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Акт 

по результатам государственной историко-культурной экспертизы 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения «Вокзал Николаевский (Московский)», 1844-1851 гг., арх. 

Желязевич Р.А., арх. Тон К.А., 1967 г., арх. Кузнецов В.И., инж. Рыбин И.А., 

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 85, литера А 

(Восстания пл., 2) – «Реставрация Московского вокзала СПб» (код объекта в СПИУИ ОАО 

«РЖД»: 001.2017.10002045) Этап 1 – Реставрация и приспособление для современного 

использования объекта культурного наследия федерального значения «Вокзал 

Николаевский (Московский)», разработанной АО «Ленгипротранс» и ООО «ПР»  

(шифр: 8428) в 2021 г. 

 

г. Санкт-Петербург «16» декабря 2021 г. 

 

1. Дата начала и окончания проведения экспертизы 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 

«27» августа 2021 года по «16» декабря 2021 года ООО «НЭО» (191023, г. Санкт-Петербург, 

наб.р. Фонтанки, д.59, литера А, помещение 7-Н, офис 409, ИНН 7840080607) на основании 

договора от 27.08.2021 №8428/2020/2-Э (Приложение №13). 

 

2. Место проведения экспертизы 

г. Санкт-Петербург 

 

3. Заказчик экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «ПетербургРеставрация» (ООО «ПР», 

190121, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Коломна, наб. канала 

Грибоедова, д. 130. Литера А, помещ. 1-Н, 3-Н, офис 405-408, ИНН 7813603223) 

 

4. Сведения об экспертах 

Председатель экспертной комиссии: Губин Ян Владимирович, образование: 

высшее – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 

(СПбГАСУ), Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП), 

специальность – инженер-строитель ПГС, искусствовед, учёная степень – кандидат 

искусствоведения; стаж работы по специальности – 17 лет; государственный эксперт (приказ 

об аттестации Минкультуры России от 11.10.2018 №1772, от 25.12.2019 №2032, от 04.02.2021 

№142, от 11.10.2021 №1668). Место работы, должность: ООО «НЭО», эксперт. 

Профиль экспертной деятельности: 

- 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; 

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия; 

- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из 

реестра; 
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- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; 

- проекты зон охраны объекта культурного наследия; 

- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного 

наследия. 

Член экспертной комиссии: Михайловская Галина Викторовна, образование 

высшее – Санкт-Петербургский Государственный Академический Институт Живописи, 

Скульптуры и Архитектуры имени И. Е. Репина, специальность – архитектор; стаж работы 

по специальности – 43 года; государственный эксперт (приказ об аттестации Минкультуры 

России от 11.10.2018 № 1772, от 11.10.2021 №1668). Место работы, должность – ООО 

«НЭО», эксперт. 

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; 

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия; 

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия. 

Ответственный секретарь экспертной комиссии: Макарова Мария Валерьевна, 

образование высшее – Кемеровский государственный университет (КемГУ), специальность 

– историк; стаж работы по специальности – 15 лет; государственный эксперт (приказ об 

аттестации Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 № 2032). Место 

работы, должность – ООО «НЭО», директор по развитию, эксперт. 

Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы): 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 

- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия; 

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
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статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия. 

 

5. Ответственность экспертов 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в 

соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 

№569. 

Эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в 

заключении экспертизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

содержание которого им известно и понятно. 

 

6. Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы 

Определение соответствия проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Вокзал Николаевский 

(Московский)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 85, 

литера А (Восстания пл., 2) – «Реставрация Московского вокзала СПб» (код объекта в 

СПИУИ ОАО «РЖД»: 001.2017.10002045) Этап 1 – Реставрация и приспособление для 

современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Вокзал 

Николаевский (Московский)», разработанной АО «Ленгипротранс» и ООО «ПР» (шифр: 

8428) в 2021 г. требованиям государственной охраны объектов культурного наследия1. 

Объект экспертизы 

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения «Вокзал Николаевский (Московский)», расположенного по 

адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 85, литера А (Восстания пл., 2) – 

«Реставрация Московского вокзала СПб» (код объекта в СПИУИ ОАО «РЖД»: 

001.2017.10002045) Этап 1 – Реставрация и приспособление для современного 

использования объекта культурного наследия федерального значения «Вокзал Николаевский 

(Московский)», разработанная АО «Ленгипротранс» и ООО «ПР» (шифр: 8428) в 2021 г., в 

составе: 

Состав проектной документации (шифр: 8428-021-СП) 

Раздел 1. Пояснительная записка 

Том 1.1. Часть 1. Основные проектные решения (шифр: 8428-021-ПЗ1); 

Том 1.2. Часть 2. Исходно-разрешительная документация (шифр: 8428-021-ПЗ2) 

Том 2. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка (шифр: 8428-

021-ПЗУ) 

Том 3. Раздел 3. Архитектурные решения (шифр: 8428-021-АР) 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения (шифр: 8428-021-КР) 

Том 4.1. Часть 1. Здание вокзала 

Том 4.2. Часть 2. Тепловые сети 

 
1 В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
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Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений 

Подраздел 1. Система электроснабжения 

Том 5.1.1. Часть 1. Внутреннее электроснабжение (шифр: 8428-021-ИОС1.1) 

Том 5.1.2. Часть 2. Наружное электроснабжение (шифр: 8428-021-ИОС1.2) 

Подраздел 2. Система водоснабжения 

Том 5.2.1. Часть 1. Внутреннее водоснабжение (шифр: 8428-021-ИОС2.1) 

Том 5.2.2. Часть 2. Наружное водоснабжение (шифр: 8428-021-ИОС2.2) 

Подраздел 3. Система водоотведения 

Том 5.3.1. Часть 1. Внутреннее водоотведение (шифр: 8428-021-ИОС3.1) 

Том 5.3.2. Часть 2. Наружное водоотведение (шифр: 8428-021-ИОС3.2) 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Том 5.4.1. Часть 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (шифр: 

8428-021-ИОС4.1) 

Том 5.4.2. Часть 2. Индивидуальный тепловой пункт (8428-021-ИОС4.2) 

Том 5.4.3. Часть 3. Тепловые сети (шифр: 8428-037-ИОС4.3) 

Подраздел 5. Сети связи 

Том 5.5.1. Часть 1. Структурированная кабельная сеть (шифр: 8428-022-ИОС5.1) 

Том 5.5.2. Часть 2. Система охранного телевидения (шифр: 8428-023-ИОС5.2) 

Том 5.5.3. Часть 3. Система охранно-тревожной сигнализации (шифр: 8428-023-

ИОС5.3) 

Том 5.5.4. Часть 4. Система управления инженерным оборудованием (шифр: 8428-

021-ИОС5.4) 

Том 5.5.5. Часть 5. Система контроля и управления доступом (шифр: 8428-023-

ИОС5.5) 

Том 5.5.6. Часть 6. Система часофикации (шифр: 8428-022-ИОС5.6) 

Том 5.5.7. Часть 7. Локальная вычислительная сеть. Оперативно-технологическая и 

общетехнологическая связь. Система передачи данных ОАО "РЖД", система WiFi (шифр: 

8428-022-ИОС5.7) 

Том 5.5.8. Часть 8. Региональная автоматизированная система централизованного 

оповещения (шифр: 8428-022-ИОС5.8) 

Том 5.5.9. Часть 9. Система экстренной и справочной связи. Связь «пассажир-кассир» 

(шифр: 8428-022-ИОС5.9) 

Том 5.5.10. Часть 10. Технические средства для организации доступа маломобильных 

групп населения. Система «Говорящий город» (шифр: 8428-022-ИОС5.10) 

Том 5.5.11. Часть 11. Досмотровое оборудование (шифр: 8428-023-ИОС5.11) 

Том 5.5.12. Часть 12. Система визуального информирования пассажиров. Статическая 

и динамическая навигация (шифр: 8428-022-ИОС5.12) 

Том 5.5.13. Часть 13. Мобильная навигация (шифр: 8428-022-ИОС5.13) 

Том 5.5.14. Часть 14. Автоматизированная система диспетчерского контроля и 

управления инженерным оборудованием (АСДКУ) (шифр: 8428-022-ИОС5.14) 

Том 5.5.15. Часть 15. Электронная система управления очередью (шифр: 8428-022-

ИОС5.15) 

Том 5.5.16. Часть 16. Источники ионизирующего излучения (шифр: 8428-022-

ИОС5.16) 
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Том 5.5.17. Часть 17. Наружные сети связи (шифр: 8428-022-ИОС5.17) 

Подраздел 6. Технологические решения 

Том 5.6.1. Часть 1. Технологическое оборудование (шифр: 8428-021-ИОС6.1) 

Том 5.6.2. Часть 2. Обеспечение транспортной безопасности (шифр: 8428-026-

ИОС6.2) 

Том 6. Раздел 6. Проект организации строительства (шифр: 8428-021-ПОС) 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Том 8.1. Часть 1. Текстовая часть (шифр: 8428-021-ООС1) 

Том 8.2. Часть 2. Приложения. Книга 1. Текстовые приложения А – Н (шифр: 8428-

021-ООС2.1); Книга 2. Текстовые приложения П – Я, 1. Графическая часть (8428-021-

ООС2.2) 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Том 9.1. Часть 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (шифр: 8428-

030-ПБ1) 

Том 9.2. Часть 2. Специальные технические условия (шифр: 8428-029-ПБ2) 

Том 9.3. Часть 3. Расчеты пожарных рисков (шифр: 8428-028-ПБ3) 

Том 9.4. Часть 4. Система пожарной сигнализации (шифр: 8428-030-ПБ4) 

Том 9.5. Часть 5. Система оповещения и управления эвакуацией людей с функцией 

информирования пассажиров (шифр: 8428-030-ПБ5) 

Том 9.6. Часть 6. Система газового пожаротушения серверных (шифр: 8428-030-ПБ6) 

Том 9.7. Часть 7. Система противопожарной автоматики (шифр: 8428-030-ПБ7) 

Том 9.8. Часть 8. Система порошкового пожаротушения (шифр: 8428-030-ПБ8) 

Том 10. Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (шифр: 8428-

017-ОДИ) 

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства 

Подраздел 1. Сводный сметный расчет стоимости строительства 

Том 11.1.1. Книга 1. Сводный сметный расчет стоимости строительства (шифр: 8428-

021-СМ1.1) 

Том 11.1.2. Книга 2. Пояснительная записка (шифр: 8428-021-СМ1.2) 

Подраздел 2. Сметные расчеты 

Том 11.2.1. Книга 1. Глава 1. Подготовка территории строительства (шифр: 8428-021-

СМ2.1) 

Том 11.2.2. Книга 2. Глава 2. Основные объекты строительства. Общестроительные 

работы (шифр: 8428-021-СМ2.2) 

Том 11.2.3. Книга 3. Глава 2. Основные объекты строительства. Реставрация (шифр: 

8428-018-СМ2.3) 

Том 11.2.4. Книга 4. Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения 

(шифр: 8428-021-СМ2.4) 

Том 11.2.5. Книга 5. Глава 4. Объекты энергетического хозяйства (шифр: 8428-021-

СМ2.5) 

Том 11.2.6. Книга 6. Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи (шифр: 8428-

021-СМ2.6) 

Том 11.2.7. Книга 7. Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения (шифр: 8428-021-СМ2.7) 

Том 11.2.8. Книга 8. Глава 7. Благоустройство и озеленение территории (шифр: 8428-

021-СМ2.8) 
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Том 11.2.9. Книга 9. Глава 8. Временные здания и сооружения (шифр: 8428-021-

СМ2.9) 

Том 11.2.10. Книга 10. Глава 9. Прочие работы и затраты (шифр: 8428-021-СМ2.10) 

Том 11.2.11. Книга 11. Глава 12. Иные работы и затраты (шифр: 8428-021-СМ2.11) 

Подраздел 3. Конъюнктурный анализ по выбору поставщиков материалов и 

оборудования 

Том 11.3.1. Книга 1. Общестроительные работы (шифр: 8428-021-СМ3.1) 

Том 11.3.2. Книга 2. Реставрация (шифр: 8428-018-СМ3.2) 

Том 11.3.3. Книга 3. Сети связи (шифр: 8428-022-СМ3.3) 

Подраздел 4. Ведомости объемов работ и спецификации 

Том 11.4.1. Книга 1. Схема планировочной организации земельного участка 

(ведомости объемов работ к тому 2) (шифр: 8428-021-СМ4.1) 

Том 11.4.2. Книга 2. Архитектурные решения (ведомости объемов работ к тому 3) 

(шифр: 8428-021-СМ4.2) 

Том 11.4.3.1. Книга 3.1. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Здание 

вокзала (ведомости объемов работ к тому 4.1) (шифр: 8428-021-СМ4.3.1) 

Том 11.4.3.2. Книга 3.2. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Тепловые сети (ведомости объемов работ к тому 4.2) (шифр: 8428-037-СМ4.3.2) 

Том 11.4.4. Книга 4. Система электроснабжения (ведомости объемов работ к томам 

5.1.1-5.1.2) (шифр: 8428-021-СМ4.4) 

Том 11.4.5. Книга 5. Система водоснабжения (ведомости объемов работ к томам 5.2.1-

5.2.2) (шифр: 8428-021-СМ4.5) 

Том 11.4.6. Книга 6. Система водоотведения (ведомости объемов работ к томам 5.3.1-

5.3.2) (шифр: 8428-021-СМ4.6) 

Том 11.4.7. Книга 7. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

(ведомости объемов работ к тому 5.4.1) (шифр: 8428-021-СМ4.7) 

Том 11.4.8. Книга 8. Тепловые сети (ведомости объемов работ к тому 5.4.2, 5.4.3) 

(шифр: 8428-021-СМ4.8) 

Том 11.4.9. Книга 9. Сети связи (ведомости объемов работ к томам 5.5.1-5.5.3, 5.5.5-

5.5.17) (8428-023-СМ4.9) 

Том 11.4.10. Книга 10. Система управления инженерным оборудованием (ведомости 

объемов работ к тому 5.5.4) (шифр: 8428-021-СМ4.10) 

Том 11.4.11. Книга 11. Технологические решения (ведомости объемов работ к тому 

5.6.1) (шифр: 8428-021-СМ4.11) 

Том 11.4.13. Книга 13. Проект организации строительства (ведомости объемов работ 

к тому 6) (шифр: 8428-021-СМ4.13) 

Том 11.4.15. Книга 15. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

(ведомости объемов работ к томам 9.4-9.8) (шифр: 8428-030-СМ4.15) 

Том 11.4.16. Книга 16. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (ведомости 

объемов работ к тому 10) (шифр: 8428-017-СМ4.16) 

Том 11.4.17. Книга 17. Архитектурные решения. Дефектная ведомость. Реставрация 

(ведомости объемов работ к томам 12.3.2.1-12.3.2.2) (шифр: 8428-018-СМ4.17) 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами 

Подраздел 1. Предварительные работы 

Часть 1. Фотофиксация 

Том 12.1.1.1. Книга 1. Фотофиксация. Интерьеры (шифр: 8428-013-ПР.ФФ1) 
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Том 12.1.1.2. Книга 2. Фотофиксация. Фасады (шифр: 8428-013-ПР.ФФ2) 

Том 12.1.1.3. Книга 3. Фотофиксация. Помещения (шифр: 8428-013-ПР.ФФ3) 

Том 12.1.2. Часть 2. Исходно-разрешительная документация (шифр: 8428-013-

ПР.ИРД) 

Подраздел 2. Комплексные научные исследования 

Часть 2. Обмерные чертежи 

Том 12.2.2.1. Книга 1. Обмерные чертежи интерьеров (шифр: 8428-015-КНИ.ОЧ1) 

Том 12.2.2.2. Книга 2. Обмерные чертежи здания (шифр: 8428-015-КНИ.ОЧ2) 

Том 12.2.3. Часть 3. Отчет об инженерно-техническом обследовании состояния 

объекта культурного наследия (шифр: 8428-015-КНИ.ТО) 

Часть 4. Инженерные химико-технологические исследования по строительным и 

отделочным материалам 

Том 12.2.4.1. Книга 1. Инженерные химико-технологические исследования по 

строительным и отделочным материалам фасадов (шифр: 8428-015-КНИ.НИ1) 

Том 12.2.4.2. Книга 2. Инженерные химико-технологические исследования по 

строительным и отделочным материалам интерьеров (шифр: 8428-015-КНИ.НИ2) 

Том 12.2.4.3. Книга 3. Инженерные химико-технологические исследования по 

предметам ДПИ (шифр: 8428-015-КНИ.НИ3) 

Том 12.2.5. Часть 5. Историко-архивные и библиографические исследования (шифр: 

8428-015-КНИ.ИС) 

Подраздел 3. Проект реставрации и приспособления 

Том 12.3.1. Часть 1. Эскизный проект реставрации (шифр: 8428-018-ПРП3.1) 

Часть 2. Архитектурные решения по реставрации.  

Том 12.3.2.1. Книга 1. Фасады (шифр: 8428-018-ПРП3.2.1) 

Том 12.3.2.2. Книга 2. Интерьеры (шифр: 8428-018-ПРП3.2.2) 

Часть 3. Методические рекомендации по реставрации 

Том 12.3.3.1. Книга 1. Фасады (шифр: 8428-018-ПРП3.3.1) 

Том 12.3.3.2. Книга 2. Интерьеры (шифр: 8428-018-ПРП3.3.2) 

Том 12.3.3.3. Книга 3. Предметы ДПИ (шифр: 8428-018-ПРП3.3.3) 

Том 12.4. Подраздел 4. Мероприятия по противодействию террористическим актам 

(шифр: 8428-025-ПТА) 

Подраздел 5. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Том 12.5.1. Книга 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (шифр: 

8428-024-ГОЧС) 

Том 12.5.2. Книга 2. Сегмент Региональной подсистемы Общероссийской 

комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового 

пребывания людей (РП ОКСИОН) (шифр: 8428-039-ОКСИОН) 

Том 12.6. Подраздел 6. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства (шифр: 8428-027-ТБЭ) 

Технический отчет по обследованию существующих вентиляционных и дымовых 

каналов (шифр: 8428-016-ОВ) 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 

подготовки проектной документации (шифр: 8428-032-ИГДИ) 
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Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации (шифр: 8428-033-ИГИ) 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для 

подготовки проектной документации (шифр: 8428-034-ИЭИ) 

Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий 

для подготовки проектной документации (шифр: 8428-035-ИГМИ) 

Отчет о техническом состоянии конструкций зданий и сооружений (шифр: 8428-038-

ОР) 

Обследование здания по адресу Невский пр., дом 87/2 (шифр: 87/28428-040-ОБ) 

 

7. Перечень документов, предоставленных заявителем 

- задание КГИОП от 04.02.2019 №01-52-3336/18-0-2 (Приложение №6); 

- поэтажные планы на здание по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 85, 

литера А (Восстания пл., 2) от 2009 г. (Приложение №7); 

- распоряжение КГИОП от 01.12.2021 №321-рп «Об утверждении предмета охраны 

объекта культурного наследия федерального значения «Вокзал Николаевский 

(Московский)» (Приложение №2); 

- проектная документация «Реставрация Московского вокзала СПб» (код объекта в 

СПИУИ ОАО «РЖД»: 001.2017.10002045) Этап 1 – Реставрация и приспособление для 

современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Вокзал 

Николаевский (Московский)», разработанная АО «Ленгипротранс» и ООО «ПР» (шифр: 

8428) в 2021 г., в составе, указанном в п. 6.2 настоящего акта. 

 

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

9. Сведения о проведённых исследованиях 

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», Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 №569. 

В рамках настоящей экспертизы экспертами были проведены следующие 

исследования: 

1) архивно-библиографические исследование в объеме, необходимом для принятия 

экспертной комиссией соответствующих решений, с целью выявления материалов, 

содержащих сведения по истории освоения участка, включая перестройки, утраты, 

реконструкции, проведение ремонтно-реставрационных работ. В рамках архивно-

библиографических исследований была изучена библиография в Русском фонде Российской 

национальной библиотеке (РНБ), изучены фонды Центрального государственного 

исторического архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), Центрального государственного 

архива кинофотодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб), Центрального 

государственного архива Санкт-Петербурга (ЦГА СПб), Российского государственного 

исторического архива (РГИА). 
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В ходе проведения архивно-библиографического исследования были выявлены 

документы и материалы, относящиеся к объекту экспертизы, в том числе исторические 

планы и фотографии. 

По результатам архивно-библиографических исследований были составлены краткая 

историческая справка (п. 10 Акта) и альбом иконографии (Приложение №12. Иконография). 

2) визуальное обследование, в процессе которого была сделана подробная 

фотофиксация современного состояния объекта (фотограф – аттестованный эксперт М.В. 

Макарова) (Приложение №11. Материалы фотофиксации). 

Визуальное обследование проводилось в целях установления особенностей 

конструктивного, технического и художественного состояния памятника в целом и его 

отдельных элементов, степени возможной аварийности в объеме, необходимом для принятия 

экспертной комиссией соответствующих решений. 

3) сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации) по объекту экспертизы, включая документы, переданные заказчиком; 

4) анализ представленных заказчиком исходно-разрешительной документации, 

комплексных научных исследований и проектной документации. 

При проведении экспертизы эксперты соблюдали принципы проведения экспертизы, 

установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечивали 

объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность 

и обоснованность своих выводов; самостоятельно оценивали результаты исследований, 

ответственно и точно формулировали выводы в пределах своей компетенции. 

Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, 

объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, 

соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, 

достоверности и полноты информации. 

Указанные исследования были проведены с применением методов натурного, 

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

обоснования вывода экспертизы. Результаты исследований, проведенных в рамках 

экспертизы, были оформлены в виде настоящего акта. 

 

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

исследований 

Общие сведения об объекте 

Здание по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 85, литера А (Восстания 

пл., 2) является объектом культурного наследия федерального значения «Вокзал 

Николаевский (Московский)» в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2001 года № 527 «О перечне объектов исторического и культурного 

наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» 

(Приложение №1). 

Границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Вокзал 

Николаевский (Московский)» утверждены КГИОП 04.06.2005 (Приложение №3). 

Охранное обязательство утверждено распоряжением КГИОП от 29.05.2018 №07-19-

212/18 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного 

владельца объекта культурного наследия федерального значения «Вокзал Николаевский 

(Московский)», включённого в единый государственный реестр объектов культурного 
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наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (Приложение 

№4). 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Вокзал 

Николаевский (Московский)» утверждён распоряжением КГИОП от 01.12.202021 №321-рп 

(Приложение №2). 

 

Краткие исторические сведения (время возникновения, даты основных 

изменений объекта) 

В марте 1841 г. был учрежден Особый Комитет «для предварительного составления и 

рассмотрения проекта железной дороги от Санкт-Петербурга до Москвы». В феврале 1842 г. 

Николай I подписал указ «Об учреждении Комитета устройства железной дороги». В состав 

Комитета вошли: Бенкендорф, Бобринский, Дестрем, Канкрин, Клейнмихель, Принц 

Лейхтенбергский, Орлов, Перовский, Толь и др. В конце мая 1842 г. в составе Комитета была 

образована Строительная Комиссия, в нее вошли полковники Корпуса инженеров путей 

сообщения, профессора П.П. Мельников и Н.О. Крафт2. В 1842 г. были начаты изыскания 

сразу по двум направлениям: 

- от Санкт-Петербурга на Вышний Волочек с переходом через Волхов; 

- от Санкт-Петербурга на Вышний Волочек с отклонением к Новгороду. 

К осени 1843 г. изыскания по всей трассе были закончены. Они велись одновременно 

от Санкт-Петербурга под руководством П.П. Мельникова и от Москвы под руководством 

Н.О. Крафта. Группы встретились в районе села Бологое, при этом расхождение трасс было 

всего до 500 метров, на трассу более 640 км. Было выбрано прямое направление на Вышний 

Волочек и затем на Москву, совпавшее с просекой, прорубленной еще при Петре I. Длина 

магистрали составила 644,35 км. С середины 1843 г. начались строительные работы сразу от 

Санкт-Петербурга и от Москвы. Вся трасса проектируемой железной дороги была разделена 

на две части, на территории которых одновременно велось строительство под руководством 

двух дирекций: 

- Северная дирекция от Санкт-Петербурга до Бологого, руководитель инженер-

полковник П.П. Мельников (в будущем – Министр путей сообщения). 

- Южная дирекция от Бологого до Москвы, руководитель инженер – полковник Н.О. 

Крафт. 

Для определения оптимальной ширины полотна была создана комиссия в составе: 

П.П. Мельников, Н.О. Крафт, А.Д. Готман, Н.И. Липин и др. Комиссия приняла колею 

шириной в 1524 мм (5 футов). Так Россия стала первой страной в мире с унифицированной 

колеей железных дорог. Эта ширина сохранялась до 1860-х гг., когда была заменена на 

ширину в 1520 мм.3 

Работы по строительству железной дороги велись очень быстро. В 1846 г. введена в 

строй трасса железной дороги и начато движение между Санкт-Петербургом и 

Александровским механическим заводом. В 1849 г. введен участок Колпино-Чудово. В 1850 

г. участки Чудово-Бологое, Тверь-Вышний Волочек. 1 ноября 1851 г. вся трасса Санкт–

Петербург – Москва, общей протяжённостью 604,18 вёрст (644,35 км), официально открыта 

для общественного пользования4. 

 
2 Выпов И. Г. Талантливый инженер и ученый. К 200-летию со дня рождения Н.О. Крафта (1798-1857) 

//Железнодорожный транспорт. 1999. №2. 
3 Там же. 
4 РГИА. Ф. 1288 Оп. 5 1911 г. Д. 84. 
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Дорога получила название Петербурго-Московская железная дорога. Работы по 

строительству проводились за государственный счет, дорога имела казенное, 

государственное управление. 8 сентября 1855 г. Петербурго-Московская железная дорога по 

Высочайшему повелению была переименована в Николаевскую железную дорогу. 

История строительства Николаевского (Московского) вокзала 

Одновременно с началом строительства железной дороги начались работы по 

проектированию и строительству железнодорожных станций в Санкт-Петербурге и Москве. 

17 февраля 1843 г. П.П. Мельников представил в Главное Управление путей 

сообщения и публичных зданий «Предварительный проект пассажирских и товарных 

станций и нормальный проект промежуточных станций четырех классов». По проекту П.П. 

Мельникова, на линии железной дороги, примерно в 150 верстах друг от друга, строятся пять 

станций I класса, в том числе и два столичных вокзала, в Москве и Петербурге. Между 

станциями I класса, предполагалось разместить четыре станции II класса, и между ними - 

восемь станций III класса. Между последними располагаются шестнадцать станций IV 

класса. Общую компоновку зданий и планы этажей разрабатывал П.П. Мельников, фасады 

зданий выполнил архитектор Р.А. Желязевич5. 

Место для сооружения вокзала в Петербурге П.П. Мельников предлагал на 

пересечении Гончарной и Лиговской улицы. В числе преимуществ, связанных с выбором 

этого места, П.П. Мельников указывал близость к Невскому проспекту, высокое, 

недоступное для наводнений место, относительно слабую застройку участка, снос которой 

не потребует больших затрат. Так же для сокращения излишних расходов по сносу зданий, 

П.П. Мельников предложил расположить станцию с отступом от угла пересечения 

Гончарной и Лиговской улиц, за каменными домами углового квартала, с образованием 

новой улицы между этими домами и вокзалом специально для транспортных нужд.6 

В апреле 1843 г. данный эскизный проект всех зданий и сооружений железной дороги 

был рассмотрен на заседании временной Технической Комиссии при Департаменте 

железных дорог. По решению Комиссии определено значительно уменьшить объемы здания 

вокзала. Изменение проекта вокзала и составление смет были поручены архитектору Р.А. 

Желязевичу, общая планировочная и функциональная часть проекта оставалась за 

полковником П.П. Мельниковым.7 

В ноябре 1843 г. по докладу Главноуправляющего путями сообщения и публичными 

зданиями был рассмотрен новый уменьшенный вариант проекта здания пассажирской 

станции. Император Николай I остался недоволен небольшим объемом предлагаемого 

вокзала и потребовал увеличить его, сделать более представительным, переработать проекты 

пассажирской станции (вокзала) и ее фасадов. Так же Николай I указал на плане новое место 

для вокзала, ближе к Невскому проспекту, в связи, с чем П.П. Мельников предложил 

образовать перед вокзалом площадь, используя для этого часть земли Александровского 

плаца. 

24 ноября 1843 г. Николай I утвердил месторасположение вокзала, границы 

пассажирской и товарной станций, военного Александровского плаца, границу новой 

проектируемой площади, трассировку новой улицы у вокзала.8 По докладу 

Главноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями Высочайше указано: 

 
5 РГИА. Ф. 219 Оп. 1 1843-1852 гг. Д. 3215. 
6 Коренцвит В.А. Московский (Николаевский) вокзал. Историческая справка. 1974 г. // КГИОП п. 481 (2). Н-

1693/1. 
7 РГИА. Ф. 219 Оп. 1 1843-1852 гг. Д. 3215. 
8 Там же. 
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устроить пассажирскую станцию Санкт–Петербурго-Московской железной дороги в Санкт-

Петербурге на землях части Александровского плаца, Александро-Невского монастыря и на 

землях частных лиц9. 

В конце декабря 1843 г. на Высочайшее рассмотрение были представлены эскизные 

проекты вокзала, выполненные архитекторами К.А. Тоном, А.П. Брюлловым, Н.Е. 

Ефимовым, Р.А. Желязевичем. Для дальнейшей проработки было выбрано предложение К.А. 

Тона. 

В начале 1844 г. Главноуправляющий путями сообщения и публичных зданий 

представил Императору проекты пассажирских станций в Санкт-Петербурге и Москве, 

разработанные архитектором К. А. Тоном. Оба проекта были утверждены, к строительным 

работам Высочайше велено было приступить уже в 1844 г. с возведением здания под кровлю 

до конца года10. Общий надзор за работами по возведению зданий вокзалов в Санкт-

Петербурге и Москве поручен К.А. Тону, непосредственное руководство строительными 

работами и разработка сметы поручены архитектору Р.А. Желязевичу11. 

По проекту архитектора К. А. Тона главный корпус вокзального здания в плане 

следует за ломаной красной линией Знаменской площади, согласно традиционному для 

Петербурга принципу «фасадного строения». Облик вокзала рассчитан на монументальное 

оформление городской площади. Здание симметричное, состоящее из двухэтажного 

главного корпуса с боковыми трехэтажными флигелями, на центральной оси здания 

поставлена двухъярусная башня с часами — непременный атрибут ратуши в европейских 

городах — подчеркивала «городской», общественный характер здания. По бокам главного 

корпуса расположены воротные проезды, позволяющие экипажам подъезжать к перронам. 

Перроны подходили вплотную к пассажирскому зданию и были перекрыты единым навесом 

- дебаркадером, по сторонам дебаркадера располагались одноэтажный боковой корпус со 

стороны отправления поездов (с восточной стороны), Императорский павильон, павильон 

для хранения багажа со стороны прибытия поездов (с западной стороны)12. 

Смета на постройку вокзала была утверждена 2 марта 1844 г. В начале апреля 1844 г. 

приступили к сносу домов на участке строительства. В июне-июле был вырыт котлован и 

уложен фундамент «с забутовкой между лежнями из каменного щебня, с заливкой известью 

и утрамбовкой».13 По ненадёжности грунта фундамент пришлось увеличить с 2-х аршин 8 

вершков по проекту до 4 аршин. В июле началась кладка стен, а в августе здание уже было 

подведено под крышу. В 1845 г. была сделана крыша и выложена часовая башня главного 

корпуса, были окончены вчерне павильон для Императорской фамилии и боковые жилые 

флигели по сторонам главного здания. Тогда же был принят проект установки каменного 

забора вдоль всей территории станции.14 

Строительные работы продвигались быстро. Некоторый перерасход сметы, 

связанный с расширением фундамента и другими непредвиденными расходами, привел к 

необходимости экономить. Так, по докладу Тона, шесть колонн в окнах вместо гранитных с 

мраморными капителями и базами сделали из кирпича.15 

 
9 РГИА. Ф. 350 Оп. 31 Д. 290. 
10 РГИА. Ф. 219 Оп. 1 1843-1852 гг. Д. 3215. 
11 Там же. 
12 Славина Т.А. К. Тон. Стройиздат. ЛО, 1989 г. С.122 
13 Коренцвит В.А. Московский (Николаевский) вокзал. Историческая справка. 1974 г. // КГИОП п. 481 (2). Н-

1693/1. 
14 Там же. 
15 Там же. 
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В феврале 1846 г. К.А. Тон представил чертежи и смету на чистовую отделку главного 

здания вокзала, которая должна была быть полностью закончена в 1848 г. Смета была 

утверждена, но Чертежная Департамента путей сообщения, где проверялись сметы, 

предложила К.А. Тону заменить Волховскую известковую плиту «для всех внутренних 

частей здания на Ревельскую плиту, а для наружных - на Путиловскую».16 

В 1846 г. были сделаны своды в верхнем этаже главного корпуса, внутренние и 

наружные лестницы, устроен подъезд главного входа, земляные полы в подвале были 

выстланы кирпичом «в елку с подсыпкою песка и замывкою известью». Оборудовано печное 

отопление по системе генерала Аммосова.17 

По докладам Тона паркет в царских покоях «настелены дубовые с иностранным 

буком, в других помещениях – обыкновенные». Оконные переплеты и рамы все сделаны из 

сосны, окрашенные желтой краской с разделкой под дуб. В главном корпусе большие окна 

снаружи окрашены желтой масляной краской и разделкой под дуб, внутри белой масляной 

краской. Крыша над зданием, с забором, с зонтиками, поясками, карнизами, отливами и проч. 

окрашена «под бронзовый цвет».18 

В 1847 г. перед вокзалом были установлены чугунные тумбы фонарей для газового 

освещения и светильники по всей территории станции. Устроены тротуары и булыжная 

мостовая на площади. 

К 1851 г. все работы по постройке зданий станции были завершены. 16 августа 1851 

г. в присутствии Его Императорского Величества духовник их Императорских Величеств 

совершил молебен и освятил новое здание пассажирской станции «Санкт-Петербург»19. 18 

августа 1851 года в 4 утра из Николаевского (Московского) вокзала столицы в Москву 

отправился императорский поезд. Состоял он из девяти вагонов, ехал до Москвы 19 часов. 

Развитие станции и работы по реконструкции начались практически сразу после 

открытия вокзала. В мае 1852 г. проведены работы по удлинению уже выстроенных 

платформ ещё на восемьдесят саженей.20 

В июне 1868 г. Николаевская железная дорога и Александровский механический 

завод были проданы из Казенного управления Главному обществу Российских железных 

дорог. При продаже пассажирской станции Николаевской железной дороги здание вокзала 

включало двухэтажный главный корпус с боковыми трехэтажными жилыми флигелями, 

крытый дебаркадер над путями, платформы, одноэтажный боковой корпус со стороны 

отправления поездов (с восточной стороны), Императорский павильон, павильон для 

хранения багажа со стороны прибытия поездов (с западной стороны).21 

С 1868 по 1906 гг. шло постепенное расширение зданий вокзала и ряда путей без 

изменения главного корпус с боковыми флигелями. Сначала была выстроена пристройка к 

главному корпусу для приёма багажа (вместо бывшего полукруглого тамбура) и особое 

помещение буфета для пассажиров I и II классов. 

Затем в сентябре 1868 г. Управляющим Министерством путей сообщения утвержден 

проект достройки двухэтажного флигеля со стороны прибытия (с западной стороны) между 

 
16 Там же. 
17 Коренцвит В.А. Московский (Николаевский) вокзал. Историческая справка. 1974 г. // КГИОП п. 481 (2). Н-

1693/1. 
18 Там же. 
19 Паспорт памятника истории и культуры СССР. Николаевский (Московский) вокзал. 2002 г. // КГИОП п. 481. 

инв. 1127п. 
20 РГИА. Ф. 219 Оп. 1 1843-1852 гг. Д. 3215. 
21 РГИА. Ф. 1288 Оп. 5 1911 г. Д. 84. 
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помещением для багажа и Императорским павильоном. Архитектор проекта Ф.Н. 

Соболевский22. В нижнем этаже флигеля были размещены залы для ожидающей публики и 

для выдачи багажа, ряд служебных помещений, в верхнем этаже - служебные помещения. 

Одновременно выполнена пристройка комнат Императорской свиты к Императорскому 

павильону. В 1879 г. закончена постройка трехэтажного флигеля со стороны отправления 

поездов (с восточной стороны), в нижнем этаже проведено увеличение зала для пассажиров 

III класса, устроены помещения для контор грузов большой скорости и другие служебные 

помещения, на втором-третьем этажах размещены помещения конторы служб эксплуатации 

и тяги.23 

В 1877 г. Министром путей сообщения утвержден проект платформ и водостоков 

дебаркадера. Проект выполнил инженер У. Шустов. В 1878 г. утвержден проект устройства 

каменных платформ с навесами перед расширяемым залом для пассажиров III класса. Проект 

разработал архитектор Ф.Н. Соболевский.24 

В 1877-1878 гг. каменная стена дебаркадера с тремя арками со стороны прибытия 

была разобрана. В октябре 1892 г. утвержден проект металлической стенки со стеклянным 

заполнением на пассажирской платформе со стороны прибытия поездов в зоне 

Императорского павильона. Проект выполнил инженер Ф. Шольц.25 В 1893 г. работы были 

осуществлены.26 Металлические конструкции поставил завод «Fives Lille» (Франция).27 

По проекту инженера М. Маркузе, утвержденному в 1893 г., устроены металлические 

стропила над главным корпусом вокзала. 

В 1895 – 1898 гг. со стороны Лиговского проспекта по проекту участкового 

архитектора Николаевской железной дороги А.А. Клевщинского, было построено кирпичное 

здание отделения Николаевской железной дороги.28 29 

В сентябре 1905 г. Инженерным Советом одобрен проект общего переустройства 

Санкт-Петербургских пассажирской, товарной и сортировочной станций. При 

реконструкции вокзала было намечено создать восемь перронных путей с пятью 

пассажирскими и четырьмя багажными платформами.30 

В 1905-1906 гг. осуществлено временное переустройство вокзала с созданием восьми 

перронных путей и изменением сторон отправления и высадки, зона отправления стала 

справа (с западной стороны), зона прибытия слева (с восточной стороны). Старые залы 

отправления пассажиров I, II и III классов перестроены для прибытия пассажиров и для 

размещения служб.31 

Параллельно силами архитекторов и инженеров Николаевской железной дороги 

велась предварительная проработка вариантов реконструкции старого или создания нового 

вокзала. Разрабатывались «Предварительные проекты пассажирского здания станции Санкт-

 
22 РГИА. Ф. 350 Оп. 31 Д. 291. 
23 РГИА. Ф. 1288 Оп. 5 1911 г. Д. 84. 
24 Паспорт объекта культурного наследия «Конторский корпус Николаевского вокзала». 2012г. // КГИОП п. 

481. инв. 1627п. 
25 РГИА. Ф. 350 Оп. 31 Д. 297. 
26 Там же. 
27 РГИА. Ф. 350 Оп. 31 Д. 2. 
28 Паспорт объекта культурного наследия «Конторский корпус Николаевского вокзала». 2012г. // КГИОП п. 

481. инв. 1627п. 
29 Здание сохранилось, включено в реестр объектов культурного наследия на основании Распоряжения КГИОП 

№ 10-33 от 20.10.2009 г. в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Конторский корпус 

Николаевского вокзала» 
30 РГИА. Ф. 350 Оп. 31 Д. 300 
31 РГИА. Ф. 350 Оп. 31 Д. 300 
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Петербург Николаевской железной дороги», сред которых были выделены три и на их основе 

было разработано задание на проведение конкурса. 

В конце 1905 г. Инженерный Совет Министерства путей сообщения совместно с 

Императорским Обществом Архитекторов рассматривал подготовительные материалы по 

организации Всероссийского конкурса на проект нового Николаевского вокзала в Санкт-

Петербурге. Согласно условиям конкурсного задания, должен был сохраниться только дом, 

в котором размещались тогда Управление служб пути и материальной службы. Все 

остальные здания, в том числе и старое здание вокзала, могли быть снесены. В 1906 г. был 

объявлен Всероссийский конкурс. В 1907 г. на конкурс представлено 14 проектов, из них 

жюри премировало 6. Проектные работы в подразделениях Николаевской железной дороги 

продолжались независимо от объявления конкурса. 

Конкурс, по мнению руководства Министерства путей сообщения, не дал 

положительного результата. Все предварительные варианты и материалы конкурса 

обсуждались в Управлении Николаевской железной дороги, в центральных органах 

Министерства путей сообщения, в специально созданной Комиссии под руководством 

Действительного Тайного Советника Салова, в Инженерном Совете Управления железных 

дорог. Ни один из проектов не был рекомендован к исполнению. 

