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Генеральный директор  

ООО «Союз Экспертов Северо-Запада» 

М.П.Фефелова 

___________________ 

«29» сентября 2023 года 

 

АКТ 

по результатам государственной историко-культурной экспертизы 

выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом», расположенного по 

адресу: Санкт Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 108, 

литера А; Сердобольская улица, дом 1, литера А, в целях обоснования 

целесообразности включения в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

 

г. Санкт-Петербург                                                     «29» сентября 2023 года 

 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена 

обществом с ограниченной ответственностью «Союз Экспертов Северо-Запада» 

(ООО «СЭС»), ИНН 7810900757. Адрес: 190020, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г., 

Обводного канала наб., д. 199-201, литера В, помещ. 11-н, этаж 1 на основании 

государственного контракта №4-23 от 17.04.2023 (Приложение № 13). 

 

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы: 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена 

в период с 17 апреля 2023 года по 29 сентября 2023 года.  

 

2. Место проведения экспертизы: 

г. Санкт-Петербург. 

 

3. Заказчик экспертизы: 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция 

заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и 

культуры», ИНН 7825459800. 
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4. Сведения об эксперте: 

ФИО Платонов Павел Владимирович 

Образование Высшее – Ордена Трудового Красного 

Знамени Институт живописи, 

скульптуры и архитектуры им. И. Е. 

Репина АХ СССР 

Специальность искусствовед 

Ученая степень (звание) (при 

наличии) 

_ 

Стаж работы 32 года 

Место работы и должность Пенсионер 

Реквизиты решения 

уполномоченного органа по 

аттестации экспертов на 

проведение экспертизы с 

указанием объектов экспертизы) 

Приказ об аттестации Министерства 

культуры РФ от 11.10.2021 № 1668. 

Профиль экспертной деятельности 

(объекты экспертизы):  

- выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие 

включение объектов культурного 

наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие 

изменение категории историко-

культурного значения объекта 

культурного наследия; 

- документы, обосновывающие 

отнесение объекта культурного 

наследия к историко-культурным 

заповедникам, особо ценным объектам 

культурного наследия народов 

Российской Федерации либо объектам 

всемирного культурного и природного 

наследия; 

- проектная документация на 

проведение работ по cохранению 

объектов культурного наследия. 
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5. Информация о том, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за 

достоверность сведений, изложенных в заключении: 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена 

в соответствии со статьями 28-32 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 в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, я несу ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключение экспертизы. 

 

Государственный эксперт    Платонов П.В. 

  (подписано усиленной электронной подписью)   

 

6. Цели и объекты экспертизы: 

6.1. Цели проведения государственной историко-культурной 

экспертизы: 

Обоснование целесообразности включения выявленного объекта 

культурного наследия «Жилой дом», расположенного по адресу: 

Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 108, литера А; 

Сердобольская улица, дом 1, литера А, в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

Определение категории историко-культурного значения объектов 

культурного наследия. 

 

6.2. Объекты государственной историко-культурной экспертизы: 

Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», расположенного 

по адресу: Санкт Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 108, 

литера А; Сердобольская улица, дом 1, литера А, в целях обоснования 

целесообразности включения данного объекта в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

Документы, обосновывающие включение выявленного объекта 

культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.  
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7. Перечень документов, представленных заявителем: 

- Копия распоряжения Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры Правительства 

Санкт-Петербурга (далее – КГИОП) от 19.12.2022 г. № 573-рп «О включении в 

перечень выявленных объектов культурного наследия объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия «Жилой дом», об утверждении границ 

территории объекта культурного наследия» (Приложение № 4); 

- Копия плана границ территории выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом», утвержденного распоряжением КГИОП от 19.12.2022 г. 

№ 573-рп; 

 

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы: 

При проведении визуального осмотра и фотофиксации выявленного 

объекта культурного наследия «Жилой дом» был ограничен доступ в жилые и 

нежилые помещения объекта культурного наследия, находящиеся в 

собственности физических и юридических лиц. 

Иные сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы, отсутствуют. 

 

9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 

Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом 

от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569, 

Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2007 г. №333-64 «Об охране объектов 

культурного наследия в Санкт-Петербурге». 

В рамках настоящей экспертизы экспертами были проведены следующие 

исследования: 

-историко-архивные и библиографические исследования в полном объеме, 

необходимом для принятия аттестованным экспертом соответствующих 

решений, с целью выявления материалов, содержащих сведения по истории 

застройки участка, включая перестройки, утраты, реконструкции, проведение 

ремонтно-реставрационных работ. В рамках архивно-библиографических 

исследований были изучены архивные дела в Санкт-Петербургском 

государственном казенном учреждении «Центральный государственный 

исторический архив Санкт-Петербурга» (ЦГИА СПб), Санкт-Петербургском 

государственном казённом учреждении «Центральный государственный архив 
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научно-технической документации Санкт-Петербурга» (ЦГАНТД СПб), 

Санкт-Петербургском государственном казённом учреждении «Центральный 

государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга» (ЦГАЛИ 

СПб), Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении 

«Центральный государственный архив кинофотофонодокументов 

Санкт-Петербурга» (ЦГАКФФД СПб), материалы Государственного 

бюджетного учреждения культуры «Государственный музей истории Санкт-

Петербурга» (ГМИ СПб), Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Государственный научно-исследовательский музей архитектуры 

имени А.В. Щусева» (ГНИМА им. А.В. Щусева), а также материалы, хранящиеся 

в открытом доступе. В ходе проведения архивно-библиографического 

исследования были выявлены материалы, относящиеся к объекту экспертизы, в 

том числе иконографические материалы. По результатам архивно-

библиографических исследований были составлены исторические сведения 

(время возникновения, даты основных изменений объекта), (п. 10.4 Акта) и 

отдельные альбомы исторической справки, иконографии и историко-культурный 

и историко-архитектурный опорные планы (Приложение №№1, 2, 3). 

- визуальное обследование объекта экспертизы с проведением натурной 

фотофиксации современного состояния объекта (фотофиксация выполнена 

17 апреля 2023 г. аттестованным экспертом П.В. Платоновым), 

(Приложение № 5).  

При проведении государственной историко-культурной экспертизы 

эксперт соблюдал принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29 

Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», обеспечивал объективность, 

всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и 

обоснованность своих выводов; самостоятельно оценивал результаты 

исследований, ответственно и точно формулировал 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 проведены с применением методов 

архитектурного и семантического анализа, сопоставления натурных 

исследований и материалов историко-архивных исследований, в объеме, 

достаточном для обоснования вывода экспертизы. Результаты исследований, 

проведенных в рамках экспертизы, были оформлены в виде настоящего акта. 
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10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований: 

10.1. Перечень вопросов, по которым необходимо получение 

заключения государственной историко-культурной экспертизы: 

- сведения о наименовании объекта; 

- сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах 

основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним 

исторических событий; 

- сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или, при его 

отсутствии, описание местоположения объекта); 

- сведения о категории историко-культурного значения объекта; 

- сведения о виде объекта; 

- описание особенностей объекта, являющихся основаниями для 

включения его в Реестр и подлежащих обязательному сохранению - предмет 

охраны объекта культурного наследия;  

- сведения о границах территории объекта культурного наследия, включая 

графическое описание местоположения этих границ, перечень координат 

характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 

государственного кадастра объектов недвижимости;  

- фотографическое (иное графическое) изображение объекта на момент 

заключения договора на проведение экспертизы (с прилагаемой схемой 

фотофиксации). 

 

10.2. Учетные сведения: 

Объект настоящей государственной историко-культурной экспертизы 

«Жилой дом», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Большой 

Сампсониевский проспект, дом 108, литера А; Сердобольская улица, дом 1, 

литера А, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия на 

основании распоряжения КГИОП от 19.12.2022 г. № 573-рп (Приложение № 4). 

План границ территории выявленного объекта культурного наследия 

«Жилой дом» утвержден распоряжением КГИОП от 19.12.2022 г. № 573-рп 

(Приложение № 7)  

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия не утвержден. 

Паспорт объекта культурного наследия отсутствует. 

29 декабря 1995 года и 27 июня 1996 составлены паспорта на 

многоквартирный дом (Приложение № 9). 

Согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости, 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты 

недвижимости (ЕГРН) здание с кадастровым номером 78:36:0005307:2007 

является многоквартирным домом. Зданию присвоен адрес: Большой 
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Сампсониевский проспект, дом 108, литера А; Сердобольская улица, дом 1, 

литера А. Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 

78:36:0005307:2001. (Приложение №10) 

 

10.3. Собственник или пользователь объекта: 

В соответствии с Выпиской из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости от 19.09.2023 г. № КУВИ-

001/2023-213376619 сведения о зарегистрированных правах отсутствуют 

(Приложение № 10). 

 

10.4. Краткие исторические сведения (время возникновения, даты 

основных изменений объекта): 

Ниже приведены наиболее значимые сведения об этапах освоения 

исследуемой территории, о датах создания и датах основных изменений 

(перестроек) выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом», 

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский 

проспект, дом 108, литера А; Сердобольская улица, дом 1, расположенного на 

данной территории, сведения о владельцах и архитекторах. Более подробная 

информация содержится в исторической справке (Приложение № 1).  

Рассматриваемый участок исторически служил предместьем 

Санкт-Петербурга и был включен в границы обширного района - Лесной.  

Основными градоформирующими узлами местности служили 

расположенные по соседству Спасская мыза, появившаяся в середине XVIII века 

в районе современной площади Мужества, и Английская ферма - собственная его 

Императорского Величества мыза, территория которой простиралась от Черной 

речки до Поклонной горы.  

К середине XIX века произошло сращивание двух дачных местностей - 

«дач за Лесным институтом» и дач на территории бывшей Спасской мызы. В 

Атласе Н. Цылова к югу от исследуемого участка между Граничной улицей 

(впоследствии Новосильцевской) и Институтским переулком местность значится 

принадлежащей Рейсиху и Лунину, на противоположной стороне Б. 

Сампсониевского проспекта, напротив исследуемого участка у границы 

городской черты располагались земли Ланского1. 

Первым владельцем имения «Мыза Ланская» был А. Д. Ланской генерал-

поручик, генерал-адъютант, действительный камергер фаворит Екатерины II. В 

1794 году обширный земельный участок площадью 304 дестяины 

простиравшийся вдоль Выборгского тракта был получен по наследству М.В. 

Ланской от ее тетки княгини Мещерской2. В первой трети XIX века владения 

                                                           
1 Цылов Н. Атлас 13 частей Санкт-Петербурга. СПб., 1849. 
2 Гуснецова Т.М., Добрынина И.Н. Путешествие по Выборгской стороне… С. 49 
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Ланских простирались от Выборгской дороги (Большого Сампсониевского 

проспекта) до Черной речки. После смерти М.В. Ланской в 1842 г. владельцем 

имения на Выборгской стороне стал ее сын С.С. Ланской (1787-1862) – граф, 

министр внутренних дел (с 1855 по 1861 гг.)3. После смерти С.C. Ланского 

имение, площадью 59 десятин перешло к наследникам. Они продали часть земли 

дирекции Финляндской железной дороги для прокладки путей. В 1869 году к 

юго-западу от парка усадьбы у Сердобольской улицы была открыта станция 

Ланская. Другие участки имения были проданы частным лицам под дачное 

строительство4. В 1889 году Ланские принимают решение продать имение в 

Департамент уделов.  

Южнее, на пересечении Сердобольской улицы и Большого 

Сампсониевского проспекта находился участок, который в начале XX в. 

принадлежал инженеру Г.А. Коху. Здесь находились небольшие деревянные 

строения (возможно, дачи). В 1909 г. Г.А. Кох подал прошение в Городскую 

управу о постройке пятиэтажного на подвалах каменного дома, лицевым фасадом 

обращенного к Сердобольской улице. Технический отдел Управы разрешил 

строительство (датировано 22.04.1909) с условием разборки части 

существовавших на участке строений5. В роли архитектора выступил сам 

заказчик строительства – Г.А. Кох. В следующем, 1910 году владелец 

пристраивает к западной стене уже существующего корпуса пятиэтажный 

флигель, несколько большего размера, но без подвала6.  

Доходный дом Г.А. Коха оказался непосредственно связан с историей 

Октябрьской революции. Здесь в квартире большевички М.В. Фофановой с 7 по 

24 октября скрывался В.И. Ленин. Тем самым, этот адрес стал последней 

конспиративной квартирой будущего лидера советского государства.  

