
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКТ 
по результатам государственной историко-культурной экспертизы  

выявленного объекта культурного наследия «Дом П.И. Лихачева», по 
адресу: Санкт-Петербург, Владимирский пр., д.3, 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       03 июня 2025 г. 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена 

аттестованным экспертом Егоровой Тамарой Геннадьевной на основании договора 

№128/25 от 18.03.2025 г. (Приложение № 6). 

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

период с «18» марта 2025 г. по «03» июня 2025 г. 
2. Место проведения экспертизы: 
г. Санкт-Петербург. 

 
3. Заказчик государственной историко-культурной экспертизы: 
Гражданин  РФ Кезин Евгений Евгеньевич  (Приложение №6). 

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

работы - 25 лет. 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 



«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. 

Государственный эксперт          подписано усиленной электронной подписью               Егорова Т.Г.  
 
5. Объект государственной историко-культурной экспертизы:  
- выявленный объект культурного наследия «Дом П.И. Лихачева» по адресу: 

Санкт-Петербург, пр. Владимирский, д.3, литера А; 

- документы, обосновывающие включение выявленного объекта культурного 

наследия «Дом П.И. Лихачева» по адресу: Санкт-Петербург, пр. Владимирский, д.3, 

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 П.И. 

Лихачева» по адресу: Санкт-Петербург, пр. Владимирский, д.3, 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 18.07. 2014 г. №13084 (Приложение №5); 

- копия охранного обязательства от 18.07. 2014 г. №13085 (Приложение №5); 

- копия распоряжения КГИОП об определении предмета охраны от 12.04.2011 

№10-128; 

- копия плана границ выявленного объекта от 20. 03. 2002 г. (Приложение №5); 

- учетная карточка объекта (Приложение №5); 

- копия технического паспорта, сост. 12.11.1979 г., с текущими изменениями 

09.08.1995 и 16.08.2012 (Приложение № 5);  

- копии поэтажных планов здания за 1929, 2013гг. (Приложение №2, №5); 

- копия выписки из ЕГРН от 14.01.2025 (Приложение №5); 

- извлечение из Приказа КГИОП  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; 

- 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 с целью 

выявления исторических чертежей объекта экспертизы и иных архивных и 

библиографических источников по истории строительства и бытования объекта. В 

частности в фондах ЦГИА СПб выявлены и проанализированы графические материалы, в 

том числе проектные чертежи 1858, 1859 гг. авторства архитектора А.Х. Пеля. 

В архиве треста ГРИИ были выявлены архивные планы топосъемки Ленинграда 

(планшет №2429-12) за период 1930-х- 1980-х гг., которые позволили проследить этапы 

послевоенных изменений объекта. В архиве ПИБ Центрального района получены 

архивные поэтажные планы и другие документы технического учета, которые послужили 

важным источником сведений о последнем этапе перестройки объекта – капитальном 

ремонте 1976 г. 

- 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 П.И. Лихачева», современный адрес: Санкт-

Петербург, Владимирский пр., д.3, лит.А, находится в Центральном районе г. Санкт-

Петербург, в квартале, ограниченном на севере –Невским проспектом, на западе – ул. 

Рубинштейна, на востоке – Владимирским проспектом, на юге – Графским переулком. В 

исторический период данная территория входила в Московскую полицейскую часть.  

Застройка рассматриваемого квартала в значительной степени сложилась уже к 

концу XVIII века. Как зафиксировано на фрагменте Сенатского атласа 1798 г. 

(Приложение №2, илл.1), нечетная сторона Владимирского проспекта (на плане он 

показан еще как Литейная улица) на отрезке от Невского проспекта до Владимирской 

площади была сформирована каменными и деревянными лицевыми домами, 

поставленными по красной линии. 

На плане 1798 г. территория современного участка №3 по Владимирскому 

проспекту примерно совпадает с восточной частью обширного владения №65, 

выходившего на западе в Троицкий переулок (ныне ул. Рубинштейна) (Приложение №2, 

илл.2). Застройка восточной половины была представлена двумя каменными лицевыми 

корпусами, поставленными встык, и каменным дворовым флигелем по северной меже, 

который примыкал к лицевым постройкам. По южной меже стояли небольшие 

деревянные строения. В западной части участка №65, выходившей в Троицкий переулок, 

располагались деревянные службы, поставленные  периметрально.  

В первой половине XIX века владение №65 было разделено на два 

самостоятельных домовладения. Восточная часть с расположенным на ней изучаемым 

объектом, выходившая на Владимирский проспект, получила нумерацию № 15. На плане 

Шуберта 1828 г. показана ситуация, которая кардинально не отличается от ситуации 1798 

г., за исключением небольшого деревянного строения, появившегося в центре 

внутреннего двора (Приложение №2, илл.3); лицевой и дворовый каменные корпуса 

показаны без изменений плановой конфигурации. 

В середине XIX века данный участок принадлежал княгине Барятинской, 

которая продала его в конце 1850-х гг. С-Петербургскому купцу 1-й гильдии Павлу 

Ивановичу Лихачеву, владельцу нескольких доходных домов. 

Новый владелец в 1858 г. затеял грандиозные работы по перестройке 

существовавшей на участке недвижимости. Проект перестройки был заказан известному и 

модному в то время архитектору А.Х. Пелю. 

Проект 1858 г. сохранился в ЦГИА СПб. Комплектность чертежей полная, 

включая генплан, поэтажные планы, разрезы и фасад (Приложение №2, илл. 4-13), 

благодаря чему замысел заказчика, воплощенный архитектором А.Х. Пелем, становится 

вполне ясным. Проектом предполагался снос всех старых дворовых строений по северной, 

западной и южной межам. На их месте возводились 5-ти-этажные кирпичные жилые 

флигели, с конюшнями и службами в первых этажах. Лицевые корпуса предыдущего 

периода сохранялись без изменений, встык к ним по красной линии Владимирского 

проспекта пристраивался новый 4 этажный корпус на месте незастроенного проезда. 

Въезд с улицы на территорию внутреннего двора в соответствии с проектом 

организовывался через арку в южной части этого нового здания. Таким образом, на 



участке формировалась периметральная застройка со сложной системой внутренних 

дворов, включая один маленький световой дворик в северной части (Приложение №2,  

илл. 4).  

Интересен чертеж фасада лицевого дома (Приложение №2, илл. 9), который 

иллюстрирует, как поэтапно формировался облик объекта. Справа от нанесенной на 

чертеже красной линии пристройки зафиксированы фасады трехэтажных корпусов 

предыдущего периода, решенные в формах безордерного классицизма. Слева от линии 

пристройки на чертеже показан фасад нового корпуса, возводимого А.Х. Пелем, в 

приемах эклектики. Новый фасад являлся примером применения метода «умного выбора», 

когда декорация создавалась с использованием архитектурных элементов разной стилевой 

принадлежности, исходя из пожеланий и возможностей заказчика. 

Строительные работы были произведены в течение года. Уже в 1859 г. 

А.Х. Пель разработал проект (Приложение №2, илл.14-20) надстройки 3-х-этажных 

лицевых корпусов предыдущего периода с переоформлением лицевых фасадов в той  же 

стилистике, что и 4-х-этажная встройка 1858 г. (Приложение №2, илл.20-21). Новый 

фасад, довольно протяженный (на 25 световых осей), с мерным ритмом окон, имел 

монотонный вид, который немного оживляли вертикальные членения – рустованные 

лопатки. В оформлении оконных проемов были использованы элементы итальянского 

ренессанса - для первого и второго этажа, и наличники «с ушами» (в барочной 

стилистике) – для третьего и четвертого этажа. Поле стены в уровне первого этажа было 

обработано рустом, в выше лежащих этажах – покрыто гладкой штукатуркой. Дворовые 

фасады были гладко оштукатурены и декоративных элементов практически не имели. В 

ходе работ 1859 г. также была произведена переделка центральной лестницы в лицевом 

доме.  