В 1908 г. на основании материалов конкурса и вариантов, выполненных параллельно 

подразделениями Николаевской железной дороги, Технический отдел Николаевской 

железной дороги разработал Основания для проектирования Николаевского вокзала в Санкт-

Петербурге. Распоряжением Министра путей сообщения при Министерстве путей 

сообщения 31 июля (13 августа) 1909 г. был образован особый «Комитет для разработки 

проекта переустройства пассажирского здания на станции «Санкт-Петербург» Николаевской 

железной дороги». Составление окончательного проекта, вернее «художественной части 

проекта», было поручено академику архитектуры профессору Императорской Академии 

Художеств А.Н. Померанцеву. Комитет среди условий разработки проекта особо подчеркнул 

необходимость сохранения существующего здания вокзала, выходящего на Знаменскую 

площадь.32 

В октябре 1909 г. профессор А.Н. Померанцев представил Министру путей сообщения 

предварительный эскиз проекта переустройства вокзала. Министр в присутствии Комитета 

одобрил этот предварительный вариант проекта (илл. 3,4). В ноябре1910 г. Комитет принял 

от профессора А.Н. Померанцева окончательный вариант проекта.33 Проект был представлен 

так же на рассмотрение в Императорскую Академию Художеств. В 1911 г. Академия 

Художеств рассмотрела и одобрила проект, дав некоторые «дополнительные указания».34 

Проектом предусматривалось сохранение исторического здания вокзала, 

реконструировав его и надстроив высоким куполом, с увеличением его объемов в плане.35  

В процессе общественных и профессиональных обсуждений определилась группа 

влиятельных академиков архитектуры, выступавшая против проекта Померанцева и против 

сохранения исторического здания Николаевского вокзала. В эту группу входили Л.Н. Бенуа, 

В.А. Покровский, АВ. Щусев, В.В. Суслов, И.С. Китнер, П.Ю. Сюзор, а также инженер Н.С. 

Островский. Этот проект и рассмотрение его в Академии Художеств вызвали бурные дебаты 

на совещаниях. Председатель Комиссии по рассмотрению проектов профессор архитектуры 

 
32 РГИА. Ф. 350 Оп. 31 Д. 300. 
33 Там же. 
34 Там же. 
35 Там же. 
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Л.Н. Бенуа высказал мнение, что здание Николаевского вокзала не обладает 

художественными достоинствами и должно быть снесено, а новое здание отодвинуто на 10 

саженей назад, для уширения Знаменской площади. И если бы Померанцеву не было 

поставлено условие сохранить при перестройке существующее здание Николаевского 

вокзала, то его проект был бы значительно более высок в художественном отношении.36 

Дирекция Николаевской железной дороги настаивала на сохранении исторического 

здания вокзала. Академики архитектуры, несмотря на общее решение о сохранении 

исторического здания, требовали его сломки для расширения площади и для создания более 

грандиозного здания железнодорожного вокзала. В мае 1911 г. проект А. Н. Померанцева 

был рассмотрен Инженерным советом Министерства Путей Сообщения. Была признана 

необходимость доработать план будущего вокзала и организовать новый ограниченный 

конкурс. Одновременно было предложено на месте существующего вокзала построить 

вокзал только для пригородных поездов, а для дальних поездов построить новый вокзал за 

Обводным каналом. В ноябре 1911 г. на совещании под председательством Министра путей 

сообщения были рассмотрены эти предложения, идея разделения вокзала на вокзал 

пригородных поездов и на вокзал поездов дальнего следования была отвергнута. Признано 

необходимым строить новый вокзал для обслуживания всего пассажирского движения 

именно на Знаменской площади. Принято также решение (в связи с интенсивностью 

движения на Знаменской площади и ходатайством Санкт-Петербургской Городской Думы) 

отодвинуть новое здание на 12 саж. вглубь от красной линии площади, для организации 

перед вокзалом небольшой площадки, по аналогии с осуществленной уже площадкой перед 

вокзалом Московско-Виндавско-Рыбинской ж.д. и проектируемой площадкой перед 

вокзалом Варшавской линии Северо-Западных железных дорог. Тем самым историческое 

здание вокзала необходимо было снести.37 

К участию в конкурсе были привлечены архитекторы А.А. Барышников, А.А. 

Гречаников, Ф.И. Лидваль, И.А. Фомин, В.А. Щуко. Все они представили эскизные проекты, 

признанные Инженерным советом соответствующими заданной программе. Все конкурсные 

проекты были направлены на рассмотрение в Императорскую Академию Художеств. 

Академическая комиссия отрицательно оценила два проекта: А.А. Барышникова и А.А. 

Гречаникова, рекомендовала исправить недостатки в проектах Ф.И. Лидваля, И.А. Фомина, 

В.А. Щуко. Осенью 1912 г. в Академии Художеств были рассмотрены доработанные 

проекты Ф.И. Лидваля, И.А. Фомина, В.А. Щуко. По каждому из проектов определены 

недостатки, требующие новой доработки. В конце концов, «постановлено остановиться на 

проекте академика архитектуры Щуко, которому и была поручена детальная разработка 

проекта» (илл. 5).38 

К 1913 г. было определено, что Министерство путей сообщения при преобразовании 

вокзала снесет старое здание, а новое здание вокзала перенесет на десять саженей от линии 

площади. До октября 1913 г. был выполнен комплексный проект переустройства станции 

«Санкт-Петербург» Николаевской железной дороги. В октябре 1913 г. Комитет Управления 

железных дорог рассмотрел и утвердил расценочную ведомость стоимости работ и поставок 

по переустройству пассажирского здания станции «Санкт-Петербург» Николаевской 

 
36 РГИА. Ф. 1288 Оп. 5 1911 г. Д. 84. 
37 РГИА. Ф. 1288 Оп. 5 1911 г. Д. 84. 
38 Там же. 
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железной дороги и связанных с ним устройств. Общая стоимость определена в 16 911 000 

рублей.39 

Строительные работы возглавил инженер А. Богородицкий. Они начались с 

возведения корпуса прибытия, который должен был стать левым крылом нового вокзала. В 

мае 1915 г. были разработаны окончательные чертежи корпуса прибытия на 20 листах. 

Корпус был спроектирован в виде частью одноэтажного, частью двухэтажного здания на 

высоком подвале, расположенного перпендикулярно к главному фасаду вокзала и 

параллельно путям.40  

В июле 1915 г. был объявлен конкурс на постройку вчерне корпуса прибытия 

Николаевского вокзала на станции «Санкт-Петербург». По договору предполагалось 

закончить устройство фундамента к концу 1915 г. Закончить перекрытия подвалов и сдать 

подвальные помещения для продолжения в них работ к июлю 1916 г. Все остальные работы 

по возведению корпуса прибытия предполагалось закончить к ноябрю 1916 г. Снос домов по 

Гончарной улице с очисткой местности для устройства мостовых предполагался к сентябрю 

1916 г.41 

С началом Первой мировой войны строительство было прервано, старое здание 

вокзала избежало сноса. 

В 1923 г. Приказом наркома путей сообщения Ф. Э. Дзержинского Николаевская 

железная дорога была переименована в Октябрьскую, то же название получил и вокзал. В 

начале 1930-х годов вокзал стал именоваться Московским вокзалом, но железная дорога так 

и осталась Октябрьской. В июне 1931 года от Московского вокзала в Москву отправился 

первый в СССР фирменный поезд № 1 «Красная стрела». 

Во время Великой Отечественной войны с вокзала отправлялись эшелоны с 

эвакуируемыми людьми, оборудованием заводов, экспонатами музеев. После взятия Мги 

немцами 29 августа 1941 г. сообщение между Ленинградом и Москвой прервалось. Летом 

1942 г. с Московского вокзала продолжилась эвакуация ленинградцев. Поезда по 

соединительной ветке отвозили их до Ладожского озера. Главная магистраль была 

освобождена в январе 1943 г., с 10 ноября она продолжила свою работу. 20 марта 1944 г. 

отсюда вновь отправилась «Красная стрела» (илл 30).42 

Так и не перестроенное вокзальное здание эксплуатировать становилось всё сложнее. 

К концу 1930-х годов оно ещё не имело центрального отопления, обогревалось дровами и 

углём. С 1940-х гг. Институт «Ленгипротранс» вёл разработку проекта коренного 

переустройства Московского вокзала. Автором проекта реконструкции был архитектор В.И. 

Кузнецов (илл. 6-16). В 1953 г. Московский вокзал после реконструкции был открыт 

полностью. Были изменены пассажирские и грузовые потоки, потоки отъезжающих и 

прибывающих пассажиров. Предусматривался подземный тоннельный переход на 

проектируемую тогда станцию метро «Площадь Восстания». Проведена реконструкция 

цокольного этажа, здесь размещены кассовый зал, проходы, уборные, с увеличением 

площадей вокзала на 1950 кв. метров. На втором этаже здания разместилась гостиница для 

транзитных пассажиров. Устроен кассовый зал с колоннами, облицованными светло-жёлтым 

мрамором, выполнен лепной потолок. После реконструкции Зал ожидания стал площадью в 

600 кв. метров, высотой в 15 м. Зал оформлен мраморными пилястрами. Против входа по 

 
39 Там же. 
40 ЦГАНТД СПб. Ф. Р-282. Оп. 1. Д. 185. 
41 Там же. 
42 Севастьянов С. Ф.: «Площадь Восстания». Издательство «Лениздат», 1987. С. 94 
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второму ярусу зала смонтирован большой барельеф «Великий Сталин - вдохновитель и 

организатор технического прогресса» (ск. В.В. Исаева, Е.Г. Челпанова, Ж.Я. Меллуп, М.Р. 

Габе) (илл. 38, 39). Пол в зале устроен из мраморных и мозаичных плит (илл. 39,41). Для зала 

разработаны и смонтированы хрустальные люстры с бронзовым литьем и лампами дневного 

света (илл. 41, 42). Плафон изначально был белый (илл. 39). Не позднее 1956-1957 гг. 

исполнено выпускниками Высшего художественно-промышленного училища им. В. И. 

Мухиной и установлено живописное панно для плафона, с ленинградскими мотивами и 

элементами советской и олимпийской символики (илл. 52). Зал ожидания стал новым 

композиционным центром вокзала.43 

До 1955-го года платформы вокзала практически доходили до выхода из зала 

ожидания (илл. 30). В 1955 в связи с ростом пассажиропотока и строительством метро, 

платформы вывели за пределы дебаркадера. 

В 1957 г. в зале дебаркадера был установлен монумент В.И. Ленина (ск. В.Я. 

Боголюбов, В.И. Ингал, лауреаты Сталинской премии) (илл. 44), который в 1966 г. был 

перенесён в сквер локомотивного депо ТЧ-8 Московского отделения Октябрьской железной 

дороги (Днепропетровская ул., 2). 

В конце 1950-х - начале 1960-х годов к правому (западному) крылу Московского 

вокзала со стороны Лиговского проспекта был пристроен новый флигель со вторым 

вестибюлем станции метро «Площадь Восстания». Авторами его проекта стали архитекторы 

института «Ленметропроект» А. С. Гецкин и В. П. Шувалова. Реконструкция Московского 

вокзала, связанная с созданием второго выхода на станции метро «Площадь Восстания», 

была намечена на 1958 г. по проекту архитектора В. И. Кузнецов. Новый вестибюль метро 

должен был быть связанным с платформами отправления и прибытия поездов подземными 

переходами. B соответствие с этим перестройке подверглись существующие здания вокзала. 

В левом (восточном) крыле намечено было разместить залы ожидания для пассажиров, 

кассовый зал. А правое (западное) крыло предоставить пассажирам пригородных поездов. В 

проекте предусматриваются работы, связанные с электрификацией участка Октябрьской 

железной дороги Ленинград — Малая Вишера44. 

К 1962 году железная дорога между Ленинградом и Москвой была 

электрифицирована. 15 декабря от Московского вокзала отправился первый электровоз Эр-

1-107. Одновременно с электрификацией движения в здании вокзала в зале дебаркадера были 

сделаны подземные переходы с выходом в город и на станцию метро «Площадь Восстания». 

В 1960 – 1962 гг. была переделана крыша над дебаркадером (илл. 30, 44). В 1967 г. 

после окончательной реконструкции на месте дебаркадера был открыт новый световой 

(операционный) зал, что увеличило площадь вокзала ещё на 2 700 квадратных метров (илл. 

45). Авторы - архитекторы В.И. Кузнецов, Л.П. Мачигина, В.П. Ципулина, инженеры И.А. 

Рыбин, В.И. Коган (институт «Ленгипротранс»). Его торцевую стену отделали красным 

туфом, на ней нанесли текст решения II съезда Советов о переименовании Петрограда в 

Ленинград, принятого 26 января 1924 г. В 1993 г. вместо текста о переименовании 

разместили крупную надпись «Санкт-Петербург» и герб города. На противоположной стене 

сделали стеклянную перегородку, отделяющую образовавшийся зал от платформ. Стены 

выше 1-го этажа облицевали натуральным камнем. Внутри зала был установлен памятник В. 

 
43 Паспорт памятника истории и культуры СССР. Николаевский (Московский) вокзал. 2002 г. // КГИОП п. 481. 

инв. 1127п. 

 
44 Заметка из газеты «Смена» от 06.10.1957// http://www.citywalls.ru/house13648.html 
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И. Ленину работы скульптора Л. А. Месса. Памятник представлял из себя бюст высотой один 

метр, поставленный на постамент из чёрного полированного лабрадора высотой 4,5 метра. В 

1993 году его сменил бюст Петра I (илл. 46,47).45 Вход в подземные переходы перенесли на 

правую (западную) сторону зала. 

В 1974 - 1975 гг. осуществлена разработка проектов и выполнение в натуре 

уникальных навесов над платформами. Это был совместный проект институтов 

«Ленгипротранс» и «ЛенЗНИИЭП». Авторы: архитекторы В.И. Кузнецов, Л.П. Мачигина, 

инженеры В.И. Коган, О.А. Курбатов, В.Л. Постников, И.А. Рыбин. Установлена система 

пространственных конструкций из алюминиевых цилиндрических оболочек на консольных 

несущих конструкциях (размером в 12+24+12 м). Оболочки и несущие конструкции 

изготовлены в Ленинградском Адмиралтейском объединении и на Механическом заводе 

Управления капитального ремонта. Монтаж осуществлён 11-м мостоотрядом треста 

Мостострой-6 (илл.31).46 

В 1994 - 1996 гг. «ЛенНИИпроектом» совместно с английской фирмой HeIImyth. 

Obata Kassabaum. Ine был разработан проект комплекса вокзала ВСМ (высокоскоростной 

магистрали) «Москва – Санкт – Петербург» при Московском вокзале. Проект предполагал 

создание ансамбля вокзальных комплексов Московского вокзала и вокзала ВСМ, включая 

прокладку трассы ВСМ, устройство перронного стеклянного сооружения, перекрывающего 

платформы, с реконструкцией прилегающих территорий. По проекту территория, 

занимаемая товарной станцией, перебазировалась, на её месте организовывались 

дополнительные перроны реконструируемого Московского вокзала, прокладывалась новая 

улица от Атаманской улицы до Полтавской улицы, между новой прокладываемой улицей и 

Кременчугской улицей проектировалось строительство нового многофункционального 

комплекса. На платформе над железной дорогой с подъемами и спусками с вновь 

прокладываемой улицы со стороны Полтавской улицы и с южного направления новой улицы 

проектировалось устройство автовокзала на 500 человек.47 Проект не был осуществлён (илл. 

21). 

В ноябре 1996 г. Управлением по Государственной инспекции и охране памятников 

истории и культуры был согласован проект обновления помещений ресторана Московского 

вокзала.48 

К 300-летию Санкт – Петербурга так же проводились работы по реконструкции 

Московского вокзала. Было выполнено расширение платформы №1, реконструирован 

существующий навес на перроне.49 

В 1999 г. Управление Октябрьской железной дороги проводило реконструкцию 

основания и фундамента Главного здания Московского вокзала.50 

 
45 Паспорт памятника истории и культуры СССР. Николаевский (Московский) вокзал. 2002 г. // КГИОП п. 481. 

инв. 1127п. 
46 Там же. 
47 Обобщенная схема планировки Московского вокзала. Т.1. ПЗ. Чертежи. СПб., 1996г. // КГИОП п. 481. пр. 36. 
48 Вокзал Ст.-Петербург Октябрьский помещение ресторана. Общее. Общие чертежи. Чертежи по 

конструкциям каркаса и кровли. Сантехнические чертежи. Чертежи по электроснабжению. 1996г. // КГИОП п. 

481. пр. 10. 
49 Техническое перевооружение Московского вокзала Октябрьской ж.д. с внедрением автоматизированной 

системы контроля оплаты проезда и доступа на перроны. Рабочий проект. Общая ПЗ. Том 1. Проектно-

изыскательский институт «Ленжелдорпроект», СПб. 2001 г. // КГИОП п. 481. Пр. 3. 
50 Реконструкция основания и фундамента Главного здания Московского вокзала. 1999г. // КГИОП п. 481. 
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В 2001 г. институтом «Ленпроектреставрация» были начаты проектные работы по 

реставрации и воссозданию штукатурной отделки фасада здания Московского вокзала.51 В 

2001-2002 гг. выполнен реставрационный ремонт фасадов вокзала с возобновлением 

первоначальной окраски фасадов «охрой».52 В советское время здание вокзала было 

перекрашено в зелёный цвет (илл. 29). 

В 2001 г. проектно-изыскательским институтом «Ленжелдорпроект» разработан 

проект технического перевооружения Московского вокзала Октябрьской ж.д. с внедрением 

автоматизированной системы контроля оплаты проезда и доступа на перроны.53 

ЗАО «СОБОР» в 2001 г. выполнило инженерное обследование конструкций крыши 

Московского вокзала. По результатам обследования вся кровля и обрешетка требовала 

полной замены, а также рекомендовалось выполнить детальный проект усиления всех 

конструкций стропильной системы.54 

В 2002 г. «Ленгипротранс» выполнил проект молниезащиты здания вокзала.55 

В 2002 и 2003 гг. по заказу ЗАО «Торговый двор Московского вокзала» был выполнен 

проект устройства входов по дворовому фасаду Московского вокзала в помещения 26-Н, 9-

Н56, проект устройства входа в помещение 30-Н Московского вокзала со стороны двора 

отправления поездов дальнего следования57, а так же проект торгово-пешеходной зоны 

Московского вокзала (двор отправления пригородных поездов)58 и проект торгово-

пешеходной зоны Московского вокзала (двор отправления поездов дальнего следования).59 

В 2002 г. ООО «ЛБМ» выполнило проект перепланировки вестибюля здания 

Московского вокзала под размещение бизнес-центра. Данный проект офисных перегородок 

и киосков был разработан на основании архитектурных элементов декора и членений 

существующих дверей. Проектируемые фасады перегородок и киосков стилистически 

соответствуют архитектурному облику интерьера вестибюля здания Московского вокзала. 

Офисные помещения запроектированы частично по периметру зала между колоннами со 

стороны несущей стены с оконными проемами.60 

В 2004 г. ООО «Левша» выполнило проект устройства входа в арочном проеме зала 

ожидания б. Николаевского вокзала по Невскому пр. д. 85. Устройство входа в 

 
51 Результаты предварительного анализа состояния штукатурной отделки фасада здания Московского вокзала 

со стороны площади Восстания (левое крыло). Институт «Ленпроектреставрация», СПб. 2001г. // КГИОП п. 

481. Пр. 4. 
52 Капитальный ремонт Московского вокзала Октябрьской железной дороги. Проект фасадов. Рабочая 

документация. Институт «Ленпроектреставрация», СПб. 2002г. // КГИОП п. 481. Пр. 7. 
53 Техническое перевооружение Московского вокзала Октябрьской ж.д. с внедрением автоматизированной 

системы контроля оплаты проезда и доступа на перроны. Рабочий проект. Общая ПЗ. Том 1. Проектно-

изыскательский институт «Ленжелдорпроект», СПб. 2001 г. // КГИОП п. 481. Пр. 3. 
54 Инженерное обследование конструкций крыши. Московский вокзал г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 

дом 85. ЗАО «Собор», СПб. 2001 г. // КГИОП п. 481. Пр. 19. 
55 Капитальный ремонт Московского вокзала Октябрьской ж.д. Молниезащита здания вокзала. Шифр: 5865/35-

023-ЭГ. «Ленгипротранс», СПб. 2002 г. // КГИОП п. 481. Пр. 25. 
56 Проект устройства входов по дворовому фасаду Московского вокзала в помещения 26-Н, 9-Н. ООО 

«Стройтехнологии», СПб. 2002 г. // КГИОП п. 481. Пр. 1. 
57 Проект устройства входа в помещение 30-Н Московского вокзала (со стороны двора отправления поездов 

дальнего следования). Архитектурное бюро «Проектное бюро Татьяны Степановой», СПб. 2003 г. // КГИОП п. 

481. Пр. 21. 
58 Эскизный проект торгово – пешеходной зоны Московского вокзала (двор отправления пригородных поездов). 

ЗАО «БалтКонсалтинг», СПб. 2002г. // КГИОП п. 481. Пр. 17. 
59 Эскизный проект торгово – пешеходной зоны Московского вокзала (двор отправления поездов дальнего 

следования). ЗАО «БалтКонсалтинг», СПб. 2002г. // КГИОП п. 481. Пр. 16. 
60 Проект Московский вокзал (С-Петербург, Невский пр. д. 85). Реконструкция. Перепланировка вестибюля под 

размещение бизнес – центра. Киоск. ООО «ЛБМ», СПб. 2002 г. // КГИОП п. 481. Пр. 20. 
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существующем арочном проеме зала ожидания было запроектировано на основании 

разрешительного письма КГИОП №2-7446-1 от 13.10.2004г. Проектом было предусмотрено 

два варианта дверного заполнения с учётом сохранения существующей расстекловки, 

размеров профилей, подбором цвета стекла под существующий тон арочного заполнения. В 

связи с разностью отметок 2-х помещений, соединяемых проектируемым входом, 

предусматривались внутренние ступени с облицовкой серым мрамором по типу 

существующих панелей стен.61 

В 2008 г. ООО «Деметра» по заказу ОАО «Ленжелдорпроект» выполнила проекты 

реставрации фасадов и реконструкции кровли двух зданий паровозного депо (круглого и 

веерного).62 

В 2016 году было принято решение о модернизации здания вокзала, инженерных 

систем и пассажирской платформы № 4. В первую очередь были проведены работы по 

повышению уровня транспортной безопасности. Были усовершенствованы внутренняя и 

внешняя системы наблюдения. Всего на вокзале организовано 5 пунктов досмотра, в том 

числе 3 досмотровых павильона с 20 рентгенотелевизионными установками, из которых 9 

расположены в павильонах досмотра на скоростные поезда. Также в здании вокзала и на 

пассажирских платформах установлено 250 камер наблюдения.63 

Выполнены работы по модернизации инженерных систем вокзала, включающие в 

себя замену системы освещения дальнего и пригородного дворов, архитектурно-

художественной подсветки центрального фасада здания вокзала, восстановление систем 

водоснабжения и канализации. Благоустроены территории пригородного и дальнего дворов, 

в том числе заменена брусчатка и установлены пандусы. Также выполнена модернизация 

пассажирской платформы № 4.64 

На вокзале усовершенствована система информирования пассажиров: установлены 

электронные табло и навигационные указатели. Кассовый зал № 2 оснащен 5 терминалами 

системы электронной очереди и 24 кассами закрытого типа, в том числе одна касса 

оборудована специально для маломобильных пассажиров. Также на вокзале установлены 22 

терминала самообслуживания для печати оплаченных билетов на поезда дальнего 

следования.65 

Таким образом, после коренного переустройства Московского вокзала 1950-1970 гг. 

работ по перестройки зданий вокзала с изменением их конструктива в 1990-2000 гг. не 

проводилось. Работы, произведенные в этот период времени, носили ремонтно-

реставрационный характер и в основном были направлены на модернизацию инженерных 

систем вокзала и благоустройство территории. 

 

Описание объекта 

Здание расположено в южной части площади Восстания. В плане здание имеет 

сложную форму: центральная часть здания вокзала прямоугольной формы, ориентировано 

лицевым фасадом на площадь. К нему примыкают с торцов два корпуса, имеющих изгиб в 

 
61 Проект устройства входа в арочном проеме зала ожидания б. Николаевского вокзала по Невскому пр. д. 85. 

ООО «Левша», СПб. 2004 г. // КГИОП п. 481. Пр. 22. 
62 Проект реставрации фасадов и кровли двух зданий паровозного депо (круглого и веерного) Санкт-Петербург 

– Московского отделения Октябрьской железной дороги. ООО «Деметра», СПб. 2008 г. // КГИОП п. 481. Пр. 

34. 
63 Сайт ОАО "РЖД"// https://ozd.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=172 
64 Там же. 
65 Там же. 
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плане и вместе образуют протяженное здание, повторяющее конфигурацию площади. С 

южной стороны к центральной части вокзала примыкает прямоугольный в плане объем 

(разновысотный, состоящий из разновременных построек). 

Конструктивная схема здания жёсткая с продольными и поперечными несущими 

стенами. 

Фундаменты здания бутовые ленточные (под отдельные колонны столбчатые) на 

известково-песчаном растворе. 

Стены кирпичные из глиняного полнотелого кирпича на известково-песчаном 

растворе. Часть стен вестибюля в уровне подвала была усилена монолитным железобетоном 

(проект «Союздорниипроекта», шифр Д6-368(б), инв. №6870, 1950 год), Арки в стенах 

усилены монолитными железобетонными криволинейными перемычками. Наружные и 

внутренние стены оштукатурены. Цоколь известняковый. 

Лицевой фасад центральной части здания на 11 световых осей, гладко оштукатурен и 

окрашен. 

В уровне первого этажа окона-трифории: два высоких узких окна, разделенных 

колонной, вписанные в арку, с двумя полуколоннами по сторонам, в тимпане над окнами 

размещается круглое окно. 

В трех световых осях по центру располагаются дверные проёмы. По крайним 

световым осям лицевого фасада центральной части здания находятся арочные воротные 

проезды. Ворота двустворчатые, металлические. 

Окна второго этажа также сдвоенные, прямоугольные, оформленные штукатурными 

наличниками и прямолинейными сандриками. 

Горизонтальное членение фасада выполнено межэтажным профилированным 

карнизом и тягами, венчающим карнизом с сухариками, штукатурными филенками под 

окнами первого и второго этажей. 

Вертикальное членение фасада выполнено каннелированными трехчетвертными 

колоннами коринфского ордера, расположенных в пространстве между окон и на углах 

фасада. 

Завершен фасад аттиковой стенкой с гладкими опорными столбами, оформленной 

гладкими филенками и профилированными карнизом. 

Лицевые фасады восточной и западной части здания, пристроенных с торцов 

центральной части вокзала, оштукатурены под кирпичный руст. Окна первого этажа 

полуциркульные, с прямыми сандриками и штукатурным наличником (т.н. брамантовые 

окна). Окна второго этажа прямоугольные (близкие к квадрату) с наличниками с ушками. 

Окна третьего этажа прямоугольные, оформленные прямым сандриком и штукатурным 

наличником. В уровне цоколя оконные проёмы сдвоенные, квадратные. 

По центральной оси центральной части здания располагается двухуровневая башня. 

Имеет оформление, аналогичное лицевому фасаду. Завершается башня четырехгранным 

куполом. 

Углы фасада оформлены пилястрами коринфского ордера. Горизонтальное членение 

выполнено межэтажными и венчающим карнизами и тягами, под окнами первого и третьего 

этажа располагаются гладкие прямоугольные филенки. 

Дворовые фасады гладко оштукатурены. Оконные проёмы первого этажа 

полуциркульные с прямым сандриком. Окна второго и третьего этажа прямоугольные, в 

уровне второго этажа с прямоугольными сандриком. 
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Перекрытия здания вокзала представлены кирпичными сводами и плоскими 

перекрытиями. Несущими конструкциями перекрытия над подвалом служат кирпичные 

своды различной конфигурации, перекрытия над первым и вторым этажами в основном 

также представлены сводами, чердачные перекрытия плоские по деревянным и 

металлическим балкам. 

Стропильная система над левым и правым флигелем деревянная: стропильные ноги, 

прогоны, стойки, мауэрлаты и лежни выполнены из брусьев и окантованных брёвен. 

Центральная часть и Мраморный зал - перекрыты металлическими фермами. По 

фермам выполнены металлические прогоны, деревянные стропила и обрешётка. 

Стропильная система над центральной частью здания вокзала представлена 

металлическими клёпаными фермами из уголков, по фермам уложены металлические 

прогоны, деревянные стропила, обрешётка и выполнено окрытие из оцинкованного 

металлического листа. Под лист уложена ветрозащитная плёнка. 

Крыша скатная с организованным водостоком, из оцинкованных металлических 

листов по деревянной обрешётке. 

В интерьере стены отделаны мрамором, оштукатурены, в административной части 

здания – оклеены обоями и покрашены. 

Пол вестибюля покрыт гранитными плитами. 

Наиболее богатое оформление Зала ожидания: гипсовые барельефы на стенах зала, 

пилястры, отделанные мрамором, лепной гипсовый карниз, живописный плафон. 

Также отделка сохранилась частично на лестницах. 

В здании присутствует два типа лестниц: с каменными ступенями на косоурах, и 

винтовые (как правило металлические). Лестницы с каменными ступенями, заделанными в 

стены или опирающиеся на косоуры, лестничные площадки выполнены по кирпичным 

сводам и металлическим балкам. 

Лестница Л3. Лестница расположена в западной части центрального объема здания 

вокзала. Лестница двухмаршевая с промежуточной площадкой. Соединяет уровни здания от 

первого до третьего этажа. 

Ограждение лестничных маршей металлическое с деревянным поручнем. 

Лестничные ступени выполнены из известняка и облицованы мрамором, площадки 

облицованы керамической плиткой. Ступени с одной стороны опираются на косоур, с другой 

стороны на кирпичную стену лестничной клетки. Косоуры лестницы кованные. В пролёте 

маршей косоуры имеют дополнительные опоры из двутавров. Двутавры консольно заделаны 

в стену клетки и обшиты гипсокартоном. 

Отделка лестницы мрамором была выполнена в середине XX века, для чего, из-за 

увеличения нагрузки на косоуры и заделку, были установлены дополнительные опоры из 

металлических балок. 

Лестница Л5. Лестница двухмаршевая с одной промежуточной площадкой. 

Соединяет уровни здания от подвала до первого этажа.  

Ограждение лестничных маршей выполнено из белого мрамора. Лестничные ступени 

выполнены из известняка. Лестничный марш до промежуточной площадки оборудован 

накладным пандусом. 

Винтовая лестница в объеме башни. Металлическая, с металлическим поручнем. 

Историческая. 

 

Описание проектных решений 
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Представленная на экспертизу проектная документация по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения «Вокзал Николаевский (Московский)», 

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 85, литера А 

(Восстания пл., 2), разработана Акционерное общество по изысканиям и проектированию 

объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» (АО «Ленгипротранс») (лицензия 

№ МКРФ 03792 от 03.10.2016 г., переоформлена на основании приказа МК РФ от 04.04.2019 

г. №384 и приказа МК РФ от 13.09.2019 г. №1352) и ООО «ПР» (лицензия № МКРФ 02591 

от 15.06.2015 г., переоформлена на основании приказа МК РФ от 25.04.2017 г. №643 и 

приказа МК РФ от 10.09.2018 г. №1567) в 2021 году с целью приспособления объекта для 

современного использования на основании задания КГИОП от 04.02.2019 №01-52-3336/18-

0-2 (Приложение №6). 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» и содержит 12 разделов. Экспертами были 

рассмотрены и проанализированы все разделы данной проектной документации, за 

исключением расчетных томов раздела 11 «Смета на строительство объектов капитального 

строительства». В соответствии с письмом МК РФ от 25.03.2014 № 52-01-39/12-ГП сметная 

документация не является обязательным разделом документации для рассмотрения 

экспертной комиссией при проведении государственной историко-культурной экспертизы. 

Предусмотренные ГОСТ Р 55528-2013 разделы документации по сохранению объекта 

культурного наследия: предварительные работы и комплексные научные исследования 

представлены в рассматриваемом проекте в составе раздела 12 Иная документация, 

предусмотренная законодательством Российской Федерации. 

Исходно-разрешительная документация представлена в Разделе 12. Иная 

документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Подразделе 1. 

Предварительные работы. Томе 12.1.2. Часть 2. Исходно-разрешительная 

документация (шифр: 8428-013-ПР.ИРД) и содержит: 

- копию задания КГИОП от 04.02.2019 №01-52-3336/18-0-2; 

- копию лицензии ООО «ПР» от 15.06.2015 №МКРФ 02591; 

- копию выписки из реестра членов СРО ООО «ПР»; 

- копию задания по проектирование; 

- копию распоряжения КГИОП от 29.05.2018 №07-19-212/18 «Об отверждении 

охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного 

наследия федерального значения «Вокзал Николаевский (Московский)», включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации»; 

- акт определения влияния предполагаемых к проведению работ на конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности объекта. 

Представленный состав исходных данных достаточный и соответствует требованиям 

ГОСТа и задания КГИОП от 04.02.2019 №01-52-3336/18-0-2 (Приложение №6). 

Так же в соответствии с требованием задания КГИОП от 04.02.2019 №01-52-3336/18-

0-2 выполнена фотофиксация объекта до начала проектирования. Результаты 

документально-протокольной съемки представлены в следующих томах: Раздел 12. Иная 

документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Подраздел 1. 

Предварительные работы. Часть 1. Фотофиксация. Том 12.1.1.1. Книга 1. 

Фотофиксация. Интерьеры (шифр: 8428-013-ПР.ФФ1). Том 12.1.1.2. Книга 2. 
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Фотофиксация. Фасады (шифр: 8428-013-ПР.ФФ2). Том 12.1.1.3. Книга 3. 

Фотофиксация. Помещения (шифр: 8428-013-ПР.ФФ3). Выполнена фотофиксация всех 

конструкций, включая фасады и интерьеры. 

Выполнены историко-архивные исследования, по результатам которых составлена 

историческая справка и альбом исторической иконографии. Результаты представлены в 

Разделе 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Подразделе 2. Комплексные научные исследования. Томе 12.2.5. Часть 5. Историко-

архивные и библиографические исследования (шифр: 8428-015-КНИ.ИС). Историческая 

справка содержит информацию о датах постройки зданий, их перестройки и времени утрат 

элементов. 

В рамках историко-культурного исследования были проведены историко-архивные, 

библиографические и иконографические изыскания, изучены фонды Отдела 

систематизации, популяризации и хранения документированной информации об объектах 

культурного наследия КГИОП, Центрального государственного исторического архива 

Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), Российского государственного исторического архива 

(РГИА), Центрального государственного архива кинофотодокументов Санкт-Петербурга 

(ЦГАКФФД СПб), Центрального государственного архива научно-технической 

документации Санкт-Петербурга (ЦГАНТД СПб). 

В РГИА были выявлены исторические текстовые документы, посвященные 

строительству здания Николаевского вокзала. В ЦГАНТД СПб и РГИА, были так же 

выявлены исторические чертежи и текстовые документы, посвященные материалам 

конкурсов на перестройку вокзала 1908-1912 гг. 

На предмет выявления чертежей, изображений и фотографий здания вокзала, были 

просмотрены фонды ЦГАКФФД СПб, коллекции открыток в отделе эстампов Российской 

национальной библиотеки (РНБ), альбом чертежей сооружений Российских железных дорог 

1872 г. и материалы, представленные на сайте https://pastvu.com. Были просмотрены 

следующие архитектурные журналы: «Зодчий», «Ежегодник общества архитекторов», 

Ежегодник «Советская архитектура», «Ежегодник Ленинградского отделения Союза 

советских архитекторов». 

В иконографии приведены планы и фотографии. Собранные материалы позволили 

проследить историю строительства и перестроек здания вокзала. Приведенный объем 

исследований является достаточным и исчерпывающим для разработки проекта по 

сохранению объекта культурного наследия. 

Были выполнены архитектурно-археологические обмеры здания: планы, разрезы, 

обмеры оконных и дверных заполнений, интерьеров. Результат представлен в Разделе 12. 

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Подразделе 

2. Комплексные научные исследования Части 2. Обмерные чертежи. Том 12.2.2.1. Книга 

1. Обмерные чертежи интерьеров (шифр: 8428-015-КНИ.ОЧ1). Том 12.2.2.2. Книга 2. 

Обмерные чертежи здания (шифр: 8428-015-КНИ.ОЧ2).  

Обмерные чертежи выполнены по результатам трехмерного лазерного сканирования 

и с помощью рулеток, дальномеров и передвижных строительных лесов. Обмеры выполнены 

в необходимом объеме, комплект выполненных чертежей достаточный для разработки 

проектных решений. На основании обмерных работ выполнены дефектные ведомости. 

Результаты обследования основных несущих конструкций объекта культурного 

наследия приведены в Разделе 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Подразделе 2. Комплексные научные исследования. Томе 12.2.3. 
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Часть 3. Отчет об инженерно-техническом обследовании состояния объекта 

культурного наследия (шифр: 8428-015-КНИ.ТО). 

В томе дана общая характеристика конструкций объекта и результаты 

инструментального обследования состояния конструкций. 

Отмечено, что конструктивная схема здания жёсткая с продольными и поперечными 

несущими стенами. 

Для определения состояния фундаментов в рамках обследования выполнено 5 

шурфов. 

В результате исследования шурфов установлено, что фундаменты под стенами 

ленточные бутовые на известково-песчаном растворе, нижняя часть фундамента сложена из 

камня, верхняя часть – полнотелый кирпич. Под колоннами фундамент столбчатый. 

Горизонтальная гидроизоляция отсутствует. Грунтовые воды обнаружены в трех из 

пяти шурфов на глубине от 0,9 м до 1,45 м от уровня пола подвала. 

В одном шурфе (№2) под подошвой фундамента обнаружены лежни из брёвен 

диаметром до 150мм. Лежни находятся в работоспособном состоянии. 

По результатам исследования шурфов установлено, что фундаменты не имеют 

повреждений и находятся в работоспособном состоянии. 

При исследовании конструкций фундаментов были использованы материалы 

исследований по шурфам и геологическим скважинам, выполненным Союздорниипроектом 

(шифр Д-388-4-24, инв.№6315 1950 года), а также материалы «Технического отчёта по 

инженерно-геологическим изысканиям для разработки проекта модернизации Московского 

вокзала», выполненного ООО «ИНГЕОСЕРВИС» в 2016 году.  

В томе выполнен расчёт основания фундаментов, который показал, что напряжения 

под подошвами фундаментов от действующих нормативных нагрузок не превышают 

расчётных значений. 

Отмечается, что при визуальном осмотре наружных стен, трещин, указывающих на 

наличие неравномерных осадок основания, не обнаружено (выполнен ремонт стен в 2018 

году). Но с внутренней стороны здания, в месте сопряжения продольных и поперечных стен 

в осях 13/Л и 18/Л, имеют место вертикальные трещины. 

При выполнении работ по строительству метро, а также отрывки котлована под 

подземный паркинг ТЦ «Галерея», происходило понижение уровня грунтовых вод, что 

негативно отразилось на несущей способности заторфованных участков основания и 

состоянии лежней. Так значительные осадки, особенно правого крыла вокзала, были 

зафиксированы в 2010 году при усилении части фундаментов, близлежащих к месту 

строительства ТЦ. 

В связи с отсутствием данных по наблюдению за осадками зданий Московского 

вокзала, в рамках последующих работ по результатам проводимого обследования 

целесообразно выполнение мониторинга поперечной стены по оси Л/13-18. 

Основное (историческое) здание вокзала (оси 1-31/А-Ж) в качестве несущих 

конструкций имеет кирпичные своды, что придаёт зданию достаточную жёсткость, 

обеспечивая тем самым его устойчивость к неравномерным осадкам. 

Стены здания кирпичные, для кладки стен использовался глиняный полнотелый 

кирпич на известково-песчаном (местами цементно-песчаном) растворе. Фасады 

оштукатурены и имеют декоративное оформление. Перемычки над оконными и дверными 

проёмами кирпичные (рядовые и клинчатые). Цокольная часть здания облицована 

известняком. 



27 

Часть стен вестибюля в уровне подвала была усилена монолитным железобетоном 

(проект «Союздорниипроекта», шифр Д6-368(б), инв. №6870, 1950 год), Арки в стенах по 

осям 13-18/А-Е усилены монолитными железобетонными криволинейными перемычками. 

При визуальном осмотре обнаружено, что с внутренней стороны здания, в месте 

сопряжения продольных и поперечных стен в осях 13/Л (между кассовым залом и залом 

ожидания), имеют место вертикальные трещины. Наибольшее раскрытие трещин 

наблюдается в верхней части стен. С наружной стороны трещины заделаны в процессе 

выполненного ремонта. Наибольшее раскрытие трещин составляет порядка 10мм. 

Покрытие над Мраморным залом выполнено по металлическим фермам. Кровля 

Мраморного зала металлическая, неутеплённая. Выдвинуто предположение о причине 

возникновения трещины в результате температурных колебаний, что, однако, требует 

подтверждения в ходе мониторинга поперечной стены по оси 13/Л. 

В здании перекрытия представлены кирпичными сводами и плоскими 

перекрытиями. Несущими конструкциями перекрытия над подвалом служат кирпичные 

своды различной конфигурации, перекрытия над первым и вторым этажами в основном 

также представлены сводами, чердачные перекрытия плоские по деревянным и 

металлическим балкам. 

Для определения конструкций перекрытия над подвалом и состава полов были 

выполнены два вскрытия, в ходе исследования которых была определена конструкция 

перекрытий. Несущим элементом перекрытия над подвалом является кирпичный свод. 

Конструкции свода находятся в работоспособном состоянии. 

Для определения конструкций перекрытий над первым этажом и состава полов было 

выполнено пять вскрытий, в ходе исследования которых была определена конструкция 

перекрытий. Несущим элементом перекрытия над первым этажом является кирпичный свод. 

Конструкции свода находятся в работоспособном состоянии. 

Для определения конструкций перекрытий над вторым этажом и состава полов было 

выполнено шесть вскрытий, в ходе исследования которых была определена конструкция 

перекрытий. Перекрытия над вторым этажом имеют различную конструкцию: кирпичный 

свод, деревянные балки, железобетонное перекрытие по металлическим балкам. 

