
 

А К Т 

по результатам государственной историко-культурной экспертизы  
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия регионального значения «Комплекс построек Подковно-
гвоздильного завода Э.Л.Посселя», по адресу: Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 54, 

корпус 1, литера В, корпус 4, литера А, корпус 5, литера Б, корпус 2, литера Е, при 
проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ указанных в ст. 30 

Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ на 
земельном участке непосредственно связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия, при производстве строительных работ на 
земельном участке с кадастровым номером 78:06:0002075:2514, по адресу: Санкт-

Петербург, Малый пр. В.О., участок 4, разработанной ООО «ПИ Геореконструкция» в 
2021 году, шифр: 02-2020-098-ОСОКН 

 
г. Санкт-Петербург                                                                   16 июня 2021 года 

 
1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы: 
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 21 

мая 2021 г. по 16 июня 2021 г., на основании договора с государственным экспертом от 
21.05.2021 № 05-К-2021-Э1, и договора между ООО «ПИ «Геореконструкция» и ООО «КАНТ» 
от 18.01.2021 № 05-К-2021 (Приложение№6). 

 
2. Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург. 
 
3. Заказчик государственной историко-культурной экспертизы:  
ООО «КАНТ» 
191023, г. Санкт-Петербург, Банковский пер, дом 3, литер Б, пом 30-Н, офис 301 
ИНН 7804493623, ОГРН 1127847491793  
  
4. Сведения об эксперте: 
Настоящая экспертиза проведена, и Акт государственной историко-культурной 

экспертизы подписан экспертом: 
КУРЛЕНЬИЗ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, образование высшее (Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, диплом ВСГ № 
1265104, выдан 25.06.2008 г.), архитектор-реставратор, стаж работы 12 лет, место работы: 
руководитель архитектурно-проектного отдела ООО «Рестпроект». Аттестована в качестве 
государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы: документация или разделы документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного 
объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 
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связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; 
проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
(приказ МК РФ №996 от 25.08.2020 г.). 

5. Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в 
заключении: 

 Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в 
заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением 
Российской Федерации № 569 от 15 июля 2009 г.        

 

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

культурного наследия регионального значения «Комплекс построек Подковно-гвоздильного 
завода Э.Л.Посселя», по адресу: Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 54, корпус 1, литера В, 
корпус 4, литера А, корпус 5, литера Б, корпус 2, литера Е, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ указанных в ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ работ 
по использованию лесов и иных работ на земельном участке непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, при производстве 
строительных работ на земельном участке с кадастровым номером 78:06:0002075:2514, по 
адресу: Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., участок 4: «Мероприятия по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек 
Подковно-гвоздильного завода Э.Л.Посселя», при проведении строительных работ на 
земельном участке с кадастровым номером 78:06:0002075:2514», по адресу: Санкт-Петербург, 
Малый пр. В.О., участок 4, разработанный ООО «ПИ Геореконструкция» в 2021 году, шифр: 
02-2020-098-МП. 

 
7. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы: 
 Обеспечение сохранности объекта культурного наследия регионального значения 

«Комплекс построек Подковно-гвоздильного завода Э.Л.Посселя», по адресу: Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 54, корпус 1, литера В, корпус 4, литера А, корпус 5, литера Б, 
корпус 2, литера Е, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ 
указанных в ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ 
на земельном участке непосредственно связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия, при производстве строительных работ на 
земельном участке с кадастровым номером 78:06:0002075:2514, по адресу: Санкт-Петербург, 
Малый пр. В.О., участок 4. 

 
8. Перечень документов, представленных заявителем: 
- Раздел документации: «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия регионального значения «Комплекс построек Подковно-гвоздильного 
завода Э.Л.Посселя», при проведении строительных работ на земельном участке с 
кадастровым номером 78:06:0002075:2514», по адресу: Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., 
участок 4, разработанный ООО «ПИ Геореконструкция» в 2021 году, шифр: 02-2020-098-МП; 

- Лицензия ООО «ПИ Геореконструкция» № МКРФ 01610 от 15.04.2014 г.; 
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(переоформлена приказом МКРФ №1276 от 25.07.2018 г.). (Приложение № 5); 
- Распоряжение КГИОП «О включении выявленного объекта культурного наследия в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия 
регионального значения «Комплекс построек Подковно-гвоздильного завода Э.Л.Посселя», об 
утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия №10-
172 от 05.05.2016 (Приложение № 5); 

- Приказ Министерства Культуры Российской федерации №53783-р от 16.11.2016 г. «О 
регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Заводоуправление», 
1896-1899 гг., входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения 
«Комплекс построек Подковно-гвоздильного завода Э.Л.Посселя», кон. XIX – нач. XX вв. (г. 
Санкт-Петербург), в едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». (Приложение № 5);   

- Приказ Министерства Культуры Российской федерации №53784-р от 16.11.2016 г. «О 
регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Блок цехов (с двумя 
трубами) и котельная с дымовой трубой», 1890 г., 1900-е гг., 1912 г., 1915 г., входящего в 
состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек Подковно-
гвоздильного завода Э.Л.Посселя», кон. XIX – нач. XX вв. (г. Санкт-Петербург), в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации». (Приложение № 5);   

- Приказ Министерства Культуры Российской федерации №533315-р от 16.11.2016 г. «О 
регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Производственный и 
складской корпус», 1915 г., входящего в состав объекта культурного наследия регионального 
значения «Комплекс построек Подковно-гвоздильного завода Э.Л.Посселя», кон. XIX – нач. 
XX вв. (г. Санкт-Петербург), в едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». (Приложение № 
5);   

- Распоряжение КГИОП от 27.05.2016 № 10-212 «Об определении предмета охраны 
объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек Подковно-
гвоздильного завода Э.Л.Посселя». (Приложение № 5);   

- Распоряжение КГИОП от 26.11.2018 № 07-19-537/18 «Об утверждении охранного 
обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 
регионального значения «Производственный и складской корпус», включенный в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации. (Приложение № 5);  

- Выписка ЕГРН. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости на 
земельный участок 78:06:0002075:2514 от 10.12.2020. (Приложение № 5); 

- Выписка ЕГРН. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости на 
объект незавершенного строительства 78:06:0002075:2437 от 10.12.2020. (Приложение № 5); 

- Градостроительный план земельного участка RU7811200036145 по адресу: Санкт-
Петербург, муниципальный округ Васильевский, Малый проспект В.О., участок 4, 
78:06:0002075:2514 №01-26-3-176/21 от 10.02.2021 (Приложение № 5); 

- Поэтажные планы здания по адресу: Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 54, корпус 2, 
литера Е. №02/01-569 от 2012 г. (Приложение № 5); 

- Поэтажные планы здания по адресу: Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 54, корпус 1, 
литера В. №75/1 от 2001 г. (Приложение № 5); 
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9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результат 
государственной историко-культурной экспертизы: 

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

 

10. Сведения о проведённых экспертом исследованиях с указанием примененных 
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 

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

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

В ходе проведения государственной историко-культурной экспертизы, был проведен 
анализ раздела документации: «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия регионального значения «Комплекс построек Подковно-гвоздильного 
завода Э.Л.Посселя», при проведении строительных работ на земельном участке с 
кадастровым номером 78:06:0002075:2514», по адресу: Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., 
участок 4, разработанного ООО «ПИ Геореконструкция» в 2021 году, шифр: 02-2020-098-МП. 

В процессе визуального осмотра была проведена фотофиксация современного 
состояния объекта культурного объекта культурного наследия регионального значения 
«Комплекс построек Подковно-гвоздильного завода Э.Л.Посселя», по адресу: Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., д. 54, корпус 1, литера В, корпус 4, литера А, корпус 5, литера Б, 
корпус 2, литера Е,  а также фотофиксация земельного участка с кадастровым номером 
78:06:0002075:2514, по адресу: Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., участок 4, на котором 
расположен объект незавершенного строительства. 

Составлен альбом фотофиксации (Приложение №4), которая включает общие виды и 
фрагменты объекта культурного наследия «Комплекс построек Подковно-гвоздильного завода 
Э.Л.Посселя», виды участка проведения планируемых строительных работ и объект 
незавершенного строительства. Визуальное обследование проводилось в целях установления 
современного состояния объекта культурного наследия, необходимого для принятия 
соответствующих решений. 

В рамках настоящей экспертизы был проведен анализ историко-архивных и 
библиографических исследований в объеме необходимом для принятия соответствующих 
решений, с целью выявления материалов, содержащих сведения по истории освоения участка, 
включая перестройки, утраты, реконструкции. В рамках архивно-библиографических 
исследований была изучена библиография в Российском государственном историческом 
архиве, Центральном государственном архиве документов по личному составу 
ликвидированных государственных предприятий, учреждений, организаций Санкт-
Петербурга, Архиве КГИОП. В ходе проведения архивно-библиографического исследования 
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были выявлены документы и материалы, относящиеся к объекту экспертизы, в том числе 
исторические планы и фотографии, составлена историческая справка и историческая 
иконография (Приложение №2, №3). 

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

Проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 
информации) по объекту экспертизы, включая документы, переданные заказчиком. 
Проведенные исследования и анализ раздела документации: «Мероприятия по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек 
Подковно-гвоздильного завода Э.Л.Посселя», при проведении строительных работ на 
земельном участке с кадастровым номером 78:06:0002075:2514», по адресу: Санкт-Петербург, 
Малый пр. В.О., участок 4, разработанной ООО «ПИ Геореконструкция» в 2021 году, шифр: 
02-2020-098-МП., стали обоснованием выводов настоящей экспертизы. 

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

исследований: 
 11.1. Общие данные: 
Объект культурного наследия регионального значения  «Комплекс построек Подковно-

гвоздильного завода Э.Л.Посселя», по адресу: по адресу: Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., 
д. 54, корпус 1, литера В, корпус 4, литера А, корпус 5, литера Б, корпус 2, литера Е включен 
в список вновь объектов культурного наследия регионального значения согласно 
Распоряжению  КГИОП «О включении выявленного объекта культурного наследия в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального 
значения «Комплекс построек Подковно-гвоздильного завода Э.Л.Посселя», об утверждении 
границ и режима использования территории объекта культурного наследия» №10-172 от 
05.05.2016. Согласно Приложению 1 данного Распоряжения определены границы территории 
объекта культурного наследия с координатами поворотных точек. В состав ансамбля входят 
следующие объекты: 

1. Заводоуправление (Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.54, корпус 1, литера В). 
2. Блок цехов (с двумя трубами) и котельная с дымовой трубой (Санкт-Петербург, 

17-я линия В.О., д.54, корпус 4, литера А, корпус 5, литера Б). 
3. Производственный и складской корпус (Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.54, 

корпус 2, литера Е). 
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27.05.2016 года КГИОП приказом №10-212 утвердил предметы охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Комплекс построек Подковно-гвоздильного 
завода Э.Л.Посселя». В состав видовой принадлежности ансамбля входит объемно-
пространственное решение территории. По всем зданиям в состав видовой принадлежности 
входят: объемно-пространственное решение, конструктивная система, объемно-
планировочное решение, архитектурно-художественное решение фасадов. По зданию 
Заводоуправление в видовой состав также входит декоративно-художественное оформление 
интерьеров. 

16 ноября 2016 года объект культурного наследия регионального значения 
«Производственный и складской корпус», 1915 г. (расположенный по адресу 
(местонахождение): Санкт–Петербург, 17–я линия ВО, дом 54, корпус 2, литера Е, входящий 
в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек 
Подковно–гвоздильного завода Э.Л.Посселя», кон. XIX – нач. XX вв., зарегистрирован в 
едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации под номером 781610573020015 приказом №53315-
р Министерства культуры Российской Федерации. 

16 ноября 2016 года объект культурного наследия регионального значения  
«Заводоуправление», 1896-1899 гг., входящий в состав объекта культурного наследия 
регионального значения «Комплекс построек Подковно–гвоздильного завода Э.Л.Посселя», 
кон. XIX – нач. XX вв., зарегистрирован в едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации под 
номером 781610573020025 приказом №53783-р Министерства культуры Российской 
Федерации. 

16 ноября 2016 года объект культурного наследия регионального значения  «Блок цехов 
(с двумя трубами) и котельная с дымовой трубой», 1890 г., 1900-е гг., 1912 г., 1915 г., входящий 
в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек 
Подковно–гвоздильного завода Э.Л.Посселя», кон. XIX – нач. XX вв., зарегистрирован в 
едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации под номером 781620573020035 приказом №53784-
р Министерства культуры Российской Федерации. 

2018 году было утверждено распоряжение КГИОП № 07-19-537/18 об утверждении 
охранного обязательства собственника. 

Согласно Закону Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 «О границах объединённых 
зон охраны объектов культурного наследия расположенных на территории Санкт-Петербурга, 
режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах 
указанных зон» (в редакции, вступившей в силу 01.02.2021), объект незавершенного 
строительства (рассматриваемый объект) расположен на земельном участке в границах 
квартала №2075. На земельный участок распространяется действие режима ОЗРЗ-2(06). 

В границах рассматриваемого земельного участка объекты (выявленные объекты) 
культурного наследия отсутствуют. Однако с территорией рассматриваемого земельного 
участка непосредственно связан объект культурного наследия «Комплекс построек Подковно–
гвоздильного завода Э.Л.Посселя». 

 
11.2. Краткие исторические сведения: 
Исследуемый участок расположен в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, по 

адресу: Санкт-Петербург, Малый проспект В.О., участок 4. Территория объекта расположена 
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в квартале, ограниченном 17-й линией Васильевского острова с восточной стороны, Малым 
проспектом Васильевского острова с южной стороны, границей Смоленского кладбища с 
запада и улицей Камской с северной стороны. Исследуемый участок ограничен с востока и юга 
«красной линией» улицы, с севера - соседними зданиями, с запада - дворовой территорией. 

17-я линия Васильевского острова - последняя из параллельных улиц-линий, 
пересекающих Васильевский остров от реки Смоленки до набережной реки Невы. Улица, 
длина которой составляет около полутора километров, берет начало от набережной 
Лейтенанта Шмидта и оканчивается у набережной реки Смоленки. Начало прокладки улицы 
относится к первой трети XVIII века, название официально присвоено в 1718 году. Во второй 
половине XVIII столетия часть 16-й линии вблизи Смоленки именовалась Новопостроенной 
солдатской слободкой, Малой слободкой, а также Наличной слободкой, так как территория 
17-й линии напротив нее не была застроена. Первые каменные здания на 16-й линии появились 
в первой четверти XVIII века на угловых участках, выходящих к берегу Большой Невы. К 
началу XIX века появились отдельные каменные дома по обеим линиям до Большого 
проспекта и один - на углу Камской улицы. Вся остальная застройка была деревянной, она 
преобладала и в следующем столетии. 

На начало XIX века у Среднего проспекта еще сохранялись остатки притока 
Смоленки, пересекавшего трассу 16-й и 17-й линий. К нему примыкала болотистая низина, 
поросшая лесом, обусловившая разрыв в застройке. Если до Большого проспекта развитие 
обеих сторон улицы шло одинаково, то дальше осваивалась преимущественно 16-я линия. 

К 1829 году участок по адресу Васильевская часть, 4 квартал, №543 начал 
застраиваться. Для владелицы Протоповой архитектором А. Крихом был подготовлен проект 
деревянного дома с мезонином на каменном подвале, а в 1832 г проект двухэтажного жилого 
дома. 

В 1839 году согласован проект жилых домов на каменном фундаменте архитектора 
А. Делюсто. 

В 1842 году по проекту архитектора Максимова строится сарай. В 1855 году по 
проекту Грейфона возводится каменная кузница. 

К 1875 году участок, к этому моменту имеющий адрес: Васильевская часть, 2 участок, 
№38 и 51, переходит во владение купца Шувалова, который в сотрудничестве с 
архитектором Н. Беккером кардинально его перестраивает. В 1876 году проектируются два 
двухэтажных дома на каменных подвалах и фундаментах и служб при них, в 1876 году проект 
конюшен, двухэтажного флигеля, каменной кузнецы и кегельбана с навесом. В 1877 году 
проект конюшен и деревянного навеса корректируются1.  

В 1881 году по проекту архитектора К. Андрущенко возводятся трехэтажный 
каменный дом, каменная служба, трехэтажный флигель, каменная двухъярусная служба. В 
1882 года согласовывается проект каменного навеса, трехэтажного флигеля и навеса2.  

Участок переходит по наследству к купцу И.В. Шувалову, изменяется адрес: 
Васильевская часть, 2 участок, №50 и 51. 

В 1893 году также по проекту К. Андрущенко проектируется деревянная пристройка. 
В 1900 году по чертежам С. Мокина осуществляются мелкие переделки в разных 

зданиях на участке, а в 1901 году согласовывается проект каменного сарая. 

1 ЦГИА СПб. Фонд 513. Опись 102. Дело 2002 
2 ЦГИА СПб. Фонд 513. Опись 102. Дело 2002 
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После революции большинство построек на историческом земельном участке было 
утрачено. К 1932 году была разобрана литера А, находящаяся на перекрестке Малого 
проспекта и 17-ой линии В.О., на этом месте был образован сквер – высажены тополи, 
установлены ограда и скамейки. 

После Великой Отечественной войны участок вошел в промзону производственного 
объединения "Эскалатор"- бывшего эскалаторного завода им. И.Е.Котлякова. 

На данный момент на рассматриваемом участке находится недостроенное здание 
Института проблем машиноведения РАН, тополи вырублены, сквера фактически нет. 

 
ОКН «Комплекс построек Подковно-гвоздильного завода Э. Л. Посселя».  
К 1828 году участок, на котором впоследствии расположился «Комплекс построек 

Военно-подковного завода  Посселя», начал осваиваться. Был возведен лицевой дом, 
размещенный торцевой стороной к улице и небольшое служебное строение, остальная часть 
земельного участка была занята под огород. 

Известно, что на 1858 год владельцем земельного участка под № 542/648 четвертого 
квартала Васильевской части являлся коллежский асессор Арефий и его жена Мария 
Цибульские. На их участке существовали деревянные строения - двухэтажный дом с 
мезонином, расположенный с отступом от красной линии улицы, одноэтажные службы и 
монументальная одноэтажная лавка. Остальная часть земельного участка была занята 
огородом.3 К 1870-м годам земельный участок был уменьшен за счет прирезки его части 
к соседнему.4 В это время владельцем участка значился наследник А. Цибульского, его сын, 
- советник, Николай Арефьевич Цибульский, владевший земельным участком с 
расположенными на нем деревянными постройками, до 1890 года. 

Земельный участок № 52 второй Васильевской части к этому времени находился во 
владении купцов, - баденского подданного Отто Дюра и австрийского подданного Иоганна 
Коса. В 1890 году на месте ранее существовавших огородов было запроектировано и 
возведено  одноэтажное  кирпичное  заводское  здание  с  трубой. 5  На  генеральном  плане 
земельного  участка  того  же  года,  подписанного  архитектором  К. Вергеймом6, показаны 
следующие строения: керосиновый погреб, заводское здание, жилой дом, сарай, беседка, сад и 
ледник 7. 

Уже через два года земельный участок Коса и Дюра перешел во владение гвардии 
корнета Павла Павловича фон Дервиза, который открыл здесь «Первый русский завод для 
выделки подков и винтовых шипов». С 1892 года ранее построенное производственное здание 
начало расширяться за счет пристроек , появились новые строения на участке. В том же году 
было запроектировано прямоугольное в плане здание 2-х этажных кладовых в южной части 
земельного участка. 

К 1894 году были осуществлены одноэтажные и двухэтажные пристройки, по 
северной границе участка было возведено протяженное одноэтажное строение, к  югу от 
первого производственного здания были возведены 2-х этажные кладовые. С 1893 года и 
вплоть до 1915 года проектированием заводских построек занимался Александр Федорович 

3 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2003. Лл. 1 -7 
4 ЦГИА СПб. 513. Оп. 102. Д. 2003.  1873г. Лл. 30 об., 31 
5 ЦГИА СПб.  513. Оп. 102.Д. 2003.  Лл. 36 об.- 41 
6 Кондаков С.Н. Юбилейный справочник Императорской Академии художеств. 1764-1914 - СПб.: 
Академия художеств, 1914. – с. 305) 
7 ЦГИА СПб. 513. Оп. 102. Д. 2003.  1890г. ЛЛ. 45 об., 46 
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Красовский. 
Для П. П. фон Дервиза архитектором А. Ф. Красовским был построен дворец на 

Английской наб., 28.8 
В 1896 году был составлен проект трехэтажного здания в «кирпичном стиле», фасад 

которого был оформлен двумя  ризалитами с завершениями в  виде щипцов, увенчанных 
башенками, по крайней, северной оси фасада был запроектирован проезд, входные проемы в 
здание по крайней южной оси и рядом с арочным проездом, по центральной оси здания была 
запроектирована лестница, объем которой частично был заключен в объеме ризалита 
дворового фасада. В  1899 году был утвержден проект, согласно которому арочный проезд 
был запроектирован уже по крайней южной оси здания (в настоящее время заложен, 
сохранились крестовые своды), а вход в здание - по центральной оси лицевого фасада. 
Точную дату постройки здания установить не удалось. При этом известно, что на плане 1898 
года здание не обозначено, а на 1899 год - его местоположение зафиксировано на 
фиксационном чертеже того же года. В этом здании впоследствии было размещено 
заводоуправление. 

В 1900-м году владельцем было получено разрешение на постройку каменного 
двухэтажного с мансардой заводского флигеля, предназначенного для мастерских с двумя 
одноэтажными пристройками для машинного отделения и паровочных котлов. Пристройка 
данного корпуса осуществлялась с западной стороны к существующему производственному 
зданию.9 

В 1901 году земельный участок с расположенными в его границах заводскими 
постройками был приобретен у опекунов над имуществом П.П.Фон-Дервиза Э.Л.Посселем. 
Он поставил в цехах заграничное оборудование, из Швеции стал ввозить гвоздильную ленту, 
инструментальную сталь и железо для шипов. Вытеснил конкурентов с всероссийского рынка 
и стал монополистом подковного и гвоздильного производства.10 

Основное заводское здание расширялось за счет пристройки к нему отдельных цехов. 
Так, в 1901 году возведен был каменный одноэтажный флигель со световым фонарем в юго-
западной части на вновь присоединенном участке (совр. адрес: Малый пр., дом 57, корпус 2, 
литера Б). К этому же времени относится надстройка вторым этажом первоначального 
заводского здания. В 1904 году, симметрично относительно существовавшего двухэтажного 
западного блока, - с севера и с юга, были возведены 2-3-х этажные пристройки , фасады 
которых завершались щипцами, освещение осуществлялось за счет световых фонарей. 
Перекрытия были устроены железные на колоннах, со сводами «монье». 

