании были проведены работы по частичной перепланировке (Илл. 17). 
Восточное крыльцо северного фасада демонтировано, на его месте пристроен объем 
туалетов с восточным крыльцом. Для связи парадной лестницы с гостиной в западной стене 
центрального зала прорублен дверной проем. Крыльцо у западного фасада перестроено в 
остекленный тамбур. По центральной оси западного фасада организован входной проем (на 
месте первоначального оконного проема), к нему пристроено новое крыльцо6.  

В 1910 году был установлен бетонный забор вдоль набережной Большой Невки на 
протяжении всей южной границы дачи, закрыв вид с набережной на главное здание. 

До 1917 года дача принадлежала Воспитательному дому. После революции 1917 г. 
здание дачи использовалось под стационар Детской кожной больницы Выборгского района. 
До 1930-х гг. участок сохранялся в исторических границах. 

В 1942 г. было проведено новое межевание квартала, в результате которого площадь 
участка сократилась до небольшого пространства вокруг дома (Илл. 20). На участке 
сохранились элементы исторической планировки с центральной парковой дорожкой, 
ведущей к северному фасаду, партером у главного фасада и клумбами7. 

Крыльцо и тамбур входа у западного фасада к 1942 г. были разобраны. Дверные 
проемы перестроены в окна. Вход в здание с этой стороны был организован по крайней 
левой оси западного фасада. В этом месте к фасаду пристроен глухой тамбур с боковым 
крыльцом. С фасада тамбур прорезан окном, оформленным в стиле исторических. На 
первом этаже разобрана первоначальная перегородка в анфиладе в северо-восточной части 
здания8.   

 
                                                           
4 РГИА ф. 759. оп. 82. д. 32 
5 Там же 
6 Там же 
7 Архив КГИОП 
8 Там же 
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В 1949 г. произведен текущий ремонт помещений с частичной перепланировкой. В 
последующие годы несколько раз проводились работы по ремонту и реставрации здания.  

До 1946 г. частично сохранялось историческое межевание квартала. После 1946 г. 
северная часть парка занята стадионом и частично застроена (Илл. 10). В дальнейшем 
квартал постепенно застраивался, и к 2000-м годам участок дачи оказался окружен плотной 
застройкой. 

В 1965 году бывшую дачу Головина занимало строительное управление 
Ленгорздравотдела (Спец. СМУ-2). 

В 1966 году здание передано Ленинградскому Государственному университету им. 
А.А. Жданова. 

В 1967 г. был разработан проект благоустройства территории сада дачи Головина 
(Илл. 28-32). Данный проект не был реализован9. 

С 1975 гг. в здании располагалась контора треста Энергочертеж, на близлежащей 
территории - спортивно-технический клуб. 

В 2005 году была проведена реставрация фасадов. Восстановлено крыльцо (тамбур) 
на северном фасаде по проекту института «Ленпроектреставрация»10. 

В 2018 г. ООО «Балтийская Реставрационная Коллегия» разработан проект 
приспособления для современного использования объекта культурного наследия 
федерального значения «Дача Головина». Проектом предусмотрены работы по ремонту и 
реставрации фундаментов, стен, перекрытий, конструкций крыши, столярных заполнений, 
отделки фасадов и интерьеров, крылец, по организации водоотведения11.  

Таким образом, здание дачи Головина (главный корпус), построенное по проекту 
Л.И. Шарлеманя в 1824 г., не претерпело значительных перестроек в XIX-XX вв. и 
сохранило авторский замысел в части планировочного решения и архитектурного 
оформления фасадов. Историческая планировка участка сохранилась фрагментарно, 
частично сохранилась трассировка исторической круговой дороги вокруг главного дома, 
местоположение площадки перед северным фасадом. 

Западнее территории объекта культурного наследия, на участке вдоль наб. Черной 
речки до 1930-х гг. являвшемся частью территории бывшей дачи Головина, сохранилась 
историческая постройка – двухэтажный корпус Воспитательного дома. Здание возведено в 
1913 г., картографические материалы данного периода с изображением постройки не 
выявлены. На немецкой аэрофотосъемке 1942 г. здание прямоугольное в плане, 
расположено параллельно главному корпусу дачи (Илл. 10). К восточной части северного 
фасада перпендикулярно примыкает аналогичный по габаритам одноэтажный объем. На 
топосъемке 1964 г. и снимке Ленинграда с американского спутника 1966 г. ширина здания 
увеличилась почти вдвое, а также уменьшилась длина одноэтажной пристройки (гаража) 
(Илл. 11, 12). Вероятно, здание расширили при ремонте. В таких габаритах оно сохранилось 
до настоящего времени. Постройка не является объектом культурного наследия.     