Конструкции перекрытий находятся в работоспособном и ограниченно-работоспособном 

состоянии. 

Для определения конструкций перекрытий над третьим этажом (чердачное 

перекрытие) было выполнено девять вскрытий, в ходе исследования которых была 

определена конструкция перекрытий. Перекрытия над третьим этажом (чердачное 

перекрытие) имеют различную конструкцию: кирпичный свод, деревянные балки, по 

металлическим балкам. Конструкции перекрытий находятся в работоспособном состоянии. 

Перекрытие над подвалом Мраморного зала опирается на металлические колонны и 

представлено металлическими двутаврами. 

По результатам поверочных расчётов перекрытия над вторым этажом в осях 1-2/Е-Ж, 

5-6/Д-Е и чердачные перекрытия в осях 16-17/Е-Ж, 1-2/В при наступлении расчётных 

значений нагрузок не отвечают условию прочности – состояние несущих конструкций 

недопустимое. Вместе с тем, по визуальным наблюдениям критические прогибы, 

предшествующие наступлению аварийного случая, не зафиксированы. Состояние 

перекрытий над вторым этажом в осях 1-2/Е-Ж, 5-6/Д-Е и чердачные перекрытия в осях 16-

17/Е-Ж, 1-2/В охарактеризовано как ограниченно работоспособные – при дальнейшей 
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эксплуатации перекрытий должны сохраняться фактические нагрузки на момент проведения 

обследования. 

Кровля на всех зданиях, входящих в комплекс зданий Московского вокзала, 

металлическая. Система водоотведения организованная. Кровельное окрытие 

отремонтировано в 2018 году. 

Стропильная система здания вокзала представлена: 

- в осях 13-18/Ж-Л - металлические фермы, металлические прогоны, деревянные 

стропила; 

- в осях 1-11/А-И, 20-31/А-И – деревянные стропила, подкосы, лежни и прогоны, 

стропильная система после ремонта; 

- в осях 12-19/А-Ж – металлические фермы, металлические прогоны, деревянные 

стропила. 

Стропильная система в осях 13-18/Ж-Л (Мраморного зала) выполнена по 

металлическим фермам пролётом 24,84м с высотой в коньке 5,45м. Элементы ферм 

изготовлены из парных уголков, соединения элементов сварные. Фермы изготовлены по 

проекту «Союздорниипроекта» (инв.№6632, 1950 год). 

Проведен расчет снеговой нагрузки и установлено, что в связи с перегрузкой 

отдельных участков фермы, увеличение нагрузки на покрытие невозможно, несущая ферма 

покрытия находится в ограниченно-работоспособном состоянии. 

Стропильная система в осях 1-11/А-И, 20-31/А-И (над боковыми частями здания). 

Стропильная система выполнена из деревянных стропил, прогонов, подкосов и лежней, 

отремонтирована, не менее 70% элементов заменены на клеёный брус, под металлическим 

окрытием расположена ветрозащитная плёнка. Сохранённые деревянные элементы 

очищены, все элементы обработаны антисептиками и антипиренами. 

Стропильные ноги, не заменённые в процессе ремонта, не отвечают условию 

прочности. Вместе с тем, «функционирование конструкции возможно при контроле ее 

состояния и условий эксплуатации» (ГОСТ Р 55567-2013, п.3.14), что соответствует 

ограниченно работоспособному состоянию. 

Стропильная система в осях 12-19/А-Ж (над центральным зданием) представлена 

металлическими клёпаными фермами из уголков, по фермам уложены металлические 

прогоны, деревянные стропила, обрешётка и выполнено окрытие из оцинкованного 

металлического листа. Под лист уложена ветрозащитная плёнка. Видимых деформаций в 

элементах фермы и узлах не обнаружено. Ферма окрашена, следы коррозии отсутствуют. 

Ферма покрытия в осях 12-19/А-Ж находится в работоспособном состоянии. 

Лестница Л1 расположена в осях 26-28/2а-3а. Лестница трехмаршевая с двумя 

промежуточными площадками. Соединяет уровни здания от первого до третьего этажа. 

Ограждение лестничных маршей металлическое с деревянным поручнем. 

Лестничные ступени выполнены из известняка. Лестничные площадки облицованы 

гранитными плитами и керамической плиткой. Ступени заделаны в кирпичную стену клетки, 

дополнительно опираются на кованные косоуры: два металлических бруса. Косоуры обшиты 

досками и оштукатурены известковым раствором. 

Видимых прогибов и деформаций несущих элементов лестницы не обнаружено, 

дефекты носят косметический характер: ступени имеют трещины, выбоины и сколы. 

Лестница Л2 расположена в осях 21-22/Г-Е. Лестница трехмаршевая с двумя 

промежуточными площадками. Соединяет уровни здания от первого до второго этажа. 

Ограждение лестничных маршей металлическое с деревянным поручнем. 
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Лестничные ступени выполнены из известняка. Лестничные ступени и площадки 

облицованы плиткой. Ступени заделаны в кирпичную стену клетки, дополнительно 

опираются на кованные косоуры. 

Видимых прогибов и деформаций несущих элементов лестницы не обнаружено, 

дефекты носят косметический характер: ступени имеют трещины, выбоины и сколы. 

Лестница Л3 расположена в осях 19-20/В-Е. Лестница двухмаршевая с 

промежуточной площадкой. Соединяет уровни здания от первого до третьего этажа. 

Ограждение лестничных маршей металлическое с деревянным поручнем. 

Лестничные ступени выполнены из известняка и облицованы мрамором, площадки 

облицованы керамической плиткой. Ступени с одной стороны опираются на косоур, с другой 

стороны на кирпичную стену лестничной клетки. Косоуры лестницы кованные. В пролёте 

маршей косоуры имеют дополнительные опоры из двутавров №24. Двутавры консольно 

заделаны в стену клетки и обшиты гипсокартоном. 

Отделка лестницы мрамором была выполнена в середине 20 века, для чего, из-за 

увеличения нагрузки на косоуры и заделку, были установлены дополнительные опоры из 

металлических балок. 

Видимых прогибов и деформаций несущих элементов лестницы не обнаружено, 

дефекты носят косметический характер: ступени имеют сколы и трещины в мраморной 

облицовке. 

Лестница Л4 расположена в осях 19-20/Е-Ж. Лестница двухмаршевая с одной 

промежуточной площадкой. Соединяет уровни здания от подвала до первого этажа.  

Ограждение лестничных маршей металлическое с деревянным поручнем. 

Лестничные ступени облицованы гранитными плитами. 

Видимых прогибов и деформаций несущих элементов лестницы не обнаружено. 

Лестница Л5 расположена в осях 19-20/И-К. Лестница двухмаршевая с одной 

промежуточной площадкой. Соединяет уровни здания от подвала до первого этажа. 

Ограждение лестничных маршей выполнено из белого мрамора. Лестничные ступени 

выполнены из известняка. Лестничный марш до промежуточной площадки оборудован 

накладным пандусом. 

Видимых деформаций несущих элементов лестницы не обнаружено. 

Лестница Л6 расположена в осях 26-28/3а-2а. Лестница трехмаршевая с двумя 

промежуточными площадками. Соединяет уровни здания от первого до третьего этажа. 

Лестничные ступени выполнены из известняка. Ступени с обоих сторон опираются 

на косоуры. Косоуры лестницы выполнены из швеллеров № 20. Ступени и лестничные 

площадки облицованы терраццо. 

Видимых деформаций несущих элементов лестницы не обнаружено. 

Лестница Л7 расположена в осях 26-28/3а-2а. Лестница трехмаршевая с двумя 

промежуточными площадками. Соединяет уровни здания от первого до третьего этажа. 

Ограждение лестничных маршей металлическое с деревянным поручнем. Лестничные 

ступени выполнены из известняка. 

Видимых деформаций и прогибов несущих элементов лестницы не обнаружено. 

Лестница Л8 расположена в осях 11-12/Д-Е. Лестница четырехмаршевая с тремя 

промежуточными площадками. Соединяет уровни здания от второго до третьего этажа. 

Ограждение лестничных маршей металлическое с деревянным поручнем. Лестничные 

ступени выполнены из известняка. Ступени с двух сторон опираются на косоуры. Косоуры 

лестницы выполнены из швеллера № 20 и рельса железнодорожного типа IIIa. 
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Видимых деформаций и прогибов несущих элементов лестницы не обнаружено. 

Лестничный марш ЛМ1 (осях 29-30/3б), лестничный марш ЛМ2 (в осях 22-23/Е), 

лестничный марш ЛМ3 (в осях 11/К-И), лестничный марш ЛМ4 (в осях 22-23/Е), лестничный 

марш ЛМ5 (в осях 2-3/3г). Лестничные марши смонтированы в приямках для входа в подвал. 

Приямки и лестничные марши изготовлены из монолитного бетона. В ЛМ2, ЛМ3, ЛМ4 и 

ЛМ5 ступени облицованы гранитными плитами. 

Обнаруженные дефекты носят косметический характер: нарушения облицовки, сколы 

и выбоины. 

Лестничный марш ЛМ6 расположен в осях 26-28/3б, представляет собой крыльцо для 

входа в здание. Марш выполнен из бетона. Ступени облицованы гранитными плитами. 

Крыльцо имеет металлическое ограждение. 

Лестничный марш ЛМ7 расположен в осях 14-17/А-В, выполнен из монолитного 

бетона. Ступени облицованы гранитными плитами. Марши оборудованы металлическими 

поручнями и пандусами. 

Лестничный марш ЛМ8 расположен в осях 17-17/Ж и соединяет вестибюль с 

мраморным залом, выполнен из монолитного бетона. Ступени облицованы гранитными 

плитами. 

Марши оборудованы металлическими поручнями и пандусами. 

Лестничный марш ЛМ9 расположен в осях 9-10/А-В, 11-12/А-В, выполнен из 

монолитного бетона. Ступени облицованы керамической плиткой. Марши оборудованы 

металлическими поручнями 

Лестничный марш ЛМ10 расположен в осях 5-7/3г, представляет собой крыльцо для 

входа в здание. Марш выполнен из бетона. Ступени облицованы гранитными плитами. 

Крыльцо имеет металлическое ограждение. 

Лестничный марш ЛМ11расположен в осях 13-14/Г-Е и представляет собой 

металлическую винтовую лестницу для подъема на антресоль. 

Лестничный марш ЛМ12 расположен в осях 12-13/В и представляет собой лестницу 

для подъема на антресоль. Ступени облицованы керамической плиткой. Ограждение 

металлическое с деревянными поручнями. 

Лестничный марш ЛМ13 расположен в осях 9-10/Г-Е и представляет собой 

металлическую винтовую лестницу для подъема на антресоль. Лестница оборудована 

металлическим поручнем. 

Результаты исследований строительных материалов и материалов отделки 

представлены в Разделе 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Подразделе 2. Комплексные научные исследования. Части 4. 

Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным 

материалам. Часть 4 состоит из трех томов. 

Том 12.2.4.1. Книга 1. Инженерные химико-технологические исследования по 

строительным и отделочным материалам фасадов (шифр: 8428-015-КНИ.НИ1) 

Натурное обследование фасадов проводилось с уровня тротуара, с лестниц, кровли, в 

том числе промышленными альпинистами. В процессе проведения обследования выполнен 

отбор образцов отделки, произведена фотофиксация дефектов и разрушений. 

По результатам исследований сделано заключение, что значительная часть отделки 

дворовых фасадов находится в удовлетворительном состоянии. Предположительно 

оригинальная отделка, скрыта под поновительскими слоями цементных накрывок или 

утрачена. Причинами появления дефектов являются повреждения конструктивной защиты 
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фасада от атмосферных воздействий, недостаточность регулярного профилактического и 

эксплуатационного ухода, технологически не продуманное выполнение на предыдущих 

этапах вмешательств ремонтного и реконструкционного характера. 

Конструктивная защита здания от атмосферных осадков имеет ряд дефектов. 

Кровельные свесы имеют ряд скрытых дефектов, что допускает затекание дождевой воды на 

штукатурную отделку профилированных элементов и плоскостей фасадов. Намокание 

поверхностей цоколя и развитие происходит локально, в зонах водосброса. 

В редких случаях, на профилированных поверхностях выявлены очаги 

кристаллизации солей. 

В поздние периоды ряд материалов отделки был заменен. 

Первоначально на фасадах применены штукатурные растворы на известковом 

вяжущем, а в обрамлении дверных и оконных заполнений и на профилированных 

поверхностях известково-гипсовые. Позднее в отделку фасадов привнесены цемент 

содержащие материалы. 

Отделка цоколя выполнена известняком. Известняковый камень сохранился на 

большей части фасадов. При поздних вмешательствах известняковая отделка цоколя 

демонтировалась и восполнялась в зависимости от вновь принимаемых решений в период 

реконструкций. В последние десятилетия восполнения и докомпановки производились 

камнем и с применением цемент содержащих растворов. 

Дверные заполнения фасадов так же различны по исполнению, в ряде случаев 

заменены металлическими, различаются по конструкции, внешнему виду и размеру. 

Оконные заполнения деревянные, предположительно поновленные, выполнены при 

вмешательствах последних десятилетий в рамках единого проекта. Большая часть оконных 

заполнений, находятся в состоянии, предполагающем проведение глубокой их реставрации. 

Элементы ограждения лестниц, металлические козырьки приямков, имеют 

современное происхождение. 

Обследование технического состояния материалов фасадов, а также лабораторные 

исследования образцов показали: 

- первоначальные отделочные слои штукатурной отделки на известковом и 

известково-гипсовом вяжущем с наполнителем из кварц-полевошпатового песка. 

Первоначальные слои сохранились на значительной части поверхности, частично под 

поздними слоями цементной отделки, имеют механические дефектны, а также признаки 

деструкции. Анализ окрасочных слоев показал в незначительном количестве образцов 

наличие известковых красочных слоев, окрашенных минеральным пигментами. 

- элементы облицовки цоколя, выполненные из натурального известняка, имеют 

отдельные мелкие дефекты механического характера. При проведении вмешательств 

подвергались ремонту с применением цементных составов. В зонах водосброса на 

поверхностях камня имеются очаги биологических поражений - водоросли. 

- элементы венчающего карниза лицевых фасадов имеют редкие дефекты и утраты, 

связанные с воздействием влаги. 

- элементы металлодекора и ограждения лестниц, выполненные из черного металла, 

подлежат расчистке от окрасочных слоев и продуктов коррозии. Все конструктивные узлы 

подлежат ревизии, на предмет их целостности и функциональной пригодности. Восполнение 

утрат металла производится идентичным материалом, соединения производятся по аналогии 

с выявленным, т.е. электросваркой. Все отреставрированные и воссозданные металлические 
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элементы подлежат антикоррозионной обработке и окраске, с применением окрасочных 

систем устойчивых к атмосферным и UF воздействиям. 

Том 12.2.4.2. Книга 2. Инженерные химико-технологические исследования по 

строительным и отделочным материалам интерьеров (шифр: 8428-015-КНИ.НИ2) 

Обследование технического состояния материалов отделки интерьеров, а также 

лабораторные исследования образцов показали, что на большей части поверхностей 

сохранились отделочные слои, которые возможно отнести к первоначальным. Штукатурная 

отделка в интерьерах нанесена по кирпичной кладке или бетонному основанию. 

Исследованные образцы штукатурной отделки показали наличие различных 

штукатурных растворов в отделке стен и плафонов, в том числе известковых, известково-

цементных и известково-гипсовых. На поверхностях, сохранивших оригинальные 

известковые слои, встречается известково-гипсовый раствор, в качестве ремонтного состава. 

Известково-гипсовый раствор в отделке применен и самостоятельно, в большинстве случаев 

на участках обрамления оконных проемов, на профилированных участках стен и сводов и на 

участках с живописью. Во всех случаях отделки штукатурных поверхностей по бетонному 

основанию применен раствор со значительной долей цемента. В качестве основного 

наполнителя во всех случаях выявлен кварц-полевошпатовый песок. Часть поверхностей в 

интерьерах имеет известково-цементную штукатурную отделку, выполненную поверх 

известкового штукатурного состава. Подобный состав классифицирован, как однозначно 

поздний, хотя его применение отмечено не только в ремонтных слоях по известковым 

штукатуркам, но и непосредственно по кирпичному основанию. 

Состояние сохранившейся штукатурной отделки характеризуется наличием 

одиночных и образующих сеть усадочных трещин (раскрытием от 0,1 до 1,5 мм). 

Выявлены так же и трещины раскрытием до 5 мм, на участках, где отмечены следы 

протечек, обозначенные не нарушеным маячком. На участках с видимыми следами протечек 

и конденсации отмечены следы деструкции штукатурного раствора. Кроме того, на 

увлажненных участках наблюдается образование очагов кристаллизации солей. Рост 

кристаллов отрывает отделку от основания и вызывает появление трещин. 

Защитно-декоративные покрытия, выявленные в процессе обследования, 

представлены широким спектром примененных материалов, среди которых: известковые 

колерованные материалы (следовые количества), масляные покрытия, синтетические 

покрытия. Данное разнообразие выявленных материалов является следствием 

неоднократных перестроек и реконструкций здания в целом и проведения в большинстве 

объемов косметических ремонтов. 

Профилированные элементы отделки помещений выполнены с применением 

известково-гипсовых и гипсово-известковых растворов, системность применения различных 

рецептур не прослеживается. 

Лепной декор в интерьерах представлен рельефными панно, лепными фризами, 

орнаментальной отделкой колонн и пилястр. Элементы декора выполнены из гипса в 

различные периоды существования памятника. Единый принцип окраски не прослеживается. 

Окраска поверхностей выполнялась и масляными красками по проолифленной поверхности, 

и известковыми, и синтетическими. Состояние лепного декора различно. Большая часть 

элементов декора имеет удовлетворительное состояние. Детали, расположенные в зонах 

редких протечек или конденсации, повреждены, механические повреждения фрагментарны. 

Отделка стен камнем выполнена преимущественно мрамором различных видов и 

расцветки. Большая часть мраморной отделки сохранилась в удовлетворительном состоянии. 



33 

Отдельные повреждения и дефекты имеют механические причины происхождения и связаны 

со значительной эксплуатационной нагрузкой. Кроме этого, отмечены дефекты 

технологического характера, а именно, трещины, фрагментирующие отдельные плитки 

камня и слепые, появление которых связано с физико-механическими воздействиями на 

отделку, крепление ее на жесткие растворы, практическое отсутствие швов. Кроме этого, в 

качестве отделки применены и современные керамические материалы. 

Мощение полов залов и ступени, выполнены с применением природного камня. Для 

отделки части полов применен мрамор, сформированный различными по расцветке и форме 

плитками в геометрический рисунок. Общее состояние природного камня соответствует его 

физико-механическим свойствам. Мраморные элементы имеют видимые следы потертостей, 

фрагментацию, сколы и утраты отдельных плиток. 

Для мощения в вестибюле вокзала, части кассового зала и лестничных площадок, а 

также устройства ступеней части лестниц, применены различные граниты. Ступени, между 

вестибюлем и залом ожидания выполнены из гранита. 

Гранитные плиты и элементы лестницы в меньшей степени подверглись 

механическому разрушению, но имеют отдельные признаки проседания основания и 

образования уступов на горизонталях. 

Ограждение лестницы №5, выполненное из мрамора, сохранилось в 

неудовлетворительном состоянии. Значительная часть элементов фрагментирована, 

Сохранившиеся балясины и поручни имеют трещины, повреждения и утраты различных 

размеров. Общее состояние ограждение предполагает полный демонтаж камня, восполнение 

воссозданными элементами утраты и ее обратный монтаж с применением новых 

конструктивных и технологических решений. 

Ограждение лестницы №3 выполнено из черного металла. Общее состояние 

ограждений предполагает возможность их реставрации, с восполнением отдельных 

утраченных элементов. Поручень ограждения выполнен из древесины хвойных пород. 

Ограждение лестницы №4 выполнено из современного проката. Поручень 

деревянный, выполнен из древесины дуба. 

Лестничные ступени из натурального известняка на лестнице №3 сохранились в 

удовлетворительном состоянии. Среди основных дефектов необходимо отметить общую 

истертость проступей на участках регулярного движения. Ступени имеют редкие волосяные 

трещины. Все поверхности имеют загрязнения, как бытового характера, так и связанные с 

целенаправленной окраской натурального камня. 

Лестничные ступени лестницы №4, выполненные «терраццо» не имеют регулярного 

орнамента, в качестве исходного материала применены различные породы камня, и 

пигментированный цемент содержащий раствор. Данная отделка имеет позднее 

происхождение. 

Покрытия лестничной площадки лестницы №4 из керамической плитки (метлахская) 

характеризуются наличием большого количества мелких сколов, выбоин и потертостей 

лицевой поверхности. Часть плиток утрачена, либо восполнена цементным раствором. 

Истирание поверхностей неравномерно, что привело к видимой неоднородности цвета. Все 

поверхности имеют загрязнения, как бытового характера, так и трудноудаляемые мастики 

(наклейка паркета). 

Элементы заполнения дверных проемов в объемах помещений выполнены из 

древесины дуба. Полотна отделаны тонированным прозрачным лаком на масляном 

связующем. Основными дефектами элементов являются: волосяные трещины, увеличенные 
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в размерах швы между деталями, явившиеся результатом естественной усушки древесины, 

отдельные мелкие механические повреждения в виде царапин и сколов, а также 

повреждений, полученных в процессе эксплуатации. В зонах утрат лакового покрытия 

загрязнения впитались в массив дерева. Фурнитура и приборы из медь содержащего металла 

имеют мелкие дефекты и утраты, часть фурнитуры утрачена. 

Элементы заполнения оконных и дверных проемов выполнены из древесины сосны и 

окрашены красками на масляном и алкидном связующем. Основные дефекты: трещины и 

увеличенные в размерах швы между деталями, явившиеся результатом естественной усушки 

древесины, отдельные механические повреждения в виде царапин и сколов. Красочное 

покрытие фрагментарно повреждено. В местах утраты покрытия древесина изменила цвет 

под воздействием ультрафиолетового излучения и загрязнений. Фурнитура различная, 

выполненная из черного и цветного, медь содержащего металла. Окраска всех поверхностей 

многослойная. 

Том 12.2.4.3. Книга 3. Инженерные химико-технологические исследования по 

предметам ДПИ (шифр: 8428-015-КНИ.НИ3) 

В рамках проекта выполнено обследование предметов декоративно-прикладного 

искусства (ДПИ), включенных в предмет охраны объекта культурного наследия, которые 

представлены люстрами, размещенными в объемах помещений, а также монументальным 

живописным полотном, размещенным в плафоне зала ожидания. 

Живописное полотно, исходя из информации, полученной из открытых источников, 

создано во время проведения реконструкции, в период с 1955 по 1957 гг. силами студентов, 

под руководством академика АХ СССР А.А.Мыльникова. 

Живописное полотно в плафоне зала ожидания выполнено маслом по холсту. Вся 

композиция, выполненная частями на отдельных деревянных рамах, объединена на 

конструктивном основании плафона. Общее состояние композиции характеризуется рядом 

поверхностных дефектов и загрязнений, среди которых, пыль, насиды насекомых, 

многочисленные потеки, а также утраты грунта и красочного слоя – по всей поверхности 

живописи: мелкие, средние, крупные; осыпи, шелушения, потертости и царапины. 

Причиной развития дефектов является, прежде всего, отсутствие в интерьере 

возможности поддержания стабильного температурно-влажностного режима, а также, 

длительное отсутствие контроля, за состоянием живописи, и принятия консервационно-

реставрационных мер для ее сохранения. 

Живописное полотно в плафоне зала ожидания находится в неудовлетворительном 

состоянии и нуждается в полном комплексе консервационно-реставрационных работ. 

Люстры, размещенные в помещениях вокзала возможно разделить на несколько 

групп, в зависимости от конструктивных особенностей, размеров и декорирования. 

Четыре люстры вестибюля, двухярусные: рожки в верхнем ярусе, стеклянный плафон 

в нижнем ярусе по центру. Конструктивно люстры выполнены из отдельных деталей из медь 

содержащего сплава. Отдельные элементы люстр имеют естественную патину, часть 

элементов покрыта защитно-декоративными окрасочными материалами, часть элементов 

имеют бронзировку поверхностей. По технике исполнения, часть элементов литые, часть 

прокатные, отдельные элементы декора выколотные. Сборка люстр выполнена с 

применением резьбовых метизов и с применением пайки. Стеклянные элементы, плафоны 

рожков и остекление центральной части, выполнены из матового рифленого стекла. 

Общее состояние люстр характеризуется наличием значительных поверхностных 

загрязнений пылевидными субстанциями. Кроме этого, выявлены участки, 
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преимущественно на сопряжении отдельных сборных элементов, со следами окислений меди 

(зеленовато-малахитовый налет). Незначительные поверхностные, неглубокие царапины, 

вмятины и пр. повреждения выявлены на участках, подвергавшихся механическим 

воздействиям при монтажных работах прежних периодов. Выявлены так же и 

производственные дефекты на поверхностях литых декоративных элементов, поднутрениях 

и на тыльных поверхностях отливок. 

Четыре люстры зала ожидания, имеют сложную конфигурацию. Люстры 

оборудованы многоточечно светодиодными лампами. При изготовлении люстр применены 

в качестве конструктивного основания, черный металл, медь содержащие и алюминиевые 

сплавы. Кроме этого, в декорировании люстр, применена древесина (липа). Сборка люстр 

выполнена с применением электросварки, пайкой отдельных деталей, а также с применением 

резьбовых метизов и заклепок. Отдельные элементы люстр имеют естественную патину, 

часть элементов покрыта защитно-декоративными окрасочными материалами, часть 

элементов имеют бронзировку поверхностей. По технике исполнения, часть элементов 

литые, часть прокатные, отдельные элементы декора выколотные. Стеклянные элементы 

выполнены из прозрачного стекла (предположительно хрусталь). 

Общее состояние люстр характеризуется наличием значительных поверхностных 

загрязнений пылевидными субстанциями. Кроме этого, внутренние поверхности имеют 

загрязнения, связанные с проведением косметических ремонтов. Незначительные 

поверхностные, неглубокие царапины, вмятины и пр. повреждения выявлены на участках, 

подвергавшихся механическим воздействиям при монтажных работах прежних периодов. 

Выявлены также и производственные дефекты на поверхностях литых декоративных 

элементов, поднутрениях и на тыльных поверхностях отливок. 

Четыре люстры бывшего кассового зала, шестирожковые, с плафонами молочного 

стекла. Конструктивно люстры выполнены из отдельных деталей из медь содержащего 

сплава, частично литых, частью выколотных. Отдельные элементы люстр имеют следы 

полировки, но большая часть поверхностей запылена, имеет матовый налет. Сборка люстр 

выполнена с применением резьбовых метизов. Стеклянные элементы выполнены из 

матового стекла находятся в удовлетворительном состоянии. 

Общее состояние люстр характеризуется наличием значительных поверхностных 

загрязнений пылевидными субстанциями. Кроме этого, выявлены участки, 

преимущественно на сопряжении отдельных сборных элементов, со следами 

неорганизованной патины. Незначительные поверхностные, неглубокие царапины, вмятины 

и пр. повреждения выявлены на участках, подвергавшихся механическим воздействиям при 

монтажных работах прежних периодов. Значительных повреждений и утрат не выявлено. 

Люстра в холле третьего этажа на восемь светоточеквыполнена из отдельных деталей 

из медь содержащего сплава, частично литых, частью выколотных, собранных с 

применением резьбовых метизов. Стеклянные элементы выполнены из прозрачного стекла 

находятся в удовлетворительном состоянии. Центральная часть плафона закрыта зеркалом. 

Отдельные элементы люстр имеют следы полировки, но большая часть поверхностей 

запылена, имеет матовый налет. Сборка люстр выполнена с применением латунных 

резьбовых метизов. 

Общее состояние люстры характеризуется наличием значительных поверхностных 

загрязнений пылевидными субстанциями. Поверхности металлических сборных элементов, 

за время эксплуатации подвергались покраскам применением бронзирования на масляный 

лак. 
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Отдельными томами представлены результаты инженерных изысканий в составе: 

Технический отчет по обследованию существующих вентиляционных и дымовых 

каналов (шифр: 8428-016-ОВ) 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 

подготовки проектной документации (шифр: 8428-032-ИГДИ) 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации (шифр: 8428-033-ИГИ) 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для 

подготовки проектной документации (шифр: 8428-034-ИЭИ) 

Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических 

изысканий для подготовки проектной документации (шифр: 8428-035-ИГМИ) 

Отчет о техническом состоянии конструкций зданий и сооружений (шифр: 

8428-038-ОР) 

Обследование здания по адресу Невский пр., дом 87/2 (шифр: 87/28428-040-ОБ) 

Результаты инженерных изысканий были использованы при проектировании. 

На основании проведенных комплексных научных исследований был разработан 

проект приспособления объекта культурного наследия «Вокзал Николаевский 

(Московский)», расположенного в центре Санкт-Петербурга. 

Первоначально проектное решение было проработано на стадии Эскиз и был 

разработан Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. Подраздел 3. Проект реставрации и приспособления. Том 12.3.1. Часть 1. 

Эскизный проект реставрации (шифр: 8428-018-ПРП3.1). 

В данном томе представлено принципиальное решение по реставрации и 

приспособлению здания вокзала для современного использования. Том содержит текстовую 

часть и комплект чертежей. 

Принятые на этапе Эскизный проект решения были проработаны на этапе Проект. 

Решения по приспособлению объекта к современному использованию представлены 

в Томе 3. Раздел 3. Архитектурные решения (шифр: 8428-021-АР). 

Проектом предусмотрено: 

- выделение стеклянными перегородками h=2,0 м зоны транспортной безопасности в 

вестибюле на 1 этаже с поддержанием температуры воздуха в досмотровой зоне +16 гр. 

Перегородки выполняются по металлическому каркасу, с остеклением и облицовкой 

массивом дуба. Перегородки не имеют крепления к потолку, стенам и пилонам, что 

позволяет сохранить элементы предмета охраны: 

• оформление сводов и арок – профили по ребрам; 

• лепные розетки с лавровыми венками внутри лепной гирлянды из дубовых листьев; 

• бронзовые люстры (две); 

• две лепные композиции в антрвольтах; 

• оформление опорных пилонов: профилированные карнизы с лепными лавровыми 

гирляндами под ними, базы с профилем (материал – серый гранит); 

• оформление глухих лучковых окон – профилированные наличники; 

• оформление входных проёмов в соседние с вестибюлем помещения; 

• деревянные двухстворчатые полусветлые дверные заполнения (шесть); 

• оформление стен: пилястрами с профилированными карнизами с лепными 

гирляндами под ними, цоколь с профилем. 
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- расположение кабинета дежурного по вокзалу и арендопригодных зон в смежных 

при вестибюле помещениях; 

- организация кассового зала на четыре ячейки открытого типа на 1 этаже с доступом 

из вестибюля, а также из светового зала; предусмотрен блок служебных помещений для 

кассиров, отделенный от кассового зала стеклянной перегородкой. Перегородки 

проектируются на высоту 3,300 м от уровня пола (не доходит до потолка), что обеспечивает 

сохранение элементов предмета охраны объекта культурного наследия: 

• оформление потолка – лепные розетки (шесть) в окружении листьев аканта и пояса 

растительного орнамента 

• антаблемент в верхних частях стен и по балке, делящей зал: профилированный 

карниз с поясом модульонов, поясом иоников, поясом «сухариков» и поясом «бус», гладкий 

фриз. 

Организация кассового зала предусмотрена в помещении, которое ранее имело такое 

назначение. 

- устройство автоматических камер хранения с терминалом самообслуживания и 

общественных санитарных узлов в подвале под Мраморным залом (Зал ожидания). Доступ 

пассажиров в подвал предусматривается с уровня 1 этажа по существующим открытым 

лестницам и запроектированным лифтам №1 и №2. Для эвакуации из подвала выделяются 

отдельные лестницы, таким образом осуществлено разделение эвакуационных путей 

непосредственно на улицу по лестничным маршам из подвала центральной части и из 

помещений 1 этажа. 

Решение не нарушает предмет охраны объекта культурного наследия: отделка 

помещений подвала под Мраморным залом не включена в перечень предмета охраны. 

- устройство лифтов №1 и №2 грузоподъемностью 1000 кг. В подвале и на 1 этаже 

при лифтах предусматриваются зоны безопасности МГН. Лифты предусматривают 

использование МГН и пожарными бригадами, и выполняются в соответствии с 

техническими требованиями доступности для МГН. 

Решение не нарушает предмет охраны объекта культурного наследия: перекрытия в 

объеме помещений подвала под Мраморным залом и по бокам от них не включены в 

перечень предмета охраны. 

- в исторической части в крыльях здания на 1, 2 и 3 этажах предусматриваются 

помещения административного назначения, служебные санитарные узлы. На каждом этаже 

предусматриваются зоны безопасности МГН в оборудованных холлах, равноудаленные от 

эвакуационных лестничных клеток. Также на 2 и 3 этажах запроектированы помещения 

серверных, электрощитовой и зонального коммутационного узла. 

Проектируемая перепланировка указанных помещений не нарушает предмет охраны 

объекта культурного наследия: сохраняется историческое объемно-планировочное решение 

в габаритах капитальных стен. 

- в подвале центральной части и крыльев размещаются технические помещения, в том 

числе: ИТП, водомерные узлы, насосные, ГРЩ, зональные коммутационные узлы, 

помещения ИБП; 

- в Мраморном зале (Зале ожидания) располагается стойка информации и 

билетопечатающие автоматы (далее БПА). 

Решение по устройству стойки информации в центре Мраморного зала разработано 

таким образом, что при установке конструкций стойки информации не будет затронута 

отделка зала и будет обеспечена возможность для восприятия отделки зала, включенной в 
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предмет охраны объекта культурного наследия. Элементы декоративно-художественной 

отделки сохраняются. 

- основному пассажиропотоку обеспечен доступ в вокзал через вестибюль зоны 

транспортной безопасности и далее в Мраморный зал (Зал ожидания) по лестнице. Полы 1 

этажа центральной части приводятся к единой отметке (исключая Мраморный зал, где полы 

включены в предмет охраны). 

Предусмотрен предварительный демонтаж существующих полов в вестибюле и 

крыльях 1 этажа до слоя бетонной плиты/стяжки с последующим выравниванием и 

облицовкой натуральным камнем. Решение не нарушает предмет охраны объекта 

культурного наследия: конструкции полов и их покрытие не включены в предмет охраны. 

- заменяются лестничные марши в исторической части здания (исключая лестницы, 

относящиеся к предмету охраны культурного наследия) для выполнения требований, 

предъявляемых к эвакуационным путям. По периметру лестничных клеток устраиваются 

ограждения, предусматривающие использование МГН. 

- реконструируются уличные приямки-сходы в подвал и крыльца на 1 этаж с заменой 

ступеней, облицовки и выполнением водоотводных трапов с площадок. Также над 

приямками выполняются новые металлические козырьки с восстановлением исторического 

облика. 

Работы по демонтажу в «Исторической части» включают в себя: 

- демонтаж элементов, не включенных в предмет охраны: перегородок, коробов, 

гипсокартонной обшивки, подвесных потолков, заполнений дверных проемов; 

- демонтаж всех слоев пола подвала до существующего слоя засыпки строительным 

мусором; 

- демонтаж полов пристройки Мраморного зала (Зала ожидания) в осях 11-13 с 

понижением отметки пола; 

- демонтаж существующих полов 1 и 2 этажей левого и правого крыльев, включая 

деревянные лаги; 

- демонтаж перекрытий на отдельных участках, не включенных в предмет охраны и 

не удовлетворяющих требованиям по несущей способности; 

- демонтаж лестничных маршей и межэтажных площадок, не удовлетворяющих 

требованиям СП 1.13130.2020, СП 59.13330.2012; 

- выполнение отверстий в существующих перекрытиях и несущих стенах для 

пропуска технологических шахт; 

Данное решение не нарушает предмет охраны: предлагаемые к демонтажу фрагменты 

перекрытий не отнесены к элементам предмета охраны в части конструктивной системы 

здания: своды: крестовые, коробовые с распалубками, цилиндрические с распалубками, 

сомкнутые с распалубками: местоположение (в соответствии со схемами), материал 

(кирпич). 

- выполнение новых проемов и расширение существующих проемов в несущих стенах 

для выполнения требований СП 1.13130.2020, СП 59.13330.2012. 

Данное решение не нарушает предмет охраны в части конструктивной системы 

здания: наружные и внутренние капитальные стены: местоположение, материал (кирпич). 

При расширении проемов до нормативных сохраняется местоположение капитальных стен 

и материал изготовления массы стены (кирпич). 

Объемно-пространственное решение принято в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к железнодорожным вокзалам и с учетом рациональной технологической 
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последовательности совершаемых пассажирами операций, а также с учетом доступности для 

маломобильных групп населения (предусматривают наличие оборудованных для МГН 

лифтов и санитарных узлов, зон безопасности, а также укладку тактильной плитки и монтаж 

поручней на путях следования МГН). 

Полы выполняются по существующим кирпичным сводам и деревянным балкам. 

В качестве заполнения пустот используется засыпка керамзитом; для устройства 

основания выполняется дощатый подбор и армированная стяжка. В санитарных узлах и 

венткамерах в напольном покрытии предусматриваются трапы с разуклонкой. В качестве 

основания под полы подвала устраивается железобетонная плита по гидроизоляционной 

мембране. 

Архитектурные решения по реставрации представлены в томах Раздела 12. Иная 

документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Подраздела 3. 

Проект реставрации и приспособления. Части 2. Архитектурные решения по 

реставрации: Том 12.3.2.1. Книга 1. Фасады (шифр: 8428-018-ПРП3.2.1). Том 12.3.2.2. 

Книга 2. Интерьеры (шифр: 8428-018-ПРП3.2.2). 

В части реставрации дворового фасада проектом предусмотрено: 

- реставрация штукатурного покрытия фасадов в соответствии с разработанной 

методикой; 

- ремонт крылец и приямков. Проектом предусмотрено приведение крылец и 

приямков к единому стилю, с применением исторически верных материалов. Облицовку 

подпорных стенок и крылец выполнить известняковой плиткой с накрывными плитами из 

известняка; ступени выполнить из блоков гранита, мощение площадок из гранитных плит. 

Ограждение крылец и навесы приямков выполнить из метала с элементами ковки. Рисунок и 

композиционные приемы ограждений и навесов выполнены на основании иконографических 

материалов. 

- демонтаж существующей входной группы на фасаде в/о Ж-Е, уменьшение ширины 

дверного проема до габаритов соответствующих ширине оконных и дверных проемов на 

данном фасаде. Декоративную отделку проема так же необходимо выполнить в соответствии 

с отделкой данного фасада: докомпоновать цоколь известняковой скобой; продлить 

горизонтальные тяги; продлить тяги наличника. Во вновь устроенный проем установить 

новое столярное заполнение. 

- демонтаж существующей штукатурной отделки входной группы на фасаде в/о Е-Ж. 

Проектом предусмотрено: докомпоновка цоколя известняковой скобой; продлить 

горизонтальные тяги; заново выполнить штукатурное обрамление окна (сандрик и 

наличник). Заменить столярное заполнение. 

- демонтаж существующей отделки входной группы на фасаде в/о Ж-Л. Проектом 

предлагается оформить тройной проем наличниками и завершить единым сандриком, 

профили и композиционные приемы взяты с соседних оконных проемов; докомпоновать 

цоколь известняковой скобой; продлить горизонтальные тяги; заменить оконные 

заполнения, дверные заполнения на время проведения работ рекомендуется снять и убрать 

на хранение. 

- замена всех линейных окрытий и водосточных труб. Новые окрытия и трубы 

изготовить из стали с полимерным покрытием в цвет фасадов. 

- замена оконных заполнений, находящихся в неудовлетворительном состоянии в 

соответствии с решениями проекта 2017 года, согласованного КГИОП (том 5-К-2017-Ф-

АР2). 
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Предлагается также замена внутренней нитки заполнений оконных проемов на новую 

из древесины хвойных пород с окраской и стеклопакетами. Профили выполняются 

аналогично наружной нитке. 

- замена дверных заполнений из ПВХ и металла на деревянные или металлические с 

деревянными накладкам Проектом предлагается выполнить дверные заполнения по проекту 

2017 года, согласованному КГИОП (том 5-К-2017-Ф-АР2). 

- демонтаж перехода в арке между осями 10-11. 

Все решения по реставрации дворовых фасадов направлены на сохранение предмета 

охраны объекта культурного наследия в части архитектурно-художественного решения 

фасадов: материал и характер отделки фасадов - цоколь, облицованный известняковой 

скобой, окрашенная штукатурка; исторические оконные проемы 1-2-го этажей – 

местоположение, конфигурация (прямоугольные, полуциркульные), оформление 

(профилированные наличники прямые сандрики, прямоугольные филенки в подоконном 

пространстве), габариты. 

Замена оконных заполнений на деревянные и устройство второй нитки по образцу 

первой направлено на сохранение элемента предмета охраны: заполнения оконных проемов 

– исторические рисунок, материал (дерево), цвет. 

В части реставрации интерьеров проектом предусмотрены следующие решения: 

Помещение 1. Бывший кассовый зал 

- полный демонтаж временных конструкций и технологического оборудования 

помещения общепита; 

- понижение уровня пола до проектной отметки 0,000; 

- реставрация лепных розеток, антаблемента по периметру помещения; 

- реставрация пилястр с капителями коринфского ордера, оформляющих стены; 

- демонтаж металлических экранов радиаторов по деревянному каркасу; 

- закладка низа проема с витражным заполнением по оси "13" м/о "И-К" кирпичом. 