В 1910 году заводы Людвига Эмильевича Посселя были преобразованы в "Русское 
акционерное общество заводов Посселя".  

В 1912-1915 гг. основное заводское здание продолжало расширяться. В 1912 году с 
восточной стороны к нему был пристроен объем одноэтажного кирпичного здания с каменной 
трубой, с фонарем верхнего освещения. В северо-западной части территории завода было 
запроектировано размещение одно-двухэтажного строения электрической  станции (Проект 
здания не был, очевидно, осуществлен , на его месте было построено машинное отделение). 

8 Антонов В. В. Род Дервизов в Петербурге и в России// Культурно-исторический  альманах «Фонтанка», 
№24, 2009.- С. 39 
 
9 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2003. ЛЛ. 140 об. 
10 http://www.voinf.ni/street-vo/street-vo_3369.html 
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 В 1915 году проектированием заводских построек занимался архитектор Р. И. Кригер.11 

В 1915 году с восточной стороны заводского здания был пристроен цех одноэтажных 
мастерских для нужд военного времени, фасад которого, наряду с уже существовавшим 
зданием заводоуправления, продолжил формирование линии застройки улицы. В том же 
году была осуществлена пристройка одноэтажного строения между ризалитами с северо-
западной стороны фасада основного заводского здания, а также началось строительство 
каменного одноэтажного, частью двухэтажного здания склада готовых товаров. В том 
же году к каменному одноэтажному фабричному флигелю была осуществлена 
пристройка с южной стороны новой одноэтажной механической мастерской шипного 
отделения (совр. адрес: Малый пр. В.О., дом 57, корпус 1, литера Д). 

На 1915 год в «Списках промышленных предприятий Петрограда, изготовляющих 
предметы государственной обороны» завод упоминается как «Завод подков и подковных 
гвоздей Русского акционерного общества Посселя» (В. О., 17-я лин., 52).12 

В 1916 году «Русское акционерное общество заводов Посселя в Петрограде» 
прекратило свои действия, и имущество этого общества перешло в казну в ведение 
интендантского Управления Военного Министерства под названием «Петроградский Военно-
подковный завод».13 

В июне 1918 г. Петроградский военно-подковный завод Интендантского управления 
Военного министерства был переименован в Петроградский народно-подковный завод Секции 
по металлу СНХ Северного района (1920 г. ПСНХ), в июне 1921г. в Петроградский 
подковногвоздильный завод № 88 треста "Тремасс". Дальнейшие переименования: 1923 г. 
Военноподковный завод промышленно-военного хозяйства Петроградского 
(Ленинградского) военного округа, 1928 г. завод металлических изделий и транспортных 
сооружений "Красный металлист".14 

В 1929 году начали реконструкцию производства и выпуск ленточных транспортеров, 
ковшовых экскаваторов, а затем и другого подъемно-транспортного оборудования. Тогда же 
завод вновь переименовали – уже в «Красный металлист». Наряду с подковами и шипами 
стали выпускать товары широкого потребления – столовые приборы, пуговицы, пряжки.15 

В конце 1920-х гг. завод претерпел реконструкцию. Были надстроены на один этаж 
два цеха в юго-восточной  части территории  завода, сохранив  при этом тип исторических 
перекрытий металлическими фермами и тип освещения фонарями верхнего бокового 
освещения, устроенного в скате кровли. 

В 1934 году на заводе стали изготавливаться эскалаторы для московского 
метрополитена. 

Во время Великой Отечественной войны «Красный металлист» выпускал мины, 
гранаты. В 1942 году в его цехах обосновалась авиаремонтная база, где восстанавливали 
бомбардировщики , штурмовики, истребители. 

После Великой Отечественной войны на один этаж было надстроено помещение 
котельной. Во второй половине ХХ века мансардный этаж двухэтажной западной части 

11 Архитекторы-строители  Петербурга-Петрограда начала ХХ века. Каталог выставки. - Л., 1982; К постройкам 
архитектора Р. И. Кригера // Зодчий. - 1916. - № 13. - C.103-131. 
12 Военная промышленность  России в начале ХХ века 1900-1917. Сборник документов.  "Новый 
хронограф" М. 2004 
13 ЦГАЛС. Ф. 48. Акционерное общество закрытого типа «Эскалатор». Историческая справка 
14 Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Путеводитель. Том 1. 2002 .- С. 312 
15 http://www.voinf.ni/street-vo/street-vo_3369.html 
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основного заводского строения (совр. адрес: 17-я линия, д. 54, корпус 4, литера А) был 
превращен в полноценный этаж, вместо мансарды с ленточным остеклением были возведены 
кирпичные стены. 

Во второй половине ХХ века был закрыт проезд в здании «Заводоуправления». В 
начале 2000-х гг. были отреставрированы фасады здания и помещения с архитектурно 
художественной отделкой, остальные помещения отремонтированы. 

 
11.3 Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении государственной историко-культурной экспертизы, а также использованной 
для нее специальной, технической и справочной литературы: 

 
Материалы, полученные в ходе проведения историко-культурной экспертизы: 
- Ситуационный план (Приложение №1); 
- Историческая справка и историческая иконография (Приложение №2,3); 
- Фотофиксация (Приложение №4). 
 
Список источников и литературы, использованных при проведении экспертизы: 
Литература: 
1. Антонов В. В. Род Дервизов в Петербурге и в России// Культурно-исторический 

альманах «Фонтанка», №24, 2009. 
2. Архитекторы-строители Петербурга-Петрограда начала ХХ века. Каталог 

выставки. - Л., 1982; К постройкам архитектора Р. И. Кригера // Зодчий. - 1916. - № 13. - С.130-
131. 

3. Барышников М. Н. Деловой мир России. Историко-биографический справочник. 
С.-Петербург: Искусство-СПБ, Logos, 1998. 
4. Военная  промышленность  России   в  начале  ХХ  века   1900-1917.  Сборник 

документов. "Новый хронограф" М. 2004 
5. Кондаков С. Н. Юбилейный справочник Императорской Академии художеств. 1764-

1914 - СПб.: Академия художеств, 1914. 
6. Лисовский В.Г. «Кирпичный стиль»: скандинавская версия// Архитектура эпохи 

историзма: традиции и новаторство. СПб.: ПАЛАЦЦО».- С. 63-71 
7. Штиглиц М. С. Промышленная архитектура Петербурга в сфере 

«индустриальной археологии». СПб.: Белое и  черное. 2003. 
 
Электронные  источники: 
http://www.voinf.ru./street-vo/street-vo_3369 .html 
 
Архивные источники: 
1. ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д.  2003. Чертежи здания на участке, 

принадлежавшем А. Цибульскому, Косу и Дюрру, П. П. фон Дервизу, Русскому акционерному 
обществу заводов Посселя по 17-й линии В.О., 50, 52, 54 (17-й линии В.О., 52) 

2. ЦГАЛС. Ф. 48. Акционерное общество закрытого типа «Эскалатор». 
Историческая  справка 

3. Центральный государственный архив Санкт-Петербурга . Путеводитель. Том 1. 
2002 

4. Архив КГИОП.   Ф. 754. № Н-9957. Технологические исследования по 
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материалам  отделки  фасадов  производственного  корпуса  в  комплексе  построек  
Военноподковного завода Посселя. СПб. НИИ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ. 2009г. 

5. Архив КГИОП. П-1500-Л. № ПР1330. Проект реконструкции 
административного здания в части надстройки двухэтажной мансарды по адресу: СПб., ВО 
17-я линия, д. 54, к. 2, лит. В. НПО «Наука-Строительству ». СПб. 2003 . Эскизный проект 
устройства  мансарды  здания.  СПб.,  17-я  линия  ВО,  д.  54,  корпус   1,  литера  В.  ООО 
«Архитектурное бюро «Литейная часть-91». СПб. 2004 г. 

 
11.4. Современное состояние объекта.  
Инженерно-геологические условия участка. 

В геологическом строении участка в пределах глубины бурения 31 м принимают участие 
отложения четвертичного возраста, представленные современными техногенными и 
морскими и озерными отложениями, верхнечетвертичными осташковского горизонта озерно-
ледниковыми отложениями Балтийского ледникового озера и ледниковыми отложениями 
Лужского стадиала. 

Четвертичные отложения 
Техногенные отложения (t IV) – насыпные грунты представлены песками, супесями со 

строительным мусором (обломки кирпичей, бетона), с растительными остатками ИГЭ 1 
мощностью 1,7 – 2,6 м. 

Подошва отложений вскрыта на абс. отметках 1,7 – 0,1 м. 
В скв. № 330, и в скв. у тсз.3 до абс. отметок минус 0,4 и 1,1 м соответственно вскрыты 

разрушенные фундаменты ранее существовавших зданий. 
Морские и озерные отложения (m,l IV) представлены песками мелкими с гнездами 

крупных средней плотности с редкими растительными остатками серыми насыщенными 
водой ИГЭ 2, песками мелкими средней плотности серыми насыщенными водой ИГЭ 2а, 
песками пылеватыми рыхлыми с примесью органических веществ с прослоями супеси серыми 
насыщенными водой ИГЭ 3, песками пылеватыми средней плотности с редкими 
растительными остатками с прослоями супеси серыми насыщенными водой ИГЭ 4, песками 
пылеватыми плотными с редкими растительными остатками серыми насыщенными водой 
ИГЭ 4а и суглинками легкими пылеватыми текучими неяснослоистыми с редкими 
растительными остатками серыми ИГЭ 5. 

Подошва отложений вскрыта на глубинах 18,1 – 19,2 м, на абс. отметках минус 15,3 – 
минус 16,4 м. Мощность изменяется от 15,7 до 17,4 м.  

Озерно-ледниковые отложения Балтийского ледникового озера (lg III b) представлены 
суглинками тяжелыми пылеватыми текучими ленточными коричневато-серыми ИГЭ 6 и 
суглинками легкими пылеватыми текучепластичными (по Св  мягкопластичными) слоистыми 
серыми ИГЭ 7. 

Подошва озерно-ледниковых отложений вскрыта на глубинах 26,8 – 28,3 м, на абс. 
отметках минус 24,2 – минус 25,5 м. Мощность суглинков изменяется от 8,5 до 9,7 м. 

В скв. № 568 (глубиной 24,4 м) подошва озерно-ледниковых отложений до абс. отметки 
минус 21,5 м не пересечена, вскрытая мощность составила 5,5 м. 

Ледниковые отложения лужской стадии оледенения (g III lz) представлены супесями 
пылеватыми пластичными  с гравием, галькой до 5%, гнездами песка серыми ИГЭ 8.  

Подошва отложений до глубин 30,0 – 31,0 м не пересечена, вскрытая мощность 
составила 1,7 – 3,5 м. 
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Гидрогеологические условия 
В гидрогеологическом отношении рассматриваемый участок характеризуется наличием 

грунтовых вод со свободной поверхностью, приуроченных к насыпным грунтам, к пескам и 
песчано-пылеватым прослоям в толще морских и озерных и озерно-ледниковых отложений. 

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков 
и талых вод. Водоупором являются ледниковые грунты ИГЭ 8. 

В период производства буровых работ (январь 2020 г.) грунтовые воды со свободной 
поверхностью были зафиксированы на глубинах 2,1 – 2,2 м, на абс. отметках 0,7 – 0,6 м. 

В скважинах территориального фонда грунтовые воды со свободной поверхностью были 
зафиксированы на глубинах 1,5 – 2,3 м, на абс. отметках 1,5 – 0,9 м. 

Максимальное положение уровня грунтовых вод предполагается в периоды обильного 
выпадения осадков и снеготаяния, на абс. отметке ~ 1,5 м. 

Рассматриваемая территория застроена, заасфальтирована, снабжена дренажной 
системой, по типу режима уровня грунтовых вод относится к техногенно-компенсированной. 
В связи с этим участок характеризуется сглаженной амплитудой сезонных колебаний. 

По результатам химического анализа в соответствии с СП 28.133320.2017, грунтовые 
воды по отношению к бетону нормальной проницаемости локально проявляют агрессивность 
слабой степени по показателю бикарбонатной щелочности и содержанию агрессивной 
углекислоты, к бетону марки W6 – неагрессивны. Грунты по отношению к бетону нормальной 
проницаемости неагрессивны. 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 грунтовые воды характеризуются высокой 
коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовой, и средней – к алюминиевой 
оболочкам кабеля. Грунты характеризуются средней коррозионной агрессивностью по 
отношению к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля. 

 
Состояние объекта культурного наследия регионального значения 

«Заводоуправление», по адресу: Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 54, корпус 1, литера В, 
входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс 

построек Подковно-гвоздильного завода Э.Л.Посселя» 
Здание пятиэтажное (трехэтажное с двумя надстроенными этажами). Материал стен – 

кирпич. Конструктивная схема – стеновая, с несущими наружными и внутренними 
кирпичными стенами. Перекрытия – крестовые своды в уровне 1-го этажа. 

В зону возможного влияния попадает незначительным участком. Техническое состояние 
в соответствии с СП 22.13330.2016 оценено III категорией. 

 
Состояние объекта культурного наследия регионального значения 

«Производственный и складской корпус», по адресу: Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 
54, корпус 2, литера Е, входящего в состав объекта культурного наследия регионального 

значения «Комплекс построек Подковно-гвоздильного завода Э.Л.Посселя» 
Здание одно-двухэтажное. Материал стен – кирпич. Конструктивная схема – неполный 

каркас. Несущие конструкции – наружные кирпичные стены и внутренние железобетонные 
колонны. Перекрытия – железобетонная плита по главным и второстепенным ж/б балкам. 
Фундаменты предположительно ленточные и отдельно стоящие, неглубокого заложения. 
Крыша плоская двускатная совмещенная, чердак и подвал отсутствует. Фасад здания 
относительно недавно отремонтирован. Техническое состояние в соответствии с СП 
22.13330.2016 оценено III категорией. 
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12. Обоснование выводов государственной историко-культурной экспертизы. 
На экспертизу представлен раздел документации: «Мероприятия по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек 
Подковно-гвоздильного завода Э.Л.Посселя», при проведении строительных работ на 
земельном участке с кадастровым номером 78:06:0002075:2514», по адресу: Санкт-Петербург, 
Малый пр. В.О., участок 4, разработанный ООО «ПИ Геореконструкция» в 2021 году, шифр: 
02-2020-098-МП. 

В разделе выполнен анализ результатов изысканий (инженерно-геологических 
изысканий, выполненных на площадке строительства, обследования зданий окружающей 
застройки), анализ технических решений по реконструкции объекта незавершенного 
строительства, разработаны технические рекомендации и выполнены расчеты по устройству 
фундаментов проектируемого здания (оценка возможности строительства здания на 
естественном основании, расчет осадки на естественном основании, расчет влияния 
проектируемого здания на объект культурного наследия; оценка необходимости выполнения 
компенсационных мероприятий при выборе варианта фундамента на естественном основании; 
оценка целесообразности углубления подвальной части здания с целью уменьшения осадок 
здания и реализации фундамента на естественном основании; определение несущей 
способности фундамента), составлены рекомендаций по ведению работ.  

Проектируемое здание представляет собой административное здание (гостиничный 
комплекс) со встроенной автостоянкой. В период с 2007 г. по настоящее время здание 
представляет собой объект незавершенного строительства. В плане основное здание Г-
образной формы, выполняемая пристройка также Г-образной формы со скошенным углом. 
Максимальные размеры здания с учетом пристройки в плане 51,3х33,55 м. Наивысшая отметка 
здания 31,5 м. Основное здание 9-этажное, выполнена надстройка одного этажа. Пристройка 
6-этажная. Высота этажей здания 3,3 м, высота помещения автостоянки 3,6 м. В здании 
присутствуют технический этаж и подвал, высота подвала 2,25 м.  

Конструктивная схема здания – смешанная с неполным каркасом, вертикальными 
несущими конструкциями являются монолитные железобетонные колонны и стены. В уровне 
1-2 этажей в осях 3-10/Б-В выполнена металлическая рама для опирания консольно-
выступающей части перекрытия 3-го этажа. В здании предусмотрено 2 лестничные клетки, 
выполненные из сборных и монолитных железобетонных элементов в осях 3-4/Г-Д и 9-10/Г-Д 
и лифтовые шахты, выполненные из сборных железобетонных элементов в осях 7-8/Г-Д. 
Фундаментом здания является монолитный железобетонный ростверк на свайном основании. 
Сваи забивные, сечением 400х400 мм.  

Проектом предусмотрено строительство одноэтажного наземного паркинга в осях 3-8/Б-
В1 и строительство 6-ти этажного гостиничного комплекса в осях 1-10/ А1-В. Здание 
незавершенного строительства предполагается увеличить на 1 этаж. 

 
Оценка геотехнической ситуации на участке строительства 
Для оценки геотехнической ситуации рассмотрены основные факторы, которые могут 

привести к развитию деформаций проектируемого здания и окружающей застройки. Среди 
них преобладающее значение имеют: 

1. Наличие в основании здания толщи слабых глинистых отложений. 
В основании проектируемого здания залегают слабые глинистые морские и ледниковые 

отложения (ИГЭ-5,6,7). Такие грунты обладают существенной сжимаемостью и малой 
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водопроницаемостью, большие неравномерные осадки основания за счет его дополнительного 
нагружения могут продолжаться десятилетиями.  

2. Наличие в зоне риска объекта культурного наследия. При строительстве 
проектируемого здания необходимо исключить сверхнормативные осадки зданий.  

3. Возведение проектируемого здания на данной территории следует отнести к третьей, 
наивысшей категории сложности по международной классификации EUROCODЕ-7 
Geotechnics и ТСН 50-302-2004. 

Необходимым требованием при проектировании и строительстве объектов этой 
категории сложности является осуществление геотехнического сопровождения. На стадии 
проектирования требуется геотехническое обоснование не только конструкций подземного 
пространства и фундаментов, но и технологии их сооружения. На стадии производства работ 
– постоянный контроль за принятым в проекте производства работ технологическим 
регламентом. 

 
Расчетно-аналитические исследования изменения напряженно-деформированного 

состояния основания при строительстве проектируемого здания 
Для оценки достоверности традиционных методов расчета проведено сравнение 

результатов расчета с данными натурных наблюдений. Проведена работа по сбору и анализу 
имеющихся данных многолетних наблюдений за осадками зданий и сооружений. Были 
изучены осадки 15 зданий, в том числе здания на Васильевском острове, исследованные д.т.н., 
проф. С.Н. Сотниковым, результаты наблюдения за более современными зданиями, 
предоставленные Г.В. Левинтовым (ЗАО «ПКТИ») и др. Результаты анализа имеющихся 
наблюдений позволили сделать следующие выводы: 

1. Методы расчета осадок, изложенные в нормативной литературе, отличаются 
сравнительно невысоким коэффициентом корреляции с данными наблюдений (0,87…0,93). 

2. Наименьшей величиной регулярной ошибки обладает метод послойного суммирования 
СНиП 2.02.01-83 Для него характерно занижение осадки в среднем на 30 %. 

3. Метод СП и метод Егорова вследствие других правил ограничения сжимаемой толщи 
отличаются меньшей точностью и еще в большей степени недооценивают осадки. 

Оценка точности инженерных методов расчета приводит к выводу о необходимости 
увеличения точности геотехнических прогнозов. Основой увеличения точности 
геотехнических расчетов является использование современных моделей механики грунтов, 
более подробно описывающих физические особенности работы грунтов основания. Для 
описания работы глинистых грунтов, характерных для инженерно-геологических условий 
Санкт-Петербурга, был предложен вариант упрочняющейся упруго-вязко-пластической 
модели, базирующийся на аппроксимации компрессионных и стабилометрических 
испытаний. Исходными данными модели фактически являются кривые компрессионного 
сжатия и трехосного испытания по неконсолидированно-недренированной схеме.  

Модель позволяет получать не только конечные величины деформаций основания, но и 
прогнозировать весь процесс развития осадок при введении соответствующих реологических 
характеристик. В ООО «ПИ Геореконструкция» были разработаны методики получения 
параметров модели по результатам трехосных испытаний и получены корреляционные 
зависимости, позволяющие оценить величины параметров модели при отсутствии 
достаточных инженерных изысканий по данным статического зондирования и по физическим 
характеристикам грунта. 
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На основе этих исследований был выполнен расчет деформаций 15 зданий во времени и 
выполнена оценка точности данных расчетов. В отличие от традиционных методов расчетов, 
в которых оценивается только величина конечной осадки, расчет деформаций во времени 
позволяет выполнить сравнение расчетных и измеренных величин деформаций на различные 
периоды времени, в результате чего количество точек для оценки достоверности метода 
увеличивается и становится статистически представительным. 

Сравнение результатов расчета и данных наблюдений показывает, что коэффициент 
корреляции данной методики расчета деформаций значительно выше и составляет 0.98, что 
говорит о более точном учете особенностей работы основания. Регулярная ошибка для 
данного метода составляет около 10%, что представляется вполне допустимым. 

Выполненный анализ точности различных методов расчета позволил выбрать 2 наиболее 
приемлемых метода для оценки деформаций основания: 

- Метод послойного суммирования СНиП 2.02.01-83; 
- Расчет с применением нелинейной упруго-вязко-пластической модели. 
По методу послойного суммирования расчеты выполнялись в традиционной аналитической 

постановке и численно с учетом глубины сжимаемой толщи, полученной в аналитическом 
расчете. 

При расчете с применением упруго-вязко-пластической модели необходимость в 
искусственном эмпирическом ограничении сжимаемой толщи отпадает. Параметры модели 
принимались с учетом корреляционных зависимостей от данных статического зондирования 
и физических характеристик грунтов. 

 
Оценка осадок здания 
В разделе выполнен расчет осадок фундаментов проектируемого здания инженерными 

методами (послойного суммирования). Расчеты осадок здания выполнены по наихудшей в 
разрезе скважине № 3. Расчеты проведены для здания незавершенного строительства, здания 
незавершенного строительства (при возобновлении работ), здания паркинга, здания 
гостиницы. 