После Октябрьской революции доходный дом Г.А. Коха по-прежнему 

используется под жилье. Вышедшее в мае 1936 году постановление ЦК ВКП(б) 

и СНК СССР о Центральном музее В.И. Ленина предполагало устройство 

филиалов музея в Ленинграде, Киеве и других крупных городах. В целях 

централизации в 1938-1939 гг. в Ленинградский филиал музея имени В.И. Ленина 

были переданы созданные в этот период мемориальные музеи, связанные с 

жизнью и деятельностью первого советского лидера и в том числе квартира 

М.В. Фофановой на Сердобольской ул., 1/927. 

В ходе Великой Отечественной войны бывший доходный дом Г.А. Коха не 

пострадал. Сразу поле окончания войны Большой Сампсониевский (в советское 

                                                           
3 Гуснецова Т.М., Добрынина И.Н. Путешествие по Выборгской стороне…С. 50 
4 Там же. 
5 ЦГИА. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2896. Л. 1 
6 Там же. Л. 11-13 
7 ЦГАИПД СПб. Ф. 3605. Ленинградский филиал Центрального музея В.И. Ленина. Информация о фонде 

https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd/guide/919 
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время – проспект К. Маркса), переходящий в пр. Энгельса стал основной 

магистралью, подлежащей реконструкции в соответствии с генеральными 

планами развития Ленинграда. 

Генеральный план восстановления и развития города, разработанный 

коллективом под руководством главного архитектора города Н.В. Баранова и его 

заместителя А.И. Наумова, утвержденный в 19488, несомненно, опирался на уже 

сложившиеся планировочные схемы исторического центра.  

Застройка основной магистрали Выборгского района – проспекта 

К. Маркса осуществлялась мастерской № 8 института «Ленпроект». По проектам 

возглавившего её в конце 1940-х годов архитектора В.Ф. Белова вдоль проспекта 

на разных участках возводились отдельные многоквартирные жилые жома.  

Наиболее монументальным и парадным по совей архитектуре должен был 

стать рассматриваемый дом - № 108, который завершал перспективу Большого 

Сампосиневского проспекта и оформлял его переход в проспект Энгельса. 

Проектирование этого здания началось в 1949 году9. Формальным заказчиком 

выступил завод «Красный октябрь»10. В доме предполагалось устроить 130 

квартир, первые этажи отводились под размещение детского сада, 

парикмахерской и других предприятий общественного назначения. Проект был 

разработан В.Ф. Беловом вместе с коллегами – В.А. Потаповым и 

М.П. Савкевичем11. Утвержден проект был в июле 1951 года.  

Строительство дома началось в начале 1953 года, при этом проект 

продолжал видимо, дорабатываться по ходу строительства. Об этом 

свидетельствует, в частности, стенографический отчет о заседании архитектурно-

технического совета института «Ленпроект», состоявшемся 25.11.1953 и 

посвященном обсуждению проектного задания застройки рассматриваемого 

участка12.  Рецензентом проекта выступил архитектор В.А. Жук. К этому времени 

уже был частично возведен семиэтажный корпус по Большому Сампсониевскому 

проспекту и основание угловой башни, примыкавшей к бывшему дому Г.А. Коха.  

  В № 1 журнала «Архитектура и строительство Ленинграда» за 195413 год 

помещен, судя по всему, уже переработанный и одобренный проект. Угловую 

башню здесь венчает небольшой прямоугольный объем, окружённый колоннадой 

и увенчанный куполом со шпилем.  

В течение 1954 года было завершено строительство корпуса вдоль 

Большого Сампсониевского проспекта и начато возведение корпуса вдоль 

                                                           
8 Лисовский В.Г. Санкт-Петербург: очерки архитектурной истории города. СПб., 2009. Т. 2. С .407 
9 ЦГАЛИ. Ф.  Оп. 10 Д. 720. Л. 2 
10 Там же. 
11 ЦГА НТД. Ф. 36. Оп. 11. Д .48. Л. 1 
12 ЦГА НТД. Ф. 36. Оп. 11. Д .48. Л. 4 
13 Хроника // Архитектура и строительство Ленинграда. 1954. № 1. С .46 
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железнодорожной ветки. Судя по фотографии из архива ЦГАКФФД СПб14, в 

апреле 1956 года шло завершение строительства второго корпуса. Сразу же после 

окончания строительства обеих корпусов бывший дом Г.А. Коха был 

реконструирован (1957-1958 гг.) по проекту одного из авторов нового здания – 

В.А. Потапова15.  

В дальнейшем облик здания не претерпел практически никаких изменений. 

В 1960 году у входа на лестницу, ведущую к квартире В.И. Ленина В 1960 г. 

установлена гранитная доска (арх. М. Ф. Егоров). В 1967 году, к 50-летию 

Октябрьской революции у фасада мемориального корпуса по Сердобольской 

улице был установлен бюст В.И. Ленина.  

В 1992 году Ленинградский филиал Центрального музея В.И. Ленина был 

ликвидирован в соответствии с распоряжением мэра Санкт-Петербурга16. В 

настоящее время мемориальная квартира находится в частной собственности. В 

2001 году мемориальный корпус по Сердобольской, 1 (бывший доходный дом 

Г.А. Коха) стал объектом культурного наследия федерального значения17.  

В 2022 году здание было включено в перечень выявленных объектов 

культурного наследия  

 

10.5. Описание объекта культурного наследия, современное состояние: 

Объект культурного наследия расположен по адресу: Санкт-Петербург, 

Большой Сампсониевский проспект, дом 108, литера А; Сердобольская улица, 

дом 1, литера А. 

Здания представляют собой два семи-девятиэтажных Г-образных корпуса, 

между ними расположен семиэтажный корпус – объекту культурного наследия 

федерального значения («Дом, где в октябре 1917 г. жил Ленин»»). К корпусу по 

Большому Сампсониевскому проспекту примыкает девятиэтажный 

прямоугольный башенный объем, поставленный на стилобат с балюстрадным 

ограждением и лестничными всходами. Корпус, выходящий к станции Ланская, 

имеет полукруглые угловые выступы, по центру корпуса расположен 

двухэтажный повышенный объем. Крыша здания скатная. Кровля выполнена из 

металла. 

Капитальные стены выполнены из кирпича. По данным технического 

паспорта фундамент сборный бутообетонный ленточный. Перекрытия 

деревянные и из железобетонных плит. 

                                                           
14 ЦГАКФФД СПб. Ар 53152. 
15 Выдрина Л.С., Столярова Ж.А. Сердобольская улица, 1. Л., 1979. С. 5-7 
16 ЦГАИПД СПб. Ф. 3605. Ленинградский филиал Центрального музея В.И. Ленина. Информация о фонде 

https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd/guide/919 
17 Постановление правительства Российской Федерации от 10.07.2001 № 527 
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Лестницы в здании трехмаршевые сборные железобетонные на косоурах с 

металлическим ограждением в виде вертикальных стоек с волютообразными 

завитками и деревянными поручнями. Стены лестниц оштукатурены, окрашены. 

Лицевые фасады обращены на Большой Сампсониевский проспект, 

Сердобольскую улицу, Ланкой сад и в сторону железнодорожной насыпи 

станции Ланская. Отделка фасадов выполнена окрашенной терразитовой 

штукатуркой темно-розового оттенка и бетонными плитками (в уровне 1-2-го 

этажа рельефный руст, в уровне 3-9-го – уплощенный башенный объем имеет 

рельефный руст на высоту пяти этажей), цоколь облицован пудостской плитой. 

В декоративном оформлении обоих корпусов использованы следующие детали: 

фронтоны, пилястры, полуколонны, сандрики, вазоны, маскароны, лепные 

гирлянды и кронштейны, замковые камни, медальоны и балюстрадные 

ограждения. Верхние этажи башенного объема оформлены портиками из 

трехчетвертных ионических колонн.  

По центру фасада корпуса, обращенного в сторону железнодорожной 

станции Ланская, помещен дворовой проезд, оформленный в виде проема, 

поддерживаемого пятью парами колонн тосканского ордера. В уровне первого 

этажа фасада корпуса, обращенного в сторону Ланского сада размещены три 

приямка с металлическими навесами и бетонными ступенями. 

В уровне третьего и пятого этажей расположены прямоугольные балконы 

на орнаментированных кронштейнах с балюстрадным ограждением.   

Завершает фасад профилированный карниз с поясом модульонов и поясом 

дентикул. 

Дверные проемы прямоугольные. Оконные проемы прямоугольные и 

полуциркульные. Оконные заполнения металлопластиковые коричневого цвета с 

четырехчастным рисунком. Дверные заполнения металлические. Внутренние 

двери тамбура деревянные окрашенные. 

Дворовой фасад окрашен, цоколь облицован известняковой плитой. В 

уровне первых этажей обеих корпусов по дворовым фасадам в уровне первых 

этажей отдельные оконные проемы превращены в дверные проемы с устройством 

металлических лестниц 

Завершает фасад карниз на деревянных свесах. 

Дверные проемы прямоугольные. Оконные проемы прямоугольные и 

полуциркульные. Оконные заполнения металлопластиковые белого и 

коричневого цветов и деревянные коричневого цвета с четырехчастным 

рисунком. Дверные заполнения металлические. 

Внутренние помещения здания имеют современную отделку. Стены 

служебных помещений оштукатурены, окрашены, в части помещений покрыты 

керамической плиткой или оклеены обоями. Напольные покрытия – линолеум и 
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керамическая плитка. Потолки оштукатурены и окрашены, в части помещений 

оформлены конструкциями из гипсокартона. 

На основании проведенного визуального обследования общее состояние 

здания можно определить, как удовлетворительное. 

 

10.6. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, 

датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах 

связанных с ним исторических событий: 

 

1949 – 1952 годы – проектирование жилого дома между Большим 

Сампсониевским проспектом, Сердобольской улицей и станцией Ланская. 

Авторы – архитекторы В.Ф. Белов, В.А. Потапов, М.П. Савкевич. 

1953 – 1954 годы – строительство первой очереди (корпуса с башней вдоль 

Большого Сампсониевского проспекта).  

1954 – 1956 годы - строительство второй очереди (корпус вдоль 

железнодорожной насыпи) 

 

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: 

1. ЦГИА СПб. Фонд 513. Опись 102. Д. 2896, 2690 

2. ЦГАНТД СПб. Фонд Р-36. Опись 11. Дело 48; 

3. ЦГАЛИ СПб. Фонд Р-341. Опись 1-1. Дело 356; Опись 3 

Д. 33; Опись 10, дело 720 

4. ЦГАКФФД СПб: Фотодокументы Ар 37948, Ар 37947,  

Ар 37945 Ар 44987, Ар 53152, Ар 195088, Гр 78892 (приложение № 2). 

5. ГМИ СПб Инв.№-I-Б-4211 ч; Инв.№-II-А-975; Инв.№-II-

А-976 н; 

6. ГНИМА им А.В. Щусева № НФ-ОФ-1016/10 

7. Правоустанавливающие документы: копии выписок из 

Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости от 19.09.2023г. № КУВИ-001/2023-213376619, 

19.09.2023г. № КУВИ-001/2023-213378640 (Приложение № 10) 

8. Документы технического учета: копия технического 

паспорта 1996, 2008 годов; копии поэтажных планов по состоянию на 

2009 г., (Приложение № 9); 
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11.2. Использованная для экспертизы специальная, техническая, 

справочная и иная литература: 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(далее Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ); 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 

№ 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-

культурной экспертизе»; 

3. Закон Санкт-Петербурга от 12.07.2007 г. № 333-64 «Об охране объектов 

культурного наследия в Санкт-Петербурге»; 

4. Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 г. № 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»; 

5. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 г. 

№ 954 «Об утверждении Положения о едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации»; 

6. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 г. 

№ 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ 

территорий объектов культурного наследия»; 

7. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 г. 

№ 28 «Об утверждении порядка определения предмета охраны объекта 

культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона 

от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

8. Архитекторы-строители Петербурга сер. XIX – нач. XX века: Справочник 

/ Под. ред. Б.М. Кирикова. СПб., 1996 

9. Архитектура и строительство Ленинграда. 1954. № 1. 

10. Атлас тринадцати частей С.Петербурга с подробным изображением 

набережных, улиц, переулков, казенных и обывательских домов. 1849 / 

Сост. Цылов Н. М., 2003 

11. Выдрина Л.С., Столярова Ж.А., Сердобольская улица, 1. Л., 1979. 

12. Глезеров С.Е. Лесной, Гражданка, Ручьи, Удельная. М., 2006. 

13. Гусаров А.Ю. От Финляндского вокзала до Выборга. Из истории 

Финляндской железной дороги. Станции, люди, события. Путешествие в 

прошлое. М. 2016.  
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14. Гусаров Д. Бастилия у Ланской. История башни на Сампсониевском 

проспекте // Санкт-Петербургские ведомости. 25 ноября 2022 

15. Гуснецова Т.М., Добрынина И.Н. Путешествие по Выборгской стороне. 

СПб., 2007. 

