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АКТ 
по результатам государственной историко-культурной экспертизы  

выявленного объекта культурного наследия «Дом призрения вдов и сирот 
придворного духовенства», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, литера 

А, с целью обоснования включения объекта культурного наследия в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 
 

Санкт-Петербург       28 октября 2024 г. 

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

период с «06» сентября 2024 г. по «28» октября 2024 г. на основании договора №117/24-

ГИКЭ от 06.09.2024 г. (Приложение № 6). 

 
2. Место проведения экспертизы: 
г. Санкт-Петербург. 

 
3. Заказчик государственной историко-культурной экспертизы: 
Гражданка РФ Соболева Ольга Владимировна (по доверенности от АО «ТМ-

КОНСАЛТ» от 02.08.2024) (Приложение №6). 

4. Сведения об эксперте: ЕГОРОВА Тамара Геннадьевна, историк, стаж 

работы - 24 года. Образование высшее (СПбГУ). Место работы, должность: 

индивидуальный предприниматель. Аттестована в качестве государственного эксперта по 

проведению государственных историко-культурных экспертиз (приказ Минкультуры 

России от №1168 от 25.04.2023), 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. 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена 

в соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
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«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (в действующей редакции).  

В соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с 

подпунктом Д пункта 20 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 

530 эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении, 

и обеспечивают выполнение п. 18 Положения №530. 

Государственный эксперт          подписано усиленной электронной подписью               Егорова Т.Г.  
 
5. Объект государственной историко-культурной экспертизы:  
- выявленный объект культурного наследия «Дом призрения вдов и сирот 

придворного духовенства» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, литера А; 

- документы, обосновывающие включение выявленного объекта культурного 

наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства» по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Шпалерная, д.36, литера А, в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. 

 

6. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

- обоснование включения выявленного объекта культурного наследия «Дом 

призрения вдов и сирот придворного духовенства» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д.36, литера А, в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

- Определение категории историко-культурного значения объекта культурного 

наследия. 

 

7. Перечень материалов, предоставленных эксперту: 
- копия охранного обязательства от 15.04. 2010 г. №9498 с приложением 

предмета охраны (Приложение №5); 

- копия плана границ выявленного объекта от 05. 06. 2002 г. (Приложение №5); 

- учетная карточка объекта (Приложение №5); 

- копия технического паспорта, сост. 10.02.2011 г. (Приложение № 5);  

- копии поэтажных планов здания за 1931, 1948, 1962, 1992 и 2011 гг. и генпланы 

дворового участка за 1970 и 1981 гг. (Приложение №2); 

- копии выписок из ЕГРН от 10.12.2023 (Приложение №5); 

- извлечение из Приказа от 20.02.2001 г. №15 (Приложение №5). 

 

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

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

9. Сведения, подлежащие указанию в заключении государственной 
историко-культурной экспертизы:  

- обоснование наличия или отсутствия историко-культурной, художественной, 

научной и мемориальной ценности объекта; 

- обоснование включения, либо отказа во включении объекта в реестр; 
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- историческое наименование объекта (в случае обоснования включения в 

реестр); 

- время возникновения объекта, даты основных изменений (перестроек, утрат, 

реконструктивных и ремонтно-реставрационных работ) и (при наличии) дата связанных с 

ним исторических событий (в случае обоснования включения в реестр); 

- местонахождение объекта (в случае обоснования включения в реестр); 

- описание особенностей (предмета охраны) объектов, являющихся основанием 

для его включения в реестр (в случае обоснования включения в реестр); 

- предполагаемая категория историко-культурного значения объекта (в случае 

обоснования включения в реестр); 

- вид объекта культурного наследия (в случае обоснования включения в реестр); 

- границы территории объекта (в случае обоснования включения в реестр); 

- фотографическое (иное графическое) изображение объекта на момент 

заключения договора на проведение экспертизы (с прилагаемой схемой фотофиксации). 

 

10.Сведения о проведенных экспертом 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 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции), Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530, Законом Санкт-Петербурга 

от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в городе Санкт-

Петербург». 
Экспертом были проведены следующие исследования: 

- выполнены историко-архивные и библиографические исследования. В РГИА в 

фондах придворного ведомства (фонд №468 – «Кабинет его императорского величества», 

фонд №805 – «Канцелярия заведующего придворным духовенством») выявлены 

исторические сведения и исторические документы, отражающие историю проектирования 

и строительства Дома призрения для вдов и сирот придворного духовенства в период до 

1917 г. В НИМРАХ просмотрены и скопированы фрагментарно сохранившиеся 

материалы неосуществленного проекта Дома призрения для вдов и сирот, разработанного 

Л.Н.Бенуа. В ЦГА СПб были просмотрены документы, касающиеся профессиональной 

деятельности архитектора Н.Е. Лансере, который считается автором проекта надстройки 

исторического здания двумя этажами в 1933-1934 гг. В архиве инженерной службы 

бизнес-центра «Голдекс» фрагментарно сохранились проектные материалы  1960-х, 1980-

х, 1990- и 2000-х гг., в которых отражены работы по реконструкции здания за 

соответствующие годы для нужд проектного института «ЛЕНГИПРОХИМ» и бизнес-

центра «Голдекс». Для выявления чертежей и иной строительной документации были 

изучены фонды ЦГАНТД СПб, где были выявлены материалы по ремонтным работам на 

экспертируемом объекте в 2000 г. В архиве треста ГРИИ были выявлены архивные планы 

топосъемки Ленинграда (планшет №2430-01) за период 1930-х- 2010 гг., которые 

позволили проследить этапы послевоенных изменений объекта. В архиве КГИОП 

просмотрены материалы, касающиеся последней реконструкции здания – постройки 

мансардного этажа.  
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- проведён визуальный осмотр выявленного объекта культурного наследия, с 

целью проверки данных о его состоянии, сделана натурная фотофиксация выявленного 

объекта (Приложение №4); 

- произведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по объектам экспертизы, включая документы, переданные 

заказчиком. 

Указанные исследования проведены с применением методов натурного, 

историко-архивного и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для 

обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы. 

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведённых исследований. 

11.1. Время возникновения объекта, основные изменения (перестройки) (см. 
подробнее: Приложение № 1, №2): 

Изучаемый объект «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», 

современный адрес» Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А, находится в 

Центральном районе  г. Санкт-Петербург, в квартале, ограниченном на севере – 

Воскресенской наб., на востоке – проспектом Чернышевского, на западе – Литейным 

проспектом, на юге – Шпалерной улицей. В исторический период данная территория 

входила в Литейную полицейскую часть, название которой происходит от 

первоначального Литейного двора, сооруженного на левом берегу Невы в 1711 г.  

Территория современного участка №36 по Шпалерной ул. в первой трети XIX 

века была занята Запасным дровяным двором, после упразднения которого в 

последующие десятилетия не застраивалась, была передана Придворному ведомству и в 

последствии зарезервирована под постройку Дома призрения для вдов и сирот 

придворного духовенства. 

Впервые идея создания благотворительного заведения для вдов и сирот 

придворного духовенства родилась в 1853 г., когда протопресвитер отец В.Б. Божанов, 

духовник Николая I, обратился к императору с предложением основать особую 

богадельню, где получили бы приют неимущие члены семей священников и дьяконов. 

Император вначале благосклонно отнесся к этому предложению и поручил начать 

разработку проекта. Под строительство были предложены на выбор два участка: угловой 

на Шпалерной ул. - напротив церкви Всех Скорбящих (территория бывшего Запасного 

дровяного двора), или участок на Петербургской стороне рядом со старым дворцом Петра 

Великого. Пока шло обсуждение, дело о строительстве приостановилось, а затем - после 

смерти императора Николая в 1855 г. – и вовсе было отложено.  

Уже при императоре Александре III, в 1887 г. старая идея протопресвитера 

Божанова обрела новую жизнь. Царский духовник и заведующий придворным 

духовенством протопресвитер отец И.Л. Янышев с разрешения императора организовал 

работу над составлением проекта Дома призрения для вдов и сирот придворного 

духовенства. В марте - апреле 1887 г. усилиями специально созданного Комитета были 

подготовлены устав благотворительного заведения и архитектурные чертежи 

предполагаемого здания со службами. 

В соответствии с разработанным Уставом право на помещение в Дом 

призрения предоставлялось всем вдовам и сиротам священно- и церковнослужителей 

придворного духовенства, не имеющим приюта.  
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В вопросе выбора участка Комитет пришел к выводу, что расположение Дома 

призрения на Петроградской стороне – «возле старого дворца Петра I» - неудобно по 

нескольким причинам, главная из которых – это не подходящая для строительства 

большого здания  местность с болотистым грунтом. Кроме того приняли во внимание, что 

еще императрица Елизавета Петровна «изъявляла желание, чтобы местность возле дворца 

Петра Великого оставалась навсегда незастроенной». Поэтому решено было остановиться 

на выделенном Придворным ведомством угловом участке бывшего Запасного Дровяного 

двора, напротив церкви Всех Скорбящих. Средства на строительство и проектирование 

выделялись Министерством императорского двора. 

Комитетом были разработаны рекомендации для архитектора. Поскольку 

предполагалось размещать в Доме призрения до 60 семейств, предлагалось 

запроектировать 60 квартир, которые делились на три типа: 

- трехкомнатные с кухней, передней – для многосемейных вдов священников (всего 10 

квартир), 

- двухкомнатные  с кухней - для малосемейных вдов священников (всего 20 квартир), 

- однокомнатные без кухни - для малосемейных и одиноких вдов церковнослужителей 

(всего 30 квартир). Здание не должно быть высоким, не выше трех этажей, «чтобы не 

затруднять входов и выходов престарелых лиц». В список необходимых работ Комитет 

включил водопровод, устройство общих ватерклозетов и ванных комнат на каждом этаже, 

освещение газом на лестницах и в коридорах. Входы в квартиры – отдельные, из 

коридора. 

Архитектурное проектирование, как видно из архивных документов, сначала 

было поручено архитектору придворного ведомства К.А. Кузьмину. Не имеется 

возможности проанализировать его проект – он не сохранился. Известно, что к 

проектированию также привлекали архитектора Л.Н. Бенуа; разработанный им проект 

фрагментарно сохранился в музее Академии Художеств
 
(Приложение №2, илл. 9) и в 

Государственном музее истории Санкт-Петербурга. По неизвестным нам причинам 

проекты К.А. Кузьмина и Л.Н. Бенуа отклонили. Проектную документацию было 

поручено переработать гражданскому инженеру Н.В. Дмитриеву. 

Николай Всеволодович Дмитриев (1856-ок. 1936), известный петербургский 

зодчий. Окончил курс Строительного училища в 1876 г. В 1883 г. определён смотрителем 

Елагиноостровского дворца, собственной Его Императорского Величества дачи на 

Каменном острове и дворца на Петровском острове и архитектором главного дворцового 

управления. В 1885 г. Дмитриев стал архитектором Гатчинского Дворцового управления. 

Состоял членом петербургского общества архитекторов, общества лечебниц хронических 

больных детей и архитектором дома попечения о хронически детях, общества Красного 

Креста, общества для пособия студентов духовной академии, почётным членом общества 

пособия рабочим, пострадавшим на постройках и почётным членом и архитектором 

гатчинского благотворительного общества. Член Городской управы и гласный Городской 

думы, член Губернского земского собрания. В 1901 г. стал почётным гражданином 

Гатчины. После революции 1917 г. эмигрировал, умер в Париже. 

При разработке проекта Дома призрения Дмитриев придерживался 

рекомендаций Комитета. Запроектированное им здание имело П-образную плановую 

конфигурацию, трехэтажное, с неглубоким подвалом (подпольем) под южной частью 

здания.  
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Проектом также предусматривалось строительство во дворе небольшого 1-

этажного каменного жилого флигеля для слуг, с подвалом, который предназначался для 

устройства ледника для хранения продуктов.  

Проект и смета, выполненные Н.В. Дмитриевым, были утверждены. За 

исполнение документации Дмитриев получил 7500 рублей серебром.  

В РГИА в фонде №805 («Канцелярия заведующего придворным духовенством) 

были выявлены документы, содержащие сведения о ходе строительных работ, которые  

проводились довольно поспешно. Уже в августе 1887 г. были заложены фундаменты. К 

окончанию строительного сезона 1887 г. были закончены основные капитальные работы и 

предварительные плотничные, здание подведено под крышу.  

В 1888 г. были построены 1-этажные службы во дворе. В главном здании 

заводились перекрытия, настилались полы, делались перегородки. Из бетона были 

выполнены своды в коридорах, своды над площадкой парадной лестницы и в вестибюле, а 

также своды в церкви. 

В 1889 г. завершились отделочные работы, установка инженерного 

оборудования. Необходимо отметить, что значительные траты были выделены на 

металлические изделия. Так были установлены железные кованые ворота в проезде со 

Шпалерной улицы, такие же, но с железными столбами – в проезде с Воскресенской 

набережной (этот проезд был позднее застроен). Главный вход в здание со стороны 

Воскресенского проспекта был оснащен мощным железным козырьком на чугунных 

столбах. Входы на черные лестницы со стороны набережной и Шпалерной улицы также 

оснащались небольшими зонтиками. 

Проектные чертежи, выполненные Н.В. Дмитриевым, не сохранились. Имеется 

несколько исторических фотографических изображений изучаемого здания (Приложение 

№2, илл. 10, 11). Фасады были решены в приемах эклектики с элементами русской 

архитектуры. Все фасады - с симметричной композицией, подчеркнутой центральными и 

угловыми слабого выноса ризалитами, были решены единообразно. Полуциркульные окна 

2-го этажа обрамлялись арочными наличниками. Фасады завершались мощным 

профилированным карнизом. Над карнизами угловых ризалитов помещались аттики. При 

отделке фасадных стен был применен красный лицевой кирпич и штукатурка с окраской. 

В центральной части корпуса вдоль Воскресенского проспекта в 3-м этаже 

была запроектирована небольшая церковь. Ее расположение было акцентировано на 

восточном фасаде фигурным (в виде «кокошника») щипцом, над которым возвышались 

три главки, в одной из которых была звонница.  

Из архивных документов известно, что здание отапливалось печами и 

каминами, в кухнях были сделаны плиты. В подвальном помещении были установлены 4 

калорифера. Для освещения коридоров, лестниц, служебных помещений было 

установлено 54 газовых рожка. Здание было оснащено водопроводом и канализацией. 

Как замечалось в акте приемки, «против утвержденного проекта и сметы были 

допущены лишь незначительные отступления, состоявшие в перестыковке перегородок, 

печей, и замене деревянных перегородок кирпичными стенками». Также вместо дощатых 

полов в однокомнатных и двухкомнатных квартирах сделали паркетные полы. На главной 

лестнице ступени и площадки были выполнены из плит-терраццо.  