Также выполнены расчеты для оценки дополнительных осадок примыкающих зданий, 
методом конечных элементов с использованием упругопластической модели грунта в 
сертифицированном программном комплексе FEM models. 

По результатам расчета установлено, что максимальная расчетная осадка основного здания 
до возобновления строительства составила 3.7 см (аналитически осадка составила 2,5 см). 
Максимальная дополнительная расчетная осадка основного здания после возобновления 
строительства составила 2.3 см (аналитически осадка составила 4,5 см). Максимальная 
расчетная осадка автомобильного паркинга составила 1.7 см. Максимальная расчетная осадка 
гостиничной пристройки составила 1.9 см.  

По результатам расчетов осадки основного здания после возобновления строительства и 
осадки пристраиваемой секции гостиничного комплекса не превышают нормативных осадок, 
определенных в соответствии с СП 22.13330.2016. Осадки зданий ОКН также не превышают 
нормативных, в соответствии с установленной категорией технического состояния по 
результатам обследования.  

По результатам проведенных расчетов можно сделать вывод, что возобновление 
строительства здания и строительство автомобильного паркинга и 6-этажной секции с 
устройством фундамента на естественном основании возможно. 
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Увеличение глубины подземной части здания с целью минимизации деформаций грунтового 
основания, а также устройство свайного фундамента не требуется. 

Зона влияния от строительных работ распространяется на 14 м от проектируемого 
здания. Максимальная расчетная осадка зданий ОКН составила:  

- для здания ОКН «Производственный и складской корпус» (Санкт-Петербург, 17-я линия 
В.О., д.54, корпус 2, литера Е) – 0 см (предельно допустимое значение 0.5 см),  

- для здания ОКН «Заводоуправление», по адресу: Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 54, 
корпус 1, литера В, – 0 см (предельно допустимое значение 0.5 см).  

   

Мониторинг и геотехническое сопровождение строительства 
Все работы должны выполняться при непрерывном геотехническом мониторинге на 

площадке. Целью мониторинга является обеспечение надежности вновь возводимых 
конструкций, сохранности коммуникаций и окружающей среды. 

Все мероприятия, а также объем и продолжительность проводимого мониторинга на 
площадке строительства и в зонах его влияния должны выполняться на основе СП 
22.13330.2016 и ГОСТ Р 53778-2010. Целью мониторинга является обеспечение надежности 
вновь возводимых конструкций, сохранности окружающей застройки, коммуникаций и 
окружающей среды. 

Выполнение работ по устройству подземного пространства вблизи существующей 
застройки относится к III категории геотехнической сложности. Поэтому до начала работ 
должно быть произведены следующие мероприятия (подготовительный этап мониторинга): 

1) Освидетельствование непосредственно перед началом работ технического состояния 
существующей застройки, фиксация дефектов;  

2) Определение фоновых параметров колебаний конструкций зданий от имеющихся 
воздействий (автомобильного транспорта, соседних производств и т.п.). 

3) Установка маяков и датчиков раскрытия трещин. 
4) Установка геодезических марок на цоколе с привязкой к городской реперной сети. 
По результатам выполнения подготовительных работ по мониторингу необходимо 

подготовить предварительное заключение. 
На рабочем этапе мониторинга (за сохранностью существующих зданий, сооружений, 

попадающих в зону влияния нового строительства, а также за конструкциями возводимого 
здания) осуществляется: 

1) Визуальный контроль технического состояния конструкций окружающей застройки; 
контроль состояния маяков и датчиков на трещинах. 

2) Геодезические измерения деформаций существующих зданий и коммуникаций. 
3) Наблюдения за параметрами колебаний в соответствии с ВСН 490-87 и СН 

2.2.4/2.1.8.566-96. 
4) Контроль за соблюдением технологического регламента работ (на каждом этапе 

выполнения работ). 
При возникновении недопустимых деформаций зданий существующей застройки (скорость 

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

Любые мониторинговые работы должны осуществляться на основе специального 
проекта/программы геотехнического мониторинга, в котором должны быть отражены: 
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 - основные этапы мониторинговых работ (подготовительный этап, рабочий этап на стадии 
возведения конструкций, а также мониторинговые исследования на стадии эксплуатации 
комплекса). 

- зоны проведения мониторинга. 
- объем и частота наблюдений на каждом этапе выполнения работ. 
- общая длительность мониторинговых работ. 
- проект расстановки и основные спецификации мониторингового оборудования. 
- основные требования к мониторинговому оборудованию. 
- методы измерений, контроль погрешности и анализ результатов измерений. 
- критерии остановки отдельных видов работ на площадке. 
- схемы взаимодействия групп мониторинга с заказчиком, генеральным подрядчиком и 

контролирующими инстанциями. 
- требования к отчетности и анализу данных мониторинговых исследований. 
- требования по оперативному информированию о результатах мониторинга всех 

заинтересованных участников проекта. 
Проект мониторинга должен быть согласован с общим проектом производства работ и 

проектом организации строительства на участке. Проектом мониторинга должны быть 
предусмотрены общие мероприятия по защите мониторингового оборудования от утраты в 
процессе производства общестроительных работ 

 
В экспертируемом разделе информация представлена в достаточном объеме. Материалы 

разработаны в соответствии с действующими нормативными документами, (Федеральный 
закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции), в т.ч. п. 3, ст.36. 
Мероприятия, запланированные и отраженные в экспертируемом разделе, обеспечивают 
целостность и безопасность объекта культурного наследия «Комплекс построек Подковно-
гвоздильного завода Э.Л.Посселя», по адресу: Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 54, корпус 
1, литера В, корпус 4, литера А, корпус 5, литера Б, корпус 2, литера Е, на момент проведения 
строительных работ и, соответственно, его сохранность. 

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

возможности (положительное заключение) обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия регионального значения «Комплекс построек Подковно-
гвоздильного завода Э.Л.Посселя», по адресу: Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 54, 
корпус 1, литера В, корпус 4, литера А, корпус 5, литера Б, корпус 2, литера Е, при 
проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ указанных в ст. 30 
Федерального закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ на земельном 
участке непосредственно связанном с земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия, при производстве строительных работ на земельном 
участке с кадастровым номером 78:06:0002075:2514, по адресу: Санкт-Петербург, Малый 
пр. В.О., участок 4, на основании  раздела документации: «Мероприятия по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс 
построек Подковно-гвоздильного завода Э.Л.Посселя», при проведении строительных 
работ на земельном участке с кадастровым номером 78:06:0002075:2514», по адресу: 
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Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., участок 4, разработанной ООО «ПИ 
Геореконструкция» в 2021 году, шифр: 02-2020-098-МП. 

 
14. Перечень приложений к заключению экспертизы: 
Приложение № 1.   Ситуационный план. Выкопировки из нормативных документов  
Приложение № 2.   Историческая справка  
Приложение № 3     Историческая иконография. 
Приложение № 4.   Материалы фотофиксации. 
Приложение № 5.   Документы, предоставленные заявителем.  
Приложение № 6.   Копии договоров. 
 

15. Дата оформления заключения   
16 июня 2021 г. 

 
 
    Эксперт по проведению  
    государственной историко- 
    культурной экспертизы                                                                             Курленьиз Г.А.                             
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Приложение № 1 

Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия регионального значения «Комплекс построек Подковно-гвоздильного завода 
.Л.Посселя», по адресу: Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 5 , корпус 1, литера В, корпус 

, литера А, корпус 5, литера , корпус 2, литера , при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ указанных в ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ работ 

по использованию лесов и иных работ на земельном участке непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, при производстве 

строительных работ на земельном участке с кадастровым номером 78:06:0002075:251 , по 
адресу: Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., участок , разработанной ООО «П  

еореконструкция» в 2021 году, шифр: 02-2020-098-ОСОКН

              Ситуационны  п ан
Выкопировки из нормативных документов
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Описание квартальных режимов использования, определённых законом Санкт-Петербурга 
от 24 декабря 2008 года № 820-7 

Квартал 2075 
  
Квартал 2075 расположен в границах исторически сложившихся центральных районов Санкт-
Петербурга (Василеостровский район), в единой охранной зоне ОЗ-1(06), единой зоне регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности ОЗРЗ-2(06). 
  

асть 1 
Раздел 1. Общие положения режимов использования земель в границах объединенных зон охраны 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга 
  
1.1. Настоящими режимами использования земель в границах объединенных зон охраны объектов 
культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, включая приложения к ним 
(далее – Режимы), устанавливаются требования по использованию земель при осуществлении 
градостроительной, хозяйственной и иной деятельности в объединенных зонах охраны объектов 
культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга (далее – Зоны охраны). 
1.2. В границах Зон охраны действуют общие, а при наличии и специальные требования Режимов. В 
случае противоречия между общими и специальными требованиями Режимов приоритет имеют 
специальные требования. 
1.3. Любая градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в границах Зон охраны 
осуществляется исходя из презумпции сохранности объектов (выявленных объектов) культурного 
наследия, исторических зданий, а также ценных элементов планировочной и ландшафтно-
композиционной структуры, указанных в приложении 1 к Режимам. 

1.4. Соблюдение Режимов является обязательным при осуществлении градостроительной, 
хозяйственной и иной деятельности. Иные требования к указанной деятельности, установленные 
действующим законодательством, применяются в части, не противоречащей Режимам. 
Режимы не применяются к правоотношениям, связанным со строительством и реконструкцией объектов 
капитального строительства, возникшим на основании разрешений на строительство, которые выданы в 
установленном порядке до вступления в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга. 
Реконструкция объектов капитального строительства, не соответствующих Режимам, но не являющихся 
диссонирующими объектами, может осуществляться только путем приведения таких объектов в 
соответствие с Режимами или путем уменьшения их несоответствия установленным предельным 
параметрам разрешенного строительства. 
Реконструкция объектов капитального строительства, являющихся диссонирующими объектами, может 
осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с Режимами. 

1.5. В случае изменения границ территории объекта (выявленного объекта) культурного наследия на 
территории, исключенной из указанных границ, устанавливается режим использования земель той зоны 
охраны объектов культурного наследия, в границах которой расположена территория, исключенная из 
границ соответствующего объекта культурного наследия (выявленного объекта) культурного наследия. 
В случае примыкания к территории, исключенной из границ территории объекта (выявленного объекта) 
культурного наследия, двух или более зон охраны объектов культурного наследия в границах указанной 
территории действует режим использования земель, содержащий более строгие требования. 
1.6. Для территорий, где необходимо проведение археологических разведок (далее – ЗА 1 и ЗА 2), 
соответствующие требования устанавливаются в соответствии с приложением 1 к Режимам. 
1.7. Порядок подготовки предусмотренных Режимами заключений исполнительного органа 
государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченного в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, устанавливается 
Правительством Санкт-Петербурга. 
1.8. Определение визуального восприятия объектов (в том числе зданий, строений, сооружений, их 
частей, деталей, элементов) с открытых городских пространств (композиционно завершенных 
пространств) осуществляется с уровня 1,8 м от отметки поверхности земли. 
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Раздел 2. Общие положения требований к градостроительным регламентам в границах Зон 
охраны 
  
2.1. Настоящими требованиями к градостроительным регламентам в границах Зон охраны 
устанавливаются требования к градостроительным регламентам, подлежащим разработке и 
утверждению в составе правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга (далее – Требования к 
градостроительным регламентам). 
2.2. В границах Зон охраны действуют общие, а при наличии и специальные Требования к 
градостроительным регламентам. 
2.3. Соблюдение Требований к градостроительным регламентам является обязательным при разработке 
и утверждении градостроительных регламентов в составе правил землепользования и застройки Санкт-
Петербурга. Иные требования к градостроительным регламентам, установленные действующим 
законодательством, применяются в части, не противоречащей Требованиям к градостроительным 
регламентам. 
Требования к градостроительным регламентам не применяются к правоотношениям, связанным со 
строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, возникшим на основании 
разрешений на строительство, которые выданы в установленном порядке до вступления в силу 
настоящего Закона Санкт-Петербурга. 
2.4. В случае изменения границ территории объекта (выявленного объекта) культурного наследия на 
территории, исключенной из указанных границ, устанавливаются Требования к градостроительным 
регламентам той Зоны охраны, в границах которой расположена территория, исключенная из границ 
соответствующего объекта культурного наследия (выявленного объекта) культурного наследия. 
В случае примыкания к территории, исключенной из границ территории объекта (выявленного объекта) 
культурного наследия, двух или более Зон охраны в границах указанной территории действуют 
Требования к градостроительным регламентам, содержащие более строгие требования. 

 

Раздел 3. Основные понятия и термины 
  
В целях Режимов и Требований к градостроительным регламентам применяются следующие основные 
понятия и термины: 
акцент (высотный) – архитектурный элемент здания (купол, башня, фронтоны и т. д.), собственная 
высота которого не превышает 1/3 высоты здания, на котором он расположен, рассчитанной без учета 
высоты самого акцента, а ширина с любой стороны не превышает 2/3 собственной высоты данного 
архитектурного элемента здания (суммарная площадь акцентов не должна превышать 10 % площади 
горизонтального сечения крыши соответствующего здания, строения, сооружения); 
архитектурное решение – совокупность художественных (стилистических) особенностей здания, 
строения, сооружения во взаимосвязи с их объемно-пространственной структурой, определяющая их 
внешний облик, типологию и функциональные особенности; 
вид городского ландшафта – внешний облик и очертания исторических зданий, фон их визуального 
восприятия, включая фоновую застройку, растительность и иные природные компоненты среды; 
перспективы открытых городских пространств, наблюдаемые с точки обзора в определенном 
направлении, установленном Режимами, в секторе обзора, равном 37 градусам; 
внешний облик здания, строения, сооружения – габариты (длина, ширина и высота) и объемно-
пространственная структура соответствующего объекта капитального строительства и его частей; 
конфигурация лицевых скатов крыши, наличие и размер остекленных световых фонарей, архитектурное 
решение лицевых фасадов, включая количество этажей, аттики и балюстрады (ограждения), размер и 
расположение оконных, дверных и воротных (арочных) проемов, балконов, лоджий, наружных лестниц; 
декор, материал и цветовое решение фасадов, ограждение балконов; соответствующие историческому 
архитектурному решению рисунок расстекловки заполнений оконных проемов лицевых фасадов, 
заполнения дверных и воротных (арочных) проемов лицевых фасадов; соответствующие историческому 
архитектурному решению рисунок расстекловки заполнений оконных проемов и заполнения дверных и 
воротных (арочных) проемов дворовых фасадов исторических зданий, образующих ценную 
историческую среду кварталов и указанных в приложении 1 к Режимам; внутриквартальная застройка – 
здания, строения, сооружения, не формирующие уличный фронт; 
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восстановление исторического здания – строительство на месте утраченного исторического здания 
нового здания, строения, сооружения с восстановлением внешнего облика исторического здания либо 
реконструкция исторического здания с восстановлением его внешнего облика; 
восстановленный объект исторической застройки – здание, строение, сооружение, построенное на месте 
утраченного исторического здания с восстановлением его внешнего облика; 
высота зданий, строений, сооружений – вертикальное расстояние между низшей из отметок поверхности 
земли, примыкающих к зданию, строению, сооружению, и наивысшей точкой здания, строения, 
сооружения (его соответствующего элемента (венчающий карниз, конек крыши (плоская крыша), 
акцент); 
государственный орган охраны объектов культурного наследия – исполнительный орган 
государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченный в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия; 
диссонирующие объекты – указанные в приложении 1 к Режимам отдельные здания, строения, 
сооружения, не являющиеся историческими зданиями, или их комплексы (группы), расположенные в 
исторической среде, которые по своим параметрам или архитектурному решению не соответствуют 
Режимам и (или) параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, содержащимся в Требованиях к градостроительным регламентам, и (или) препятствуют 
визуальному восприятию объектов культурного наследия, панорам и видов; 

диссонирующие элементы фасада – размещенные на фасаде линейные, линейно кабельные конструкции, 
инженерное оборудование здания, строения, а также детали, элементы, иные характеристики фасада, не 
соответствующие его историческому архитектурному решению (в том числе габариты оконных, 
дверных, арочных (воротных) проемов и их заполнение, включая цветовое решение); 

доминанта (высотная) – воспринимаемое с открытых городских пространств здание, строение, 
сооружение или их комплекс (группа), высота которого превышает более чем на 1/3 среднюю высоту 
зданий, строений, сооружений, расположенных от доминанты на расстоянии не более двух ее высот (в 
случае отсутствия на указанном расстоянии каких либо объектов капитального строительства 
соответствующее здание, строение, сооружение является доминантой в случае, если его высота 
превышает высоту фоновой застройки); 
изменение гидрологического режима территории – осушение болот и естественно переувлажненных 
территорий, нарушение естественного поверхностного и грунтового стока вод, нарушение 
функционирующей мелиоративной сети, создание запруд и водохранилищ; 
изменение рельефа – изменение отметки поверхности земли более чем на 0,5 м, изменение береговой 
линии поверхностных водных объектов; 
историческая (историко-градостроительная) среда – система следующих элементов: природный и 
городской ландшафт, поверхностные водные объекты, исторический планировочный каркас, 
исторические здания, историческая система озеленения, благоустройство, сформировавшееся в зонах 
охраны объектов культурного наследия, расположенных в исторически сложившихся центральных 
районах Санкт-Петербурга до 1917 года включительно, в зонах охраны объектов культурного наследия, 
расположенных за пределами исторически сложившихся центральных районов Санкт-Петербурга, – до 
1957 года включительно;  

историческая система озеленения – типы посадок, видовой и породный состав древесных и древесно-
кустарниковых растений, сформировавшиеся в зонах охраны объектов культурного наследия, 
расположенных в исторически сложившихся центральных районах Санкт-Петербурга, до 1917 года 
включительно, в зонах охраны объектов культурного наследия, расположенных за пределами 
исторически сложившихся центральных районов Санкт-Петербурга, – до 1957 года включительно; 

историческое архитектурное решение – первоначально реализованное архитектурное решение 
исторического здания или архитектурное решение, применяемое в качестве образца для восстановления 
исторического здания, его частей или деталей (элементов) при отсутствии оригинальных проектных 
материалов, графических материалов или фотофиксации внешнего облика и конструкций 
восстанавливаемого исторического здания; 

историческое здание – здание, строение, сооружение, не являющееся объектом (выявленным объектом) 
культурного наследия, относящееся к следующим историческим периодам: в зонах охраны объектов 
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культурного наследия, расположенных в исторически сложившихся центральных районах Санкт-
Петербурга, а также в Невском районе Санкт-Петербурга, – построенное до 1917 года (здесь и далее год 
постройки включительно); в зонах охраны объектов культурного наследия, расположенных за 
пределами исторически сложившихся центральных районов Санкт-Петербурга (за исключением 
Невского района Санкт-Петербурга), – построенное до 1957 года, деревянное 1-2-этажное здание, 
строение, сооружение – построенное до 1917 года (год постройки определяется в соответствии с учетно-
технической документацией об объектах государственного технического учета и технической 
инвентаризации); 

исторический планировочный каркас – устойчивая и ценная система дорог, улиц, набережных, 
переулков, проездов, проспектов и площадей, сформированная до 1917 года включительно; 
исторические промышленные объекты – комплексы зданий, строений, сооружений и отдельные здания, 
строения, сооружения промышленного (производственного) назначения, построенные до 1917 года 
включительно; 
комплексный ремонт и реконструкция территории – осуществляемые в рамках реализации программы 
развития застроенных территорий капитальный ремонт, реконструкция, а также строительство объектов 
капитального строительства на территории квартала, установленного документацией по планировке 
территории; 
лицевой фасад – визуально воспринимаемый с открытых городских пространств фасад здания 
(строения), формирующего уличный фронт; 
локальные изменения архитектурного решения фасада  – изменения фасада в уровне первого, 
цокольного и подвального этажей, связанные с заменой или устройством отдельных деталей или 
элементов фасадов (козырьков, навесов, крылец, ступеней, приямков, решеток на окнах, дверных и 
оконных заполнений, облицовки, оконных, дверных проемов, ворот), устройством или изменением 
арочных проемов в целях соблюдения требований пожарной безопасности, устройством, 
реконструкцией, ликвидацией входов первого, цокольного и подвального этажей; изменения фасада, 
связанные с заменой или устройством остекления лоджий, балконов, кровельных ограждений, 
установкой дополнительного оборудования (видеокамер наружного наблюдения, таксофонов, почтовых 
ящиков, часов, банкоматов, знаков остановки городского пассажирского транспорта, знаков дорожного 
движения, светофоров, оборудования для обеспечения движения городского пассажирского 
электротранспорта, освещения территории Санкт-Петербурга и художественной подсветки фасадов, 
кабельных линий, пристенных электрощитов), а также знаков адресации (номерных знаков, 
обозначающих наименование улицы и номер дома, указателей названия улицы, площади, обозначающих 
в том числе нумерацию домов на участке улицы, в квартале); 
максимальная площадь застройки – предельная площадь застройки объекта капитального строительства; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – предельное отношение суммарной 
площади застройки объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке, к 
площади земельного участка, выраженное в процентах; 
модуль лицевых фасадов – характерная для квартала протяженность фасадов вдоль красной линии одной 
из улиц (площадей), ограничивающих квартал, установленная на основании измерений протяженности 
соответствующих фасадов исторических зданий, объектов культурного наследия, а также длин сторон 
примыкающих к красной линии земельных участков; 
объекты обслуживания – объекты образования, социального обслуживания населения, здравоохранения, 
отдыха и санаторно-курортного обслуживания, физкультуры и спорта, культуры, торговли, 
общественного питания и коммунально-бытового обслуживания, обеспечивающие благоприятные 
условия жизнедеятельности населения (включая инвалидов); 
открытые городские пространства – территории садов и парков, являющихся объектами (выявленными 
объектами) культурного наследия; территории площадей, улиц (в том числе проспектов, шоссе, 
переулков, аллей, линий, дорог, лучей, колец), набережных; территории зеленых насаждений общего 
пользования (за исключением территорий, полностью расположенных в границах квартала и отделенных 
от площадей, улиц зданиями и (или) строениями); акватории поверхностных водных объектов; 
отметка поверхности земли – высотная отметка поверхности грунта или покрытия грунта при наличии 
соответствующего покрытия, зафиксированная в балтийской системе высот до начала изыскательских 
работ и архитектурно-строительного проектирования; 
панорама – внешний облик и очертания исторических зданий, фон их визуального восприятия, включая 
фоновую застройку, растительность и иные компоненты природной среды, композиция и силуэт 
застройки на фоне неба, композиционно-видовые связи застройки, соотношение природного и 
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созданного человеком окружения, наблюдаемые с точки обзора в определенном направлении, 
установленном Режимами, в секторе, равном 140 градусам; 
природная среда – совокупность ландшафта и зеленых насаждений; 
путь обзора – определенная Режимами совокупность точек обзора, обеспечивающая визуальное 
восприятие объектов культурного наследия в их историко-градостроительной и природной среде; 
регенерация зеленых насаждений – восстановление, повышение плотности древесных и древесно-
кустарниковых растений, замена больных, пораженных вредителями, сухостойных растений; 
восстановление и поддержание видового и породного состава зеленых насаждений; 
регенерация историко-градостроительной среды – восстановление методами реконструкции и 
строительства утраченных ценных качеств исторической среды: элементов планировочной и объемно-
пространственной структур, композиционных принципов, стилистических характеристик; 
сложившаяся система озеленения – типы посадок, видовой и породный состав древесных и древесно-
кустарниковых растений, сформировавшиеся до 2009 года; 
средовые зоны – территории, обладающие однородными характеристиками исторической среды; 
средообразующие зеленые насаждения – древесные и древесно-кустарниковые растения, имеющие 
возраст в охранных зонах и зонах регулирования застройки и хозяйственной деятельности свыше 50 лет, 
в зонах охраняемого природного ландшафта – свыше 25 лет; 
стилистические характеристики – отличительные особенности архитектурного решения, образуемые 
творческим методом, архитектурным направлением, школой, объемно-пространственным и 
конструктивным решением здания, строения, сооружения, тектоникой фасадов, элементами декора; 
уличный фронт – здания, строения, сооружения, примыкающие к красным линиям улично-дорожной 
сети (а в случае отсутствия утвержденных красных линий – к элементам улично-дорожной сети, включая 
пешеходные тротуары), а также визуально воспринимаемые с открытых городских пространств здания, 
строения, сооружения, отделенные от красных линий (элементов улично-дорожной сети) участками 
внутриквартальных проездов, территорией зеленых насаждений, в том числе относящихся к 
внутриквартальному озеленению, объектами благоустройства (детские, спортивные площадки, 
автостоянки, открытые дворы, ограды); 
фоновая застройка – застройка в виде зданий, строений, сооружений, выступающих в качестве фона при 
визуальном восприятии объектов капитального строительства (в том числе доминанты) с открытых 
городских пространств, не нарушающая исторически сложившиеся виды и панорамы, и условия 
визуального восприятия объектов культурного наследия. 
 