Как показывают фиксационные чертежи 1872 г., строительство было 

произведено с минимальными отступлениями от проектов 1858 и 1859 гг. (Приложение 

№2, илл.23-29). Судя по фиксационному чертежу лицевого фасада, его композиция была 

дополнена объемными элементами,  а именно: двумя балконами в третьем этаже по 10-й и 

15-й осям. В первом этаже два входа на лестницы были оснащены металлическими 

ажурными зонтиками. Входы в торговые помещения 1-го этажа козырьков не имели 

(Приложение №2, илл.29). На дворовых фасадах балконов и козырьков на исторических 

чертежах не зафиксировано. 

В 1866 г. в центре большого двора был выстроен металлический сарай для 

хранения дров (Приложение №2, илл. 22). 

Таким образом, в результате реконструкции 1858-1859 гг. по проектам 

архитектора А.Х. Пеля, объект сформировался как типичное доходное домовладение. В 

лицевом корпусе, выходившем на Владимирский проспект, в первом этаже находились 

магазины и лавки, в вышележащих этажах – многокомнатные квартиры для 

состоятельных господ. В первом этаже дворовых корпусов находились конюшни и 

различные службы, а небольшие квартиры предназначались для небогатых жильцов. В 

западном дворе-колодце, который соединялся с большим двором арочным проездом, 

находилась небольшая 2-х-этажная постройка с конюшней в первом этаже. В северном 

световом дворике также был небольшой 2-х-этажный флигель на 2 квартирки с отдельным 

входом (Приложение №2, илл. 24-25). Судя по поэтажным планам, дом отапливался 

печами, каминами. В доме было восемь лестниц. 



В конце XIX века после смерти П.И. Лихачева домовладение перешло по 

наследству его дочери – Анне Павловне, в замужестве Винберг, которая владела им до 

1918 г. А.П. Винберг проживала в лицевом корпусе в квартире на втором этаже. 

Из архивных документов известно, что в 1911 г. А.П. Винберг обращалась за 

разрешением произвести небольшие ремонтные работы в одном из магазинов в первом 

этаже лицевого дома, с целью расширить оконный проем (Приложение №2, илл.30-31). 

Других сведений о строительных работах в исторический период в архивах не 

выявлено. 

В послереволюционный период домовладение было национализировано. 

Квартиры были переделаны в коммунальные.  

По сохранившимся в архиве ПИБ Центрального района планам этажей по 

состоянию на 1929 г. (Приложение №2, илл. 32-36) видно, что значительных изменений на 

территории объекта в этот период не произошло, за исключением разборки небольшого 2-

х-этажного флигеля в северном световом дворике и разборки внутридворового 

металлического сарая - дровяника.  

Сведений о повреждения здания в годы Великой Отечественной войны не 

имеется. 

В послевоенный период во внутреннем дворе на месте снесенного сарая, была 

организована небольшая зеленая зона с клумбой, как показано на плане архивной 

топосъемки 1956 г. (Приложение №2, илл. 38). 

По данным техпаспорта, в 1976 г. проводился капитальный ремонт всего 

здания. Были проведены масштабные работы по замене сетей, первоначальные 

перекрытия заменены на плоские железобетонные плиты, проведен ремонт крыши с 

заменой обрешетки и окрытия. Историческая восточная лестница северного дворового 

флигеля была разобрана полностью, на ее месте выстроена металлическая маршевая 

распашная лестница. Помещения в доме были перепланированы с целью достижения 

новых площадей. 

В ходе капитального ремонта исторический арочный проезд, размещавшийся  в 

южной части лицевого корпуса, был заделан, с устройством новых помещений. Новую 

арку во двор сделали на месте исторической центральной лестничной клетки лицевого 

флигеля, лестничные конструкции для этого полностью разобраны. В результате в доме на 

одну уменьшилось количество лестниц. 

Из-за переноса арки в центр и с устройством небольшого окна над ней 

изменилась композиция лицевого фасада. К изменениям фасадного решения нужно также 

отнести демонтаж двух первоначальных балконов и устройство трех новых балконов в 

уровне третьего этажа. Были изменены местоположения дверных проемов первого этажа, 

ведущие в коммерческие помещения. Исторические козырьки входов были утрачены. 

Изменения коснулись и дворовых фасадов. Так дворовый фасад лицевого 

корпуса был искажен новым арочным проездом с плоским бетонным перекрытием, 

выполненным на высоту двух этажей. В ходе ремонта были переделаны большие проемы 

сараев и конюшен в уровне 1-го этажа западного и частично северного дворовых 

корпусов. Арочный проезд, который вел в западный двор-колодец, был перегорожен 

кирпичной стеной с целью устройства в арке помещения гаража. Был разобран 2-х-

этажный объем (конюшня в исторический период) в западном дворе-колодце. На плане 

топосъемки 1983 г. он уже не показан (Приложение №2, илл. 40). На фасадах дворовых 

флигелей были выполнены металлические балконы. 



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

особенно значительные в ходе капитального ремонта 1976 г., в результате чего его 

первоначальный архитектурный облик был искажен, утрачено большинство подлинных 

конструкций и интерьеров. 

11.2. Описание, современное состояние объекта культурного наследия: 

В настоящее время экспертируемый объект представляет собой жилое 4-5-эт. 

без подвала здание, выходящее лицевым фасадом на Владимирский проспект. Имеет 

сложную плановую конфигурацию, обусловленную границами исторического межевания. 

На территории участка сформировалась периметральная застройка, со сложной системой 

внутренних дворов, один из которых представляет собой световой дворик-колодец. 

Большой двор и западный двор-колодец сообщались в исторический период арочным 

проездом, а ныне сообщение между ними невозможно, поскольку проезд перекрыт 

капитальной стеной с устройством в арке гаража. 

Въезд на территорию участка организован с Владимирского проспекта. Проезд 

перекрывают современные металлические ворота. Двор заасфальтирован, в центре двора 

организована небольшая зеленая зона с кустарниковыми насаждениями и клумбой. 

Композиционное решение лицевого фасада – симметричное. Ось симметрии 

задана поздним арочным проездом, сделанным в ходе капитального ремонта 1976 г.  на 

высоту двух этажей, с маленьким квадратным оконцем над проездом. Архитектурное 

решение лицевого фасада - в приемах эклектики, с использованием архитектурных 

элементов разной стилевой принадлежности. Дробный шаг оконных проемов придает 

протяженному фасаду монотонность, которую немного оживляют балконы позднего 

происхождения (появились в результате капитального ремонта 1976 г.). Архитектурный 

декор представлен фигурными наличниками барочного и неоренессансного рисунка, с 

фигурными лепными сандриками и подокоными выпусками. 

Углы здания обработаны рустованными лопатками. Материал отделки цоколя - 

известняковая плита; материал отделки фасада – гладкая штукатурка, в том числе и в 

уровне 1-го этажа, где в исторический период был выполнен штукатурный руст. Фасад 

окрашен в серый цвет в уровне 1-го этажа, вышележащие этажи – красно-коричневого 

цвета. Архитектурные детали фасадного декора также выкрашены в два цвета: наличники 

первого этажа – белые, в остальных этажах декор окрашен в охристый цвет. 

В завершении фасада выполнен профилированный карниз. Металлическое 

ограждение крыши простого рисунка - позднее. 

Заполнения оконных проемов – поздние, металлопластиковые. Все входные 

проемы в уровне первого этажа пробиты в поздний период, заполнения дверных проемов 

– современные металлопластиковые. Козырьки на входах отсутствуют. 

На лицевом фасаде визуализуются следы загрязнений, высолов. Значительное 

повреждение штукатурного слоя и следы разрушения архитектурного лепного декора в 

результате намокания видны под центральным и северным балконами. 