16. Ершов П.Г. К проблеме разработки методики определения историко-

культурной ценности для архитектурного наследия сталинской 

неоклассики Ленинграда конца 1940-х начала 1950-х годов // Пятые 

Тихоновские чтения. СПб. 2022. 

17.  Иван Бианки - первый светописец Петербурга: каталог выставки (сост.: 

Ю. Б. Демиденко, А. А. Китаев). СПб, 2005 

18.  Квартира на Сердобольской улице, 1. Л., 1962. 

19.  Лисовский В.Г. Санкт-Петербург: очерки архитектурной истории города. 

СПб., 2009. Т. 2. 

20.  Саблин И.Д. Виктор Белов // Зодчие Санкт-Петербурга. ХХ век. СПб., 

2000. 

21.  Санкт-Петербургские Ведомости от 9 апреля 1787 г., Объявления к № 29. 

22.  Электронный портал Etomesto.ru 

23.  Электронный портал Retromap.ru 

24.  Электронный портал Citywalls.ru 

25.  Электронный портал Pastvu.com 

26.  Электронный портал Goskatalog.ru 

Полный перечень архивных документов и материалов, библиографических 

и литературных источников, материалов электронных ресурсов, выявленных и 

использованных в процессе проведения исследования, перечислен в 

приложениях № 1 и № 2 к настоящему Акту экспертизы. 

 

12. Обоснования вывода экспертизы: 

12.1. Анализ историко-культурной ценности объекта и обоснование 

наличия (отсутствия) историко-культурной ценности объекта, обоснование 

категории и вида объекта культурного наследия: 

Статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ установлено, что 

«к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая 

объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными 

с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 

материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 

представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 
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свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры».  

Статьей 4 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ установлены три 

категории историко-культурного значения объектов культурного наследия: 

объекты культурного наследия федерального, регионального и местного 

(муниципального) значения. К первой категории относятся объекты, обладающие 

историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, 

имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а 

также объекты археологического наследия. Ко второй – объекты, имеющие 

особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации. К 

третьей, соответственно, – для истории и культуры муниципального образования. 

 

Архитектурная ценность 

Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Большой 

Сампсониевский проспект, дом 108, литера А; Сердобольская улица, дом 1, 

литера А, представляет собой выдающийся образец послевоенной сталинской 

неоклассики. Два корпуса решены в подчеркнуто монументальном духе с 

использованием широко арсенала приёмов классической архитектуры. При этом 

группе архитекторов во главе с В.Ф. Беловым удалось создать оригинальный 

образ неоклассического здания, не связанного с каким-то определенным 

историческим периодом. Уникальность архитектурному решению придает 

угловая башня, выходящая на Большой Сампсониевский проспект. Ее облик, а 

именно отсутствие уменьшающихся кверху ярусов, не имеет аналогов в 

архитектуре сталинского ампира. Кроме того, здание стало редким для первого 

послевоенного десятилетия примером здания в Ленинграде, где была реализована 

идея высотной доминанты (башни). Большинство подобных проектов так и не 

были воплощены.  

Здание построено по проекту выдающегося ленинградского архитектора 

В.Ф. Белова при участии В.А. Потапова и М.П. Савкевича. 

 

Градостроительная ценность 

Здание жилого дома расположено на пересечении Большого 

Сампсониевского проспекта и Сердобольской улицы. Второй корпус выходит 

фасадом на железнодорожную насыпь и станцию Ланская. Несмотря на 

расположение на неудобном участке градостроительная роль здания велика. 

Угловая башня является доминантой этого участка Большо Сампсониевского 

проспекта и Сердобольской улицы. Здание гармонично сочетается с 

окружающим ландшафтом - парком Лесотехнической академии (с востока) и 

Ланским садом (с севера). 
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Историческая и мемориальная ценность 

Здание жилого дома на Большом Сампсониевском задумывалось как 

торжественное оформление бывшего доходного дома Г.А. Коха по 

Сердобольской, 1, где в октябре 1917 года жил В.И. Ленин. Архитектором 

В.Ф. Беловым с коллегами был создан парадный ансамбль, включивший в себя 

реконструированное в 1950-е годы мемориальное здание, призванный 

увековечить события, связанные с историей Октябрьской революции. 

 

Вышеизложенные факты позволяют сделать вывод о том, что 

выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», расположенный по 

адресу: Санкт Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 108, 

литера А; Сердобольская улица, дом 1, литера А, имеет особое значение для 

истории и культуры Санкт-Петербурга. 

На основании статьи 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ объект 

следует отнести к категории объектов культурного наследия регионального 

значения. На основании статьи 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

объект должен быть включен в реестр по виду «памятник». 

 

12.2. Обоснование рекомендуемого предмета охраны и границ 

территории объекта культурного наследия «Жилой дом»: 

12.2.1. Обоснование рекомендуемого предмета охраны объекта 

культурного наследия: 

Предмет охраны объектов культурного наследия определяется, 

сообразуясь с разработанным в «Конвенции об охране Всемирного культурного 

и природного наследия» ЮНЕСКО 1972 года «тестом на подлинность», 

состоящем из четырех основных параметров: «подлинность материала, 

первоначальный замысел, мастерство исполнения, подлинность окружения». 

Соблюдение этих параметров установлено статьей 3 Федерального закона 

от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, согласно которой объекты культурного наследия 

(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации должны быть 

«подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры». 

Предмет охраны выявленного объекта не утвержден. 

Рекомендуемый предмет охраны объекта культурного наследия, 

представлен в Приложение № 7 к настоящему Акту. 

 

12.2.2. Обоснование рекомендуемых границ территории объекта 

культурного наследия: 

В соответствии со ст. 3.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 

территорией объекта культурного наследия является территория, 

непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) 
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связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой 

частью. 

План границ территории выявленного объекта культурного наследия 

«Жилой дом» утвержден КГИОП распоряжением от 19.12.2022 № 573-рп. 

Историко-культурный план, разработанный на основании 

историко-культурных исследований, представлен в Приложении № 3 к 

настоящему Акту. Альбом материалов исторической иконографии содержится в 

Приложение № 2. 

Проведенные историко-культурные исследования и визуальный осмотр 

показали, что существующая граница выявленного объекта культурного 

наследия принята с учетом сохранившейся конфигурации участка. Границы 

территории объекта рекомендуется оставить прежними, согласно утвержденному 

распоряжению КГИОП. 

Требования к осуществлению деятельности (режим использования 

территории) в границах территории объекта культурного наследия предлагается 

установить в соответствии со ст. 5.1. Федерального закона (73-ФЗ).  

Проект плана границ территории объекта культурного наследия, 

включающий текстовое и графическое описание, перечень координат, 

представлен в Приложение № 9 к настоящему Акту. 

 

13. Вывод экспертизы: 

Включение в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом», расположенный по 

адресу: Санкт Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 108, литера А; 

Сердобольская улица, дом 1, литера А, является обоснованным (положительное 

заключение), так как данный объект обладает историко-культурной ценностью 

и особенностями (предметом охраны), являющимися основанием для включения 

его в реестр, и соответствует критериям объекта культурного наследия, 

установленным Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», расположенный 

по адресу: Санкт Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 108, литера 

А; Сердобольская улица, дом 1, литера А, подлежит включению в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в установленном порядке со 

следующими сведениями, представленными в соответствии с п. 2 ст. 18 

Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: 
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1) Наименование объекта: «Жилой дом»; 

2) Время возникновения: 1953-1956 гг., арх. В.Ф. Белов, В.А. Потапов, 

М.П. Савкевич; 

3) Местонахождение объекта: г. Санкт-Петербург, Большой 

Сампсониевский проспект, дом 108, литера А; Сердобольская улица, дом 1, 

литера А; 

4) Категория историко-культурного значения объекта: объект культурного 

наследия регионального значения в соответствии со статьей 4 Федерального 

закона; 

5) Вид объекта культурного наследия: памятник в соответствии со статьей 

3 Федерального закона. 

6) Описание особенностей объекта, являющихся основаниями для 

включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет 

охраны): см. Приложение № 6; 

7) Проект границ территории ОКН, включая текстовое описание и 

графическое изображение местоположения границ, а также перечень координат 

характерных (поворотных) точек в местной системе координат: см. Приложение 

№ 8. 

 

14. Перечень приложений к заключению экспертизы. 

Приложение № 1. Историческая справка; 

Приложение № 2. Историческая иконография; 

Приложение № 3. Ситуационный план, историко-культурный, историко-

архитектурный опорные планы; 

Приложение № 4. Копия распоряжения КГИОП от 19.12.2022 г. № 573-рп «О 

включении в перечень выявленных объектов культурного наследия объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия «Жилой дом», об 

утверждении границ территории объекта культурного наследия» 

Приложение № 5. Материалы фотофиксации от 17 апреля 2023 г.; 

Приложение № 6. Рекомендуемый предмет охраны; 

Приложение № 7. Копия плана границ территории выявленного объекта 

культурного наследия «Жилой дом», утвержденного распоряжением КГИОП от 

19.12.2022 г. № 573-рп; 

Приложение № 8. Проект плана границ территории и режим использования 

территории; 

Приложение № 9. Документы технического учета: Копия паспорта на 

многоквартирный дом по состоянию на 27.06.1996 г. и на 15.10.2007 с 

поэтажными планами;  

Приложение № 10. Правоустанавливающие документы: копии выписок из 

Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
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и зарегистрированных правах на объект недвижимости;  

Приложение № 11. Извлечение из приказа Минкультуры России об аттестации 

государственного эксперта; 

Приложение № 12. Копия государственного контракта и технического задания 

заказчика; 

Приложение № 13 Копии договоров с экспертами; 

Приложение №14. Иная документация 

 

15. Дата оформления заключения экспертизы: 

Подпись эксперта (подписано усиленной электронной подписью): 

 

Государственный 

эксперт Платонов П.В. 

 

_________________________ 

 

29.09.2023 г. 

 (подписано усиленной электронной подписью)  
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Приложение № 1. 

к Акту по результатам государственной историко-

культурной экспертизы выявленного объекта 

культурного наследия 

«Жилой дом», расположенного по адресу: 

Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 

дом 108, литера А; Сердобольская улица, дом 1, 

литера А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

Семи-девятиэтажный жилой дом, состоящий из двух корпусов, построен в 1953-1956 

годах по проекту архитекторов В.Ф. Белова, В.А. Потапова и М.П. Савкевича1 и расположен 

в квартале, ограниченным Сердобольской улицей с юга, Большом Сампсониевским 

проспектом с востока, веткой железной дороги с запада и Ланским садом с севера. Дом 

состоит из двух Г-образных корпусов: один обращен фасадами к железнодорожной станции 

«Ланская», другой, с ярусной угловой башней расположен вдоль Большого 

Сампсониевского проспекта. Вдоль Сердобольской улицы, между корпусами 1950-х годов 

располагается шестиэтажный корпус реконструированного в 1957-1958 годах2 доходный 

дом Г.А. Коха (1909-1910 гг.)3, где в октябре 1917 года на квартире М.Ф. Фофановой 

скрывался В.И. Ленин (ныне – объект культурного наследия федерального значения «Дом, 

где в октябре 1917 г. жил Ленин В. И.»)4.  

Рассматриваемый участок исторически служил предместьем С.-Петербурга и был 

включен в границы обширного района - Лесной. Такое наименование закрепилось за этой 

территорией вследствие переехавшего сюда из Царского села Лесного института. В начале 

территория, в границах которой расположен исследуемый объект, представляла собой 

загородную болотистую местность. Климат этого района почти не отличается от городского, 

но, вследствие большого количества воды в виде прудов, канав и почвенных вод, местность 

была чуть более сырая, чем центральная часть города. Земля свободно пропускает 

почвенные воды, чем и объясняется повышенная влажность этих территорий и частые 

вечерние туманы. 

На начальном этапе градостроительного развития этого района основными 

композиционными осями служили Большая Выборгская и Муринская дороги, направление 

которых было задано в первой половине XVIII столетия. «Лесным» называлась местность 

по правую сторону Выборгского тракта, простирающаяся на восток до района современной 

площади Мужества. В первой половине XIX века «Лесным» именовалась нагорная 

(северная) часть владений Лесного института, представляющая собой в плане 

неправильный пятиугольник, ограниченный Выборгским шоссе (пр. Энгельса), 

Новосильцевской (Новороссийской) и Малой Спасской (Карбышева) улицами, Старо-

Парголовским проспектом и прямой линией, проходящей от Яшумова переулка (улица 

Курчатова) до угла 2-го Муринского проспекта. 

                                                           
1 ЦГАЛИ Ф. 341. Оп. 3. Д. 33; Оп. 10 Д. 720. Л. 2 
2 Выдрина Л.С., Столярова Ж.А., Сердобольская улица, 1. Л.: Лениздат, 1979. С. 5 
3 Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX - начала XX века. Под общ. ред. Б.М. Кирикова. 