Внутренняя отделка церкви также закончилась в 1889 г. Интерьер был 

выполнен в приемах эклектики. Из архивных документов известно, что стены и сводчатый 
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потолок были оштукатурены и окрашены. Потолок был декорирован орнаментами и 

золотыми звездами, над алтарем располагался живописный плафон. Иконостас, киоты, 

мебель и  двери были сделаны из дуба. Образа в иконостасе и росписи исполнил И.С. 

Садиков. В церковных окнах были сделаны цветные витражи (по утвержденным 

рисункам). В звоннице имелось 5 небольших колоколов. Церковь во имя Прп. Ксении 

Римлянки была освящена 16 января 1890 г. протопресвитером И.Л. Янышевым. 

Первоначально церковь была задумана как домовая, но затем стала приходской. 

В течение исторического периода бытования здание неоднократно 

подвергалось ремонтам. Уже в начале эксплуатации - в 1891 г. - были выявлены 

значительные дефекты конструкций и недостатки отделки помещений, проявившиеся в 

результате усадки фундаментов, неравномерной просушки помещений и пр. Жильцы 

жаловались на многочисленные трещины на стенах, «осадку паркетных полов», дымящие 

печи, «сырость, плесень и гниль» в помещениях, из-за которых от стен отходили обои, 

осыпалась штукатурка, расходились дверные коробки. В течение нескольких месяцев в 

1891 г. осуществлялись работы по устранению этих недочетов. 

В 1897 г. производилась окраска железной крыши и главок церкви. В 

квартирах на первом этаже, где были обнаружены признаки осадки паркета, был 

произведен ремонт полов и замена деревянных балок железными. 

В 1907 г. проводились работы по окраске лицевых фасадов с исправлением 

штукатурки, кровельные и малярные работы. 

В 1908 г. проводились мелкие ремонтные работы по починке печных труб, 

калориферов, а также произведена перестилка булыжной мостовой около дома на 

Шпалерной улице, на протяжении 140 сажен. 

В 1911 г. проводился ремонт сточных подземных труб с устройством бетонных 

выгребов и фильтрационного колодца. 

В 1913 г. окрасили и побелили коридоры и стены двух черных лестниц, с 

исправлением и окраской вестибюля и парадной лестницы. 

В 1914 г. был поведен большой комплекс ремонтных работ во всем доме и в 

церкви. Так, была перекрыта ветхая крыша с заменой водосточных труб; забетонированы 

три помещения в подвале, где находились обогревавшие коридоры и лестницы 

калориферы. В части здания, расположенной по Воскресенской набережной, была 

произведена замена ветхих фановых труб и старых клозетов, не ремонтировавшихся 25 

лет.
.
 В церковных ризницах был проведен ремонт, в состав которого входили: 

исправление штукатурки, окраска потолков и стен, исправление живописи, чистка 

иконостаса, ремонт паркета, замена старых электрических проводов на новые. Кроме того, 

летом 1914 г. рядом с церковью было оборудовано специальное помещение «для 

поздравлений», необходимое для размещения посетителей, свадебных гостей, 

прибывавших на церемонии венчания, и пр., поскольку церковь Дома призрения являлась 

приходской. 

В период после Октябрьской революции 1917 г. Дом призрения вдов и сирот 

духовенства придворного ведомства постигла печальная участь всех благотворительных 

заведений – он был ликвидирован. После 1922 г. была закрыта церковь, утварь и 

предметы интерьера – утрачены. Здание продолжало использоваться как жилое до начала 

1930-х гг., когда его передали ОГПУ (НКВД). Принадлежность объекта ОГПУ указана в 

техпаспорте по состоянию 1931 г. (Приложение №2, илл.13). 
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В архиве ГУП ГУИОН Центрального района Санкт-Петербурга сохранились 

генплан участка и комплект поэтажных планов здания по состоянию на 1931 г. 

(Приложение №2, илл.12, 14-16), которые в условиях отсутствия исторических чертежей 

являются важным источником сведений о первоначальной планировочной структуре 

здания. Из них видно, что здание П- образной конфигурацией в плане занимало почти 

полностью территорию участка. Въезд во двор осуществлялся со Шпалерной (с 1918 г. ул. 

Воинова). Значительную часть внутреннего двора занимал отдельно стоящий 1-эт. 

кирпичный флигель, в котором в исторический период жила прислуга. В главном здании - 

три лестницы: главная расположена в центральной части корпуса по Воскресенскому 

проспекту (с 1923 г.  – пр. Чернышевского), две черные – по центральным осям боковых 

корпусов. Все три лестницы имели входы с лицевых фасадов и также со двора.  

На планах 1931 г. прочитывается планировка квартир трех типов, о которых 

говорилось выше. Все квартиры имели выходы в общие коридоры. В большинстве 

помещений в этот период сохранялись камины и печи. На каждом этаже в помещениях, 

примыкающих к черным лестницам, были организованы общие уборные.  

В 1933-1934 г. здание бывшего Дома призрения было подвергнуто 

реконструкции. Его надстроили на два этажа, в которых разместились небольшие 

квартиры. Предположительно именно в этот период была капитально переделана главная 

лестница. 

В результате строительных работ внешний облик здания значительно 

изменился: был разобран декоративный щипец на восточном фасаде, исчезли церковные 

главки (Приложение №2, илл.17). Отделку новых этажей проектировщики попытались 

согласовать с историческим декором основного объема. Четвертый этаж был обработан 

плоской аркатурой, пятый – пилястрами  упрощенного коринфского ордера. Мощный 

венчающий карниз был дополнен модульонами. Центральный ризалит восточного фасада 

(по пр. Чернышевского) был акцентирован тремя массивными бетонными балконами 

«обогащенного конструктивизма» и поднят выше боковых частей фасада таким образом, 

что образовался странного вида «лоб»
 
 (Приложение №2, илл.24-25).  

После надстройки качество архитектуры бывшего Дома призрения было 

значительно снижено, а пропорции и объемно-пространственное решение были 

кардинально нарушены. Дом стал «нависать» над историческим зданием церкви Всех 

Скорбящих, конкурируя с ней по высоте. 

Чертежи проекта надстройки до настоящего времени не выявлены, возможно – 

не сохранились. Достоверных сведений об авторстве проекта на сегодняшний день не 

имеется. 

Автором проекта надстройки считается архитектор Н.Е. Лансере, его имя 

указывают многие современные исследователи. Как автор надстройки он упомянут 

П. Суворковым, М.Н. Микишатьевым, В.Г. Исаченко, В.Витязевой. Однако ни один из 

исследователей не указывает документальный источник своих сведений.  

Лансере Николай Евгеньевич (1879-1942) окончил Академию художеств в 

1904 г. Выдающийся деятель русской культуры XX века, художник универсального 

дарования, архитектор, живописец, график, историк архитектуры, деятель в области 

музейного дела. Сын скульптора Е.Е. Лансере и внук зодчего Н.Л. Бенуа, он являлся 

одним из виднейших представителей художественной династии Бенуа. В советский 

период Н.Е.Лансере дважды был арестован органами ОГПУ (НКВД). В период первого 
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заключения с 1931 по 1935 год Н.Е. Лансере работал как архитектор в Особом 

конструкторско-техническом бюро (ОКТБ-12), располагавшемся во внутренней тюрьме 

ОГПУ на улице Воинова (Шпалерной), д.26 в Ленинграде. Погиб во время второго 

заключения в 1942 г.  

В ходе архивных поисков в рамках настоящей экспертизы в ЦГА СПБ были 

выявлены архивные личные дела архитектора Н.Е. Бенуа, составленные незадолго до его 

второго ареста в 1938 г. Судя по собственноручно составленному архитектором 

«Сurriculum vitae», отложившемуся в одном из личных дел, сам архитектор перечислил 

следующие свои работы в период 1931-1935 гг., но без указания адресов: «проектировал и 

строил гараж НКВД, участвовал на постройке дома НКВД, проектировал совместно с 

Л.Гальбек Дом связи НКВД, сделал фасад общежития НКВД, а с 13 июля 1933 г. зачислен 

на должность ст. арх. Управления строительства Всесоюзного института 

экспериментальной медицины (ВИЭМ), с января 1934 по август 1935 – консультант 

мебельной фабрики «Интурист», где исполнил рад проектов внутренней отделки и 

мебели». 

Как видно из данной цитаты, Н.Е.Лансере, будучи заключенным, участвовал в 

работе над несколькими проектами для НКВД, в том числе и жилыми, но, в условиях 

отсутствия указания точного адреса, можно только сделать предположение о его участии 

в разработке проекта надстройки бывшего Дома призрения, переданного в ведение ОГПУ 

(НКВД). Иных достоверных документов  не имеется. Таким образом, на сегодняшний 

день авторство Н.Е. Лансере остается не вполне доказанным. 

Известно, что в годы Великой Отечественной войны в сентябре 1941 г. во двор 

домов 34/36 попала фугасная бомба, степень разрушений неизвестна (Приложение №2, 

илл.23).  

Судя по сохранившимся в архиве ГУП ГУИОН поэтажным планам по 

состоянию на 1948 год (Приложение №2, илл.18-22), в исторических этажах был 

произведен ряд перепланировок в пределах капитальных стен (в том числе 

перепланировка помещения бывшей церкви в 3-м этаже под жилье). В комплекте 1948 г. 

имеются планы новых этажей, появившихся в ходе строительных работ 1933-1934 гг., 

планировка которых – также коридорно-секционная. 

В послевоенный период изучаемый объект сохранял жилую функцию вплоть 

до начала 1960-х гг., когда было принято решение о передаче здания под нужды крупного 

проектного института «ЛЕНГИПРОХИМ». В 1964-1970 гг.  производились работы по 

реконструкции бывшего жилого дома в административно-производственный корпус. 

Проект реконструкции фрагментарно сохранился в архиве бизнес-центра 

«Голдекс». Из архивных документов известно, что в ходе реконструкции были проведены 

работы по замене междуэтажных перекрытий (Приложение №2, илл.26). Был углублен 

подвал с устройством бетонного бомбоубежища. Кроме того, было произведено 

переоснащение здания: произведена замена всех сетей, инженерного, сантехнического 

оборудования. В вестибюле парадного входа (с пр. Чернышевского) были сделаны две 

лифтовые шахты, пробитые в исторических крестовых сводах (Приложение №2, илл. 27, 

29). Был произведен ремонт кровли, фасадов. Для нужд института потребовалось 

произвести полную перепланировку в пределах капитальных стен (см. например, план 1-

го этажа, Приложение №2, илл. 27). Были сделаны две новые железобетонные лестницы 

со входами со двора, симметрично расположенные в северной и южной частях здания. В 
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этот период были разобраны все исторические печи и камины. Ремонт помещений был 

выполнен из современных материалов, историческая отделка была утрачена. Также был 

частично разобран 1-эт. дворовый флигель, в оставшейся части которого был установлен 

трансформатор, эти изменения видны на плане топосъемки 1967 г. 

На фасадах в этот период появились следующие изменения. Как видно на 

фотографиях 1960-х гг., было утрачено металлическое оснащение главного входа – 

козырек на чугунных колоннах, а также козырек входа на лестницу с Воинова 

(Шпалерной) улицы (Приложение №2, илл.24-25). На дворовых фасадах в ходе 

реконструкции при необходимости растесывались и закладывались окна 1-го этажа. 

К 1970 г. был уже полностью снесен дворовый 1-эт. флигель (Приложение №2, 

илл. 31). Трансформаторы были перенесены в специально оборудованные помещения в 

первом этаже южного корпуса, для доступа в которые из оконных были сделаны большие 

дверные проемы с двустворными металлическими заполнениями (Приложение №4, фото 

9). 

Изменения объемно-планировочной и объемно-пространственной структуры 

изучаемого здания продолжились в 1981 г., когда для нужд института были застроены 

«карманы», именно так в названы работы по строительству на всю высоту здания двух 

пристроек к дворовому ризалиту восточной части здания. Эти пристройки впервые 

зафиксированы на плане участка за 1981 г. (Приложение №2, илл.32) как лит. А2 и А3.  

Институту постоянно требовались дополнительные площади, которые можно 

было достичь только путем застройки двора. Поэтому в 1989 г. во дворе была 

осуществлена новая 5-ти-этажная пристройка, примыкавшая к северной и восточной части 

здания, которая была подведена под одну крышу с основным объемом (Приложение №2, 

илл. 39). Эти изменения впервые зафиксированы на планах ГУП ГУИОН 1992 г. 

(Приложение №2, илл.33-38). В первом этаже новой пристройки разместили 

генераторную, гараж для автомашин. 

В 1990-х гг. здание ЛЕНГИПРОХИМа  перешло в частное владение. В 1996 г. 

были проведены работы по приспособлению здания под бизнес-центр. Производился 

ремонт фасадов, в том числе были выполнены из современных материалов конструкции 

металлического козырька на металлических колоннах на главном фасаде по пр. 

Чернышевского. В помещениях проводилась перепланировка под современные офисы. 

Два лифта перенесли из главного вестибюля в помещения, примыкающие к главной 

лестнице. После демонтажа из вестибюля старого лифтового оборудования поврежденные 

своды были восстановлены из современных материалов. В ходе работ был выполнен 

новый ремонт всех помещений с применением современных отделочных и красочных 

материалов.  

В 2000 г. по проекту, разработанному ГП «НИИ Спецпроектреставрация», 

производились ремонтные работы на восточном фасаде, в составе которых были 

отремонтированы три поздних балкона, конструкции которых в этот период пришли в 

аварийное состояние. Аварийные балконы были полностью демонтированы, на их месте 

воссозданы новые из бетона, в соответствии с обмерными чертежами. 

В 2007 г. архитекторы ООО «Архитектурное бюро «Литейная часть-91» 

разработали концепцию реконструкции чердачного пространства (Приложение №2, 

илл.40, 41). В соответствии с концепцией предполагалось возвести мансарду по всему 

периметру здания. Проект реконструкции чердачного пространства под 
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административные цели был выполнен ООО «Стандарт» в 2007 г., согласованный  

КГИОП 15.11.2007 г. В 2008-2009 гг. проводились строительные работы, в ходе которых 

производилось усиление грунтов, фундаментов, локальный ремонт подвального и 

междуэтажных перекрытий, а также было усилено чердачное перекрытие. В 2010 г. 

мансарда была принята и введена в эксплуатацию. 

Последние изменения объемно-пространственной структуры здания отражены 

на поэтажных планах 2011 г. (Приложение №2, илл.42-47), где мансардный этаж 

зафиксирован как существующий. 

Таким образом, изучаемый объект в период после 1917 г.  претерпел череду 

реконструкций и преобразований, в результате чего был необратимо утрачен его 

первоначальный архитектурный облик, кардинально изменено объемно-планировочное и 

объемно-пространственное решение, утрачено большинство подлинных конструкций и 

интерьеров. 