Дворовые фасады гладко оштукатурены, окрашены. Цоколь облицован 

известняковой плитой. Скромный архитектурный декор представлен простыми 

профилированными оконными наличниками. В завершении дворовых фасадов - 

венчающий профилированный карниз. Дворовые фасады искажены поздними 

переделками. Визуализируются многочисленные измененные проемы 1-го этажа, 

расширенные оконные проемы, окна, переделанные в дверные проемы (особенно 

пострадал в этом отношении западный дворовый фасад). Входы на дворовых фасадах 



оснащены современными бетонными крыльцами и металлическими козырьками. На всех 

фасадах выполнены металлические балконы простого рисунка (происхождение балконов 

– позднее). 

Большинство оконных заполнений на дворовых фасадах – современные, 

металлопластиковые с Т-образной расстекловкой, имеется некоторое количество 

деревянных оконных заполнений. Дверные заполнения, в том числе входы на лестницы, -

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 – плоские железо-бетонные. Крыша скатного 

характера, окрыта металлом.  

Здание оборудовано центральным отоплением, холодным и горячим 

водоснабжением, канализацией, электрифицировано. В коммерческих помещениях 1-го 

этажа зафиксирована отделка, выполненная с применением современных материалов. 

Состояние отделки – удовлетворительное.  

В здании сохранились шесть исторических лестниц, конструктивное решение 

которых схожее: это маршевые каменные лестницы на косоурах, площадки – на сводиках 

с распалубками, фрагментарно сохранилось литое лестничное ограждение. Ступени 

выполнены из известняка. В интерьерах лестничных клеток ценных элементов 

исторической декоративной отделки не выявлено, кроме помещений северной лестницы 

лицевого корпуса, где фрагментарно сохранилась декоративная отделка лестничных 

площадок в технике терраццо с декором в виде восьмиконечных звезд.  

Седьмая лестница в здании, расположенная в восточной части северного 

дворового флигеля, - современная металлическая, установленная в 1976 г.на месте 

разобранной исторической. 

Историческая отделка жилых помещений и вестибюлей утрачена, печи и 

камины не сохранились. 

В целом по визуальному осмотру состояние выявленного объекта оценивается 

как удовлетворительное.  

11.3. Анализ учетных документов. 
Выявленный объект культурного наследия «Дом П.И. Лихачева» по адресу: 

Санкт-Петербург, пр. Владимирский, д.3, литера А, взят на учет Приказом КГИОП от 

20.02.2001 г. №15. Составлена учетная карточка, план границ территории утвержден 20. 

03. 2002 г. (Приложение №5). Предмет охраны выявленного объекта определен 

распоряжением КГИОП №10-128 от 12.04. 2011 г.  Заключены охранные обязательства от 

08.07.2014 №13084 и 13085 (Приложение №5).  

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

1. Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX - начала XX века. 

СПб. 1996.  

2. Большая топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга: 15000 городских 

имен. СПб. 2013. 

3. Векслер А.Ф., Крашенинникова Т.Я. Владимирский проспект. СПб. 2010. 

4. Пунин А.Л. Архитектура Петербурга середины и второй половины XIX века. 

Том I. 1830-1860-е годы: Ранняя эклектика. СПб. 2009. 



5. Скобко Н.П. Словарь русских художников, ваятелей, живописцев, зодчих, 

рисовальщиков, граверов, литографов, медальеров, мозаичистов, иконописцев, 

литейщиков, чеканщиков, сканщиков и проч. С древнейших времен до наших дней (IX-

XIX вв.). Том III. Выпуск 1. СПб. 1899. 

6. Юхнева Е.Д. Петербургские доходные дома: Очерки из истории быта. М-

СПб. 2007. 

7. Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга 

(ЦГИА СПб): 

- Ф. 513. Оп.102. Д.4684 – Чертежи дома на участке, принадлежащем П.И. 

Лихачеву, А.П. Винберг, Владимирский пр., д.3. 1858-1911 гг. 

- Ф.515. Оп.4. Д.3710 – Чертежи дома П.И. Лихачева по Владимирскому пр., 

д.3. 1872 г. 

8. ГУП ГУИОН Центрального района: 

- технический паспорт сост. 12.11.1979 г. с текущими изменениями. 

- поэтажные планы здания за 1929, 2012 гг. 

9. Трест ГРИИ: 

- планы топографической съемки (планшет №2430-01) за 1932, 1956, 1971, 

1983. 

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

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее 

Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ). 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 

530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

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

культурного наследия в Санкт-Петербурге». 

13. Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 г. № 820-7 «О границах 

объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным 

регламентам в границах указанных зон». 

14. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 г. № 

954 «Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

15. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 г. № 

1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов 

культурного наследия. 

 

13. Собственник или пользователь объекта: 
В настоящее время объект представляет собой многоквартирный жилой дом, 

большинство квартир находится в собственности физических лиц. Часть помещений 

находится в собственности Санкт-Петербурга. Помещение 8-Н принадлежит ООО 

«Петербуржец» и сдается в аренду ООО «Ирина Андерсен» (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 П.И. Лихачева» по адресу: 

Санкт-Петербург, пр. Владимирский, д.3, литера А, поставленный по красной линии 

застройки, участвует в формировании лицевого фронта  нечетной стороны Владимирского 

проспекта, не является в ней акцентом либо доминантой, в связи с чем не обладает 

несомненной градостроительной ценностью. Объект может быть оценен как рядовой 

элемент застройки Владимирского проспекта.  

Выявленная градостроительная 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. 

Историко-архитектурная ценность. 

По результатам проведенных исследований подтверждено, что начальный этап 

строительной истории объекта относится к концу XVIII века. Значительная перестройка 

экспертируемого объекта относится к середине XIX по проекту архитектора А.Х. Пель.  

Александр Христофорович Пель (1809-1902 гг.), выпускник Санкт-

Петербургской Академии художеств (1833 г.), академик (1846 г.). Он вошел в историю 

архитектуры Петербурга как один из самых плодовитых архитекторов, его архитектурное 

наследие очень обширно. Являясь сторонником «умного выбора» - основного принципа 

эклектики, сформулированного в 1830-х гг. теоретиками архитектуры, он создал 

несколько десятков работ в разных частях города. Среди его объектов были выдающиеся с 

архитектурной и градостроительной точки зрения объекты, высоко оцененные как 

современниками, так и потомками. Они хорошо сохранились и находятся в настоящее 

время под охраной государства. В пример можно привести доходные дома Немецкой 

лютеранской церкви Св. Петра (Невский пр., д. 22-24), особняк Ф.И. Паскевича-

Эриванского (Английская наб., д.8), собственный дом А.Х. Пеля (Литейный пр.,44) и др. 



Значительное же количество его работ было связано с перестройкой и переоформлением 

уже существовавших зданий для использование под доходное домовладение.  

Примером такого проектирования является работа А.Х. Пеля для П.И. 

Лихачева в 1858-1859 гг. Сдержанное, ограниченное в использованных материалах и 

приемах оформление фасада и интерьеров дома П.И. Лихачева отразило практическое – 

доходное – назначение изучаемого объектов, особо не выделяя его из десятков подобных 

зданий городской застройки. Объёмно-пространственное и объемно-планировочное 

решения дома П.И. Лихачева типично для такого рода зданий и обусловлено логикой 

максимального использования пространства под застройку для извлечения наибольшей 

прибыли. Не достаточно выразительная пластика фасада, скромное архитектурно-

художественное оформление интерьеров не позволяют поставить изучаемое здание, 

построенное по проекту А.Х. Пнля, в ряд выдающихся проектов петербургской 

архитектуры второй четверти XIX века, также как и в ряд показательных образцов 

архитектуры в приемах эклектики с элементами необарокко.  

Кроме того, необходимо отметить, что в результате капитального ремонта 

1976 г. и позднейших локальных переделок авторские проектные решения в части 

объемно-пространственного и планировочного решения, в части архитектурного решения 

лицевого и дворовых фасадов были значительно и необратимо искажены. Целостность 

композиции и архитектурное решение лицевого и дворовых фасадов подверглись 

искажению.  