9 ЦГАНТД ф. 488. оп. 313. д. 12 
10 ЦГАНТД ф. 488. оп. 313. д. 14 
11 Архив КГИОП 
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Приложение № 12 к Акту 
по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
документации, обосновывающей меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия федерального значения 
«Дача Головина», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 
Выборгская наб., д. 63, литера А (Санкт-Петербург, Выборгская 
наб., 63), при проведении земляных, строительных, мелиоративных 
и (или) хозяйственных работ указанных в ст. 30 Федерального 
закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ 
на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия, 
в ходе работ по строительству объекта «Многоквартирный жилой 
дом со встроенными помещениями и встроено-пристроенным 
подземным гаражом по адресу: Санкт-Петербург, набережная 
Черной Речки, дом 1» на земельном участке с кадастровым 
номером 78:34:0004018:2, разработанной ООО «КАНТ» 
в 2023 году, шифр: 21-К-2023-ОСОКН 

Иная документация 
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На № 44883293 от 09.09.2021  
Вх.рег. № 01-27-1366/21-0-0 от 09.09.2021 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заказчик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Черной речке», 
ул. Кантемировская, д. 37, лит. А, Санкт-Петербург, 194100, ИНН 7802651056  
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, местонахождение
(местожительство), ИНН юридического лица)

Адрес объекта: Санкт-Петербург,  наб. Черной речка, д. 1, лит. А, 
(адрес здания/сооружения/земельного участка/иного объекта, в отношении которого
планируется проведение работ)

Эскизный проект: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и 
встроено-пристроенным подземным гаражом», выполненный ООО «ИНТЕРКОЛОМНИУМ», 
(рег. № 01-27-1366/21-0-0 от 09.09.2021)  

(номер, серия, наименование)

Прилагаемые материалы (историческая справка, опорный план, фотофиксация, техническое 
заключение, визуализация, инженерные изыскания, ландшафтные изыскания, обмеры) 
В составе эскизного проекта представлены: историческая справка, фотофиксация, опорный 
план, обмеры, визуализация 

(номера, серии, наименования)

Технический документация: 
-Геотехническое обоснование строительства, выпаленное ООО «ФОРМАТ»  шифр:
589/20-ГТО;
- Проект организации работ по перемещению здания расположенного по адресу:
Санкт-Петербург,  наб. Черной речка, д. 1, лит. А, выполненный ООО «СитиСтройПроект», 
шифр: 589/20-ПОР-П1

Режим зоны охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга, в 
границах которой расположен объект: в единой зоне регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности 2 (участок ОЗРЗ-2(34)01), в исторически сложившихся 
центральных районах Санкт-Петербурга. 
6.1. На территории ОЗРЗ-2 устанавливаются следующие запреты: 
6.1.1. Запрещается снос (демонтаж) исторических зданий. 
6.1.2. Запрет, указанный в пункте 6.1.1 настоящего раздела Режимов, не распространяется на 
следующие случаи разборки, демонтажа отдельных строительных конструкций (частей 
объекта капитального строительства): 
разборка, демонтаж отдельных строительных конструкций, аварийное состояние которых 
установлено в соответствии с требованиями действующих документов по стандартизации (в 
том числе межгосударственных стандартов); 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ 
 ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

(КГИОП) 
пл. Ломоносова, д. 1, Санкт-Петербург, 191023. Тел. (812) 315-43-03, (812) 571-64-31, Факс (812) 710-42-45 