асть 3 
Раздел 1. Общие требования режима использования земель в границах единой охранной зоны 
(ООЗ), охранных зон ОЗ-1 
  
1.1. На территории единой охранной зоны (ООЗ), охранных зон (ОЗ-1) устанавливаются следующие 
запреты: 
1.1.1. Запрещается строительство объектов капитального строительства, за исключением применения 
специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-
градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия посредством 
восстановления исторических зданий, после получения положительного заключения государственного 
органа охраны объектов культурного наследия. 
1.1.2. Запрещается размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 
I и II категории в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды». 
1.1.3. Запрещается снос (демонтаж) исторических зданий. 
1.1.4. Запрет, указанный в пункте 1.1.3 настоящего раздела Режимов, не распространяется на следующие 
случаи разборки, демонтажа отдельных строительных конструкций (частей объекта капитального 
строительства): 
разборка, демонтаж отдельных строительных конструкций, аварийное состояние которых установлено 
в соответствии с требованиями действующих документов по стандартизации (в том числе 
межгосударственных стандартов); 
разборка, демонтаж отдельных строительных конструкций в случае отсутствия технической 
возможности их сохранения при осуществлении разборки, демонтажа строительных конструкций, 
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аварийное состояние которых установлено в соответствии с требованиями действующих документов по 
стандартизации (в том числе межгосударственных стандартов); 
разборка, демонтаж отдельных строительных конструкций в ходе капитального ремонта, реконструкции 
исторического здания, влекущих изменение его внешнего облика, допускаемое Режимами. 
Правообладатель земельного участка, на котором располагалось историческое здание, обязан 
осуществить его восстановление в случае полной или частичной утраты исторического здания, 
произошедшей в том числе в результате разборки, демонтажа отдельных строительных конструкций, 
аварийное состояние которых было установлено в соответствии с требованиями действующих 
документов по стандартизации (в том числе межгосударственных стандартов), за исключением случаев 
разборки, демонтажа строительных конструкций в ходе капитального ремонта, реконструкции 
исторического здания, допускаемых Режимами. 
Восстановление исторического здания осуществляется после получения положительного заключения 
государственного органа охраны объектов культурного наследия. 
1.1.5. Запрещается изменение внешнего облика исторических зданий, а также восстановленных объектов 
исторической застройки, в том числе формирующих внутриквартальную застройку, за исключением 
случаев, предусмотренных в настоящем пункте. 
В отношении исторических зданий, а также восстановленных объектов исторической застройки может 
выполняться: 
а) локальное изменение архитектурного решения лицевых фасадов в уровне первого, цокольного и 
подвального этажей после получения положительного заключения государственного органа охраны 
объектов культурного наследия; 
б) устройство мансард с повышением отметки конька не более чем на 1 м: 
на зданиях, формирующих уличный фронт, на визуально воспринимаемых с открытых городских 
пространств зданиях, формирующих внутриквартальную застройку, а также на исторических зданиях, 
образующих ценную историческую среду кварталов и указанных в приложении 1 к Режимам, при 
условии сохранения конфигурации крыши, размеров и конфигурации исторических проемов; 
на зданиях, визуально не воспринимаемых с открытых городских пространств, в том числе с частичным 
изменением конфигурации крыши; 
в) перекрытие замкнутых дворовых пространств, не превышающее существующую отметку конька 
крыши меньшего по высоте из лицевых корпусов, расположенных непосредственно перед 
соответствующим дворовым пространством; 
г) изменение дворовых фасадов при условии сохранения их архитектурного решения после получения 
положительного заключения государственного органа охраны объектов культурного наследия, за 
исключением случая, если историческое здание составляет ценную историческую среду квартала и 
указано в приложении 1 к Режимам; 
д) локальное изменение дворовых фасадов исторических зданий, составляющих ценную историческую 
среду кварталов и указанных в приложении 1 к Режимам, после получения положительного заключения 
государственного органа охраны объектов культурного наследия; 
е) восстановление утраченных элементов исторического архитектурного решения после получения 
положительного заключения государственного органа охраны объектов культурного наследия. 
1.1.6. Запрещается устройство оконных, дверных и воротных (арочных) проемов в брандмауэрных 
стенах, за исключением случаев, когда устройство таких проемов предусматривалось историческим 
архитектурным решением. 
1.1.7. Запрещается размещение инженерного оборудования зданий, а также антенн и банкоматов на 
лицевых фасадах, а также на визуально воспринимаемых с открытых городских пространств 
брандмауэрных стенах. 
1.1.8. Запрещается размещение произведений монументального искусства в границах композиционно 
завершенных пространств, указанных в приложении 1 к Режимам, за исключением восстановления 
утраченных, а также произведений монументального искусства, перечень которых устанавливается 
законом Санкт-Петербурга. 
1.1.9. Запрещается размещение рекламных и информационных конструкций над открытыми городскими 
пространствами, а также на крышах зданий, строений, сооружений, за исключением случаев, указанных 
в приложении 4 к Режимам. 
1.1.10. Запрещается стационарное размещение плавучих объектов на реках и каналах Санкт-Петербурга, 
за исключением стоечных судов (понтонов, плавучих причалов), применяемых для швартовки, посадки 
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и высадки пассажиров, высота которых определяется в соответствии с приложением 3 к Режимам, а 
также объектов, являющихся историческими плавучими средствами, судами (до 1917 года постройки 
включительно) или имитирующих их архитектурно-компоновочное решение. 
Места возможного размещения объектов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в границах 
композиционно завершенных пространств, указанных в приложении 1 к Режимам, определяются в 
соответствии с приложением 3 к Режимам исходя из необходимости обеспечения визуального 
восприятия объектов культурного наследия в их историко-градостроительной и природной среде. 
1.2. На территории ООЗ, ОЗ-1 устанавливаются следующие ограничения: 
1.2.1. Ремонт лицевых фасадов зданий, строений должен предусматривать устранение диссонирующих 
элементов фасада. 
1.2.2. Реконструкция зданий, строений, сооружений, не являющихся историческими зданиями и 
восстановленными объектами исторической застройки, может осуществляться при условии, если такая 
реконструкция не влечет увеличения их габаритов, за исключением случаев, предусмотренных в 
настоящем пункте. 
Устройство мансард на зданиях, строениях, сооружениях, не являющихся историческими зданиями и 
восстановленными объектами исторической застройки, может осуществляться с повышением отметки 
конька не более чем на 1 м: 
на зданиях, формирующих уличный фронт, при условии сохранения конфигурации лицевого ската 
крыши; 
на зданиях, формирующих внутриквартальную застройку, в том числе с частичным изменением 
конфигурации крыши. 
1.2.3. Реконструкция зданий, строений и сооружений, а также капитальный ремонт исторических зданий, 
допускаемые Режимами, осуществляются, осуществляются после получения положительного 
заключения государственного органа охраны объектов культурного наследия. 
1.2.4. Размещение объектов инженерной инфраструктуры осуществляется после получения 
положительного заключения государственного органа охраны объектов культурного наследия и при 
условии обеспечения сохранности примыкающих объектов культурного наследия, выявленных объектов 
культурного наследия и исторических зданий. 
1.2.5. Ремонт, реконструкция, строительство, допускаемые Режимами, должны предусматривать 
понижение уровня улиц и дворовых пространств (в пределах, не наносящих ущерба существующей 
застройке и культурному слою), восстановление цоколей, отмосток и мощения с дренированием грунта, 
а также водоотвод от соответствующего здания, строения, сооружения. 
1.2.6.  Параметры временных (некапитальных) строений, сооружений, размещаемых в границах 
композиционно завершенных пространств, указанных в приложении 1 к Режимам (за исключением 
подземных временных строений, сооружений, не имеющих элементов, расположенных над 
поверхностью земли), не должны превышать следующих значений: 
площадь – 40 кв. м для летних кафе и 6 кв. м для иных объектов; 
высота – 3,5 м. 
Ограничения, установленные в настоящем пункте, не распространяются на случаи установки временных 
(некапитальных) строений, сооружений на срок проведения публичных мероприятий. В этих случаях 
установка временных (некапитальных) строений, сооружений осуществляется после получения 
положительного заключения государственного органа охраны объектов культурного наследия. 
1.2.7. Параметры формата рекламного (информационного) поля отдельно стоящих рекламных и 
информационных конструкций, за исключением рекламных и информационных тумб, не должны 
превышать следующих значений: 
ширина – 1,8 м; 
высота – 1,8 м. 
Параметры формата рекламного (информационного) поля рекламных и информационных тумб не 
должны превышать следующих значений: 
ширина – 1,4 м; 
высота – 3 м. 
1.2.8. Рекламные и информационные конструкции могут размещаться на фасадах исторических зданий 
и восстановленных объектов исторической застройки не выше уровня второго этажа и при условии 
сохранения характеристик исторической среды, указанных в приложении 1 к Режимам, а также 
соблюдения требований, указанных в пункте 1.2.9 настоящего раздела Режимов. 
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1.2.9. Требования к рекламным и информационным конструкциям, размещаемым на фасадах 
исторических зданий и восстановленных объектов исторической застройки: 
а) суммарная площадь всех рекламных и информационных конструкций на фасаде должна составлять не 
более 10 кв. м; 
б) информационное поле настенных и отнесенных вывесок, настенных указателей информационных 
конструкций должно выполняться из отдельных элементов (букв, обозначений, декоративных элементов 
и т.д.) без использования непрозрачной основы (фоновой подложки) для крепления отдельных элементов 
вывески и не должно нарушать архитектурного решения соответствующего здания, строения, 
сооружения; 
в) выступ внешнего края консольной вывески и блочного консольного указателя от стены не должен 
превышать 1 м; габаритный размер блочного консольного указателя по высоте – не более 1,5 м; 
размещение блочных консольных указателей над другими блочными консольными указателями, над 
консольными вывесками, а также на расстоянии менее 5 м от них не допускается; 
г) вывески в витринах не должны нарушать прозрачность остекления соответствующих витрин; не 
допускаются окраска и покрытие декоративными пленками всей поверхности остекления витрины, 
замена остекления световыми коробами, установка световых коробов и планшетов, содержащих 
сведения информационного характера, перед остеклением витрины со стороны улицы. 
1.2.10. Размещение отдельно стоящих рекламных и информационных конструкций в границах 
композиционно завершенных пространств, указанных в приложении 1 к Режимам, а также рекламных и 
информационных конструкций на лицевых фасадах исторических зданий и восстановленных объектов 
исторической застройки осуществляется после получения положительного заключения 
государственного органа охраны объектов культурного наследия. 
1.2.11. Установка в границах композиционно завершенных пространств, указанных в приложении 1 к 
Режимам, малых архитектурных форм стационарного размещения, опор освещения, опор дорожных 
знаков осуществляется после получения положительного заключения государственного органа охраны 
объектов культурного наследия. 
1.2.12. Работы по ремонту, замене и (или) восстановлению мощения в границах композиционно 
завершенных пространств, указанных в приложении 1 к Режимам, а также по изменению исторической 
системы озеленения и благоустройства, сформировавшегося до 1917 года включительно, в границах 
композиционно завершенных пространств, указанных в приложении 1 к Режимам, производятся после 
получения положительного заключения государственного органа охраны объектов культурного 
наследия. 
 
Раздел 2. Общие требования к градостроительным регламентам в границах единой охранной зоны 
(ООЗ), охранных зон ОЗ-1 
  
2.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
устанавливаются с учетом необходимости обеспечения соблюдения требований, установленных 
Режимами. 
2.2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков не 
устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличный фронт, а также 
при реконструкции исторических зданий. 
2.3. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений – 1,5 м для 
устройства крылец и приямков. 
2.4. Максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков: 
2.4.1. Для случаев реконструкции исторического здания, а также восстановленного объекта 
исторической застройки – не превышающая существующей высоты соответствующего здания, строения, 
сооружения, за исключением случаев устройства мансард с повышением отметки конька не более чем 
на 1 м: 
на зданиях, формирующих уличный фронт, на визуально воспринимаемых с открытых городских 
пространств зданиях, формирующих внутриквартальную застройку, а также на исторических зданиях, 
образующих ценную историческую среду кварталов и указанных в приложении 1 к Режимам, при 
условии сохранения конфигурации крыши, размеров и конфигурации исторических проемов; 
на зданиях, не воспринимаемых с открытых городских пространств, в том числе с частичным 
изменением конфигурации крыши. 
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2.4.2. Для случаев реконструкции здания, строения, сооружения, не являющегося историческим зданием 
или восстановленным объектом исторической застройки, – не превышающая существующей высоты 
соответствующего здания, строения, сооружения, за исключением случаев устройства мансард с 
повышением отметки конька не более чем на 1 м: 
на зданиях, формирующих уличный фронт, при условии сохранения конфигурации лицевого ската 
крыши; 
на зданиях, формирующих внутриквартальную застройку, в том числе с частичным изменением 
конфигурации крыши. 
2.4.3.  Для случаев восстановления исторических здания - не превышающая высоты утраченного 
исторического здания. 
2.5. Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального 
строительства, размещаемых на территории земельных участков, – IV (за исключением случаев 
реконструкции объектов, имеющих больший класс опасности (по санитарной классификации). 
2.6. Минимальная доля озелененной территории земельных участков не устанавливается при 
реконструкции исторических зданий. 
2.7. Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального автотранспорта на 
территории земельных участков не устанавливается при реконструкции исторических зданий. 
  
Раздел 6. Общие требования режима использования земель в границах единой зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 (ОЗРЗ-2) 
  
6.1. На территории ОЗРЗ-2 устанавливаются следующие запреты: 
6.1.1. Запрещается снос (демонтаж) исторических зданий. 
6.1.2. Запрет, указанный в пункте 6.1.1 настоящего раздела Режимов, не распространяется на следующие 
случаи разборки, демонтажа отдельных строительных конструкций (частей объекта капитального 
строительства): 
разборка, демонтаж отдельных строительных конструкций, аварийное состояние которых установлено 
в соответствии с требованиями действующих документов по стандартизации (в том числе 
межгосударственных стандартов); 
разборка, демонтаж отдельных строительных конструкций в случае отсутствия технической 
возможности их сохранения при осуществлении разборки, демонтажа строительных конструкций, 
аварийное состояние которых установлено в соответствии с требованиями действующих документов по 
стандартизации (в том числе межгосударственных стандартов); 
разборка, демонтаж отдельных строительных конструкций в ходе капитального ремонта, реконструкции 
исторического здания, влекущих изменение его внешнего облика, допускаемое Режимами. 
Правообладатель земельного участка, на котором располагалось историческое здание, формирующее 
уличный фронт, обязан осуществить его восстановление в части внешнего облика, воспринимаемого с 
открытых городских пространств, в случае полной или частичной утраты исторического здания, в том 
числе в результате разборки отдельных строительных конструкций, аварийное состояние которых было 
установлено в соответствии с требованиями действующих документов по стандартизации (в том числе 
межгосударственных стандартов). 
Восстановление исторического здания осуществляется после получения положительного заключения 
государственного органа охраны объектов культурного наследия. 
6.1.3. Запрещается изменение внешнего облика исторических зданий, а также восстановленных объектов 
исторической застройки, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем пункте. 
В отношении исторических зданий, а также восстановленных объектов исторической застройки может 
выполняться: 
а) увеличение высоты зданий, формирующих внутриквартальную застройку; 
б) устройство мансард с повышением отметки конька не более чем на 1 м: 
на зданиях, формирующих уличный фронт, при условии сохранения конфигурации лицевого ската 
крыши, размеров и конфигурации исторических проемов, расположенных на лицевом скате крыши, а 
также исторических проемов, визуально воспринимаемых с открытых городских пространств; 
на зданиях, формирующих внутриквартальную застройку и воспринимаемых с открытых городских 
пространств, в том числе с частичным изменением конфигурации крыши при условии сохранения 
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размеров и конфигурации исторических проемов, визуально воспринимаемых с открытых городских 
пространств; 
в) устройство мансард на зданиях, визуально не воспринимаемых с открытых городских пространств; 
г) перекрытие дворовых пространств, не превышающее существующую высотную отметку крыши 
лицевого корпуса, расположенного непосредственно перед соответствующим дворовым пространством 
(в случае, если перекрытие дворовых пространств осуществляется путем устройства скатной 
конструкции, ее предельная высота не должна превышать существующую отметку конька крыши 
соответствующего лицевого корпуса более чем на 2 м); 
д) локальное изменение архитектурного решения лицевых фасадов после получения положительного 
заключения государственного органа охраны объектов культурного наследия; 
е) изменение дворовых фасадов при условии сохранения их архитектурного решения; 
ж) восстановление утраченных элементов исторического архитектурного решения после получения 
положительного заключения государственного органа охраны объектов культурного наследия. 
6.1.4. Запрещается размещение на лицевых фасадах инженерного оборудования зданий, а на лицевых 
фасадах исторических зданий и восстановленных объектов исторической застройки – также антенн и 
банкоматов. 
6.2. На территории ОЗРЗ-2 устанавливаются следующие ограничения: 
6.2.1. Строительство, реконструкция зданий, строений, сооружений могут осуществляться при условии 
обеспечения сохранности примыкающих объектов культурного наследия, выявленных объектов 
культурного наследия, исторических зданий. 
6.2.2. Изменение планировочной структуры и модуля кварталов может осуществляться лишь частично 
(путем разделения кварталов, организации проездов 
и пешеходных проходов при сохранении ценных элементов планировочной 
и ландшафтно-композиционной структуры, указанных в приложении 1 к Режимам). 
6.2.3. Строительство, реконструкция зданий, строений и сооружений, а также капитальный ремонт 
исторических зданий, допускаемые Режимами, осуществляются после получения положительного 
заключения государственного органа охраны объектов культурного наследия. 
6.2.4. Ремонт лицевых фасадов исторических зданий должен предусматривать устранение 
диссонирующих элементов фасада. 
6.2.5. Параметры временных (некапитальных) строений, сооружений, размещаемых на открытых 
городских пространствах на расстоянии менее 30 метров от объектов (выявленных объектов) 
культурного наследия (за исключением подземных временных строений, сооружений, не имеющих 
элементов, расположенных над поверхностью земли), не должны превышать следующих значений: 
площадь – 40 кв. м для летних кафе и 6 кв. м для иных объектов; 
высота – 3,5 м. 
Ограничения, установленные в настоящем пункте, не распространяются на случаи установки временных 
(некапитальных) строений, сооружений на срок проведения публичных мероприятий. В этих случаях 
установка временных (некапитальных) строений, сооружений осуществляется после получения 
положительного заключения государственного органа охраны объектов культурного наследия. 
6.2.6. Параметры формата рекламного (информационного) поля отдельно стоящих рекламных и 
информационных конструкций, размещаемых на территории открытых городских пространств на 
расстоянии менее 30 метров от объектов (выявленных объектов) культурного наследия, не должны 
превышать следующих значений: 
ширина – 3,6 м; 
высота – 2,6 м. 
6.2.7. Рекламные и информационные конструкции могут размещаться на фасадах исторических зданий 
и восстановленных объектов исторической застройки при условии сохранения характеристик 
исторической среды, указанных в приложении 1 к Режимам, а также соблюдения требований, указанных 
в пункте 6.2.8 настоящего раздела Режимов. 
6.2.8. Требования к рекламным и информационным конструкциям, размещаемым на фасадах 
исторических зданий и восстановленных объектов исторической застройки: 
а) суммарная площадь всех рекламных и информационных конструкций на фасаде должна составлять не 
более 10 кв. м; 
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б) информационное поле настенных и отнесенных вывесок, настенных указателей информационных 
конструкций должно выполняться из отдельных элементов (букв, обозначений, декоративных элементов 
и т.д.) без использования непрозрачной основы (фоновой подложки) для крепления отдельных элементов 
вывески и не должно нарушать архитектурного решения соответствующего здания, строения, 
сооружения; 
в) выступ внешнего края консольной вывески и блочного консольного указателя от стены не должен 
превышать 1 м; габаритный размер блочного консольного указателя по высоте – не более 1,5 м; 
размещение блочных консольных указателей над другими блочными консольными указателями, над 
консольными вывесками, а также на расстоянии менее 5 м от них не допускается; 
г) вывески в витринах не должны нарушать прозрачность остекления соответствующих витрин; не 
допускаются окраска и покрытие декоративными пленками всей поверхности остекления витрины, 
замена остекления световыми коробами, установка световых коробов и планшетов, содержащих 
сведения информационного характера, перед остеклением витрины со стороны улицы. 
6.2.9. Ограничения по высоте устанавливаются в соответствии со схемой приложения 2 к Режимам. 
Строительство, реконструкция зданий, строений, сооружений, относящихся к внутриквартальной 
застройке, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Режимами, при соблюдении 
условия: 
высота объектов внутриквартальной застройки должна обеспечивать отсутствие их визуального 
восприятия с открытых городских пространств, расположенных в границах ООЗ и ОЗ-1. 
 