СПб., 1996. С. 174 
4 Постановление Правительства Российский Федерации от 10.07.2001 № 527 
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Первое упоминание о поселениях в Лесном встречается в виде объявления, 

помещенного в газете Санкт-Петербургские Ведомости в апреле 1787 года: «По старой 

Выборгской дороге между Парголовым, Мурином и бывшею Тепловою дачею продается 

усадьба, принадлежащая Действительному Статскому Советнику Закревскому. В ней земли 

746 десятин 100 кв. сажен; крестьян мужеска пола 8, женска 10 душ; так же дом с 

принадлежащими службами и скотным двором с пашнею, лесными угодьями и садом. В 

оной же усадьбе два пруда, из коих один 25 саж. длины и 15 саж. ширины; в нем вода, 

текущая из ключей и разных родов рыба насажена, другой круглой на подобие острова»5. 

Основными градоформирующими узлами местности служили расположенные по 

соседству Спасская мыза, появившаяся в середине XVIII века в районе современной 

площади Мужества, и Английская ферма - собственная его Императорского Величества 

мыза, территория которой простиралась от Черной речки до Поклонной горы. Своего 

расцвета Спасская мыза достигла к началу XIX века, когда её владелец И. Кушелев 

присоединил к Большой и Малой Кушелевкам часть земель графа Безбородко и обустроил 

обширную летнюю резиденцию. Земли Английской фермы, приобретенные в начале XIX 

столетия у графа Головина, действительного тайного советника и сенатора Г.И. Кушелева и 

графа Безбородко, с прекращением своего существования в 1809 году были проданы с 

торгов. Два участка с хозяйственными постройками из владений Английской фермы были 

переданы Лесному департаменту, с 1811 года на них разместился переехавший из Царского 

села Лесной институт6. 

С 1830 годов Лесной институт стал продавать часть своих земель, местность 

постепенно начала преобразовываться в дачную, оживляющуюся с наступлением летних 

сезонов. Наименования района сменяли друг друга: «дачи за Лесным институтом», «Лесной 

корпус» по аналогии с преобразованным в военно-учебное заведение Лесным институтом, 

Лесной/Лесное. К середине XIX века произошло сращивание двух дачных местностей - 

«дач за Лесным институтом» и дач на территории бывшей Спасской мызы. В Атласе 

Н. Цылова к югу от исследуемого участка между Граничной улицей (впоследствии 

Новосильцевской) и Институтским переулком местность значится принадлежащей Рейсиху 

и Лунину, на противоположной стороне Б. Сампсониевского проспекта, напротив 

исследуемого участка у границы городской черты располагались земли Ланского7. 

Первым владельцем имения «Мыза Ланская» был А. Д. Ланской генерал-поручик, 

генерал-адъютант, действительный камергер фаворит Екатерины II. В 1794 году обширный 

                                                           
5 Санкт-Петербургские Ведомости от 9 апреля 1787 г., Объявления к № 29. 
6 Гуснецова Т.М., Добрынина И.Н. Путешествие по Выборгской стороне. СПб., 2007. С. 41 
7 Цылов Н. Атлас 13 частей Санкт-Петербурга. СПб., 1849. 
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земельный участок площадью 304 десятины простиравшийся вдоль Выборгского тракта 

был получен по наследству М.В. Ланской от ее тетки княгини Мещерской8. В первой трети 

XIX века владения Ланских простирались от Выборгской дороги (Большого 

Сампсониевского проспекта) до Черной речки. После смерти М.В. Ланской в 1842 г. 

владельцем имения на Выборгской стороне стал ее сын С.С. Ланской (1787-1862) – граф, 

министр внутренних дел (с 1855 по 1861 гг.)9. При нем, вероятно, был возведен 

двухэтажный усадебный дом на угловом участке между Большим Сампсониевским 

проспектом и Ланской дорогой. Здание зафиксировано на фотографиях И. Бианки 1853 г.10. 

К югу от дома располагался пруд и усадебный парк.   

Справочник 1862 года дает следующие сведения: «дача на пруде, число дворов - 6, 

число жителей мужского пола - 8, женского - 3 человека»11. После смерти С.C. Ланского 

имение, площадью 59 десятин перешло к наследникам. Они продали часть земли дирекции 

Финляндской железной дороги для прокладки путей. В 1869 году к юго-западу от парка 

усадьбы у Сердобольской улицы была открыта станция Ланская. Другие участки имения 

были проданы частным лицам под дачное строительство12. В 1889 году Ланские принимают 

решение продать имение в Департамент уделов. Всего земельное имение занимало 43 

десятины 10425 квадратных сажени. К концу 1889 года, это имение уже за Ланскими не 

числилось. На плане двора 1890 года владельцем участка числится отставной капитан 

гвардии Леонид Федорович Миллер. В 1906-1908 архитектором П.В. Резвым к даче был 

пристроен двухэтажный объем с кухней. Данная пристройка повлекла за собой перестройку 

всей южной фасадной стены. На генеральном плане двора 1909 года владельцем числится 

Сампсониевское Торгово-Промышленное Акционерное общество13. 

На планах последней четверти XIX столетия на отрезках Б. Сампсониевского 

проспекта и улицы Новосильцевской, прилегающих к исследуемому участку, показывается 

конно-железная дорога. Маршрут пригородной паровой конки проходил по Б. 

Сампсониевскому проспекту, Выборгскому шоссе, затем по Новосильцевской улице к 

часовне у Б. Спасской улицы. В это период, по отзывам современников, Выборгское шоссе 

являлось едва ли не самым злачным местом северных районов. Здесь находилось большое 

количество постоялых дворов, чайных и трактиров14. Еще в начале XX-го века Ланское 

                                                           
8 Гуснецова Т.М., Добрынина И.Н. Путешествие по Выборгской стороне… С. 49 
9 Там же. С. 50 
10 Усадебный дом графа С. С. Ланского. Фасад со стороны парка. 1853 г. // https://pastvu.com/p/680794 
11 Иван Бианки - первый светописец Петербурга: каталог выставки (сост.: Ю. Б. Демиденко, А. А. Китаев). 

СПб, 2005, С. 104 
12 Гуснецова Т.М., Добрынина И.Н. Путешествие по Выборгской стороне… С. 50 
13 Там же. С. 51 
14 Глезеров С.Е Лесной, Гражданка, Ручьи, Удельная. М., 2006. С.40. 
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шоссе служило северной границей города, а Ланской мост через Черную речку назывался 

Пограничным.  

Два участка южнее бывшей усадьбы Ланских по адресам Б. Сампсониевский 92 и 94 

в конце XIX в. также оказались в руках частных лиц. Участок под № 94 (угловой с Ланским 

шоссе) в 1890-е-1900-е годы принадлежал Императорскому Русскому обществу 

птицеводства, основанному в 1885 году15. Согласно чертежам участка, хранящимся в ЦГИА 

СПб, на нем располагались различные строения, в основном деревянные: школа, музей, 

птичники. При этом, сохранялась пейзажная планировка участка, оставшаяся от имения 

Ланских16.  

Еще южнее, на пересечении Сердобольской улицы и Большого Сампсониевского 

проспекта находился участок, который в начале XX в. принадлежал инженеру Г.А. Коху. 

Здесь находились небольшие деревянные строения (возможно, дачи). В 1909 г. Г.А. Кох 

подал прошение в Городскую управу о постройке пятиэтажного на подвалах каменного 

дома, лицевым фасадом обращенного к Сердобольской улице и. Технический отдел Управы 

разрешил строительство (датировано 22.04.1909) с условием разборки части 

существовавших на участке строений17. В роли архитектора выступил сам заказчик 

строительства – Г.А. Кох. В следующем, 1910 году владелец пристраивает к западной стене 

уже существующего корпуса пятиэтажный флигель, несколько большего размера, но без 

подвала18. В законченном виде доходный дом Г.А. Коха представлял собой вытянутую по 

оси запад восток постройку, состоящую из двух примерно одинаковых по размеру 

пятиэтажных корпусов, располагавшихся в глубине участка, ближе к границе с участком 

Русского птицеводческого общества. С запада к зданию примыкали одноэтажные сараи. 

Архитектурное решение дома было характерно для застройки окраин Петербурга рубежа 

XIX-XX веков: фасады были лишены декоративной отделки и даже не оштукатурены.  

В связи с постепенным увеличением количества жителей вокруг станции Ланская 

для их удобства было решено в этом месте провести реконструкцию путей. К 1910 г. работы 

были завершены19. Железная дорога была поднята на насыпь, также были устроены 

сохранившиеся до нашего времени два металлических путепровода над Большим 

Сампсониевским проспектом и Институтским переулком и два путепровода над 

Сердобольской улицей. Далее, за станцией, над Ланским шоссе соорудили пятый 

                                                           
15 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2690 
16 Там же  
17 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2896. Л. 10 
18 Там же. Л. 11-13 
19 Гусаров А.Ю. От Финляндского вокзала до Выборга. Из истории Финляндской железной дороги. Станции, 

люди, события. Путешествие в прошлое. М. 2016. С. 79 
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путепровод. Также в 1909-1910-м годах старое деревянное здание вокзала 1860-х годов 

было заменено новой каменной постройкой, выполненной по проекту архитектора 

Б. Гранхольма в приемах рационального модерна (ныне – объект культурного наследия 

регионального значения20). 

 Доходный дом Г.А. Коха оказался непосредственно связан с историей Октябрьской 

революции. Здесь в квартире большевички М.В. Фофановой с 7 по 24 октября скрывался 

В.И. Ленин. Тем самым, этот адрес стал последней конспиративной квартирой будущего 

лидера советского государства. Квартира находилась на четвертом этаже и выходила окнами 

на пустырь21. О местонахождении В.И. Ленина знали только близкие люди – Н.К. Крупская, 

М.И. Ульянова и личный охранник Э. Рахья. За врем нахождения в квартире на 

Сердобольской, 1 Лениным написаны «Письмо к членам партии большевиков», «Письмо в 

Центральный Комитет РСДРП», а также статья «Советы постороннего», где описывается 

возможный план восстания22. 16 октября 1917 года неподалеку от Сердобольской улицы, в 

доме на Болотной, 13 на заседании ЦК РСДРП(б) с участием В.И. Ленина было 

окончательно принято решение о вооружённом выступлении. Вечером 24 октября 

В.И. Ленин покинул квартиру на Сердобольской, 1 чтобы возглавить большевистское 

восстание в Смольном. 

 После Октябрьской революции доходный дом Г.А. Коха по-прежнему используется 

под жилье. Претерпевают значительные изменения исторические здания и сооружения, 

расположенные на прилегающих участках и служившие элементами 

объёмно пространственного каркаса этой территории. В частости, в 1920-х гг. в южной 

части бывшего усадебного владения Ланских (на угловом участке при пересечении 

проспекта   Энгельса и Ланского шоссе) был устроен хлебозавод, вследствие   чего 

кардинально перестроен один из служебных корпусов бывшей усадьбы.  

 Вышедшее в мае 1936 году постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР о Центральном 

музее В.И. Ленина предполагало устройство филиалов музея в Ленинграде, Киеве и других 

крупных городах23. В целях централизации в 1938-1939 гг. в Ленинградский филиал музея 

имени В.И. Ленина были переданы созданные в этот период мемориальные музеи, 

связанные с жизнью и деятельностью первого советского лидера: квартира-музей семьи 

Елизаровых на ул. Ленина , 52/9, кв.24, «Сарай» и «Шалаш» в Разливе, комната в Смольном; 

квартиры: семьи Аллилуевых - на 10-й Советской ул., 17, кв. 20, М.В. Фофановой на 

                                                           
20 Закон Санкт-Петербурга от 02.07.1997 № 141-47 
21 Квартира на Сердобольской улице, 1. Л., 1962. С. 10  
22 Там же. С. 14-15 
23 ЦГАИПД СПб. Ф. 3605. Ленинградский филиал Центрального музея В.И. Ленина. Информация о фонде 

https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd/guide/919 
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Сердобольской ул., 1/92, кв.41, В.Д. Бонч-Бруевича - на Херсонской ул., 5, кв.9, а также 

квартиры на наб. р. Карповки, 32, кв.31 и в переулке Ильича (ныне Б. Казачий), 7, кв.1324. 

 В ходе Великой Отечественной войны бывший доходный дом Г.А. Коха не пострадал. 

Сразу поле окончания войны Большой Сампсониевский (в советское время – проспект К. 

Маркса), переходящий в проспект Энгельса стал основной магистралью, подлежащей 

реконструкции в соответствии с генеральными планами развития Ленинграда. 