E-mail: kgiop@gov.spb.ru     https://www.gov.spb.ru, http://kgiop.ru
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разборка, демонтаж отдельных строительных конструкций в случае отсутствия технической 
возможности их сохранения при осуществлении разборки, демонтажа строительных 
конструкций, аварийное состояние которых установлено в соответствии с требованиями 
действующих документов по стандартизации (в том числе межгосударственных стандартов); 
разборка, демонтаж отдельных строительных конструкций в ходе капитального ремонта, 
реконструкции исторического здания, влекущих изменение его внешнего облика, 
допускаемое Режимами. 
Правообладатель земельного участка, на котором располагалось историческое здание, 
формирующее уличный фронт, обязан осуществить его восстановление в части внешнего 
облика, воспринимаемого с открытых городских пространств, в случае полной или 
частичной утраты исторического здания, в том числе в результате разборки отдельных 
строительных конструкций, аварийное состояние которых было установлено в соответствии 
с требованиями действующих документов по стандартизации (в том числе 
межгосударственных стандартов). 
Восстановление исторического здания осуществляется после получения положительного 
заключения государственного органа охраны объектов культурного наследия. 
6.1.3. Запрещается изменение внешнего облика исторических зданий, а также 
восстановленных объектов исторической застройки, за исключением случаев, 
предусмотренных в настоящем пункте. 
В отношении исторических зданий, а также восстановленных объектов исторической 
застройки может выполняться: 
а) увеличение высоты зданий, формирующих внутриквартальную застройку; 
б) устройство мансард с повышением отметки конька не более чем на 1 м: 
на зданиях, формирующих уличный фронт, при условии сохранения конфигурации лицевого 
ската крыши, размеров и конфигурации исторических проемов, расположенных на лицевом 
скате крыши, а также исторических проемов, визуально воспринимаемых с открытых 
городских пространств; 
на зданиях, формирующих внутриквартальную застройку и воспринимаемых с открытых 
городских пространств, в том числе с частичным изменением конфигурации крыши при 
условии сохранения размеров и конфигурации исторических проемов, визуально 
воспринимаемых с открытых городских пространств; 
в) устройство мансард на зданиях, визуально не воспринимаемых с открытых городских 
пространств; 
г) перекрытие дворовых пространств, не превышающее существующую высотную отметку 
крыши лицевого корпуса, расположенного непосредственно перед соответствующим 
дворовым пространством (в случае, если перекрытие дворовых пространств осуществляется 
путем устройства скатной конструкции, ее предельная высота не должна превышать 
существующую отметку конька крыши соответствующего лицевого корпуса более чем на 
2 м); 
д) локальное изменение архитектурного решения лицевых фасадов после получения 
положительного заключения государственного органа охраны объектов культурного 
наследия; 
е) изменение дворовых фасадов при условии сохранения их архитектурного решения; 
ж) восстановление утраченных элементов исторического архитектурного решения после 
получения положительного заключения государственного органа охраны объектов 
культурного наследия. 
6.1.4. Запрещается размещение на лицевых фасадах инженерного оборудования зданий, а на 
лицевых фасадах исторических зданий и восстановленных объектов исторической застройки 
– также антенн и банкоматов.
6.2. На территории ОЗРЗ-2 устанавливаются следующие ограничения:
6.2.1. Строительство, реконструкция зданий, строений, сооружений могут осуществляться
при условии обеспечения сохранности примыкающих объектов культурного наследия,
выявленных объектов культурного наследия, исторических зданий.
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6.2.2. Изменение планировочной структуры и модуля кварталов может осуществляться лишь 
частично (путем разделения кварталов, организации проездов и пешеходных проходов при 
сохранении ценных элементов планировочной и ландшафтно-композиционной структуры, 
указанных в приложении 1 к Режимам). 
6.2.3. Строительство, реконструкция зданий, строений и сооружений, а также капитальный 
ремонт исторических зданий, допускаемые Режимами, осуществляются после получения 
положительного заключения государственного органа охраны объектов культурного 
наследия. 
Согласно п.6.2.9 режима ОЗРЗ-2 на территории ОЗРЗ-2 устанавливаются ограничения по 
высоте в соответствии со схемой Приложения 2 к Режимам использования земель, в том 
числе: 
28/33(44)м – высота ул. фронта до венчающего карниза/ высота ул. фронта до конька 
(плоской кровли) (высота объекта до наивысшей точки (с учетом акцента));   
33/(36)м - высота внутриквартальной застройки/ (высота внутриквартальной застройки до 
наивысшей точки,  (с учетом акцента)); 