Раздел 7. Специальные требования режима использования земель в границах единой зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 (ОЗРЗ-2) 
  
7.4. Территории смежного уличного фронта 
7.4.1. Осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
благоустройства территории, иной хозяйственной деятельности допускается при условии сохранения 
следующих характеристик исторической среды: 
исторически сложившиеся линии застройки кварталов; 
модуль (протяженность) фасада, соответствующий историческим зданиям квартала и (или) 
соответствующего участка уличного фронта; 
тип организации уличного фронта  лицевыми фасадами, ориентированными фронтально к линии 
застройки; 
соблюдение стилистической однородности уличного фронта, нейтральная стилистика архитектурного 
облика лицевых фасадов для вновь строящихся зданий, реконструируемых зданий, не являющихся 
историческими зданиями. 
7.4.2. Запрещается изменение традиционных приемов в архитектурном решении лицевых корпусов, к 
которым в том числе относятся: 
соотношение остекленных и глухих поверхностей лицевых фасадов в пределах 30 % поверхности 
фасадов, применение светопрозрачного стекла, исключающего зеркальный эффект со стороны лицевого 
фасада; 
традиционная форма оконных проемов (в том числе прямоугольная, прямоугольная с полуциркульным, 
лучковым и трапециевидным завершением); 
традиционные для исторических зданий соответствующего квартала или отрезка уличного фронта 
габариты оконных проемов; исключение применения сплошного остекления (вертикального и 
горизонтального), устройства террас со стороны лицевого фасада; 
скатные крыши со стороны лицевого фасада (с углом наклона лицевого ската не менее 20 градусов и не 
более 45 градусов для вновь строящихся зданий с расположением линии конька не глубже 9 м от линии 
лицевого фасада), устройство аттиков и балюстрад над карнизами зданий; 
устройство мансард на исторических зданиях в соответствии с принципами стилистического 
соответствия конфигурации крыши, расположения и формы проемов архитектурному решению 
лицевого фасада соответствующего исторического здания; 
преобладание в силуэте застройки уличного фронта горизонтальных линий, образуемых венчающими 
карнизами лицевых фасадов; 
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традиционные для исторических зданий жилого назначения второй половины XIX – начала XX века 
цветовые сочетания в отделке фасадов, оконных, дверных заполнений при соблюдении принципа 
цветового контраста в отделке основной поверхности стен и декоративных элементов; 
организация лицевого фасада системой горизонтальных и вертикальных членений (карнизы, рустовка, 
пилястры, лопатки). 
7.4.3. Запрещается использование в отделке лицевых фасадов и при устройстве кровли современных 
материалов, за исключением аналогичных по визуальному восприятию традиционным для данного 
исторически сложившегося квартала (лицевой кирпич, штукатурка, керамика, природный 
неполированный камень, материал кровли – металл). 
 
Раздел 8. Общие требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 (ОЗРЗ-2) 
  
8.1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
устанавливаются с учетом необходимости обеспечения соблюдения требований, установленных 
Режимами. 
8.2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков не 
устанавливаются в отношении зданий, строений, сооружений, формирующих уличных фронт, а также 
при реконструкции исторических зданий. 
8.3. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений: 
1,5 м для устройства крылец и приямков; 
2,5 м для устройства эркеров с отметки не менее 4 м от отметки поверхности земли (суммарная ширина 
эркеров не должна превышать 30% протяженности фасада). 
8.4. Максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных участков – в 
соответствии со схемой приложения 2 к Режимам. 
8.5. Минимальная доля озелененной территории земельных участков не устанавливается при 
реконструкции исторических зданий. 
8.6. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на 
территории земельных участков не устанавливается при реконструкции исторических зданий. 
 
Приложение 1 
  
ЦЕНН Е ЭЛЕМЕНТ  ПЛАНИРОВО НО  И ЛАНД АФТНО-КОМПОЗИЦИОННО  
СТР КТ Р  САНКТ-ПЕТЕРБ РГА 
  
2. Ценные элементы планировочной и ландшафтно-композиционной структуры в объединенной 
зоне охраны объектов культурного наследия исторически сложившихся центральных районов 
Санкт-Петербурга 
  
2.1. Элементы исторической планировочной структуры 
  
2.1.1. Исторический планировочный каркас 
2.1.1.1. Исторический планировочный каркас образуют: набережные, проспекты, улицы, площади, 
переулки и проезды. 
Охраняются: трассировка, сохранившиеся исторические линии застройки, аллейные посадки и 
озеленение. 
Рекомендуется восстановление утраченных элементов планировочной структуры, линий застройки, 
исторического озеленения. 
Исторические улицы, не вошедшие в перечень исторически ценных градообразующих объектов, 
сохраняются как планировочные элементы с возможным преобразованием в пешеходные зоны или 
пассажи. Охраняются устойчивые внутриквартальные пешеходные направления. 
Исторический планировочный каркас квартала образуют: Малый пр. В.О., 
17-я линия В.О. 
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2.1.3. Исторические зеленые насаждения 
2.1.3.1. Исторические зеленые насаждения – градоформирующие зеленые насаждения (существующие и 
утраченные) различных исторических периодов, соответствующие историческому типу 
(высокоствольные, кустарники, луговые) и не относящиеся к числу объектов (выявленных объектов) 
культурного наследия. 
Охраняются: местоположение и вид использования исторических зеленых насаждений, сложившееся 
озеленение проспектов, набережных и улиц как устойчивая средовая характеристика. Рекомендуется 
восстановление утраченных зеленых насаждений. 
Исторические зеленые насаждения квартала: сквер на пересечении 17-й линии и Малого пр. В.О. 
  
2.2 Элементы исторической ландшафтно-композиционной структуры 
  
2.2.1. Силуэт города 
2.2.1.1. Силуэт города определяет соотношение доминант и фоновой застройки. 
Не допускается появление новых доминант в пределах охранной зоны, зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности 1, а также в пределах обзора панорам исторического центра, открытых 
городских пространств. 
Охраняется доминирующее положение архитектурных доминант, возвышающихся над массивом 
городской застройки. 
2.2.3. Панорамы 
2.2.3.1. В историческом центре охраняются панорамы, основные площадки и пути их обзора. 
Охраняются сочетания компонентов исторического городского ландшафта с акцентами и доминантами 
на фоне неба в пределах видимости: 
для общегородских доминант – 11 км; 
для основных доминант – 6 км. 

Квартал находится в зоне восприятия следующих панорам: 
б) панорамы акватории р. Невы: 
наб. Макарова между Биржевым и Тучковым мостами с пути обзора вдоль противоположного берега р. 
М. Невы и с Биржевого и Тучкова мостов; 
северной части Елагина о-ва с пути обзора вдоль Приморского пр. от дома № 61 до 3-го Елагина моста 
и с 3-го Елагина моста; 
в) панорамы кругового обзора со следующих площадок: 
галереи верхнего яруса колоннад Исаакиевского собора; моста Лейтенанта Шмидта; Дворцового моста; 
Троицкого моста. 
Охраняются сочетания ценных компонентов городского ландшафта с акцентами и доминантами, 
зрительно четко воспринимаемые на фоне неба в пределах видимости 6 км. 
Объекты дальних планов, расположенные за пределами видимости 6 км, не должны снижать 
композиционную роль компонентов ближних планов. 
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Приложение № 2 

Историческая справка 

Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия регионального значения «Комплекс построек Подковно-гвоздильного завода 
.Л.Посселя», по адресу: Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 5 , корпус 1, литера В, корпус 

, литера А, корпус 5, литера , корпус 2, литера , при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ указанных в ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ работ 

по использованию лесов и иных работ на земельном участке непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, при производстве 

строительных работ на земельном участке с кадастровым номером 78:06:0002075:251 , по 
адресу: Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., участок , разработанной ООО «П  

еореконструкция» в 2021 году, шифр: 02-2020-098-ОСОКН
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Исследуемый земельный участок расположен в Василеостровском районе Санкт-
Петербурга, по адресу: Санкт-Петербург, Малый проспект В.О., участок 4. Территория объекта 
расположена в квартале, ограниченном 17-й линией Васильевского острова с восточной 
стороны, Малым проспектом Васильевского острова с южной стороны, границей Смоленского 
кладбища с запада и улицей Камской с северной стороны. Исследуемый участок ограничен с 
востока и юга «красной линией» улицы, с севера - соседними зданиями, с запада - дворовой 
территорией. 

В начале XVIII века многие проезды Санкт-Петербурга назывались линиями, 
поскольку имели один ряд (одну линию) домов. В основном это были набережные рек и 
каналов. В «Описаниях российского императорского города Санкт-Петербурга» немецкий 
путешественник И. Г. Георги пишет: «Каждая из сих улиц разделяется в середине небольшими 
досками обкладенным каналом на две улицы; ряд домов в каждой из таких улиц называется 
линиею, в коих в каждой улице по две»1. Первое упоминание линий на Васильевском острове 
относятся к 1710-м годам. По указу от 26 апреля 1767 года каналы были засыпаны, и 
получились обыкновенные проезды, однако стороны одной улицы сохранили разные 
номерные названия2. 

17-я линия Васильевского острова - последняя из параллельных улиц-линий, 
пересекающих Васильевский остров от реки Смоленки до набережной реки Невы. Улица, 
длина которой составляет около полутора километров, берет начало от набережной 
Лейтенанта Шмидта и оканчивается у набережной реки Смоленки. Начало прокладки улицы 
относится к первой трети XVIII века, название официально присвоено в 1718 году. Во второй 
половине XVIII столетия часть 16-й линии вблизи Смоленки именовалась Новопостроенной 
солдатской слободкой, Малой слободкой, а также Наличной слободкой, так как территория 
17-й линии напротив нее не была застроена. Первые каменные здания на 16-й линии появились 
в первой четверти XVIII века на угловых участках, выходящих к берегу Большой Невы. К 
началу XIX века появились отдельные каменные дома по обеим линиям до Большого 
проспекта и один - на углу Камской улицы. Вся остальная застройка была деревянной, она 
преобладала и в следующем столетии. 

На начало XIX века у Среднего проспекта еще сохранялись остатки притока 
Смоленки, пересекавшего трассу 16-й и 17-й линий. К нему примыкала болотистая низина, 
поросшая лесом, обусловившая разрыв в застройке. Если до Большого проспекта развитие 
обеих сторон улицы шло одинаково, то дальше осваивалась преимущественно 16-я линия. 

К 1829 году участок по адресу Васильевская часть, 4 квартал, №543 начал 
застраиваться. Для владелицы Протоповой архитектором А. Крихом был подготовлен проект 
деревянного дома с мезонином на каменном подвале, а в 1832 г проект двухэтажного жилого 
дома. 

В 1839 году согласован проект жилых домов на каменном фундаменте архитектора 
А. Делюсто. 

В 1842 году по проекту архитектора Максимова строится сарай. В 1855 году по 
проекту Грейфона возводится каменная кузница. 

К 1875 году участок, к этому моменту имеющий адрес: Васильевская часть, 2 участок, 
№38 и 51, переходит во владение купца Шувалова, который в сотрудничестве с 
архитектором Н. Беккером кардинально его перестраивает. В 1876 году проектируются два 

 
1 Георги И. Г. Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербург и достопримечательностей 
в окрестностях оного, с планом. СПб., 1996. С. 115. 
2 Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. СПб., 2002. С. 199. 
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двухэтажных дома на каменных подвалах и фундаментах и служб при них, в 1876 году проект 
конюшен, двухэтажного флигеля, каменной кузнецы и кегельбана с навесом. В 1877 году 
проект конюшен и деревянного навеса корректируются3.  

В 1881 году по проекту архитектора К. Андрущенко возводятся трехэтажный 
каменный дом, каменная служба, трехэтажный флигель, каменная двухъярусная служба. В 
1882 года согласовывается проект каменного навеса, трехэтажного флигеля и навеса4.  

Участок переходит по наследству к купцу И.В. Шувалову, изменяется адрес: 
Васильевская часть, 2 участок, №50 и 51. 

В 1893 году также по проекту К. Андрущенко проектируется деревянная пристройка. 
В 1900 году по чертежам С. Мокина осуществляются мелкие переделки в разных 

зданиях на участке, а в 1901 году согласовывается проект каменного сарая. 
После революции большинство построек на историческом земельном участке было 

утрачено. К 1932 году была разобрана литера А, находящаяся на перекрестке Малого 
проспекта и 17-ой линии В.О., на этом месте был образован сквер – высажены тополи, 
установлены ограда и скамейки. 

После Великой Отечественной войны участок вошел в промзону производственного 
объединения "Эскалатор"- бывшего эскалаторного завода им. И.Е.Котлякова. 

На данный момент на рассматриваемом участке находится недостроенное здание 
Института проблем машиноведения РАН, тополи вырублены, сквера фактически нет. 

«Комплекс построек Подковно гвоздильного завода Э.Л.Посселя» 
К 1828 году участок, на котором впоследствии расположился «Комплекс построек 

Военно-подковного завода Посселя», начал осваиваться. Был возведен лицевой дом, 
размещенный торцевой стороной к улице и небольшое служебное строение, остальная часть 
земельного участка была занята под огород. 

Известно, что на 1858 год владельцем земельного участка под № 542/648 четвертого 
квартала Васильевской части являлся коллежский асессор Арефий и его жена Мария 
Цибульские. На их участке существовали деревянные строения,- двухэтажный дом с 
мезонином, расположенный с отступом от красной линии улицы, одноэтажные службы и 
монументальная одноэтажная лавка. Остальная часть земельного участка была занята 
огородом.5 К 1870-м годам земельный участок был уменьшен за счет прирезки его части к 
соседнему.6 В это время владельцем участка значился наследник А. Цибульского, его сын, - 
советник, Николай Арефьевич Цибульский, владевший земельным участком с 
расположенными на нем деревянными постройками, до 1890 года. 

Земельный участок № 52 второй Васильевской части к этому времени находился во 
владении купцов, - баденского подданного Отто Дюра и австрийского подданного Иоганна 
Коса. В 1890 году на месте ранее существовавших огородов было запроектировано и 
возведено  одноэтажное  кирпичное  заводское  здание  с  трубой. 7  На  генеральном  плане 
земельного  участка  того  же  года,  подписанного  архитектором  К. Вергеймом8, показаны 
следующие строения: керосиновый погреб, заводское здание, жилой дом, сарай, беседка, сад и 

3 ЦГИА СПб. Фонд 513. Опись 102. Дело 2002 
4 ЦГИА СПб. Фонд 513. Опись 102. Дело 2002 

5 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2003. Лл. 1 -7 
6 ЦГИА СПб. 513. Оп. 102. Д. 2003.  1873г. Лл. 30 об., 31 
7 ЦГИА СПб.  513. Оп. 102.Д. 2003.  Лл. 36 об.- 41 
8 Кондаков С.Н. Юбилейный справочник Императорской Академии художеств. 1764-1914 - СПб.: 
Академия художеств, 1914. – с. 305) 
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ледник 9 (Приложение № 3, илл. 3). 
Еще с середины XIX века  начался процесс формирования современного 

промышленного зодчества. Выбор «Кирпичного стиля» был обусловлен утилитарным 
подходом и закреплен строительным законодательством 1836 года.10 

Промышленное зодчество пореформенного периода развивалось в свете научных 
позиций А. К. Красовского, профессора института гражданских инженеров.11 

Уже через два года земельный участок Коса и Дюра перешел во владение гвардии 
корнета Павла Павловича фон Дервиза, который открыл здесь «Первый русский завод для 
выделки подков и винтовых шипов». С 1892 года ранее построенное производственное здание 
начало расширяться за счет пристроек, появились новые строения на участке. В том же году 
было запроектировано прямоугольное в плане здание 2-х этажных кладовых в южной части 
земельного участка. 

К 1894 году были осуществлены одноэтажные и двухэтажные пристройки, по 
северной границе участка было возведено протяженное одноэтажное строение, к  югу от 
первого производственного здания были воз1ведены 2-х этажные кладовые. С 1893 года и 
вплоть до 1915 года, что отражено в подписях к чертежам, хранящимся в архиве ЦГИА СПб12, 
проектированием заводских построек занимался Александр Федорович Красовский. 

Для П. П. фон Дервиза архитектором А. Ф. Красовским был построен дворец на 
Английской наб., 28.13 

В 1896 году был составлен проект трехэтажного здания в «кирпичном стиле», фасад 
которого был оформлен двумя  ризалитами с завершениями в  виде щипцов, увенчанных 
башенками, по крайней, северной оси фасада был запроектирован проезд, входные проемы в 
здание по крайней южной оси и рядом с арочным проездом, по центральной оси здания была 
запроектирован, а лестница, объем которой частично был заключен в объеме ризалита 
дворового фасада (Приложение № 3, илл. 4). В  1899 году был утвержден проект, согласно 
которому арочный проезд был запроектирован уже по крайней южной оси здания (в 
настоящее время заложен, сохранились крестовые своды), а вход в здание - по центральной 
оси лицевого фасада. Точную дату постройки здания установить не удалось. При этом 
известно, что на плане 1898 года здание не обозначено, а на 1899 год - его местоположение 
зафиксировано на фиксационном чертеже того же года (Приложение № 3, илл. 8). В этом 
здании впоследствии было размещено заводоуправление. 

В 1900-м году владельцем было получено разрешение на постройку каменного 
двухэтажного с мансардой заводского флигеля, предназначенного для мастерских с двумя 
одноэтажными пристройками для машинного отделения и паровочных котлов. Пристройка 
данного корпуса осуществлялась с западной стороны к существующему производственному 
зданию.14 

В 1901 году земельный участок с расположенными в его границах заводскими 
постройками был приобретен у опекунов над имуществом П.П.Фон-Дервиза Э.Л.Посселем. 

9 ЦГИА СПб. 513. Оп. 102. Д. 2003.  1890г. ЛЛ. 45 об., 46 
10 Штиглиц М.С. Промышленная архитектура Петербурга в сфере «индустриальной археологии». СПб.: 
Белое и черное. 2003.- С. 81 
11 Штиглиц М.С. Промышленная архитектура Петербурга в сфере «индустриальной археологии». СПб.: 
Белое и черное. 2003.- С. 85 
12 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2003. 
13 Антонов В. В. Род Дервизов в Петербурге и в России// Культурно-исторический  альманах «Фонтанка», 
№24, 2009.- С. 39 

14 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 2003. ЛЛ. 140 об. 
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Он поставил в цехах заграничное оборудование, из Швеции стал ввозить гвоздильную ленту, 
инструментальную сталь и железо для шипов. Вытеснил конкурентов с всероссийского рынка 
и стал монополистом подковного и гвоздильного производства.15 

С этого времени территория завода стала расширяться, возводились новые заводские 
постройки. К началу ХХ века ввиду значительного увеличения масштабов строительства 
изменилось отношение к промышленной архитектуре. Осваивались новые формы 
конструкций. Осуществлялись попытки комплексного проектирования архитектурно-
пространственной среды.16 

Основное заводское здание расширялось за счет пристройки к нему отдельных цехов. 
Так, в 1901 году возведен был каменный одноэтажный флигель со световым фонарем в юго-
западной части на вновь присоединенном участке (совр. адрес: Малый пр., дом 57, корпус 2, 
литера Б). К этому же времени относится надстройка вторым этажом первоначального 
заводского здания. В 1904 году, симметрично относительно существовавшего двухэтажного 
западного блока, - с севера и с юга, были возведены 2-3-х этажные пристройки , фасады 
которых завершались щипцами, освещение осуществлялось за счет световых фонарей. 
Перекрытия были устроены железные на колоннах, со сводами «монье». 

В 1910 году заводы Людвига Эмильевича Посселя были преобразованы в "Русское 
акционерное общество заводов Посселя" (Подковный, Гвоздильный и шипной заводы). 
Главная контора размещалась в Петербурге. Завод носил наименование «Подковный и 
гвоздильный завод Русского акционерного общества заводов Посселя в Санкт-Петербурге». 
Общество специализировалось на производстве кос ("литовок"), (годовое изготовление на 2 
млн. руб. при 300 рабочих), винтовых подковных гвоздей, шипов, подков (при численности 
рабочих в 1000 человек). Главная контора размещалась в Петербурге , по адресу: Васильевский 
остров, 17-я линия, 52.17 

В 1912-1915 гг. основное заводское здание продолжало расширяться. В 1912 году с 
восточной стороны к нему был пристроен объем одноэтажного кирпичного здания с каменной 
трубой, с фонарем верхнего освещения. В северо-западной части территории завода было 
запроектировано размещение одно-двухэтажного строения электрической  станции (Проект 
здания не был, очевидно, осуществлен, на его месте было построено машинное отделение). 