11.2. Описание, современное состояние объекта культурного наследия: 

В настоящее время экспертируемый объект представляет собой нежилое 5-эт. с 

мансардой на подвале здание, выходящее лицевыми фасадами на три улицы 

(Чернышевского пр., Шпалерная ул., Воскресенскую наб.). Имеет П-образную плановую 

конфигурацию со слабыми ризалитами по центральным осям лицевых фасадов, 

ризалитами также выделены углы здания. На восточном дворовом фасаде также имеется 

слабый выступ.  

Поставлен по красной линии застройки улицы Шпалерной, проспекта 

Чернышевского, Воскресенской наб. Въезд на территорию участка организован со 

Шпалерной ул. Проезд перекрывают современные металлические ворота. Двор 

заасфальтирован. 

Композиционное решение лицевых фасадов – симметричное, оси симметрии 

подчеркнуты центральными выступами со входами. Углы здания фланкированы 

креповками слабого выноса. Материал отделки цоколя - известняковая плита; материал 

отделки фасада - кирпичная кладка (в уровне исторических 1-3-го этажей), гладкая 

штукатурка (в уровне поздних 4-5 этажей). В уровне 1-го этажа применен линейный руст. 

Фасады окрашены в два цвета.  

Решение всех трех фасадов единообразное, с нюансными отличиями восточного 

(по пр. Чернышевского), который трактован как главный. Его значимость подчеркивается 

широким ризалитом, по центральной оси которого находится главный вход в здание, 

акцентированный металлическим козырьком на столбиках. Козырек современный, но 

выполнен по аналогии с первоначальным, который был демонтирован в советский период. 

Современными также являются три бетонных балкона по центральной оси восточного 

фасада, которые появились на фасаде в 1933-1934 гг.  

Архитектурное решение лицевых фасадов - в приемах эклектики. 

Архитектурный декор в уровне 1-го - 3 го исторических этажей представлен такими 

элементами как арочные профилированные наличники полуциркульных окон 2-го этажа, 

архивольтами, подоконными филенками, ниши в ризалитах, мощный профилированный 

карниз с модульонами в завершении 3-го этажа (в период до надстройки здания являлся 

венчающим). Штукатурный декор в уровне надстроенных в 1933-1934 гг. 4-го и 5-го 

этажей – поздний, является попыткой согласовать архитектуру надстройки с архитектурой 

исторического объема. В завершении фасадов выполнен профилированный карниз с 
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модульонами по аналогии с историческим карнизом в завершении 3-го этажа. Ограждение 

крыши в виде столбиков с металлическими решетками относится к последнему 

реконструкционному ремонту конца 2000-х гг., когда была осуществлена мансарда над 

всем зданием. 

Кроме главного входа на восточном фасаде имеются исторические входы, 

расположенные в центральных ризалитах северного и южного фасадов. Козырьки на 

входах отсутствуют. 

Дворовые фасады гладко оштукатурены, окрашены. Цоколь облицован 

известняковой плитой. Декор отсутствует. В завершении дворовых фасадов - венчающий 

профилированный карниз (поздний). Дворовые фасады искажены поздними встройками  и 

пристройкой на всю высоту здания, которые были сделаны в 1980-х гг., а также 

мансардным этажом 2010 г. Также визуализируются многочисленные измененные проемы 

1-го этажа, расширенные оконные проемы, окна, переделанные в дверные проемы 

(особенно пострадал в этом отношении южный дворовый фасад). На торцевом южном 

фасаде имеется современный вход в помещение 1-го этажа, оснащенный металлическим 

козырьком. 

Оконные заполнения на всех фасадах – современные, выполнены из 

стеклопакетов ПВХ профиля, с применением Т-образной расстекловки, цвет заполнений – 

белый (на дворовых фасадах), коричневый (на лицевых). Дверные заполнения, в том числе 

заполнение и тамбур главного входа – современные, выполненные из дерева или металла. 

Состояние фасадов по визуальному осмотру удовлетворительное. 

Фундаменты здания – ленточные бутовые. Наружные и внутренние несущие 

стены выполнены из кирпича. Перекрытия разных типов: надподвальное – бетонные 

сводики по металлическим балкам и железобетонные плиты, междуэтажные – плоские 

железо-бетонные. Крыша скатного характера, окрыта металлом. Все лестницы - с 

каменными или бетонными ступенями по металлическим косоурам, маршевые, 

ограждение современное. Главная лестница Л-3 имеет ступени, облицованные 

мраморными плитками. 

Здание оборудовано центральным отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, канализацией, электрифицировано. В помещениях зафиксирована 

отделка, выполненная с применением современных материалов. Состояние отделки –

удовлетворительное. Ценных элементов исторической декоративной отделки не имеется, 

кроме помещения главного вестибюля, где сохранились локально восстановленные своды 

крестового типа (оштукатурены и окрашены), опирающиеся на пилоны. Облицовка 

пилонов и плоских пилястр на стенах - современная, выполненная мраморными плитами 

коричневатого оттенка.  

В целом на сегодняшний день по визуальному осмотру состояние выявленного 

объекта оценивается как удовлетворительное.  

11.3. Анализ учетных документов. 
Выявленный объект культурного наследия «Дом призрения вдов и сирот 

придворного духовенства» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, литера А, 

взят на учет Приказом КГИОП от 20.02.2001 г. №15. Составлена учетная карточка, план 

границ территории утвержден 05. 06. 2002 г. (Приложение №5). Заключено охранное 

обязательство от 15.04.2010 №9498, в приложении которого имеется предмет охраны 

(Приложение №5). Постановления КГИОП об определении предмета охраны не выходило. 
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В имеющемся предмете охраны выявленного объекта некорректно включено в 

качестве исторического объемно-пространственное решение 5-ти-этажного с подвалом 

здания (до венчающего карниза). Также ошибочно в качестве исторических оказались 

включены поздние конструкции 4-го и 5-го этажа, поздний декор фасадов в уровне 4-го и 

5–го этажа, три поздних бетонных балкона на восточном фасаде.  

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической 
и справочной литературы. 

1. Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга: Энциклопедия 

православных храмов. СПб. 2010. 

2. Барановский В.Г. Юбилейный сборник сведений  о деятельности бывших 

воспитанников Института гражданских инженеров: 1842-1892. СПб. 1893. 

3. Исаченко В.Г. Зодчие Санкт-Петербурга XVIII-ХХ веков. СПб.1998. 

4. Лансере Н.Е. Винченцо Бренна/ Предисловие В.А.Витязевой и 

М.Л.Модзалевской-Лансере. СПб. 2006. 

5. Леонтий Бенуа и его время: Материалы конференции (16-17 октября 2006 г.). 

СПб. 2008. 

6. Микишатьев М.Н. Прогулки по Литейной части. СПб. 2004. 

7. Суворков П. Проспект Чернышевского. СПБ. 1999. 

8. Черепнина Н.Ю., Шкаровский М.В. Православные храмы Санкт-

Петербурга:1917-1945 гг.: Справочник. СПб. 1999. 

9. Комитет по государственному контролю, использованию и охране 

памятников (КГИОП): 

- Н-08276. Историко-культурная экспертиза здания, расположенного по 

адресу:Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. СПБ.2007. 

10. Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств 

(НИМРАХ): 

- КП-49/649,  А-8067, №ГК 3448767 Бенуа Л.Н. Фасад дома для вдов и сирот 

придворного духовенства. 1887 г. 

11. Российский государственный исторический архив (РГИА): 

- Ф.468. Оп.15. Д.1258 – о строительных работах по Дому призрения для вдов и 

сирот придворного духовенства за 1897 г. 

- Ф.805. Оп.1. Д.640 – о рассмотрении  проекта устройства богадельни для вдов 

и сирот придворного духовного ведомства. 1853-1854 гг. 

- Ф.805. Оп.1. Д.1557 – о постройке на Шпалерной улице Дома с церковью для 

призрения вдов и сирот придворного духовенства. 1887-1889 гг. 

- Ф.805. Оп.1. Д.2951 – о надстройке второго этажа над каменным надворным 

флигелем Дома призрения для вдов и сирот придворного духовенства, и  о ремонтных 

работах дому. 1911 -1912 гг. 

- Ф.805. Оп.1. Д.2310 – о капитальном ремонте Дома призрения для вдов и 

сирот придворного духовенства. 1907-1908 гг. 

- Ф.805. Оп.1. Д.2630 – о строительных работах по Дому призрения для вдов и 

сирот придворного духовенства за 1911 г. 

- Ф.805. Оп.1. Д.2687 – о строительных работах по Дому призрения для вдов и 

сирот придворного духовенства за 1913 г. 

- Ф.805. Оп.1. Д.2778 – о капитальном ремонте Дома призрения для вдов и 

сирот придворного духовенства за 1914 г. 

- Ф.805. Оп.1. Д.2880 – об устройстве особого помещения в церкви Дома 

призрения для вдов и сирот придворного духовенства. 1913 г. 
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- Ф.805. Оп.1. Д.3071 – ведомости строительных материалов и произведенных 

работ по постройке  Дома призрения для вдов и сирот придворного духовенства. 1887-

1889 гг. 

12. Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб): 

- Ф. 2482. Оп.13. Д.305 – личное дело Лансере Н.Е. 1938 

- Ф. 2482. Оп.13. Д.306 – личное дело Лансере Н.Е. 1937. 

13. Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-

Петербурга (ЦГАКФФД СПб): 

- Ар 22613. Вид разрушений во дворе дома №34/36 по ул. Воинова после 

взрыва авиабомбы. 12.09.1941 г. 

- Гр 75016. Фасад углового дома №36/1 на пересечении улицы Воинова и 

проспекта Чернышевского. 1960-е гг. 

- Гр 75040. Фасад углового дома №36/1 на пересечении улицы Воинова и 

проспекта Чернышевского. 1960-е гг. 

- Гр 75693. Фасад углового дома №20/1 по наб. Робеспьера. Фото 1960-х гг. 

14. Центральный государственный архив научно-технической документации 

Санкт-Петербурга (ЦГАНТД СПб): 

- Ф. 467. Оп.3-13. Д. 87 – Рабочий проект реконструкции балконов здания по 

адресу: Шпалерная ул, д.36 (бывший «Дом призрения для вдов и сирот придворного 

духовенства»). Проектировщик: ГП «НИИ Спецпроектреставрация». СПб. 2000. 

15. Архив бизнес-центра «Голдекс»: 

- ЛЕННИИГИПРОХИМ, ул. Воинова, д.36. Рабочий проект Застройка кармана 

на территории двора. Л.1989. 

- Проект реконструкции жилого дома №36 по ул. Воинова под 

административно-производственный корпус проектного института «ЛЕНХИМПРОМ». 

1964 г. Отдельные чертежи. 

- Проект застройки «кармана» на территории двора здания ЛЕНГИПРОХИМ, 

ул. Воинова, 36. 1989 г. Отдельные чертежи. 

- Заключение по результатам обследования здания (надземная часть, основания 

и фундаменты) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. /ООО 

«БЭСКИТ», 2008 г. 

- Реконструкция нежилого здания в части реконструкции чердачного 

пространства под административные цели по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 

д.36, лит.А. Рабочий проект. Архитектурные решения. Спб. 2008. 

- Реконструкция нежилого здания в части реконструкции чердачного 

пространства под административные цели по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 

д.36, лит.А. Рабочий проект. Конструктивные решения. Усиление грунтов основания и 

фундаментов. СПб. 2008. 

16. ГУП ГУИОН Центрального района: 

- технические паспорта и поэтажные планы здания за 1931, 1934, 1948, 1962, 

1992 гг. 

17. Трест ГРИИ: 

- планы топографической съемки (планшет №2430-01) за 1932, 1957, 1962, 

1967, 1975, 1985, 1999, 2006, 2010 гг. 

 

13. Собственник или пользователь объекта: 
В настоящее время в здании функционирует бизнес-центр «Голдекс». У 

объекта имеется несколько собственников помещений. Следующие помещения: 4-Н - 12-

Н (1-й эт.), 30-Н (1-й эт.), 19-Н (3-й эт.), 13-Н (5-й эт.), 28-Н (5-й эт.), 1-Н – 2-Н (подвал) 

находятся в собственности АО «ТМ-КОНСАЛТ». В собственности АО ЛК «РОДЕЛЕН» 

находятся следующие помещения: 15-Н – 17-Н (2-й эт.). В собственности В.А. Баженовой 

находятся следующие помещения: 3-Н (1-й эт.), 14-Н (1-й эт.), 18-Н (1-й эт.), 31-Н (2-й 
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эт.), 33-Н (2-й эт.), 33-Н (2-й эт.), 21-Н (3-й эт.), 25-Н (5-й эт.), 27-Н (5-й эт.), 29-Н (5-й эт.). 

В собственности М.Г. Тодуа находятся следующие помещения: 20-Н (3-й эт.), 22-Н (4-й 

эт.), 23-Н (4-й эт.), 24-Н (4-й эт.), 26-Н (5-й эт.). Пом. 32-Н (мансарда) принадлежит 

Кураеву А.М. Выписки из ЕГРН представлены в Приложении №5. 

 

14. Обоснование вывода экспертизы. 
14.1. Анализ историко-культурной ценности объекта и обоснование 

наличия (отсутствия) историко-культурной ценности объекта: 
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 

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. 

Градостроительная ценность. 
Выявленный объект культурного наследия «Дом призрения вдов и сирот 

придворного духовенства» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, литера А 

входит в лицевой фронт застройки улицы Шпалерной, пр. Чернышевского и 

Воскресенской наб. Объект «закрепляет» углы квартала, ограниченного этими улицами.  

В исторический период трехэтажное здание Дома призрения с церковными 

главками над восточной частью здания являлось важным градостроительным акцентом на 

данном участке пр. Чернышевского. Кроме того, находясь в визуальной связи с 

одноэтажной старинной церковью Всех Скорбящих на углу Шпалерной (современный 

адрес: ул. Шпалерная, д.35А), здание Дома призрения не конкурировало с ней по высоте и 

не влияла на ее восприятие. Однако, с утратой первоначального объемно-

пространственного решения в результате надстройки 4-го и 5 –го этажа и утраты куполов 

в ходе реконструкции 1933-1934 гг., изучаемый объект утратил градостроительную 

значимость акцента на данном участке пр. Чернышевского. В настоящее время объект в 

его современных габаритах диссонирует с камерной церковью Всех скорбящих, как бы 

нависая над ней и тем самым создавая неуместную конкуренцию высот.  
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод об утрате объектом 

градостроительной ценности, достаточной для того, чтобы рекомендовать его к 
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включению в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Историко-архитектурная ценность. 