Генеральный план восстановления и развития города, разработанный коллективом 

под руководством главного архитектора города Н.В. Баранова и его заместителя 

А.И.  Наумова, утвержденный в 194825, несомненно, опирался на уже сложившиеся 

планировочные схемы исторического центра. В отличие от достаточно радикального плана 

1935 года Л.А. Ильина и В.А. Витмана, план 1948 года предлагал сместить акцент с южного 

вектора развития города и вернуться к более уравновешенному варианту, включавшему 

освоение территории на северном, северо-западном и северо-восточном направлениях (в 

1946-1954 годах там появляются кварталы малоэтажной застройки). К основным 

магистралями, которые начали активно застраиваться в предвоенный период (Московский 

проспект (Сталина), Стачек), добавился проспект Карла Маркса (Большой 

Сампсониевский), переходящий в проспект Энгельса.  

Стремление к перепланировке и исправлению сложившихся ансамблей зачастую 

вело за собой проектирование новых доминант.  Так, по проекту Н.В. Баранова новое здание 

Финляндского вокзала получало высокую ярусную башню, увенчанную шпилем. Конечно, 

пример Москвы, где проектирование и строительство высотных зданий было признано 

главным достижением советской архитектуры, не давал покоя и ленинградским 

архитекторам26.  

В застройке новых широких магистралей башни должны были стать формирующими 

среду акцентами, перекликавшимися с высотными сооружениями центра города – 

Адмиралтейством, Петропавловским собором. Ключевая роль отводилась Московскому 

проспекту, вдоль которого должны были встать сразу несколько построек, увенчанных 

башнями: на Сенной площади, у Обводного канала, на месте нынешней гостиницы 

«Россия», на Средней Рогатке (нынешняя площадь Победы, получившая-таки высотные 

здания, но позднее – в 1970-е годы). О неосуществлённых проектах сейчас напоминает 

                                                           
24 ЦГАИПД СПб. Ф. 3605. Ленинградский филиал Центрального музея В.И. Ленина. Информация о фонде 

https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd/guide/919 
25 Лисовский В.Г. Санкт-Петербург: очерки архитектурной истории города. СПб., 2009. Т. 2. С .407 
26 Ершов П.Г. К проблеме разработки методики определения историко-культурной ценности для 

архитектурного наследия сталинской неоклассики Ленинграда конца 1940-х начала 1950-х годов // Пятые 

Тихоновские чтения. СПб. 2022. С. 79 
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только угловой дом на Бассейной улице (архитекторы Г. А. Симонов, Б. Р. Рубаненко, 

В. С. Васильковский) и здание напротив сада «Олимпия» (архитекторы В.А. Каменский и 

Г.Л. Ашрапян). На проспекте Стачек башни должны были венчать ансамбль Комсомольской 

площади и несколько жилых домов по проспекту (из них реализована одна – на угловом 

доме с улицей Трефолева).  

Застройка основной магистрали Выборгского района – проспекта К. Маркса 

осуществлялась мастерской № 8 института «Ленпроект». По проектам возглавившего её в 

конце 1940-х годов архитектора В.Ф. Белова вдоль проспекта на разных участках 

возводились отдельные многоквартирные жилые жома. В отличие от юга города, где 

архитекторы фактически заново создавали новые ансамбли, Выборгская сторона имела 

более-менее сложившуюся историческую застройку, что осложняло создание кварталов, 

выдержанных в едином стиле. Все же, В.Ф. Белову и его мастерской удалось создать 

несколько эффектных жилых зданий, расположенных в разны частях проспекта К. Маркса 

(Большого Сампсониевского), представляющих собой своеобразный «сверхансамбль»27. 

Авторству архитектора принадлежат дома № 17, № 70-74, № 79 (с кинотеатром «Спорт», 

(все дома возведены в промежуток с 1951 по 1956 год). Все эти здания отличают яркие 

неоклассические реминисценции: термальные окна дома № 17, угловая полукруглая 

колоннада дома № 79, аркада с колоннами дома № 74.  

Наиболее монументальным и парадным по совей архитектуре должен был стать 

рассматриваемый дом - № 108, который завершал перспективу Большого Сампсониевского 

проспекта и оформлял его переход в проспект Энгельса. Проектирование этого здания 

началось в 1949 году28. Формальным заказчиком выступил завод «Красный октябрь»29. В 

доме предполагалось устроить 130 квартир, первые этажи отводились под размещение 

детского сада, парикмахерской и других предприятий общественного назначения. Проект 

был разработан В.Ф. Беловом вместе с коллегами – В.А. Потаповым и М.П. Савкевичем30. 

Утвержден проект был в июле 1951 года. К первоначальному этапу проектирования можно 

отнести чертеж фасада здания, хранящийся в ГМИ СПБ31. На нем изображен один из 

предполагаемых фасадов (вероятно, обращенный к Большому Сампсониевскому). На 

чертеже семиэтажное здание увенчано двухъярусной ротондой и шпилем, однако 

расположена она не на углу фасада, а по центру. Верхний этаж опоясан колоннадой, также 

колонный портик украшает воротный проезд. Сходство с реализованным вариантом можно 

                                                           
27 Саблин И.Д. Виктор Белов // Зодчие Санкт-Петербурга. ХХ век. СПб., 2000. С. 324 
28 ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-341. Оп. 10 Д. 720. Л. 2 
29 Там же. 
30 ЦГАНТД СПб. Ф. 36. Оп. 11. Д .48. Л. 1 
31 ГМИ СПб. Инв.№-I-Б-4211 ч 
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увидеть только в оформлении угловых частей фасада, которым придан облик башен, а также 

в наличии балюстрад с лестничными всходами, также расположенных на углах.  

Строительство дома началось в начале 1953 года, при этом проект продолжал 

видимо, дорабатываться по ходу строительства. Об этом свидетельствует, в частности, 

стенографический отчет о заседании архитектурно-технического совета института 

«Ленпроект», состоявшемся 25.11.1953 и посвященном обсуждению проектного задания 

застройки рассматриваемого участка32.  Рецензентом проекта выступил архитектор 

В.А. Жук. К этому времени уже был частично возведен семиэтажный корпус по Большому 

Сампсониевскому проспекту и основание угловой башни, примыкавшей к бывшему дому 

Г.А. Коха. По первоначальному проекту В.Ф. Белова и его коллег пространство между двумя 

новыми корпусами, выходящими в сторону Ланского сада, должно было быть занято еще 

одним корпусом-вставкой. По мнению А.В. Жука это решение неудачно и создает 

переуплотненную застройку33. Следует, считает архитектор, раскрыть внутренний двор в 

сторону сада (что в итоге и было сделано), а также убрать отдельно стоящее в дворе здание 

котельной. Архитектурное и планировочное решение дома рецензент называет удачным34. 

Похвалы А.В. Жука заслужили отдельные декоративные детали (балясины, кронштейны) и 

общее цветовое решение (розово-коричневый). При этом, архитектор считает, что 

подставленному проекту не достаёт новизны, он напоминает дореволюционные доходные 

дома Петроградской стороны и Васильевского острова35. Также А.В. Жук критикует 

предлагаемое В.Ф. Беловым завершение угловой башни куполом и золоченой звездой. В 

выступлениях других участников заседания звучали схожие мысли. Архитектор 

В.М. Фромзель, как и В.А. Жук, обратил внимание на сложности, связанные со спецификой 

расположения участка – между железнодорожной насыпью и трассой проспекта, что влияет 

на восприятие здания36. Архитектор А.И. Прибульский также хвалит архитектуру здания, н 

считает, что ему для данного места необходима более низкая застройка – в пять этажей, а не 

столь большой по размерам дом37. Звучали мнения и о пересмотре архитектурного решения 

башни – некоторые выступающие предлагали понизить ее предполагаемую высоту, другие, 

наоборот, повысить. При этом отмечалось, что авторы правильно поставили ее по линии 

проспекта, на перекрестке38. По итогам заседания авторам здания было предложено 

                                                           
32 ЦГАНТД СПб. Ф. 36. Оп. 11. Д .48. Л. 4 
33 Там же. 
34 Там же Л. 6 
35 Там же. 
36 Там же. Л. 13 
37 Там же. Л. 14, 17 
38 Там же. Л. 18 
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изменить оформление фасада, выходящего на железную дорогу, а также переработать 

завершение башни. 

В декабре 1953 года аналогичные заседания состоялись при архитектурно-

планировочном управлении Ленгорисполкома (ГЛАВАПУ)39. На них высказывались схожие 

критические суждения в отношении проекта: наличие отдельно стоящей котельной во 

дворе, отдельные элементы оформления фасадов, напоминающие дореволюционную 

архитектуру. По-прежнему основном предметом для дискуссий являлось завершение 

башни. Архитектурный совет поддержал вариант проекта, предполагавший надстройку 

башни и куполом со шпилем40.  В № 1 журнала «Архитектура и строительство Ленинграда» 

за 195441 год помещен, судя по всему, уже переработанный и одобренный проект. Угловую 

башню здесь венчает небольшой прямоугольный объем, окружённый колоннадой и 

увенчанный куполом со шпилем.  

В течение 1954 года было завершено строительство корпуса вдоль Большого 

Сампсониевского проспекта и начато возведение корпуса вдоль железнодорожной ветки. 

Судя по фотографии из архива ЦГАКФФД СПб42, в апреле 1956 года шло завершение 

строительства второго корпуса. Однако, угловая башня первого корпуса так и осталась без 

завершения. Причиной этому может являться как недостаток финансирования43, так и смена 

курса развития советской архитектуры, произошедшая после выхода в ноябре 1955 года 

постановления «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» (т.е. еще до 

завершения строительства дома). Сразу же после окончания строительства обеих корпусов 

бывший дом Г.А. Коха был реконструирован (1957-1958 гг.) по проекту одного из авторов 

нового здания – В.А. Потапова44. Были надстроены два этажа, добавлены четыре ризалита 

на лицевом фасаде и декор (руст, тяги, карниз с дентикулами). В связи с мемориальной 

ценностью старого дома было решено сохранить объем ленинской квартиры, а также 

лестницу, ведущую к ней45. Таким образом, в законченном виде, здание представляет собой 

три связанных между собой семиэтажных корпуса. К объему, вытянувшемуся вдоль 

Большого Сампсониевского проспекта, примыкает прямоугольная девятиэтажная башня.  

Корпус, расположенный вдоль железнодорожной дороги, выделен по углам полукруглыми 

восьмиэтажными башенными объемами, по центру фасада помещен дворовой проезд, 

                                                           
39 Гусаров Д. Бастилия у Ланской. История башни на Сампсониевском проспекте // Санкт-Петербургские 

ведомости. 25 ноября 2022 
40 Там же. 
41 Хроника // Архитектура и строительство Ленинграда. 1954. № 1. С .46 
42 ЦГАКФФД СПб. Ар 53152. 
43 Гусаров Д. Бастилия у Ланской. История башни на Сампсониевском… 
44 Выдрина Л.С., Столярова Ж.А. Сердобольская улица, 1... С. 5-7 
45 Там же. 
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оформленный в виде проема, поддерживаемого семью парами колонн тосканского ордера. 

В декоративном оформлении обоих корпусов использован широкий арсенал приёмов 

классической архитектуры: фронтоны, пилястры, полуколонны, сандрики, вазоны, 

маскароны, лепные гирлянды и кронштейны, медальоны и балюстрадные ограждения. 

Фасады в уровне первых этажей выделены мощным рустом и аркадами (башенный объем 

имеет рельефный руст на высоту пяти этажей). 

В дальнейшем облик здания не претерпел практически никаких изменений. В 1960 

году у входа на лестницу, ведущую к квартире В.И. Ленина установлена гранитная доска 

(арх. М. Ф. Егоров). В 1967 году, к 50-летию Октябрьской революции у фасада 

мемориального корпуса по Сердобольской улице был установлен бюст В.И. Ленина. 

Автором выполненного из серого карельского гранита изображения первого главы 

советского государства стал скульптор Е.Г. Захаров, архитектором проекта выступил 

В.Ф. Белов46.  

В 1992 году Ленинградский филиал Центрального музея В.И. Ленина был 

ликвидирован в соответствии с распоряжением мэра Санкт-Петербурга47. В Смольном был 

создан Государственный историко-мемориальный Санкт-Петербургский музей 

В.И. Ленина, в который в качестве филиалов вошли мемориальные квартиры-музеи на 

набережной р. Карповки, улице Ленина 52, 10-й Советской и Херсонской улицах. Квартира 

на Сердобольской не вошла в список филиалов и перестала быть действующим музеем. В 

настоящее время мемориальная квартира находится в частной собственности. В 2001 году 

мемориальный корпус по Сердобольской, 1 (бывший доходный дом Г.А. Коха) стал 

объектом культурного наследия федерального значения48.  