В значительной мере утрачены исторические конструкции: перекрытия, две 

лестницы, историческая арка проезда во двор. Значительно искажена первоначальная 

внутренняя планировка помещений. Не сохранились первоначальные угловые печи и 

камины, заполнение оконных и дверных проемов, исторический металлодекор, утрачены 

исторические интерьеры.  

Некоторые поздние элементы объемно-пространственного решения и 

конструктивной системы здания, в частности: «местоположение, габариты и 

конфигурация воротного проезда», «перегородка и световое окно (сохранившиеся 

элементы антресоли) внутри воротного проезда», «архивольт воротного проезда и 

наличник светового окна» были некорректно включены в предмет охраны объекта, 

определенный распоряжением КГИОП №10-128 от 12.04. 2011 г. Также ошибочно в 

качестве исторических оказались включены поздние балконы 3-го этажа на лицевом 

фасаде. 

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. К настоящему времени здание перестало в полной мере соответствовать 

критериям, предъявляемым к объектам культурного наследия, таким как: подлинность 

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

«замысла».  

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 

относится к концу XVIII века, этап кардинальных перестроек 1858-1859 гг. связан с 

именем нового владельца - купца первой гильдии Павла Ивановича Лихачева, о котором 

известно лишь то, что это был довольно состоятельный человек, владелец нескольких 

доходных домов. С 1899 по 1918 г. объект принадлежал дочери П.И. Лихачева – Анне 

Павловне Винберг, муж которой гвардии полковник Ф.В. Винберг, являлся одним из 

представителей крайне правой партии черносотенцев и сподвижником 

В.М. Пуришкевича. Дом представлял собой типичное доходное владение, квартиры 

сдавались внаем, в первом этаже действовали лавки и магазины. После революции 1917 г. 

дом был национализирован, квартиры превращены в коммунальные. Также в здании 

размещались (по данным справочника «Весь Ленинград») различные магазины, гостиница 

«Франция», Ленинградское отделение Всероссийского театрального общества, буфет 

конторы «Молсбыт» Ленмолкомбината и пр. Первоначальная функция - жилая – 

сохраняется до настоящего времени.  

Таким образом, 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 

примерами уникального оборудования или достижений инженерной (конструкторской) 

мысли второй половины 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, в редакции, введенной в действие Законом Санкт-

Петербурга от 26 февраля 2025 года N 89-19), рассматриваемый квартал находится в 

исторически сложившихся центральных районах Санкт-Петербурга, в единой зоне 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности ОЗРЗ-1(31), квартал 1224. 

Согласно режиму использования земель, на территории данной охранной зоны 

«любая градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в границах Зон охраны 

осуществляется исходя из презумпции сохранности объектов (выявленных объектов) 

культурного наследия, исторических зданий, а также ценных элементов планировочной и 

ландшафтно-композиционной структуры». 

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, Владимирский пр., д.3, 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 П.И. Лихачева» 

по адресу: Санкт-Петербург, пр. Владимирский, д.3, 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. 

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. 
 

03.06.2025 г.  подписано усиленной электронной подписью     (государственный эксперт Егорова Т.Г.) 



Приложение № 1 
к Акту по результатам государственной 

историко-культурной экспертизы 

выявленного объекта культурного наследия 

«Дом П.И. Лихачева» по адресу: Санкт-Петербург, пр. Владимирский, д.3, литера А 
 

Историческая справка. 
 
 

1. Краткая история градостроительного освоения местности. 

Изучаемый объект «Дом П.И. Лихачева», современный адрес» Санкт-

Петербург, Владимирский пр., д.3, лит.А, находится в Центральном районе  г. Санкт-

Петербург, в квартале, ограниченном на севере –Невским проспектом, на западе – ул. 

Рубинштейна, на востоке – Владимирским проспектом, на юге – Графским переулком. В 

исторический период данная территория входила в Московскую полицейскую часть. 

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

Динамика переименований отражена в Топонимической энциклопедии Санкт-

Петербурга
1
. 

Невский проспект – старейшая магистраль Санкт-Петербурга, была проложена 

в начале XVIII века и вела от Адмиралтейства до Александро-Невской Лавры. Ее 

первоначальное название было – «дорога к Невскому монастырю» (1718 год). Затем 

появились другие названия: «першпективная дорога к Невскому монастырю» (1733 — 

середина XVIII века), «Невская дорога» (1774 год), параллельно с этим существовали 

названия: «Большая перспективна»я (1730-е −1784 годы), «Большая дорога» (1736 год), 

«Большая першпективная дорога» (1735—1751 годы), «Перспективная улица» (1736—

1737 годы), «Большая улица» (1769—1773 годы), «Большой проспект» (1782—

1820 годы)., «Большая Невская першпектива», «Невская першпектива» (с 1768 года). Но 

все они были неофициальными. 

Первое официальное название «Невская Проспективная улица» было дано 20 

апреля 1738 г. (от Дворцовой площади до реки Мойки), по Александро-Невскому 

монастырю. 20 августа 1739 г. наименование продлили до современной площади 

Восстания. В 1740-е гг. официальное название продлилось на весь проезд. Параллельно 

употреблялись наименования: «Невская перспектива» (1739—1802 годы) и Большая 

Невская перспектива (1741—1798 гг.). 

Современная форма наименования появилась в 1776 г. С 1781 г. название 

«Невский проспект» стало официальным, хотя в 1783—1820 г. существовало имя 

«Большой Невский проспект». В октябре 1918 г. к первой годовщине Октябрьской 

революции магистраль получила название «Проспект 25-го Октября», которое 

просуществовало чуть более четверти века, в 1944 г. проспекту было решено вернуть 

историческое наименование. С 13 января 1944 г. магистраль снова называется «Невским 

проспектом». 

Трасса Владимирского проспекта (проходит от Невского проспекта до 

Загородного проспекта) проложен в XVIII веке и являлся продолжением Литейного 

проспект. С 1806 г. появилось название Владимирской улицы, которое возникло от 

Владимирской площади, доминантой которой являлся собор Владимирской иконы 

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

2013. 



Божией матери (построен в 1761-1769 гг.). Название Владимирский проспект относится ко 

второй трети XIX века. С 1919 по 1944 гг. назывался проспектом Нахимсона, в честь 

революционера М.С. Нахимсона (1885-1918).  

Графский переулок, ограничивающий квартал с запада, проходит от наб. реки 

Фонтанка до Владимирского проспекта. Возник в 1739 г., тогда его называли 

Головинским, так как он пролегал вдоль усадьбы графа Н. Ф. Головина. По другим 

данным с 1776 по 1798 гг.  переулок назывался Троицким. С конца XVIII века переулок 

стал известен как Графский. Переименован в 1923 г. в Пролетарский переулок, а в 1964 г.- 

в улицу Марии Ульяновой, в честь сестры вождя революции В.И.Ленина. В 1991 г. 

переулку было возвращено историческое название. 

Улица Рубинштейна (проходит от Невского проспекта до Загородного 

проспекта) была пробита в 1740-х гг. Поскольку она пересекала  владения Троице-

Сергиевского подворья, поэтому появилось название Троицкий переулок, который с 

1867 г. стал Троицкой улицей. В 1929 г. в честь столетия со дня рождения видного 

композитора А.Г. Рубинштейна (1829-1929), жившего здесь с 1887 по 1891 год, улице 

было присвоено  его имя. 

Застройка рассматриваемого квартала в значительной степени сложилась уже  

к концу XVIII века. Как видно на фрагменте Сенатского атласа 1798 г. (илл.1), нечетная 

сторона Владимирского проспекта (на плане он показан еще как Литейная улица) на 

отрезке от Невского проспекта до Владимирской площади была сформирована каменными  

и деревянными лицевыми домами, поставленными по красной линии. 