В 1915 году проектированием заводских построек занимался архитектор Р. И. Кригер.18 

В 1915 году с восточной стороны заводского здания был пристроен цех одноэтажных 
мастерских для нужд военного времени, фасад которого, наряду с уже существовавшим 
зданием заводоуправления, продолжил формирование линии застройки улицы. В том же году 
была осуществлена пристройка одноэтажного строения между ризалитами с северо-западной 
стороны фасада основного заводского здания, а также началось строительство каменного 
одноэтажного, частью двухэтажного здания склада готовых товаров. В том же году к 
каменному одноэтажному фабричному флигелю была осуществлена пристройка с южной 
стороны новой одноэтажной механической мастерской шипного отделения (совр. адрес: 
Малый пр. В.О., дом 57, корпус 1, литера Д). 

На 1915 год в «Списках промышленных предприятий Петрограда, изготовляющих 

 
15 htt :// . oin .ni/st eet- o/st eet- o 3369.html 
16 Штирлиц М.С. Промышленная архитектура Петербурга в сфере «индустриальной археологии». СПб.: 
Белое и черное. 2003. - С. 86 
 
17 Барышников М. Н. Деловой мир России. Историко-биографический справочник. - С.-Петербург: 
Искусство-СПБ, Logos, 1998. 
18 Архитекторы-строители  Петербурга-Петрограда начала ХХ века. Каталог выставки. - Л., 1982; К постройкам 
архитектора Р. И. Кригера // Зодчий. - 1916. - № 13. - C.103-131. 
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предметы государственной обороны» завод упоминается как «Завод подков и подковных 
гвоздей Русского акционерного общества Посселя» (В. О., 17-я лин., 52).19 

В 1916 году «Русское акционерное общество заводов Посселя в Петрограде» 
прекратило свои действия, и имущество этого общества перешло в казну в ведение 
интендантского Управления Военного Министерства под названием «Петроградский Военно-
подковный завод».20 

В июне 1918 г. Петроградский военно-подковный завод Интендантского управления 
Военного министерства был переименован в Петроградский народно-подковный завод Секции 
по металлу СНХ Северного района (1920 г. ПСНХ), в июне 1921г. в Петроградский 
подковногвоздильный завод № 88 треста "Тремасс". Дальнейшие переименования: 1923 г. 
Военноподковный завод промышленно-военного хозяйства Петроградского 
(Ленинградского) военного округа, 1928 г. завод металлических изделий и транспортных 
сооружений "Красный металлист".21 

В 1929 году начали реконструкцию производства и выпуск ленточных транспортеров, 
ковшовых экскаваторов, а затем и другого подъемно-транспортного оборудования. Тогда же 
завод вновь переименовали – уже в «Красный металлист». Наряду с подковами и шипами 
стали выпускать товары широкого потребления – столовые приборы, пуговицы, пряжки.22 

В конце 1920-х гг. завод претерпел реконструкцию. Были надстроены на один этаж 
два цеха в юго-восточной  части территории  завода, сохранив  при этом тип исторических 
перекрытий металлическими фермами и тип освещения фонарями верхнего бокового 
освещения, устроенного в скате кровли. 

В 1934 году на заводе стали изготавливаться эскалаторы для московского 
метрополитена. 

Во время Великой Отечественной войны «Красный металлист» выпускал мины, 
гранаты. В 1942 году в его цехах обосновалась авиаремонтная база, где восстанавливали 
бомбардировщики, штурмовики, истребители. 

После Великой Отечественной войны на один этаж было надстроено помещение 
котельной. Во второй половине ХХ века мансардный этаж двухэтажной западной части 
основного заводского строения (совр. адрес: 17-я линия, д. 54, корпус 4, литера А) был 
превращен в полноценный этаж, вместо мансарды с ленточным остеклением были возведены 
кирпичные стены. 

Во второй половине ХХ века был закрыт проезд в здании «Заводоуправления». В 
начале 2000-х гг. были отреставрированы фасады здания и помещения с архитектурно 
художественной отделкой, остальные помещения отремонтированы. 

 

 

  

 
19 Военная промышленность  России в начале ХХ века 1900-1917. Сборник документов.  "Новый 
хронограф" М. 2004 
20 ЦГАЛС. Ф. 48. Акционерное общество закрытого типа «Эскалатор». Историческая справка 
21 Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Путеводитель. Том 1. 2002 .- С. 312 
22 htt :// . oin .ni/st eet- o/st eet- o 3369.html 
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Приложение № 3 

Историческая иконо ра и  

Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия регионального значения «Комплекс построек Подковно-гвоздильного завода 
.Л.Посселя», по адресу: Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 5 , корпус 1, литера В, корпус 

, литера А, корпус 5, литера , корпус 2, литера , при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ указанных в ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ работ 

по использованию лесов и иных работ на земельном участке непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, при производстве 

строительных работ на земельном участке с кадастровым номером 78:06:0002075:251 , по 
адресу: Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., участок , разработанной ООО «П  

еореконструкция» в 2021 году, шифр: 02-2020-098-ОСОКН

42



 
1. 1738г. План Петербурга. Фрагмент. 

 
2. 1828г. План Санкт-Петербурга . Фрагмент 
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3. 1890г. План двора, принадлежащего   купцам Косу и Дюру. (Архив ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 

102. Д.2003.ЛЛ. 36об., 37) 

 
4. 1896 г. Фасад  лицевого здания на участке  П. П. фон Дервиза.  Проект (Архив ЦГИА СПб. 

Ф. 513. Оп. 102. Д.2003.ЛЛ . 103-105)  
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5. 1896 г. План 1-го этажа дома П.П. фон Дервиза. Проект.  (Архив ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. 

Д.2003.Л. 108 

 
6. 1896г. План 2-го этажа дома П.П. фон Дервиза. Проект.  (Архив ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. 

Д.2003.Л. 109) 
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7. 1899г. План 1-го этажа дома П.П. фон Дервиза. Проект.  (Архив ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. 

Д.2003.Л. 12) 
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8. 1899г. План двора гвардии штабс-ротмистра П. П. фон Дервиза. (Архив ЦГИА СПб. Ф. 513. 

Оп. 102. Д.2003.Л. 115об. -117) 
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9. 1915г. План двора   Русского Акционерного общества заводов Поссель. 

Архитектор Р. И. Кригер. (Архив ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д.2003.ЛЛ. 353 -357) 
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10. 1932 г. Топографическая съемка (Трест ГРИИ) 

 

 
11. 1956 г. План Петербурга. Фрагмент. 
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12. 1990г. Топографическая съемка (Трест ГРИИ) 
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13. 1983г. Застройка четной стороны 17-й линии Васильевского острова. Вид на здания 

«Заводоуправления » с Малого проспекта. ( .olds . ). 
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513. Оп. 102. Д.2003.Л. 12) 

8. 1899г. План двора гвардии штабс-ротмистра П. П. фон Дервиза. (Архив ЦГИА 

СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д.2003.Л. 115об. -117) 

9. 1915г.   План двора   Русского Акционерного общества заводов

 Поссель. Архитектор Р. И. Кригер. (Архив ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д.2003.ЛЛ. 353 -

357) 

10. 1932 г. Топографическая съемка (Трест ГРИИ) 

11. 1956г. Топографическая съемка (Трест ГРИИ) 

12. 1990г. Топографическая съемка (Трест ГРИИ) 

13. 1983г. Застройка четной стороны 17-й линии Васильевского острова. Вид на 

здания «Заводоуправления » с Малого проспекта. ( .olds . ). 
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Приложение №  

Материалы фотофиксации 

Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия регионального значения «Комплекс построек Подковно-гвоздильного завода 
.Л.Посселя», по адресу: Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 5 , корпус 1, литера В, корпус 

, литера А, корпус 5, литера , корпус 2, литера , при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ указанных в ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ работ 

по использованию лесов и иных работ на земельном участке непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, при производстве 

строительных работ на земельном участке с кадастровым номером 78:06:0002075:251 , по 
адресу: Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., участок , разработанной ООО «П  

еореконструкция» в 2021 году, шифр: 02-2020-098-ОСОКН
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1. Рассматриваемый земельный участок с кадастровым 
номером 78:06:0002075:2514, по адресу: г. Санкт-Петербург, 
МО Васильевский, Малый проспект В.О., участок 4 
Вид с юго-востока 
Дата съемки: 21 мая 2021 г. 
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2. Рассматриваемый земельный участок с кадастровым 
номером 78:06:0002075:2514, по адресу: г. Санкт-Петербург, 
МО Васильевский, Малый проспект В.О., участок 4 
Вид с востока 
Дата съемки: 21 мая 2021 г. 
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3. Объект культурного наследия регионального 
значения «Заводоуправление» входящий в состав ансамбля 
«Комплекс построек Подковно-гвоздильного завода 
Э.Л.Посселя» по адресу: г. Санкт-Петербург, 17-я линия 
В.О., дом 54, корпус 1, литера В 
Вид с юго-востока 
Дата съемки: 21 мая 2021 г. 
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4. Объект культурного наследия регионального 
значения «Заводоуправление» входящий в состав ансамбля 
«Комплекс построек Подковно-гвоздильного завода 
Э.Л.Посселя» по адресу: г. Санкт-Петербург, 17-я линия 
В.О., дом 54, корпус 1, литера В 
Вид с северо-востока 
Дата съемки: 21 мая 2021 г. 
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5. Объект культурного наследия регионального 
значения «Заводоуправление» входящий в состав ансамбля 
«Комплекс построек Подковно-гвоздильного завода 
Э.Л.Посселя» по адресу: г. Санкт-Петербург, 17-я линия 
В.О., дом 54, корпус 1, литера В 
Вид с севера 
Дата съемки: 21 мая 2021 г. 
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6. Рассматриваемый земельный участок с кадастровым 
номером 78:06:0002075:2514, по адресу: г. Санкт-Петербург, 
МО Васильевский, Малый проспект В.О., участок 4 
Вид с юго-востока 
Дата съемки: 21 мая 2021 г. 
 

  

59



 
 

 

7. Рассматриваемый земельный участок с 
кадастровым номером 78:06:0002075:2514, по адресу: г. 
Санкт-Петербург, МО Васильевский, Малый проспект В.О., 
участок 4 
Вид с юга 
Дата съемки: 21 мая 2021 г. 
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8. Объект культурного наследия регионального 
значения «Производственный и складской корпус» 
входящий в состав ансамбля «Комплекс построек Подковно-
гвоздильного завода Э.Л.Посселя» по адресу: г. Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., дом 54, корпус 2, литера Е 
Вид с юго-востока 
Дата съемки: 21 мая 2021 г. 
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9. Объект культурного наследия регионального 
значения «Производственный и складской корпус» 
входящий в состав ансамбля «Комплекс построек Подковно-
гвоздильного завода Э.Л.Посселя» по адресу: г. Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., дом 54, корпус 2, литера Е 
Вид с востока 
Дата съемки: 21 мая 2021 г. 
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10. Объект культурного наследия регионального 
значения «Производственный и складской корпус» 
входящий в состав ансамбля «Комплекс построек Подковно-
гвоздильного завода Э.Л.Посселя» по адресу: г. Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., дом 54, корпус 2, литера Е 
Вид с юго-запада 
Дата съемки: 21 мая 2021 г. 
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11. Объект культурного наследия регионального 
значения «Производственный и складской корпус» 
входящий в состав ансамбля «Комплекс построек Подковно-
гвоздильного завода Э.Л.Посселя» по адресу: г. Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., дом 54, корпус 2, литера Е 
Вид с северо-востока 
Дата съемки: 21 мая 2021 г. 
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12. Рассматриваемый земельный участок с кадастровым 
номером 78:06:0002075:2514, по адресу: г. Санкт-Петербург, 
МО Васильевский, Малый проспект В.О., участок 4. 
Объект культурного наследия регионального значения 
«Производственный и складской корпус» входящий в состав 
ансамбля «Комплекс построек Подковно-гвоздильного 
завода Э.Л.Посселя» по адресу: г. Санкт-Петербург, 17-я 
линия В.О., дом 54, корпус 2, литера Е 
Вид с северо-востока 
Дата съемки: 21 мая 2021 г. 
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13. Объект культурного наследия регионального 
значения «Блок цехов (с двумя трубами) и котельная с 
дымовой трубой» входящий в состав ансамбля «Комплекс 
построек Подковно-гвоздильного завода Э.Л.Посселя» по 
адресу: г. Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., дом 54, корпус 
4, литера А, корпус 5, литера Б 
Вид с юго-востока 
Дата съемки: 21 мая 2021 г. 
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14. Объект культурного наследия регионального 
значения «Блок цехов (с двумя трубами) и котельная с 
дымовой трубой» входящий в состав ансамбля «Комплекс 
построек Подковно-гвоздильного завода Э.Л.Посселя» по 
адресу: г. Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., дом 54, корпус 
4, литера А, корпус 5, литера Б 
Вид с юга 
Дата съемки: 21 мая 2021 г. 
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15. Объект культурного наследия регионального 
значения «Блок цехов (с двумя трубами) и котельная с 
дымовой трубой» входящий в состав ансамбля «Комплекс 
построек Подковно-гвоздильного завода Э.Л.Посселя» по 
адресу: г. Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., дом 54, корпус 
4, литера А, корпус 5, литера Б 
Вид с северо-востока 
Дата съемки: 21 мая 2021 г. 
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16. Объект культурного наследия регионального 
значения «Блок цехов (с двумя трубами) и котельная с 
дымовой трубой» входящий в состав ансамбля «Комплекс 
построек Подковно-гвоздильного завода Э.Л.Посселя» по 
адресу: г. Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., дом 54, корпус 
4, литера А, корпус 5, литера Б 
Вид с востока 
Дата съемки: 21 мая 2021 г. 
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17. Объект культурного наследия регионального 
значения «Блок цехов (с двумя трубами) и котельная с 
дымовой трубой» входящий в состав ансамбля «Комплекс 
построек Подковно-гвоздильного завода Э.Л.Посселя» по 
адресу: г. Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., дом 54, корпус 
4, литера А, корпус 5, литера Б 
Вид с юго-запада 
Дата съемки: 21 мая 2021 г. 
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18. Объект культурного наследия регионального 
значения «Производственный и складской корпус» 
входящий в состав ансамбля «Комплекс построек Подковно-
гвоздильного завода Э.Л.Посселя» по адресу: г. Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., дом 54, корпус 2, литера Е 
Вид с юго-запада 
Дата съемки: 21 мая 2021 г. 
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19. Рассматриваемый земельный участок с кадастровым 
номером 78:06:0002075:2514, по адресу: г. Санкт-Петербург, 
МО Васильевский, Малый проспект В.О., участок 4. 
Объект культурного наследия регионального значения 
«Производственный и складской корпус» входящий в состав 
ансамбля «Комплекс построек Подковно-гвоздильного 
завода Э.Л.Посселя» по адресу: г. Санкт-Петербург, 17-я 
линия В.О., дом 54, корпус 2, литера Е 
Вид с юго-запада 
Дата съемки: 21 мая 2021 г. 
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20. Объект культурного наследия регионального 
значения «Заводоуправление» входящий в состав ансамбля 
«Комплекс построек Подковно-гвоздильного завода 
Э.Л.Посселя» по адресу: г. Санкт-Петербург, 17-я линия 
В.О., дом 54, корпус 1, литера В 
Вид с юго-запада 
Дата съемки: 21 мая 2021 г. 
 

  

73



 
 

 

21. Объект культурного наследия регионального 
значения «Производственный и складской корпус» 
входящий в состав ансамбля «Комплекс построек Подковно-
гвоздильного завода Э.Л.Посселя» по адресу: г. Санкт-
Петербург, 17-я линия В.О., дом 54, корпус 2, литера Е 
Вид с севера 
Дата съемки: 21 мая 2021 г. 
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 22. Рассматриваемый земельный участок с кадастровым 
номером 78:06:0002075:2514, по адресу: г. Санкт-
Петербург, МО Васильевский, Малый проспект В.О., 
участок 4 
Вид с северо-востока 
Дата съемки: 21 мая 2021 г. 
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 23. Рассматриваемый земельный участок с кадастровым 
номером 78:06:0002075:2514, по адресу: г. Санкт-
Петербург, МО Васильевский, Малый проспект В.О., 
участок 4 
Вид с запада 
Дата съемки: 21 мая 2021 г. 
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Приложение №  

Документы, предоставленные заявителем 

Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного 

наследия регионального значения «Комплекс построек Подковно-гвоздильного завода 
.Л.Посселя», по адресу: Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 5 , корпус 1, литера В, корпус 

, литера А, корпус 5, литера , корпус 2, литера , при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ указанных в ст. 30 Федерального закона №73-ФЗ работ 

по использованию лесов и иных работ на земельном участке непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, при производстве 

строительных работ на земельном участке с кадастровым номером 78:06:0002075:251 , по 
адресу: Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., участок , разработанной ООО «П  

еореконструкция» в 2021 году, шифр: 02-2020-098-ОСОКН
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1. 95,0580323 110,4353063 
2. 95,1018495 110,4093445 
3. 95,1041691 110,4134231 
4. 95,1190398 110,4396245 
5. 95,1269700 110,4347300 
6. 95,1558300 110,4175700 
7. 95,1650700 110,4329700 
8. 95,1361500 110,4501400 
9. 95,1146485 110,4628658 
10. 95,1772900 110,5707000 
11. 95,1790900 110,5698500 
12. 95,1806400 110,5725100 
13. 95,1900600 110,5671900 
14. 95,2032423 110,5900162 
15. 95,1756800 110,6065100 
16. 95,1473600 110,6232500 
17. 95,1400600 110,6104700 
18. 95,1355640 110,6033440 
19. 95,1185200 110,6130800 
20. 95,0948400 110,5711800 
21. 95,0874100 110,5757700 
22. 95,0861000 110,5755500 
23. 95,0838900 110,5716400 
24. 95,0843400 110,5699900 
25. 95,0850500 110,5695700 
26. 95,0720848 110,5462779 
27. 95,0957100 110,5326400 
28. 95,1011500 110,5416000 
29. 95,1123142 110,5349193 
30. 95,0879700 110,4918200 
31. 95,0875300 110,4920700 
32. 95,0817500 110,4820900 
33. 95,0847886 110,4802992 
34. 95,0789700 ! 110,4705800 
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2 конструктивная 
система:  
 

исторические наружные  и 
внутренние кирпичные 
капитальные стены; 
 
крестовые своды в уровне 1-го 
этажа;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сводчатые перекрытия 
центральной лестницы между 1-
м и 2-м этажами; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
межэтажные перекрытия – 
местоположение; 
 
центральная межэтажная 
двухмаршевая лестница со 
ступенями лещадной плиты, с 
металлическим кованым 
ограждением, с вмонтированным 
(на межэтажной площадке  
между 1-м и 2-м этажом) в 
лестничное ограждение 
чугунным, кованым торшером с 
тремя плафонами - исторические 
габариты, местоположение (в 
объеме центрального ризалита, в 
уровне 1-3-го этажей); 
 
исторический рисунок 
ограждения в виде крупных 
сомкнутых завитков, 
расположенных между стойками; 
перила металлические, кованые, 
с деревянным поручнем; 
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служебная межэтажная 
двухмаршевая лестница  со 
ступенями лещадной плиты, с 
металлическим кованым 
ограждением – местоположение 
(в северо-западной части здания, 
в уровне с 1-4-го этажей, 
габариты; 
 
исторический рисунок 
ограждения – чередующиеся 
стойки и стержни с 
шарообразными завершениями; 
перила металлические; 
 
  

 
3 объемно-

планировочное 
решение 

историческое (до 1917 года) 
объемно-планировочное решение 
в габаритах капитальных стен (до 
уровня венчающего карниза) 
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4 архитектурно-
художественное 
решение фасадов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

архитектурно-художественное 
решение лицевого и дворового 
фасадов  в приемах «кирпичного 
стиля»: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
материал и характер отделки 
цоколя – известняк; 
 
материал и характер отделки 
фасадной поверхности – 
облицовочный кирпич 
терракотового цвета; 
 
 
 
 
исторические местоположение, 
габариты и конфигурация (с 
лучковым  завершением) 
дверных, 
 
 
 
 оконных  проёмов; 
 
- исторический материал, 
рисунок, цвет оконных 
заполнений; 
 
 
 
 
 
междуэтажный фриз из 
двухполостного орнамента 
выпущенной кирпичной кладки 
«пила» (между первым и вторым 
этажами); 
 
 
 
 
гладкий венчающий карниз с 
«сухариками»; 
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профилированный венчающий 
карниз с «сухариками» щипцов в 
завершении ризалитов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
межоконные пояски орнамента 
выпущенной кирпичной кладки 
«пила» (между окнами 3-го 
этажа); 
 
 
 
 
 
подоконные ниши с поясками 
орнамента выпущенной 
кирпичной кладки «пила» (под 
окнами 3-го этажа) 
 
 
 
 
рельефные декоративные 
элементы, обрамляющие окна 3-
го этажа ризалитов; 
 
поясок орнамента выпущенной 
кирпичной кладки «пила» в 
верхней части башенок; 
 
-верхняя часть щипцов 
декорирована нишами, 
обрамленными рельефными 
элементами; 
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входной проем лицевого фасада 
– историческое местоположение, 
габариты, конфигурация (с 
лучковой перемычкой), 
 
деревянное заполнение входного 
проема – конструкция 
(двухстворчатое, остекленное, с 
трехчастной фрамугой с 
лучковым завершением), 
материал (дерево); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- декоративные металлические 
кронштейны ( 2 шт), - 
местоположение (в нишах 
щипцов); 
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5. декоративно-
художественное 
оформление 
интерьеров 

- покрытие пола площадки 
вестибюля -  метлахская  плитка, 
цветная, с пояском меандра по 
периметру; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  покрытие площадки 
центральной лестницы – 
метлахская плитка с пояском 
меандра по периметру – 
местоположение (между 1-м и 2-
м, 2-м и 3-м этажами); 
 
 
 
 
 
 
 
 
- декоративная филенчатая 
отделка поля подшивки низа 
лестничных маршей; 
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Помещение  № 8/62,0: 
- дверь – из коридора деревянная, 
филенчатая, конструкция 
(двухстворчатая) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
металлическая фурнитура, 
 
 
 
 
 
рельефная резьба растительного 
орнамента в виде букета цветов в 
обрамлении лент и 
стилизованных листьев – 
местоположение (в верхней 
части центральной филенки) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- дверь из помещения 
(двухствочатая) деревянная, 
филенчатая, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 металлическая фурнитура, 
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 рельефная резьба растительного 
орнамента в виде стилизованного 
букета цветов– местоположение 
(в нижней квадратной филенке) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- отделка  нижней части стен - 
деревянные панели  
 
 
 
 
 
 
 
 
с орнаментальной  резьбой 
углубленного растительного 
орнамента в прямоугольных 
филенках по периметру 
кабинета,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- потолок кессонированный, 
резной, деревянный (орех); 
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по центру потолка – круглая 
резная розетка с двойной рамкой, 
-  профилированной и резной (со 
стилизованным изображением 
колосьев пшеницы и листьев), в 
центре розетки – изображение 
розы в технике высокого 
рельефа, остальное поле розетки 
заполнено стилизованным 
изображением листьев аканта и 
розеток); 
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поле диагонально 
расположенных полос в 
центральной части потолка 
заполнено орнаментальным 
рельефом из стилизованных 
цветков мака и листьев аканта; 
 
 
 
в прямоугольной формы 
кессонах с овальными 
профилированными 
завершениями – в поле овальных 
завершений – рельефная резьба в 
виде связанного букета 
стилизованных изображений 
цветов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- на деревянных 
профилированных падугах 
потолка – кронштейны в виде 
стилизованных цветов мака; 
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Помещение № 10/78, 3 (2 этаж): 
- потолок деревянный 
кессонированный, резной (орех); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
по центру потолка – круглая 
розетка с резной рамкой с 
орнаментом из стилизованных  
изображений листьев аканта с 
жемчужной нитью, поверх 
розетки – накладки по линиям 
кессонов в  форме креста с 
гроскным орнаментальным 
рельефом (в виде маскаронов, 
листьев аканта, жемчужных 
нитей); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
на деревянных профилированных 
падугах потолка – кронштейны в 
виде стилизованных листьев 
аканта; 
 
 
декоративные розетки рельефной 
резьбы (стилизованное 
изображение мака) в гладких 
прямоугольных рамках; 
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Помещение № 11/22,5 (2 этаж): 
- потолок деревянный резной 
(орех); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
по центру потолка – резная  
розетка в квадратной 
профилированной рамке поле 
которой заполнено 
стилизованными изображениями 
цветов лилии, расходящихся от 
центральной круглой розетки 
низкого рельефа;; 
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на деревянных профилированных 
падугах потолка – кронштейны в 
виде стилизованных листьев 
аканта; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- угловая средистенная 
двухъярусная  печь, 
облицованная  поливными 
изразцами, коричневого цвета, 
декорированная орнаментальным 
фризом и профилированным 
карнизом, завершенная 
стилизованным разорванным 
фронтоном в центре которого – 
пирамида, ярусы разделены 
полочкой и карнизом, топочное 
отверстие прямоугольной 
формы, плинт невысокий, 
гладкий, декорирован розетками; 
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Помещение № 7/69, 7 (3 этаж): 
- угловая двухъярусная  печь, 
облицованная  поливными 
изразцами (в основе изображения 
– аркатурные пояса стрельчатого 
рисунка, перемежаемые 
фризовыми полосами 
растительного орнамента), 
зеленого цвета, декорированная 
орнаментальным фризом и 
профилированным карнизом с 
включением орнаментального 
изображения лилии в нижней 
части, с зубчатым завершением, 
фланкированным 
стилизованными готическими 
башенками, ярусы разделены 
полочкой, топочное отверстие 
прямоугольной формы, с 
высоким декорированным 
плинтом. 
 