Можно заключить, что два жилых корпуса, возведенные в 1953-1956 годах по 

сторонам от старого здания, которое также было реконструировано, вместе создали единый 

ансамбль, выдержанный в торжественных формах сталинской неоклассики. Стоит 

отметить, что дом на углу Большого Сампсониевского и Сердобольской улицы стал редким 

для послевоенного десятилетия примером здания в Ленинграде, где была реализована идея 

высотной доминанты (башни). Архитектору В.Ф. Белову и его коллегам удалось создать 

яркий и впечатляющий образ дома, чем-то напоминающего «скорее замок или палаццо XVI 

века»49. Искусствовед И.Д. Саблин дает такую характеристику зданию: «Перед нами одно 

из лучших произведений архитектуры нашего города, вполне сопоставимое с шедеврами 

                                                           
46 Саблин И.Д. Виктор Белов…С. 328 
47 ЦГАИПД СПб. Ф. 3605. Ленинградский филиал Центрального музея В.И. Ленина. Информация о фонде 

https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd/guide/919 
48 Постановление правительства Российской Федерации от 10.07.2001 № 527 
49 Саблин И.Д. Виктор Белов…С. 316 
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старого русского классицизма […] композиция дом № 108 в целом асимметрична, причем в 

некоторых частях архитектор использует асимметрию сознательно – скажем с южной 

стороны. Такое положение здания рождает неожиданные ракурсы и усиливает впечатление 

древности постройки, далекой от двадцатого века с его регулярными схемами [… ] Самый 

интересный элемент дома — башня не кажется незавершенной! Более того, в таком виде 

башня совершенно необычна для советской архитектуры…»50.  

В 2022 году здание было включено в перечень выявленных объектов культурного 

наследия.  
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Приложение № 2. 

к Акту по результатам государственной историко-

культурной экспертизы выявленного объекта 

культурного наследия 

«Жилой дом», расположенного по адресу: 

Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 

дом 108, литера А; Сердобольская улица, дом 1, 

литера А 
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к Акту по результатам государственной историко-

культурной экспертизы выявленного объекта 

культурного наследия 

«Жилой дом», расположенного по адресу: 

Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 

дом 108, литера А; Сердобольская улица, дом 1, 

литера А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ОПОРНЫЙ ПЛАН 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

 1910-е гг. 

 1950-е гг. 

 1910-е; 1950-е гг. 

 1960-е гг. 
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Приложение № 4. 

к Акту по результатам государственной историко-

культурной экспертизы выявленного объекта 

культурного наследия 

«Жилой дом», расположенного по адресу: 

Санкт-Петербург, Сердобольская улица, дом 1, 

литера А; Большой Сампсониевский проспект, дом 108, 

литера А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия распоряжения КГИОП от 19.12.2022 № 573-рп  

«О включении в перечень выявленных объектов культурного наследия 

объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия 

«Жилой дом», об утверждении границ территории объекта культурного 

наследия» 
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Приложение № 5. 

к Акту по результатам государственной историко-

культурной экспертизы выявленного объекта 

культурного наследия 

«Жилой дом», расположенного по адресу: 

Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 

дом 108, литера А; Сердобольская улица, дом 1,  

литера А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ФОТОФИКСАЦИИ 

(от 17.04.2023) 
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1. Вид с юго-востока на угловую башню корпуса по Большому Сампсониевскому 

проспекту выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом».  
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2. Вид из парка Лесотехнической академии на угловую башню корпуса по Большому 

Сампсониевскому проспекту выявленного объекта культурного наследия «Жилой 

дом». 

 

 

 



 

75 

 

 

 

 

3. Вид на восточный фасад угловой башни корпуса по Большому Сампсониевскому 

проспекту выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 



 

76 

 

 

 

 

4. Вид на верхние ярусы угловой башни корпуса по Большому Сампсониевскому 

проспекту выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 
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5. Вид на пандус с лестницей и балюстрадным ограждением в уровне 1-гоэтажа 

башни корпуса по Большому Сампсониевскому проспекту выявленного объекта 

культурного наследия «Жилой дом». 
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6. Вид на лицевой фасад корпуса по Большому Сампсониевскому проспекту 

выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 
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7. Вид на входной проем в уровне 1-го этажа лицевого фасада корпуса по Большому 

Сампсониевскому проспекту выявленного объекта культурного наследия «Жилой 

дом». 
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8. Вид на оконный проем в уровне 2-го этажа лицевого фасада корпуса по Большому 

Сампсониевскому проспекту выявленного объекта культурного наследия «Жилой 

дом». 
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9. Вид на оконные проемы и балконы в уровне 4-7-го этажей лицевого фасада 

корпуса по Большому Сампсониевскому проспекту выявленного объекта 

культурного наследия «Жилой дом». 

 



 

82 

 

 

 

10. Вид на лицевой фасад, обращенный в сторону Ланского сада, корпуса по 

Большому Сампсониевскому проспекту выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом». 
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11. Вид на лицевой фасад, обращенный в сторону Ланского сада, корпуса по 

Большому Сампсониевскому проспекту выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом». 
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12. Вид на входной проем в уровне 1-го этажа лицевого фасада, обращенного в 

сторону Ланского сада, корпуса по Большому Сампсониевскому проспекту 

выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 
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13. Вид с северо-востока на корпуса по Большому Сампсониевскому проспекту 

выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 
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14. Вид с юга на пандус с лестницей и балюстрадным ограждением в уровне 1-го этажа 

башни корпуса по Большому Сампсониевскому проспекту выявленного объекта 

культурного наследия «Жилой дом». 
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15. Вид с юга, от Сердобольской улицы на башню корпуса по Большому 

Сампсониевскому проспекту выявленного объекта культурного наследия «Жилой 

дом». 
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16. Вид арки проезда во двор со стороны Сердобольской улицы корпуса по Большому 

Сампсониевскому проспекту выявленного объекта культурного наследия «Жилой 

дом». 
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17. Вид балкона и оконного проема над аркой проезда во двор со стороны 

Сердобольской улицы корпуса по Большому Сампсониевскому проспекту 

выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 

 



 

90 

 

 

 

18. Вид на дворовый фасад башни корпуса по Большому Сампсониевскому проспекту 

выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 
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19. Вид дверного проема в уровне 1-го этажа дворового фасада башни корпуса по 

Большому Сампсониевскому проспекту выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом». 
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20. Вид дворового фасада корпуса по Большому Сампсониевскому проспекту 

выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 
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21. Вид дворового фасада корпуса по Большому Сампсониевскому проспекту 

выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 
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22. Вид части дворового фасада корпуса по Большому Сампсониевскому проспекту 

выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 
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23. Вид оконных проемов 2-7-го этажей дворового фасада корпуса по Большому 

Сампсониевскому проспекту выявленного объекта культурного наследия «Жилой 

дом». 

 



 

96 

 

 

 

24. Вид входного проема в уровне 1-го этажа дворового фасада корпуса по Большому 

Сампсониевскому проспекту выявленного объекта культурного наследия «Жилой 

дом». 
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25. Вид торцевого фасада корпуса по Большому Сампсониевскому проспекту 

выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 
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26. Вид с юга на корпус по Сердобольской улице выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом». 
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27. Вид от платформы «Ланская» на корпус по Сердобольской улице выявленного 

объекта культурного наследия «Жилой дом». 

 

 



 

100 

 

 

 

 

 

28. Вид от платформы «Ланская» на корпус по Сердобольской улице выявленного 

объекта культурного наследия «Жилой дом». 
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29. Вид с запада на корпус по Сердобольской улице выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом». 
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30. Вид с запада на корпус по Сердобольской улице выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом». 
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31. Вид с северо-запада на корпус по Сердобольской улице выявленного объекта 

культурного наследия «Жилой дом». 
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32. Вид башенного объема северо-западного угла корпуса по Сердобольской улице 

выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 
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33. Вид на пандус с лестницей и балюстрадным ограждением в уровне 1-го этажа 

корпуса по Сердобольской улице выявленного объекта культурного наследия 

«Жилой дом». 
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34. Вид пандуса с лестницей и балюстрадным ограждением в уровне 1-го этажа 

корпуса по Сердобольской улице выявленного объекта культурного наследия 

«Жилой дом». 
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35. Вид проезда с колоннадой корпуса по Сердобольской улице выявленного объекта 

культурного наследия «Жилой дом». 
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36. Вид проезда с колоннадой корпуса по Сердобольской улице выявленного объекта 

культурного наследия «Жилой дом». 
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37. Вид входного проема в уровне 2-го этажа в южной части проезда с колоннадой 

корпуса по Сердобольской улице выявленного объекта культурного наследия 

«Жилой дом». 
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38. Вид входного проема в уровне 1-го этажа корпуса по Сердобольской улице 

выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 
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39. Вид балкона и оконных проемов в уровне 4-7-го этажей корпуса по Сердобольской 

улице выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 
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40. Вид балкона и оконного проема в уровне 3-го этажа корпуса по Сердобольской 

улице выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 
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41. Вид на лицевой фасад, обращенный в сторону Ланского сада, корпуса по 

Сердобольской улице выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 
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42. Вид крыльца с балюстрадным ограждением лицевого фасада, обращенного в 

сторону Ланского сада, корпуса по Сердобольской улице выявленного объекта 

культурного наследия «Жилой дом». 
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43. Вид торцевого фасада корпуса по Сердобольской улице выявленного объекта 

культурного наследия «Жилой дом». 
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44. Вид дворового фасада корпуса по Сердобольской улице выявленного объекта 

культурного наследия «Жилой дом». 
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45. Вид дворового фасада корпуса по Сердобольской улице выявленного объекта 

культурного наследия «Жилой дом». 
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46. Вид дворового фасада и проезда с колоннадой корпуса по Сердобольской улице 

выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 
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47. Вид части дворового фасада корпуса по Сердобольской улице выявленного объекта 

культурного наследия «Жилой дом». 
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48. Вид помещения (15-Н) кафе в 1-м этаже корпуса по Большому Сампсониевскому 

проспекту выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 
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49. Вид помещения (15-Н) кафе в 1-м этаже корпуса по Большому Сампсониевскому 

проспекту выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 



 

122 

 

 

 
50. Вид помещения (14-Н) магазина в 1-м этаже корпуса по Большому 

Сампсониевскому проспекту выявленного объекта культурного наследия «Жилой 

дом». 



 

123 

 

 

 
51. Вид марша лестничной клетки в северо-западной части корпуса по Большому 

Сампсониевскому проспекту выявленного объекта культурного наследия «Жилой 

дом». 



 

124 

 

 

 
52. Вид ограждения марша лестничной клетки в северо-западной части корпуса по 

Большому Сампсониевскому проспекту выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом». 



 

125 

 

 
 

 
53. Вид марша лестничной клетки в северо-западной части корпуса по Сердобольской 

улице выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом» 
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54. Вид аркады на площадке лестничной клетки в северо-западной части корпуса по 

Сердобольской улице выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 



 

127 

 

 
 

 
55. Вид арочных проемов на площадке лестничной клетки в северо-западной части 

корпуса по Сердобольской улице выявленного объекта культурного наследия 

«Жилой дом». 



 

128 

 

 
 

 
56. Вид на тамбур лестничной клетки в западной части корпуса по Сердобольской 

улице выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 



 

129 

 

 

 
57. Вид на марш лестничной клетки в западной части корпуса по Сердобольской улице 

выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 
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58. Вид тамбура лестничной клетки в западной части корпуса (с севера от проезда с 

колоннадой) по Сердобольской улице выявленного объекта культурного наследия 

«Жилой дом». 



 

131 

 

 

 
59. Вид маршей лестничной клетки в западной части корпуса (с севера от проезда с 

колоннадой) по Сердобольской улице выявленного объекта культурного наследия 

«Жилой дом». 
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60. Вид заложенного оконного проема лестничной клетки в западной части корпуса (с 

севера от проезда с колоннадой) по Сердобольской улице выявленного объекта 

культурного наследия «Жилой дом». 



 

133 

 

 
 

 
61. Вид на площадку лестничной клетки в западной части корпуса (к югу от проезда с 

колоннадой) по Сердобольской улице выявленного объекта культурного наследия 

«Жилой дом». 



 

134 

 

 
 

 
62. Вид на марши лестничной клетки в западной части корпуса (к югу от проезда с 

колоннадой) по Сердобольской улице выявленного объекта культурного наследия 

«Жилой дом». 



 

135 

 

 
 

 
63. Вид на ограждение маршей лестничной клетки в западной части корпуса (к югу от 

проезда с колоннадой) по Сердобольской улице выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом». 



 

136 

 

 
 

 
64. Вид тамбура лестничной клетки в южной части корпуса по Сердобольской улице 

выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 



 

137 

 

 
 

 
65. Вид площадки лестничной клетки в южной части корпуса по Сердобольской улице 

выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 
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Список иллюстраций 

  

1. Вид с юго-востока на угловую башню корпуса по Большому Сампсониевскому 

проспекту выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом».  