 

2. Строительная история выявленного объекта культурного наследия  
«Дом П.И. Лихачева» в период до 1917 г. 

На плане 1798 г. территория современного участка №3 по Владимирскому 

проспекту примерно совпадает с восточной частью обширного владения №65, 

выходившего на западе в Троицкий переулок (ныне ул. Рубинштейна) (илл.2). Застройка 

восточной половины была представлена двумя каменными лицевыми корпусами, 

поставленными встык, и каменным дворовым флигелем по северной меже, который 

примыкал к лицевым постройкам. По южной меже стояли небольшие деревянные 

строения. В западной части участка №65 располагались деревянные службы, 

поставленные  периметрально.  

В первой половине XIX века владение №65 было разделено на два 

самостоятельных домовладения. Восточная часть, выходившая на Владимирский 

проспект, получила нумерацию № 15. На плане Шуберта 1828 г. показана ситуация, 

которая кардинально не отличается от ситуации 1798 г., за исключением небольшого 

деревянного строения, появившегося в центре внутреннего двора (илл.3); лицевой и 

дворовый каменные корпуса показаны без изменений плановой конфигурации. 

В середине XIX века данный участок принадлежал княгине Барятинской, 

которая продала его в конце 1850-х гг. С-Петербургскому купцу 1-й гильдии Павлу 

Ивановичу Лихачеву, владельцу нескольких доходных домов. 

Новый владелец в 1858 г. затеял грандиозные работы по перестройке 

существовавшей на участке недвижимости. Проект перестройки был заказан известному и 

модному в то время архитектору А.Х.Пелю. 

Александр Христофорович Пель (1809-1902 гг.), выпускник Санкт-

Петербургской Академии художеств (1833 г.), академик (1846 г.). А.Х. Пель вошел в 



историю архитектуры Петербурга как один из самых плодовитых архитекторов, его 

архитектурное наследие очень обширно
2
. Являясь сторонником «умного выбора» - 

основного принципа эклектики 1830-х-1860-х гг., он создал  несколько десятков проектов 

доходных домов в разных частях города. Среди его работ были выдающиеся с 

архитектурной и градостроительной точки зрения объекты, высоко оцененные как 

современниками, так и потомками. Они хорошо сохранились и находятся в настоящее 

время под охраной государства. В пример можно привести доходные дома Немецкой 

лютеранской церкви Св. Петра (Невский пр., д. 22-24), особняк Ф.И. Паскевича-

Эриванского (Английская наб.,  д.8) и др. Значительное количество проектов было связано 

с перестройкой и переоформлением уже существовавших зданий для использование под 

доходное домовладение. 

Примером такого проектирования является работа А.Х. Пеля для П.И. 

Лихачева, который хотел извлечь максимальную выгоду  из приобретенного им участка 

княгини Барятинской. 

Проект 1858 г. сохранился в ЦГИА СПб
3
. Комплектность чертежей полная, 

включая генплан, поэтажные планы, разрезы и фасад (илл. 4-13), благодаря чему замысел 

заказчика, воплощенный архитектором, становится вполне ясным. Проектом 

предполагался снос всех дворовых строений по северной, западной и южной межам. На их 

месте возводились 5-тиэтажные кирпичные жилые флигели, с конюшнями и службами в 

первых этажах. Лицевые корпуса предыдущего периода сохранялись без изменений, 

встык к ним пристраивался новый 4 этажный корпус на месте незастроенного проезда. 

Въезд с улицы на территорию внутреннего двора осуществлялся через арку в южной 

части лицевого здания. Таким образом, на участке формировалась периметральная 

застройка со сложной системой внутренних дворов, включая один маленький световой 

дворик в северной части (илл. 4).  

Интересен чертеж фасада лицевого дома (илл. 9), который иллюстрирует, как 

поэтапно формировался облик объекта. Справа от вертикальной красной линии 

пристройки на чертеже зафиксированы фасады трехэтажных корпусов предыдущего 

периода, выполненные в формах безордерного классицизма. Слева от красной линии 

показан фасад нового корпуса, возводимого А.Х. Пелем в приемах эклектики. Новый 

фасад являлся примером применения метода «умного выбора», когда декорация 

создавалась с использованием разностилевых архитектурных элементов исходя из 

пожеланий и возможностей заказчика
4
. 

Строительные работы были произведены в течение года. Уже в 1859 г. 

А.Х. Пель разработал проект
5
 (илл.14-20) надстройки 3-хэтажных лицевых корпусов 

предыдущего периода с переоформлением лицевых фасадов в той  же стилистике, что и 4-

х-этажная встройка 1858 г. (илл.20-21). Новый фасад, довольно протяженный (на 25 

                                                
2
 Скобко Н.П. Словарь русских художников, ваятелей, живописцев, зодчих, 

рисовальщиков, граверов, литографов, медальеров, мозаичистов, иконописцев, 

литейщиков, чеканщиков, сканщиков и проч. С древнейших времен до наших дней (IX-

XIX вв.). Том III. Выпуск 1. СПб. 1899. Стб. 66-67. 
3
 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп.102. Д.4684. 1-14. 

4
 Пунин А.Л. Архитектура Петербурга середины и второй половины XIX века. Том I. 

1830-1860-е годы: Ранняя эклектика. СПб. 2009. С.479. 
5
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световых осей), с мерным ритмом окон, имел монотонный вид, который немного 

оживляли вертикальные  членения – лопатки. В оформлении оконных проемов были 

использованы элементы итальянского ренессанса - для первого и второго этажа, и 

наличники «с ушами» (в барочной стилистике) – для третьего и четвертого этажа. Поле 

стены в уровне первого этажа было обработано квадровым рустом, в выше лежащих 

этажах – покрыто гладкой штукатуркой. Дворовые фасады были гладко оштукатурены и 

декоративных элементов практически не имели. В ходе работ 1859 г. также была 

произведена переделка лестницы в лицевом доме.  

Как показывают фиксационные чертежи 1872 г.
6
, строительство было 

произведено с минимальными отступлениями от проектов 1858 и 1859 гг. (илл.23-29). 

Судя по фиксационному чертежу лицевого фасада, композиция была дополнена 

объемными элементами,  а именно: двумя балконами в третьем этаже по 10-й и 15-й осям. 

В первом этаже входы на лестницы были оснащены металлическими ажурными 

зонтиками. Входы в торговые помещения 1-го этажа козырьков не имели (илл.29). На 

дворовых фасадах балконов и козырьков на исторических чертежах не зафиксировано. 

В 1866 г. в центре большого двора был выстроен металлический сарай для 

хранения дров (илл. 22). 

Таким образом, в результате реконструкции 1858-1859 гг. по проектам 

архитектора А.Х. Пеля, объект сформировался как типичное доходное домовладение. В 

лицевом корпусе в первом этаже находились магазины и лавки, в вышележащих этажах – 

многокомнатные квартиры для состоятельных господ. В первом этаже дворовых корпусах 

находились конюшни и различные службы, небольшие квартиры предназначались для 

небогатых жильцов. В западном дворике, который соединялся с большим двором арочным 

проездом, находилась небольшая 2-х-этажная постройка с конюшней в первом этаже. В 

северном световом дворике также был небольшой 2-х-этажный флигель на 2 квартирки с 

отдельным входом (илл. 24-25). Судя по поэтажным планам, дом отапливался печами, 

каминами. В доме было восемь лестниц. 

В конце XIX века после смерти П.И. Лихачева домовладение перешло по 

наследству его дочери – Анне Павловне, в замужестве Винберг, которая владела им до 

1918 г. Ее супругом был гвардии полковник Ф.В. Винберг, один из представителей крайне 

правой партии черносотенцев, сподвижник В.М. Пуришкевича. А.П. Винберг проживала 

некоторое время в лицевом корпусе в квартире на втором этаже
7
. 