Решение направлено на восстановление исторических габаритов проема. 

- устройство нового пола из гранитных плит; 

- реставрация облицовки нижней части стен, выполненных искусственным мрамором; 

- ремонт штукатурной отделки стен; 

- воссоздание исторического цветового решения интерьера на основе анализа 

проведенных инженерных химико-технологических исследований. 

Решения по реставрации помещения 1 направлены на сохранение элементов предмета 

охраны объекта культурного наследия в части декоративно-художественного оформления 

интерьеров, а именно: оформление стен и потолка помещения 9-Н (61-64) (бывший Кассовый 

зал). 

Помещение 2. Зал ожидания (Мраморный зал) 

- полный демонтаж временных конструкций и технологического оборудования; 

- реставрация лепного декора плафона: профилированных тяг и карнизов; 

- реставрация лепных барельефов на стенах, антаблемента под окнами второго света, 

лепных композиций над проемами; 

- реставрация мраморных полов: замена поздних некачественных ремонтных вставок 

камня, замена поздних некачественных ремонтных растворов, замена деструктированных 

мраморных плит, в том числе тех, что расслоились в процессе истирания поверхности; 

- ремонт штукатурной отделки стен; 

- реставрация мраморной облицовки стен и пилястр; 
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- замена современных ПВХ дверей в витражных заполнениях по оси "Л" между осями 

"13-18"; 

- закладка низа проема с витражным заполнением по оси "13" м/о "И-К" кирпичом на 

высоту 0,3 м с последующей отделкой мрамором в соответствии с исторической отделкой. 

- воссоздание исторического цветового решения интерьера на основе анализа 

проведенных инженерных химико-технологических исследований. 

В процессе эксплуатации были расширены дверные проемы, ведущие в новый 

Световой зал. Вернуть проемам исторические габариты нет возможности, т.к. это приведет 

к уменьшению пропускной способности зала. 

Проектом предложено выполнить дверное заполнение, повторяющим исторический 

вид, но с увеличением до нормативных габаритов проемов. За основу были взяты чертежи 

Рабочего проекта 1951 года. 

Решения по реставрации помещения 2 направлены на сохранение элементов предмета 

охраны объекта культурного наследия в части декоративно-художественного оформления 

интерьеров, а именно: помещение 9-Н(36) (Зал ожидания): прямоугольный в плане 

двухсветный зал с арочными проёмами, ведущими в вестибюль и Новый световой зал. 

Декоративно-художественное оформление зала подлежит реставрации, очистке и 

укреплению. 

Помещение 3. Вестибюль и тамбуры 

- демонтаж временных конструкций и оборудования; 

- реставрация гранитных ступеней; 

- ремонт штукатурной отделки стен; 

- реставрация профилированных деталей и лепного декора с воссозданием 

утраченных элементов; 

- устройство нового пола из гранитных плит; 

- ремонт мраморной облицовки стен и колонн; 

- воссоздание исторического цветового решения интерьера на основе анализа 

проведенных инженерных химико-технологических исследований. 

Решения по реставрации помещения 3 направлены на сохранение элементов предмета 

охраны объекта культурного наследия в части декоративно-художественного оформления 

интерьеров, а именно: помещение 9-Н (35) (парадный вестибюль) и помещения 9-Н (32, 33, 

34) (тамбуры): оформление стен, потолка и проемов. Декоративно-художественное 

оформление вестибюля подлежит реставрации, очистке и укреплению. 

Помещение 4. Помещения подвала 

- ремонт штукатурной отделки сводов потолка 

- реставрация профилированных деталей, прямоугольных филенок на сводах арок; 

- воссоздание исторического цветового решения интерьера на основе анализа 

проведенных инженерных химико-технологических исследований. 

Решения по реставрации помещения 4 направлены на сохранение элементов предмета 

охраны объекта культурного наследия в части декоративно-художественного оформления 

интерьеров, а именно: помещение 2-Н (9, 10, 11, 12, 14):оформление потолка. Декоративно-

художественное оформление подвала подлежит реставрации, очистке и укреплению. 

Лестница Л-3 

- реставрация облицовки ступеней и площадок лестниц из мрамора с заменой 

поврежденных ступеней и демонтажем поздних вставок; 

- реставрация ограждения из черного металла; 
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- реставрация деревянного поручня; 

- ремонт штукатурной отделки стен и потолка, воссоздание исторического цветового 

решения интерьера на основе анализа проведенных инженерных химико-технологических 

исследований. 

Решения по реставрации лестницы Л-3 направлены на сохранение элементов 

предмета охраны объекта культурного наследия в части конструктивной системы здания, а 

именно: исторические лестницы, в том числе: двухмаршевая межэтажная лестница Л-3.  

Лестница Л-5 и коридор перед ней 

- реставрация мраморной облицовки стен с удалением поздних ремонтных вставок; 

- реставрация балюстрады и ограждения из мраморизированного известняка с 

воссозданием утраченных элементов (балясины и элементов поручня); 

- ремонт гранитных ступеней; 

- устройство нового пола из гранитных плит по архивному чертежу 1951 г.; 

- ремонт отделки потолка и стен; 

- реставрация тянутых профилированных деталей; 

- воссоздание исторического цветового решения интерьера на основе анализа 

проведенных инженерных химико-технологических исследований 

Над помещением лестницы проектом предусмотрена замена перекрытия на новое из 

монолитных ребристых плит. Перед демонтажем перекрытия необходимо снять профиль с 

существующего карниза и тяги на плафоне и затем воссоздать в прежних габаритах и 

профиле. 

Решения по реставрации лестницы Л-5 направлены на сохранение элементов 

предмета охраны объекта культурного наследия в части конструктивной системы здания, а 

именно: исторические лестницы, в том числе: двухмаршевая лестница на два схода Л-5 с 

гранитными ступенями и ограждением-балюстрадой из белого мрамора.  

Металлическая лестница в башне 

-реставрация лестницы, выполненной из черного металла с воссозданием утраченных 

элементов декора и утраченного деревянного поручня. 

Решения по реставрации винтовой лестницы в башне направлены на сохранение 

элементов предмета охраны объекта культурного наследия в части конструктивной системы 

здания, а именно: исторические лестницы, в том числе: винтовая лестница: местоположение 

(в башне), тип, материал (металл). 

Предметы ДПИ: Люстры №1,2,3,4 и живописный плафон в Зале ожидания. 

Проектом предусматривается реставрация люстр в помещениях Кассового зала, Зала 

ожидания и Вестибюля и живописного плафона в Зале ожидания по разработанным 

методическим рекомендациям. 

Люстры №1,2,3,4 и живописный плафон в Зале ожидания включены в перечень 

предмета охраны и подлежат научной реставрации по разработанной в рамках проекта 

методике. 

Заполнения дверных проемов 

Проектом предусматривается реставрация заполнений дверных проемов в 

помещениях 1,2,3, лестнице Л-5 и воссоздание утраченных элементов и фурнитуры согласно 

разработанным Методическим рекомендациям. В помещении лестницы Л-3 предлагается 

изготовление новой двери по аналогу с сохранившимися деревянными филенками и 

наличниками в проеме по оси "Д" между осями "18,19". Также проектом предусматривается 

реставрация деревянных филенок и наличника в проеме по оси "Д" между осями "18,19". 
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Заполнения оконных проемов 

Проектом предлагается также замена внутренней нитки заполнений оконных проемов 

и подоконников на новые из древесины хвойных пород с окраской и стеклопакетами. 

Профили выполняются аналогично наружной нитке. 

В целях реставрации фасадов, отдельных элементов, интерьеров и предметов ДПИ, в 

рамках проекта, на основании выполненных натурных исследований материалов отделки 

разработаны следующие тома в составе Раздела 12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. Подраздела 3. Проект реставрации и 

приспособления. Часть 3. Методические рекомендации по реставрации: 

Том 12.3.3.1. Книга 1. Фасады (шифр: 8428-018-ПРП3.3.1) 

Том 12.3.3.2. Книга 2. Интерьеры (шифр: 8428-018-ПРП3.3.2) 

Том 12.3.3.3. Книга 3. Предметы ДПИ (шифр: 8428-018-ПРП3.3.3) 

Томом 12.3.3.1. Книга 1. Фасады (шифр: 8428-018-ПРП3.3.1) предложены 

методические рекомендации по реставрации кирпичной кладки, штукатурной отделки, 

элементов цоколя из натурального известняка, ступеней наружных лестниц и элементов 

подпорных стенок из натурального гранита, дверных элементов из дерева с лаковым 

покрытием. 

Томом 12.3.3.2. Книга 2. Интерьеры (шифр: 8428-018-ПРП3.3.2) предложены 

методические рекомендации по реставрации штукатурной отделки, лепного гипсового 

декора, покрытий полов, ступеней, облицовки стен и ограждения лестницы №5 из 

натурального мрамора, покрытий полов и лестничных ступеней из натурального гранита, 

ступеней лестницы №3 из натурального известняка, полов из керамической плитки, 

элементов ограждений лестниц из черного металла, фурнитуры из цветного металла, 

элементов из дерева с лаковым покрытием, элементов заполнения проемов, выполненных из 

древесины хвойных пород. 

Томом 12.3.3.3. Книга 3. Предметы ДПИ (шифр: 8428-018-ПРП3.3.3) предложены 

методические рекомендации по реставрации люстр, включая типы материалов: черный 

металл (конструктивные каркасы из проката); медь содержащий металл (латунь) – элементы, 

выполненные литьем; медь содержащий металл (латунь) – выколотные тонкостенные 

элементы; декоративные элементы из алюминиевых сплавов; декоративные детали, 

выполненные из древесины липы резьбой. Также в томе представлены методические 

рекомендации по реставрации живописи на холсте. 

Материалы, технологии реставрации и ремонта рекомендованы на основании 

натурного обследования, лабораторных исследований и на основании современного 

состояния реставрационной науки, техники и опыта, доступности и применимости 

материалов, общепринятых стандартных технологических методик для конкретного вида 

отделки. 

Конструктивные решения представлены в томах проекта в рамках Раздела 4. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения. Том 4.1. Часть 1. Здание вокзала. 

(шифр: 8428-021-КР1) Том 4.2. Часть 2. Тепловые сети (шифр: 8428-021-КР2). 

Проектной документацией предусматривается сохранение местоположения; 

габаритов и конфигурации здания; конфигурации и габаритов скатных крыш, включая 

высотные отметки коньков и карнизов, а также выполнение следующих работ: 

1. Демонтаж конструкции полов и устройство в подвальной части здания монолитных 

железобетонных каналов для прокладки инженерных коммуникаций (по всей площади 

подвала исторической части здания). 
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В подвале предусмотрен ввод и прокладка технологических сетей в железобетонных 

лотках в конструкции пола. На чердаках предусмотрена прокладка инженерных 

коммуникаций. 

Данное решение не нарушает предмет охраны объекта – конструкции и покрытие пода 

подвала не включены в перечень предмета охраны объекта культурного наследия. 

2. Устройство новых монолитных железобетонных лифтовых шахт с уровня подвала 

до уровня первого этажа в осях 19-20/Л-Ж. 

Решение не нарушает предмет охраны объекта культурного наследия: перекрытия в 

объеме помещений подвала под Мраморным залом и по бокам от них не включены в 

перечень предмета охраны. 

3. Демонтаж старой и устройство новой монолитной железобетонной лестницы для 

спуска в подвал в осях 11/К. 

Решение не нарушает предмет охраны объекта культурного наследия: конструкция 

лестницы в осях 11/К не включена в перечень предмета охраны. 

4. Демонтаж участков перекрытий в осях 7-8 и 28-29 во всех перекрытиях, включая 

чердачное для устройства вентиляционных шахт. 

Решение не нарушает предмет охраны объекта культурного наследия: конструкция 

перекрытия в указанных помещениях не включены в перечень предмета охраны. 

5. Демонтаж старых и устройство новых монолитных железобетонных лестниц по 

металлическим косоурам в осях 4-6, 11-12, 26-28 во исполнение требований СП 1.13130.2020 

и СП 59.13330.2016. Устройство павильонов выхода на чердачное перекрытие в осях 4-6 и 

26-28 из кирпичных несущих стен и монолитного перекрытия по профилированному 

настилу. 

Решение по замене лестниц в осях 4-6 (Л10 по плану ПИБ, Лестница №4 – нумерация 

в проекте), 11-12 (Л9 – по плану ПИБ, Лестница №3 – нумерация в проекте), 26-28 (Л1 по 

плану ПИБ, Лестница №1 – нумерация в проекте) не нарушает предмет охраны, так как 

данные лестницы не отнесены к предмету охраны. 

6. Демонтаж старых и устройство новых монолитных железобетонных ребристых 

перекрытий в зоне устройства лифтовых шахт на уровне 1 и 2 этажа. 

Решение не нарушает предмет охраны объекта культурного наследия: конструкция 

перекрытия в указанных помещениях не включены в перечень предмета охраны. 

7. Демонтаж старых и устройство новых монолитных железобетонных ребристых 

перекрытий в зонах безопасности МГН в осях 9-10/Е-Г и 29-30/2б-3б в уровне 2 этажа. 

Решение не нарушает предмет охраны объекта культурного наследия: конструкция 

перекрытия в указанных помещениях не включены в перечень предмета охраны. 

8. Полная замена деревянных перекрытий 3 и чердачного этажей в осях 1-10, 21-31, а 

также 14-17/Е-Ж в уровне чердачного перекрытия на монолитные железобетонные 

ребристые перекрытия в связи с их ограниченной работоспособностью по результатам 

обследования, а также в целях приведения в соответствие с требованиями Федерального 

закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

Решение не нарушает предмет охраны объекта культурного наследия: конструкции 

перекрытий в указанных осях не отнесены к предмету охраны. 

9. Усиление элементов деревянной стропильной системы в осях 1-10, 21-31 для 

которых не выполняются требования по несущей способности в соответствии с материалами 

обследования. 
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Выполняется усиление отдельных участков существующей стропильной системы 

кровли. Для прохода проектируемых воздуховодов выполняются кирпичные шахты на 

кровлю из полнотелого глиняного кирпича толщиной 120 мм, стилизованные под 

исторические шахты.  

10. Усиление стальных уголковых ферм над Мраморным залом (Залом ожидания) в 

осях 13-18/Л-Ж посредством устройства трех подстропильных ферм в поперечном 

направлении. Подстропильные фермы устраиваются во исполнение требований СП 

385.1325800.2018 для недопущения прогрессирующего обрушения стропильной системы 

при возможном возникновении аварий ситуации (выхода из строя одного из элементов 

стропильной фермы), а также при образовании повышенной снеговой нагрузки. Фермы 

устраиваются в местах положения существующих вертикальных связей с заменой элементов 

связей на элементы способные воспринять усилия от аварийного загружения. 

Решение не нарушает предмет охраны, так как фермы над Мраморным залом (Залом 

ожидания) не отнесены к предмету охраны объекта культурного наследия. 

11. Устройство выхода на кровлю в осях 11-13/Ж-И. 

12. В «крыльях» здания, в уровне крыши оборудуются объемы выхода из лестничных 

клеток на чердак в соответствии с нормами. 

13. Демонтаж старых и устройство новых монолитных железобетонных приямков для 

спуска в подвал в осях 1-3, 8-11, 20-23 и 29-31. 

Все тома, содержащие архитектурные и конструктивные решения проекта, состоят из 

текстовой части (пояснительной записки) и графической части (комплекта чертежей, 

выполненных в необходимом объеме и отражающих принятые проектные решения). 

В рамках проекта также разработаны решения об инженерном оборудовании и 

представлены в Разделе 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

Решения по устройству инженерных сетей, в том числе системы электроснабжения, 

системы водоснабжения, системы водоотведения, системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, а также тепловых сетей, сетей вязи на территории объекта 

культурного наследия разработаны с учетом сохранения без изменений элементов предмета 

охраны объекта культурного наследия федерального значения «Вокзал Николаевский 

(Московский)». 

Подраздел 1. Система электроснабжения 

Том 5.1.1. Часть 1. Внутреннее электроснабжение (шифр: 8428-021-ИОС1.1) 

Электроснабжение объекта осуществляется от главного распределительного щита 

ГРЩ, установленного в помещении 026а. 

Источником питания потребителей электроэнергии на напряжение 0,4 кВ является 

существующая двухтрансформаторная подстанция КТП 10/0,4, которая подключается к 

линиям продольного электроснабжения ПЭ1 и ПЭ2. 

Кабели прокладываются по кабельным лоткам в полу, ответвления от лотков 

выполняются в ПВХ трубах открыто. В технических помещениях кабель прокладывается в 

жестких трубах ПВХ открыто. Совместная прокладка кабельных линий рабочего и 

аварийного освещения в одном лотке/трубе/коробе не допускается. 

Подраздел 1. Система электроснабжения 

Том 5.1.2. Часть 2. Наружное электроснабжение (шифр: 8428-021-ИОС1.2) 
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В настоящее время электроснабжение существующих электрических нагрузок 

осуществляется от трансформаторной подстанции ТП-294 по двум вводам. 

Для приема, учета и распределения электроэнергии на напряжении 0,4 кВ в здании 

вокзала предусмотрены вводные распределительные щиты (ВРУ-1, ВРУ-2). Каждая вводная 

кабельная линия рассчитана на полную пропускную способность потребляемой мощности 

здания вокзала. 

В проекте предусматривается использование кабеля силового бронированного с 

изоляцией из сильносшитого полиэтилена на напряжение до 1кВ с алюминиевыми жилами. 

Подраздел 2. Система водоснабжения. Том 5.2.1. Часть 1. Внутреннее 

водоснабжение (шифр: 8428-021-ИОС2.1). Том 5.2.2. Часть 2. Наружное водоснабжение 

(шифр: 8428-021-ИОС2.2) 

В районе Московского вокзала имеются сети кольцевого объединенного 

хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода станции Санкт-Петербург 

Главный, принадлежащие Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению - структурному 

подразделению Центральной Дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД». 

Вода в кольцевой объединенный хозяйственно-питьевой противопожарный 

водопровод станции Санкт-Петербург Главный поступает из кольцевых сетей водопровода, 

принадлежащего ГУП «Водоканал СПб», по четырем вводам. 

В здании вокзала в подвале расположен один из вводов на станцию. Существующий 

ввод на станцию сохраняется. 

Водоснабжение исторической части вокзала осуществляется по трем вводам 

диаметром 150 мм от кольцевого объединенного хозяйственно-питьевого противопожарного 

водопровода станции Санкт-Петербург Главный. 

При реставрации водоснабжение предусмотрено от кольцевого объединенного 

хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода станции Санкт-Петербург Главный 

по двум новым вводам диаметром 100 мм. 

Для снабжения потребителей питьевой водой и внутреннего пожаротушения в здании 

предусмотрено строительство внутренней системы хозяйственно-питьевого 

противопожарного водопровода с переустройством ввода водопровода диаметром 150 мм на 

два ввода диаметром 110 мм в здании. При этом вводы водопровода во дворе прибытия 

пригородных поездов в реставрируемое здание закрываются. 

Наружное пожаротушение вокзала предусматривается от проектируемой наружной 

кольцевой противопожарной водопроводной сети, на которой устанавливаются пожарные 

гидранты. 

Горячее водоснабжение предусмотрено с закрытым водоразбором с приготовлением 

горячей воды в бойлерной. 

Водопроводная сеть укладывается из полиэтиленовых труб. Предусмотрена 

подземная прокладка. Глубина укладки принимается от 1,80 до 2,50 м. 

Водопроводные колодцы приняты полимерные, что исключает устройство 

гидроизоляции. Защита полиэтиленовых труб от агрессивного воздействия грунтов и 

грунтовых вод не требуется. 

Подраздел 3. Система водоотведения 

Том 5.3.1. Часть 1. Внутреннее водоотведение (шифр: 8428-021-ИОС3.1) 

Том 5.3.2. Часть 2. Наружное водоотведение (шифр: 8428-021-ИОС3.2) 

Бытовые сточные воды от санитарно-технического оборудования вокзала по 

существующим и проектируемым выпускам диаметром 100 мм направляются в 
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существующую канализационную сеть диаметром от 160 до 300 мм. Часть выпусков 

демонтируется. 

На сети канализации устанавливаются капельные воронки с гидрозатвором для 

приема случайных стоков с разрывом струи от системы кондиционирования. 

Для сброса аварийных условно чистых вод, образующихся в помещениях венткамер 

и индивидуальном тепловом пункте, на сети установлены трапы с запахозапирающим 

устройством. В подвале в венткамере и водопроводной насосной установлены дренажные 

насосы в приямках. 

Вентиляция системы осуществляется через вытяжную часть канализационных 

стояков диаметром 100 мм, выведенную на кровлю. 

При прохождении канализационных труб через перекрытия на трубопроводы 

устанавливаются противопожарные муфты. 

Внутренние сети бытовой канализации выполнены из безнапорных 

полипропиленовых раструбных труб диаметром от 50 до 100 мм. 

На схеме внутренних канализационных сетей указаны места установки ревизий и 

прочисток, вытяжные части канализационных стояков, длины и уклоны трубопроводов и 

выпусков до первого канализационного колодца. 

Во дворе прибытия дальних поездов для удаления бытовых сточных вод из подвала 

установлена канализационная насосная станция (КНС) бытовых сточных вод, которая 

перекачивает бытовые сточные воды в существующую сеть канализации по двум напорным 

линиям диаметром 75 мм. 

КНС бытовых сточных вод принята полнокомплектного заводского изготовления и 

представляет собой герметичную емкость для приема сточных вод с установленными в ней 

погружными насосами. В КНС установлена сороулавливающая корзина и канализационная 

дробилка. КНС полностью автоматизирована. Контроль за качеством сточных вод 

осуществляется надзорными службами. 

На прилегающей к реставрируемому вокзалу территории установлены существующие 

дождеприемники. Поверхностные сточные воды с территории и кровли здания через 

дождеприемники поступают в существующую сеть общесплавной канализации и далее в 

городскую сеть. 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети. Том 5.4.1. Часть 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (шифр: 

8428-021-ИОС4.1). Том 5.4.2. Часть 2. Тепловые сети (шифр: 8428-021-ИОС4.2) 

Отопление 

Источником теплоснабжения для нужд отопления и вентиляции проектируемого 

объекта являются городские тепловые сети. Подключение объекта к наружным сетям 

теплоснабжения предусматривается в индивидуальном тепловом пункте.  

В качестве теплоносителя для систем отопления и теплоснабжения вентиляции 

принимается вода с параметрами 85-60 °С. 

Для электротехнических помещений, серверных и связевых предусматривается 

электроотопление. 

Проектом предусматриваются следующие системы отопления: 

- отопление помещений 1-3 этажей обеспечивается горизонтальной коллекторной 

двухтрубной водяной системой с попутным движением теплоносителя. В качестве 

отопительных приборов принимаются стальные панельные радиаторы со встроенными 

термостатическими клапанами. Трубопроводы, прокладываемые от коллекторов в стяжке 
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пола, предусматриваются из труб из сшитого полиэтилена PE-Х. Прокладка полимерных 

трубопроводов в стяжке пола предусматривается в тепловой изоляции. 

- отопление помещений подвального этажа предусматривается горизонтальными 

двухтрубными водяными системами с тупиковым движением теплоносителя. В качестве 

отопительных приборов принимаются стальные панельные радиаторы со встроенными 

термостатическими клапанами. Подводящие трубопроводы по обслуживаемым помещениям 

прокладываются открыто без изоляции вдоль стен у пола. Подводящие трубопроводы 

предусматриваются из трубы полипропиленовый армированной. 

- отопление электротехнических помещений, связевых и серверных обеспечивается 

электрическими конвекторами, с температурой теплоотдающей поверхности не более 95 ºС, 

с автоматическим регулированием тепловой мощности нагревательного элемента, в 

зависимости от температуры воздуха в помещении. 

Магистральные трубопроводы систем отопления и теплоснабжения 

предусматриваются из труб стальных водогазопроводных и труб стальных электросварных. 

Магистральные трубопроводы в подвале и по первому этажу прокладываются в каналах в 

конструкции пола. Также магистральные трубопроводы прокладываются в шахтах и по 

коридорам в пространстве за подшивным потолком. Все транзитные трубопроводы 

прокладываются в тепловой изоляции. Компенсация температурных расширений 

трубопроводов обеспечивается углами поворота трубопроводов (самокомпенсация) и 

сильфонными компенсаторами на прямых участках. 

Транзитные трубопроводы через помещения электрощитовой, связевой и серверной 

не прокладываются. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок 

прокладываются в гильзах из негорючих материалов. 

Вентиляция 

Проектом предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим и 

естественным побуждением. Историческая часть здания в осях 1-31/А-Л является единым 

пожарным отсеком, автономные системы вентиляции предусматриваются для групп 

помещений в зависимости от их функционального назначения, класса функциональной 

пожарной опасности, режима и одновременности работы. 

Для административных помещений, групп технических помещений, центральных 

вестибюлей, кассового зала предусматриваются самостоятельные приточные и приточно-

вытяжные установки российского производства, оборудованные системой рекуперации 

тепла и водяными калориферами. Приточный воздух очищается от пыли и нагревается в 

холодный период года. Для всех помещений с постоянным пребыванием людей 

предусматривается возможность естественного проветривания. 

Для помещений санузлов, кладовых, технических помещений предусматриваются 

отдельные вытяжные вентиляционные системы с механическим побуждением. Для 

вентиляционных систем, обслуживающих санузлы общественного пользования, 

предусматривается система рекуперации тепла с промежуточным теплоносителем – 

гликолевый рекуператор. 

Для вестибюля с зоной транспортной безопасности и Мраморного зала (Зала 

ожидания) проектом предусматривается воздушное отопление, совмещенное в приточной 

вентиляцией. 

Вентиляционные установки оборудуются резервными электродвигателями и 

насосами в узлах регулирования теплообменников. 
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Для снятия теплоизбытков от наружных блоков кондиционеров, размещаемых в 

специально-отведенном помещении на техническом чердаке, предусматривается 

механическая вытяжная вентиляция с естественным притоком, обеспечивающая 

воздухообмен не менее трехкратного. 

Подача приточного воздуха предусматривается из воздухораспределителей, 

расположенных в верхней зоне. Удаление воздуха системами вентиляции предусматривается 

из зон с наиболее высокой температурой. 

В качестве воздухораспределительных и воздухозаборных устройств систем 

вентиляции предусмотрены диффузоры и вентиляционные решетки. При необходимости 

использования декоративных интерьерных вентиляционных решеток последние 

предусматриваются разделом АР. В Мраморном зале (Зале ожидания) предусматривается 

использование существующих вентиляционных решеток, установленных в вентиляционных 

каналах. 

Приемные устройства наружного воздуха располагаются на кровле. Выброс воздуха 

из систем вентиляции предусматривается через вытяжные шахты, также расположенные на 

кровле здания. 

Кондиционирование 

Для поддержания требуемых параметров воздуха в помещениях серверной, связевой, 

ИБП, зонального коммутационного узла проектом предусматривается устройство систем 

кондиционирования для ассимиляции избыточных теплопоступлений от оборудования. Для 

указанных помещений предусматриваются системы кондиционирования со 100 % 

резервированием на базе сплит-систем, работающих в режиме охлаждения круглогодично. 

Для поддержания оптимальных параметров в теплый период года, системами 

кондиционирования оснащаются административные помещения с постоянными рабочими 

местами. Мультизональная система кондиционирования работает в режиме охлаждения в 

теплый период года и в режиме обогрева в переходный период. 

Наружные блоки систем кондиционирования устанавливаются в специально 

отведенном помещении на техническом чердаке. 

Для отвода конденсата в канализацию, трубопроводы от внутренних блоков 

кондиционеров предусматриваются из трубы полиэтиленовой низкой плотности. 

Тепловые сети 

Проектом предусматривается перекладка тепловой сети 2Ду100. Схема прокладки 

проектируемых трубопроводов тепловых сетей - двухтрубная. 

Проектом предусматривается прокладка тепловой сети от точки подключения к 

проектируемой тепловой сети по титулу: «Модернизация вокзального комплекса 

Московский С-Пб», которая прокладывается по техническому подвалу кассового зала от 

головного теплового к ИТП №1, №2, №3 Московского вокзала. 

Проектируемая тепловая сеть 2 Ду100 от точки подключения прокладывается по 

техническому подвалу здания кассового зала с креплением к внутренним строительным 

конструкциям здания в непроходном железобетонном канале по внутренней дворовой 

территории Московского вокзала до закрытого навеса над пандусами, по внутренним 

конструкциям навеса и далее в непроходном железобетонном канале до ввода в ИТП 

исторической части здания Московского вокзала. 

Проход проектируемых теплопроводов под асфальтовым покрытием дорог выполнен 

в каналах на сплошной закладной. 
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При подземной прокладке, прокладке в канале - тепловая сеть запроектирована 

стальными, горячедеформированными, термически обработанными трубами в изоляции 

заводского изготовления, с полиэтиленовой оболочкой, усиленной бандажами. 

В настоящее время теплоснабжение исторической части здания Московского вокзала 

предусматривается от двух ИТП (№4 и №5). 

Оборудование существующих тепловых пунктов не соответствует принятым 

проектным решениям. Перераспределение тепловых нагрузок и изменение температуры 

теплоносителя для проектируемых систем отопления вентиляции не позволяет использовать 

установленное оборудование тепловых пунктов, которое подлежит демонтажу. 

Проектом предусматривается присоединение внутренних систем теплоснабжения 

реставрируемого здания от одного ИТП, расположенного в отдельном помещении с выходом 

в коридор на отметке -3,330 в осях 11-13; Е-Д. 

В проектируемом ИТП предусматривается размещение оборудования, арматуры, 

приборов контроля, управления и автоматизации. 

Автоматическое регулирование температуры теплоносителя для систем отопления и 

вентиляции осуществляется в блоках по температуре наружного воздуха регулирующими 

клапанами. 

В составе Раздела 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений разработан подраздел 5. Сети связи. 

Решения по устройству сетей различного назначения приняты при условии 

размещения кабелей и специализированных устройств на плоскостях и в объемах без 

элементов декоративно-художественной отделки. Решения по устройству сетей в здании 

вокзала не приводят к изменению предмета охраны объекта культурного наследия. 

Решения представлены в соответствующих томах проектной документации. 

Раздел 5 также содержит Подраздел 6. Технологические решения, в рамках которого 

разработаны технологические решения вокзала и административной части. 

Технологические решения не приводят к изменению предмета охраны объекта 

культурного наследия. 

С целью организации строительства в рамках проекта на основании разработанных 

архитектурно-строительных и инженерных решений разработан Том 6. Раздел 6. Проект 

организации строительства (шифр: 8428-021-ПОС). 

Том содержит текстовую и графическую часть. В текстовой части дана 

характеристика проектируемого объекта, описаны проектные решения, разработана 

организационно-технологическая схема, определяющая последовательность возведения 

зданий и сооружений, разработана этапность производства работ. 

Строительство ведется в стесненных условиях застроенной части города, вблизи 

объектов, находящихся под высоким напряжением, а также в стесненных условиях 

складирования материалов в пределах границы земельного участка. 

В составе проектной документации также разработаны следующие обязательные 

разделы. 

Решения по благоустройству прилегающей к объекту проектирования территории 

представлены в Разделе 2. Схема планировочной организации земельного участка. Том 2. 

Схема планировочной организации земельного участка (шифр: 8428-021-ПЗУ), и 

сохраняют предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Вокзал 

Николаевский (Московский)». 
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Территория зоны формирования железнодорожной станции расположена в 

Центральном административном районе Санкт-Петербурга и представляет собой полосу 

общей протяженностью в 1110 метров. В северной части участка находится комплекс 

Московского вокзала с примыкающими административными зданиями, сооружениями, 

платформами, в южной части участка – подъездные железнодорожные пути с 

инфраструктурой. Рельеф спокойный, искусственно спланированный. Территория 

характеризуется наличием сложившейся исторической застройки и действующих 

инженерных коммуникаций. 

Планировочная организация земельного участка выполнена в соответствии с 

Градостроительным планом земельного участка от 16.06.2021 № РФ-78-1-08-000-2021-1288. 

На земельном участке планируется прокладка инженерных коммуникаций и восстановление 

твердых покрытий площадок, проездов и тротуаров с сохранением фактических высотных 

отметок, и площадных показателей. 

Разработанные решения не содержат решений, которые могут привести к нарушению 

(изменению) предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Вокзал Николаевский (Московский)». 

В Разделе 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды приведены тома, 

содержащие решения и мероприятия по охране окружающей природной среды в связи 

работами по приспособлению объекта культурного наследия федерального значения 

«Вокзал Николаевский (Московский)»: 

Том 8.1. Часть 1. Текстовая часть (шифр: 8428-021-ООС1) 

Том 8.2. Часть 2. Приложения. Книга 1. Текстовые приложения А – Н (шифр: 

8428-021-ООС2.1); Книга 2. Текстовые приложения П – Я, 1. Графическая часть (8428-

021-ООС2.2). 

В составе Раздела 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

разработаны тома: 

Том 9.1. Часть 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (шифр: 

8428-030-ПБ1) 

Том 9.2. Часть 2. Специальные технические условия (шифр: 8428-029-ПБ2) 

Том 9.3. Часть 3. Расчеты пожарных рисков (шифр: 8428-028-ПБ3) 

Том 9.4. Часть 4. Система пожарной сигнализации (шифр: 8428-030-ПБ4) 

Том 9.5. Часть 5. Система оповещения и управления эвакуацией людей с функцией 

информирования пассажиров (шифр: 8428-030-ПБ5) 

Том 9.6. Часть 6. Система газового пожаротушения серверных (шифр: 8428-030-

ПБ6) 

Том 9.7. Часть 7. Система противопожарной автоматики (шифр: 8428-030-ПБ7) 

Том 9.8. Часть 8. Система порошкового пожаротушения (шифр: 8428-030-ПБ8) 

Разработанные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

проектируемого объекта не содержат решений, которые могут привести к нарушению 

(изменению) предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Вокзал Николаевский (Московский)». 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Том 10. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (шифр: 8428-017-ОДИ) содержит 

решения, которые обеспечивают сохранность предмета охраны объекта культурного 

наследия федерального значения «Вокзал Николаевский (Московский)». 
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Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. Том 12.4. Подраздел 4. Мероприятия по противодействию террористическим 

актам (шифр: 8428-025-ПТА) содержит описание модели нарушителя, мероприятия 

комплексного обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, описание 

оснащения объекта техническим средствами, обеспечивающими противодействие 

террористическим угрозам, прописан перечень алгоритмов функционирования и 

взаимодействия систем комплексного обеспечения безопасности объекта с инженерными 

системами. 

Разработанные мероприятия по противодействию террористическим актам 

проектируемого объекта не содержат решений, которые могут привести к нарушению 

(изменению) предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Вокзал Николаевский (Московский)». 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. Подраздел 5. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Том 

12.5.1. Книга 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (шифр: 

8428-024-ГОЧС); Том 12.5.2. Книга 2. Сегмент Региональной подсистемы 

Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в 

местах массового пребывания людей (РП ОКСИОН) (шифр: 8428-039-ОКСИОН) 

содержат перечень мероприятий по гражданской обороне, перечень мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Разработанные мероприятия по гражданской обороне не содержат решений, которые 

могут привести к нарушению (изменению) предмета охраны объекта культурного наследия 

федерального значения «Вокзал Николаевский (Московский)». 

Том 12.6. Подраздел 6. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства (шифр: 8428-027-ТБЭ) содержит требования к 

обеспечению механической безопасности, пожарной безопасности, выполнения санитарно-

эпидемиологических требований, качества воздуха, качества воды, используемой в качестве 

питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд, освещения, защиты от шума, защиты от влаги 

и прочие требования, обеспечивающие безопасную эксплуатацию объекта. 

Разработанные требования не содержат решений, которые могут привести к 

нарушению (изменению) предмета охраны объекта культурного наследия федерального 

значения «Вокзал Николаевский (Московский)». 

Обобщение всех проектных решений, краткое описание объекта проектирования и 

обоснования принятых проектных решений представлены в Разделе 1. Пояснительная 

записка. Томе 1.1. Часть 1. Основные проектные решения (шифр: 8428-021-ПЗ1). Том 

содержит необходимый объем текстовых материалов и отражает все принципиальные 

проектные решения. 

Отдельно были рассмотрены тома в составе Раздела 11. Смета на строительство 

объектов капитального строительства, включая тома в составе Части 4. Ведомости 

объемов работ и спецификации. Отраженные в томах состав и перечень работ 

соответствуют решениям, разработанным в проекте. 

 

Анализ проектных решений 
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Проектные решения по реставрации и приспособлению здания Московского вокзала 

– объекта культурного наследия федерального значения «Вокзал Николаевский 

(Московский)» – направлены на создание условия для современного использования объекта 

и учитывают требования задания КГИОП от 04.02.2019 №01-52-3336/18-0-2 (Приложение 

№6). 

При анализе проектных решений на соответствие требованию сохранения 

особенностей объекта культурного наследия федерального значения «Вокзал Николаевский 

(Московский)», отнесённых к предмету охраны в соответствии с распоряжением КГИОП от 

01.12.2021 №321-рп (Приложение №2), установлено следующее: 

- проектом не предусмотрены решения, которые могут изменить предмет охраны 

рассматриваемого объекта культурного наследия в части объёмно-пространственного и 

планировочного решения: остаются без изменения местоположение и градостроительные 

характеристики здания, его роль в композиционно-планировочной структуре квартала и в 

панораме застройки площади Восстания. Кроме того сохраняются: габариты внутренних 

дворов, историческое мощение перед главным фасадов из плит розового гранита, 

местоположение и архитектурное решение чугунных фонарей перед главным фасадов 

здания. 

- проектом не предусмотрены решения, которые могут изменить предмет охраны 

рассматриваемого объекта культурного наследия в части объёмно-пространственного 

решения: остаются без изменения габариты двух-трехэтажного на высоком полуподвале 

здания, сложного в плане, увенчанного центральной прямоугольной двухярусной часовой 

башней; сохраняется без изменения крыша (конфигурация и габариты, тип, материал, 

высотные отметки коньков и карнизов); купол башни и воротные проезды. 

- предусмотренные проектом решения по устройству лифтов (с 1 этажа в подвал), 

прокладка сетей через угловые помещения на всю высоту с разборкой перекрытий, замена 

некоторых лестниц, замена перекрытий локальная (в отдельных помещениях) касаются 

поздних (не исторических) конструкций, в связи с чем данные решения не изменяют предмет 

охраны рассматриваемого объекта культурного наследия в части конструктивной системы: 

сохраняются наружные и внутренние капитальные стены: местоположение, материал 

(кирпич); своды: крестовые, коробовые с распалубками, цилиндрические с распалубками, 

сомкнутые с распалубками: местоположение; коробовые своды воротных проездов; плоские 

чердачные перекрытия по металлическим клепаным балкам: местоположение (над 

центральной частью здания), тип, материал балок (металл); девять прямоугольных пилонов 

в помещении вестибюля 9-Н (35); пять колонн коринфского ордера на прямоугольных 

основаниях в помещении 9-Н (64); исторические лестницы, в том числе: двухмаршевая 

межэтажная лестница Л-3, двухмаршевая лестница на два схода Л-5; винтовая лестница: 

местоположение (в башне), тип, материал (металл); стропильная система: металлические 

клепаные фермы – местоположение (над центральной частью здания), материал (металл); 

конструкции купола башни: металлическая стропильная система.  

При этом исторические конструктивные элементы в соответствии с проектом 

подлежат реставрации, усилению (по результатам исследований), т.е. подлежит 

восстановлению эксплуатационные характеристики всех конструктивных элементов. 

- проектом не предусмотрены решения, которые могут изменить предмет охраны 

рассматриваемого объекта культурного наследия в части архитектурно-художественного 

решения фасадов. Лицевые фасады не входят в границы проектирования, так как ранее, в 

2017 году, был разработан и реализован проект реставрации и ремонта фасадов здания 
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вокзала (ЗАО «Кант», шифр5-К-2017-Ф). В настоящее время лицевые фасады находятся в 

работоспособном состоянии. 

Решения по реставрации дворовых фасадов направлены на сохранение элементов 

архитектурно-художественного решения дворовых фасадов: материал и характер отделки 

фасадов; исторические оконные проемы 1-2-го этажей – местоположение, конфигурация, 

оформление, габариты; оконные проемы 1-го этажа – габариты ширины и верхняя отметка; 

заполнения оконных проемов – исторические рисунок, материал (дерево), цвет; оформление 

воротных проездов; пилястры с прямоугольными филенками в уровне первого этажа, в 

уровне второго этажа – лопатки; исторический профиль межэтажных карнизов и тяг; 

венчающий антаблемент: профилированный карниз с поясом «сухариков», гладкий фриз, 

профилированный архитрав. 

- проектные решения по реставрации элементов декоративного оформления 

помещений вокзала направлены на сохранение предмета охраны в части декоративно-

художественное оформление интерьеров, предметы декоративно-прикладного искусства: 

сохраняются оформление сводов, лестницы, оформление стен, лепные розетки, бронзовые 

люстры, лепные композиции, оформление опорных пилонов, оформление глухих лучковых 

окон, оформление входных проёмов и др. элементы отделки. 

Таким образом, предусмотренные рассматриваемым проектом решения приняты с 

учётом сохранения особенностей объекта культурного наследия федерального значения 

«Вокзал Николаевский (Московский)»», отнесённых КГИОП к элементам предмета охраны, 

согласно распоряжению от 01.12.2021 №321-рп (Приложение №2). 