По результатам проведенных исследований подтверждено, что автором 

проекта экспертируемого объекта является гражданский инженер Н.В. Дмитриев. Это 

довольно известный петербургский зодчий, много работавший в сфере жилой 

архитектуры. По его проектам возведено более двадцати доходных домов в Санкт-

Петербурге. На протяжении своей творческой карьеры он отдавал предпочтение 

эклектике. В этой стилистике выстроено большинство его зданий, лучшие из которых: 

собственные дома архитектора (5-я Красноармейская ул., д.1 и ул. Чайковского, д.34), 

особняк А. Задлера (наб. Кутузова, д.18) – взяты на государственную охрану. Несколько 

общественных зданий по его проектам в стилистике модерна представляют значительный 

интерес и также охраняются государством, например, постройки Гаванского городка 

(Малый пр. ВО., 69-71/Гаванская ул., д.47), Дом просветительских учреждений в память 

19 февраля 1861 г. (наб. Обводного канала, д.181). Таким образом, Н.В. Дмитриев 

является одним их десятков петербургских архитекторов, проектировавших в основном 

утилитарные здания, оформляя их в формах, господствующих в то время стилей. 

Сдержанное, ограниченное в использованных материалах и приемах оформление фасадов 

этих зданий отражало их практическую сущность, особо не выделяя их из сотен подобных 

зданий городской застройки. 

Довольно простое объёмно-пространственное и объемно-планировочное 

решения Дома призрения вдов и сирот, не достаточно выразительная пластика фасадов, 

скромное архитектурно-художественное оформление интерьеров - все эти черты, присущи 

архитектуре казенных благотворительных заведений, строившихся на государственный 

счет. Они не позволяют поставить изучаемое здание, построенное по проекту Н.В. 

Дмитриева, в ряд выдающихся проектов петербургской архитектуры последней трети 

XIX века, также как и в ряд показательных образцов архитектуры в приемах эклектики с 

элементами неорусского стиля.  

Кроме того, в результате многочисленных реконструкций экспертируемого 

объекта (в 1933-1934 гг., в 1960-х гг., в 1981 г, в 1996 и в 2008-2009 гг.) авторские 

проектные решения в части объемно-пространственного и планировочного решения, в 

части архитектурного решения фасадов были значительно и необратимо искажены. 

Целостность композиции и архитектурное решение фасадов подверглись грубому 

искажению. Полностью утрачены: габариты и конфигурация первоначальной крыши с 

церковными главками и звонницей. В значительной мере утрачена первоначальная 

внутренняя планировка жилых помещений. Не сохранились первоначальные интерьеры (в 

том числе интерьер церкви в 3-м этаже в южной части здания), необратимо утрачены 

угловые печи и камины, заполнение оконных и дверных проемов, исторический 

металлодекор.  

Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что объект экспертизы в 

значительной мере перестал отвечать требованиям подлинности «материала и замысла 

архитектора». Вследствие проведенных реконструкций здание утратило значительную 

часть оригинальных элементов (конструктивной системы, отделки, и т.д.), которые можно 

было бы рассматривать в качестве особенностей данного объекта, то есть его предмета 

охраны. Таким образом, к настоящему времени здание перестало в полной мере 
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соответствовать критериям, предъявляемым к объектам культурного наследия, таким как: 

подлинность «материала», подлинность «мастерства исполнения» и подлинность 

первоначального «замысла».  

По учетным сведениям автором проекта надстройки указывался широко 

известный архитектор Н.Е. Лансере, что придавало объекту значимости в историко-

архитектурном отношении.  

В ходе экспертизы не были обнаружены безусловные свидетельства участия 

Н.Е. Лансере в проектировании надстройки 1933-1934 гг. В этот период архитектор 

находился в заключении. Он работал как архитектор в Особом конструкторско-

техническом бюро (ОКТБ-12), располагавшемся во внутренней тюрьме ОГПУ (НКВД). 

Сам Н.Е. Лансере, перечисляя свои работы в период заключения упоминал несколько 

объектов НКВД, в том числе жилых, но не указал ни одного конкретного адреса, что 

позволило бы подтвердить его участие в проектировании надстройки в 1933-1934 гг. 

Подписные авторские чертежи проекта надстройки не выявлены (не сохранились), что 

можно объяснить секретностью работы в ОКТБ-12. На сегодняшний день в условиях 

отсутствия документальных доказательств подтвердить авторство Н.Е. Лансере не 

представляется возможным. 

Таким образом, установлено, что объект экспертизы не обладает значимой 

историко-архитектурной и историко-культурной ценностью, достаточной для того, чтобы 

рекомендовать его к включению в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

Историческая, мемориальная и научная ценность. Возникновение объекта 

связано с функционированием в его стенах благотворительного заведения – Дома 

призрения вдов и сирот придворного духовенства. На протяжении примерно 30-ти лет (с 

1889 по 1917 год) здесь проживали за государственный счет не имевшие крова бедные и 

часто недееспособные бездетные вдовы и вдовы с детьми, а также одинокие дети умерших 

священников и дьяконов, служивших в придворных церквах. При Доме призрения с 

1890 г. существовала небольшая церковь, освященная во имя Прп. Ксении Римлянки, 

которая являлась приходской и посещалась как жителями заведения, так и прихожанами, 

вплоть до прекращения служб в 1920-х гг. После упразднения Дома призрения в советское 

время объект утратил функцию благотворительного заведения. Жилая функция 

сохранялась вплоть до 1960-х гг., в здании бывшего Дома призрения, переданном ОГПУ 

(НКВД), проживали сотрудники этого ведомства. В начале 1960-х гг., в связи с передачей 

объекта под нужды проектного института ЛЕНХИМПРОМ, первоначальная - жилая - 

функция была окончательно утрачена. Вплоть до  настоящего времени объект 

используется под административные нужды. Таким образом, историческая функция 

объекта не сохранилась. 

Связи с выдающимися персонами или событиями, имеющими значения для 

истории и культуры Российской Федерации и субъекта Российской Федерации (Санкт-

Петербург), достаточной для включения объекта в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, не выявлено. 

Каких-либо уникальных исторических конструкций (конструктивных 

решений), представляющих историко-архитектурный и научный интерес, или являющихся 
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примерами уникального оборудования или достижений инженерной (конструкторской) 

мысли первой трети ХIХ в., не выявлено. 

Выявленная мемориальная и историческая ценность не имеет особого значения 

для истории и культуры Российской Федерации и субъекта Российской Федерации 

(Санкт-Петербурга), необходимого для включения объекта в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2008 №820-7 «О 

границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга и 

режимах использования земель в границах указанных зон и о внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга «О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны 

объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга» (далее - Закону Санкт-

Петербурга от 24.12.2008 №820-7, с изменениями на 29 марта 2023 г.), рассматриваемый 

квартал находится в исторически сложившихся центральных районах Санкт-Петербурга, в 

единой зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ООЗ(31). 

Согласно режиму использования земель, на территории данной охранной зоны 

ООЗ(31), охранных зон (ОЗ-1), устанавливаются в том числе следующие запреты. 

Запрещается снос (демонтаж) исторических зданий. Настоящий запрет не 

распространяется на случаи разборки отдельных строительных конструкций, аварийное 

состояние которых установлено в соответствии с требованиями действующих документов 

по стандартизации (в том числе межгосударственных стандартов). 

В соответствии с разделом 3. «Основные понятия и термины» Закона Санкт-

Петербурга от 24.12.2008 №820-7 историческим зданием  является «здание, строение, 

сооружение, не являющееся объектом (выявленным объектом) культурного наследия, 

относящееся к следующим историческим периодам: в зонах охраны объектов культурного 

наследия, расположенных в исторически сложившихся центральных районах Санкт-

Петербурга, а также в Невском районе Санкт Петербурга, – построенное до 1917 года 

(здесь и далее год постройки включительно)». 

Можно с уверенностью утверждать, что сохранность объекта, расположенного 

по адресу: Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д.36, лит. А, в случае не включения в реестр 

объектов культурного наследия обеспечивается Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2008 

№820-7 как исторического здания в границах единой охранной зоны  Санкт-Петербурга. 

Таким образом, объект не обладает градостроительной, историко-культурной, 

архитектурно-художественной, мемориальной, научной и иной ценностью в мере, 

достаточной, чтобы рекомендовать его к включению в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации. 

15. Выводы экспертизы. 
Включение выявленного объекта культурного наследия «Дом призрения вдов и 

сирот придворного духовенства» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, литера 

А, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации не обосновано (отрицательное 
заключение). 

16. Перечень приложений к заключению экспертизы. 
Приложение № 1. Историческая справка. 
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Приложение № 2. Историческая иконография. 

Приложение № 3.  Историко-архитектурные схемы. 

Приложение № 4. Материалы фотофиксации. 

Приложение № 5. Документы, предоставленные заказчиком. 

Приложение № 6. Договорно-правовая документация. 

17. Дата оформления заключения экспертизы. 
 

28.10.2024 г.  подписано усиленной электронной подписью     (государственный эксперт Егорова Т.Г.) 
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Приложение № 1 
к Акту по результатам государственной 

историко-культурной экспертизы 

выявленного объекта культурного наследия 

«Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

литера А 

 
Историческая справка. 

 
 

1. Краткая история градостроительного освоения местности. 

Изучаемый объект «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», 

современный адрес» Санкт-Петербург, ул. Шпалерная,д.36, лит.А, находится в 

Центральном районе  г. Санкт-Петербург, в квартале, ограниченном на севере – 

Воскресенской наб., на востоке – проспектом Чернышевского, на западе – Литейным 

проспектом, на юге – Шпалерной улицей. В исторический период данная территория 

входила в Литейную полицейскую часть, название которой происходит от 

первоначального Литейного двора, сооруженного на левом берегу Невы в 1711 г. Улицы, 

формирующие квартал, на протяжении XVIII-XX веков меняли названия. Динамика 

переименований отражена в Топонимической энциклопедии Санкт-Петербурга
1
. 

Литейный проспект - одна из важнейших магистралей в центре Санкт-

Петербурга. Проходит от Литейного моста до Невского проспекта. Название Литейный - 

одно из старейших названий в городе. Оно учреждено «Комиссией о Санкт-

Петербургском строении» в 1738 г. и связано с деятельностью учрежденного еще Петром 

I Литейного двора. Рядом с Литейным двором находились арсенал, пристань для подвоза 

материала и вывоза продукции, а также поселения рабочих – Литейная слобода. В 1918 

году Литейный проспект переименовали в проспект Володарского. Но в 1994 г. было 

восстановлено историческое название - Литейный.  

От Литейного проспекта на восток вдоль  берега Невы в начале 1720-х гг. была 

пробита улица, которая первоначально, а именно до 1727 г. называлась  Первая линия, 

затем Первая Береговая улица; с конца XVIII века — Воскресенская улица (набережная), 

названная так по Смольному Воскресенскому собору. По находившимся на улице в 1730-х 

гг. мастерским Шпалерной мануфактуры  улица в 1857 г. стала называться Шпалерной. В 

1887 г. к Шпалерной была присоединена Екатерининская улица – часть до 

Екатерининской площади (ныне площадь Растрелли).  С 1918 по 1991 г. называлась 

улицей Воинова, в честь большевика И. А. Воинова, убитого здесь во время Июльского 

кризиса 1917 года. Историческое имя возвращено 4 октября 1991 г. 

Являющийся восточной границей изучаемого квартала проспект 

Чернышевского – один из старейших в данной части города. Он был проложен во второй 

половине XVIII века. По одной версии, проспект получил свое имя по Смольному 

Воскресенскому собору, по другой - по имени старинной церкви Воскресения за 

Литейным двором, на месте которой на пересечении Воскресенского проспекта и 

Шпалерной ул. - в 1817 - 1818 гг. была возведена церковь Всех Скорбящих (автор проекта 

– архитектор Л. Руска). В 1786 г. в створе проспекта был сооружён плашкоутный 

наплавной мост, также названный Воскресенским. Он соединял Литейную часть с 

                                                
1
 Большая топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга : 15000 городских имен. СПб. 

2013. 
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Выборгской сторонй. В 1803 г. мост переместили к Летнему саду, присвоив ему название 

Петербургский. Воскресенский проспект в 1923 году он был переименован в проспект 

Чернышевского в память о писателе Н. Г. Чернышевском. Застройка проспекта в 

основном сформировалась во второй половине XIX – начале ХХ века.  

На месте формирующей северную границу изучаемого квартала Воскресенской 

набережной в XVIII находилась территория, имевшая фактически складское назначение. 

Здесь находились различные склады, магазины разных ведомств, эллинги для хранения 

судов. Но фактически набережной тогда не существовало, а название Воскресенская 

набережная, как уже упоминалось выше, закрепилось за улицей, ведущей к 

Воскресенскому (Смольному) женскому монастырю – нынешней Шпалерной. Данная 

ситуация сохранялась и в первой трети XIX века. Например, на плане Шуберта 1828 г. 

территория, соответствующая современному участку №36 по Шпалерной (на пересечении 

Шпалерной и Воскресенского проспекта), занята Запасным дровяным двором с 

деревянными складскими строениями (илл. 1). 

Как набережная в настоящем смысле она начала строиться только в 1852 г., 

когда участок берега в районе Литейного проспекта на протяжении 288 м был укреплён 

высокой вертикальной гранитной стенкой с двумя спусками. Остальная часть набережной 

крепления не имела, берег представлял собой широкую пологую полосу. Набережная 

долгое время интенсивно использовалась как площадка для разгрузки и хранения 

строительных материалов и леса, прибывающих в город по воде.  В 1923 г. набережная 

была переименована в память о деятеле французской революции Максимилиане 

Робеспьере. Это название просуществовало до 14 июня 2014 г., когда постановлением 

правительства Санкт-Петербурга набережной возвращено первоначальное название - 

Воскресенская. 

Из архивных документов известно, что территория бывшего Запасного 

дровяного двора в 1840-х гг. была передана Придворному ведомству и в последующий 

период предназначалась под постройку Дома призрения для вдов и сирот придворного 

духовенства, о чем будет сказано ниже. 

 
2. Строительства история Дома призрения для вдов и сирот придворного 

духовенства. 

Впервые идея создания благотворительного заведения для вдов и сирот 

придворного духовенства родилась в 1853 г., когда протопресвитер отец В.Б. Божанов, 

духовник Николая I, обратился к императору с предложением основать особую 

богадельню, где получили бы приют неимущие члены семей священников и дьяконов. Ее 

содержание предполагалось из свечных и кружечных сумм при церквах Придворного 

ведомства
2
. 