 
 
 
 
 
Помещение № 10 (3 этаж): 
-  средистенная двухъярусная 
печь, облицованная поливными 
белыми изразцами с позолотой, 
декорированная орнаментальным 
фризом и профилированным 
карнизом с орнаментом из ов и 
листьев аканта, завершенная 
невысоким венцом; ярусы 
разделены полочкой и карнизом 
с орнаментом ов и листьев 
аканта, топочное отверстие 
прямоугольной формы с 
полуциркульным завершением, с 
невысоким плоским плинтом. 
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Помещение № 11/15, 4 (3 этаж): 
- средистенная двухъярусная 
печь, облицованная поливными 
коричневыми изразцами, 
декорированная орнаментальным 
фризом и профилированным 
карнизом с орнаментальными 
изображениями, завершенная 
невысоким венцом и фронтоном 
полуциркульной формы с 
картушами; ярусы разделены 
полочкой и карнизом, топочное 
отверстие небольшое, 
прямоугольной формы, с 
высоким плоским плинтом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- двухъярусная печь, 
облицованная поливными 
зелеными изразцами, 
декорированная орнаментальным 
фризом и профилированным 
карнизом с орнаментальными 
изображениями, завершенная 
невысоким венцом и фронтоном 
полуциркульной формы с 
картушем; ярусы разделены 
полочкой и карнизом, топочное 
отверстие небольшое, 
прямоугольной формы, с 
высоким плоским плинтом. 
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II. Блок цехов (с двумя трубами) и котельная с дымовой трубой (Санкт-Петербург,  17-линия ВО, д. 54, 
корпус 4 литера А, корпус 5, литера Б (на плане № 2) 

    

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объёмно-
пространственное 
решение: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

местоположение корпусов, 

корпус 4 литера А 

исторические габариты, 
конфигурация сложного в плане 
одно-двух-трехэтажного  здания 
с фонарями верхнего бокового 
ленточного освещения 
(двухэтажных частей здания), с 
тремя трубами на граненых 
основаниях; с переходом-
галереей в уровне 2-го этажа, 
соединяющей здания (№№ 2 и 3 
на плане), ее местоположение, 
исторические габариты; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- крыша – историческая 
конфигурация (двускатная), 
габариты; 
 
- исторические высотные 
отметки коньков кровли, 
венчающих карнизов, башенок, 
щипцов, труб, труб на кровле; 
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корпус 5, литера Б 
 
исторические габариты, 
конфигурация прямоугольного в 
плане двухэтажного  здания  

- крыша – историческая 
конфигурация (двускатная), 
габариты; 
 
- исторические высотные 
отметки конька кровли, 
венчающего карниза; 
 
 
 

 

 

2. 

 

конструктивная 
система 
 

- исторические наружные и 
внутренние кирпичные 
капитальные стены; 
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корпус 4 литера А 

- металлические конструкции 
перекрытия, - клепаные балки, 
опирающиеся на металлические 
клепаные колонны (в уровне 1-го 
и 2-го этажей); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- металлические конструкции 
перекрытия поперечных 
клепаных ферм и системы 
стяжек; 
 
 
 
- металлические конструкции 
перекрытия поперечных ферм и 
системы стяжек (двухэтажных 
блоков с фонарями верхнего 
бокового освещения в скате 
кровли); 
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- сводчатые перекрытия «монье»; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- межэтажная двухмаршевая 
лестница  со ступенями 
лещадной плиты, с 
металлическим кованым 
ограждением – местоположение, 
габариты; 
 
рисунок ограждения в виде 
чередующихся стоек без декора и 
укороченных стержней с 
шарообразными завершениями 
по краям; 
 
Корпус 4 литера Б 
 
- металлические конструкции 
перекрытия поперечных 
клепаных ферм и системы 
стяжек; 
 

3.  объемно-
планировочное 
решение 

историческое объемно-
планировочное решение в 
габаритах капитальных стен 

 

4.  архитектурно-
художественное 
решение: 

архитектурно-художественное 
решение фасадов  в приемах 
«кирпичного стиля»: 
 
- материал и характер отделки 
фасадной поверхности – 
облицовочный кирпич 
терракотового цвета с 
выделением деталей белым 
цветом (? по материалам 
расчистки); 
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корпус 4 литера А 

- исторические местоположение, 
габариты и конфигурация  
исторических оконных проемов с 
лучковым  завершением; 
 

- материал (дерево), рисунок, 
цвет оконных заполнений (по 
материалам расчистки); 

- металлические решетки на 
окнах первого этажа (восточного 
блока) – конфигурация – с 
лучковым завершением, с 
сетчатым рисунком; 

 
 
 
- карниз с городчатым фризом 
(двухэтажного юго-восточного 
блока); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

113



 
- профилированный кирпичный 
карниз с зубчатым фризом; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- оформление межоконного 
пространства (между окнами 1-го 
и 2-го этажей) поясками 
орнамента «бегунец» (северный 
фасад); 
 
 
 
 
- профилированная межэтажная 
тяга с зубчатым фризом (между 
окнами 1-го и 2-го этажа на 
северном фасаде); 
 
 
 
 
 
 
-  кирпичный карниз с зубчатым 
фризом основания юго-
восточной трубы); 
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-  кирпичный карниз с зубчатым 
фризом граненого основания 
южной трубы; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- историческое оформление 
щипца и торцевого и южного 
фасадов котельни городчатым 
фризом, башенкой с 
полуциркульной нишей в 
центральной части, с 
прямоугольными нишами 
фланкирующими щипец; 
рельефный декор орнамента 
«полотенце» с нишами по краям 
фасада; а также в основании 
башенки, вставки коротких полос 
орнамента «пила» в межоконном 
пространстве; 
 
- оформление щипцов 
трехэтажных блоков (на 
северном и южном фасадах) 
парапетом с нишами, венчающий 
профилированный карниз с 
зубчатым фризом,  поясками 
орнамента «пила» в две полосы в 
межоконном пространстве в 
уровне 2-го этажа, между окнами 
1-го и 2-го этажей; 
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- трехъярусные башенки, 
фиксирующие угловые части 
фасадов, ярусы разделены 
профилированными карнизами; 
рельефный орнамент 
«полотенце» в основании 
башенок с вертикальными 
нишами; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- оформление основания трубы  
(примыкающей со стороны 
северного фасада) 
профилированным карнизом и 
пояском орнамента «пила» в две 
полосы в верхней части; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- оформление верхних частей 
дымовых труб и труб на кровле 
рельефным кирпичным декором; 
 
 
 
 
 
корпус 5, литера Б 
 
- исторические местоположение, 
габариты и конфигурация  
исторических оконных проемов с 
лучковым  завершением, 
полуциркульных оконных 
проемов в поле щипцового 
завершения северного и южного 
фасадов; 
 
 
- исторические оконные 
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заполнения – материал (дерево), 
рисунок расстекловки (мелкая), 
цвет (по материалам расчистки); 
 
- восточный фасад членится 
рельефными лопатками во всю 
высоту здания; 
 
 
 
 
 
 
 
 
- в поле междуэтажной части 
фасадов – пояски 
четырехполостного орнамента 
«пила» в габаритах оконных 
проемов по ширине; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ниши (по две на южном и 
северном фасаде) с лучковым 
завершением по краям фасада в 
уровне 2-го этажа; 
- в нишах – металлические 
кронштейны с системой 
канатных блоков, 
декорированные накладками из 
стилизованных цветков и 
завитков; 
 
 
 
 
 
 
- рельефное оформление щипцов; 
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- профилированный венчающий 
карниз с зубчатым фризом. 

 

  
III. Производственный и складской корпус ( Санкт-Петербург, 17-я линия ВО, д. 54, корпус 2 литера Е) 
(на плане № 3) 
 

1.  объёмно-
пространственное 
решение  

Местоположение здания, 
исторические габариты, 
конфигурация сложного в плане 
одно-двухэтажного  здания с 
фонарем верхнего бокового 
ленточного освещения 
(двухэтажной части здания), с 
одноэтажным (в уровне 1-го 
этажа) трехгранным эркером, 
расположенным по 7-ой световой 
оси западной двухэтажной части 
здания; 
центральная часть торцевого 
восточного фасада здания 
завершена аттиковым щипцом, 
центральная часть восточного 
фасада двухэтажного корпуса 
завершена щипцом; 
 
 
 
 
 
 
- крыша – историческая 
конфигурация (двускатная), 
габариты; 
- высотные отметки коньков 
кровли, аттикового щипца, 
щипцов, парапета, эркера, 
венчающих карнизов, труб; 
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2. конструктивная 
система: 

- исторические наружные  и 
внутренние кирпичные 
капитальные стены; 
 
- конструкции перекрытий из 
монолитного железобетона с 
вутами, пилоны; 
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- металлические конструкции 
перекрытия поперечных ферм и 
системы стяжек; 
 
 

3.  объемно-
планировочное 
решение: 

историческое объемно-
планировочное решение в 
габаритах капитальных стен; 

 

4. архитектурно-
художественное 
решение фасадов: 

архитектурно-художественное 
решение фасадов в приемах 
«кирпичного стиля»: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- материал и характер отделки 
цоколя – известняк; 
- материал и характер отделки 
фасадной поверхности – 
облицовочный кирпич 
терракотового цвета; 
 
 
- исторические местоположение, 
габариты и конфигурация (с 
лучковым  завершением) 
оконных, дверных  проёмов; 
 
 
 
- исторические оконные 
заполнения – материал (дерево), 
рисунок расстекловки (мелкая), 
цвет (по материалам расчистки); 
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- лопатки, разбивающие 
плоскость южного, восточного 
северного фасадов; верхняя часть 
лопаток декорирована 
трехполостным орнаментом 
«пила»; 
 
- восточный фасад одноэтажной 
части, включая аттиковый 
щипец, декорирован 
ступенчатым фризом;  
 
- узкие ступенчатые кронштейны 
(язычки), поддерживающие 
профилированный межэтажный 
карниз; 
 
 
- глухой парапет двухэтажной 
части восточного фасада здания 
декорирован нишами 
прямоугольного сечения; 
 
 
 
 
 
 
- плоскость центральной части 
восточного фасада двухэтажной 
части здания декорирована 
надписью «1915.», 
расположенной в нише с 
лучковым завершением, под 
нишей – полоса орнамента 
«пила», центральная часть 
фасада фланкирована рельефным 
декором  «полотенце»; 
 
 
 
- узкие ступенчатые кронштейны 
(язычки), поддерживающие 
профилированный венчающий 
карниз; 
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TIPABI1TEJIbCTBO CAHKT -TIETEPEyprA 

KOMIITET no rOCYMPCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, IICnOJIh30BAHIIIO 
II OXPAHE nAM5ITHIIKOB IICTOPIIII II KYJIhTYPhI 

PACnOPRIKEHHE 
Z 6 2018  

06 YTBepiKJJ.eHHH oxpaHHoro o6SnaTeJlhCTBa 
co6CTBeHHHKa HJlH HHoro 3aKoHHoro BJlalleJlhua 

o6beKTa KyJlhT)'pHoro HaCJlellHH perHOHaJlhHOrO 
3HaqeHHH «npOH3BOllCTBeHHhlH H CKJlallCKOH KopnyC)), 

BKJIIOqeHHOrO B ellHHhlH rOCYllapCTBeHHhlH peeCTp 
06beKTOB KyJlhT)'pHoro HaCJlellHH (naMHTHHKOB 

HCTOPHH H KyJlhT)'PhI) Hap01l0B POCCHHCKOH <l>ellepaUHH 

B COOTBeTCTBIHI C rJIaBOH VIII <1>ellepaJIhHOrO 3aKOHa OT 25.06.2002 NQ 73-<1>3 «06 o6beKTax 
KYJIhTypHoro HaCJIe.n:HH (naMHTHHKaX HCTOPHH H KYJIhTYPhI) Hapo.n:oB POCCHHCKOH <1>e.n:epaI.(HH»: 

1. YTBep.n:HTh oxpaHHoe o6H3aTeJIhCTBO co6cTBeHHHKa HJIH HHoro 3aKOHHoro BJla.n:eJIhI.(a o6beKTa 
KYJlhTypHoro HaCJle.n:HH pefHOHaJIhHOrO 3HayeHHH «flpoH3Bo.n:cTBeHHhIH H CKJla.n:cKoH Kopnyc», (cOrJlaCHO 
paCnOpH)KeHHIO KfI10TI OT 05.05.2016 N2 10-172: CaHKT-TIeTep6ypr, 17-H JlHHHH B.O., .n:. 54, Kopnyc 2, 
JIHTepa E), BXO.IUllilerO B COCTaB o6beKTa KYJlhTypHoro HaCJIe.n:HH pefHOHaJIhHOrO 3HayeHHH «KOMnJIeKC 
nOCTpoeK TIO.n:KoBHo-rBo3.n:HJIhHOrO 3aBo.n:a 3.fl. TIocceJUl» (.n:aJIee - o6beKT), COrJIaCHO npHJlo)I<eHHIO 
K HaCTOHlll.eMY paCnOpH)lCeHHIO. 

2. HaYaJIhHHKY lOpH.n:HyecKoro ynpaBJIeHHH IOPHCKOHCYJIhTY KfI10TI o6eCneYHTh 
pefHCTpaI.(HIO paCnOpH)KeHHH H ero nepe.n:ayy B Heo6xo.n:HMOM YHCJIe KonHH B OT.neJI o6pa6oTKH 
.n:oKYMeHTHpoBaHHoH HH<p0pMaUHH YnpaBJleHHH opraHH3aI.(HOHHOro o6eCneyeHHH, nonYJlHpH3aUHH 
H rocy.n:apCTBeHHOrO yyeTa o6beKToB KYJlhTypHoro HaCJIe.n:HH Kfl10TI B TeYeHHe Tpex pa60YHX .n:HeH 
co .n:HH ero YTBep)lc.n:eHHH. 

3. HaYaJIhHHKY OT.n:eJla o6pa6oTKH .n:oKYMeHTHpoBaHHoH HH<p0pMaUHH YnpaBJleHHH 
opraHH3aUHoHHoro o6eCneyeHHH, nonYJlHpH3aUHH H rocy.n:apCTBeHHoro yyeTa o6beKToB KYJIhTypHoro 
HaCJIe.n:HH Kfl10TI o6eCneYHTh HanpaBJleHHe KonHH paCnOpH)KeHHH C06CTBeHHHKY o6beKTa, .n:pyfHM 
JlHuaM, K o6H3aHHocTHM KOTOPhIX OTHOCHTC51 ero HCnOJlHeHHe, a TaK)l(e B opraH, ynOJlHOMOyeHHhIH Ha 
Be.n:eHHe E.n:HHoro rocy.n:apCTBeHHoro peeCTpa He.n:BH)KHMOCTH B nopH.n:Ke, YCTaHOBJIeHHOM 
3aKOHo.n:aTeJlhCTBOM POCCHHCKOH <1>e.n:epaUHH, B TeyeHHe .n:BeHa.n:uaTH pa60 .n:Hei{YHX co .n:HH nepe.n:aYH 
KonHH COrJlaCHO nyHKTy 2 paCnOpH)KeHHH. 

4. HaYaJIhHHKY OT.n:eJla rocy.n:apCTBeHHOrO y-qeTa o6beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe.n:HH YrrpaBJIeHHH 
opraHH3aUHoHHoro o6eCneyeHHH, nonYJIHpH3aI.(HH H rocy.napcTBeHHoro yyeTa o6beKToB KYJIhTypHoro 
HaCJIe.n:HH KfI10n o6eCneYHTh HanpaBJIeHHe pacnopmKeHHH B MHHHcTepcTBo KyJIhTyphI POCCHHCKOH 
<1>e.n:epaUHH .n:JIH npHo6111eHHH K y-qeTHoMY .n:eJlY 06beKTa. 

5. HaYaJIhHHKY OT.n:eJIa Koop.n:HHaUJ1H H KOHTPOJIH YnpaBJIeHHH opraHH3aUHoHHoro o6eCrreyeHHH, 
nonYJUlpH3aUHH H rocy.napCTBeHHOrO yqeTa 06beKTOB KYJIhTypHoro HaCJle.n:HH KfI10IT o6eCneYHTb 
pa3Melll.eHHe paCnOpH)KeHHH Ha caHTe Kfl10TI B HH<p0pMaUHoHHO-TeJleKoMMYHHKaUHoHHoH ceTH 
«I1HTepHeT» H B JlOKaJIhHOH KOMnhIOTepHoH ceTH KfI10TI. 

6. KOHTPOJIh 3a BhmOJlHeHHeM paCnOpH)KeHHH OCTaeTCH 3a 3aMeCTHTeneM npe.nce.naTenH 
KrI10rr HaYaJIhHHKOM YnpaBJleHYIH opraHH3aUHOHHoro o6eCne'-leHHH, nonYJlHpH3aUHH 
H rocy.n:apCTBeHHOrO yyeTa o6beKToB KYJIhTypHoro HaCJle.n:HH. 

3aMeCTHTeJIh npe.n:ce.n:aTeJIH Kfl1.0IT -
HaYaJIhHHK YnpaBJIeHHH opraHH3aUHOHHoro o6eCneyeHHH, 
nonyJlHpH3aUHH H rocy.n:apCTBeHHoro Y'-leTa 
06beKTOB KYJIhTypHoro HaCJIe.n:HH f.P. AraHOBa 
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ITpMJIO)Kemfe 

K paCnOpSI)KeHMlO KrI1QJI v.J '9 
o N2 O!I -{ff-6 6.-rf'l(j 

COECTBEHHI1KA I1flI1 I1HOrO 3AKOHHoro BflAJJ:EflbUA  
06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J.MSI, BKJI104eHHOro B e)J.MHbIH rocY)J.apCTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB  
KYJIbTypHoro HaCJIe)J.MSI (naMSlTHMKOB MCTOPMM M KYJIbTYPbI) HapO)J.OB POCCMHCKOH cI>e)J.epaUMM  

"ITPOM3BO)J.CTBeHHbIH M CKJIa)J.CKoH Kopnyc"  
(YKa3aTb HaMMeHOBaHMe 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J.MSI B COOTBeTCTBMM C npaBOBblM aKTOM 0  

ero npHHSlTMM Ha rocY)J.apCTBeHH)'lO oxpaHY)  

pemCTpaUMOHHbIH HOMep 06beKTa KYJIbTy pHoro HaCJIe)J.MSI B e)J.HHOM rocY)J.apCTBeHHOM peeCTpe  
06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe)J.MSI (naMSlTHMKOB MCTOPMM M KYJIbTYPbI)  

HapO)J.OB POCCMHCKOH cI>e)J.epaUMM:  

1 6 o 5 7 3 o 2 o o 5  

Pa3)J.eJI 1. JJ:aHHble 06 06beKTe KYJIbTypHoro HaCJIe)J.MSI, BKJI104eHHOM B e)J.MHbIH  
rocY)J.apCTBeHHbIH peeCTp 06beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe)J.HH  

(naMSlTHHKOB MCTOPMH M KYJIbTypbI) HapO)J.OB POCCHHCKOH cI>e)J.epaUMH  

(3anOJIHHlOTCH B cJIY'-Iae, npe)J.YCMOTpeHHOM n . 5 CT. 47.6 cI>e)J.epaJIbHOrO 3aKOHa OT 
25.06.2002 N 73-cI>3 "06 06beKTax KYJIbTypHoro HaCJIe)J.MH (naMSlTHMKax MCTOPMM M KYJIbTYPbI) 

HapO)J.OB POCCMHCKOH cI>e)J.epaUMM") 

OTMeTKa 0 HaJIM4MM MJIM OTCYTCTBMM nacnopTa 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J.MH, 
BKJI104eHHoro B e)J.MHbIH rocY)J.apCTBeHHbIH peeCTp 06beKToB KYJIbTYPHoro HaCJIe)J.MH 
(naMSlTHMKoB MCTOPHM M KYJIbTYPbI) HapO)J.OB POCCHHCKOH cI>e)J.epaUMH, B OTHOllleHMM KOToporo 
YTBep)K)J.eHO oxpaHHoe 06H3aTeJIbCTBO ()J.aJIee - 06beKT KYJIbTypHoro HaCJIe)J.MH): 

HMeeTCH OTCYTCTByeTD W 
(HY)KHOe OTMeTMTb 3HaKOM "V") 

ITPH HaJIM4MM nacnopTa 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J.MH OH HBJIHeTCH HeOTbeMJIeMOH 
4aCTblO oxpaHHoro 06H3aTeJIbCTBa. 