 

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и 

справочной литературы 

1) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

2) Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено 

постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569) 

3) ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования» 

4) ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования» 

5) ГОСТ Р 556198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного 

наследия. Недвижимые памятники» 

6) ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на 

объектах культурного наследия. Общие данные» 

7) ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям 

и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия» 

8) ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации» 

9) Письмо Министерства культуры РФ от 25.03.2014 № 52-01-39/12-ГП 

«Разъяснение о научно-проектной и проектной документации» 
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10) Копия постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 года 

№ 527 «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального 

(общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» (Приложение №1, 

извлечение) 

11) План границ территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Вокзал Николаевский (Московский)» от 04.07.2005 (Приложение №3) 

12) Копия распоряжения КГИОП от 29.05.2018 №07-19-212/18 «Об утверждении 

охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного 

наследия федерального значения «Вокзал Николаевский (Московский)», включённого в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (Приложение №4) 

13) Паспорт объекта культурного наследия от 05.07.2021 (Приложение №5) 

14) Письмо КГИОП от 07.07.2021 №01-25-15677/21-0-1 (Приложение №_) 

15) Выписка из ЕГРН на здание по адресу г. Санкт-Петербург, Моховая улица, дом 6, 

литера А (Приложение №6) 

 

Литература 

1) Альбом чертежей общего расположения путей, зданий и мостовых сооружений 

существующих в России железных дорог / составил И. И. Волгунов. — Удостоен на 

Московской политехнической выставке 1872 г. Почетной награды 2-й категории. — Москва: 

Печатня С. П. Яковлева, 1872. — 8, [2] с., [235] л. ил. 

2) Выпов И. Г. Талантливый инженер и ученый. К 200-летию со дня рождения Н.О. 

Крафта (1798-1857) //Железнодорожный транспорт. 1999. №2. 

3) Ежегодник «Советская архитектура» Том 3. 1951 г. 

4) Ежегодник «Ленинградского отделения Союза советских архитекторов» 1953 г. 

5) Кириков Б. М., Кирикова Л. А., Петрова О. В. Невский проспект. Дом за домом, 

2013 г. 

6) Лисовский В.Г. Диссертация. Т. I. Постройка и эксплуатация Николаевской 

железной дороги. Санкт-Петербург, 1901 г. 

7) Пунин А. Л. Архитектура середины XIX века. Лениздат, 1990 г. 

8) Пунин А.Л. Архитектура второй половины XIX века. Лениздат, 1981 г. 

9) Севастьянов С. Ф.: «Площадь Восстания». Издательство «Лениздат», 1987 г. 

10) Славина Т.А. К. Тон. Стройиздат. ЛО, 1989 г. 

11) Фролов А. И.: «Вокзалы Санкт-Петербурга». Издательство «Глагол», 2003 г. 

12) Явейн И. Архитектура железнодорожных вокзалов. М., 1938 г. 

13) Сайт ОАО "РЖД"// https://ozd.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=172 

14) Сайт https://pastvu.com. 

 

Архивы 

ЦГИА СПб 

1) Фонд 513. Опись 102. Дело 514. Чертежи служб Николаевского вокзала на участке, 

принадлежавшем Н.В. Вахтину, Главному Обществу Российских железных дорог по 

Лиговской ул. №18. 

2) Фонд 569. Опись 12. Дело 993. Дело об отчуждении земли из владений А. Ферберг 

и Толстинских для переустройства вокзала на ст. СПб. Николаевской железн. Дороги. 

https://pastvu.com/
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3) Фонд 573. Опись 1. Дело 869. Вокзал и здание Николаевской железной дороги, 

Лиговская улица дом 20/10. 

4) Фонд 573. Опись 1. Дело 870. Вокзал и здание Николаевской железной дороги, 

Лиговская улица дом 20/10. 

5) Фонд 573. Опись 1. Дело 871. Вокзал и здание Николаевской железной дороги, 

Лиговская улица дом 20/10. 

6) Фонд 1543. Опись 2. Дело 357. По сообщению Главного С.-Петербургского 

градоначальника, о порядке следования по Невскому проспекту почтовых экипажей и 

возвращения последних с вокзала Николаевской железной дороги. 

7) Фонд 1543. Опись 2. Дело 802. Об открытии вблизи Николаевского вокзала, 

почтового отделения с приемом и выдачи одних только простых и заказных отправлений. 

РГИА 

1) Фонд 219 Опись 1 1843-1852 гг. Дело 3215. Дело об устройстве пассажирской и 

товарной станции в Петербурге. 

2) Фонд 350 Опись 31 Дело 2. Очерк об эксплуатации Николаевской железной дороги 

Главным Обществом Российских железных дорог за период 1869-1893 годов, составленный 

управлением дороги. Часть 1. Печатный. 

3) Фонд 350 Опись 31 Дело 27. Расценочная ведомость переустройства станции 

Петербург по варианту № 8, с приложениями. Печатный. 

4) Фонд 350 Опись 31 Дело 290. Пассажирское здание на станции Петербург 

архитектора К. Тон. Планы нижнего и верхнего этажей, материалы по отчуждению 

земельных участков под постройку вокзала. 

5) Фонд 350 Опись 31 Дело 291. План пассажирского здания на станции Петербург 

архитектора Соболевского. 

6) Фонд 350 Опись 31 Дело 294. Пассажирское здание на станции Петербург. Проект 

железного фронтона, заменяющего въездную каменную арку. 

7) Фонд 350 Опись 31 Дело 295. Пассажирское здание на станции Петербург. 

8) Фонд 350 Опись 31 Дело 297. Пассажирское здание на станции Петербург. Фасады 

металлических навеса и стенки на пассажирской платформе со стороны прибытия поездов, 

проект стропил над главным зданием. 

9) Фонд 350 Опись 31 Дело 300. Проект переустройства пассажирского вокзала 

станции Петербург. Пояснительная записка, план Знаменской площади, расценочная 

ведомость стоимости работ. Печатный. 

10) Фонд 350 Опись 31 Дело 301. Проекты нового пассажирского здания станции 

Петербург. 3-й и 9-й варианты проекта и другое. План, разрезы. Печатный. 

11) Фонд 350 Опись 66 Дело 22. Проекты переустройства здания Николаевского 

вокзала. Планы 1-го этажа пассажирского здания вокзала с сохранением части 

существующих служб. Копии. Синька. Картон. 52х86, 68х91. 1907г. 

12) Фонд 446 Опись 13 Дело 4. «Всеподданнейший» доклад от 31 марта 1844 года о 

поручении тайному советнику К. Тону разработки проектов пассажирских вокзалов 

Николаевской железной дороги в Петербурге и в Москве. 1844г. 

13) Фонд 1288 Опись 5 1911 г. Дело 84. Дело о переустройстве Николаевского вокзала 

в Петербурге. 

ЦГАНТД СПб 
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1) Фонд Р-282. Опись 1. Дело 105. Чертежи, проекты, журналы заседания Комитета, 

договоры и доклад по вопросу о составлении проекта Николаевского вокзала в Санкт-

Петербурге. 

2) Фонд Р-282. Опись 1. Дело 185. Чертеж корпуса прибытия и условия участия в 

конкуренции на постройку в черне корпуса прибытия Николаевского вокзала на станции 

Петроград. 

3) Фонд Р-282. Опись 1. Дело 192. Общие условия для участия в конкуренции на 

устройство отопления и вентиляции корпуса прибытия Николаевского вокзала. 

4) Фонд Р-282. Опись 1. Дело 492. Черновик к эскизу Николаевского вокзала. 

ЦГАКФФД СПб 

1) Шифр: В 817. Общий вид Николаевского вокзала. Автор съёмки: Автор съемки 

не установлен. Дата съёмки: До 1900г. 

2) Шифр: А 10020. Вокзал Николаевской железной дороги архитектора Желязевича 

- пункт отправления и прибытия поездов (репродукция с акварели). Автор съёмки: Автор 

съемки не установлен. Дата съёмки: конец 1850-х гг. 

3) Шифр: Г 2987. Император Николай II и сопровождающие его лица ожидают 

прибытия австрийского императора Франца Иосифа I на платформе Николаевского вокзала. 

Автор съёмки: Фотография ателье Буллы. Дата съёмки: 15 апреля 1897 г. 

4) Шифр: Г 1901. Политические заключенные в сопровождении конвойной команды 

проходят через двор Николаевского вокзала. Автор съёмки: Фотография ателье Буллы. Дата 

съёмки: 2 августа 1906 г. 

5) Шифр: Е 8950. Проект переустройства Николаевского вокзала профессора 

архитектуры А. Померанцева. Автор съёмки: Фотография ателье Буллы. Дата съёмки: 

Апрель 1910 г. 

6) Шифр: Е 8938. Проект переустройства пассажирского здания Петербургской 

станции Николаевской железной дороги профессора архитектуры А. Померанцева - фасад со 

стороны Лиговской улицы. Автор съёмки: Фотография ателье Буллы. Дата съёмки: Апрель 

1910 г. 

7) Шифр: Е 8943. Проект переустройства пассажирского здания Петербургской 

станции Николаевской железной дороги профессора архитектуры А. Померанцева - главный 

фасад со стороны Знаменской площади. Автор съёмки: Фотография ателье Буллы. Дата 

съёмки: Апрель 1910 г. 

8) Шифр: Е 8947. План переустройства здания вокзала профессора архитектуры А. 

Померанцева. Автор съёмки: Фотография ателье Буллы. Дата съёмки: Апрель 1910 г. 

9) Шифр: Е 8941. Проект пассажирского здания Петербургской станции 

Николаевской железной дороги академика архитектуры В. Щуко - вид со знаменской 

площади. Автор съёмки: Фотография ателье Буллы. Дата съёмки: 15 октября 1912 г. 

10) Шифр: Е 8621. Комнаты Николая I на вокзале - гостиная. Автор съёмки: 

Фотография ателье Буллы. Дата съёмки: 1911 г. 

11) Шифр: Е 8622. Комнаты Николая I на вокзале - гостиная. Автор съёмки: 

Фотография ателье Буллы. Дата съёмки: 1911 г. 

12) Шифр: Е 8623. Комнаты Николая I на вокзале - кабинет. Автор съёмки: 

Фотография ателье Буллы. Дата съёмки: 1911 г. 

13) Шифр: Д 9084. Выгрузка багажа. Автор съёмки: Автор съемки не установлен. 

Дата съёмки: До 1914 г. 
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14) Шифр: Гр 42895. Общий вид здания Московского вокзала, украшенного 

портретами и плакатами в дни празднования. Автор съёмки: Автор съемки не установлен. 

Дата съёмки: 1935 г. 

15) Шифр: Ар 207809. Вид части зала в ресторане Московского вокзала. Автор 

съёмки: Лаптев Сергей Дмитриевич. Дата съёмки: 20 декабря 1951 г. 

16) Шифр: Ар 245677. Носильщики на перроне Московского вокзала. Автор съёмки: 

Голубовский Валентин Константинович. Дата съёмки: июнь 1980 г. 

17) Шифр: Бр 73293. Общий вид здания Московского вокзала со стороны площади 

Восстания. Автор съёмки: Костин В.А. Дата съёмки: 1990 г. 

18) Шифр: Ар 215435. Вид Вестибюльного зала Московского вокзала, в перспективе 

бюст Петра I, установленный в год 300-летия Санкт- Петербурга (архитектор В.И. Кузнецов, 

инженер И.А. Рыбин, 1967 год, бюст Петра I, скульпторы А.С. Чаркин, В.В. Оленев, 1993 

год). Автор съёмки: Овчинников Кирилл Владимирович. Дата съёмки: август 1993 г. 

19) Шифр: Ар 222253. Вид Вестибюльного зала Московского вокзала (архитектор 

В.И. Кузнецов, инженер И.А. Рыбин, 1967 год). В центральной части зала на прямоугольном 

постаменте бюст В.И. Ленина (скульптор, Л.А. Месс, 1967 год). Автор съёмки: Овчинников 

Кирилл Владимирович. Дата съёмки: 14 января 1993 г. 

20) Шифр: Бр 73302. Интерьер Светового зала Московского вокзала. Автор съёмки: 

Заваровский Н.Г. Дата съёмки: 1994 г. 

21) Шифр: Бр 73305. Общий вид зала ожидания Московского вокзала. Автор съёмки: 

Заваровский Н.Г. Дата съёмки: 1994 г. 

22) Шифр: Бр 73303. Вид из вестибюля на Мраморный зал Московского вокзала. 

Автор съёмки: Заваровский Н.Г. Дата съёмки: 1994 г. 

Архив КГИОП 

1) Паспорт памятника истории и культуры СССР. Николаевский (Московский) 

вокзал. 1982 г. // КГИОП п. 481. инв. 496п. 

2) Коренцвит В.А. Московский (Николаевский) вокзал. Историческая справка. 1974 

г. // КГИОП п. 481 (2). Н-1693/1. 

3) Паспорт памятника истории и культуры СССР. Николаевский (Московский) 

вокзал. 2002 г. // КГИОП п. 481. инв. 1127п. 

4) Паспорт объекта культурного наследия «Конторский корпус Николаевского 

вокзала». 2012г. // КГИОП п. 481. инв. 1627п. 

5) Обобщенная схема планировки Московского вокзала. Т.1. ПЗ. Чертежи. СПб., 

1996г. // КГИОП п. 481. пр. 36. 

6) Вокзал Ст.-Петербург Октябрьский помещение ресторана. Общее. Общие 

чертежи. Чертежи по конструкциям каркаса и кровли. Сантехнические чертежи. Чертежи по 

электроснабжению. 1996г. // КГИОП п. 481. пр. 10. 

7) Реконструкция основания и фундамента Главного здания Московского вокзала. 

1999г. // КГИОП п. 481. 

8) Результаты предварительного анализа состояния штукатурной отделки фасада 

здания Московского вокзала со стороны площади Восстания (левое крыло). Институт 

«Ленпроектреставрация», СПб. 2001г. // КГИОП п. 481. Пр. 4. 

9) Воссоздание фрагмента штукатурной отделки фасада Московского вокзала со 

стороны Гончарной улицы. Институт «Ленпроектреставрация», СПб. 2001г. // КГИОП п. 481. 

Пр. 6. 
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10) Эскизный проект цветового решения отделки фасада Московского вокзала (схема 

покраски). Институт «Ленпроектреставрация», СПб. 2001г. // КГИОП п. 481. Пр. 8. 

11) Капитальный ремонт Московского вокзала Октябрьской железной дороги. 

Проект фасадов. Рабочая документация. Институт «Ленпроектреставрация», СПб. 2002г. // 

КГИОП п. 481. Пр. 7. 

12) Техническое перевооружение Московского вокзала Октябрьской ж.д. с 

внедрением автоматизированной системы контроля оплаты проезда и доступа на перроны. 

Рабочий проект. Общая ПЗ. Том 1. Проектно-изыскательский институт «Ленжелдорпроект», 

СПб. 2001 г. // КГИОП п. 481. Пр. 3. 

13) Инженерное обследование конструкций крыши. Московский вокзал г. Санкт-

Петербург, Невский проспект, дом 85. ЗАО «Собор», СПб. 2001 г. // КГИОП п. 481. Пр. 19. 

14) Капитальный ремонт Московского вокзала Октябрьской ж.д. Молниезащита 

здания вокзала. Шифр: 5865/35-023-ЭГ. «Ленгипротранс», СПб. 2002 г. // КГИОП п. 481. Пр. 

25. 

15) Проект устройства входов по дворовому фасаду Московского вокзала в 

помещения 26-Н, 9-Н. ООО «Стройтехнологии», СПб. 2002 г. // КГИОП п. 481. Пр. 1. 

16) Проект устройства входа в помещение 30-Н Московского вокзала (со стороны 

двора отправления поездов дальнего следования). Архитектурное бюро «Проектное бюро 

Татьяны Степановой», СПб. 2003 г. // КГИОП п. 481. Пр. 21. 

17) Эскизный проект торгово-пешеходной зоны Московского вокзала (двор 

отправления пригородных поездов). ЗАО «БалтКонсалтинг», СПб. 2002г. // КГИОП п. 481. 

Пр. 17. 

18) Эскизный проект торгово-пешеходной зоны Московского вокзала (двор 

отправления поездов дальнего следования). ЗАО «БалтКонсалтинг», СПб. 2002г. // КГИОП 

п. 481. Пр. 16. 

19) Проект Московский вокзал (С-Петербург, Невский пр. д. 85). Реконструкция. 

Перепланировка вестибюля под размещение бизнес – центра. Киоск. ООО «ЛБМ», СПб. 2002 

г. // КГИОП п. 481. Пр. 20. 

20) Проект устройства входа в арочном проеме зала ожидания б. Николаевского 

вокзала по Невскому пр. д. 85. ООО «Левша», СПб. 2004 г. // КГИОП п. 481. Пр. 22. 

21) Проект реставрации фасадов и кровли двух зданий паровозного депо (круглого и 

веерного) Санкт-Петербург – Московского отделения Октябрьской железной дороги. ООО 

«Деметра», СПб. 2008 г. // КГИОП п. 481. Пр. 34. 

 

12. Обоснование выводов государственной историко-культурной экспертизы 

По результатам рассмотрения экспертами представленной проектной документации 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 

«Вокзал Николаевский (Московский)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 

Невский проспект, дом 85, литера А – «Реставрация Московского вокзала СПб» (код объекта 

в СПИУИ ОАО «РЖД»: 001.2017.10002045) Этап 1 – Реставрация и приспособление для 

современного использования объекта культурного наследия федерального значения «Вокзал 

Николаевский (Московский)», разработанной АО «Ленгипротранс» и ООО «ПР» (шифр: 

8428) в 2021 году – установлено следующее: 

1) Объём и содержание проектной документации, представленной заказчиком 

экспертизы, достаточны для вынесения однозначного заключения экспертизы. 
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2) Проектная документация разработана юридическим лицом, имеющим лицензию 

на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 

деятельности – в соответствии с п. 6 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ. 

3) Документация разработана на основе достоверной исходной информации, 

выявленной и использованной в необходимой полноте. Имеется историческая справка с 

иконографией, дающая представление об историческом облике здания и степени 

соответствия ему объекта в его существующем состоянии. 

4) Проектная документация удовлетворяет требованиям к порядку проведения работ 

по сохранению объекта культурного наследия – в соответствии со ст. 45 Федерального закона 

№73-ФЗ. 

5) Проектная документация (структура разделов) разработана в соответствии с 

заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданному 

соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области 

государственной охраны объектов культурного наследия – в соответствии с п. 1 ст. 45 

Федерального закона №73-ФЗ. 

6) Проектная документация включает акт определения влияния предполагаемых к 

проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и 

безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации – в соответствии с п. 4 ст. 40, п. 4 ст. 45 Федерального закона №73-

ФЗ. 

7) Проектная документация соответствует Национальному стандарту Российской 

Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования» и содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов, 

обеспечивающих возможность на их основании последующего проведения работ по 

сохранению объекта культурного наследия. 

8) Проектная документация не предусматривает решения, которые могут оказать 

негативного воздействия на особенности объекта, послужившие основаниями для 

включения его в реестр и подлежащие обязательному сохранению, составляющие предмет 

охраны, – в соответствии с положениями ст. 40, 42, 43, 44 Федерального закона № 73-ФЗ. 

9) Проектная документация предусматривает мероприятия, которые 

удовлетворяют требованиям к осуществлению деятельности в границах территории объекта 

культурного наследия – в соответствии со ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ. 

10) Проектные решения сохраняют без изменения элементы предмета охраны 

объекта культурного наследия федерального значения «Вокзал Николаевский 

(Московский)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 85, 

литера А (Восстания пл., 2), отнесённых КГИОП к элементам предмета охраны, согласно 

распоряжению от 01.12.2021 №321-рп. Анализ приведен в п. 10 настоящего акта. 

 

13. Выводы экспертизы 

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения «Вокзал Николаевский (Московский)», 1844-1851 гг., арх. 

Желязевич Р.А., арх. Тон К.А., 1967 г., арх. Кузнецов В.И., инж. Рыбин И.А., расположенного 

по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 85, литера А (Восстания пл., 2) – 
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«Реставрация Московского вокзала СПб» (код объекта в СПИУИ ОАО «РЖД»: 

001.2017.10002045) Этап 1 – Реставрация и приспособление для современного 

использования объекта культурного наследия федерального значения «Вокзал Николаевский 

(Московский)», разработанная АО «Ленгипротранс» и ООО «ПР» (шифр: 8428) в 2021 году 

–– соответствует требованиям действующего законодательства РФ в области 

государственной охраны объектов культурного наследия (положительное заключение)66. 

 

14. Перечень приложений к заключению экспертизы 

Приложение №1. Копия постановления Правительства Российской Федерации от 

10.07.2001 года № 527 «О перечне объектов исторического и культурного наследия 

федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» 

(извлечение) 

Приложение №2. Распоряжение КГИОП от 01.12.202021 №321-рп «Об утверждении 

предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Вокзал 

Николаевский (Московский)» 

Приложение №3. План границ территории объекта культурного наследия 

федерального значения «Вокзал Николаевский (Московский)» от 04.06.2005 

Приложение №4. Распоряжение КГИОП от 29.05.2018 №07-19-212/18 «Об 

утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия федерального значения «Вокзал Николаевский (Московский)», 

включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

Приложение №5. Копия паспорта объекта культурного наследия от 05.07.2021 

Приложение №6. Копия задания КГИОП от 04.02.2019 №01-52-3336/18-0-2 

Приложение №7. Копии поэтажных планов на здание по адресу: Санкт-Петербург, 

Невский проспект, дом 85, литера А (Восстания пл., 2) от 2009 г. 

Приложение №8. Выписка из ЕГРН от 16.12.2021г. № КУВИ-002/2021-166373680 

Приложение №9. Письмо КГИОП от 07.07.2021 №01-25-15677/21-0-1 

Приложение №10. Материалы фотофиксации 

Приложение №11. Материалы иконографии 

Приложение №12. Копия договора на экспертизу 

Приложение №13. Документы экспертной организации 

Приложение №14. Протоколы заседаний экспертной комиссии 

 

15. Дата оформления заключения экспертизы 

 

16.12.2021 года 

 

Подписи: 

Председатель экспертной комиссии 

(подписано электронной подписью)     Я.В. Губин 

 

Ответственный секретарь экспертной комиссии 

(подписано электронной подписью)     М.В. Макарова 

 
66 В соответствии с пп. г) п. 20 Положения о государственной историко-культурной экспертизе (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 №569) 



62 

 

Член экспертной комиссии 

(подписано электронной подписью)     Г.В. Михайловская 

 

Генеральный директор 

ООО «НЭО» 

(подписано электронной подписью) Е.В. Мосова 

 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июля 2001 года N 527

О перечне объектов исторического и культурного наследия
федерального (общероссийского)
значения, находящихся в г.Санкт-Петербурге

(с изменениями на 13 октября 2008 года)

____________________________________________________________________
 Документ с изменениями, внесенными:

     распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2006
года N 240-р;

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2006 года
N 801-р;
     распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008
года N 1480-р.
____________________________________________________________________

Правительство Российской Федерации

постановляет:

1. Одобрить работу Министерства культуры Российской Федерации и
правительства Санкт-Петербурга, проведенную совместно с научно-
исследовательскими организациями и организациями по охране памятников
истории и культуры, по уточнению пообъектного состава памятников истории
и культуры федерального (общероссийского) значения, находящихся в
г.Санкт-Петербурге.

2. Утвердить прилагаемый перечень объектов исторического и культурного
наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г.Санкт-
Петербурге.

Приложение №1
63

http://docs.cntd.ru/document/901969312
http://docs.cntd.ru/document/901982530
http://docs.cntd.ru/document/902122984
http://docs.cntd.ru/document/901793811


3. Признать утратившими силу:

     приложение N 1 к постановлению Совета Министров РСФСР от 30 августа
1960 года N 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников
культуры в РСФСР" в части, касающейся памятников культуры г.Ленинграда;

     приложение N 1 к постановлению Совета Министров РСФСР от 4 декабря
1974 года N 624 "О дополнении и частичном изменении постановления Совета
Министров РСФСР от 30 августа 1960 года N 1327 "О дальнейшем улучшении
дела охраны памятников культуры в РСФСР" в части, касающейся памятников
культуры г.Ленинграда;

     приложение к постановлению Совета Министров РСФСР от 7 сентября
1976 года N 495 "О дополнении постановления Совета Министров РСФСР от
30 августа 1960 года N 1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны
памятников культуры в РСФСР" (СП РСФСР, 1976, N 17, ст.134) в части,
касающейся памятников культуры г.Ленинграда;

     постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 1992
года N 116 "О включении в список исторических памятников ледокола
"Красин".

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.Касьянов

Приложение. Перечень объектов
исторического и культурного наследия
федерального (общероссийского) значения,
находящихся в г.Санкт-Петербурге
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 июля 2001 года N 527

(с изменениями на 13 октября 2008 года)

Наименование и дата сооружения
памятника истории и культуры

Местонахождение памятника
истории и культуры
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ограда, 1899-1900 гг.,            
     арх. Цейдлер В.П.                 
     

                                

сад во дворе, 1900 г.       
     

сад угловой, 1-я четв. XIX в.,    
     1899 г., арх. Цейдлер В.П.        
     

                                

Дом Яковлева А.И.                    
  (Сюзора П.Ю.), 1770-1790-е гг.,      
  1818-1821 гг.,                       
  арх. Мельников А.И.                  
     

Волховский пер., 3              
                                
                                
                                

Вокзал Николаевский                  
  (Московский), 1844-1851 гг.,         
  арх. Желязевич Р.А., арх. Тон К.А.,  
  1967 г., арх. Кузнецов В.И.,         
  инж.  Рыбин И.А.                     
     

Восстания пл., 2                
                                
                                
                                
                                

Дом, где в 1904-1905 гг. жил         
  писатель Горький А.М. и в            
  ноябре-декабре 1905 г.               
  состоялись совещания                 
  ЦК РСДРП(б) о вооруженном           
  восстании в Москве                   
     

Восстания ул., 20,              
Ковенский пер., 16              
                                
                                
                                
                                

Дача Головина: Выборгская наб., 63             
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ,ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

01.12. . 202.1 

Об утверждении предмета охраны 

объекта культурного наследия федерального значения 

«Вокзал Николаевский (Московский)» 

окуд 

В соответствии с подпунктом 1 О пункта 2 статьи 3 3 Федерального закона 

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

и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете 
по государственному контроmо, использованшо и охране памятников истории и культуры, 

утверЖденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651: 
1. У твердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Вокзал Николаевский (Московский)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 

Невский проспект, дом 85, литера А, согласно приложению к распоряжению. 
2. Распоряжение КГИОП от 17 .03.2016 № 1О-77 «Об определении предмета охраны 

объекта культурного наследия федерального значения «Вокзал Николаевский 

(Московский)» признать утратившим силу. 

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия 
У правления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить 

размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП 

и его официальное опубликование. 

4. Контроль за вьmолнением распоряжения возложить на начальника Управления 
государственного реестра объектов культурного наследия. 

Заместитель председателя КГИОП Г.Р. Агапова 

Приложение №266



№ 

п/п 

1. 

Приложение к распоряжению КГИОП 

от 01.12. _QOE_ ,( № 321-(?f1 

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Вокзал 

Николаевский (Московский)», 1844-1851 гг., расположенного по адресу: 
Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 85, литера А 

Вид предмета 

ох аны 

2 
Объёмно

пространственное 

и планировочное 

решение 

территории: 

Предмет охраны 

3 
и Местоположение 

градостроительные 

характеристики здания, его 

роль в композиционно

планировочной структуре 

квартала и в панораме 

застройки 

Восстания; 

площади 

габариты внутренних дворов; 

историческое мощение перед 

главным фасадом из плит 

розового гранита 

( «раппакиви» ), габариты и 

рисунок укладки плит, 

материал (розовый гранит 

«раппакиви» ); 

шесть чугунных фонарей, 

каждый на три светильника, 

перед главным фасадом 

здания, на прямоугольных 

гранитных тумбах с 

профилированными 

карнизами; прямоугольное 

основание на стилизованных 

львиных лапах, декорировано 

прямоугольными филенками 

с розетками внутри, фигурное 

основание столба оформлено 

килевидными кокошниками с 

пальметтами внутри, столбы 

выполнены в виде витых 

колонок коринфского ордера 

с фигурным навершием -
основание шестигранного 

корпуса, в верхних частях, по 

сторонам - кронштейны с 

литым ажурным основанием, 

на них по одному 

шестигранному корпусу с 

профилированным 

наве шием; 

Фотофиксация 

4 
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2. Объёмно-
пространственное 

решение: 

габариты двух-трехэтажного 
на высоком полуподвале 
здания, сложного в плане, 
увенчанного центральной 
прямоугольной двухярусной 
часовой башней; 

крыша: конфигурация и 
габариты, тип (скатные), 
материал (металл), высотные 
отметки коньков и карнизов; 

купол башни: конфигурация, 
габариты, материал покрытия 
(металл), высотные отметки. 

два воротных проезда – 
историческое 
местоположение, 
конфигурация (с 
полуциркульным 
завершением), габариты; 

3. Конструктивная
система: 

наружные и внутренние 
капитальные стены: 
местоположение, материал 
(кирпич); 

своды: 
крестовые, коробовые с 
распалубками, 
цилиндрические с 
распалубками, сомкнутые с 
распалубками: 
местоположение (в 
соответствии со схемами), 
материал (кирпич) 

План подвала 
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План 1 этажа 

 

 
План 2 этажа 
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План 3 этажа 
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коробовые своды воротных 
проездов; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

плоские чердачные 
перекрытия по 
металлическим клепаным 
балкам: местоположение (над 
центральной частью здания), 
тип, материал балок (металл); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

девять прямоугольных 
пилонов в помещении 
вестибюля 9-Н (35); 
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пять колонн коринфского 
ордера на прямоугольных 
основаниях в помещении 9-Н 
(64); 

 
 
 
 
 
 

исторические лестницы, в 
том числе: 

 
двухмаршевая межэтажная 
лестница Л-3, с 
известняковыми ступенями, 
облицованными 
искусственным мрамором, 
ограждением черного 
металла (рисунок – 
вертикальные стойки с 
набалдашниками, 
перехватами и пятниками) с 
деревянными 
профилированными 
поручнями, на косоурах; 

 
профиль ступеней (с 
валиком); 

 
 
 
 
 

двухмаршевая лестница на 
два схода Л-5 с гранитными 
ступенями и ограждением-
балюстрадой из белого 
мрамора (гладкие опорные 
столбы, опорные тумбы, 
оформленные филенками, 
профилированные поручни); 

 
профиль ступеней (с 
валиком); 

 
 

покрытие пола лестничной 
площадки – гранитная плита; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

73



 
винтовая лестница: 
местоположение (в башне), 
тип, материал (металл); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

стропильная система: 
металлические клепаные 
фермы – местоположение 
(над центральной частью 
здания), материал (металл) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
План 3 этажа 
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конструкции купола башни: 
металлическая стропильная 
система 

 
 

4. Объёмно-
планировочное 

решение: 

историческое объемно-
планировочное решение в 
габаритах капитальных стен; 
исторические габариты 
помещений с декоративно-
художественной отделкой, 
указанных в п. 6. 

 

5. Архитектурно-
художественное 

решение фасадов: 

архитектурно-
художественное решение 
фасадов основного объема 
здания в стиле 
неоренессанса, выполненное 
по проекту К.А. Тона в 1844-
1851 годах; 
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  цоколь облицован 
известняковой скобой; 
материал и характер отделки 
фасада – окрашенная 
штукатурка, прямоугольный 
руст стен 1-2го этажа 
фасадов боковых крыльев; 

 
 
исторические оконные 
проемы цоколя, 1-3-го этажей 
– местоположение, 
конфигурация 
(прямоугольные, 
полуциркульные, круглые), 
оформление 
(профилированные 
наличники, витые колонки, 
полуциркульные архивольты 
с импостами, оформленными 
поясами растительного 
орнамента, прямые сандрики, 
прямоугольные филенки в 
подоконном пространстве), 
габариты; 

 
заполнения оконных проемов 
– исторические рисунок, 
материал (дерево), цвет; 
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исторические оконные 
проемы первого и второго 
ярусов башни - 
местоположение, 
конфигурация 
(прямоугольные), 
оформление 
(профилированные 
наличники, треугольные 
сандрики на фигурных 
кронштейнах, 
прямоугольные подоконные 
блоки), габариты; 

 
заполнения оконных проемов 
– исторические рисунок, 
материал (дерево), цвет; 

 
двухстворчатое глухое 
деревянное заполнение 
дверных проемов (шесть), 
каждая створка на четыре 
фигурные филенки; 

 
 

оформление воротных 
проездов – полуциркульные 
архивольты с импостами, 
оформленными поясами 
растительного орнамента, 
прямоугольные филенки; 

 
 
двустворчатое ажурное 
(техника – ковка) заполнение 
воротных проездов (два), 
каждая створка с 
вертикальными стойками с 
набалдашниками и 
пятниками, горизонтальными 
тягами, поясами с круглыми 
сегментами, в нижних частях 
пересекающиеся косые тяги с 
розетками в местах 
пересечений; 
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трехчетвертные 
каннелированные колонны 
(нижние части фустов 
гладкие) коринфского ордера 
в уровне первого и второго 
этажей, 

 
 
 
 

 
прямоугольные в плане 
пьедесталы полуколонн 
первого этажа, облицованы 
известняковой скобой, 
оформление – цоколь, 
профилированный карниз; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пилястры коринфского 
ордера в уровне первого и 
второго этажей на фасадах 
боковых крыльев; 
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прямоугольные филенки в 
уровне первого и второго 
этажей; 

 
 
исторический профиль 
межэтажных карнизов и тяг; 

 
 
 
 
 
 
 

 
венчающий антаблемент: 
профилированный карниз с 
поясом «сухариков», гладкий 
фриз, профилированный 
архитрав; 

 
 

 
аттиковая стенка над 
карнизом, с гладкими 
опорными столбами, 
оформление – 
прямоугольные филенки, 
профилированный карниз; 
 
в основании часовой башни 
прямоугольный с 
полуциркульными 
площадками по сторонам 
балкон на фигурных 
орнаментированных 
кронштейнах, с 
металлическим ограждением 
(рисунок – вертикальные 
стойки с перехватами, 
набалдашниками и 
пятниками, горизонтальные 
тяги); 

 
оформление часовой башни – 
сдвоенные трёхчетвертные 
колонные коринфского 
ордера с прямоугольными 
постаментами - на углах, 
прямоугольные филенки 
(второй ярус);  
исторический профиль 
межэтажных карнизов и тяг;  
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круглые проемы на трех 
фасадах, внутри которых 
часовые циферблаты; 
исторические циферблаты 
(три) – металлический 
каркас, исторический 
часовой механизм; 

 
венчающий 
профилированный карниз с 
поясом модульонов;  
аттиковая стенка над 
карнизом, с гладкими 
опорными столбами, 
оформление – 
прямоугольные филенки, 
профилированный карниз; 
прямоугольные проемы на 
западном и восточном 
фасадах башни для 
размещения колоколов; 
 
торцовый восточный фасад 
здания (брандмауэр); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
архитектурно-
художественное решение 
дворовых фасадов; 

 
материал и характер отделки 
фасадов - цоколь, 
облицованный известняковой 
скобой, окрашенная 
штукатурка; 
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исторические оконные 
проемы 1-2-го этажей – 
местоположение, 
конфигурация 
(прямоугольные, 
полуциркульные), 
оформление 
(профилированные 
наличники прямые сандрики, 
прямоугольные филенки в 
подоконном пространстве), 
габариты; 

 
оконные проемы 1-го этажа – 
габариты ширины и верхняя 
отметка; 

 
заполнения оконных проемов 
– исторические рисунок, 
материал (дерево), цвет; 

 
 
 
 
 
 
 
 

оформление воротных 
проездов – профилированные 
архивольты с импостами, 
пилястры с прямоугольными 
филенками; 
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пилястры с прямоугольными 
филенками в уровне первого 
этажа, в уровне второго 
этажа – лопатки; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
исторический профиль 
межэтажных карнизов и тяг; 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
венчающий антаблемент: 
профилированный карниз с 
поясом «сухариков», гладкий 
фриз, профилированный 
архитрав; 

 

    
 

 
 

 
 

 
 

6. Декоративно-
художественное 

оформление 
интерьеров, 
предметы 

декоративно-
прикладного 
искусства: 

Помещения 9-Н (32, 33, 34) 
(тамбуры): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
План 1 этажа 
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- оформление сводов – 
профили по ребрам; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- лестницы: 

местоположение (в каждом 
тамбуре), тип, оформление 
ступеней (гранит), 
количество (8) и размеры 
ступеней; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- оформление стен: 
облицовка низа стен – 
материал (светло-серый 
мрамор); 

- дверные заполнения: 
местоположение, габариты, 
материал (дерево), тип 
(двухстворчатые 
полусветлые), количество 
(шесть); 

- три фрамуги: тип – 
каждая состоит из парных 
полуциркульных окон и 
одного круглого окна; 
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помещение 9-Н (35) 
(парадный вестибюль): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- оформление сводов и 

арок – профили по ребрам; 
- лепные розетки с 

лавровыми венками внутри 
лепной гирлянды из дубовых 
листьев; 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
План 1 этажа 
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- бронзовые люстры (две): 
местоположение (по оси 
центрального свода), 
архитектурное решение 
(стилизованы под античные 
жертвенники – обод, 
крепящийся цепями и 
центральным стержнем к 
диску, декорирован 
пальметтами и акантовыми 
листьями, к нему крепятся 
двенадцать рожков, 
стилизованных под факелы, 
чаша люстры гранённая, с 
остеклением и бронзовыми 
накладками в виде 
диагональных тяг с розеткой 
в центре). Время: сер. XX в.; 

 
 

- две лепные композиции 
в антрвольтах: круглые 
медальоны венками из 
дубовых листьев и часовыми 
циферблатами внутри них, 
под медальонами – гирлянды 
из лавровых и дубовых 
листьев, ленты и лавровые 
венки; 

 
 

- оформление опорных 
пилонов: профилированные 
карнизы с лепными 
лавровыми гирляндами под 
ними, базы с профилем 
(материал – серый гранит); 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
- оформление глухих 

лучковых окон – 
профилированные 
наличники; 
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- оформление входных 
проёмов в соседние с 
вестибюлем помещения (9-
Н(45), 9-Н(232), Л-3, Л-4) – 
профилированные наличники 
(материал – искусственный 
мрамор); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
План 1 этажа 

     
 

 
 

 
План 1 этажа 
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- деревянные 

двухстворчатые полусветлые 
дверные заполнения (шесть); 
(в пом. 9-Н(45), 9-Н(64), Л-3, 
Л-4, Л-9); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- оформление стен: 
пилястрами с 
профилированными 
карнизами с лепными 
гирляндами под ними, цоколь 
с профилем; 
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помещение 9-Н(36) (Зал 
ожидания): 
прямоугольный в плане 
двухсветный зал с арочными 
проёмами, ведущими в 
вестибюль и Новый световой 
зал; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
оформление потолка – 
живописный плафон 
(техника – холст, масло) с 
изображением 
достопримечательностей 
Ленинграда 
(Александринский столп, 
арка Главного штаба, здание 
Смольного института) в 
окружении деревьев, силуэта 
военного корабля (крейсер 
«Киров»?) и группа людей с 
красными флагами и флагами 
с олимпийской символикой; 

 
плафон обрамлен поясом 
иоников, поясом модульонов 
с венками между ними, 
поясом «бус» и поясом 
растительного орнамента; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
План 1 этажа 
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по углам плафона четыре 
люстры (золоченая бронза, 
литьё); 

 
бронзовый обод, 
декорированный розетками, 
подвешен на сем цепях, 
расходящихся от 
центрального стержня; 
восемь кронштейнов-
держателей в виде акантовых 
листьев с шишками-пиниями, 
по центру – центрическая 
композиция из розеток с 
шишкой-пинией, внутри 
обода – ажурное литое 
заполнение в виде 
волютообразных завитков и 
стилизованных виноградных 
лоз, по центру – композиция 
из розеток с шишкой-пинией; 

 
время: сер. XX в.; 

 
 

 
по периметру потолка – 
профилированная тяга и пояс 
из стилизованных акантовых 
листьев; 
гладкая падуга, 
профилированный карниз с 
поясом растительного 
орнамента в верхних частях 
стен; 

 
окна второго света разделены 
полупилонами с 
профилированными 
карнизами; 
заполнения оконных проёмов 
– исторические рисунок, 
материал (дерево), цвет; 

 
 

барельеф в уровне окон 
второго света, на южной 
стене – группы людей 
различных профессий 
(«Великий Сталин – 
вдохновитель и организатор 
технического прогресса») 
(скульпторы – В.В. Исаев, 
Е.Г. Челпанова, Ж.Я. 
Меллуп, М.Р. Гебе); 
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антаблемент под окнами 
второго света: 
профилированный карниз с 
поясом модульонов, поясом 
иоников и поясом 
растительного орнамента, 
гладкий фриз, облицованный 
светло-желтым мрамором, 
профилированный архитрав с 
поясами растительного 
орнамента и «бус»; 

 
оформление арочных 
проёмов, ведущих в 
вестибюль – 
профилированные 
архивольты, пилястры 
коринфского ордера, 
облицованные светло-
желтым мрамором; 

 
 
лепные композиции над 
проёмами – по центру 
картуши с изображениями 
локомотивов (надписи 
«1851», «100 лет» и «1951») в 
окружении дубовых ветвей, 
перевитых лентами, по 
сторонам знамёна с венками 
и лавровыми ветвями; 
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стены оформлены 
пилястрами коринфского 
ордера, облицованными 
светло-желтым мрамором, 
между пилястрами лепные 
композиции из лавровых 
венков и прямоугольных 
филёнок с дубовыми и 
лавровыми ветвями; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
оформление арочных 
проёмов – профилированные 
наличники; 
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покрытие пола – серый, 
белый и розовый мрамор, 
геометрический рисунок; 

 
 
 
 
 
 

 
помещение 9-Н (61-64) 
(бывший Кассовый зал): 
прямоугольное помещение, 
разделённое колоннадой из 
пяти колонн коринфского 
ордера на две равные части; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
четыре люстры: 
местоположение, 
архитектурное решение:  
латунный обод, 
декорированный накладками 
растительного орнамента, 
подвешен на трёх цепях, 
расходящихся от центра 
розетки; 
шесть плафонов на 
кронштейнах-держателях в 
виде волютообразного 
завитка,  
внутри обода – заполнение в 
виде стилизованных ветвей 
лавра, по центру – розетка с 
шишкой-пинией; 

 

 
 

 
План 1 этажа 

 
 
 

92



 
 

оформление потолка – 
лепные розетки (шесть) в 
окружении листьев аканта и 
пояса растительного 
орнамента; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
антаблемент в верхних 
частях стен и по балке, 
делящей зал: 
профилированный карниз с 
поясом модульонов, поясом 
иоников, поясом «сухариков» 
и поясом «бус», гладкий 
фриз; 
 
стены оформлены 
пилястрами коринфского 
ордера; 
нижние части стен 
облицованы искусственным 
мрамором; 
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помещение 9-Н (232): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
нижние части стен 
облицованы серым 
мрамором, оформление – 
профилированный карниз, 
цоколь с профилем; 

 
 
 
 
 
 

оформление входных 
проёмов – пилястры 
тосканского ордера, 
облицованные серым 
мрамором; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
План 1 этажа 
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деревянные двухстворчатое 
полусветлое дверное 
заполнение (два): каждая 
створка с одной 
прямоугольной филенкой и 
накладным декором в виде 
розеток и витых жгутов 
между ними; 
прямоугольные двухчастные 
фрамуги с накладным 
декором в виде розеток; 

 
 
 
 
 

деревянное заполнение 
оконного проёма (выходит в 
помещение 9-Н (232)), 
характер – мелкая 
расстекловка, оформление – 
профилированный карниз с 
поясом «бус»; 

 
 
 
 
 

помещение Л(5): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
План 1 этажа 
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стены лестничных маршей 
облицованы серым мрамором 
с профилированным 
карнизом из белого мрамора; 

 
 
 
 
 

 
 

 
оформление потолка 
лестничной клетки Л-5 – тяга 
по периметру потолка, 
профилированный карниз в 
верхних частях стен; 

 
 
 
 
 
 

оформление оконных 
проёмов – профилированные 
тяги; 

 
 
 

помещение 2-Н (9, 10, 11, 12, 
14): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
План подвала 
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оформление сводов 
помещения 2-Н (9, 10, 11, 12, 
14), под вестибюлем – 
профили по ребрам 
распалубок, прямоугольные 
филенки на сводах арок; 

 
 
 
 
 

помещение 22-Н (1):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оформление сводов – 
профили по ребрам; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
План 2 этажа 
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помещение 30-Н: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
оформление проёмов: 
наличники – материал 
(дерево), тип 
(профилированные). 