Из архивных документов известно, что в 1911 г. А.П. Винберг обращалась за 

разрешением произвести небольшие ремонтные работы в одном из магазинов в первом 

этаже лицевого дома, с целью расширить оконный проем (илл.30-31)
8
. 

Других сведений о строительных работах в исторический период в архивах не 

выявлено. 

3. Строительная история выявленного объекта культурного наследия 
«Дом П.И. Лихачева» в период после 1917 г. 

В послереволюционный период домовладение было национализировано. 

Квартиры были переделаны в коммунальные. Также в здании в предвоенные годы 

размещались различные магазины, гостиница «Франция», Ленинградское отделение 

                                                
6
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7
 Векслер А.Ф., Крашенинникова Т.Я. Владимирский проспект. СПб. 2010. 

8
 ЦГИА СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.44-45. 



Всероссийского театрального общества, буфет конторы «Молсбыт» Ленмолкомбината (по 

данным справочника «Весь Ленинград»).  

По сохранившимся в архиве ПИБ Центрального района планам этажей по 

состоянию на 1929 г. (илл. 32-36) видно, что значительных  изменений на территории 

объекта в этот период не произошло, за исключением разборки небольшого 2-х-этажного 

флигеля в северном световом дворике и разборки внутридворового металлического сарая - 

дровяника.  

Сведений о повреждения здания в годы Великой Отечественной войны не 

имеется. 

В послевоенный период во внутреннем дворе на месте снесенного сарая, была 

организована небольшая зеленая зона с клумбой, как показано на плане архивной 

топосъемки 1956 г. (илл. 38). 

По данным техпаспорта, в 1976 г. был проведен капитальный ремонт всего 

здания. Были проведены работы по замене сетей, были заменены перекрытия на плоские 

железобетонные плиты, проведен ремонт крыши с заменой обрешетки и окрытия. 

Историческая восточная лестница северного дворового флигеля была разобрана 

полностью, на ее месте выстроена металлическая маршевая распашная лестница. 

Помещения были перепланированы с целью достижения новых площадей. 

В ходе капитального ремонта исторический арочный проезд, размещавшийся  в 

южной части лицевого,  был заделан, с устройством новых помещений. Новую арку во 

двор сделали на месте исторической центральной лестничной клетки лицевого флигеля, 

лестничные конструкции для этого полностью разобраны. В результате в доме на одну 

уменьшилось количество лестниц. 

Из-за переноса арки в центр и устройством небольшого окна над ней 

изменилась композиция лицевого фасада. К изменениям фасадного решения нужно также 

отнести демонтаж двух первоначальных балконов и устройство трех новых балконов в 

уровне третьего этажа. Были изменены местоположения проемов первого этаж, ведущие в 

коммерческие помещения. Исторические козырьки входов утрачены. 

Изменения коснулись и дворовых фасадов. Дворовый фасад лицевого корпуса 

был искажен новым арочным проездом, выполненным на высоту двух этажей, с плоским 

бетонным перекрытием. В ходе ремонта были переделаны большие проемы сараев и 

конюшен в уровне 1-го этажа западного и частично северного дворовых корпусов. 

Арочный проезд, который вел в западный двор-колодец, был перегорожен с целью 

устройства в арке помещения гаража. Был разобран 2-х-этажный объем (конюшня в 

исторический период) в западном дворе-колодце. На плане топосъемки 1983 г. он уже не 

показан (илл. 40). На фасадах дворовых флигелей были выполнены металлические 

балконы. Были заменены дверные заполнения входов на дворовых фасадах, некоторые 

были оснащены бетонными крыльцами и железными козырьками. 

В здании сохранились шесть исторических лестниц. Историческая отделка 

жилых помещений и вестибюлей была утрачена, печи и камины не сохранились. 

Жилая функция объекта сохранилась. В первом этаже лицевого и западного 

дворового корпуса помещения используются под коммерческие цели. 
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Историческая иконография. 

 
1. Сенатский атлас 1798 г. Московская часть, 12 квартал. 

 

Здесь и далее стрелкой показан изучаемый объект. 



 
2. Сенатский атлас 1798 г. Московская часть, 12 квартал. 

Фрагмент. 

  



 

 
3. План Шуберта 1828 г. Фрагмент. 

  



 

 
4. Генплан двора купца Павла Ивановича Лихачева с показанием под лит.А 

предполагаемого к постройке нового дома. 1858 г. Арх. Пель. ЦГИА СПб. Ф.513. Оп.102. 

Д.4684. Л.10-1  



 

 

 
5. План 1-го этажа предполагаемого к постройке нового дома. 1858 г. Арх. Пель. ЦГИА 

СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.15-16. 

  



 

 

 

 
6. План 2-го этажа предполагаемого к постройке нового дома. 1858 г. Арх. Пель. ЦГИА 

СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.17-18. 

  



 

 

 

 
7. План 3-го этажа предполагаемого к постройке нового дома. 1858 г. Арх. Пель. ЦГИА 

СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.19-20. 

 



 
8. План 4-5-го этажа предполагаемого к постройке нового дома. 1858 г. Арх. Пель. ЦГИА 

СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.21-22. 

 



 

 
9. Фасад лицевого  дома №3 (по Владимирской ул.) с показанием предполагаемой части дома. 1858 г. Арх. Пель. ЦГИА СПб. Ф.513. Оп.102. 

Д.4684. Л.27-30. 



 
10. Разрез по линии c-d. Фасад  южного дворового флигеля. 1858 г. Арх. Пель. ЦГИА СПб. 

Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.12-14. 

 
11. Разрез одноэтажных конюшен (в западном углу участка). 1858 г. Арх. Пель. ЦГИА 

СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.9.  



 
12. Разрез по линии a-b. Фасад северного дворового флигеля. 1858 г. Арх. Пель. ЦГИА 

СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.7-8. 

 

 
13. Разрез по линии А-В. Фасад западного дворового флигеля. 1858 г. Арх. Пель. ЦГИА 

СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.1-3.  



 
14. Генплан двора №3 по Владимирской ул., принадлежащего купцу Павлу Лихачеву  с 

показанием под лит.А перестраиваемого лицевого дома. 3 июля 1859 г. Арх. Пель. ЦГИА 

СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.31. 

  



 

 
15. Поперечный разрез лицевого дома с показанием надстройки 4-го этажа. 1859 г. Арх. 

Пель. ЦГИА СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.32-33. 

  



 

 

 

 
16. План 1-го этажа лицевого дома с показанием предполагаемых перестроек. 1859 г.  

Арх. Пель. ЦГИА СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.34-35. 

  



 

 

 
17. План 2-го этажа лицевого дома с показанием предполагаемых перестроек. 1859 г. Арх. 

Пель. ЦГИА СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.36-37.  



 

 

 

 
18. План 3-го этажа лицевого дома с показанием предполагаемых перестроек. 1859 г.  

Арх. Пель. ЦГИА СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.38-39. 

  



 

 
19. План надстраиваемого  4-го этажа лицевого дома. 1859 г. Арх. Пель. ЦГИА СПб. 

Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.40-41. 

 

 
20. Новый фасад лицевого дома №3 по Владимирской ул. с предполагаемой надстройкой. 

1859 г. Арх. Пель. ЦГИА СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.23-26. 

  



 

 
21. Новый фасад лицевого дома №3 по Владимирской ул. с предполагаемой надстройкой. 

Фрагмент. 1859 г. Арх. Пель. ЦГИА СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.23-26. 

  



 

 
 

22. Генплан двора №3 по Владимирской ул., принадлежащего купцу Павлу Лихачеву  с 

показанием под лит.А предполагаемого металлического сарая для дров,  плен. 1866 г. 

ЦГИА СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.42-43. 

  



 

 

 

 
23. Фиксационный генплан  двора №3 по Владимирской ул., принадлежащего купцу П.И, 

Лихачеву. 1872 г. ЦГИА СПб. Ф.515. Оп. 4 Д.3710. Л.1. 