2. Вид из парка Лесотехнической академии на угловую башню корпуса по 

Большому Сампсониевскому проспекту выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом». 

3. Вид на восточный фасад угловой башни корпуса по Большому Сампсониевскому 

проспекту выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 

4. Вид на верхние ярусы угловой башни корпуса по Большому Сампсониевскому 

проспекту выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 

5. Вид на пандус с лестницей и балюстрадным ограждением в уровне 1-гоэтажа 

башни корпуса по Большому Сампсониевскому проспекту выявленного объекта 

культурного наследия «Жилой дом». 

6. Вид на лицевой фасад корпуса по Большому Сампсониевскому проспекту 

выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 

7. Вид на входной проем в уровне 1-го этажа лицевого фасада корпуса по Большому 

Сампсониевскому проспекту выявленного объекта культурного наследия 

«Жилой дом». 

8. Вид на оконный проем в уровне 2-го этажа лицевого фасада корпуса по 

Большому Сампсониевскому проспекту выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом». 

9. Вид на оконные проемы и балконы в уровне 4-7го этажей лицевого фасада 

корпуса по Большому Сампсониевскому проспекту выявленного объекта 

культурного наследия «Жилой дом». 

10. Вид на лицевой фасад, обращенный в сторону Ланского сада, корпуса по 

Большому Сампсониевскому проспекту выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом». 

11. Вид на лицевой фасад, обращенный в сторону Ланского сада, корпуса по 

Большому Сампсониевскому проспекту выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом». 

12. Вид на входной проем в уровне 1-го этажа лицевого фасада, обращенного в 

сторону Ланского сада, корпуса по Большому Сампсониевскому проспекту 

выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 

13. Вид с северо-востока на корпуса по Большому Сампсониевскому проспекту 

выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 

14. Вид с юга на пандус с лестницей и балюстрадным ограждением в уровне 1-го 

этажа башни корпуса по Большому Сампсониевскому проспекту выявленного 

объекта культурного наследия «Жилой дом». 

15. Вид с юга, от Сердобольской улицы на башню корпуса по Большому 

Сампсониевскому проспекту выявленного объекта культурного наследия 

«Жилой дом». 

16. Вид арки проезда во двор со стороны Сердобольской улицы корпуса по 

Большому Сампсониевскому проспекту выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом». 

17. Вид балкона и оконного проема над аркой проезда во двор со стороны 

Сердобольской улицы корпуса по Большому Сампсониевскому проспекту 

выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 
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18. Вид на дворовый фасад башни корпуса по Большому Сампсониевскому 

проспекту выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 

19. Вид дверного проема в уровне 1-го этажа дворового фасада башни корпуса по 

Большому Сампсониевскому проспекту выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом». 

20. Вид дворового фасада корпуса по Большому Сампсониевскому проспекту 

выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 

21. Вид дворового фасада корпуса по Большому Сампсониевскому проспекту 

выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 

22. Вид части дворового фасада корпуса по Большому Сампсониевскому проспекту 

выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 

23. Вид оконных проемов 2-7-го этажей дворового фасада корпуса по Большому 

Сампсониевскому проспекту выявленного объекта культурного наследия 

«Жилой дом». 

24. Вид входного проема в уровне 1-го этажа дворового фасада корпуса по 

Большому Сампсониевскому проспекту выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом». 

25. Вид торцевого фасада корпуса по Большому Сампсониевскому проспекту 

выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 

26. Вид с юга на корпус по Сердобольской улице выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом». 

27. Вид от платформы «Ланская» на корпус по Сердобольской улице выявленного 

объекта культурного наследия «Жилой дом». 

28. Вид от платформы «Ланская» на корпус по Сердобольской улице выявленного 

объекта культурного наследия «Жилой дом». 

29. Вид с запада на корпус по Сердобольской улице выявленного объекта 

культурного наследия «Жилой дом». 

30. Вид с запада на корпус по Сердобольской улице выявленного объекта 

культурного наследия «Жилой дом». 

31. Вид с северо-запада на корпус по Сердобольской улице выявленного объекта 

культурного наследия «Жилой дом». 

32. Вид башенного объема северо-западного угла корпуса по Сердобольской улице 

выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 

33. Вид на пандус с лестницей и балюстрадным ограждением в уровне 1-го этажа 

корпуса по Сердобольской улице выявленного объекта культурного наследия 

«Жилой дом». 

34. Вид пандуса с лестницей и балюстрадным ограждением в уровне 1-го этажа 

корпуса по Сердобольской улице выявленного объекта культурного наследия 

«Жилой дом». 

35. Вид проезда с колоннадой корпуса по Сердобольской улице выявленного 

объекта культурного наследия «Жилой дом». 

36. Вид проезда с колоннадой корпуса по Сердобольской улице выявленного 

объекта культурного наследия «Жилой дом». 

37. Вид входного проема в уровне 2-го этажа в южной части проезда с колоннадой 

корпуса по Сердобольской улице выявленного объекта культурного наследия 

«Жилой дом». 

38. Вид входного проема в уровне 1-го этажа корпуса по Сердобольской улице 

выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 
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39. Вид балкона и оконных проемов в уровне 4-7-го этажей корпуса по 

Сердобольской улице выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 

40. Вид балкона и оконного проема в уровне 3-го этажа корпуса по Сердобольской 

улице выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 

41. Вид на лицевой фасад, обращенный в сторону Ланского сада, корпуса по 

Сердобольской улице выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 

42. Вид крыльца с балюстрадным ограждением лицевого фасада, обращенного в 

сторону Ланского сада, корпуса по Сердобольской улице выявленного объекта 

культурного наследия «Жилой дом». 

43. Вид торцевого фасада корпуса по Сердобольской улице выявленного объекта 

культурного наследия «Жилой дом». 

44. Вид дворового фасада корпуса по Сердобольской улице выявленного объекта 

культурного наследия «Жилой дом». 

45. Вид дворового фасада корпуса по Сердобольской улице выявленного объекта 

культурного наследия «Жилой дом». 

46. Вид дворового фасада и проезда с колоннадой корпуса по Сердобольской улице 

выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 

47. Вид части дворового фасада корпуса по Сердобольской улице выявленного 

объекта культурного наследия «Жилой дом». 

48. Вид помещения (15-Н) кафе в 1-м этаже корпуса по Большому Сампсониевскому 

проспекту выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 

49. Вид помещения (15-Н) кафе в 1-м этаже корпуса по Большому Сампсониевскому 

проспекту выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 

50. Вид помещения (14-Н) магазина в 1-м этаже корпуса по Большому 

Сампсониевскому проспекту выявленного объекта культурного наследия 

«Жилой дом». 

51. Вид марша лестничной клетки в северо-западной части корпуса по Большому 

Сампсониевскому проспекту выявленного объекта культурного наследия 

«Жилой дом». 

52. Вид ограждения марша лестничной клетки в северо-западной части корпуса по 

Большому Сампсониевскому проспекту выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом». 

53. Вид марша лестничной клетки в северо-западной части корпуса по 

Сердобольской улице выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 

54. Вид аркады на площадке лестничной клетки в северо-западной части корпуса по 

Сердобольской улице выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 

55. Вид арочных проемов на площадке лестничной клетки в северо-западной части 

корпуса по Сердобольской улице выявленного объекта культурного наследия 

«Жилой дом». 

56. Вид на тамбур лестничной клетки в западной части корпуса по Сердобольской 

улице выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 

57. Вид на марш лестничной клетки в западной части корпуса по Сердобольской 

улице выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 

58. Вид тамбура лестничной клетки в западной части корпуса (с севера от проезда с 

колоннадой) по Сердобольской улице выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом». 
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59. Вид маршей лестничной клетки в западной части корпуса (с севера от проезда с 

колоннадой) по Сердобольской улице выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом». 

60. Вид заложенного оконного проема лестничной клетки в западной части корпуса 

(с севера от проезда с колоннадой) по Сердобольской улице выявленного объекта 

культурного наследия «Жилой дом». 

61. Вид на площадку лестничной клетки в западной части корпуса (к югу от проезда 

с колоннадой) по Сердобольской улице выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом». 

62. Вид на марши лестничной клетки в западной части корпуса (к югу от проезда с 

колоннадой) по Сердобольской улице выявленного объекта культурного 

наследия «Жилой дом». 

63. Вид на ограждение маршей лестничной клетки в западной части корпуса (к югу 

от проезда с колоннадой) по Сердобольской улице выявленного объекта 

культурного наследия «Жилой дом». 

64. Вид тамбура лестничной клетки в южной части корпуса по Сердобольской улице 

выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 

65. Вид площадки лестничной клетки в южной части корпуса по Сердобольской 

улице выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом». 
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Приложение № 6. 

к Акту по результатам государственной 

историко-культурной экспертизы выявленного объекта 

культурного наследия 

«Жилой дом», расположенного по адресу: 

Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 

дом 108, литера А; Сердобольская улица, дом 1, 

литера А 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемый предмет охраны 
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Рекомендуемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Большой 

Сампсониевский проспект, дом 108, литера А; Сердобольская улица, дом 1, литера А. 

 
№ 

пп 

Видовая 

принадлежность 

предмета охраны 

 

Предмет охраны 

 

Фотофиксация 

1 2                                   3 4 

1. Объемно-

пространственное 

и планировочное  

решение 

территории: 

 

Местоположение и градостроительные 

характеристики здания его роль в 

композиционно-планировочной 

структуре квартала и в панораме 

застройки Большого Сампсониевского 

проспекта и Сердобольской улицы; 

 

габариты внутреннего двора; 

 

 

 

 

 

 

I. Корпус по Большому Сампсониевскому проспекту  

 

2. Объемно-

пространственное 

решение: 

 

габариты и конфигурация Г-образного в 

плане семиэтажного здания с 

выступающим прямоугольным 

девятиэтажным башенным объемом; 

  

 

 



 

144 

 

  конфигурация и габариты двускатной 

кровли, включая высотные отметки 

коньков и карнизов, материал окрытия 

(металл); 

 

габариты и конфигурация 

четырёхскатной кровли башенного 

объема, материал открытия (металл); 

 

  воротный проезд в части здания, 

выходящей на Сердобольскую ул.- 

историческое местоположение, 

конфигурация (с полуциркульным 

завершением), габариты; 

 

3. Конструктивная 

система:  

 

исторические (здесь и далее под 

термином «исторический» следует 

понимать датировку до 1957 г.)  

наружные и внутренние капитальные 

стены местоположение, материал 

(кирпич); 
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  габариты и конфигурация семи 

исторических межэтажных 

трехмаршевых лестниц с бетонными 

ступенями, на косоурах, металлическим 

ограждением (рисунок – вертикальные 

стойки с волютообразными завитками) и 

деревянным профилированным 

поручнем); 

 

профиль ступеней (с валиком); 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

4. Объемно-

планировочное 

решение: 

 

историческое объемно-планировочное 

решение лестниц и их вестибюлей; 

 

 

5. Архитектурно-

художественное 

решение  

фасадов: 

 

лицевые фасады, их историческое 

архитектурно-художественное и цветовое 

решение в формах сталинской 

неоклассики, выполненное по проекту 

В.Ф. Белова, В.А. Потапова и М.П. 

Савкевича в 1953-1956 годах,  

 

цоколь облицован известняковой скобой; 
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  характер отделки фасадов: окрашенная 

терразитовая штукатурка (рельефный 

руст в уровне 1-2-го этажей и 1-5-го 

этажей башни, уплощенный 

прямоугольный руст в уровне 3-7-го 

этажей), вставки из бетонных плиток; 

 

 

 

  стилобат в основании башни – с 

лестничными всходами (с бетонными 

ступеням) и балюстрадным ограждением 

(прямоугольные опорные тумбы, с 

шарами на крайних тумбах), оформление 

– рельефный руст, ниши с арочным 

завершением 
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  лестничные всходы с бетонными 

ступенями и приямки вдоль фасада, 

обращенного к Ланскому саду; 

 

 

 

 

  пилястры тосканского ордера в уровне 

шестого-седьмого этажей  
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  оформление верхней части башенного 

объема (всех четырех фасадов, включая 

дворовой): пилястры в уровне 6-7-го 

этажей, в уровне 8-9 этажей: четыре 

портика с четырьмя колоннами 

ионического ордера каждый, с 

треугольными фронтонами, по углам 

круглые медальоны и ниши с 

полуциркульным завершением, на 

венчающем карнизе седьмого этажа по 

углам вазоны на прямоугольных 

пьедесталах (в настоящее время 

демонтированы); 
 

 

Фото 2009 г. 