 
 

 
План 3 этажа, помещение 30-Н 
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ITPABI1TEJIbCTBO CAHKT-ITETEP:SYPf A 

KOM11TET no rOCY)1,APCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, 11CnOJIb30BAHIIIO 

11 OXP AHE nAM5ITHIIKOB MCTOPMII 11 KY JIb TYPbI 

PACnOP5IlKEHME 

29 MAH 2018 


00 YTBepJKlleHHH oxpaHHoro OOH3aTeJ1bCTBa 

COOCTBeHHI1Ka HJ1H HHoro 3aKOHHoro BJ1alleJ1bua OObeKTa 

KYJlhTypHoro HaCJlellHH ci>ellepaJ1bHOrO 3HaLfeHHH 

"BOK3aJ1 HHKOJ1aeBCKIiH (MOCKOBCKHH)", BKJ1IOLfeHHOro 

B e)J.HHbIH rOCYllapCTBeHHblH peeCTp OObeKTOB KYJ1bTypHoro 

HaC.f1ellHH (naMHTHHKOB HCTOPHH H KYJlbTypbl) 

HapOllOB POCCHHCKOH <I>e)lepaUHH 

B COOTBeTCTBYIYI C maBOH VIII et>enepaJlbHOrO 3aKOHa OT 25.06.2002 N2 73-et>3 «06 06beKTax 
KY JJ bTypHoro HaCJJenYl5I (naM5ITHYlKaX YlCTOPYlYI YI KYnbTypbI) HaponOB POCCYlHCKOH et>enepauYlYI »: 

I. YTBepnYlTb oxpaHHoe 06513aTenbCTBO c06CTBeHHYlKa YlnYl YlHOrO 3aKOHHoro Bnanenbua 
06beKTa KymTypHoro HaCnenYl51 cpenepaJIbHOrO 3Hal.JeHYl5I "BOK3aJl HYlKOnaeBCKYlH (MOCKOBCKYlH)", 
paCIIOJlmKeHHoro no aLI,pecy: CaHKT-neTep6ypr, HeBCKYlH npocneKT, n. 85, nYiT. A 
(cOl-nacHo nOCTaHOBneHYIlO n paBI1TenbCTBa Pet> OT 10.07.2001 N2 527: BOCCTaHYl5I nn., 2), 
BKJ1I-OLJeHHOrO B enYlHblH rocynapCTBeHHbIH peeCTp 06beKToB KynbTypHoro HaCnenYl51 (naM5ITHYlKOB 
YlCTOPYl YI YI KyJibTYPbr) HaponOB POCCYlHCKOH et>enepauYlYI 06beKTa KymTypHoro HaCnenYl51 
(narree - 06beKT), COrJlaCHO npYlnO){(eHYIlO K HaCT05lmeMY pacnOp5l)I<eHYIlO. 

2. HaLJaJlbHHKY lOpl1nl1LJecKoro ynpaBneHYl5I - IOPYlcKoHcynbTY Kf110TI 06eCneLJI1Tb 
Han pal3JleHYIe KOfIYIYI paCnOp5l)KeHYl5I c06CTBeHHYlKY 06beKTa, npymM nYluaM, K 06513aHHOCT5IM 
KOTOPblX OTHOCI1TC5I ero YlCnOnHeHYle, a TalOKe B opraH, ynonHoMO'-leHHbIH Ha BeneHYIe EnYlHOrO 
rocynapCTBeH Horo peeCTpa HeLI,By!)KYlMOCTYI B nop5lnKe, YCTaHoBneHHoM 3aKOHOnaTeJlbCTBOM 
POCCYlHCI<OH et>enepauYlYl, B TeLleHYIe n5lTHanuaTI1 pa60'-lYlx nHeH CO LI,H5I YTBep)KneHI151 oxpaHHoro 
065l'3aTenbcTBa. 

3. HaLJaJIbHYlKY OTnena rocynapCTBeHHOrO Yl.JeTa 06beKToB KymTypHoro HaCnenl151 
YnpaBneHYl5I OpraHYl3aUYlOHHoro 06eCne'-leHYl5I, nonyn5lpYl3auYlYI YI rocynapcTBeHHoro Y'-leTa 06beKToB 
1<) JlhTypHOf'O HaCJlenYl51 Kf110n 06eCne'-lYlTb HanpaBJleHYIe paCnOp5l)KeHYl5I B MI1HYlCTepCTBo 
Ky.ilhTYPbI POCCYlHCKOH et>enepauYlYI nn51 np}w6w.eHYl5I K Y'-leTHOMY neny 06beKTa. 

4. HaLlanbHYlKY OTnena KOOpnl1HaUYlYI YI KOHTpOn51 YnpaBneHH5I opraHmaUYlOHHOrO 
o6eCneLJeHH5I, nonyn5lpmauYlYI 11 rocynapcTBeHHoro Yl.JeTa 06beKToB KymTypHoro HaCnenYl51 Kf110TI 
06eCnel.JYlTb pa3Mew.eHYIe paCnOp5J)KeHI151 Ha caHTe Kf110n B I1HcpopMalI,YlOHHO
reneKoMMYHYlKaUI1OI-IHOH CeTI1 «l1HTepHeT» YI B nOKaJIbHOH KOMl1blOTepHOH CeTYl Kf110n. 

5. KOI-rrpOnb 3a BbITIOnHeHYIeM paCnOp5J)KeHI151 OCTaeTC5I 3a 3aMeCTYITeneM npeLI,CenaTen51 

K010n HaLJaJIbHHKOM YnpaBneHYl5I OpraHYl3aUHOHHoro 06eCl1e'-leHH5I, l1onyn5lpmauYlYI 
H rocY1lapCrBel-ll-loro YLJeTa 06'beKTOB KYJ1bTypl-lOro HaCJ1e1lIUI. 

3a",!eCTHTe~lL rrpe'[lcenaTen51 Kf110n 
I-ld 'IaJlbHI1K YllpaBneHlul opraHI13aUHOHHoro 06eCneLJeHI151, 
nonYJl5lpYl3auYlYI H rocynapcTBeHHoro Y'-leTa 
06beKTOB KynbTypHoro HaCnenYl51 f.P. AraHOBa 
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3. CBe.LleHH5I 0 KaTeropHH HCTOPHKO-KYJIbTypHoro 3HaqeHH5I o6beKTa KYJIbTYpHoro 
HaCJle.LlH5I : 

cpe.LlepaJIbHOrO ~ pemOHaJIbHOrO MYHHUHnaJIbHOrO 3HaqeHH5ID 	 D 
(HY)KHOe OTMeTHTb 3HaKOM "V") 

4. CBe.LleHH5I 0 BH.Lle o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.LlH5I: 

naM5ITHHK 	 [IJ aHCaM6JIb 

(HY)I<HOe OTMeTHTb 3HaKOM "V") 

5. HOMep H .LlaTa npHH5ITH5I aKTa opraHa rOCY.LlapCTBeHHoH BJIaCTH 0 BKJIlOqeHHH 06beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe.LlH5I B e.LlHHbIH rocY.LlapCTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIe.LlH5I 

(naM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIbTypbI) HapO.LlOB POCCHHCKOH <De.LlepaUHH: 

nOCTaH013JIeHHe npaBHTeJIbCTBa P<D N2 527 OT «l 0» HIOJI5I 2001 r. 

6. CBe.LleHH5I 0 MeCTOHaXo)K.LleHHH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.LlH5I (a.Llpec 06beKTa HJIH 

npH ero OTCYTCTBHH onHcaHHe MeCTOnOJIo)KeHH5I o6beKTa): 

CaHKT-neTep6ypr 

(Cy6beKT POCCHHCKOH <De.LlepaUHH) 

CaHI<T-neTep6ypr 

(HaCeJIeHHbIH nYHKT) 

BOCCTaHH5I nJI. .Ll. [}] Kopn./cTp. [J nOMerueHHe/KBapTHpa 8 
HHble CBe.LleHH5I: 

CaHI<T-neTep6ypr, HeBCKHH npocneKT, .LlOM 85, JIHTepa A (cOrJIaCHO npHKa3Y MHHHCTepCTBa 

KYJlbTypbI POCCHHCKOH <De.LlepaUHH OT 09.11.2016 N2 48720-p); 

7. CBe.LleHH5I 0 rpaHHuax TeppHTopHH 06beI<Ta I<YJIbTypHoro HaCJIe.LlH5I (.LlJI5I o6beKT013 

apxeoJIOmqeCKOrO HaCJIe.LlH5I npHJIaraeTC5I rpaqJHqeCKOe oTpmKeHHe rpaHHU Ha nJIaHe 

3eMeJIbHOrO yqaCTKa, B rpaHHuax KOToporo OH pacnOJIaraeTC5I): 

nJIaH rpaHHU TeppHTopHH o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.LlH5I, YTBep)l(.LleHHbIH Kfl10n 

04.07.2005 r., COrJIaCHO npHJIo)KeHHIO N2 1 K HaCT05lrueMY oxpaHHoMY o6513aTeJIbCTBY 

8. OnHcaHHe npe.LlMeTa oxpaHbI o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.LlH5I: 

npe.LlMeT oxpaHbI o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.LlH5I, onpe.LleJIeHHbIH pacnopmKeHHeM Kfl10n 

OT 17.03 .20 16 N2 10-77, comaCHO npHJIo)KeHHIO N2 2 K HaCT05lrueMY oxpaHHoMY 

o6513aTeJIbCTBY 

3A-72797079-007605020 17272 
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9. <1>oTorpacpW-IeCKOe (I1HOe rpacpW-IeCKoe) H306pa)KeHHe 06beKTa (Ha MOMeHT 

Y'rBep)J()leHH5I oxpaHHoro 06513aTeJIbCTBa): 

npHJIaraeTC5I: 9 ()leB5ITb) H306pmKeHHH, 

(YKa3aTb KOJIWleCTBo) 

comaCHO npHJIO)J(eHHIO N~ 3 K HaCT05lmeMY oxpaHHoMY 06513aTeJIbCTBY. 

10. CBe)leHH5I 0 HaJIWIHH 30H oxpaHbI )laHHOrO 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I C 

YKa3aHHeM HOMepa H )laTbI npHH5ITH5I opraHOM roCY)lapCTBeHHOH BJIaCTH aKTa 06 YTBep)K)leHHH 

YKaJaHHbIX 30H JIH60 HHcpopMaUH5I 0 pacnOJIO)J(eHHH )laHHOro 06beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJle)lH5Ii3eMeJIbHoro yqaCTKa, B rpaHHuax KOToporo pacnOJIaraeTC5I 06beKT apxeOJIOrHqeCKOrO 

HaCJIe)lH5I, B rpaHHuax 30H oxpaHbI )lPyroro 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I: 

3aKOH CaHKT-OeTep6ypra OT 24.12.2008 N~ 820-7 "0 rpaHHuax 06be)lHHeHHblx 30H oxpaHb 

o6'/'eKToB KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I , pacnOJIo)l<eHHbIX Ha TeppHTopHH CaHKT-TIeTep6ypra, pe)J(HMax 

~CnOJIb30BaHH5I 3eMeJIb H Tpe60BaHH5IX K rpa)lOCTpOHTeJIbHbIM pemaMeHTaM B rpaHHuax 

YKa3aHHblx 30H." 

11. CBe)leHH5I 0 Tpe60BaHH5IX K ocymeCTBJIeHHIO )le5lTeJIbHOCTH B rpaHHuax TeppHTopHH 

061,eKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I, BKJIIOqeHHOrO B e)lHHbIH rocY)lapCTBeHHbIH peeCTp 06beKToB 

KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I (naM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIbTypbI) HapO)lOB POCCHHCKOH <1>e)lepaUHH, 

06 OC060M pe)J(HMe HCnOJIb30BaHH5I 3eMeJIbHOrO YtJacTKa, B rpaHHuax KOToporo pacnOJIaraeTC5f 

06'beKT apXeOJIOrHtJecKoro HaCJIe)lH5I, YCTaHOBJIeHHbIX CTaTbeH 5.1 <1>e)lepaJIbHOrO 3aKOHa OT 

25.06.2002 N 73-<1>3 "06 06beKTax KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I (naM5ITHHKaX HCTOPHH H KYJIbTYPbI) 

HapO)lOB POCCHHCKOH <1>e)lepaUHH" ()laJIee - 3aKoH 73-<1>3): 

1) Ha TeppHTopHH naM5ITHHKa HJIH aHcaM6JI5I 3anpemaIOTC5I CTpOHTeJIbCTBO 06beKToB 

KanHTaJIbHOrO CTpOHTeJIbCTBa H YBeJIHtJeHHe 06beMHo-npoCTpaHcTBeHHblx xapaKTepHcTHK 

cyulecTBYIOmHx Ha TeppHTopHH naM5ITHHKa HJIH aHCaM6JI5I 06beKToB KanHTaJIbHOrO 

cTpOHTeJIbCTBa; npOBe)leHHe 3eMJI5IHbIX, cTpOHTeJIbHbIX, MeJIHOpaTHBHbIX H HHbIX pa60T, 3a 

HCKJIIOtJeHHeM pa60T no coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I HJIH ero OT)leJIbHbIX 

3JIeMeHTOB, coxpaHeHHIO HCTopHKO-rpa)lOCTpOHTeJIbHOH HJIH npHpO)lHOH Cpe)lbI 06beKTa 

KYJlbTypHoro HaCJle)lH5I; 

2) Ha TeppHTopHH naM5ITHHKa, aHCaM6JI5I pa3peWaeTC5I Be)leHHe X0351HCTBeHHOH 

,[(CmeJIbHOCTH, He npOTHBopetJameH Tpe60BaHH5IM 06ecnetJeHH5I coxpaHHOCTH 06beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I H n03BOJI5IIOmeH 06ecnetJHTb CPYHKUHOHHpOBaHHe 06beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I B COBpeMeHHbIX YCJIOBH5IX; 

3) B CJIYLIae HaXO)K)leHH5I naM5ITHHKa HJIH aHCaM6JI5I Ha TeppHTopHH 

J-lOCTOnpHMeqaTeJIbHOrO MeCTa nO)lJIe)l<3T TaK)J(e BbITIOJIHeHHIO Tpe60BaHH5I H orpaHHtJeHH5I, 

YCTaHOBJIeHHble B COOTBeTCTBHH co CTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-<1>3, )lJI5I ocymeCTBJIeHH5I 

X0351HCTBeHHoH )le5ITeJIbHOCTH Ha TeppHTopHH )lOCTOnpHMeqaTeJIbHOrO MeCTa; 

4) OC06bIH pe)KHM HCnOJIb30BaHH5I 3eMeJIbHOrO YLIacTKa, B rpaHHuax KOToporo 

pacnOJIaraeTC5I 06beI<T apxeoJIOrHtJecKoro HaCJIe)lH5I, npe)lycMaTpHBaeT B03MO)KHOCTb 

npOBe)leHH5I apxeoJIOrW-IeCKHX nOJIeBbIX pa60T B nOp5l)lKe, YCTaHOBJIeHHOM 3aKoHoM 73-<1>3, 

3eMJI5fHbIX, CTpOHTeJIbHbIX, MeJIHOpaTHBHbIX, X0351HCTBeHHbIX pa60T, YI<a3aHHbIX B CTaTbe 30 

3aKoHa 73-<1>3 pa60T no HCnOJIb30BaHHIO JIeCOB H HHbIX pa60T npH YCJIOBHH 06ecnetJeHH5I 

coxpaHHocTH 06beKTa apXeOJIOrHtJecKoro HaCJIe)lH5I, a TaK)I(e 06ecnetJeHH5I )lOCTyna rpa)l()laH K 

YKa3aHHoMY 06beKTy . 

12. I1Hble CBe)leHH5I, npe)lycMoTpeHHble 3aKOHOM 73-<1>3: 

)J,eHCTBl1e oxpaHHoro 06513aTeJIbCTBa npeKpamaeTC5I co )lH5I npHH5ITH5I OpaBHTeJIbCTBOM 

POCCI1HCKOH <1>e)lepaUHH peWeHH5I 06 HCKJIIOqeHHH 06beI<Ta KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I 113 

peeCTpa. 
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P(3)leJI 2. Tpe60BaHH5I K coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I 

(3anOJIH5IeTC5I B COOTBeTCTBHH co CTaTbeH 47.2 3aKoHa 73-<1>3) 

13. Tpe60BaHH5I K coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I, BKJIIOl.leHHoro B e)lHHbIH 

rocY)J.apCTBeHHbIH peecTp 06beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I (naM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIbTypbI) 

HapO)lOB POCCHHCKOH <1>e)lepaUHH, npe)lycMaTpHBaIOT KOHcepBaUHIO, peMOHT, pecTaBpaUHIO 

o6I,eKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I, npHcnoc06JIeHHe 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I )lJI5I 

cOBpeMeHHoro HCnOJIb30BaHH5I JIH60 COqeTaHHe YKa3aHHbIX Mep. 

COCTaB (nepeqeHb) H CpOKH (nepHO)lHqHOCTb) npOBe)leHH5I pa60T no coxpaHeHHIO 

06beI<Ta KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I, B OTHoweHHH KOToporo YTBep)f()leHO oxpaHHoe 06513aTeJIbCTBO, 

onpe)leJI5IIOTC5I cooTBeTcTB)'lOlllHM opraHoM oxpaHbI 06beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I: 

KOMHTeT no rocY)lapCTBeHHoMY KOHTPOJIIO, HCnOJIb30BaHHIO H oxpaHe naM5ITHHKOB HCTOPHH H 

KYJIbTypbI CaHKT-TIeTep6ypra ()laJIee - KfI10TI) 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHbI 06beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I, YTBep)lHBWerO 

oxpaHHoe 06513aTeJIbCTBo) 

Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHHqeCIWrO COCT05lHH5I 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I, COCTaBJIeHHOrO B 

nOp5l)lKe, YCTaHOBJIeHHOM nYHKTOM 2 CTaTbH 47.2 3aKoHa 73-<1>3. 

14. JIHUO (JIHua), YKa3aHHOe (YKa3aHHble) B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, 

o6w~aHo (06513aHbI) 06eCneqHTb qmHaHcHpoBaHHe H opraHH3aUHIO npOBe)leHH5I 

HayqHO-HCCJIe)lOBaTeJIbCKHX, H3bICKaTeJIbCKHX, npoeKTHblx pa60T, KOHcepBaUHH, peMoHTa, 

peCTaJ:~paUHH H HHbIX pa60T, HanpaBJIeHHbIX Ha 06eCneqeHHe qm3HqeCKOH coxpaHHOCTH 06beKTa 

KYHbTypHoro HaCJIe)lH5I H coxpaHelme npe)lMeTa oxpaHbI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I, B 

IlOp5l)lKe, YCTaHOBJIeHHOM 3aKoHoM 73-<1>3. 

B CJIyqae 06Hapy){(eHH5I npH npOBe)leHHH pa60T no coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe)lH5I 06beKToB, 06JIa)laIOlllHX npH3HaKaMH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I, B TOM qHCJIe 

06beKTOB apXeOJIOrHqeCKOrO HaCJIe)lH5I, c06CTBeHHHK HJIH HHOH 3aKOHHbIH BJIa)leJIeu 06513aH 

He3aMe)lJIHTeJIbHO npHOCTaHOBHTb pa60TbI H HanpaBHTb B TeqeHHe Tpex pa60qHX )lHeH co )lH5I 

I1X 06HapY)KeHH5I 3a5lBJIeHHe B nHCbMeHHOH cpopMe 06 YKa3aHHbIX 06beKTax B perHOHaJIbHbIH 

opraH oxpaHbI 06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I: 

KfI10TI 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe COOTBeTCTBYIOlllero perHOHaJIbHOrO opraHa oxpaHbI 06beKTOB 

KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I. B CJIyqae eCHH oxpaHHoe 06513aTeHbCTBO YTBep)f()leHO He )laHHbIM 

opraHOM oxpaHbI, YKa3aTb ero nOJIHOe HaHMeHOBaHHe H nOqTOBbIH a)lpec) 

)J,aJIbHeHWee B3aHMO)leHCTBHe C perHOHaJIbHbIM opraHOM oxpaHbI 06beKTOB KYJIbTypHoro 

HaClle)lH5I co6CTBeHHHK HJIH HHOH 3aKOHHbIH BJIa)leJIeu 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I 06513aH 

OCYllleCTBJI5ITb B nOp5l)lKe, YCTaHOBJIeHIIOM CTaTbeH 36 3aKoHa 73-<1>3. 

15. Pa60TbI no coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I )lOJI)f(HbI opraHH30BbIBaTbC5I 

c06cTBeHHHKoM HJIH HHbIM 3aKOHHbIM BJIa)leJIbueM 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I B 

COOTBeTCTBHH C nOp5l)lKOM, npe)lYCMOTpeHHbIM CTaTbeH 45 3aKoHa 73-<1>3. 

16. C06CTBeHHHK (HHOH 3aKOHHbIH BJIa)leJIeu) 3eMeJIbHOrO yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo 

paCnOJIo)KeH 06beKT apXeOJIOrHqeCKOrO HaCJIe)lH5I, 06513aH: 

06eCneqHBaTb HeH3MeHHOCTh BHeWHero o6mIKa; 

COXpaH5ITb ueJIOCTHOCTb, CTPYKTYPY 06beKTa apXeOJIOrHqeCKOrO HaCJIe)lH5I; 

opraHH30BhIBaTb H cpHHaHcHpOBaTb cnaCaTeJIbHble apxeoJIOmqeCKHe nOJIeBhle pa60TbI Ha 

)laHHOM 06beKTe apXeOJIOrHqeCKOrO HaCJIe)lH5I B CJIyqae, npe)lycMoTpeHHoM CTaTheH 40, H B 

nOp5l)lKe, YCTaHOBJIeHHOM CTaTbeH 45.1 3aKoHa 73-<1>3. 

3A-72797079-007605020 17272 

104



- 5 

Pa3,lleJI 3. Tpe60BaHH5I K cO,llep)l(aHHlO 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,llH5I 

(3arrOJIH5IeTC5I B COOTBeTCTBHH co CTaTbeH 47 .3 3aKoHa 73-<D3) 

17. npH CO,llep)KaHHH H HCrrOJIb30BaHHH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,llH5I , BKJIlOlfeHHOro B 

CW-IIILIH rocY,llapCTBeHHbIH peecTp 06beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe,llH5I (rraM5ITHHKOB HCTOPHH H 

KYJlbTypbI) Hap0,llOB POCCHHCKOH <De,llepaUHH, B ueJI5IX rrO)l)lep)l(aHH5I B H3,llJIe)I<aLUeM 

TCXHHlfeCKOM COCT05lHHH 6e3 YXY,llIlleHH5I cpH3HlfecKoro COCT05lHH5I H (HJIH) H3MeHeHH5I rrpe,llMeTa 

oxpaHbI ,llaHHoro 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,llH5I JIHua, YKa3aHHble B rrYHKTe 11 CTaTbH 47 .6 

3aKoHa 73-<D3, 06513aHbI: 

1) oCYLUeCTBJI5ITb paCXO,llbI Ha cO,llep)l(aHHe 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,llH5I H 

rrO)l)lep)l(aHHe ero B Ha,llJIe)KaLUeM TeXHHlfeCKOM, caHHTapHoM H rrpoTHBorrmKapHoM COCT05lHHH; 

2) He rrpOBO,llHTb pa60TbI, H3MeH51lOLUHe rrpe,llMeT oxpaHbI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,llH5I 

TlH60 YXY,llIllalOLUHe YCJIOBH5I , He06xo,llHMLle ,llJI5I coxpaHHOCTH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,llH5I; 

3) He rrpOBO,llHTb pa60TbI, H3MeH5IlOLUHe 06JlHK, 06beMHO-rrJIaHHpOBOlfHble H 

KOHCTpYKTHBHble peIlleHH5I H CTPYKTYPbI , HHTepbep 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJle,llH5I B CJIYlfae, 

eCJII1 npe,llMeT oxpaHbI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJle,llH5I He orrpe,lleJIeH; 

4) C06JIlO,llaTb YCTaHOBJleHHble CTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-<D3 Tpe60BaHH5I K oC)'lUecTBJIeHHlO 

,lle5ITeJIbHOCTH B rpaHHuax TeppHTopHH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,llH5I, OC06bIH pe)l(HM 

HCrrOJlb30BaHH51 3eMeJIbHOrO YlfacTKa, BO,llHOrO 06beKTa HJIH ero lfaCTH, B rpaHHuax KOTOPbIX 

pacrrOJlaraeTC5I 06beKT apXeOJIOmlfeCKoro HaCJIe,llH5I; 

5) He HCrrOJIb30BaTb 06beKT KYJIbTypHoro HaCJIe,llH5I (3a HCKJIlOQeHHeM 060PY,llOBaHHbIX C 

YlfCTOM Tpe60BaHHH rrpOTHBonmKapHOH 6e30rraCHOCTH 06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJle,llH5I, 

npCLlH<i3HalfeHHbIX JIH60 rrpe,llHa3HalfaBIllHXC5I .l1.JI5I OCYLUeCTBJleHH5I H (HJIH) 06ecrrelfeHH5I 

YKa3aHHbIX HH)l(e BH,llOB X0351HCTBeHHOH ,lle5lTeJlbHOCTH, H rrOMeLUeHHH ,llJI5I xpaHeHH5I rrpe,llMeTOB 

pCJlHrH03Horo Ha3HaQeHH5I, BI<JIlOlfa51 CBelfH H JlaMrra,llHOe MaCJIO): 

rro,ll CKJIa,llbI H 06beKTbI rrpOH3BO,llCTBa B3pbIBlfaTbIX H omeorraCHbIX MaTepHaJIOB, rrpe,llMeTOB H 

neLUeCTB, 3arp5l3H5IlOLUHX HHTepbep 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,llH5I, ero cpac a,ll , TeppHTopHlO H 

BO,llHble 06beKTbI H (HJIH) HMelOLUHX Bpe,llHble rrapora3006pa3Hble H HHble BbI,lleJIeHH5I; 

rro,ll 06beKTbI npOH3BO,llCTBa, HMelOLUHe 060pY,llOBaHHe, OKa3blBalOLUee ,llHHaMHQeCKoe H 

BH6paUHOHHoe B03,lleHCTBHe Ha KOHCTPYKUHH 06beKTa KYJlbTypHoro HaCJIe,llH5I, He3aBHCHMO OT 

MOLUHOCTH ,llaHHOrO 060pY,llOBaHH5I; 

nOl l 06beKTbI rrpOH3BO,llCTBa H JIa60paTopHH, CB5I3aHHble C He6JIarOrrpH5ITHbIM ,llJl51 06beKTa 

I<YJlhTypHoro HaCJIe,llH5I TeMrrepaTypHO-BJI3)KHOCTHbIM pe)l(HMOM H rrpHMeHeHHeM XHMHlfeCKH 

aKTHBHbIX BeLUeCTB; 

6) He3aMe,llJIHTeJIbHO H3BeLUaTb: 

KfVIon 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHbI 06beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe,llH5I, YTBep,llHBIllerO 

oxpaHHoe 06513aTeJIbCTBo) 

060 Bcex H3BeCTHblX eM Y rrOBpe)K,lleHH5IX , aBapH5IX HJIH 06 HHbIX 06CT05lTeJIbCTBaX , 

npHlfHHHBIllHX Bpe,ll 06beKTY KYJIbTypHoro HaCJle,llH5I, BKJllOlfa51 06beKT apXeOJIOmlfeCKoro 

HaCJIe,llH5I, 3eMeJIbHOMY YlfaCTKY B rpaHHuax TeppHTopHH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,llH5I HJIH 

yrpmKalOLUHX rrpHlfHHeHHeM TaKoro Bpe,lla, H 6e30TJIaraTeJlbHO rrpHHHMaTb MepbI rro 

npe,llOTBpaLUeHHlO ,llaJIbHeHIllero pa3pyrneHH5I, B TOM lfHCJIe rrpOBO,llHTb rrpOTHBoaBapHHHble 

pa60TbI B rrOp5l,llKe, YCTaHOBJIeHHOM ,llJUI rrpOBe,lleHH5I pa60T rro coxpaHeHHlO 06beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe,llH5I; 

7) He ,llOrrYCKaTb YXY,llIlleHH5I COCT05lHH5I TeppHTopHH 06beKTa KYJlbTypHoro HaCJI e,llH 51 , 

I3I<JIl0lfeHHOro B e,llHHbIH rOCY,llapCTSeHHbIH peeCTp 06beKTOB KYJTbTypHoro HaCJTe)lIUI 

(rraM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbI) Hap0,llOB POCCHHCKOH <De,llepaUHH, rrO)l)lep)KHBaTb 

ICPPI1TOPHIO 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,llH5I B 6JIarOYCTpoeHHOM COCT05lHHH . 

18. C06cTBeHHHK )KHJIOrO rrOMeLUeHH5I, 51BJI5IlOLUerOC5I 06beKTOM KYJIbTypHoro HaCJIe,llH5I 

HIIH lfaCTblO TaKoro 06beKTa, 06513aH BbIfIOJIH5ITb Tpe60BaHH5I K coxpaHeHHlO 06beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe,llH5I B lfaCTH, rrpe,llycMaTpHBalOLUeH 06ecrrelfeHHe rrO)l)lep)KaHH5I 06beKTa 
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KYJlbTypHoro HaCJle.l1.M5I MJlM qaCTM 06beKTa KYJlbTypHOrO HaCJle.l1.M5I B Ha.l1.Jle)KallleM TeXHMqeCKOM 

COCT05IHMM 6e3 YXY.l1.1I1eHM5I t!>M3MqeCKOrO COCT05IHM5I M M3MeHeHM5I npe.l1.MeTa OXpaHbI 06beKTa 

KYJlbTypHOrO HaCJle.l1.M5I. 

19. B cJlyqae 06HapY)KeHM5I npM npOBe.l1.eHMM pa60T Ha 3eMeJlbHOM yqaCTKe B rpaHMuax 

Teppl1TOpMM 06beKTa KYJlhTypHoro HaCJle.l1.M5I 06beKToB, JlM60 Ha 3eMeJlbHOM yqacTKe, B rpaHMuax 

KOToporo pacnOJlaraeTC5I 06beKT apxeOJlOrI1I.JeCKOrO HaCJle.l1.M5I, 06beKToB, 06Jla.l1.aIOIllI1X 

npl13HaKaMM 06beKTa KYJlbTypHoro HaCJle.l1.M5I, JlMua, YKa3aHHble B nYHKTe 11 CTaTbM 47.6 3aKoHa 

73-<D3, OCYllleCTBJl5IIOT .l1.ei1cTBH5I, npe.l1.ycMoTPeHHble nO.l1.nYHKTOM 2 nYHKTa 3 CTaTbM 47.2 

3aKoHa 73-<D3. 

20 . B CJlYI.Jae eCJlM CO.l1.ep)KaHMe MJlM MCnOJlb30BaHMe 06beKTa KYJlbTypHoro HaCJle.l1.I15I, 

BKJlIOqeHHOrO B e.l1.MHbIH rocY.l1.apCTBeHHbIH peeCTp 06beKToB KYJlbTypHoro HaCJle.l1.M5I 

( llaM5ITHMKOB MCTOPI1M M KYJlbTypbI) HapO.l1.0B POCCMHCKOH <De.l1.epaUMM, a TaK)I(e 3eMeJlbHOrO 

yqaCTKa, B rpaHMuax KOToporo pacnOJlaraeTC5I 06beKT apxeoJlOrMqeCKOrO HaCJle.l1.M5I, Mo)KeT 

IIpl1BeCTM K YXY.l1.1I1eHMIO COCT05IHM5I .l1.aHHOrO 06beKTa KYJlbTypHoro HaCJle.l1.M5I M (MJlM) npe.l1.MeTa 

oxpaHbI .l1.aHHOrO 06beKTa KYJlbTypHoro HaCJle.l1.M5I, B npe.l1.nMCaHMM, HanpaBJl5IeMOM 

KrI10D 

(YKa3aTb HaMMeHOBaHMe opraHa oxpaHbl 06beKToB KYJlbTypHoro HaCJle.l1.H5I, YTBep.l1.MBlIlerO 

oxpaHHoe 065I3aTeJlhCTBo) 

C06CTBeHHl1KY MJlM MHOMY 3aKOHHOMY BJla.l1.eJlbUY 06beKTa KYJlhTypHoro HaCJle.l1.I15I , 

YCTaHaBJlMBaIOTC5I CJle.l1.YIOlllMe Tpe60BaHM5I : 

I) J( BM.l1.aM X035IHCTBeHHOH l.le5ITeJlbHOCTM C MCnOJlb30BaHMeM 06beKTa KYJlbTypHoro 

HaCJlel.lM5I , BKJlIOqeHHOrO B peecTp, 3eMeJlbHoro YI.JaCTKa, B rpaHMuax KOToporo pacnOJlaraeTC5I 

06·l>eKT apxeOJlOrMqeCKOrO HaCJle.l1.M5I , JlM60 K BM.l1.aM X035IHCTBeHHoH .l1.e5ITeJlbHOCTM, 

OKa3bIBaIOlllHM B03.l1.ei1cTBMe Ha YKa3aHHble 06beKTbI, B TOM qMCJle OrpaHMqeHMe X035IHCTBeHHOH 

.l1.e5ITeJlbHOCTM; 

2) K MCnOJlb30BaHMIO 06beKTa KYJlbTypHoro HaCJle.l1.M5I, BKJlIOqeHHOrO B peeCTp, 

3CMeJlbHOrO yqaCTKa, B rpaHMuax KOToporo pacnOJlaraeTC5I 06beKT apXeOJlOrHqeCKOrO HaCJle.l1.M5I, 

npM oCYllleCTBJleHMM X035IHCTBeHHoH .l1.e5ITeJlbHOCTI1, npe.l1.ycMaTpMBaIOlllMe B TOM qMCJle 

orpaHWleHMe TeXHHqeCKMX M I1HbIX napaMeTpOB B03.l1.eHCTBM5I Ha 06beKT KYJlbTypHoro HaCJle.l1.I15I; 

3) K 6JlaroYCTpOHCTBY B rpaHl1uaX TeppMTopMM 06beKTa KYJlbTypHoro HaCJle.l1.I15I , 

BKJlI04eHHoro B peeCTp, 3eMeJlbHOrO Y4aCTI(a, B rpaHMuax KOToporo pacnOJlaraeTC5I 06beKT 

apXeOJlOrM4eCKOro HaCJle.l1.M5I. 

Pa3.l1.eJl 4 . Tpe60BaHM5I K 06eCneqeHMIO .l1.0cTyna rpa)J(.l1.aH 

POCCMHCKOH <De.l1.epaUMM, MHocTpaHHblx rpa>K.l1.aH M JlMU 6e3 rpa)J(.l1.aHCTBa 

K 06beKTY KYJlbTypHoro HaCJle.l1.M5I , BKJlIOqeHHOMY B peeCTp 

(3anOJlH5IeTC5I B COOTBeTCTBMM co CTaTbeH 47.4 3aKoHa 73-<D3) 

21. Y CJlOBM5I .l1.0cTyna K 06beKTY KYJlbTypHoro HaCJle.l1.M5I, BKJlI04eHHOMY B peecTp 

(nCpI10.l1.H4HOCTb, .l1.JlMTeJlbHOCTb M MHble xapaKTepMcTMKM .l1.0cTyna), YCTaHaBJlMBaIOTC5I 

cooTBeTcTBYIOllll1M opraHoM oxpaHbI 06beKToB KYJlhTypHoro HaCJle.l1.M5I, onpe.l1.eJleHHbIM nYHKToM 

7 CTaTbM 47.6 3aKoHa 73-<D3, C Y4eTOM MHeHM5I C06CTBeHHMKa MJlM MHoro 3aKOHHoro BJla.l1.eJlhua 

TaKoro 06beKTa, a TaK)J(e C yqeToM BI1.l1.a 06beKTa KYJlbTypHoro HaCJle.l1.M5I, BKJlIOqeHHOrO B peeCTp, 

KaTeropMM ero MCTOPMKO-KYJlbTypHoro 3HaqeHM5I, npe.l1.MeTa oxpaHbI, t!>M3MqeCKOrO COCT05IHM5I 

061)eKTa KYJlbTypHoro HaCJle.l1.M5I, TPe60BaHMH K ero coxpaHeHMIO, xapaKTepa cOBpeMeHHoro 

I1CIlOJlb30BaHM5I .l1.aHHorO 06beKTa KYJlbTypHoro HaCJle.l1.M5I, BKJlIOqeHHoro B peeCTp . 

YCJlOBH5I .l1.0cTyna K 06beKTaM KynbTypHoro HaCJlelll15I, BKJIIO'leHHbiM B peeCTp, 

I1ClIOJlb3yeMbIM B KaqeCTBe )J(l1nbIX nOMellleHMH, a TaK)J(e K 06beKTaM KYJlbTypHoro Hacne.l1.IUI 

pCJIl1rl103HOrO Ha3HaqeHM5I, BKJII04eHHbIM B peecTp, YCTaHaBnMBaIOTC5I COOTBeTCTBYIOlllMM 

oprallOM oxpaHbl 06beKToB KynhTypHoro HaCne.l1.M5I no cornaCOBaHMlO C c06cTBeHHMKaMM MnH 

HHhIMI1 3aKOHHbIMM Bna.l1.enbuaMM 3THX 06beKToB KynbTypHoro HaCne.l1.M5I. 

Dpl1 onpe.l1.eneHHM YCJIOBI1H .l1.0cTyna K naM5ITHI1KaM MnM aHCaM6n5IM penl1rM03HOrO 
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H<13HalJeHH5I YlJHThIBalOTC5I Tpe60BaHH5I K BHeWHeMY BH.llY H nOBe.lleHHlO JIHU, HaXO.ll5llI(HXC5I B 

rpaHHuaX TeppHTOpHH YKa3aHHhIX 06beKTOB KYJIhTypHOrO HaCJIe.llH5I peJIHrH03HOrO Ha3HalJeHH5I , 

COOTBeTCTBYlOlI(He BHYTpeHHHM YCTaHOBJIeHH5IM peJIHrH03HOH OpraHH3aUHH, eCJIH TaKHe 

YCTaHOBJIeHH5I He npOTHBOpelJaT 3aKOHO.llaTeJIhCTBY POCCHHCIWH <De.llepaUHH. 