  



 

 
24. Фиксационный план 1-го этажа. 1872 г. ЦГИА СПб. Ф.515. Оп. 4 Д.3710. Л.7-10.. 



 
25. Фиксационный план 2-го этажа. 1872 г. ЦГИА СПб. Ф.515. Оп. 4 Д.3710. Л.11-14. 

  



 

 
26. Фиксационный план 3-го этажа. 1872 г. ЦГИА СПб. Ф.515. Оп. 4 Д.3710. Л.15-18. 

  



 

 
27. Фиксационный план 4-го этажа. 1872 г. ЦГИА СПб. Ф.515. Оп. 4 Д.3710. Л.19-22.. 

  



 

 

 

 

 
28. Фиксационный план 5-го этажа. 1872 г. ЦГИА СПб. Ф.515. Оп. 4 Д.3710. Л.19-22. 



 

 

 

 
 

29. Фиксационный чертеж лицевого фасада дома. 1872 г. ЦГИА СПб. Ф.515. Оп. 4 Д.3710. Л.28-30. 

 



 

 
 

30. Генплан двора №3 по Владимирскому проспекту, принадлежащего А.П. Винберг к 

проекту  устройства магазинного окна в части лицевого дома под лит.А. 1911 г. ЦГИА 

СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.44. 



 
31. Детальный чертеж устройства нового магазинного окна. 1911 г. ЦГИА СПб. Ф.513. 

Оп.102. Д.4684. Л.45. 



 
32. Дом №3 по проспекту Нахимсона (бывш. Владимирский пр.). План 1-го этажа. 1929 г. Архив ПИБ Центрального района. 

  



 
33. Дом №3 по проспекту Нахимсона (бывш. Владимирский пр.). План 2-го этажа. 1929 г. Архив ПИБ Центрального района. 



 
34. Дом №3 по проспекту Нахимсона (бывш. Владимирский пр.). План 3-го этажа. 1929 г. Архив ПИБ Центрального района. 



 
35. Дом №3 по проспекту Нахимсона (бывш. Владимирский пр.). План 4-го этажа. 1929 г. Архив ПИБ Центрального района. 



 
36. Дом №3 по проспекту Нахимсона (бывш. Владимирский пр.). План 5-го этажа. 1929 г. Архив ПИБ Центрального района. 
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37. Фрагмент топосъемки Ленинграда. 1932 г. Планшет №2429-12.  
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38. Фрагмент топосъемки Ленинграда 1956 г. Планшет №2429-12.  
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39. Фрагмент топосъемки Ленинграда 1971 г. Планшет №2429-12.  
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40. Фрагмент топосъемки Ленинграда.  1983 г. Планшет №2429-12.  
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Список иллюстраций. 

 

1. Сенатский атлас 1798 г. Московская часть, 12 квартал. 

2. Сенатский атлас 1798 г. Московская часть, 12 квартал. Фрагмент. 

3. План Шуберта 1828 г. Фрагмент. 

4. Генплан двора купца Павла Ивановича Лихачева с показанием под лит.А 

предполагаемого к постройке нового дома. 1858 г. Арх. Пель. ЦГИА СПб. Ф.513. Оп.102. 

Д.4684. Л.10-11. 

5. План 1-го этажа предполагаемого к постройке нового дома. 1858 г. Арх. Пель. ЦГИА 

СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.15-16. 

6. План 2-го этажа предполагаемого к постройке нового дома. 1858 г. Арх. Пель. ЦГИА 

СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.17-18. 

7. План 3-го этажа предполагаемого к постройке нового дома. 1858 г. Арх. Пель. ЦГИА 

СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.19-20.  

8. План 4-5-го этажа предполагаемого к постройке нового дома. 1858 г. Арх. Пель. ЦГИА 

СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.21-22.  

9. Фасад лицевого  дома №3 (по Владимирской ул.) с показанием предполагаемой части 

дома. 1858 г. Арх. Пель. ЦГИА СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.27-30. 

10. Разрез по линии c-d. Фасад  южного дворового флигеля. 1858 г. Арх. Пель. ЦГИА СПб. 

Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.12-14. 

11. Разрез одноэтажных конюшен (в западном углу участка). 1858 г. Арх. Пель. ЦГИА 

СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.9. 

12. Разрез по линии a-b. Фасад северного дворового флигеля. 1858 г. Арх. Пель. ЦГИА 

СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.7-8. 

13. Разрез по линии А-В. Фасад западного дворового флигеля. 1858 г. Арх. Пель. ЦГИА 

СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.1-3.  

14. Генплан двора №3 по Владимирской ул., принадлежащего купцу Павлу Лихачеву  с 

показанием под лит.А перестраиваемого лицевого дома. 3 июля 1859 г. Арх. Пель. ЦГИА 

СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.31. 

15. Поперечный разрез лицевого дома с показанием надстройки 4-го этажа. 1859 г. Арх. 

Пель. ЦГИА СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.32-33. 

16. План 1-го этажа лицевого дома с показанием предполагаемых перестроек. 1859 г.  

Арх. Пель. ЦГИА СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.34-35. 

17. План 2-го этажа лицевого дома с показанием предполагаемых перестроек. 1859 г. Арх. 

Пель. ЦГИА СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.36-37. 

18. План 3-го этажа лицевого дома с показанием предполагаемых перестроек. 1859 г.  

Арх. Пель. ЦГИА СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.38-39. 

19. План надстраиваемого  4-го этажа лицевого дома. 1859 г. Арх. Пель. ЦГИА СПб. 

Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.40-41. 

20. Новый фасад лицевого дома №3 по Владимирской ул. с предполагаемой надстройкой. 

1859 г. Арх. Пель. ЦГИА СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.23-26. 

21. Новый фасад лицевого дома №3 по Владимирской ул. с предполагаемой надстройкой. 

Фрагмент. 1859 г. Арх. Пель. ЦГИА СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.23-26. 

22. Генплан двора №3 по Владимирской ул., принадлежащего купцу Павлу Лихачеву  с 

показанием под лит.А предполагаемого металлического сарая для дров,  плен. 1866 г. 

ЦГИА СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.42-43. 

23. Фиксационный генплан  двора №3 по Владимирской ул., принадлежащего купцу П.И, 

Лихачеву. 1872 г. ЦГИА СПб. Ф.515. Оп. 4 Д.3710. Л.1. 

24. Фиксационный план 1-го этажа. 1872 г. ЦГИА СПб. Ф.515. Оп. 4 Д.3710. Л.7-10.. 

25. Фиксационный план 2-го этажа. 1872 г. ЦГИА СПб. Ф.515. Оп. 4 Д.3710. Л.11-14. 

26. Фиксационный план 3-го этажа. 1872 г. ЦГИА СПб. Ф.515. Оп. 4 Д.3710. Л.15-18. 

27. Фиксационный план 4-го этажа. 1872 г. ЦГИА СПб. Ф.515. Оп. 4 Д.3710. Л.19-22.. 



  

58 

28. Фиксационный план 5-го этажа. 1872 г. ЦГИА СПб. Ф.515. Оп. 4 Д.3710. Л.19-22. 

29. Фиксационный чертеж лицевого фасада дома. 1872 г. ЦГИА СПб. Ф.515. Оп. 4 Д.3710. 

Л.28-30. 

30. Генплан двора №3 по Владимирскому проспекту, принадлежащего А.П. Винберг к 

проекту  устройства магазинного окна в части лицевого дома под лит.А. 1911 г. ЦГИА 

СПб. Ф.513. Оп.102. Д.4684. Л.44. 

31. Детальный чертеж устройства нового магазинного окна. 1911 г. ЦГИА СПб. Ф.513. 

Оп.102. Д.4684. Л.45. 

32. Дом. №3 по проспекту Нахимсона (бывш. Владимирский пр.). План 1-го этажа. 1929 г. 

Архив ПИБ Центрального района. 