Император вначале благосклонно отнесся этому предложению и поручил 

начать разработку проекта. Под строительство были предложены на выбор два участка: 

угловой на Шпалерной ул. - напротив церкви Всех Скорбящих (территория бывшего 

Запасного дровяного двора), или участок на Петербургской стороне рядом со старым 

дворцом Петра Великого. Пока шло обсуждение, дело о строительстве приостановилось, а 

затем - после смерти императора Николая в 1855 г. – и вовсе было отложено.  

                                                
2
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Только в 1887 г., уже при императоре Александре III, старая идея 

протопресвитера Божанова обрела новую жизнь. Царский духовник и заведующий 

придворным духовенством протопресвитер отец И.Л. Янышев с разрешения императора 

организовал работу над составлением проекта Дома призрения для вдов и сирот 

придворного духовенства. Из архива были подняты и актуализированы материалы 1853-

1855 гг., связанные с работой отца В.Б. Божанова. В марте - апреле 1887 г. усилиями 

специально созданного Комитета были подготовлены устав благотворительного заведения 

и архитектурные чертежи предполагаемого здания со службами. 

В соответствии с разработанным Уставом право на помещение в Дом 

призрения предоставлялось всем вдовам и сиротам священно- и церковнослужителей 

придворного духовенства, не имеющим приюта.  

В вопросе выбора участка Комитет пришел к выводу, что расположение Дома 

призрения на Петроградской стороне – «возле старого дворца Петра I» - неудобно по 

нескольким причинам, главная из которых – это не подходящая для строительства 

большого здания  местность с болотистым грунтом. Кроме того приняли во внимание, что 

еще императрица Елизавета Петровна «изъявляла желание, чтобы местность возле дворца 

Петра Великого оставалась навсегда незастроенной»
3
. Поэтому решено было остановиться 

на выделенном Придворным ведомством угловом участке бывшего Запасного Дровяного 

двора, напротив церкви Всех Скорбящих.  

Средства на строительство и проектирование выделялись Министерством 

императорского двора. 

Комитетом были разработаны рекомендации для архитектора. Поскольку 

предполагалось размещать в Доме призрения до 60 семейств, предлагалось 

запроектировать 60 квартир, которые делились на три типа: 

- трехкомнатные с кухней, передней – для многосемейных вдов священников (всего 10 

квартир), 

- двухкомнатные  с кухней - для малосемейных вдов священников (всего 20 квартир), 

- однокомнатные без кухни - для малосемейных и одиноких вдов церковнослужителей 

(всего 30 квартир). Здание не должно быть высоким, не выше трех этажей, «чтобы не 

затруднять входов и выходов престарелых лиц»
4
. 

В список необходимых работ Комитет включил водопровод, устройство общих 

ватерклозетов и ванных комнат на каждом этаже, освещение газом на лестницах и в 

коридорах. Входы в квартиры – отдельные, из коридора. 

Архитектурное проектирование, как видно из архивных документов, сначала 

было поручено архитектору придворного ведомства К.А. Кузьмину. Не имеется 

возможности проанализировать его проект – он не сохранился. Известно, что к 

проектированию также привлекали архитектора Л.Н. Бенуа; разработанный им проект 

фрагментарно сохранился в музее Академии Художеств
5
 (илл. 9) и в Государственном 

                                                
3
 РГИА. Ф. 805. Оп.1. Д.1557. Л.19. 

4
 РГИА. Ф. 805. Оп.1. Д.1557. Л.10. 

5
 НИМРАХ. КП-49/649,  А-8067, №ГК 3448767 Бенуа Л.Н. Фасад дома для вдов и сирот 

придворного духовенства. 1887 г. 
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музее истории Санкт-Петербурга
6
. По неизвестным нам причинам проекты К.А. Кузьмина 

и Л.Н. Бенуа отклонили. Проектную документацию было поручено переработать 

гражданскому инженеру Н.В. Дмитриеву. 

Николай Всеволодович Дмитриев (1856-ок. 1936), известный петербургский 

зодчий. Окончил курс Строительного училища в 1876 г. В 1883 г. определён смотрителем 

Елагиноостровского дворца, собственной Его Императорского Величества дачи на 

Каменном острове и дворца на Петровском острове и архитектором главного дворцового 

управления. В 1885 г. Дмитриев стал архитектором Гатчинского Дворцового управления. 

Состоял членом петербургского общества архитекторов, общества лечебниц хронических 

больных детей и архитектором дома попечения о хронически детях, общества Красного 

Креста, общества для пособия студентов духовной академии, почётным членом общества 

пособия рабочим, пострадавшим на постройках и почётным членом и архитектором 

гатчинского благотворительного общества. Член Городской управы и гласный Городской 

думы, член Губернского земского собрания
7
. В 1901 г. стал почётным гражданином 

Гатчины. После революции 1917 г. эмигрировал, умер в Париже. 

При разработке проекта Дома призрения Дмитриев придерживался 

рекомендаций Комитета. Запроектированное им здание имело П-образную плановую 

конфигурацию, трехэтажное, с неглубоким подвалом (подпольем) под частью здания.  

Проектом также предусматривалось строительство во дворе небольшого 1-

этажного каменного жилого флигеля для слуг, с подвалом, который предназначался для 

устройства ледника для хранения продуктов.  

Проект и смета, выполненные Н.В. Дмитриевым, были утверждены. За 

исполнение документации Дмитриев получил 7500 рублей серебром.  

В РГИА в фонде №805 («Канцелярия заведующего придворным 

духовенством») были выявлены сметные документы, а также документы, содержащие 

сведения о ходе строительных работ, которые  проводились довольно поспешно. Уже в 

августе 1887 г. были заложены фундаменты. К окончанию строительного сезона 1887 г. 

были закончены основные капитальные работы и предварительные плотничные, здание 

подведено под крышу.  

В 1888 г. были построены 1-этажные кирпичные службы во дворе. В главном 

здании заводились перекрытия, настилались полы, делались перегородки. Из бетона были 

выполнены своды в коридорах, своды над площадкой парадной лестницы и в вестибюле, а 

также своды в церкви. 

В 1889 г. завершились отделочные работы, установка инженерного 

оборудования. Необходимо отметить, что значительные траты были выделены на 

металлические изделия. Так были установлены железные кованые ворота в проезде со 

Шпалерной улицы, такие же, но с железными столбами – в проезде с Воскресенской 

набережной (этот проезд был позднее застроен). Главный вход в здание со стороны 

Воскресенского проспекта был оснащен мощным железным козырьком на чугунных 

                                                
6
 Авдеев В.Г. Графическое наследие Л.Н. Бенуа в фондах Государственного музея истории 

Санкт-Петербурга/- Леонтий Бенуа и его время: Материалы конференции (16-17 октября 

2006 г.). СПб. 2008. С. 99. 
7
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столбах. Входы на черные лестницы со стороны набережной и Шпалерной улицы также 

оснащались небольшими зонтиками
8
. 

Проектные чертежи, выполненные Н.В. Дмитриевым, не сохранились. Имеется 

несколько исторических фотографических изображений изучаемого здания (илл. 10, 11). 

Фасады были решены в приемах эклектики с элементами неорусской архитектуры. Все 

фасады - с симметричной композицией, подчеркнутой центральными и угловыми слабого 

выноса ризалитами, были решены единообразно. Полуциркульные окна 2-го этажа 

обрамлялись арочными наличниками. Фасады завершались мощным профилированным 

карнизом. Над карнизами угловых ризалитов помещались аттики. При отделке фасадных 

стен был применен красный лицевой кирпич и штукатурка с окраской. 

В центральной части корпуса вдоль Воскресенского проспекта в 3-м этаже 

была запроектирована небольшая церковь. Ее расположение было акцентировано на 

восточном фасаде фигурным (в виде «кокошника») щипцом, над которым возвышались 

три главки, в одной из которых была устроена звонница.  

Из архивных документов известно, что здание отапливалось печами и 

каминами, в кухнях были сделаны плиты. В подвальном помещении были установлены 4 

калорифера. Для освещения коридоров, лестниц, служебных помещений было 

установлено 54 газовых рожка. Здание было оснащено водопроводом и канализацией. 

Как замечалось в акте приемки, «против утвержденного проекта и сметы были 

допущены лишь незначительные отступления, состоявшие в перестыковке перегородок, 

печей, и замене деревянных перегородок кирпичными стенками
9
». Также вместо дощатых 

полов в однокомнатных и двухкомнатных квартирах сделали паркетные полы. На главной 

лестнице ступени и площадки были выполнены из плит-терраццо.  

Внутренняя отделка церкви также закончилась в 1889 г. Интерьер был 

выполнен в приемах эклектики. Из архивных документов известно, что стены и сводчатый 

потолок были оштукатурены и окрашены. Потолок был декорирован орнаментами и 

золотыми звездами, над алтарем располагался живописный плафон. Иконостас, киоты, 

мебель и  двери были сделаны из дуба. Образа в иконостасе и росписи исполнил И.С. 

Садиков. В церковных окнах были сделаны цветные витражи (по утвержденным 

рисункам). В звоннице имелось 5 небольших колоколов
10

. 

Церковь во имя Прп. Ксении Римлянки была освящена 16 января 1890 г. 

протопресвитером И.Л. Янышевым
11

. Первоначально церковь была задумана как домовая, 

но затем стала приходской. 

К концу 1890 г. почти все квартиры были заняты.  

В течение исторического периода бытования здание неоднократно 

подвергалось ремонтам. Уже в начале эксплуатации - в 1891 г. - были выявлены 

значительные дефекты конструкций и отделки помещений, проявившиеся в результате 

усадки фундаментов, неравномерной просушки помещений и пр. Жильцы жаловались на 

многочисленные трещины на стенах, «осадку паркетных полов», дымящие печи, 

«сырость, плесень и гниль» в помещениях, из-за которых от стен отходили обои и 
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осыпалась штукатурка, расходились дверные коробки
12

. В течение нескольких месяцев в 

1891 г. осуществлялись работы по устранению этих недочетов. 

В 1897 г. производилась окраска железной крыши и главок церкви. В 

квартирах на первом этаже, где были обнаружены признаки осадки паркета, был 

произведен ремонт полов и замена деревянных балок железными
13

. 

В 1907 г. проводились работы по окраске лицевых фасадов с исправлением 

штукатурки, кровельные и малярные работы
14

. 

В 1908 г. проводились мелкие ремонтные работы по починке печных труб, 

калориферов, а также произведена перестилка булыжной мостовой около дома на 

Шпалерной улице, на протяжении 140 сажен
15

. 

В 1911 г. проводился ремонт сточных подземных труб с устройством бетонных 

выгребов и фильтрационного колодца.
16

 

В 1913 г. окрасили и побелили коридоры и стены двух черных лестниц, с 

исправлением и окраской вестибюля и парадной лестницы
17

. 

В 1914 г. был поведен большой комплекс ремонтных работ во всем доме и в 

церкви. Так, была перекрыта ветхая крыша с заменой водосточных труб; забетонированы 

три помещения в подвале, где находились обогревавшие коридоры и лестницы 

калориферы. В части здания, расположенной по Воскресенской набережной, была 

произведена замена ветхих фановых труб и старых клозетов, не ремонтировавшихся 25 

лет
18

. В церковных ризницах был проведен ремонт, в состав которого входили: 

исправление штукатурки, окраска потолков и стен, исправление живописи, чистка 

иконостаса, ремонт паркета, замена старых электрических проводов на новые
19

. Кроме 

того, летом 1914 г. рядом с церковью было оборудовано специальное помещение «для 

поздравлений», необходимое для размещения посетителей, свадебных гостей, 

прибывавших на церемонии венчания, и пр., поскольку церковь Дома призрения являлась 

приходской
20

. 

В дореволюционный период на ежегодное содержание Дома призрения 

выделялось около 2500 руб., из которых оплачивался труд обслуживающего персонала, 

расходы на водоснабжение, газовое и электрическое освещение, отопление и уборку 

снега, мусора и пр
21

. 

В период после Октябрьской революции 1917 г. Дом призрения вдов и сирот 

духовенства придворного ведомства постигла печальная участь всех благотворительных 

заведений – он был ликвидирован. После 1922 г. была закрыта церковь, утварь и 

предметы интерьера – утрачены
22

. Здание продолжало использоваться как жилое до 
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начала 1930-х гг., когда его передали ОГПУ (НКВД). Принадлежность объекта ОГПУ 

указана в техпаспорте по состоянию 1931 г. (илл.13). 

В архиве ГУП ГУИОН Центрального района Санкт-Петербурга сохранились 

генплан участка и комплект поэтажных планов здания по состоянию на 1931 г. (илл.12, 

14-16), которые в условиях отсутствия исторических чертежей являются важным 

источником сведений о первоначальной планировочной структуре здания. Из них видно, 

что здание П- образной конфигурацией в плане занимало почти полностью территорию 

участка. Въезд во двор осуществлялся со Шпалерной (с 1918 г. ул. Воинова). 

Значительную часть внутреннего двора занимал отдельно стоящий флигель, в котором в 

исторический период жила прислуга. В главном здании три лестницы: главная – 

расположена в центральной части корпуса по Воскресенскому проспекту (с 1923 г.  – пр. 

Чернышевского), две черные – по центральным осям боковых корпусов. Все три лестницы 

имели входы с лицевых фасадов и также со двора.  

На планах 1931 г. прочитывается планировка квартир трех типов, о которых 

было написано выше. Все квартиры имели выходы в общие коридоры. В большинстве 

помещений в этот период сохранялись камины и печи. На каждом этаже в помещениях, 

примыкающих к черным лестницам, были организованы общие уборные.  

В 1933-1934 г. здание бывшего Дома призрения было подвергнуто 

реконструкции. Его надстроили на два этажа, в которых разместились небольшие 

квартиры. Предположительно именно в этот период была капитально переделана главная 

лестница. 

В результате строительный работ внешний облик здания значительно 

изменился: был разобран декоративный щипец на восточном фасаде, церковные главки 

(илл.17). Отделку новых этажей проектировщики попытались согласовать с историческим 

декором основного объема. Четвертый этаж был обработан плоской аркатурой, пятый – 

пилястрами  упрощенного коринфского ордера. Мощный венчающий карниз был 

дополнен модульонами. Центральный ризалит восточного фасада (по пр. Чернышевского) 

был акцентирован тремя массивными бетонными балконами «обогащенного 

конструктивизма» и поднят выше боковых частей фасада таким образом, что образовался 

странного вида «лоб»
 23

 (илл.24-25).  

После надстройки качество архитектуры бывшего Дома призрения было 

снижено, а пропорции и объемно-пространственное решение были значительно 

нарушены. Дом стал «нависать» над историческим зданием церкви Всех Скорбящих, 

конкурируя с ней по высоте. 

Чертежи проекта надстройки до настоящего времени не выявлены, возможно – 

не сохранились. Достоверных сведений об авторстве проекта на сегодняшний день не 

имеется. 