B CJIyqae, eCJIH HHTephep 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.llH5I He OTHOCHTC5I K npe.llMeTY 

oxpaHhI 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.llH5I, Tpe60BaHHe K 06eCnelJeHHlO .llOCTyna BO BHYTpeHHHe 

nOl'vlemeHH5I 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.llH5I, BKJIlOlJeHHOrO B peeCTp, He MO){{eT 6hITh 

ynaHOBJIeHO. 

Y CJIOBH5I .llOCTyna K 06beKTaM KYJIhTypHoro HaCJIe.llH5I, paCnOJIO)KeHHhIM Ha TeppHTopHH 

POCCHHCKOH <De.llepaUHH H npe.llOCTaBJIeHHhIM B COOTBeTCTBHH C Me){(.llYHapO.llHhIMH .llOrOBOpaMH 

POCCHHCKOH <De.llepaUHH .llHnJIOMaTHlJeCKHM npe.llCTaBHTeJIhCTBaM H KOHCYJIhCKHM YlJpe)K.lleHH5IM 

HHOCTpaHHhIX rocy,[(apCTB B POCCHHCKOH <De.llepaUHH, Me)K.llYHapO.llHhIM opraHH3aUH5IM, a TaK){{e 

]( 06beKTaM KYJIhTypHoro HaCJIe.llH5I, HaXO.ll5llI(HMC5I B c06CTBeHHOCTH HHOCTpaHHhIX rOCY.llapCTB H 

Me)K.llYHap0.llHhIX opraHH3aUHH, YCTaHaBJIHBalOTC5I B COOTBeTCTBHH C Me){{,[(YHapO.llHhIMH 

.llOrOBOpaMH POCCHHCKOH <De.llepaUHH. 

<DH3HlJeCKHe H lOpH.llHlJeCKHe JIHua, npOBO.ll5llI(He apXeOJIOrHlJeCKHe nOJIeBhle pa60ThI, 

HMelOT npaBO .llOCTyna K 06beKTaM apxeOJIOrHlJeCKOrO HaCJIe.llH5I, apXeOJIOrHlJeCKHe nOJIeBhle 

pa60ThI Ha KOTOPhIX npenycMoTpeHhI pa3peWeHHeM (OTKphIThIM JIHCTOM) Ha npOBe.lleHHe 

apXeOJIOnflJeCKHX nOJIeBhIX pa60T. <DH3HlJeCKHM H lOpH.llHlJeCKHM JIHuaM, npOBO.ll5lmHM 

apXeOJIOrHlJeCKHe nOJIeBhle pa60ThI, B uemIX npOBe.lleHH5I YKa3aHHhIX pa60T c06CTBeHHHKaMH H 

(H11H) nOJIh30BaTeJI5IMH 3eMeJIhHhIX )'lJaCTKOB, B rpaHHuax KOTOPhIX paCnOJIO)KeHhI 06beKThi 

apxeOJIOrHlJeCKOrO HaCJIe.llH5I , .llOJI)KeH 6hITh 06eCnelJeH .llOCTyn K 3eMeJIhHhIM YlJaCTKaM, 

YlJaCTKaM BO.llHhIX 06beKTOB, YlJaCTKaM JIeCHOrO cpOH.lla, Ha TeppHTopHlO, onpe.lleJIeHHYIO 

pa3peWeHHeM (OTKPhIThIM JIHCTOM) Ha npOBe.lleHHe apxeOJIOrHlJeCKHX nOJIeBhIX pa60T. 

06eCnelJHTh .llOCTyn rpmK.llaHaM POCCHHCKOH <De.llepaUHH, HHOCTpaHHhIM rpa){{.llaHaM H 

HHuaM 6e3 rp3){{.llaHCTBa BO BHYTpeHHHe nOMelI(eHH5I 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.llH5I H K 

06'beI<TY KYJIhTypHoro HaCJIe.llH5I B COOTBeTCTBHH C BHYTpeHHHM paCnOp5l.llKOM , YCTaHOBJIeHHhIM 

COOCTBeHHHKOM HJIH HHhIM 3aKOHHhIM BJIa.lleJIhueM 06beKTa KYJIhTypHoro HaCHe.llH5I . 

Pa3.lleJI 5. Tpe60BaHH5I K pa3MelI(eHHlO HapY)KHOH peJ(HaMhI 

Ha 06beKTax KYJIhTypHoro HaCJIe.llH5I, HX TeppHTOpH5IX 

(3anOJIH5IeTC5I B CJIYlJa5lX, onpe.lleJIeHHhIX nO.llnYHKTOM 4 nYHKTa 2 CTaThH 47 .6 3aKoHa 73-<D3) 

22. Tpe60BaHH5I K pa3MelI(eHHlO HapY){<HOH peKJIaMhI: 

He .llOnycKaeTC5I pacnpoCTpaHeHHe HapY){<HOH peKJIaMhI Ha 06beKTax KYJIhTypHoro 

HaCHe.llH5I, BKJIlOlJeHHhIX B e.llHHhIH rocY.llapCTBeHHhIH peeCTp 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe.llH5I 

(naM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPhI) HapO.llOB POCCHHCKOH <De.llepaUHH, a TaK)Ke Ha HX 

TeppHTOpH5IX, 3a HCKJIlOlJeHHeM .llOCTOnpHMelJaTeJIhHhIX MeCT. 

3anpeT HJIH OrpaHHlJeHHe pacnpocTpaHeHH5I HapY)J(HoH peKJIaMhI Ha 06beKTax 

KYJlhTypHoro HaCJIe.llH5I, HaXO.ll5llI(HXC5I B rpaHHuax ,[(ocTonpHMelJaTeJIbHOrO MeCTa H 

BKJIlOlJeHHblX B e.llHHbIH rocY.llapCTBeHHbIH peecTp 06beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe.llH5I 

(naM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPhI) HapO.llOB POCCHHCKOH <De.llepaUHH, a TaK)f(e Tpe60BaHH5I K ee 

pacnpocTpaHeHHlO YCTaHaBJIHBalOTC5I COOTBeTCTBYlOlI(HM opraHoM oxpaHbI 06beKToB 

KYJlbTypHoro HaCJIe.llH5I, onpe.lleJIeHHblM nYHKToM 7 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<D3, H BHOC5ITC5I B 

IlpaUHJIa 3eMJIenOJIb30BaHH5I H 3acTpoHKH, pa3pa60TaHHble B COOTBeTCTBHH C 

rpaLlocTpOHTeJIbHhIM KO.lleKCOM POCCHHCKOH <De.llepaUHH. 

YKa3aHHhle Tpe60BaHH5I He npHMeH5IlOTC5I B OTHoweHHH pacnpoc-rpaHeHH5I Ha 06beKTax 

KY JlhTypHoro HaCJIe.llH5I, HX TeppHTOpH5IX HapY)I(HOH peKJIaMbI, CO.llep)J(ameH HCKJIlOlJHTeJIhHO 

HH(pOpMaUHlO 0 npOBe,[(eHHH Ha 06beKTax KYJIbTYPHOro HaCJIe.llH5I, HX TeppHTOpH5IX 

TeaTpaJIhHO-3peJIHlUHhIX, KYJIbTypHo-npOCBeTHTeJIbHbIX H 3peJIHlI(HO-pa3BJIeKaTeHbHhIX 

MepOnpH5ITHH HJIH HCKJIlOlJHTeJIbHO HHCPOPMauHlO 06 yKa3aHHhIX MepOnpH5ITH5IX C 

O.llHOBpeMeHHbIM ynoMHHaHHeM 06 onpe.lleJIeHHOM JIHue KaK 0 cnOHcope KOHKpeTHoro 

MCpOnpH5ITH5I npH YCJIOBHH, eCJIH TaKOMY ynoMHHaHHlO OTBe.lleHO He 60JIee lJeM .lleC5ITh 

npoueHTOB peKJIaMHoH nJIOlUa.llH (rrpocTpaHcTBa). B TaKOM cJIYlJae aKTOM cooTBeTcTBYlOlUero 
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oplaHa OXpaHbI 06beKTOB KYJIbTypHOrO HaCJIe):(IUI yCTaHaBmlBaIOTC~ Tpe60BaHl1~ K pa3MellleHl1IO 

HapY)KHOH peKJIaMbI Ha ):(aHHOM 06beKTe KYJIbTypHoro HaCJIe):(l1~ (JI1160 ero Teppl1TOpl1l1), 

BKJIIOLla~ MeCTO (MeCTa) ee B03MO)KHOrO pa3MellleHl1~, Tpe60BaHl1~ K BHeWHeMY Bl1):(Y, UBeTOBbIM 

pellleHl1~M, cnoc06aM KpenJIeHl1~. 

Pa3):(eJI 6 . 11Hble 06~3aHHOCTl1 JIl1ua (miU), YKa3aHHOrO (YKa3aHHblx) B nYHKTe 11 CTaTbl1 

47 .6 <De):(epaJIbHOrO 3aKOHa OT 25 .06.2002 N 73-<D3 "06 06beKTaX KYJIbTypHoro HaCJIe):(l1~ 

(naMHTHl1KaX l1CTOPl1l1 H KYJIbTypbI) HapO):(OB POCCHHCKOH <De):(epaUHH" 

23. L1.JI~ JIHua (JIHU), YKa3aHI-fOrO (YKa3aHHblx) B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<D3, 

yCTaHaBJIHBaIOTC~ 06~3aHHocTH: 

1) no cpHHaHcHpoBaHHIO MeponpH~THH, 06eCneLJl1BaIOlllHX BbInOJIHeHHe Tpe60BaHHH B 

OTHOllleHHl1 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe):(H~ , BKJIlOLJeHHOrO B peecTp, YCTaHOBJIeHHbIX CTaTb~MH 

47.2 - 47.4 3aKoHa 73-<D3; 

2) no C06JIIO):(eHHIO Tpe60BaHHH K oCYllleCTBJIeHHIO ):(eHTeJIbHOCTH B rpaHHuax 

TeppHTopHH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe):(H~ , BKJIIOLJeHHOrO B peecTp, JIH60 oc060ro pe)KHMa 

HCnOJIb30BaHH~ 3eMeJIbHOrO YLJaCTKa, B rpaHHuax KOToporo pacnOJIaraeTC~ 06beKT 

apxeoJIOmLJeCKOrO HaCJIe):(H~, YCTaHOBJIeHHbIX CTaTbeH 5.1 3aKoHa 73-<D3 . 

24. C06CTBeHHl1K, HHOH 3aKoHHbIH BJIa):(eJIeu, nOJIb30BaTeJIH 06beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIeW1~, 3eMeJIbHOrO YLJaCTKa, B rpaHl1uaX KOToporo pacnOJIaraeTC}l 06beKT apxeoJIOmLJeCKOrO 

HaCJIe):(l1~ (B cJIYLJae , YKa3aHHOM B nYHKTe 11 CTaTbl1 47.6 3aKoHa 73-<D3), a TaK)Ke Bce JIl1ua, 

npl1BJIeLJeHHble l1Ml1 K npoBe):(eHHIO pa60T no coxpaHeHHIO (co):(ep)KaHl1IO) 06beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe):(l1~, 06~3aHbI C06JIIO):(aTb Tpe60BaHH}l, 3anpeTbI H OrpaHl1LJeHH~, YCTaHOBJIeHHble 

3aKOHo):(aTeJIbCTBOM 06 oxpaHe 06beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe):(l1}l. 

25 . ,L(onOJIHl1TeJIbHble Tpe60BaHH~ B OTHOWeHl1l1 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe):(l1}l: 

I) BbInOJ1Hl1Tb pa60TbI no coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe):(H}l, onpe):(eJIeHHble 

K1 ·110n Ha OCHOBaHl1l1 aKTa TeXHl1LJeCKOrO COCTO~Hl1~ 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe):(l1}l , 

COCraBJIeHHOrO B nop~):(Ke, YCTaHOBJIeHHOM nYHKToM 2 CTaTbl1 47.2 3aKoHa 73-<D3: 

NN 
lln 

H3HMeHOB3HHe P300T 
CpOim 

BbIflO.flHeHHSI 
llpHMe'l3HHe 

1 

Ha OCHOBaHl1l1 3a):(aHl1~ 11 pa3peWeHl1}l 

Kf110n BbInOJIHl1Tb peMOHT KpbIWH 

06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe):(H}l 

B TeLJeHHe 12 MeC}lueB co 

):(H~ YTBep)K):(eHH}l 

oxpaHHoro 06~3aTeJIbCTBa 

aKTOM Kf110n 

2 

Ha OCHOBaHHl1 3a):(aHH~ H pa3peWeHH~ 

Kf1100 BbInOJIHl1Tb peMoHT 11 

peCTaBpaUl1IO cpaca):(oB 06beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe):(l1~ B COOTBeTCTBHl1 

C npoeKTHoH ):(oKYMeHTaUl1eH, 

COrJIaCOBaHHOH C Kf1100 

B TeLJeHl1e 12 MeC}lueB co 

):(H~ YTBep)K):(eHH}l 

oxpaHHoro 06}l3aTeJIbCTBa 

aKTOM Kf1100 

') 

-' 

Ha OCHOBaHHH 3a):(aHl1~ H pa3peWeHH~ 

Kf110n BbInOJIHl1Tb peMOHT H 

peCTaBpaUl1IO nOMellleHl1H 06beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe):(H~ B COOTBeTCTBHl1 

C npoeKTHoH ):(oKYMeHTaUl1eH, 

COrJIaCOBaHHOH C 1<T1100 

B TeLJeHHe 24 Mec~ueB co 

):(H~ yTBep)K):(eHl1~ 

oxpaHHoro 06~3aTeJIbCTBa 

aKTOM Kf1100 

4 

Ha OCHOBaHl1l1 3a):(aHH~ H pa3peWeHl1}l 

Kf110n BbInOJIHl1Tb peCTaBpaUl1IO 

npe):(MeTOB .D.I1I1 06beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe):(l1~ B COOTBeTCTBHl1 C npoeKTHOH 

):(oKYMeHTaUHeH , corJIaC013aHHOH C 

Kf110n 

B TeLJeHl1e 24 Mec~ueB co 

):(H~ yTBep)I<):(eHH~ 

oxpaHHoro 06}l3aTeJIbCTBa 

aKTOM Kf110n 
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2) OCYlUeCTBJI5ITb pa3MelUeHHe )lOnOJIHHTeJIbHOrO 060PY)lOBaHH5I H )lOnOJIHHTeJIbHbIX 

3JIeMeHTOB, nepe060pY)lOBaHHe H nepeYCTpoHcTBO Ha 06beKTe KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I, ero 

TeppHTopHH, B COOTBeTCTBHH C nOp5I)lKOM, YCTaHOBJIeHHbIM 3aKOHO)laTeJIbCTBOM POCCHHCKOH 

<t>e)lepaUHH H CaHKT-I1eTep6ypra, npe)lYCMaTpHBaKllUHM nOJIyqeHHe COrJIaCOBaHH5I C KfI10I1. 

3) He )lonYCKaTb YHHqTo)KeHH5I HJIH nOBpe){()leHH5I 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I, a 

TaK)Ke )leHCTBHH , C03)laKllUHX yrp03Y YHHqTO){(eHH5I, nOBpe)K)leHH5I 06beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe)lH5I HJIH npHqHHeHH5I eMY HHoro Bpe)la . 

4) 06eCneqHBaTb YCJIOBH5I, npen5ITCTB)'lOlUHe YHHQTo)KeHHKl, nOBpe){()leHHKl 06beKTa 

KYJlhTypHoro HaCJIe)lH5I HJIH ero TeppHTopHH co CTOPOHbi TpeTbHX JIHU, He 5IBJI5IKllUHXC5I 

coocmeHHHKOM (3aKOHHbIM BJIa)leJIbueM) 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I HJIH ero 'lIaCTH. 

5) I1POBO)lHTb 06CJIe)lOBaHHe TeXHHQeCKOrO COCT05IHH5I 06beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe)lH5I H TeppHTopHH He pe){(e O)lHOrO pa3a B mlTb JIeT. 

BbIBO)lbI H peKOMeH)laUHH 06CJIe)lOBamIH npe)lCTaBJI5ITb B KfI10I1 Ha comaCOBaHHe. 

6) I1cnOJIH5ITb Tpe60BaHH5I npe)lnHCaHHH KfI10I1 06 YCTpaHeHHH HapyweHHH 

3aKOHO)laTeJIbCTBa B 06JIaCTH coxpaHeHH5I H HCnOJIb30BaHH5I 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I H 

06CCneQeHHH coxpaHHocTH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.ll.H5I B YCTaHOBJIeHHbIe B HHX CpOKH. 

7) B YCTaHOBJIeHHOM nOp5I)lKe 06eCneQHBaTb YCTaHOBKY Ha 06beKTe KYJIbTypHoro 

HaCJIe}lml HH<p0pMaUHoHHbIX Ha)lnHCeH H 0603HaQeHHH, 06eCneQHBa5I HX cO)lep){(aHHe, a TalOKe 

peMOHT H BOCCTaHOBJIeHHe B CJIYQae Bbl5IBJIeHH5I nOBpe){()leHH5I HJIH YTpaTbI. 

8) De3B03Me3)lHO npe)lOCTaBJI5ITb )lOJI){(HOCTHbIM JIHUaM KfI10I1 HH<p0pMaUHKl H 

)lOKYMeHTbI no BOnpOCaM oxpaHbl 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I (B TOM QHCJIe, KacaKllUYKlC5I 

BonpOCOB 06eCneQeHH5I coxpaHHOCTH H CO)lep){(aHH5I 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I Hero 

TeppHTopHH). 

9) 06eCneQHTb YCJIOBH5I COOTBeTCTBH5I 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I Tpe60BaHH5IM 

II())KapHOH 6e30naCHOCTH B COOTBeTCTBHH C )leHcTBYKllUHM 3aKOHO)laTeJIbCTBOM HCXO)l5I H3 

Tpc60BaHHH no coxpaHeHHKl 06JIHKa, HHTepbepa H npe)lMeTa oxpaHbI 06beKTa KYJIbTYpHoro 

HaCJle)lH5I, B TOM QHCJIe npH Heo6xo)lHMOCTH 06eCneQHTb pa3pa60TKY CneUH<UlbHbIX TeXHHQeCKHX 

YCJIOBHH, OTpa){(aKllUHX cneUH<pHKY 06eCneQeHH5I HX nO){(apHOH 6e30naCHOCTH H cO)lep){(alUHX 

KOMnJIeKC He06xo)lHMb1X HmKeHepHO-TeXHHQeCKHX H opraHH3aUHOHHbiX MepOnpH5ITHH no 

06eCneQeHHKl nO){(apHOH 6e30naCHOCTH . 

IO)06ecneQHBaTb coxpaHHOCTb npe)lMeTOB )leKOpaTHBHO-npHKJIa)lHOrO HCKyccTBa, 

)KHBOnHCH, CKYJIbnTypbl, YKa3aHHbIX B I1pHJIO)KeHHH N2 2 K HaCT05IlUeMY oxpaHHoMY 

06513aTeJIbCTBY· 

11) De3 pa3peWeHH5I KfI10I1 He nepeMew.aTb npe)lMeTbI )leKOpaTHBHO-npHKJIa)lHOrO 

HCKYCCTBa, )KHBOnHCH, CKYJIbnTypbI, C MeCTa, YKa3aHHOrO B I1pHJIo)KeHHH N2 2 K HaCT05IlUeMY 

oxpaHHOMY 065I3aTeJIbCTBY. 

12)C06cTBeHHHK (HHOH 3aKOHHbIH BJIa)leJIeu) o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I 065I3aH 

6eCnpen5ITCTBeHHo no npe)lb5IBJIeHHKl CJIy){(e6HOrO Y)lOCTOBepeHH5I H KonHH npHKa3a 

(pacnOp5I)KeHH5I) PYKoBO)lHTeJI5I (3aMeCTHTeJI5I PYKoBO)lHTeJI5I) KfI10I1 0 Ha3HaQeHHH npoBepKH, 

JIH60 3a.ll.aHH5I KfI10I1 o6eCneQHBaTb )lOCTyn .lI.OJ])KHOCTHbIX JIHU KfI10I1, ynOJIHOMOQeHHblX Ha 

OCYlueCTBJIeHHe rocY)lapCTBeHHoro Ha)l30pa 3a COCT05IHHeM, CO)lep)KaHHeM, coxpaHeHHeM, 

HCIlOJIb30BaHHeM, nonYJI5IpH3aUHeH H rocY)lapCTBeHHoH oxpaHoH 06beKToB KYJIbTypHoro 

l-IaCJIe)lH5I K 06beKTY KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I, )lJI5I nOCelUeHH5l H 06CJIe)lOBaHH5I HCnOJIb3yeMbIx 

YKa3aHHblMH JIHuaMH npH OCYlUeCTBJIeHHH X035IHCTBeHHOH H HHOH )le5ITeJIbHOCTH TeppHTopHH, 

3)laHI1H, npOH3BO)lCTBeHHblx, X035IHCTBeHHhIX H HHbIX He){(HJIbIX nOMelUeHI1H, CTpOeHHH, 

coopy){(eHHH, 5IBJI5IKllUHXC5I 06beKTaMH KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I JIH60 HaXO.ll.5IlUHeC5I B 30Hax 

oxpaHbl TaKHX 06beKToB, 3eMeJIbHbIX YQaCTKOB, Ha KOTOPbIX TaKHe 06beKTbI pacnOJIo)I<eHbI JIH60 

KOTopble HaXO)l5ITC5I B 30Hax oxpaHbI TaKHX 06beKToB, a C CorJIaCH5I c06cTBeHHHKoB ){<HJIble 

nOMelUeHI15I, 5IBJI5IKlw.HeC5I o6beKTaMl1 KYJIbTYpHoro HaCJIe)lH5I , B ueJI5IX npOBe)leHH5I 

I1CCJle)lOBaHHH, HCnbITaHHH, H3MepeHHH, paCCJIe)lOBaHHH , 3KcnepTH3bI H )lPyrHx MepOnpH5ITHH no 

)(OIITPOJIKl . 

13)HanpaBJI5ITb B KfI10I1, e){(erO)lHO B CpOK He n03)lHee 1 HKlJI5I rO)la, CJIe)lYKllUero 3a 

OT'fCTHbIM, YBe)lOMJIeHHe 0 BbITIOJIHeHHH Tpe60BaHHH oxpaHHoro 065I3aTeJIbCTBa. 
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14) Y4pe)l{lleHH5IM H opraHH3aUH5IM, npellOCTaBJ151IOI.UHM yCJ1YrH HaCeJ1eHHIO, BbITIOJ1H5ITb 

U COOTBeTCTBHI1 C 3aKOHOllaTeJ1bCTBOM POCCHHCKOH <1>ellepauHH Tpe60BaHH5I no 06eCneqeHHIO 

lloCTyna K 06beKTY KYJ1bTypHoro HaCJ1ellH5I HHBMHllOB, KOTopble BKJ1I04aIOT, B TOM 4HCJ1e, 

CJ1ellYIOIUHe YCJ10BH5IllocTynHocTH 06beKTOB KYJ1bTypHoro HaCJ1ellH5IllJ151 HHBMHllOB: 

1. 06eCneqeHHe B03MO)l{HOCTI1 caMOCT05lTeJ1bHOrO nepellBH)I{eHH5I no TeppHTopHH 06beKTa 

KYJlbTypHoro HaCJ1ellH5I, 06ecne4eHHe B03MO)l{HOCTH BXOlla H BblXOlla H3 06beKTa KYJ1bTypHoro 

HaCJ1ellH5I, B TOM 4HCJ1e C HCn0J1b30BaHHeM KpeCeJ1-K0J151COK, cneUHMbHbIX nOllbeMHbIX 

YCTPOHCTB, B03MO)l{HOCTH KpaTKOBpeMeHHoro OTllbIxa B CHll5lqeM n0J10)J(eHHH npH HaXO)J(lleHHH 

Ha 06'beKTe KYJ1bTypHoro HaCJ1ellH5I, a TaK)I{e HallJ1e)KaI.Uee pa3MeI.UeHHe 060pYllOBaHH5I H 

HOCI1TeJ1eH HHcpopMaUHH, HCn0J1b3yeMblx llJ151 06eCneqeHH5I llocTynHocTH 06beKTOB llJ151 

I1HBMHllOB C yqeTOM orpaHH4eHHH HX )J<H3Helle5lTeJ1bHOCTH; 

2. lly6J1HpOBaHHe TeKCTOBbIX C006I.UeHHH r0J10COBbIMH C006I.UeHH5IMH, OCHallleHHe 06beKTa 

KYJlbTypHoro HaCJ1ellH5I 3HaKaMH, BbITIOJ1HeHHbIMH peJ1becpHo-T04eQHbIM WPHCPTOM EpaHJ151; 

3. COnpOBO)l{lleHHe HHBMHllOB, HMeIOI.UHX CTOHKHe pacCTpOHCTBa CPYHKUHH 3peHH5I H 

caMOCT05ITeJ1bHOrO nepellB!1)KeHH5I; 

4. 06eCneQeHHe YCJ10BHH llJ151 03HaKOMJ1eHH5I C HallnHCSlMH, 3HaKaMH H HHOH TeKCTOBOH H 

rpaqm4ecKoH HHcpopMaUHeH, llonYCK THQ)J10cYPllonepeBoll4HKa; 

5. llonYCK c06aKH-npoBollHHKa npH HMHQHH llOK)'MeHTa, nOllTBep)l{llaIOI.UerO cneUHMbHoe 

06Y4eHHe c06aKH-npoBollHHKa, BbIllaBaeMoro B YCTaHOBJ1eHHOM nOp5l11Ke; 

6. Ay6J1HpOBaHHe r0J10COBOH HHcpopMaUHH TeKCTOBOH HHcpopMaUHeH, HallnHC5IMH H (HJ1H) 

CneTOl3bIMH CHrHMaMH, llonYCK cypllonepeBoll4HKa; 

7. OKa3aHHe nOMOI.UH HHBMHllaM B npeOllOJ1eHHH 6apbepoB, MeWaIOI.UHX 03HaKOMJ1eHHIO C 

06'beKTaMH KYJ1bTypHoro HaCJ1ellH5I (naM5ITHHKaMH HCTOPHH H KYJ1bTypbI) HapolloB POCCHHCKOH 

cPellepaUHH HapaBHe C llPYrHMH J1HuaMH. 

06beM H cOllep)l{aHHe Mep, 06eCneQHBaIOI.UHX llocTynHocTb .llJ151 HHBMHllOB 06beKToB 

KYJ1bTypHoro HaCJ1ellH5I, onpelleJ151eTC5I c06CTBeHHHKoM (n0J1b30BaTeJ1eM) 06beKTa KYJ1bTypHoro 

I-IaCJ1elll151 C YQeTOM YCTaHOBJ1eHHOrO nOp5l11Ka. 

B ueJ151X 06eCneQeHH5I coxpaHHocTH 06beKTa KYJ1bTypHoro HaCJ1ellH5I B ero HCTOpHQeCKOH 

cpelle HOPMbI YCTaHOBJ1eHHOrO nOp5l11Ka npHMeH5IIOTC5I C YQeTOM Tpe60BaHHH no coxpaHeHHIO 

06'beI<Ta KYJ1bTypHoro HaCJ1ellH5I, npellycMoTpeHHblx 3aKoHoM 73-<1>3. 

B CJ1YQa5lX, Korlla 06ecne4eHHe llocTynHocTH llJ151 HHBMHllOB 06beKTa KYJ1bTypHoro 

HaCJ1ellH5I HeB03MQ)KHO HJ1H MQ)KeT npen5ITCTBOBaTb C06J1IOlleHHIO Tpe60BaHHH, 

o6ecne4l1BaIOI.UHX COCT05lHHe coxpaHHocTH H coxpaHeHHe 06beKTa KYJ1bTypHoro HaCJ1ellH5I, 

npl1BeCTH K H3MeHeHHIO ero oc06eHHocTeH, COCTaBJ151IOI.UHX npellMeT oxpaHbI , c06CTBeHHHKoM 

(n0J1h30BaTeJ1eM) o6beKTa KYJ1bTypHoro HaCJ1ellH5I npellycMaTpHBaeTc5I llocTynHocTb 06beKTa 

KYJl bTypHoro HaCJ1ellH5I B llHCTaHUHOHHOM pe)l<HMe nocpellcTBOM C03,[(aHH5I H pa3BHTH5I B 

HHcpopMaUHoHHO-TeJIeKoMMYHHKauHoHHoH ceTH « I1HTepHeT» HHTepHeT-pecypca 06 06beKTe 

KYJ1bTypHoro HaCJ1ellH5I H 06eCneQeHH51 llocTyna K HeMY HHBMH'[(OB, B TOM QHCJ1e C0311aHHe H 

aJlanTaUH51 HHTepHeT-pecypca llJ151 CJ1a60BHll5lI.UHX , 

TIpHJ10)l{eHHe: 

1, 	 TIflaH rpaHHU TeppHTopHH 06beKTa KYJ1bTypHoro HaCJ1e,[(H5I, YTBepJK.Ll.eHHbIH KfJ10TI 

04.07.2005 r.; 
2. 	 TIpe'[(MeT oxpaHbI 06beKTa KYJ1bTypHoro HaCJ1e,[(I151, onpe'[(eJ1eHHbIH pacnOp5l)l{eHHeM 

KfJ10TI OT 17.03.2016 N2 10-77; 


3, ¢oTorpacpHQeCKOe H306pa)l{eHHe 06beI<Ta KYJ1bTypHoro HaCJ1e,[(H5I, 
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I1pIlJIO:lKeHHe N!! I 
J( oxpaHHoMY Ofill'laTeJIhCTBY 

TIJIaH rpaHlII.~ TeppHTopIlli 06'beKTa K)'JThT)'pHoro HaCJIe):{ml <peAepaJILHOrO 3Ha'leHIDI 

BOK3aJl HHKo.1JaeBCKHH (MOCKOBCKHii) 

r. CaHKT-IIeTep6ypr, BOCCTaHlIJl UJI., 2 


(Mpec: r. CaHKT-flerep6ypr, HeBcIOOi np., JJ.. 85, JIHTeP A) 


M 1:2000 YCJlOBHWe o6ooRaQeHHH: 

- rpaHHUa reppHTopHH 
06:beKTa KyJIbTYPHoro HaCJIe,[lIDl 

06'beKThI HaCJ1eLlIDl <J.>e,aepaJIbHOrO 3HaqeHIDl: 
_ 3.naHIDI H coopyx<eHHJI 

C0CT8B OO'LeKT8: 

1. 3)laHHe BOI08J1a 

(An.pec: HeBcKHii np., ):{. 85, rurrep A) 
2. <l>oHapH-ropwepbl (6 WT.) 
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Dpl1Jlo)KeHl1e N~ 2 
K oxpaHHoMY o6513aTeJlbCTBY 

I1pe.!(MeT OXpaHhl 06'bercra K)'JIbT}'pRoro RaCJIeL(IDl <i>eL(epam.Horo 3RaqeRIDI «BOK3aJI 
HmwnaescKHH (MOCKOBCKHH)>>, 1844-1851 rr., apx. )J(eJUl3eslfq P.A., apx. TOR K.A., 1967 r ., 

apx. K}'3HeUOB B.M., H.H)K. PWKH M.A., pacnono)l{ellHoro no a.n:pecy: CaHKT-TIerep6ypr, 
HescKHH npocueKT, L(OM 85, mrrepa A (BocCTaHIDl llIT., 2) 

N2 BH.II.OBaJI 

rm npHHall1Ie)f(HOCn. 

1. O6oeMHo

IIpOCipSHCTBeHHoe 
If llJIatmpOBOqaOe 

pemeHHe 
TeppHTOpHH: 

TIpeJI.MeT OxpaHLI 

3 

MeCTOOOJIO)f(eHHe If rpallocTpOHTeJThHble 

xaplllCrepKCTHKH 3.l{a.HHJI, ero pom. B 

KOM003KUHoHHo-nnaRHpoBOqao A 

crp)'KTYpe KBapT1l1la If B ITaaop&\fe 

JacTpOIOOI llJIO~a,IIH BocCTallliJl; 

ra6apH'I"hl BHYIPeHBllX ,llBOpOB; 

IfCTOpmeCKoe Mom.eHHe oepe~ rJIaBHhlM 

cpaC3,Il0M H3 IlJI.HT P030BOro rpamrra 

«(pannaKHBH»), ra6apKThI H PHCYHOK 

YJC.ITa,llKH nnHT, MaTCpHaJI (po30BW rpamn 

«pannaKHBH»); 

wecn. 'IyryHHLIX CPOEmpeA. K~ Em TpH 

CBenuu.emca, rrepeD. rJIaBHhIM cpacanoM 

3D.aHmr, Ha npJIMOyrom.m.rx rpaHHTHhIX 

T)'M6ax C npOCPWlHpOeaHHLlMIf KapHID&\fH; 

rrp~Oyrom.Hoe OCHOBaHHe Ha 

CTH.IlH30BaJ:IHLIX m.BHHLIX Jlanax, 
neKopHpOBaHO npRMOyrom.HhlMH 

cpHJleHKaMH C po3eTt<aMH BHYTpH, 

qlHrypHoe OCBOB8BHe CTOJl6a oq,oPMJIeao 

KHJleBHD.HLlMK KOKOIIIHHJ(aM1{ C 

naru.MenaMH BHyrpR, CTOJI6Id BIdIIOJlHeHhl 

B BHD.e BRTbIX KOJIOHOK KOPHHclK:KOro 

opnepa C «PHrYPEIldM HaBepIIDleM 

OCHOBaHHeM meCTHrpaHHoro KOpnyCa, B 

BepXHHX qaCTllX, no CTOPOHaM 

KpOHIIITeH:m.1 C JUlTblM aJKypHblM 

OCHOBaHHeM, Ha HIfX - no OD.HOMY 

meCTHrpaHHOMY KOprrycy C 
npO<pHJlHpOBaHHhlM HaBepWHeM; 

4 
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2 

2. 06beMHD

npOCTpaHCTBeHHoe 

peWeHHe: 

ra6apHTbi LlBYX-TpeX3Ta)f(HOrO Ha BblCOKOM 

nonynoLlBane 3LlaHI1JI, CnO)f(HOrO B nnaHe, 

YBeH4aHHOrO UeHTpanbHOH 

npHMoyronbHOH LlBYXbHPYCHOH 4aCOBOH 

6aWHeH; 

KOHqlHrypaUllil H ra6apHTbi CKaTHblX KpblW, 

BKn lO4aH BblCOTHbie OTMeTKH KOHbKOB H 

KapHlI30B ; 

LlBa BOPOTHblX npoe3Lla - HCTOpH4eCKOe 

MeCTOnOnO)f(eHHe, KOH<pl1rypaUl1Jl (C 

nOnYUHpKynbHblM 3aBepWeHHeM), 

ra6apHTbl ; 

3. KOHCTPYKTHBHlUI 

CHCTeMa : 

HCTOptl4eCKHe Hap~Hble H BHYTpeHHHe 

KanHTanbHble CTeHbl, HX MecTOnOnO)f(eHl1e, 

MaTepHan ( KHpnH4); 

CBOLlbl , B TOM 4HCne: 

Kopo6oBbie CBOLlbI BOPOTHblX np0e3LlOB; 
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KpeCTOBbie CBO,Ubl TaM6ypOB BeCTI1610JUI 

(nOMew:eHl1e 9-H (32,33,34), BeCTI1610JUI 

(noMew:eHl1e 9-H (35)) 11 nOMew:eHI1H 9-H 
(37), 26-H (1), 30-H (1), (54), 22-H (1); 
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Kopo6oBblH C pacnarry6KaMl1 CBOL( 

Bocm61OJUI (nOMell\eHl1e 9-H (35»; 

UI1J1I1HJJ:pI14eCKI1H C pacnarry6KaMl1 CBOL( 

(noMell\eHl1e 2-H (10,14»; 

COMKHYTblH C pacnarry6KaMl1 CBOL( 

(noMell\eHl1e 8-H (1,7,8»; 

L(eBHTb npHMoyroJlbHblX nl1J10HOB B 

nOMell\eHI1I1 BeCTl1610JlH 9-H(35); 
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lliITb KOJlOHH KOPI1HrjlcKoro opnepa Ha 

npliMOyrOJlbHblX OCHOBaHI1lIX B nOMell\eHI1I1 

9-H(64); 

I1CTOpl1'leCKl1e JleCTHI1UbI, B TOM 'HICJle: 

.lI.BYXMapweBali Me)!OTa)l(Hali JleCTHI1l\a JI-3, 
113BeCTHliKOBblMI1 CTyneHlIMI1, 

06JlI1l\OBaHHbIMlI I1CKYCCTBeHHblM 

MpaMOpOM, Orpa)l(neHlIeM '-lepHOrO MeTaJlJla 

(PllCYHOK BepTlIKaJlbHble CTOHKlI C 

Ha6aJlnaWHI1KaMI1, nepeXBaTaMI1 11 

lliITHI1KaMI1) C nepeBlIHHblMI1 

npOrjll1Jll1pOBaHHbIM 11 nopy'-lHlIM 11, Ha 

Kocoypax; 

nporjll1Jlb CTyneHeH (C BaJlI1KOM); 

COMKHYTbIH C paCnaJly6KaM 11 CBOn 

JleCTHI1'IHOrO Mapwa; 

.lI.BYXMapweBali JleCTHlIl\a Ha .lI.Ba CXona JI-5 

C 113BeCTHliKOBblMI1 CTyneHllMI1, 11 


Orpa)l(.!leHl1eM-6aJllOCTpanOH 113 6eJloro 


MpaMopa (rJla./lKl1e onopHble CTOJl6bl, 


onopHble TYM6bI, orjlopMJleHHbie 


rjll1JleHKaMI1, nporjll1Jll1pOBaHHble nOPY'-\HI1), 


nporjll1Jlb CTyneHeH (c BaJlI1KOM); 


nOKpbITl1e nOJla JleCTHI1'-lHOH nJlOwanKlI 

Jlell\a.llJ1all nJlI1Ta; 
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4. 06beMHO HCTOpH"IecKoe 06beMHo-nnaHHpOBO"lHOe 
nnaHHpOBO"lHOe peWeHHe B ra6apHTax KanHTanbHblX CTeH; 

peWeHHe: HCTOpH"IeCKHe ra6apHTbi nOMellleHHW C 
xy.uO)l(eCTBeHHOW OT.uenKOW; 

apXHTeKTypHO-Xy.uO)l(eCTBeHHOe peWeHHe 
xy.uO)l(eCTBeHHOe 

5. APXHTeKTYPHo
cpaCa.uoB OCHOBHOrO 06beMa 3.uaHWI B 

peWeHHe CTillle HeopeHeccaHca, BbInOnHeHHoe no 
cpaCa.uoB: npoeKTy K. A. TOHa B 1844-1851 ro.uax; 
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UOKOJlb 06mlUOBaH 113BeC'HUlKOBOH cKo6otl ; 

MaTepl1aJ1 11 XapaKTep OTL\eJlKI1 cpaCaL\a -

OKpaWeHHaH WT)'KaTypKa, npHMoyrOJlbHblH 

pyCT CTeH 1-2ro :na)l(a cpaCaL\OB 60KOBblX 

KpbUlbeB ; 

I1CTOpl14eCKHe OKOHHhle npoeMbl UOKOJUl, 

1-3-ro 3Ta)l(eH MeCTOnOJlO)l(eHl1e, 

KOHcpHrypalJ.HH (npHMoyrOJlbHhle, 

nOJlYLJ.HpKYJlbHble, KpyrJlble), cxpOpMJleHHe 

(npO¢I1J1HpOBaHHhle HaJlI14HI1KH, BHTble 

KOJlOHKI1, nOJlYlJ.HpKYJlbHble apXHBOJlbTbl C 

HMnOCTaMI1, O¢OpMJleHHbIMI1 nOHCaMI1 

paCTHTeJlbHOrO OpHaMeHTa, npllMble 

CaHilpl1lG1, npHMoyrOJlbHble ¢lUIeHKI1 B 

nOL\OKOHHOM npOCTpaHCTBe), ra6apHTbl; 

3anOJlHeHI1.lI OKOHHblX npOeMOB 

HCTOpWfeCKHe PI1CYHOK, MaTepHaJI 

( L\epeBO), UBeT; 
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HCTOpWJeCKHe OKOHHble npOeMbl nepBOrO H 

BTOpOrO lIpyCOB 6awHJ1 - MeCTOnOJlO)f(eHHe, 

KOH¢HrypaUHlI (npliMoyrOJlbHble), 

O¢OpMJleHHe (npo¢HJlHpOBaHHble 

HaJJI1YHI1!(}1, TpeyroJlbHble CaH.UpHKH Ha 

¢HrypHblX KpOHWTeHHaX, npliMoyrOJlbHble 

nOnOKOHHhle 6J10KI1), ra6apl1Tbl; 

3anOJlHeHHlI OKOHHbIX npOeMOB 

I1CTOpHyeCKHe PHCYHOK, MaTepHaJl 

(nepeBO), UBeT; 

nBYXCTBOpyaTOe rnyxoe nepeBlIHHoe 

3anOJlHeHI1e nBepHblX npOeMOB (WeCTb), 

Ka)f(nall CTBOpKa Ha 4eTbipe ¢l1rypHble 

¢HJIeHKI1; 

o¢OpMJleHl1e BOPOTHblX npOe3nOB 

nOJlYUl1pKYJlbHble apXHBOJlbTbl C 

I1MnocraMH, O¢OpMJleHHbIMH nOliCaMH 

paCTHTeJlbHOrO opHaMeHTa, 

npliMoyrOJlbHble ¢HJIeHKI1; 

nBYCTBOp'laTOe a~HOe (TeXHI1Ka - KOBKa) 