(согласно Закону Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7), в том числе
указывается соответствующая норма, предусматривающий необходимость получения

заключения)

По результатам рассмотрения представленных документов и их анализа на предмет: 
Соответствия п. 1.3.1.8, 1.3.1.16 
(указывается предмет рассмотрения, а также соответствующий пункт постановления

Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014
(в ред. от 26.09.2017)

КГИОП принято решение о выдаче ЗАКЛЮЧЕНИЯ (выбрать нужное)

 ┌─┐ 
 │V│ 
 └─┘

о соответствии режиму использования земель в границах объединенных 
зон охраны (положительное заключение) 

 ┌─┐ 
 │   │ 
 └─┘

о несоответствии режиму использования земель
в границах объединенных зон охраны
(нужное отметить - "V")

на основании соответствия/несооответствия критериям принятия решения, установленным 
Порядком подготовки заключений в соответствии с требованиями Закона Санкт-Петербурга 
«О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к 
градостроительным регламентам в границах указанных зон» (далее – Порядок). 

Проектом предполагается: Проектом предусматривается сохранение исторического 
здания спортивно-технической школы (1913 года постройки) и приспособление его под 
современное использование. 

Строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями и встроенно-
пристроенным подземным гаражом. Максимальная высота объекта капитального 
строительства от уровня земли от 28,00 до 33,00 м. 

Указанные работы соответствуют режиму ОЗРЗ-2(34)01 
(дополнительная мотивировка принятия решения)

Земельный участок, в границах которого планируется строительство, непосредственно 
связан с объектом культурного наследия федерального значения «Дача Головина» 
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(Выборгская наб., 63) (далее - ОКН), в связи с чем, необходимо выполнить раздел 
мероприятий по обеспечению сохранности ОКН.
Согласно п. 3 ст. 36 73-ФЗ  "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон №73-ФЗ) 
«Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при 
наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного 
объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых 
работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо 
плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с 
региональным органом охраны объектов культурного наследия». 
Раздел мероприятий по обеспечению сохранности ОКН, примыкающих к земельным 
участкам проведения работ, должен быть подвергнут государственной историко-культурной 
экспертизе в соответствии со ст. 30 Федерального закона 73-ФЗ, а так же в силу пункта ж) 
статьи 11(1) постановления Правительства РФ от 15.07.2009 №569. 

04.02.2020 КГИОП согласился с обоснованием вывода акта государственной 
историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 
Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 
п. 3, 4 и 7 ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса РФ) и иных работ, в случае если федеральный орган 
охраны объектов культурного наследия и орган охраны объектов культурного наследия 
субъекта РФ не имеют данных об отсутствии на указанных землях объектов 
археологического наследия, включенных в реестр и выявленных объектов археологического 
наследия (пп. «д» п. 11(1) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569) по адресу: 
г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 1, лит. А (кадастровый номер 78:34:0004018:2). 
Объекты археологического наследия, включенных в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, выявленных объектов археологического наследия и объектов, обладающих 
признаками объектов культурного (археологического) наследия на рассматриваемом 
земельном участке отсутствуют. 
Согласно Закону Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 «О границах объединенных 
зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга, режимах использования земель …» (далее – Закон 820-7) земельный 
участок проектирования расположен на территории предварительных археологических 
разведок ЗА 2. 
КГИОП подтверждает выполнение в полном объеме на участке по указанному адресу 
особых требований ЗА 2, предусмотренных Законом № 820-7. 

Заместитель председателя 
Комитета А.В. Михайлов 

Климюк П.С., (812)710-41-89 
Чирков А.Е., (812)710-48-50 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

(КГИОП)

Г енеральному директору
ООО «КАНТ»

Балановскому Р.С,

пл. Ломоносова, д. 1, Санкт-Петербург, 191023 
Тел. (812) 315-43-03, (812) 571-64-31, Факс (812) 710-42-45 

E-mail: kgiop@gov.spb.ru
https://www.gov.spb.ru, http://kgiop.ru

Банковский пер., д.З, 
Санкт-Петербург, 198095

Н а№  310/к от 23.09.202 
Per. № 01-26-2184/21-0-С

10 НОЙ 2021 № КГИОПСПб 
N! 01-26-21 84/21 -0-1 

от 10.11.202

Уважаемый Роман Сергеевич!