Автором проекта надстройки считается архитектор Н.Е. Лансере, его имя 

указывают многие современные исследователи. Как автор надстройки он упомянут 

П. Суворковым
24

, М.Н. Микишатьевым
25

, В.Г. Исаченко
26

, В.Витязевой
27

. Однако ни один 

из исследователей не указывает документальный источник своих сведений.  
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Лансере Николай Евгеньевич (1879-1942) окончил Академию художеств в 

1904 г. Выдающийся деятель русской культуры XX века, художник универсального 

дарования, архитектор, живописец, график, историк архитектуры, деятель в области 

музейного дела. Сын скульптора Е.Е. Лансере и внук зодчего Н.Л. Бенуа, он являлся 

одним из виднейших представителей художественной династии Бенуа. В советский 

период Н.Е.Лансере дважды был арестован органами ОГПУ (НКВД). В период первого 

заключения с 1931 по 1935 год Н.Е. Лансере работал как архитектор в Особом 

конструкторско-техническом бюро (ОКТБ-12), располагавшемся во внутренней тюрьме 

ОГПУ на улице Воинова (Шпалерной), д.26 в Ленинграде. Погиб во время второго 

заключения в 1942 г.  

В ходе архивных поисков в рамках настоящей работы в ЦГА СПБ были 

выявлены архивные личные дела архитектора Н.Е. Бенуа, составленные незадолго до его 

второго ареста в 1938 г.  

Судя по собственноручно составленному архитектором «Сurriculum vitae», 

отложившемуся в одном из личных дел, сам архитектор перечислил следующие свои 

работы в период 1931-1935 гг., но без указания адресов: «проектировал и строил гараж 

НКВД, участвовал на постройке дома НКВД, проектировал совместно с Л.Гальбек Дом 

связи НКВД, сделал фасад общежития НКВД, а с 13 июля 1933 г. зачислен на должность 

ст. арх. Управления строительства Всесоюзного института экспериментальной медицины 

(ВИЭМ), с января 1934 по август 1935 – консультант мебельной фабрики «Интурист», где 

исполнил рад проектов внутренней отделки и мебели»
28

. 

Как видно из данной цитаты, Н.Е.Лансере, будучи заключенным, участвовал в 

работе над несколькими проектами для НКВД, в том числе и жилыми, но, в условиях 

отсутствия указания точного адреса, можно только сделать предположение о его участии 

в разработке проекта надстройки бывшего Дома призрения, переданного в ведение ОГПУ 

(НКВД). Иных достоверных документов  не имеется. 

Таким образом, на сегодняшний день авторство Н.Е. Лансере остается не 

вполне доказанным. 

Известно, что в годы Великой Отечественной войны в сентябре 1941 г. во двор 

домов 34/36 попала фугасная бомба, степень разрушений неизвестна (илл.23).  

Судя по сохранившимся в архиве ГУП ГУИОН поэтажным планам по 

состоянию на 1948 год (илл.18-22), в исторических этажах был произведен ряд 

перепланировок в пределах капитальных стен (в том числе перепланировка помещения 

бывшей церкви в 3-м этаже под жилье). В комплекте 1948 года имеются планы новых 

этажей, появившихся в ходе строительных работ 1933-1934 гг., планировка которых – 

также коридорно-секционная. 

В послевоенный период изучаемый объект сохранял жилую функцию вплоть 

до начала 1960-х гг., когда было принято решение о передаче здания под нужды крупного 

проектного института «ЛЕНГИПРОХИМ». В 1964-1970 гг.  производились работы по 

реконструкции бывшего жилого дома в административно-производственный корпус. 

                                                                                                                                                       
27

 Витязева В.А., Модзалевская-Лансере М.А. Историк русской архитектуры Николай 

Евгеньевич Лансере и его книга «Винченцо Бренна»/Лансере Н.Е. Винченцо Бренна. СПб. 

2006. С. 15. 
28

 ЦГА СПб. Ф. 2482. Оп.13. Д.305. Л.15. 



28 

 

Проект реконструкции фрагментарно сохранился в архиве бизнес-центра 

«Голдекс». Из архивных документов известно, что в ходе реконструкции были проведены 

работы по замене междуэтажных перекрытий (илл.26). Был углублен подвал с 

устройством бетонного бомбоубежища. Кроме того, было произведено переоснащение 

здания: произведена замена всех сетей, инженерного, сантехнического оборудования. В 

вестибюле парадного входа (с пр. Чернышевского) были сделаны две лифтовые шахты, 

пробитые в исторических крестовых сводах (илл. 27, 29). Был произведен ремонт кровли, 

фасадов. Для нужд института потребовалось произвести полную перепланировку в 

пределах капитальных стен (см. например, план 1-го этажа, илл. 27). Были сделаны две 

новые железобетонные лестницы со входами со двора, симметрично расположенные в 

северной и южной частях здания. В этот период были разобраны все исторические печи и 

камины. Ремонт помещений был выполнен из современных материалов, историческая 

отделка была утрачена. 

Также был частично разобран 1-эт. дворовый флигель, в оставшейся части 

которого был установлен трансформатор, эти изменения видны на плане топосъемки 1967 

г. (илл.5). 

На фасадах в этот период появились следующие изменения. Как видно на 

фотографиях 1960-х гг., было демонтировано металлическое оснащение главного входа – 

козырек на чугунных колоннах, а также козырек входа на лестницу с Воинова 

(Шпалерной) улицы (илл.24-25). На дворовых фасадах в ходе реконструкции при 

необходимости растесывались и закладывались окна 1-го этажа, особенно пострадал в 

этом отношении дворовый фасад южной части здания (илл. 27). 

Как можно судить по генплану участка за 1970 г., дворовый 1-эт. флигель был 

уже снесен полностью (илл. 31). Трансформаторы были перенесены в специально 

оборудованные помещения в первом этаже южного корпуса, для доступа в которые из 

оконных были сделаны большие проемы с двустворными металлическими дверными 

заполнениями. 

Изменения объемно-планировочной и объемно-пространственной структуры 

изучаемого здания продолжились в 1981 г., когда для нужд института были застроены 

«карманы», именно так в названы работы по строительству на всю высоту здания двух 

пристроек к дворовому ризалиту восточной части здания. Эти пристройки впервые 

зафиксированы на плане участка за 1981 г. (илл.32) как лит. А2 и Лит.А3.  

Институту постоянно требовались дополнительные площади, которые можно 

было достичь только путем застройки двора. Поэтому в 1989 г. во дворе была 

осуществлена новая 5-ти-этажная пристройка, которая примыкала к северной и восточной 

части здания, которая была подведена под одну крышу с основным объемом (илл. 39). Эти 

изменения впервые зафиксированы на планах ГУП ГУИОП 1992 г. (илл.33-38). В первом 

этаже новой пристройки разместили новую генераторную, гараж для автомашин. 

В 1990-х гг. здание ЛЕНГИПРОХИМа  перешло в частное владение. В 1996 г. 

были проведены работы по приспособлению здания под бизнес-центр. Производился 

ремонт фасадов, в том числе были выполнены из современных материалов конструкции 

металлического козырька на металлических колоннах на главном фасаде по пр. 

Чернышевского. В помещениях проводилась перепланировка под современные офисы. 

Два лифта перенесли из вестибюля в помещения, примыкающие к главной лестнице. 

После демонтажа из вестибюля старого лифтового оборудования поврежденные своды 
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были восстановлены из современных материалов. В ходе работ был выполнен новый 

ремонт всех помещений с применением современных отделочных и покрасочных 

материалов.  

В 2000 г. по проекту, разработанному ГП «НИИ Спецпроектреставрация» 

производились ремонтные работы на восточном фасаде, в составе которых были 

отремонтированы три поздних балкона, конструкции которых в этот период пришли в 

аварийное состояние. Аварийные балконы были полностью демонтированы, на их месте 

воссозданы новые из бетона, в соответствии с обмерными чертежами
29

. 

В 2007 г. архитекторы ООО «Архитектурное бюро «Литейная часть-91» 

разработали концепцию реконструкции чердачного пространства (илл.40, 41). В 

соответствии с концепцией предполагалось возвести мансарду по всему периметру 

здания. Проект реконструкции чердачного пространства под административные цели был 

выполнен ООО «Стандарт» в 2007 г., который КГИОП согласовал 15.11.2007 г. В 2008-

2009 гг. проводились строительные работы, в ходе которых производилось усиление 

грунтов, фундаментов, локальный ремонт подвального и междуэтажных перекрытий, а 

также было усилено чердачное перекрытие. В 2010 г. мансарда была принята и введена в 

эксплуатацию. 

Последние изменения объемно-пространственной структуры здания отражены 

на поэтажных планах 2011 г. (илл.42-47), где мансардный этаж зафиксирован как 

существующий. 

Таким образом, изучаемый объект в период после 1917 г.  претерпел череду 

реконструкций и преобразований, в результате чего был необратимо утрачен его 

первоначальный архитектурный облик, кардинально изменено объемно-планировочное и 

объемно-пространственное решение, утрачено большинство подлинных конструкций и 

интерьеров. 
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призрения для вдов и сирот придворного духовенства. 1913 г. 

- Ф.805. Оп.1. Д.3071 – ведомости строительных материалов и произведенных 

работ по постройке  Дома призрения для вдов и сирот придворного духовенства. 1887-

1889 гг. 

12. Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб): 
- Ф. 2482. Оп.13. Д.305 – личное дело Лансере Н.Е. 1938 

- Ф. 2482. Оп.13. Д.306 – личное дело Лансере Н.Е. 1937. 

13. Центральный государственный архив кинофотофонодокументов 
Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб): 

- Ар 22613. Вид разрушений во дворе дома №34/36 по ул. Воинова после 

взрыва авиабомбы. 12.09.1941 г. 

- Гр 75016. Фасад углового дома №36/1 на пересечении улицы Воинова и 

проспекта Чернышевского. 1960-е гг. 

- Гр 75040. Фасад углового дома №36/1 на пересечении улицы Воинова и 

проспекта Чернышевского. 1960-е гг. 

- Гр 75693. Фасад углового дома №20/1 по наб. Робеспьера. Фото 1960-х гг. 

14. Центральный государственный архив научно-технической 
документации Санкт-Петербурга (ЦГАНТД СПб): 
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- Ф. 467. Оп.3-13. Д. 87 – Рабочий проект реконструкции балконов здания по 

адресу: Шпалерная ул, д.36 (бывший «Дом призрения для вдов и сирот придворного 

духовенства»). Проектировщик: ГП «НИИ Спецпроектреставрация». СПб. 2000. 

15. Архив бизнес-центра «Голдекс»: 

- ЛЕННИИГИПРОХИМ, ул. Воинова, д.36. Рабочий проект Застройка кармана 

на территории двора. Л.1989. 

- Проект реконструкции жилого дома №36 по ул. Воинова под 

административно-производственный корпус проектного института «ЛЕНХИМПРОМ». 

1964 г. Отдельные чертежи. 

- Проект застройки «кармана» на территории двора здания ЛЕНГИПРОХИМ, 

ул. Воинова, 36. 1989 г. Отдельные чертежи. 

- Заключение по результатам обследования здания (надземная часть, основания 

и фундаменты) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. /ООО 

«БЭСКИТ», 2008 г. 

- Реконструкция нежилого здания в части реконструкции чердачного 

пространства под административные цели по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 

д.36, лит.А. Рабочий проект. Архитектурные решения. Спб. 2008. 

- Реконструкция нежилого здания в части реконструкции чердачного 

пространства под административные цели по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 

д.36, лит.А. Рабочий проект. Конструктивные решения. Усиление грунтов основания и 

фундаментов. СПб. 2008. 

16. ГУП ГУИОН Центрального района: 

- технические паспорта и поэтажные планы здания за 1931,  1934, 1948, 1962, 

1992 гг. 

17. Трест ГРИИ: 

- планы топографической съемки (планшет №2430-01) за 1932, 1957, 1962, 

1967, 1975, 1985, 1999, 2006, 2010 гг.  
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Приложение № 2 
к Акту по результатам государственной 

историко-культурной экспертизы 

выявленного объекта культурного наследия 

«Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

литера А 
 

Историческая иконография. 
 

 
1. План Шуберта 1828 г. Фрагмент. 

 

Здесь и далее: стрелкой показано местоположение объекта. 
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2. Фрагмент плана топографической съемки (планшет №2430-01). 1932 г. 

 
3. Фрагмент плана топографической съемки (планшет №2430-01). 1957 г. 
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4. Фрагмент плана топографической съемки (планшет №2430-01). 1962 г. 
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5. Фрагмент плана топографической съемки (планшет №2430-01). 1967 г. 
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6. Фрагмент плана топографической съемки (планшет №2430-01). 1971 г. 

 
7. Фрагмент плана топографической съемки (планшет №2430-01). 1985 г. 
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8. Фрагмент плана топографической съемки (планшет №2430-01). 2010 г. 
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9. Проект дома для вдов и сирот придворного духовенства (не утвержден). Фасад по 

Воскресенскому проспекту. Арх. Л.Н. Бену. 1887 г. НИМРАХ. 

 

 

 
10. Дом для вдов и сирот придворного духовенства, построенный по проекту гражд. инж. 

Н.В. Дмитриева в 1887-1889 гг. Фото кон.XIX века. 

Воспроизводится по изданию: Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга: 

Энциклопедия православных храмов. СПб. 2010. С. 312.
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11. Дом для вдов и сирот придворного духовенства. Фото кон.XIX века. Воспроизводится по изданию: Барановский В.Г. Юбилейный 

сборник сведений  о деятельности бывших воспитанников Института гражданских инженеров: 1842-1892. СПб. 1893. С. 101. 
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12. Генплан дома №36/1 по Воинова /пр. Чернышевского. 1931 г. Архив ГУПГУИОП 

Центрального района. 
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13. Фрагмент техпаспорта здания по адресу пр. Чернышевского, д.1. 1932 г. Архив 

ГУПГУИОП Центрального района. 
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14. План 1-го этажа дома №36/1 по Воинова /пр. Чернышевского. По состоянию на 1931 г. 

Архив ГУПГУИОП Центрального района. 
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15. План 2-го этажа дома №36/1 по Воинова /пр. Чернышевского. По состоянию на 1931 г. 

Архив ГУПГУИОП Центрального района. 
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16. План 3-го этажа дома №36/1 по Воинова /пр. Чернышевского. По состоянию на 1931 г. 

Архив ГУПГУИОП Центрального района. 
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17. Фото дома №36 по ул. Воинова//«Смена» №213(2836) от 15.09.1934 г. С.4. 
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18. План 1-го этажа дома №36/1 по Воинова /пр. Чернышевского. По состоянию на 1948 г. 

Архив ГУПГУИОП Центрального района. 
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19. План 2-го этажа дома №36/1 по Воинова /пр. Чернышевского. По состоянию на 1948 г. 