33. Дом. №3 по проспекту Нахимсона (бывш. Владимирский пр.). План 2-го этажа. 1929 г. 

Архив ПИБ Центрального района. 

34. Дом. №3 по проспекту Нахимсона (бывш. Владимирский пр.). План 3-го этажа. 1929 г. 

Архив ПИБ Центрального района. 

35. Дом. №3 по проспекту Нахимсона (бывш. Владимирский пр.). План 4-го этажа. 1929 г. 

Архив ПИБ Центрального района. 

36. Дом. №3 по проспекту Нахимсона (бывш. Владимирский пр.). План 5-го этажа. 1929 г. 

Архив ПИБ Центрального района. 

37. Фрагмент топосъемки Ленинграда. 1932 г. Планшет №2429-12.  

38. Фрагмент топосъемки Ленинграда. 1956 г. Планшет №2429-12.  

39. Фрагмент топосъемки Ленинграда. 1971 г. Планшет №2429-12.  

40. Фрагмент топосъемки Ленинграда. 1983 г. Планшет №2429-12.  
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Приложение № 3 
к Акту по результатам государственной 

историко-культурной экспертизы 

выявленного объекта культурного наследия 

«Дом П.И. Лихачева» по адресу: Санкт-Петербург, пр. Владимирский, д.3, литера А 
 

Историко-архитектурные схемы. 
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Схема 1. 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ОПОРНЫЙ ПЛАН (М1:2000) 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОКН (ПО СВЕДЕНИЯМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ «ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА САНКТЬ-ПЕТЕРБУРГА»): 
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Схема 2. Этапы строительной истории выявленного объекта культурного наследия «Дом П.И. Лихачева» по адресу: Санкт-Петербург,  
пр. Владимирский, д.3, литера А 

 

 
Условные обозначения: 

 

Постройки XVIII в.  

1 – 3-х-эт. кирпичн. лицевой корпус 

2-4 – 1-2-х –эт. флигели (разобраны в 1858 г.) 
 

Постройки 1858 г., арх. А.Х. Пель 

5-–4-5-эт.жилые флигели 

6- 2-эт. жилой флигель (разобран в нач. ХХ в.) 

7 -2-хэт. конюшня( разобрана в 1976 г.) 

 

Постройки разобранные 

в ХХ веке 

 1859 г. - надстройка  4-м этажом 1 по проекту А.Х.Пеля   

1976 – капитльныей ремонт  
 Постройка 1866 г. 

8-сарай для хранения 

дров 
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Приложение № 4 

к Акту по результатам государственной 

историко-культурной экспертизы 
выявленного объекта культурного наследия 

«Дом П.И. Лихачева» по адресу: Санкт-Петербург, пр. Владимирский, д.3, литера А 
 

 

 

 

Материалы фотофиксации. 

Съемка 18.03. 2025 г. Государственный эксперт Егорова Т.Г. 

 

Схема фотофиксации фасадов. 

 

 
 

Условные обозначения: 

 

- Место и направление фотофиксации 

1 - Номер фотографии 
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1. Выявленный объект культурного наследия «Дом П.И. Лихачева», Владимирский пр., 

д.3. Общий вид в застройке нечетной стороны Владимирского проспекта. 
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2. Выявленный объект культурного наследия «Дом П.И. Лихачева», Владимирский пр., 

д.3. Общий вид лицевого фасада. 
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3. Выявленный объект культурного наследия «Дом П.И. Лихачева», Владимирский пр., д.3. Общий вид лицевого фасада. 
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4. Выявленный объект культурного наследия «Дом П.И. Лихачева», Владимирский пр., 

д.3. Центральная часть лицевого фасада. 
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5. Выявленный объект культурного наследия «Дом П.И. Лихачева», Владимирский пр., 

д.3. Воротное заполнение. 
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6. Выявленный объект культурного наследия «Дом П.И. Лихачева», Владимирский пр., 

д.3. Вид арочного проезда со стороны двора. 
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7. Выявленный объект культурного наследия «Дом П.И. Лихачева», Владимирский пр., д.3. Дворовый фасад лицевого дома. 
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8. Выявленный объект культурного наследия «Дом П.И. Лихачева», Владимирский пр., д.3. Фасады северного дворового флигеля и лицевого 

дома. 
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9. Выявленный объект культурного наследия «Дом П.И. Лихачева», Владимирский пр., д.3. Фасады лицевого дома и  южного дворового 

флигеля. 
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10. Выявленный объект культурного наследия «Дом П.И. Лихачева», Владимирский пр., 

д.3. Фасад южного дворового флигеля. 
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11. Выявленный объект культурного наследия «Дом П.И. Лихачева», Владимирский пр., 

д.3.  

Общий вид двора. Съемка в направлении С-Ю. 
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12. Выявленный объект культурного наследия «Дом П.И. Лихачева», Владимирский пр., 

д.3.  

Общий вид двора. Съемка в направлении Ю-С. 
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13. Выявленный объект культурного наследия «Дом П.И. Лихачева», Владимирский пр., 

д.3. Фасад северного дворового флигеля. 
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14. Выявленный объект культурного наследия «Дом П.И. Лихачева», Владимирский пр., 

д.3. Фасад западного дворового флигеля. 
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Схемы фотофиксации помещений. 
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15. Выявленный объект культурного наследия «Дом П.И. Лихачева», Владимирский пр., 

д.3. Лестница южного дворового флигеля. Общий вид конструкций в уровне 1-го этажа. 
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16. Выявленный объект культурного наследия «Дом П.И. Лихачева», Владимирский пр., 

д.3. Лестница южного дворового флигеля. Вид лестничного марша. 
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17. Выявленный объект культурного наследия «Дом П.И. Лихачева», Владимирский пр., 

д.3. Южная лестница лицевого дома. Лестничные конструкции. 
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18. Выявленный объект культурного наследия «Дом П.И. Лихачева», Владимирский пр., 

д.3. Южная лестница лицевого дома. Общий вид лестничной клетки. 
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19. Выявленный объект культурного наследия «Дом П.И. Лихачева», Владимирский пр., 

д.3. Северная лестница лицевого дома. Общий вид конструкций в уровне 1-го этажа. 
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20. Выявленный объект культурного наследия «Дом П.И. Лихачева», Владимирский пр., 

д.3. Северная лестница лицевого дома. Общий вид лестничного марша. 
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21. Выявленный объект культурного наследия «Дом П.И. Лихачева», Владимирский пр., 

д.3. Южная лестница западного дворового флигеля. 

Вестибюль. 
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22. Выявленный объект культурного наследия «Дом П.И. Лихачева», Владимирский пр., 

д.3. Южная лестница западного дворового флигеля. Общий вид конструкций. 
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23. Выявленный объект культурного наследия «Дом П.И. Лихачева», Владимирский пр., 

д.3. Северная лестница западного дворового флигеля. 

Вестибюль. 
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24. Выявленный объект культурного наследия «Дом П.И. Лихачева», Владимирский пр., 

д.3. Северная лестница западного дворового флигеля. 

Общий вид лестничных конструкций. 
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25. Выявленный объект культурного наследия «Дом П.И. Лихачева», Владимирский пр., 

д.3. Восточная лестница северного дворового флигеля. 

Вестибюль. 
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26. Выявленный объект культурного наследия «Дом П.И. Лихачева», Владимирский пр., 

д.3. Восточная лестница северного дворового флигеля. 

Вид лестничных  конструкций. 
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27. Выявленный объект культурного наследия «Дом П.И. Лихачева», Владимирский пр., 

д.3. Восточная лестница северного дворового флигеля. 

Общий вид лестничных конструкций. 

 

  



  

95 

 

Приложение № 5 
к Акту по результатам государственной 

историко-культурной экспертизы 

выявленного объекта культурного наследия 

«Дом П.И. Лихачева» по адресу: Санкт-Петербург, пр. Владимирский, д.3, 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". 



  

97 

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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