Рассмотрев «Акт по результатам государственной историко-культурной 
экспертизы документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия федерального значения «Дача Головина», расположенного по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгская наб., д.63, литера А, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ указанных в ст. 30 Федерального закона №73-Ф3 
работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объектов 
культурного наследия и на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком и в границах территории объекта культурного наследия, в ходе работ по 
строительству объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и 
встроено-пристроенным подземным гаражом, по адресу: Санкт-Петербург, набережная 
Черной Речки, дом 1» на земельном участке с кадастровым номером 78:34:0004018:2, 
разработанной ООО «КАНТ» в 2021 году, шифр: 25-К-2021-ОСОКН», подготовленный 
аттестованным экспертом по проведению историко-культурной экспертизы Курленьиз 
Галиной Александровной, опубликованный в сети «Интернет» от 30.09.2021, КГИОП 
сообщает следующее.

Представленный акт соответствует требованиям Федерального закона 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» и Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства РФ 
от 15.07.2009 № 569.

КГИОП соглашается с положительным выводом экспертизы, а также, рассмотрев 
представленную документацию, КГИОП принял решение о согласовании раздела 
об обеспечении сохранности вышеуказанного объекта культурного наследия, 
включающего оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного 
наследия.

Заместитель председателя КГИОП

Чирков А.Е., (812) 710-48-50

001189678918
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 

НАДЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ул. Зодчего Росси, д.1-3, Санкт-Петербург, 191023; Тел.(812)576-15-00, Факс (812) 576-15-06

E-mail: gne@gov.spb.ru       http:// www.gov.spb.ru
ОКПО 74847002; ОКОГУ 23900; ОГРН 1047839034484; ИНН/КПП 7840016760/784001001

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Раздел 1. Реквизиты разрешения на строительство

1.1. Дата разрешения на строительство: 25.11.2022

1.2. Номер разрешения на строительство: 78-015-0805-2022

1.3. Наименование органа (организации): Служба государственного 
строительного надзора
и экспертизы Санкт-Петербурга

1.4. Срок действия настоящего разрешения: 25.05.2030

Раздел 2. Информация о застройщике

2.2. Сведения о юридическом лице

2.2.1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Специализированный 
застройщик "Дом на Черной 
речке" "

2.2.1.2. ИНН: 7802651056

2.2.1.3. ОГРН: 1187847008690

Раздел 3. Информация об объекте капитального строительства

3.1. Наименование объекта капитального строительства 
(этапа) в соответствии с проектной документацией:

Многоквартирный жилой дом 
со встроенными помещениями 
и встроенно-пристроенным 
гаражом

3.2. Вид выполняемых работ в отношении объекта 
капитального строительства в соответствии с проектной 
документацией:

строительство
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3.3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства

3.3.1. Субъект Российской Федерации: г. Санкт-Петербург

3.3.2. Муниципальный район, муниципальный округ, 
городской округ или внутригородская территория (для 
городов федерального значения) в составе субъекта 
Российской Федерации, федеральная территория:

3.3.3. Городское или сельское поселение в составе 
муниципального района (для муниципального района) 
или внутригородского района городского округа (за 
исключением зданий, строений, сооружений, 
расположенных на федеральных территориях):

Приморский район

3.3.4. Тип и наименование населенного пункта: Санкт-Петербург

3.3.5. Наименование элемента планировочной 
структуры:

3.3.6. Наименование элемента улично-дорожной сети: набережная Черной речки

3.3.7. Тип и номер здания (сооружения): дом 1

Раздел 4. Информация о земельном участке

4.1.1. Кадастровый номер земельного участка 
(земельных участков), в границах которого (которых) 
расположен или планируется расположение объекта 
капитального строительства:

78:34:0004018:2

4.2.1. Площадь земельного участка (земельных 
участков), в границах которого (которых) расположен 
или планируется расположение объекта капитального 
строительства:

6473

4.3. Сведения о градостроительном плане земельного участка

4.3.1.1. Дата: 26.06.2019

4.3.1.2. Номер: RU7813700030838

4.3.1.3. Наименование органа, выдавшего 
градостроительный план земельного участка:

Комитет по градостроительству
и архитектуре

Раздел 5. Сведения о проектной документации, типовом архитектурном решении

5.2. Сведения о разработчике - юридическом лице

5.2.1. Полное наименование: ООО "Интерколомниум"

5.2.2. ИНН: 7813042088

5.2.3. ОГРН: 1027806893795

Раздел 6. Информация о результатах экспертизы проектной документации 
и государственной экологической экспертизы
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6.1. Сведения об экспертизе проектной документации

6.1.1.1. Дата утверждения: 19.10.2022

6.1.1.2. Номер: 78-2-1-3-073922-2022

6.1.1.3. Наименование органа или организации, 
выдавшей положительное заключение экспертизы 
проектной документации:

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Межрегиональная 
Негосударственная Экспертиза"

Раздел 7. Проектные характеристики объекта капитального строительства

7.1. Наименование объекта капитального строительства, 
предусмотренного проектной документацией:

Многоквартирный дом 
со встроенными помещениями 
и встроено-пристроенным 
подземным гаражом

7.1.1. Вид объекта капитального строительства: Здание

7.1.2. Назначение объекта: Жилое

7.1.4. Площадь застройки (кв. м):

7.1.4.1. Площадь застройки части объекта капитального 
строительства (кв. м):

1 980,0

7.1.5. Площадь (кв. м):

7.1.5.1. Площадь части объекта капитального 
строительства (кв. м):

22 270,0

7.1.6. Площадь нежилых помещений (кв. м): 1 471,29

7.1.7. Площадь жилых помещений (кв. м):

7.1.8. Количество помещений (штук):

7.1.9. Количество нежилых помещений (штук):

7.1.10. Количество жилых помещений (штук):

7.1.11. в том числе квартир (штук): 194

7.1.12. Количество машино-мест (штук): 99

7.1.13. Количество этажей: 11

7.1.14. в том числе, количество подземных этажей: 1

7.1.15. Вместимость (человек):

7.1.16. Высота (м): 32,25

7.1.17. Иные показатели: Общая площадь жилых 
помещений (за исключением 
балконов, лоджий, веранд 
и террас) – 11 757,46 кв.м.
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Общая площадь жилых 
помещений (с учетом балконов, 
лоджий, веранд и террас) 
с понижающим коэффициентом - 
11863,08 кв.м.
Количество квартир, в том числе:
1-комнатные - 94 шт.;
2-комнатные - 56 шт.;
3-комнатные - 44 шт.
Общая площадь встроенно-
пристроенного подземного 
гаража - 2853,42 кв.м.
Площадь кладовых - 573,04 кв.м. 
тип.

7.2. Наименование объекта капитального строительства, 
предусмотренного проектной документацией:

Многоквартирный дом 
со встроенными помещениями 
и встроено-пристроенным 
подземным гаражом. 
Административное здание

7.2.1. Вид объекта капитального строительства: Здание

7.2.2. Назначение объекта: Нежилое

7.2.4. Площадь застройки (кв. м):

7.2.4.1. Площадь застройки части объекта капитального 
строительства (кв. м):

515,0

7.2.5. Площадь (кв. м):

7.2.5.1. Площадь части объекта капитального 
строительства (кв. м):

1 165,0

7.2.6. Площадь нежилых помещений (кв. м):

7.2.7. Площадь жилых помещений (кв. м):

7.2.8. Количество помещений (штук):

7.2.9. Количество нежилых помещений (штук):

7.2.10. Количество жилых помещений (штук):

7.2.11. в том числе квартир (штук):

7.2.12. Количество машино-мест (штук):

7.2.13. Количество этажей: 3

7.2.14. в том числе, количество подземных этажей:

7.2.15. Вместимость (человек):

7.2.16. Высота (м): 12,5

320



стр. 5

7.2.17. Иные показатели:

Начальник Службы В.Г. Болдырев

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

25.11.2022 г.

Примечание:
В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом 

РФ при осуществлении строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства предусмотрен государственный 
строительный надзор, застройщик или технический заказчик 
заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
должен направить в уполномоченный на осуществление 
государственного строительного надзора орган исполнительной власти 
извещение о начале таких работ (часть 5 статьи 52 Градостроительного 
кодекса РФ).
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