Архив ГУПГУИОП Центрального района. 
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20. План 3-го этажа дома №36/1 по Воинова /пр. Чернышевского. По состоянию на 1948 г. 

Архив ГУПГУИОП Центрального района. 
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21. План 4-го этажа дома №36/1 по Воинова /пр. Чернышевского. По состоянию на 1948 г. 

Архив ГУПГУИОП Центрального района. 
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22. План 5-го этажа дома №36/1 по Воинова /пр. Чернышевского. По состоянию на 1948 г. 

Архив ГУПГУИОП Центрального района. 
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23. Вид разрушений во дворе дома №34/36 по ул. Воинова после взрыва авиабомбы. 

12.09.1941 г. ЦГАКФФД СПб. Ар 22613. 
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24. Фасад углового дома №36/1 на пересечении улицы Воинова и проспекта 

Чернышевского. 1960-е гг. ЦГАКФФД СПб. Гр 75016. 

 

 
25. Фасад углового дома №20/1 по наб. Робеспьера. Фото 1960-х гг. 

ЦГАКФФД СПб. Гр 75693. 
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26. Проект реконструкции жилого дома №36 по ул. Воинова под административно-производственный корпус проектного института 

«ЛЕНГИПРОХИМ». 1964 г. План перекрытия над 2-м этажом и типовые сборные узлы перекрытий. Архив бизнес-центра «Голдекс». 
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27. Проект реконструкции жилого дома №36 по ул. Воинова под административно-производственный корпус проектного института 

«ЛЕНГИПРОХИМ». 1964 г. План 1-го этажа. Архив бизнес-центра «Голдекс» 
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28. Проект реконструкции жилого дома №36 по ул. Воинова под административно-производственный корпус проектного института 

«ЛЕНГИПРОХИМ». 1964 г. План кровли. Архив бизнес-центра «Голдекс». 

 

 



  

56 

 

 
29. Проект реконструкции жилого дома №36 по ул. Воинова под административно-

производственный корпус проектного института «ЛЕНГИПРОХИМ». 1964 г. Разрез 

центральной части здания с показанием лифтовых шахт. 

Архив бизнес-центра «Голдекс». 
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30. Проект реконструкции жилого дома №36 по ул. Воинова под административно-

производственный корпус проектного института «ЛЕНГИПРОХИМ». 1964 г. Разрез 8-8. 

Архив бизнес-центра «Голдекс». 

  



  

58 

 
31. Генплан дома №36/1 по ул. Воинова/пр. Чернышевского по состоянию на 1970 г. 

Архив ГУП ГУИОП Центрального района. 
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32. Генплан дома №36/1 по ул. Воинова/пр. Чернышевского по состоянию на 1981 г. 

Архив ГУП ГУИОП Центрального района. 
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33. План подвала дома №36 по ул. Шпалерной, лит.А. По состоянию на 1992 г. Архив 

ГУП ГУИОП Центрального района. 
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34. План 1-го этажа дома №36 по ул. Шпалерной, лит.А. По состоянию на 1992 г. Архив 

ГУП ГУИОП Центрального района. 
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35. План 2-го этажа дома №36 по ул. Шпалерной, лит.А. По состоянию на 1992 г. Архив 

ГУП ГУИОП Центрального района. 
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36. План 3-го этажа дома №36 по ул. Шпалерной, лит.А. По состоянию на 1992 г. Архив 

ГУП ГУИОП Центрального района. 
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37. План 4-го этажа дома №36 по ул. Шпалерной, лит.А. По состоянию на 1992 г. Архив 

ГУП ГУИОП Центрального района. 
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38. План 5-го этажа дома №36 по ул. Шпалерной, лит.А. По состоянию на 1992 г. Архив 

ГУП ГУИОП Центрального района. 
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39. Вид крыши нежилого здания д.№36 по Шпалерной ул. (до возведения мансардного 

этажа).  

Фото 2007 г. Воспроизводится по изданию: Архив КГИОП. Н-08276. Историко-

культурная экспертиза здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д.36, лит.А. СПБ.2007. 

 



  

67 

 

 
40. Фасады здания №36 по Шпалерной ул., в соответствии с Архитектурной концепцией 

реконструкции чердачного пространства/ ООО «Архитектурное бюро  «Литейная часть-

91». 2007 г.  

Архив бизнес-центра «Голдекс». 
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41. План кровли здания №36 по Шпалерной ул., в соответствии с Архитектурной 

концепцией реконструкции чердачного пространства/ ООО «Архитектурное бюро  

«Литейная часть-91». 2007 г.  

Архив бизнес-центра «Голдекс». 
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42. План 1-го этажа дома №36 по ул. Шпалерной, лит.А. По состоянию на 2011 г. ГУП 

ГУИОП Центрального района. 
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43. План 2-го этажа дома №36 по ул. Шпалерной, лит.А. По состоянию на 2011 г. ГУП 

ГУИОП Центрального района. 
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44. План 3-го этажа дома №36 по ул. Шпалерной, лит.А. По состоянию на 2011 г. ГУП 

ГУИОП Центрального района. 
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45. План 4-го этажа дома №36 по ул. Шпалерной, лит.А. По состоянию на 2011 г. ГУП 

ГУИОП Центрального района. 
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46. План 5-го этажа дома №36 по ул. Шпалерной, лит.А. По состоянию на 2011 г. ГУП 

ГУИОП Центрального района. 
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47. План мансарды дома №36 по ул. Шпалерной, лит.А. По состоянию на 2011 г. ГУП 

ГУИОП Центрального района. 
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Список иллюстраций. 

1. План Шуберта 1828 г. Фрагмент. 

2. Фрагмент плана топографической съемки (планшет №2430-01). 1932 г. 

3. Фрагмент плана топографической съемки (планшет №2430-01). 1957 г. 

4. Фрагмент плана топографической съемки (планшет №2430-01). 1962 г. 

5. Фрагмент плана топографической съемки (планшет №2430-01). 1967 г. 

6. Фрагмент плана топографической съемки (планшет №2430-01). 1971 г. 

7. Фрагмент плана топографической съемки (планшет №2430-01). 1985 г. 

8. Фрагмент плана топографической съемки (планшет №2430-01). 2010 г. 

9. Проект дома для вдов и сирот придворного духовенства (не утвержден). Фасад по 

Воскресенскому проспекту. Арх. Л.Н. Бену. 1887 г. НИМРАХ. 

10. Дом для вдов и сирот придворного духовенства, построенный по проекту гражд. инж. 

Н.В.Дмитриева в 1887-1889 гг. Фото кон.XIX века. 

Воспроизводится по изданию: Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга: 

Энциклопедия православных храмов. СПб. 2010. С. 312. 

11. Дом для вдов и сирот придворного духовенства. Фото кон.XIX века. Воспроизводится 

по изданию: Барановский В.Г. Юбилейный сборник сведений  о деятельности бывших 

воспитанников Института гражданских инженеров: 1842-1892. СПб. 1893. С. 101. 

12. Генплан дома №36/1 по Воинова /пр. Чернышевского. 1931 г. Архив ГУПГУИОП 

Центрального района. 

13. Фрагмент техпаспорта здания по адресу пр. Чернышевского, д.1. 1932 г. Архив 

ГУПГУИОП Центрального района. 

14. План 1-го этажа дома №36/1 по Воинова /пр. Чернышевского. По состоянию на 1931 г. 

Архив ГУПГУИОП Центрального района. 

15. План 2-го этажа дома №36/1 по Воинова /пр. Чернышевского. По состоянию на 1931 г. 

Архив ГУПГУИОП Центрального района. 

16. План 3-го этажа дома №36/1 по Воинова /пр. Чернышевского. По состоянию на 1931 г. 

Архив ГУПГУИОП Центрального района. 

17. Фото дома №36 по ул. Воинова//«Смена» №213(2836) от 15.09.1934 г. С.4. 

18. План 1-го этажа дома №36/1 по Воинова /пр. Чернышевского. По состоянию на 1948 г. 

Архив ГУПГУИОП Центрального района. 

19. План 2-го этажа дома №36/1 по Воинова /пр. Чернышевского. По состоянию на 1948 г. 

Архив ГУПГУИОП Центрального района. 

20. План 3-го этажа дома №36/1 по Воинова /пр. Чернышевского. По состоянию на 1948 г. 

Архив ГУПГУИОП Центрального района. 

21. План 4-го этажа дома №36/1 по Воинова /пр. Чернышевского. По состоянию на 1948 г. 

Архив ГУПГУИОП Центрального района. 

22. План 5-го этажа дома №36/1 по Воинова /пр. Чернышевского. По состоянию на 1948 г. 

Архив ГУПГУИОП Центрального района. 

23. Вид разрушений во дворе дома №34/36 по ул. Воинова после взрыва авиабомбы. 

12.09.1941 г. ЦГАКФФД СПб. Ар 22613. 

24. Фасад углового дома №36/1 на пересечении улицы Воинова и проспекта 

Чернышевского. 1960-е гг. ЦГАКФФД СПб. Гр 75016. 

25. Фасад углового дома №20/1 по наб. Робеспьера. Фото 1960-х гг. 

ЦГАКФФД СПб. Гр 75693. 

26. Проект реконструкции жилого дома №36 по ул. Воинова под административно-

производственный корпус проектного института «ЛЕНГИПРОХИМ». 1964 г. План 

перекрытия над 2-м этажом и типовые сборные узлы перекрытий. Архив бизнес-центра 

«Голдекс». 

27. Проект реконструкции жилого дома №36 по ул. Воинова под административно-

производственный корпус проектного института «ЛЕНГИПРОХИМ». 1964 г. План 1-го 

этажа. Архив бизнес-центра «Голдекс». 
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28. Проект реконструкции жилого дома №36 по ул. Воинова под административно-

производственный корпус проектного института «ЛЕНГИПРОХИМ». 1964 г. План 

кровли. Архив бизнес-центра «Голдекс». 

29. Проект реконструкции жилого дома №36 по ул. Воинова под административно-

производственный корпус проектного института «ЛЕНГИПРОХИМ». 1964 г. Разрез 

центральной части здания с показанием лифтовых шахт. Архив бизнес-центра «Голдекс». 

30. Проект реконструкции жилого дома №36 по ул. Воинова под административно-

производственный корпус проектного института «ЛЕНГИПРОХИМ». 1964 г. Разрез 8-8. 

Архив бизнес-центра «Голдекс». 

31. Генплан дома №36/1 по ул. Воинова/пр. Чернышевского по состоянию на 1970 г. 

Архив ГУПГУИОП Центрального района. 

32. Генплан дома №36/1 по ул. Воинова/пр. Чернышевского по состоянию на 1981 г. 

Архив ГУПГУИОП Центрального района. 

33. План подвала дома №36 по ул. Шпалерной, лит.А. По состоянию на 1992 г. Архив 

ГУПГУИОП Центрального района. 

34. План 1-го этажа дома №36 по ул. Шпалерной, лит.А. По состоянию на 1992 г. Архив 

ГУПГУИОП Центрального района. 

35. План 2-го этажа дома №36 по ул. Шпалерной, лит.А. По состоянию на 1992 г. Архив 

ГУПГУИОП Центрального района. 

36. План 3-го этажа дома №36 по ул. Шпалерной, лит.А. По состоянию на 1992 г. Архив 

ГУПГУИОП Центрального района. 

37. План 4-го этажа дома №36 по ул. Шпалерной, лит.А. По состоянию на 1992 г. Архив 

ГУПГУИОП Центрального района. 

38. План 5-го этажа дома №36 по ул. Шпалерной, лит.А. По состоянию на 1992 г. Архив 

ГУПГУИОП Центрального района. 

39. Вид крыши нежилого здания д.№36 по Шпалерной ул. (до возведения мансардного 

этажа). Фото 2007 г. Воспроизводится по изданию: Архив КГИОП. Н-08276. Историко-

культурная экспертиза здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д.36, лит.А. СПБ.2007. 

40. Фасады здания №36 по Шпалерной ул., в соответствии с Архитектурной концепцией 

реконструкции чердачного пространства/ ООО «Архитектурное бюро  «Литейная часть-

91». 2007 г. Архив бизнес-центра «Голдекс». 

41. План кровли здания №36 по Шпалерной ул., в соответствии с Архитектурной 

концепцией реконструкции чердачного пространства/ ООО «Архитектурное бюро  

«Литейная часть-91». 2007 г. Архив бизнес-центра «Голдекс». 

42. План 1-го этажа дома №36 по ул. Шпалерной, лит.А. По состоянию на 2011 г. ГУП 

ГУИОП Центрального района. 

43. План 2-го этажа дома №36 по ул. Шпалерной, лит.А. По состоянию на 2011 г. ГУП 

ГУИОП Центрального района. 

44. План 3-го этажа дома №36 по ул. Шпалерной, лит.А. По состоянию на 2011 г. ГУП 

ГУИОП Центрального района. 

45 План 4-го этажа дома №36 по ул. Шпалерной, лит.А. По состоянию на 2011 г. ГУП 

ГУИОП Центрального района. 

46. План 5-го этажа дома №36 по ул. Шпалерной, лит.А. По состоянию на 2011 г. ГУП 

ГУИОП Центрального района. 

47. План мансарды дома №36 по ул. Шпалерной, лит.А. По состоянию на 2011 г. ГУП 

ГУИОП Центрального района. 
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Приложение № 3 
к Акту по результатам государственной 

историко-культурной экспертизы 

выявленного объекта культурного наследия 

«Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

литера А 
 

Историко-архитектурные схемы. 
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Схема 1. 
Историко-культурный опорный план (1:2000) 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОКН (ПО СВЕДЕНИЯМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ «ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»): 

 

1Р - Ансамбль «Жилой дом и архив Министерства Императорского двора». 

Категория охраны Р. 

1Р.1 - Здание архива (до 1851 г. здание склада Магазинского двора Гофф-

Интендантской конторы). Категория охраны Р. 

1Р.2 - Прачечно-хозяйственный флигель. Категория охраны Р. 

1Р.3 - Жилой дом. Категория охраны Р. 

2В - Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства. Категория охраны В. 

3Р - Придворный экипажный двор. Категория охраны Р. 

4В - Ансамбль «Комплекс зданий Конторского двора Гоф-интендантской 

конторы». Категория охраны В. 

4В.1 - Конторский дом. Категория охраны В. 

4В.2 - Три жилых корпуса. Категория охраны В. 

4В.3 - Лазаретный дом. Категория охраны В. 

5Ф - Церковь Божией Матери Всех Скорбящих Радости. Категория охраны Ф. 

6В - Жилой дом. Категория охраны В. 

7Ф - Казармы Кавалергардского полка. Категория охраны Ф. 