3anOJlHeHHe BOPOTHblX npOe3nOB (nBa), 

Ka)f(nM CTBOpKa C BepTI1KaJJbHblMH 

CTOHKaMI1 C Ha6aJJnaWHI1KaMH H 

mlTHHKaMH, rOpl130HTaJlbHblMH TliraMH, 

nOliCaMH C KpyrJlblMH CerMeHTaMH, B 

HH)f(HHX 4aCTliX nepeCeKalOlilHecli KOCble 

TlIrl1 C p03eTKaMH B MeCTaX nepeceyeHI1H; 
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TpeX4eTBepTHble KaHHeJJl1pOBaHHble 

KOJlOHHbl (Hl-DIOrne 4aCTH !j>YCTOB rJla,D,KHe) 

KOPHH!j>CKOrO opnepa B ypOBHe nepBOrO H 

BTOpOrO :na}!(eH, 

npllMoyrOJlbHble OCHOBaHHlI nOJlYKOJlOHH 

nepBOrO na}!(a, 06JlHUOBaHbl 

H3BeCTHlIKOBOH CKo6oH, O!j>OpMJleHHe 

npO!j>fIJlHpOBaHHbIH KapHH3; 

nHJlllCTpbl KOPHH!j>CKOrO opnepa B ypOBHe 

nepBOrO H BTOpOrO 3Ta}!(eH Ha !j>acanax 

60KOBhlX KpblJlbeB ; 
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npliMoyrollbHble qlHlleHKl1 B ypOBHe 

nepBOrO l1 BTOpOro :nalKeH; 

l1CTOpl1'-leCKl1H npo<pl111b MelK3TalKHblX 

KapHI130B l1 TlIr; 

BeH4alO1l1l1H aHTa611eMeHT: 

npO<pl1J1l1pOBaHHbIH KapHl13 C nOliCOM 

«cyxapl1KOB», r lla.nI(l1H <pPH3, 

npo<j>l1J1HpOBaHHbIH apXl1TpaB; 

aTIl1KOBali CTeHKa Ha.n KapHl130M , C 

rna.nKl1MH onopHblMl1 CT01l6aMl1, 

o<PopMlleHHe - npliMoyrollbHble <pHlleHKI1, 

nPo<Pl1J1HpOBaHHbIH KapHl13 ; 

B OCHOBaHJ1l1 4aCOBOH 6aWHH 

npliMoyrollbHblH C nOllYUl1pKYllbHbIMH 

nnOl~a.nKaMH no CTopOHaM 6anl(OH Ha 

qlHrypHblX opHaMeHTHpOBaHHbIX 

I(pOHWTeHHax, C MeTaJ111H4eCKHM 

OrpalK)leHHeM (pHCYHOK - BepTYIKanbHble 

CTOHKl1 C nepeXBaTaMl1, Ha6an.naWHHKaMl1 

l1 DlITHHKaMl1, ropH30HTaJ1bHble TlIfl1); 
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ocpopMJleHl1e 4aCOBOH 6aLOHI1 - CnBOeHHble 


TpeX4eTBepTHble KOJlOHHble KOPflHcpCKOrO 


opnepa C npllMoyrOJlbHblMI1 nOCTaMeHTaMI1 


- Ha yrJlaX, npllMoyrOJlbHble cpl1JleHKI1 


(BTOpOH lIpyC); 


Me)l(3Ta)l(HblX 


KapHI130B 11 TlIf; 


KpyrJlble npOeMbl Ha TpeX cpacanax, BHYTPI1 


KOTOPblX 4aCOBble lUIcpep6JlaTbl; 


MeTaJJJll14eCKI1H KapKaC, I1CTOpH"4eCK:HH 

4aCOBOH MeXaHI13M; 

BeH"4alOll(I1H npOcpflJlflpOBaHHblH KapHI13 C 


nOli COM MonYJlbOHOB; 


aTTI1KOBall CTeHKa Han KapHI130M, C 


manKI1MI1 onOpHblMI1 CToJl6aMI1, 


ocpopMJleHl1e - npllMoyrOJlbHble cpI1JleHK:H, 


npocpflJll1pOBaHHblH KapHfl3; 


npllMoyrOJlbHble npoeMbl Ha 3ana.!lHOM 11 


BOCT04HOM cpacanax 6aLOHI1 .ILJUI 


pa3Mell(eHI1lI KOJlOKOJlOB; 


TOPUOBblH BOCT04HblH cpacan 3naHI1lI 


(6paH.!lMay3p); 
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apXI-lTeKTypHo-xynO)J(eCTBeHHoe peWeHl1e 

nBOpOBblX cpaCanOB; 

MaTepmlJl 11 XapaKTep OTneJlKI1 cpaCanOB -

LlOKOJlb, 06J1I1LlOBaHHbIH Kl3BeCTHlIKOBOH 

CKo6oH, OKpaWeHHall WTYKaTypKa; 

I1CTOpl1'-leCKl1e OKOHHble npOeMbl 1-2-ro 
:na)J(eH - MeCTOnOJlO)J(eHl1e, KOHcpl1rypaLlllil 

(np"MoyrOJlbHble, nOJlYLll1pKYJlbHble), 

OcpOpMJleHl1e (npOcpl1J1l1pOBaHHble 

HaJlI14HI1KI1, np"Mble CaHnpl1K11, 

np"MoyrOJlbHble cpHJIeHKI1 B nOnOKOHHOM 

npOCTpaHCTBe), ra6apl1TbI; 

OKOHHble npOeMbl I-ro :na)J(a - ra6apl1Tbl 

Wl1pl1Hbl 11 BepXHlI.lI OTMeTKa; 

3anOJlHeHI1.l1 OKOHHblX npOeMOB 

I1CTOpH'-leCKl1e PKICYHOK, MaTepl1aJ1 

(nepeBO), LlBeT; 
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ocjJopMJJeHHe BOPOTHhIX npOe3,llOB 

npOcjJHJJHpOBaHHble apXHBOJJbTbl C 

HMnOCTaMH, nHJJ5ICTpbl C np5lMoyrOJJbHblMH 

cjJHJJeHKaMH; 

nHJJ5ICTpbl C np5lMoyrOJJbHblMH cjJHJJeHKaMH 

B ypOBHe nepBOrO :na)f(a, B ypOBHe BTOpOrO 

3TIl)f(a - JJOnaTKH; 

HCTopH4eCKHH 

KapHH30B H T5Ir; 

npocjJHJJb 

BeHYalOlllHH 

npOcjJHJJHpOBaHHblH 

aHTa6JJeMeHT: 

KapHH3 

«cyxapHKOB», rJJa,llKHH 

C n05lCOM 

cjJPH3, 

13 


npOcjJHJJHpOBaHHblH apXHTpaB; 
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6. )J,eKopaTHBHO O<popMJleHHe CBO,UOB Tpex TaM6ypOB 

XY'uO)J(eCTBeHHOe BeCTH610Jlll (nOMell.\eHHlI 9-H (32,33,34» 
O<pOpMJleHHe npo<pHJlH no pe6paM; 

HHTephepOB, 


npe,UMeThl 


,UeKOpaTHBHO


npHl<Jla,UHOrO 


HCKYCCTBa: 


BOceMh rpaHHTHhlX CTyneHeB B Ka)J(,UOM H3 


Tpex TaM6ypoB; 


CTeHhl B HH)J(HHX 4aCTlfX 06mfUoBaHhl 


CBeTJlO-CephlM MpaMopoM; 


,UepeBlIHHhle ,UBYXCTBop4aThle nOJlYCBeTJlhle 


,UBepHhle 3anOJlHeHHlI (weCTh); 


TpH <ppaMYflI, Ka)J(,Uali COCTOJ1T 113 napHhlX 


nOJlYlJ.HpKYJlhHhIX OKOH H O,UHoro KpyrJlOro 


OKHa; 


nOMell.\eHl1e 9-H (35) (napa,UHhlH 


BeCTH610Jlh): 


o<PopMJleHl1e CBO,UOB H apOK - npo<PHJlH no 


pe6paM; 


JlenHhle P03eTKH C JlaBpOBhlMI1 BeHKaMH 


BHYTpH JlenHOH mpJlllH,Uhl H3 ny60BhlX 


JlHCTheB; 
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ABe 6POH30Bble JUOCTPbI no OCYI 

ueHTpaJIbHOrO CBOLl:a, CTI1JIYl30BaHhI nOLI: 

aHTYI'IHble )I(ePTBeHHYlKH 060Ll:, 

KpefUlLUYI ric5I l(eHTpaJIbHbIM 

CTep)l(HeM Ll:eKOpYlpOBaH 

naJIbMeTTaMYI YI aKaHTOBbIMYI JlYlCTb5IMYI, K 

HeMY KpefUlTC5I Ll:BeHaLl:l(aTb PO)l(KOB, 

CTYlJlYl30BaHHbIX nOLI: cpaKeJlbI, 'lama 

JlIOCTPbI rpaHeHa5I, C OCTeKJleHYleM YI 

6POH30BbIMYI HaKJlaLl:KaMYI B Bl1LJ:e 

Ll:YlarOHaJIbHbIX T51r C P03eTKOH B l(eHTpe; 

BpeM5I: cep. XX B.; 

Ll:Be JlenHble KOMn03Y1Ul1Y1 B aHTpBOJlbTaX: 

KpyrJlble MeLl:aJIbOHbI BeHKaMYI Yl3 Ll:y60BbIX 

JlYlCTbeB YI 4aCOBbIMYI UYlcpep6JlaTaMYI 

BHyrpYl HYIX, nOLI: MeLl:aJIbOHaMYI 

rYlpJl5IHLl:bI Yl3 JlaBpOBbIX YI LJ:Y60BbIX 

JlYlCTbeB, JleHTbI YI JlaBpOBble BeHKYI; 

ocpopMJleHYle onopHblX nI1JlOHOB: 

npocpl1JlYlpOBaHHble KapHYl3bI C JlenHbIMYI 

JlaBpOBblMYI mpJl5IHLl:aMYI nOLI: HYIMYI, 6mbI C 

npocpl1JleM (MaTepYlaJI - cePbIH rpaHYlT); 
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ocjlopMJleHI-UI myxHX JI)"IKOBhIX OKOH 

npOcjlHJlHpOBaHHhle HaJJWlHHKH; 

ocjlopMJleHHe BXOllHhIX npoeMOB B 

cocellHHe C BeCTH610JleM nOMew:eHI-UI 

(9-H( 45), 9-H(232), 11-3, 11-4) 
npocjlHJIHpOBaHHhle HaJJH'IHHKH (MarepHaJJ 

- HCKYCCTBeHHhIH MpaMop); 

llepeB5IHHhle llBYXCTBOpyaThle nOJlycBeTJlhle 

llBepHhle 3anOJlHeHI-UI (n5lTh); 

CTeHhI ocjlopMJleHhI nHJl5ICTpaMH C 

npocjlHJlHpOBaHHhIMH KapHH3aMH C 

JlenHhIMH JlaBpOBhIMH rHpJl5lHllaMH nOll 

HHMH, UOKOJlh C npocjlHJleM; 
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nOMell.{eHHe 9-H(36) (3an O)!(lUlaHHJI): 

npllMoyrOJlbHblH B nnaHe ilBYCBeTHbIH 3an C 

ap04HblMH npoeMaMH, BeJJY1UHMH B 

BecTH610Jlb H HOBblH CBeTOBOH 3an; 

o¢OpMJleHHe nOTOJlKa )KHBOnHCHbIH 

nnacpOH (TeXHHKa XOJlCT, MaCJlO) C 

H306pa)!(eHHeM aOCTonpHMe4aTeJlbHOCTeH 

fleHHHrpaaa (AlleKcalUlpHHCKHH crOJln, 

apKa rJlaBHOrO wTa6a, 3aaHHe CMOJlbHOrO 

HHcrHTYTa) B oKpy)!(eHI1H aepeBbeB, 

c]-lJlyna BoeHHOro Kopa6JUl (KpeHcep 

«KHPOB»?) H rpynn JllOaeH C KpaCHbl MH 

cpJlaraMH H cpJlaraMH C OJlHMnHHCKOH 

Cl1M BOJlHKOi1; 

nnacpOH 06paMJleH nOliCOM HOHHKOB, 

nOli COM MOayJIbOHOB C BeHKaMH Me~ 

HHMH, nOllCOM «6yc» H nOllCOM 

pacrHTeJIbHOrO opHaMeHTa; 

no ymaM nJIacpoHa 4eTbJpe JIlOcrPbl 

(30Jl04eHall 6poH3a, JlHTbe); 

6POH30BblH 060a, aeKOpl1pOBaHHbIH 

p03eTKaMH, noaBeweH Ha ceMH ~eI1llX, 

paCXOal!ll.{HXClI OT ~eHTpanbHoro crep)!(HlI; 

BoceMb KpoHUITeHHOB-aep)!(aTeJIeH B BlUle 

aKaHTOBblX JlHcrbeB C WHWKaMH-nHHHJlMH, 

no ~eHTPY - ~eHTpW!eCKall KOMn03H~HJI l13 

P03eTOK C WHwKoH-nHHHeH, BHYTpH 060aa 

- a~Hoe JIHTOe 3anOJlHeHHe B BHae 

BOJlIOT006pa3HbIX 3aBHTKOB H 

crHJlH30BaHHbiX BHHorpaaHblX Jl03, no 

~eHTpy - KOMn03H~HJI H3 P03eTOK C 

WHwKoH-nHHHeH; 

BpeMlI: cep. XX B.; 
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no nepHMeTpy nOTOJlKa 

npo<j>J.fJlHpOBaHHaJl TJlra H nOJlc H3 

CTHJlH30BaHHblX aKaHTOBblX JlHCTbeB; 

rnanKaJl nanyra, npo<j>HJlHpOBaHHbIH 

KapHH3 C nOJlCOM paCTHTeJlbHoro 

opHaMeHTa B BepXHHX 4aCTJlX CTeH; 

OKHa BToporo CBeTa p roneJleHbI 

nOJlynHJloHaMH C npo<j>HJIHpOBaHHbIMH 

Kapffil3aMH; 

6apeJlbe<j> B ypOBHe OKOH BToporo CBeTa, Ha 

IO)I(HOH CTeHe - rpynnbl JllOneH p roJlH4HblX 

npo<j>eCCHH ( << BeJlHKI1H CranHH 

BnOXHOBHTeJlb H opraHH3aTOp 

TeXHH4ecKoro nporpeCca») (CKYJlbnTopbl 

B.B. I1caeBa, E.f. qeJlnaHOBa, 

)ICJI. MeJlJlyn, M .P. fa6e); 

aHTa6J1eMeHT non OKHaMH BToporo CBeTa : 

npo<j>HJIHpOBaHHbIH KapHJU C nOJlCOM 

MonYJlbOHOB, nOJlCOM HOHHKOB H nOJlCOM 

paCTHTeJlbHoro 0pHaMeHTa, rJlanKHH <j>PH3, 

06J1HUOBaHHbIH CBeTJlQ-)I(eJlTbIM 

MpaMopOM, npo<j>HJIHpOBaHHblH apXHTpaB C 

nOJlCaMH paCTHTeJlbHOrO OpHaMeHTa H 

« 6yc» ; 

o<j>opMJleHHe ap04HblX npoeMOB, Be)J.)'Il.{HX 

B BeCTH610Jlb npo<j>HJlHpOBaHHble 

apXHBOJlbTbl, mlJIJlCTpbl KOPHH<j>CKOro 

opnepa, 06J1HUOBaHHble CBeTJlQ-)I(eJlTbIM 

MpaMopoM ; 

JlenHble KOMn03HUHH Han npoeMaMH - no 

ueHTpy KapTYWH C H306pa)l(eHHJlMH 

JlOKOMOTHBOB (Ha,1lnHCH « 1851», « 100 JleT» 

H « 1951 » ) B oKp)')l(eHl1H ny60B blX BeTBe", 

nepeBJ1TblX JleHTaMH, no CTopOHaM 3HaMeHa 

C BeHKaMH H JlaBpOBblMH BeTBJlMH; 
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CTeHbl OcpOpMJleHbI nHJl5ICTpaMH 

KOPHHcpCKOrO 0p.llepa, 06J1HUOBaHHbIMH 

CBeTJlQ-)KeJlTbIM MpaMOpOM, Me>K.llY 

nHJI5lCTpaMH JlenHble KOMno3HUI1H H3 

JlaBpOBblX BeHKOB H np5lMoyroJlbHblX 

cpHJIeHOK C .lly60BbIMH H JlaBpOBblMH 

BeTB5IMH; 
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ocpopMJleHl1e apOYHblX npOeMOB 

npOcpl1J1l1pOBaHHble HaJIl11.fHI1KI1; 

nOKpblTl1e nOJla cePblH, 6eJlblH 11 

p030BaTblH MpaMOp, reOMeTpl1yeCKI1H 

PI1CYHOK; 

nOMell.\eHl1e 9-H (64) (6bIBWI1H KaCCOBblH 

3aJl): np5lMoyroJlbHoe nOMell.\eHl1e, 

pa3,[(eJleHHOe KOJlOHHa,[(oH 113 n5lTl1 KOJlOHH 

KOPI1HcpcKoro op,[(epa Ha ,[(Be paBHble yaCTI1; 
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p03eTKH 

aKaHTa H 

no 

npO<pHnHPOBaHHbIH 

nOllCOM 

11 nOHCOM 

06nHUOBaHbl 

cepblM 

UOKonb C 
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O<popMneHHe nOTOnKa - nenHble 


(WeCTb) B OKpY)f(eHHH nHCTbeB 


nOHCa paCTHTenbHOrO 0pHaMeHTa; 


aHTa6neMeHT B BepXHHX lJaCTHX CTeH H 


6aJ1Ke, AeJIHll.{eH 3aJ1: 


KapHH3 C nOHCOM MOL(ynbOHOB, 


HOHHKOB, nOli COM «cyxapHKOB» 


6yc, rflaL(KHH <pPH3; 


CTeHbl o<popMneHbl 


KOPHH<pcKoro 0pAepa; 


HI1)f(HHe CTeH 


HCKYCCTBeHHblM MpaMopoM; 


nOMell.{eHHe 9-H (232): 

HH)KHHe lJaCTH CTeH 06nHuoBaHbl 


MpaMopoM, o<j)opMneHHe 


npo<pHJ1HpoBaHHbIH KapHH3, 


np0<pHneM; 
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BXO)J.HbIX npoeMOB 

nHJIlICTpbI TOCKaHCKOrO op)J.epa, 

06JUIl.(OBaHHble CepbIM MpaMOpOM; 

)J.epeBlIHHoe JJ.BYXCTBOp4aTOe nOnYCBeTnOe 

)J.BepHOe 3anOnHeHHe ()J.Ba): Ka)!(JJ.all 

CTBOpKa C O)J.HOH npliMoyronbHoH 

Q>HJIeHKOH H HaKna)J.HbIM )J.eKOpOM B BH)J.e 

P03eTOK H BHTbIX )f(ryTOB Me)!(JJ.y HHMH; 

npliMoyromHble )J.BYX4aCTHble Q>paMyrH C 

HaKna)J.HbIM )J.eKOpOM B BHJJ.e P03eTOK; 

OQ>opMneHHe nOTOnKa neCTHlf4HOH KneTKH 

11-5 TlIra no nepHMeTpy nOTOnKa, 

npoQ>HJIHpOBaHHbIH KapHH3 B BepXHHX 

4aCTliX CTeH; 

OQ>opMneHHe OKOHHbIX npoeMOB 

npoQ>HJIHpOBaHHble TlIrH; 

)J.epeBlIHHoe 3anonHeHHe OKOHHoro npoeMa 

(BbIXOJJ.HT B nOMemeHHe 9-H(232)), 
xapaKTep MenKaH paCCTeKnOBKa, 

oQ>0pMneHHe - npoQ>HJIHpOBaHHbIH KapHH3 

C nOliCOM «6yc»; 
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CTeHbI JleCTHJ1llHbIX MapWeH 06Jl11UOBaHbI 

CepbIM MpaMOpOM C npo<pI1Jll1pOBaHHbIM 

KapHl130M 113 6eJloro MpaMOpa; 

O<popMJleHl1e CBO)],OB nOMeweHI1JI 2-H(lO), 
no)], BeCTl16JOJleM - npo<pI1JlI1 no pe6paM 

paCna.1I)'60K, npllMoyrOJlbHble <pI1JleHKI1 Ha 

CBo)],ax apOK; 

nOMeweHl1e 22-H (1): o<popMJleHl1e CBO)],OB 

- npo<pI1JlI1 no pe6paM; 

O<popMJleHl1e )]'BepHoro npoeMa Me)!(JJ,y 

nOMeweHI1JIMI1 30-H (1 11 2) 
npo<pl1Jll1pOBaHHbIH HaJlI14HI1K, OTKOCbI C 

npllMoyrOJlbHbIMI1 <pI1JleHKaMI1; 
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DpHJlO)l(eHHe N2 3 

K oxpaHHoMY o6~3aTeJ\bcTBY 

<I>oTorpaqlHQeCKOe rl306pa)KeHHe 


06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lHSI cpe)lepaJIbHOrO 3HaQeHHSI 


"BoK3aJl HUKOJlaeBCKU" (MOCKOBCKU")" , 

pacTIOJIO)KeHHOrO no a)lpecy: CaHKT-fIeTep6ypr, HeBcKHH npoCneKT,)l. 85, mIT. A 

(cOfJIaCHO nOCTaHOBJIeHHfO fIpaBHTeJIbcTBa P<I> OT 10.07.2001 NQ 527: BoccTaHHSI TIJI ., 2). 

<DOTO N~1. BH.ll Ha cesepHblH (napa.llHbIH) cpaca.ll co CTOPOHbl HeSCKoro npOcneKTa. 

<DOTO N~2. BH.ll Ha cesepO-3ana.llHYIO yaCTb cpaca.lla co CTOPOHbl J1HroscKoro npocneKTa. 
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- 2 
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- 3 

<DOTO N~5. DPOXOllHOH XOJlJl. 

<DOTO N~6. J(aYXMapWeSa51 JleCTHHua Ha llsa cXOlla. 
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- 4 

<I>OTO N'!.7. UOKOJIbHblM :na)f(. 

<I>OTO N'!.8, 9. 'uByxMapweBall Me)f(:na)f(Hall JIeCTHl1ua. 
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Приложение №7
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К.Л. Рубиновская
(812) 710-4727
Ю.А. Иванова
(812) 312-7620

Макаровой М.В.

mv_makarova@bk.ru

Уважаемая Мария Валерьевна!

В ответ на Ваше  обращение КГИОП сообщает, что паспорт  объект а  культурного наследия 
федерального  значения « Вокзал Николаевский (Московский) »,  расположенного  по адресу: Санкт- 
Петербург,  Невский проспект, дом 85, литера А , Вы можете получить в  отдел е  обработки и хранения 
документированной информации КГИОП в приемные часы.

Приложения: Распоряжение КГИОП № 07-19-212 от 29.05.2018 – 1 экз. на 39 л.; 
План границ территории от 04.06.2005 – 1 экз. на 1 л.

Начальник отдела государственного реестра
объектов культурного наследия  Д.С. Брыков

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

(КГИОП)

пл. Ломоносова, д. 1, Санкт-Петербург, 191023
Тел. (812) 315-43-03, (812) 571-64-31, Факс (812) 710-42-45

E-mail: kgiop@gov.spb.ru
https://www.gov.spb.ru, http://kgiop.ru

______________ № _________________
На № 604769 от 26.06.2021
Рег. № 01-25-15677/21-0-0 от 28.06.2021

Приложение №9236



Фотофиксация объекта культурного наследия федерального значения «Вокзал 

Николаевский (Московский)», 1844-1851 гг., арх. Желязевич Р.А., арх Тон К.А., 1967 г., 

арх. Кузнецов В.И., инж. Рыбин И.А., расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 

Невский проспект, дом 85, литера А (Восстания пл., 2) 

Макарова М.В., 27.08.2021 

Фото 1. Лицевой фасад с Невского проспекта. 

Схема фотофиксации фасадов. 

Приложение №10237



Фото 2. Лицевой фасад с площади Восстания.  

Фото 3. Воротный проезд лицевого фасада. 
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Фото 4. Ажурное заполнение воротного проезда. 

 

Фото 5. Восточный лицевой фасад с Гончарной улицы. 
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Фото 6. Восточный дворовый фасад. 

Фото 7. Восточный дворовый фасад. 

Фото 8. Часовая башня. 
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Фото 9. Западный дворовый фасад. 

Фото 10. Западный дворовый фасад. 
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Схема фотофиксации 1 этажа. 
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Фото 11. 1 этаж, входная зона вестибюля, помещение 9Н (35). 

Фото 12. 1 этаж, прямоугольные пилоны вестибюля, помещение 9Н (35). 
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Фото 13. 1 этаж, бронзовые люстры, помещение 9Н (35). 

Фото 14, 15. 1 этаж, две лепные композиции в антрвольтах, помещение 9Н (35). 

Фото 16. 1 этаж, Зал ожидания, помещение 9Н (36). 
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Фото 17. 1 этаж, Зал ожидания, помещение 9Н (36). 

 

Фото 18. 1 этаж, плафон, Зал ожидания, помещение 9Н (36). 
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Фото 19, 20. 1 этаж, кафе, помещение 9Н (64). 

Фото 21. 1 этаж, коридор, помещение 9Н (232). 
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Фото 22. 1 этаж, коридор, помещение 9Н (232). 

 

Фото 23. 1 этаж, кафе, помещение 9Н (231). 
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Фото 24. 1 этаж, магазин, помещение 9Н (229). 

 

Фото 25. 1 этаж, магазин, помещение 9Н (229). 
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Фото 26. 1 этаж, лестница, Л-5. 

 

 

Фото 27. 1 этаж, офисное помещение 9Н (40). 
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Фото 28. 1 этаж, офисное помещение 9Н (40). 

 

Фото 29. 1 этаж, офисное помещение 9Н (39). 

 

250



 

Фото 30. 1 этаж, служебное помещение, 9Н (41). 

 

Фото 31. 1 этаж, служебное помещение, 9Н (43) 

 

251



Фото 32, 33. 1 этаж, офисное помещение, 9Н (37). 

 

Фото 34. 1 этаж, лестница, Л-3. 
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Фото 35. 1 этаж, оформление входного проема в соседнее с вестибюлем 9Н(35) помещение  

(Л-3). 

 Фото 36. 1 этаж, лестница, Л-9. 
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Схема фотофиксации 1 этажа. 
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Фото 37. 1 этаж, лестница, Л-2. 

 

Фото 38. 1 этаж, помещение, 18Н (1). 

255



Фото 39. 1 этаж, служебное помещение, 18Н (5). 

Фото 40. 1 этаж, служебное помещение, 18Н (2). 
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Фото 41. 1 этаж, офисное помещение, 18Н (3). 

Фото 42. 1 этаж, санузел, помещение 18Н (4). Фото 43. 1 этаж, помещение 18Н (6). 
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Фото 44. 1 этаж, санузел, помещение 18Н (7). 

 

Фото 45, 46. 1 этаж, коридор, помещение 18Н (9). 

 

258



Фото 47. 1 этаж, служебное помещение, 18Н (10). 

 

Фото 48. 1 этаж, офисное помещение, 18Н (12). 
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Фото 49. 1 этаж, офисное помещение, 18Н (15). 

 

Фото 50. 1 этаж, служебное помещение, 18Н (13). 
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Фото 51. 1 этаж, санузел, помещение 18Н (23). 

 

Фото 52. 1 этаж, санузел, помещение 18Н (22). 
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Фото 53. 1 этаж, офисное помещение, 18Н (16). 

 

Фото 54. 1 этаж, офисное помещение, 18Н (16). 
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Фото 55. 1 этаж, служебное помещение, 18Н (20). 

 

Фото 56. 1 этаж, служебное помещение, 18Н (19). 
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Фото 57. 1 этаж, офисное помещение, 18Н (17). 

 

Фото 58. 1 этаж, офисное помещение, 18Н (17). 
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Фото 59. 1 этаж, офисное помещение, 18Н (18). 

 

 

Фото 60. 1 этаж, лестница Л-1. 

 

265



Фото 61. 1 этаж, помещение 27 (I).  

Фото 62. 1 этаж, помещение 34Н. 
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Фото 63. 1 этаж, помещение 34Н (1). 

Фото 64. 1 этаж, санузел, помещение 34Н (17). 
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Фото 65. 1 этаж, коридор, помещение 34Н (12). 

Фото 66. 1 этаж, помещение 34Н (13). 
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Фото 67. 1 этаж, помещение 34Н (13), вход в помещение 34Н (14). 

Фото 68, 69. 1 этаж, помещение 34Н (11). 
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Фото 70. 1 этаж, коридор, помещение 34Н (8). 

Фото 71. 1 этаж, служебное помещение, 34Н (5). 
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Фото 72. 1 этаж, служебное помещение, 34Н (6). 

 

Фото 73. 1 этаж, служебное помещение, 34Н (7). 
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Фото 74. 1 этаж, служебное помещение, 34Н (9). 

Фото 75. 1 этаж, офисное помещение, 34Н (2). 
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Схема фотофиксации 1 этажа. 
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Фото 76. 1 этаж, коридор, помещение 10Н (3). 

Фото 77. 1 этаж, санузел, помещение 10Н (2). Фото 78. 1 этаж, служебное помещение 10Н (4). 
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Фото 79, 80. 1 этаж, офисное помещение 10Н (6). 

Фото 81, 82. 1 этаж, коридор, помещение 11Н (1). 
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Фото 83, 84. 1 этаж, служебное помещение 11Н (7). 

 

Фото 85. 1 этаж, служебное помещение 11Н (6). 
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Фото 86. 1 этаж, коридор, помещение 9Н (53). 

 

Фото 87. 1 этаж, коридор, помещение 9Н (54). 
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Фото 88. 1 этаж, санузел, помещение 9Н (52). 

Фото 89. 1 этаж, коридор, помещение 9Н (47). 
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Фото 90, 91. 1 этаж, санузел, помещение 9Н (48), 9Н (49). 

 

Фото 92. 1 этаж, помещение 9Н (46). 
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Фото 93. 1 этаж, помещение 9Н (45). 
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Схема фотофиксации 2 этажа. 
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Фото 94. 2 этаж, помещение 27Н (1). 

 

Фото 95. 2 этаж, санузел, помещение 27Н (11). Фото 96. 2 этаж, санузел, помещение 27Н (12). 

282



Фото 97. 2 этаж, офисное помещение, 27Н (5). 

 

Фото 98. 2 этаж, служебное помещение, 27Н (6). 
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Фото 99. 2 этаж, офисное помещение, 27Н (3). 

 

Фото100. 2 этаж, помещение 27Н (9). 
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Фото 101. 2 этаж, помещение 27Н (9). 

 

Фото 102. 2 этаж, санузел, помещение 27Н (7). 

 

285



Фото 103. 2 этаж, офисное помещение 27Н (13). 

 

Фото 104. 2 этаж, офисное помещение 27Н (14). 
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Фото 105. 2 этаж, коридор, помещение 27Н (8). 

 

Фото 106, 107. 2 этаж, коридор, помещение 20Н (1). 
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Фото 108. 2 этаж, коридор, помещение 20Н (9). 

Фото 109. 2 этаж, санузел, помещение 20Н (8). 
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Фото 110. 2 этаж, служебное помещение, 20Н (10). 

Фото 111. 2 этаж, офисное помещение, 20Н (13). 

 

289



Фото 112. 2 этаж, помещение 20Н (22). 

 

Фото 113. 2 этаж, офисное помещение, 20Н (11). 

 

290



Фото 114. 2 этаж, офисное помещение, 20Н (12). 

 

Фото 115. 2 этаж, коридор, помещение 20Н (7). 
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Фото 116. 2 этаж, помещение 20Н (17). 

 

Фото 117. 2 этаж, помещение 20Н (21). 

 

292



Фото 118. 2 этаж, санузел, помещение 20Н (16). 

 

Фото 119. 2 этаж, служебное помещение, 20Н (15). 
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Фото 120. 2 этаж, служебное помещение, 20Н (14). 

 

Фото 121. 2 этаж, служебное помещение, 20Н (14). 
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Фото 122. 2 этаж, коридор у помещения 20Н (2). 

Фото 123. 2 этаж, служебное помещение, 20Н (2). 
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Фото 124. 2 этаж, офисное помещение, 20Н (5). 

 

Фото 125. 2 этаж, офисное помещение, 20Н (5). 
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Фото 126. 2 этаж, помещение 20Н (18). 

Фото 127. 2 этаж, офисное помещение, 20Н (20). 

297



Фото 128. 2 этаж, служебное помещение, 20Н (3). 

 

Фото 129. 2 этаж, санузел, помещение, 21Н (2). 

 

298



Фото 130. 2 этаж, санузел, помещение, 21Н (3, 4). 

 

Фото 131. 2 этаж, помещение 21Н (5, 6). 
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Фото 132. 2 этаж, помещение 21Н (7, 9). 

Фото 133. 2 этаж, офисное помещение 21Н (10). 
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Фото 134. 2 этаж, служебное помещение 21Н (10). 

 

Фото 135. 2 этаж, офисное помещение 21Н (12). 
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Фото 136. 2 этаж, служебное помещение 21Н (11). 

 

Фото 137. 2 этаж, помещение 27Н (23). 

302



Фото 138, 139. 2 этаж, санузел, помещение 27Н (24, 25). 

Фото 140. 2 этаж, коридор, помещение 27Н (22). 
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Фото 141. 2 этаж, офисное помещение 27Н (20). 

 

Фото 142. 2 этаж, помещение 27Н (21). 
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Фото 143. 2 этаж, офисное помещение 27Н (19). 

 

Фото 144. 2 этаж, офисное помещение 27Н (18). 

 

305



Фото 145. 2 этаж, офисное помещение 27Н (17). 

Фото 146, 147. 2 этаж, помещение 22Н (1). 
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Фото 148. 2 этаж, помещение 22Н (1). 

 

Фото 149, 150. 2 этаж, офисное помещение 22Н (2). 
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Фото 151. 2 этаж, коридор, помещение 22Н (3). 

 

Фото 152. 2 этаж, офисное помещение 22Н (10). 
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Фото 153. 2 этаж, офисное помещение 22Н (11). 

 

Фото 154. 2 этаж, служебное помещение 22Н (4). 
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Фото 155. 2 этаж, служебное помещение 22Н (6). 

 

Фото 156, 157. 2 этаж, служебное помещение 22Н (13). 
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Фото 158. 2 этаж, служебное помещение 22Н (14). 

Схема фотофиксации 3 этажа. 
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Фото 159. 3 этаж, помещение 28Н (24). 

Фото 160, 161. 3 этаж, коридор, помещение 28Н (14). 
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Фото 162. 3 этаж, санузел, помещение 28Н (23). 

 

313



Фото 163. 3 этаж, офисное помещение 28Н (22). 

 

Фото 164. 3 этаж, офисное помещение 28Н (21). 

314



Фото 165. 3 этаж, офисное помещение 28Н (19). 

 

Фото 166. 3 этаж, помещение 28Н (20). 

 

315



Фото 167. 3 этаж, офисное помещение 28Н (17). 

 

Фото 168. 3 этаж, офисное помещение 28Н (18). 

 

316



Фото 169. 3 этаж, офисное помещение 28Н (16). 

 

Фото 170. 3 этаж, помещение 28Н (15). 

 

317



Фото 171. 3 этаж, офисное помещение 28Н (12). 

 

Фото 172. 3 этаж, офисное помещение 28Н (12). 

 

318



Фото 173, 174. 3 этаж, коридор помещение 28Н (4). 

 

Фото 175. 3 этаж, санузел, помещение 28Н (13). 

 

319



Фото 176. 3 этаж, офисное помещение 28Н (11). 

 

Фото 177, 178. 3 этаж, офисное помещение 28Н (8). 

 

320



Фото 179. 3 этаж, помещение 28Н (1). 

Фото 180. 3 этаж, свод, помещение 28Н (1). 

 

321



Фото 181. 3 этаж, помещение 28Н (2). 

Фото 182. 3 этаж, помещение 28Н (5). 

Фото 183. 3 этаж, помещение 28Н (6). 
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Фото 184. 3 этаж, лестница, Л-4. 

 

Фото 185, 186. 3 этаж, помещение 29Н (1). 
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Фото 187. 3 этаж, офисное помещение 29Н (2). 

 

Фото 188. 3 этаж, офисное помещение 29Н (3). 
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Фото 189. 3 этаж, служебное помещение 29Н (4). 

 

Фото 190. 3 этаж, служебное помещение 30Н (1). 
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Схема фотофиксации 3 этажа. 
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Фото 191. 3 этаж, Актовый зал, помещение 30Н (5). 

 

Фото 192. 3 этаж, Актовый зал, помещение 30Н (5). 
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Фото 193, 194. 3 этаж, помещение 30Н (55). 

 

Фото 195. 3 этаж, служебное помещение 30Н (57). 
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Фото 196. 3 этаж, лестница на антресоль, помещение 30Н (56). 

Фото 197. 3 этаж, антресоль, помещение 30Н (60). 
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Фото 198. 3 этаж, антресоль, помещение 30Н (59). 

 

Фото 199. 3 этаж, помещение 30Н (54). 
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Фото 200. 3 этаж, санузел, помещение 30Н (53). 

 

Фото 201. 3 этаж, санузел, помещение 30Н (52). 
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Фото 202, 203. 3 этаж, помещение 30Н (64). 

 

Фото 204. 3 этаж, помещение 30Н (2). 
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Фото 205. 3 этаж, коридор, помещение 30Н (3). 

Фото 206. 3 этаж, офисное помещение 30Н (4). 

Фото 207. 3 этаж, офисное помещение 30Н (6). 
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Фото 208. 3 этаж, офисное помещение 30Н (7). 

 

Фото 209. 3 этаж, офисное помещение 30Н (9). 
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Фото 210. 3 этаж, офисное помещение 30Н (12). 

 

Фото 211. 3 этаж, офисное помещение 30Н (11). 
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Фото 212. 3 этаж, помещение 30Н (14). 

 

Фото 213. 3 этаж, помещение 30Н (15). 
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Фото 214. 3 этаж, коридор, помещение 30Н (19). 

 

Фото 215. 3 этаж, санузел, помещение 30Н (51). 
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Фото 216. 3 этаж, помещение 30Н (50). 

 

Фото 217. 3 этаж, помещение 30Н (8). 
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Фото 218. 3 этаж, помещение 30Н (22). 

 

Фото 219. 3 этаж, помещение 30Н (44). 
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Фото 220, 221. 3 этаж, помещение 30Н (43). 

 

Фото 222. 3 этаж, помещение 30Н (45). 
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Фото 223. 3 этаж, антресоль над комн. 43, 44, помещение 30Н (46). 

 

Фото 224. 3 этаж, антресоль над комн. 43, 44, помещение 30Н (47). 
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Фото 225. 3 этаж, помещение 30Н (25). 

 

Фото 226. 3 этаж, помещение 30Н (42). 
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Схема фотофиксации 3 этажа. 
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Фото 227. 3 этаж, санузел, помещение 30Н (41). 

 

Фото 228. 3 этаж, офисное помещение 30Н (28). 
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Фото 229. 3 этаж, служебное помещение 30Н (27). 

 

Фото 230. 3 этаж, служебное помещение 30Н (26). 
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Фото 231. 3 этаж, офисное помещение 30Н (40). 

Фото 232. 3 этаж, помещение 30Н (63). 
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Фото 233, 234. 3 этаж, коридор, помещение 30Н (29). 

 

Фото 235. 3 этаж, офисное помещение 30Н (38). 
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Фото 236. 3 этаж, офисное помещение 30Н (35). 

 

Фото 237. 3 этаж, офисное помещение 30Н (34). 
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Фото 238. 3 этаж, офисное помещение 30Н (36). 

 

Фото 239. 3 этаж, офисное помещение 30Н (32). 
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Фото 240. 3 этаж, служебное помещение 30Н (33). 

 

Фото 241. 3 этаж, служебное помещение 30Н (31). 
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Фото 242. 3 этаж, коридор, помещение 30Н (39). 

 

Схема фотофиксации цокольного этажа. 

351



Фото 243. 3 цокольный этаж, коридор, помещение 2Н (1). 

 

Фото 244. 3 цокольный этаж, коридор, помещение 2Н (17). 

Фото 245. 3 цокольный этаж, коридор, помещение 2Н (17). 
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Фото 246. 3 цокольный этаж, коридор, помещение 2Н (10). 

 

Фото 247. 3 цокольный этаж, коридор, помещение 2Н (10). 
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Фото 248. 3 цокольный этаж, коридор, помещение 2Н (14). 

Фото 249. 3 цокольный этаж, коридор, помещение 2Н. 
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Фото 250. 3 цокольный этаж, коридор, помещение 8Н (1). 

Фото 251. 3 цокольный этаж, коридор, помещение 8Н (2). 
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Фото 252. 3 цокольный этаж, коридор, помещение 8Н (8). 

Фото 253. 3 цокольный этаж, коридор, помещение 8Н (7). 
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Фото 254. 3 цокольный этаж, коридор, помещение 8Н (6). 

Фото 255. 3 цокольный этаж, коридор, помещение 35Н (1). 
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Фото 256. 3 цокольный этаж, коридор, помещение 35Н (3). 

 

Фото 257. Лестница на чердак. 
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Фото 258. Чердачное помещение, металлические клепаные фермы (над центральной частью 

здания). 
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Фото 259. Чердачное помещение, вход в часовую башню. 
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Приложение №11 
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