  исторические оконные проемы 1-9-го 

этажей – местоположение, конфигурация 

(прямоугольные, с полуциркульным 

завершением), габариты, оформление 

(прямоугольные подоконные блоки на 

кронштейнах, профилированные 

наличники, треугольные и лучковые 

сандрики с розетками под ними, 

замковые камни с лепными розетками в 

виде подсолнухов, полуколонки 

тосканского ордера, разорванный 

наличник из волют, под ним табличка с 

цифрами «1953», прямоугольные 

филенки с лепными гирляндами в 

подоконных пространствах); 

 

заполнения оконных проемов – 

единообразие цветового решения; 
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  оформление воротного проезда: веерный 

руст, свод арки с кессонами, внутри 

которых розетки, плоское перекрытие 

проезда с профилированной тягой по 

периметру; 
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  оформление дверных проемов: портик с 

трёхчетвертными колоннами тосканского 

ордера, треугольными фронтонами и 

антаблементом (карниз с поясом иоников, 

фриз с лепными венками, 

профилированный архитрав), 

профилированные наличники с прямыми 

сандриками и поясами «порезки» под 

ними; 

 

 

   

 

  прямоугольные балконы в уровне 3-го, 5-

го и 6-го этажей (в т.ч. «французские») – 

на лепных орнаментированных 

кронштейнах, с балюстрадным и 

металлическим (рисунок – 

прямоугольные филенки с розетками по 

центру) ограждением и опорными 

тумбами, декорированными 

растительным орнаментом, поля 

подшивки балконов с лепными 

розетками; 
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  исторический профиль межэтажных 

карнизов и тяг;  

карниз между 2-м и 3-м этажом карниз с 

поясом дентикул и поясом «порезки»;  

 

венчающий профилированный карниз с 

поясом модульонов и поясом дентикул; 

 

 

 

 

 

  дворовые фасады: 

материал и характер отделки цоколя – 

известняк; 

материал и характер отделки фасадов – , 

окрашенный лицевой кирпич; 

 

 

исторические оконные проемы 2-9-го– 

местоположение, конфигурация 

(прямоугольные, с полуциркульным 

завершением, круглые), оформление 

(прямоугольные подоконные блоки), 

габариты; 

 

оконные проемы 1-го этажа – габариты 

ширины и верхняя отметка; 

 

заполнения оконных проемов – 

единообразие цветового решения; 
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  оформление дверных проемов: 

профилированные наличники, вписаны в 

арку с полуциркульным завершением с 

поясом растительного орнамента по 

периметру; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  прямоугольные балконы в уровне 4-7-го 

этажей, на кронштейнах, с 

металлическим ограждением; 

 

 

 

 

 

 

 
 

  исторический профиль межэтажных 

карнизов и тяг, между 5-м и 6-м этажами 

пояс «поребрика»; 

в завершении ризалитов лестничных 

клеток – треугольные фронтоны, кровля 

на деревянных выступающих свесах; 
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II. Корпус по Сердобольской улице 

2. Объемно-

пространственное 

решение: 

 

габариты и конфигурация Г-образного в 

плане семиэтажного здания с 

двухэтажным повышенным объёмом по 

центру и полукруглыми башенными 

объемами по углам; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  конфигурация и габариты двускатной 

кровли, включая высотные отметки 

коньков и карнизов, материал окрытия 

(металл); 

габариты и конфигурация 

четыерхскатной кровли башенных 

объемов, материал открытия (металл); 
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  воротный проезд в центральной части 

здания историческое местоположение, 

конфигурация (прямоугольный), 

габариты; 

 
 

3. Конструктивная 

система: 

исторические наружные и внутренние 

капитальные стены местоположение, 

материал (кирпич); 

 

 

габариты и конфигурация семи 

исторических межэтажных 

трехмаршевых лестниц с бетонными 

ступенями, на косоурах, металлическим 

ограждением (рисунок – вертикальные 

стойки с перехватами и набалдашниками) 

и деревянным профилированным 

поручнем; 

 

профиль ступеней (с валиком); 
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  арочные проемы с прямоугольными и 

круглыми опорными столбами – на 

лестничных площадках лестницы в 

северо-западной угловой части корпуса;  

 
 

 
 

  четырнадцать колонн тосканского ордера 

на прямоугольных постаментах с 

цоколем, облицованным известняковой 

скобой, поддерживающих перекрытие 

воротного проезда; 

две одномаршевые лестницы по сторонам 

воротного проезда, с бетонными 

ступенями и балюстрадным 

ограждением; 
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4.  Объемно-

планировочное 

решение: 

историческое объемно-планировочное 

решение лестниц и их вестибюлей; 

 

5. Архитектурно-

художественное 

решение фасадов: 

лицевые фасады, их историческое 

архитектурно-художественное и цветовое 

решение в формах сталинской 

неоклассики, выполненное по проекту 

В.Ф. Белова, В.А. Потапова и М.П. 

Савкевича в 1953-1956 годах,  

цоколь облицован известняковой скобой; 

характер отделки фасадов: окрашенная 

терразитовая штукатурка (рельефный 

руст в уровне 1-2-го этажей, уплощенный 

прямоугольный руст в уровне 3-7-го 

этажей), вставки из бетонных плиток; 
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  стилобат в основании здания – с 

лестничными всходами (с бетонными 

ступеням) и балюстрадным ограждением 

(прямоугольные опорные тумбы с 

шарами на крайних тумбах), оформление 

– рельефный руст, ниши с арочным 

завершением, замковые камни с 

львиными маскаронами; 

 
 

 
 

 
 

  пилястры тосканского ордера в уровне 

шестого-седьмого этажей;  

лопатки в уровне двух этажей 

повышенного объема над центральной 

частью фасада; 
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  оформление воротного проезда: балки 

перекрытия декорированы 

профилированными тягами, стены с 

полуколоннами тосканского ордера и 

пилястрами тосканского ордера (со 

стороны дворового фасада);  

 

 
 

   
 

  исторические оконные проемы 1-9-го 

этажей – местоположение, конфигурация 

(прямоугольные, лучковые), габариты, 

оформление (прямоугольные подоконные 

блоки на кронштейнах, 

профилированные наличники, 

треугольные и прямые сандрики на 

фигурных кронштейнах, полуколонки 

тосканского ордера, замковые камни в 

виде акантовых листьев); 

 

заполнения оконных проемов – 

единообразие цветового решения; 
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  оформление входных проемов: веерный 

руст, замковые камни в виде акантовых 

листьев; 

 

 

   \ 

 

  прямоугольные балконы в уровне 3-го, 5-

го и 6-го этажей (в т.ч. «французские») – 

на лепных орнаментированных 

кронштейнах, с балюстрадным и 

металлическим (рисунок – 

прямоугольные филенки с розетками по 

центру) ограждением и опорными 

тумбами, декорированными 

растительным орнаментом, поля 

подшивки балконов с лепными 

розетками; 

 

 

 
 

 
 

  исторический профиль межэтажных 

карнизов и тяг;  

карниз между 2-м и 3-м этажом с поясом 

дентикул и поясом «порезки»;  

 

венчающий профилированный карниз с 

поясом модульонов и поясом дентикул; 
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  дворовые фасады: 

материал и характер отделки цоколя – 

известняк; 

материал и характер отделки фасадов – 

лицевой кирпич, окрашен; 

 

исторические оконные проемы 2-9-го 

этажей – местоположение, конфигурация 

(прямоугольные, с полуциркульным 

завершением, круглые), оформление 

(прямоугольные подоконные блоки, 

полуколонки тосканского ордера) 

габариты; 

оконные проемы 1-го этажа – габариты 

ширины и верхняя отметка; 

 

заполнения оконных проемов – 

единообразие цветового решения; 

 

прямоугольные балконы в уровне 4-9-го 

этажей, на кронштейнах, с 

металлическим ограждением; 

 
 

 
 

 
 

  оформление дверных проемов: вписаны в 

арку с полуциркульным завершением с 

поясом растительного орнамента по 

периметру, профилированный наличник с 

розеткой над ним; 
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  исторический профиль межэтажных 

карнизов и тяг, между 5-м и 6-м этажами 

пояс «поребрика»; 

в завершении ризалитов лестничных 

клеток – треугольные фронтоны, кровля 

на деревянных выступающих свесах; 

 
 

 
 

6. Декоративно-

художественное 

оформление 

интерьеров: 

оформление стен лестничных маршей 

исторических лестниц: прямоугольный 

руст; 

 
 

  исторический тип деревянного 

двустворчатого филенчатого дверного 

заполнения тамбуров лестничных 

вестибюлей. 
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Приложение № 7. 

к Акту по результатам государственной 

историко-культурной экспертизы выявленного объекта 

культурного наследия 

«Жилой дом», расположенного по адресу: 

Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 

дом 108, литера А; Сердобольская улица, дом 1, 

литера А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План границ территории выявленного объекта культурного наследия 

«Жилой дом», утвержденный распоряжением КГИОП 

от 19.12.2022 № 573-рп 
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Приложение № 8. 

к Акту по результатам государственной 

историко-культурной экспертизы выявленного объекта 

культурного наследия 

«Жилой дом», расположенного по адресу: 

Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 

дом 108, литера А; Сердобольская улица, дом 1, 

литера А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект плана границ и режим использования территории 
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Границы территории 

объекта культурного наследия регионального значения 

«Жилой дом», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Санкт Петербург, 

Большой Сампсониевский проспект, дом 108, литера А; Сердобольская улица, дом 1, 

литера А. 

1. Схема границ территории объекта культурного наследия 

 

 

М 1:2000 

Условные обозначения: 

- границы территории объекта культурного наследия 

                             - объект культурного наследия 

 

Состав объекта:  

1. Корпус по Большому Сампсониевскому пр. (Большой Сампсониевский проспект,  

дом 108, литера А). 

2. Корпус по Сердобольской ул. (Сердобольская улица, дом 1, литера А) 
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2. План поворотных (характерных) точек границ территории объекта 

культурного наследия 
 

 

 

3. Координаты поворотных (характерных) точек границ территории объекта 

культурного наследия  
 

Номер характерной точки 

№ 

 

Координаты характерных точек в системе координат, 

установленной для ведения государственного кадастра 

объектов недвижимости (м) 

 

X(километры) 

 

Y(километры) 

1 100,994374 114,4993225 

2 100,9739995 114,4010915 

3 100,9651025 114,357409 

4 100,9633145 114,3554425 

5 100,9610505 114,353357 

6 100,956939 114,3525825 

7 100,9539595 114,353238 
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8 100,9523505 114,354072 

9 100,904562 114,3844615 

10 100,892287 114,3923865 

11 100,848431 114,4199155 

12 100,842949 114,4232525 

13 100,840804 114,425636 

14 100,840089 114,4278405 

15 100,83991 114,430403 

16 100,8404465 114,432429 

17 100,8436045 114,4368385 

18 100,8470555 114,434871 

19 100,849571 114,4384915 

20 100,85364 114,43654 

21 100,8578475 114,433943 

22 100,8584315 114,4351105 

23 100,86431 114,4312 

24 100,901068 114,4867035 

25 100,895187 114,4909165 

26 100,89 114,49447 

27 100,89115 114,49569 

28 100,8914 114,49657 

29 100,89224 114,50137 

30 100,88498 114,5029095 

31 100,888535 114,5223915 

32 100,9110035 114,517841 

33 100,90963 114,51166 

34 100,91505 114,51056 

35 100,9154115 114,5132905 

36 100,990865 114,4978665 

37 100,991089 114,499808 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

172 

 

4. Режим использования территории объекта культурного наследия  

«Жилой дом», расположенного по адресу: Санкт Петербург, Большой 

Сампсониевский проспект, дом 108, литера А; Сердобольская улица, дом 1, литера А 

 

1. На территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик 

существующих на территории памятника или ансамбля 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, работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, включенными в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленными объектами культурного 

наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территориях объектов культурного наследия и не являющихся объектами 

культурного наследия. 

2. На территории объекта культурного значения 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 и использованию территории объекта 

культурного наследия устанавливаются законодательством Российской Федерации и Санкт-

Петербурга об объектах культурного наследия. 
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Приложение № 9. 

к Акту по результатам государственной 

историко-культурной экспертизы выявленного объекта 

культурного наследия 

«Жилой дом», расположенного по адресу: 

Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 

дом 108, литера А; Сердобольская улица, дом 1, 

литера А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА 
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             Приложение № 11. 

к Акту по результатам государственной историко-

культурной экспертизы выявленного объекта 

культурного наследия 

«Жилой дом»,  

расположенного по адресу: Санкт-Петербург,  

Большой Сампсониевский проспект, дом 108, литера А;     

Сердобольская улица, дом 1, литера А 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извлечение из приказа Минкультуры России об аттестации 

государственного эксперта 
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Приложение № 13. 
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