8Р - Доходный дом Н.М. Нельговской. Категория охраны Р. 
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Схема 2. Схема изменений объемно-пространственного и объемно-планировочного решения выявленного объекта культурного наследия «Дом 

призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 
 

 

 
 

 

1887-1889 гг. постройки по проекту гр. инж. Н.В.Дмитриева: 

1 – 3-х-эт. кирпичн. дом для вдов и сирот 

2 – 1-2-х –эт. кирпичн. флигель для прислуги (Не сохранился) 

 
1980-е, 1990-е гг. – 1-эт., 5-ти-этажные 

пристройки к 1- 

 1960-е гг. – разборка 2 

 1933-1934 гг.: реконструкция 1 с надстройкой 4-го и 5-го 

этажа 
 2010 г. – надстройка 1 мансардным этажом   
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Приложение № 4 

к Акту по результатам государственной 

историко-культурной экспертизы 
выявленного объекта культурного наследия 

«Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

литера А 
 

 

 

 

Материалы фотофиксации. 

Съемка 06.09. 2024 г. Государственный эксперт Егорова Т.Г. 

 

Схема фотофиксации фасадов. 

 

 
Условные обозначения: 

 

- Место и направление фотофиксации 

1 - Номер фотографии 

 

 



  

83 

 
Фото 1. Лицевой южный фасад (по Шпалерной ул.) выявленного объекта культурного 

наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д.36, лит.А. Слева виден современный вход на торцевом южном фасаде. 

 

 
Фото 2. Лицевые (южный  и восточный) фасады (пересечение Шпалерной ул. и пр. 

Чернышевского) выявленного объекта культурного наследия «Дом призрения вдов и 

сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 
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Фото 3. Лицевой восточный фасад (по пр. Чернышевского) выявленного объекта 

культурного наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-

Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

 
Фото 4. Лицевой восточный фасад (по пр. Чернышевского) выявленного объекта 

культурного наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», 

Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 
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Фото 5. Лицевой северный фасад (по наб. Воскресенской) выявленного объекта 

культурного наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-

Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

 
Фото 6.Лицевой северный фасад (по наб. Воскресенской) выявленного объекта 

культурного наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-

Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 



  

86 

 
Фото 7. Общий вид дворового пространства  и дворовых фасадов выявленного объекта 

культурного наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-

Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

 

 
Фото 8. Фрагмент северного дворового фасада выявленного объекта культурного 

наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д.36, лит.А. 
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Фото 9. Фрагмент северного и восточный дворовый фасады выявленного объекта 

культурного наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-

Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

 

 
Фото 10. Фрагмент южного дворового фасада выявленного объекта культурного наследия 

«Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д.36, лит.А. Видны современные измененные проемы 1-2 го этажа. 

  



  

88 

 

Схема фотофиксации помещений подвала. 

 
 

 
Фото 11. Вид подвального помещения выявленного объекта культурного наследия «Дом 

призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

лит.А. 
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Фото 12. Вид подвального помещения выявленного объекта культурного наследия «Дом 

призрения вдов и сирот придворного духовенства» Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

лит.А. 
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Фото 13. Вид подвального помещения выявленного объекта культурного наследия «Дом 

призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

лит.А. 

 

 

 
Фото 14. Вид подвального помещения выявленного объекта культурного наследия «Дом 

призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

лит.А. 
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Фото 15. Вход в подвал выявленного объекта культурного наследия «Дом призрения вдов 

и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

 
Фото 16. Вид  подвального коридора выявленного объекта культурного наследия «Дом 

призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

лит.А. 
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Фото 17. Вид коридора в  подвале выявленного объекта культурного наследия «Дом 

призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

лит.А. 
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Схема фотофиксации 1-го этажа 
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Фото 18. Вестибюль парадного входа, 1-й этаж выявленного объекта культурного 

наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д.36, лит.А. 

 
Фото 19. Вид на парадную лестницу из вестибюля 1-го этажа выявленного объекта 

культурного наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-

Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 
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Фото 20. Площадка перед парадной лестницей 1-го этажа выявленного объекта 

культурного наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-

Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

 

 
Фото 21. Коридор 1-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом призрения 

вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

Съемка в направлении С-Ю. 
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Фото 22. Вид коридора 1-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом 

призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

лит.А. 

 
Фото 23. Вид коридора 1-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом 

призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

лит.А. 
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Фото 24. Вид коридора 1-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом 

призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

лит.А. 

 
Фото 25. Вид южной лестницы в уровне 1-го этажа выявленного объекта культурного 

наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д.36, лит.А. 
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Фото 26. Вид северной лестницы в уровне 1-го этажа выявленного объекта культурного 

наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д.36, лит.А. 
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Схема фотофиксации 2-го этажа. 
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Фото 27. Вид площадки парадной лестницы в уровне 2-го этажа выявленного объекта 

культурного наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-

Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

 
Фото 28. Вид коридора 2-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом 

призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

лит.А.Съемка Ю-С. 
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Фото 29. Вид коридора 2-го этажа выявленного объекта культурного наследия 

«Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д.36, лит.А. Съемка С-Ю. 

 
Фото 30. Коридор 2-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом призрения 

вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 
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Фото 31. Коридор 2-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом призрения 

вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 
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Схема фотофиксации 3-го этажа. 
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Фото 32. Площадка и конструкции парадной лестницы в уровне 3-го этажа выявленного 

объекта культурного наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», 

Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

 
Фото 33. Коридор 3-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом призрения 

вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 
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Фото 34. Площадка перед лифтом, 3-й этаж выявленного объекта культурного наследия 

«Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д.36, лит.А. 
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Фото 35. Вид коридора 3-го этажа выявленного объекта культурного наследия 

«Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д.36, лит.А. Съемка С-Ю. 

 
Фото 36. Коридор 3-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом призрения 

вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 
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Схема фотофиксации 4-го этажа. 
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Фото 37. Площадка парадной лестницы в уровне 4-го этажа выявленного объекта 

культурного наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-

Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 
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Фото 38. Коридор 4-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом призрения 

вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

 

 
Фото 39. Коридор 4-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом призрения 

вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 
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Фото 40. Коридор 4-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом призрения 

вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

 

 
Фото 41. Коридор 4-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом призрения 

вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

Схема фотофиксации 5-го этажа. 
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Фото 42. Площадка парадной лестницы в уровне  5-го этажа выявленного объекта 

культурного наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-

Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 
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Фото 43. Коридор 5-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом призрения 

вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

 

 
Фото 44. Коридор 5-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом призрения 

вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 
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Фото 45. Коридор 5-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом призрения 

вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

 
Фото 46. Коридор 5-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом призрения 

вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 
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Схема фотофиксации мансардного этажа. 
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Фото 47. Площадка парадной лестницы в уровне мансардного этажа выявленного объекта 

культурного наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-

Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

 

 
Фото 48. Коридор мансардного этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом 

призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

лит.А. 
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Фото 49. Коридор мансардного этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом 

призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

лит.А. 

 



  

118 

 
Фото 50. Коридор мансардного этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом 

призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

лит.А. 

 
Фото 51. Коридор мансардного этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом 

призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

лит.А. 
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Список фотографий. 

Фото 52. Лицевой южный фасад (по Шпалерной ул.) выявленного объекта культурного 

наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д.36, лит.А. 

Фото 53. Лицевые (южный  и восточный) фасады (пересечение Шпалерной ул. и пр. 

Чернышевского) выявленного объекта культурного наследия «Дом призрения вдов и сирот 

придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

Фото 54. Лицевой восточный фасад (по пр. Чернышевского) выявленного объекта 

культурного наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-

Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

Фото 55. Лицевой восточный фасад (по пр. Чернышевского) выявленного объекта 

культурного наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», 

Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

Фото 56. Лицевой северный фасад (по наб. Воскресенской) выявленного объекта 

культурного наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-

Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

Фото 57.Лицевой северный фасад (по наб. Воскресенской) выявленного объекта культурного 

наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д.36, лит.А. 

Фото 58. Общий вид дворового пространства  и дворовых фасадов выявленного объекта 

культурного наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-

Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

Фото 59. Фрагмент северного дворового фасада выявленного объекта культурного наследия 

«Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 

д.36, лит.А. 

Фото 60. Фрагмент северного и восточный дворовый фасады выявленного объекта 

культурного наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-

Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

Фото 61. Фрагмент южного дворового фасадов выявленного объекта культурного наследия 

«Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 

д.36, лит.А. 

Фото 62. Вид подвального помещения выявленного объекта культурного наследия «Дом 

призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

лит.А. 

Фото 63. Вид подвального помещения выявленного объекта культурного наследия «Дом 

призрения вдов и сирот придворного духовенства» Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

лит.А. 

Фото 64. Вид подвального помещения выявленного объекта культурного наследия «Дом 

призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

лит.А. 

Фото 65. Вид подвального помещения выявленного объекта культурного наследия «Дом 

призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

лит.А. 

Фото 66. Вход в подвал выявленного объекта культурного наследия «Дом призрения вдов и 

сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

Фото 67. Вид  подвального коридора выявленного объекта культурного наследия «Дом 

призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

лит.А. 

Фото 68. Вид коридора в  подвале выявленного объекта культурного наследия «Дом 

призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

лит.А. 
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Фото 69. Вестибюль парадного входа, 1-й этаж выявленного объекта культурного наследия 

«Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 

д.36, лит.А. 

Фото 70. Вид на парадную лестницу из вестибюля 1-го этажа выявленного объекта 

культурного наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-

Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

Фото 71. Площадка перед парадной лестницей 1-го этажа выявленного объекта культурного 

наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д.36, лит.А. 

Фото 72. Коридор 1-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом призрения 

вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

Съемка в направлении С-Ю. 

Фото 73. Вид коридора 1-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом 

призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

лит.А. 

Фото 74. Вид коридора 1-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом 

призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

лит.А. 

Фото 75. Вид коридора 1-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом 

призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

лит.А. 

Фото 76. Вид южной лестницы в уровне 1-го этажа выявленного объекта культурного 

наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д.36, лит.А. 

Фото 77. Вид северной лестницы в уровне 1-го этажа выявленного объекта культурного 

наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д.36, лит.А. 

Фото 78. Вид площадки парадной лестницы в уровне 2-го этажа выявленного объекта 

культурного наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-

Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

Фото 79. Вид коридора 2-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом 

призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

лит.А. 

Съемка Ю-С. 

Фото 80. Вид коридора 2-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом 

призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

лит.А. Съемка С-Ю. 

Фото 81. Коридор 2-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом призрения 

вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

Фото 82. Коридор 2-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом призрения 

вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

Фото 83. Площадка и конструкции парадной лестницы в уровне 3-го этажа выявленного 

объекта культурного наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», 

Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

Фото 84. Коридор 3-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом призрения 

вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

Фото 85. Площадка перед лифтом, 3-й этаж выявленного объекта культурного наследия 

«Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 

д.36, лит.А. 

Фото 86. Вид коридора 3-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом 

призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

лит.А. Съемка С-Ю. 
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Фото 87. Коридор 3-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом призрения 

вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

Фото 88. Площадка парадной лестницы в уровне 4-го этажа выявленного объекта 

культурного наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-

Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

Фото 89. Коридор 4-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом призрения 

вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

Фото 90. Коридор 4-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом призрения 

вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

Фото 91. Коридор 4-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом призрения 

вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

Фото 92. Коридор 4-го этажа выявленного объекта культурного наследия «Дом призрения 

вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 

Фото 93. Площадка парадной лестницы в уровне  5-го этажа выявленного объекта 

культурного наследия «Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-

Петербург, ул. Шпалерная, д.36, лит.А. 
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призрения вдов и сирот придворного духовенства», Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

лит.А. 

  



  

122 

Приложение № 5 
к Акту по результатам государственной 

историко-культурной экспертизы 

выявленного объекта культурного наследия 

«Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

литера А 
 
 
 

Документы, предоставленные Заказчиком.  
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Выкопировка из Приказа КГИОПот 20.02.2001 №15 

 

Администрация Санкт-Петербурга 

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И 

ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

ПРИКАЗ 

от 20 февраля 2001 года N 15 

 

Об утверждении Списка вновь выявленных объектов, представляющих 

историческую, научную, художественную или иную культурную ценность 

В целях обеспечения сохранности расположенных на территории Санкт-Петербурга 

объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную 

культурную ценность, и на основании пунктов 12, 13, 14 Инструкции о порядке учета, 

обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых 

памятников истории и культуры, утвержденной приказом Минкультуры СССР от 13.05.86 

N 203, 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Список вновь выявленных объектов, представляющих 

историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, одобренный 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.02.2001 N 7 "О перечне объектов, 

представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную 

ценность". 

2. Ввести в действие Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, 

научную, художественную или иную культурную ценность, с даты подписания 

настоящего приказа.      

3. Работникам КГИОП в своей деятельности руководствоваться Списком вновь 

выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или 

иную культурную ценность, с даты введения его в действие. 

4. Первому заместителю председателя КГИОП - начальнику Управления по охране и 

использованию памятников Таратыновой О.В. организовать работу: 

4.1. По расторжению охранных обязательств, заключенных с собственниками и 

пользователями объектов, не указанных в утвержденном Списке вновь выявленных 

объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную 

культурную ценность. 

4.2. По заключению охранных обязательств с пользователями и собственниками объектов, 

указанных в утвержденном Списке вновь выявленных объектов, представляющих 

историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. 

5. Заместителю председателя КГИОП - начальнику Управления государственного учета 

памятников Кирикову Б.М.: 

5.1. Организовать направление заверенных копий Списка вновь выявленных объектов, 

представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную 

ценность, в КУГИ, КГА, КЗРиЗ, ГУЮ "Городское бюро регистрации прав на 

недвижимость", территориальные управления административных районов Санкт-

Петербурга, Нотариальную палату Санкт-Петербурга. 

5.2. Организовать опубликование настоящего приказа и утвержденного Списка вновь 

выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или 

иную культурную ценность, в информационно-правовой системе "Кодекс". 
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6. Заместителю председателя КГИОП - начальнику Управления инвестиционных 

программ, лицензирования, экспертизы и приватизации памятников Комлеву А.В. 

организовать передачу в отделы и сектора Управления по охране и использованию 

памятников утвержденного Списка вновь выявленных объектов, представляющих 

историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, в электронной 

форме. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя 

КГИОП - начальника Управления государственного учета памятников Кирикова Б.М. 

Председатель КГИОП 

Н.И.Явейн 
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Приложение № 6 

к Акту по результатам государственной 

историко-культурной экспертизы 
выявленного объекта культурного наследия 

«Дом призрения вдов и сирот придворного духовенства» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.36, 

литера А 

 
 
 

Договорно-правовая документация 
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