ITPM OTCYTCTBMM nacnopTa 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J.HH B oxpaHHoe 06H3aTeJIbCTBO 
BHOCHTCH CJIe)J.)'lOllJ,Me CBe)J.eHMH: 

1. CBe)J.eHMSI 0 HaMMeHOBaHHH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J.HSI: 

"ITPOM3BO)J.CTBeHHbIH M CKJIa)J.CKoH Kopnyc" 

2. CBe)J.eHMH 0 BpeMeHM B03HMKHOBeHHSI MJIM )J.aTe C03)J.aHMH 06beKTa KYJIbTypHoro 
HaCJIe)J.MH, )J.aTax OCHOBHbIX M3MeHeHMH (nepecTpoeK) )J.aHHoro 06beKTa M (MJIM) )J.aTaX CBH3aHHblX 
C HHM HCTopH4eCKHX C06blTHi1: 

1915 r., apxMTeKTop P.M. KpMrep;  
IBXO)J.HT B COCTaB 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J.MH pemOHaJIbHOrO 3Ha4eHHH «KoMnJIeKC  
jrrocTpoeK ITO)J.KoBHo-rB03)J.MJIbHOrO 3aBO)J.a 3.fl. ITocCeJIH» (cOrJIaCHO paCnOpH)KeHHlO KrI10IT  
I(n 05.05.2016 NQ 10-172: CaHKT-ITeTep6ypr, 17-H JIMHHH B .O., )J..54, Kopnyc 1, muepa B;  
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oprryc 4, mnepa A; Koprryc 5, JUITepa E; Koprryc 2, JIHTepa E). 

3. 0 KaTeropHH HCTOPHKO-KYJIbTypHoro 06beKTa KYJIbTypHoro 

cpe,nepaJIbHOrO D perHOHaJIbHOrO MYHHUHrraJIbHOrO D 
(HY)l{Hoe OTMennb 3HaKOM "V") 

4.  0 BH,ne 06beKTa KYJIbTypHoro  

rraMHHHK aHCaM6JIb W 
(HY)I{HOe OTMeTHTb 3HaKOM "V") 

5. HOMep H ,naTa aKTa opraHa rocy,napcTBeHHoH BJIaCTH 0 BKJI104eHHH 06beKTa 
KYJIbTypHoro B e,nHHbIH rocy,napCTBeHHbIH peecTp 06beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe,nHSI 

(rraMSlTHHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbI) Hapo,noB POCCHHCKOH <l>e,nepaUHH: 

I paCrrOpSI)I{eHHe KfI10TI NQ 10-172  OT «05» MaS! 2016 r. 

6. CBe,neHHSI 0 MeCTOHaXO)l{,neHHH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,nHSI (a,npec 06beKTa HJIH 
rrpH ero OTCYTCTBHH orrHcaHHe MeCTOrrOJIO)l{eHHSI 06beKTa): 

CaHKT-TIeTep6ypr 

(Cy6beKT POCCHHCKOH <l>e,nepaUHH) 

CaHKT-TIeTep6ypr 

(HaCeJIeHHbIH rrYHKT) 

EJ Koprryc 2,
YJIHua 17-SI JIHHHSI B.O. ,n. 54 Koprr./CTp. E rrOMellleHHeiKBap'rHpa 0JIHTepaI 

HHbIe 

- 3,naHHe: r.CaHKT-TIeTep6ypr, JIHHHSI B.O., ,nOM 54, Koprryc 2, JIHTepa E (cOrJIaCHO BbIITHCKe 
1Ii3 E,nHHoro rocy,napCTBeHHOrO peeCTpa He,nBH)I{HMOCTH 06 06beKTe He,nBH)I{HMOCTH 

14.03.2018 NQ 99/2018/87870578) 
- 3eMeJIbHbIH Y'laCTOK: r.CaHKT-TIeTep6ypr, 17-SI JIHHHSI B.O., ,nOM 54, Koprryc 2, JIHTepa E 
(cOrJIaCHO BbIITHCKe H3 E,nHHoro rocy,napCTBeHHOrO peecTpa He,nBH)I{HMOCTH 06 06beKTe 
He,nBH)I{HMOCTH OT 14.03.2018 NQ 99/2018/87870899) 
- CaHKT-TIeTep6ypr, 17-SI JIHHHSI B.O., ,nOM 54, Koprryc 2, JIHTepa E (comacHo rrpHKa3y 
MHHHCTepCTBa KyJIbTYPbI POCCHHCKOH <l>e,nepaUHH OT 16 2016 r. NQ53315-p) 

7. CBe,neHHSI 0 rpaHHuax TeppHTopHH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,nHSI (,nJISI 06beKToB 
apxeOnOrHQeCKOrO Hacne,nHSI rrpHnaraeTcSI rpacpHQeCKOe OTpa)l{eHHe rpaHHU Ha rrJIaHe 
3eMeJIbHOrO Y'lacTKa, B rpaHHIJ.ax KOToporo OH pacrrOJIaraeTcSI): 

rpaHHIJ.bI TeppHTopHH H pe)l{HM HCrrOJIb30BaHHSI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,nHSI 
perHOHaJIbHOrO 3Ha4eHHSI «KoMrrJIeKC rrOCTpoeK TIO,nKoBHo-rB03,nHJIbHOrO 3aBo,na 
3.n. TIoccemm, YTBep)l(lteHHble paCrrOpSl)l{eHHeM KfI10TI OT 05.05.2016 NQ 10-172, 
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COrJIaCHO npHJIO)KemHO N2 1 K HaCT05lIlleMY oxpaHHoMY 06513aTeJIbCTBY 

8. OnHcaHHe npe,[{MeTa oxpaHbI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,[{H5I: 

npe'[{MeT oxpaHbI 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,[{H5I pemOHaJIbHOrO 3Ha'IeHH5I «KoMnJIeKC 
nocrpoeK ITO'[{KoBHo-rB03,[{HJIbHOrO 3aBo,[{a 3.n. ITocceJI5I», onpe'[{eJIeHHbIH pacnOp5l)KeHHeM 
Kf110IT OT 27.05.2016 N2 10-212, comaCHO npHJIO)KeHHIO N2 2 K HaCT05lIlleMY oxpaHHoMY 
06513aTeJIbCTBY 

9. <1>oTorpacpH'IeCKOe (HHoe rpacpH'IeCKoe) H306pa)KeHHe 06beKTa (Ha MOMeHT 
YTBep)K'[{eHH5I oxpaHHoro 06513aTeJIbCTBa): 

ITpHJIaraeTC5I: I 5 (n5lTb) H306pa)KeHHH, 

(YKa3aTb KOJIH'IeCTBo) 
COmaCHO npHJIO)KeHHIO N2 3 K HaCT05lIlleMY oxpaHHoMY 06513aTeJIbCTBY. 

10. CBe,[{eHH5I 0 HaJIH'IHH 30H oxpaHbI ,[{aHHOro 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,[{H5I C 
YKa3aHHeM HOMepa H ,[{aTbI npHH5ITH5I opraHoM rocy,[{apCTBeHHOH BJIaCTH aKTa 06 YTBep)KJleHHH 
YKa3aHHbIX 30H JIH60 HHCPOpMaUH5I 0 pacnOJIO)KeHHH ,[{aHHoro 06beKTa KYJIbTypHoro 
HaCJIe)U151heMeJIbHOrO yqacTKa, B rpaHHuaX KOToporo pacnOJIaraeTC5I 06beKT apxeOJIOm'IeCKOrO 
HaCJIe,[{H5I, B rpaHHuax 30H oxpaHbI ,[{Pyroro 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,[{H5I: 

3aKOH CaHKT-ITeTep6ypra OT 24.12.2008 N2 820-7 "0 rpaHHuax 06be,[{HHeHHblx 30H oxpaHb 
06beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe,[{H5I, pacnOJIO)KeHHbIX Ha TeppHTopHH CaHK-ITeTep6ypra, 
pe)KHMaX HCnOJIb30BaHH5I 3eMeJIb H Tpe60BaHH5IX K rpa'[{ocTpOHTeJIbHbIM perJIaMeHTaM E 
rpaHHuax YKa3aHHbIX 30H" 

11. CBe'[{eHH5I 0 rpe60BaHH5Ix K OCYIlleCTBJIeHHIO ,[{e5lTeJIbHOCTH B rpaHHuax TeppHTopHH 
06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,[{H5I, BKJIIO'IeHHOrO B e,[{HHbIH rocy,[{apCTBeHHbIH peecTp 06beKToB 
KYJIbTypHoro HaCJIe,[{H5I (naM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIbTypbI) Hapo,[{oB POCCHHCKOH <1>e,[{epaUHH, 
06 OC060M pe)KHMe HCnOJIb30BaHH5I 3eMeJIbHOrO yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo pacnOJIaraeTC5I 
06beKT apXeOJIOrH'IeCKOrO HaCJIe,[{H5I, YCTaHOBJIeHHbIX CTaTbeH 5.1 <1>e'[{epaJIbHOrO 3aKOHa OT 
25.06.2002 N 73-<1>3 "06 06beKTaX KYJIbTypHoro HaCJIe,[{H5I (naM5ITHHKaX HCTOPHH H KYJIbTypbI) 
HapO,[{OB POCCHHCKOH <1>e,[{epaUHH" (,[{aJIee - 3aKoH 73-<1>3): 

1) Ha TeppHTopHH naM5ITHHKa HJIH aHCaM6JU1 3anpeIllaIOTC5I crpoHTeJIbCTBO 06beKToB 
KanHTaJIbHOrO crpoHTeJIbCTBa H YBeJIH'IeHHe 06beMHo-npocTpaHcTBeHHblx xapaKTepHcTHK 
cYIllecTByIOIllHX Ha TeppHTopHH naM5ITHHKa HJIH aHCaM6JI5I 06beKToB KanHTaJIbHOrO 
cTpOHTeJIbCTBa; npoBe,[{eHHe 3eMJI5IHbIX, CTpOHTeJIbHbIX, MeJIHOpaTHBHbIX H HHbIX pa60T, 3a 
HCKJIIO'IeHHeM pa60T no coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIbTYPHOro HaCJIe,[{H5I HJIH ero OT,[{eJIbHblX 
3JIeMeHTOB, coxpaHeHHIO HCTopHKo-rpa'[{ocTpOHTeJIbHOH HJIH npHpo'[{HOH cpe,[{bI 06beKTa 
KYJIbTypHoro HaCJIe,[{H5I; 

2) Ha TeppHTopHH naM5ITHHKa, aHCaM6JI5I pa3pelllaeTC5I Be,[{eHHe X0351HCTBeHHOH 
,[{e5lTeJIbHOCTH, He npOTHBOpe'IaIlleH Tpe60BaHH5IM 06eCne'IeHH5I coxpaHHOCTH 06beKTa 
KYJIbTYPHOro HaCJIe,[{H5I H n03BOJI5IIOIlleH 06eCne'IHTb CPYHKUHOHHpOBaHHe 06beKTa 
KYJIbTypHoro HaCJIe,[{H5I B COBpeMeHHbIX YCJIOBH5IX; 

3) B CJIyqae HaXO)K,[{eHH5I naM5ITHHKa HJIH aHcaM6ml Ha TeppHTopHH 
).J.OCTonpHMe'IaTellhHoro MeCTa nO).J.lle)l(aT TaK)I(e BhInOllHeHHIO TPe60BaHHSI H OrpaHH'IeHHSI, 

YCTaHOBJIeHHhle B COOTBeTCTBHH co CTaTheH 5.1 3aKoHa 73-<1>3, ,[{JIjI oCYIlleCTBJIeHH5I 
X0351HcTBeHHoH ,[{e5lTeJIbHOCTH Ha TeppHTopHH '[{ocTonpHMe'IaTeJIbHOrO MeCTa; 

4) OC06bIH pe)KHM HCnOJIb30BaHH5I 3eMeJIbHOrO yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo 
pacnOJIaraeTC5I 06beKT apXeOJIOrH'IeCKOrO HaCJIe,[{H5I, npe'[{ycMaTpHBaeT B03MO)KHOCTb 
npoBe,[{eHH5I apxeoJIOm'IeCKHX nOJIeBbIX pa60T B nOp5l,[{Ke, YCTaHOBJIeHHOM 3aKoHoM 73-<1>3, 
3eMJI5IHbIX, cTpOHTeJIbHbIX, MeJIHOpaTHBHbIX, X0351HCTBeHHbIX pa60T, YKa3aHHbIX 8 CTaTbe 30 
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3aKOHa 73-<1>3 pa60T rro HCrrOJIh30BamHO JIeCOB H HHhIX pa60T rrpH YCJIOBHH 06eCrreqeHHSI 
coxpaHHOCTH 06beKTa apXeOJIOrHqeCKOrO HaCJIe,[(HSI, a TaK)I{e 06eCrreqeHHSI ,[(OCTyna rpa)l{,[(aH K 
YKa3aHHOMY 06beKTY. 

12. I1Hhle CBe,[(eHHSI, rrpe,[(ycMoTpeHHhle 3aKoHoM 73-<1>3: 

,[{e:i1cTBHe oxpaHHoro 06S13aTeJIhCTBa rrpeKpamaeTCSI co ,[(HSI rrpHHSlTHSI TIpaBHTeJIhCTBOM 
POCCHHCKOH <1>e,[(epau,HH perneHHSI 06 HCKJIIOqeHHH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,[(HSI H3 
peecTpa. 

Pa3,[(eJI 2. Tpe60BaHHSI K coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,[(HSI 
(3arrOJIHSleTCSI B COOTBeTCTBHH co CTaTheH 47.2 3aKoHa 73-<1>3) 

13. Tpe60BaHHSI K coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,[(HSI, BKJIIOqeHHOrO B e'[(HHhLH 

rocy,[(apCTBeHHhIH peecTp 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe,[(HSI (rraMSlTHHKOB HCTOPHH H KYJIhTyphI) 
Hapo'[(oB POCCH:i1cKOH <1>e,[(epau,HH, rrpe'[(ycMaTpHBaIOT KOHCepBal.{HIO, peMOHT, peCTaBpau,HIO 
06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,[(HSI, rrpHcrroc06JIeHHe 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,[(HSI ,[(JI5I 
cOBpeMeHHoro HCrrOJIh30BaHH5I JIH60 COqeTaHHe YKa3aHHhIX Mep. 

COCTaB (rrepeqeHh) H CpOKH (rrepHo,[(HqHOCTh) rrpoBe'[(eHH5I pa60T rro coxpaHeHHIO 
06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,[(HSI, B OTHorneHHH KOTOPOro YTBep)l(,[(eHo oxpaHHoe 06S13aTeJIhCTBO, 
orrpe'[(eJI5IIOTC5I cooTBeTcTBYIOmHM opraHOM oxpaHhI 06beKToB KyJIhTYPHOro HaCJIe,[(HSI: 

KOMHTeT rro rocy,[(apCTBeHHoMY KOHTPOJIIO, HCrrOJIh30BaHHIO H oxpaHe rraM5ITHHKOB HCTOPHH H 
KyJIhTYPhI CaHKT-TIeTep6ypra (,[(aJIee - KfI10TI) 

(YKa3aTh HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHhI 06beKTOB KYJIhTypHoro HaCJIe,[(H5I, YTBep,[(HBrnero 
oxpaHHoe 06S13aTeJIhCTBO) 

Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHHqeCKOrO COCTOSlHHSI 06beKTa KYJIhTYPHOro HaCJIe,[(H5I, COCTaBJIeHHOrO B 
rropSl,[(Ke, YCTaHOBJIeHHOM rrYHKTOM 2 CTaThH 47.2 3aKoHa 73-<1>3. 

14. JIHU,O (JIHu,a), YKa3aHHOe (YKa3aHHhle) B rrYHKTe 11 CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, 
065I3aHO (065I3aHhI) 06eCrreqHTh <pHHaHCHpOBaHHe H opraHH3au,HIO rrpOBe'[(eHH5I 
HayqHo-HCCJIe'[(OBaTeJIhCKHX, H3hICKaTeJIhCKHX, rrpoeKTHhIX pa60T, KOHCepBau,HH, peMOHTa, 
peCTaBpau,HH H HHhIX pa60T, HarrpaBJIeHHhIX Ha 06eCrreqeHHe <pH3HqeCKOH coxpaHHOCTH 06beKTa 
KYJIhTypHoro HaCJIe,[(H5I H coxpaHeHHe rrpe,[(MeTa oxpaHhI 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,[(H5I, B 
rropSl,[(Ke, YCTaHOBJIeHHOM 3aKoHoM 73-<1>3. 

B CJIyqae 06HapY)I{eHHSI rrpH rrpOBe'[(eHHH pa60T rro coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIhTypHoro 
HaCJIe,[(H5I 06beKToB, 06JIa,[(aIOmHx rrpH3HaKaMH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,[(HSI, B TOM QHCJIe 
06beKTOB apXeOJIOrHQeCKOrO HaCJIe,[(HSI, c06CTBeHHHK MJIH HHOH 3aKOHHhIH BJIa,[(eJIeu, 06S13aH 
He3aMe,[(JIHTeJIhHO rrpHOCTaHOBMTh pa60ThI H HanpaBHTh B TeQeHHe Tpex pa60QHX ,[(HeH CO ,[(HSI 
MX 06HapY)I{eHHSI 3MBJIeHHe B rrHChMeHHOH <popMe 06 YKa3aHHhIX 06beKTax B pemOHaJIhHhIH 
opraH oxpaHhI 06beKTOB KYJIhTypHoro HaCJIe,[(HSI: 

Kfl10TI 

(YKa3aTh HaHMeHOBaHHe COOTBeTCTBYIOmero perMOHaJIhHOrO opraHa oxpaHhI 06beKTOB 
KYJIhTypHoro HaCJIe,[(HSI. B CJIyqae eCJIH oxpaHHoe 065I3aTeJIhCTBO YTBep)l{,[(eHO He ,[(aHHhIM 

opraHOM oxpaHhI, YKa3aTh ero rrOJIHOe HaHMeHOBaHHe H rrOQTOBhIH a,[(pec) 

,lJ;aJIhHeHrnee B3aHMo'[(eHCTBHe C pemOHaJIhHhlM opraHOM oxpaHhI 06beKTOB KYJIhTypHoro 
HaCJIe,[(HSI c06CTBeHHHK HJIH HHOH 3aKOHHhIH BJIa,[(eJIeu, 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,[(HSI 065I3aH 
ocymecTBJI5ITh B rropSl,[(Ke, YCTaHOBJIeHHOM CTaTheH 36 3aKoHa 73-<1>3. 
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15 . Pa60ThI no coxpaHemno 06beKTa KYJIhTYPHOro HaCJIe,lllUI ,llOJDKHhI opraHH30BhIBaThC5I 
c06cTBeHHHKoM HJIH HHhIM 3aKOHHhIM BJIa,lleJIhueM 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I B 
COOTBeTCTBHH C nOp5l,llKOM, npe,n:ycMoTpeHHhIM CTaTheti: 45 3aKoHa 73-<1:>3. 

16. C06cTBeHHHK (HHOH 3aKOHHhIH BJIa,lleJIeu) 3eMeJIhHoro YI..IaCTKa, B rpaHHuax KOToporo 
pacnOJIO)!{eH 06beKT apxeoJIOrH'-IeCKOrO HaCJIe)lH5I, 06513aH: 

06eCne'-lHBaTh HeH3MeHHOCTh BHelllHero 06JIHKa;  

COXpaH5ITh ueJIOCTHOCTh, CTPYKTYPY 06beKTa apXeOJIOrH'-IeCKOrO HaCJIe,llH5I;  
opraHH30BhIBaTh H cpHHaHcHpoBaTh cnaCaTeJIhHhle apxeoJIOrH'-IeCKHe nOJIeBhle pa60ThI Ha  

,llaHHOM 06beKTe apxeOJIOrH'-IeCKOrO HaCJIe,llH5I B cJIyqae, npe,llycMoTpeHHoM CTaTheH 40, H B 
nOp5l,llKe, YCTaHOBJIeHHOM CTaTheH 45.1 3aKOHa 73-<1:>3. 

Pa3,lleJI 3. Tpe60BaHH5I K cO,llep)!{aHHIO 06beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIe,llH5I 
(3anOJIH5IeTC5I B COOTBeTCTBHH co CTaTheH 47.3 3aKoHa 73-<1:>3) 

17. IlpH cO,llep)!{aHHH H HCnOJIh30BaHHH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I, BKJIIO'-IeHHOrO B 
e,llHHhIH rocY,llapCTBeHHhIH peeCTp 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I (naM5ITHHKOB HCTOPHH H 
KYJIhTYPhI) HapO)lOB POCCHHCKOH <1:>e,llepaUHH, B ueJI5IX nO,ll)lep)!{aHH5I B Ha)lJIe)!{allIeM 
TeXHH'-IeCKOM COCT05lHHH 6e3 YXY)lllIeHH5I cpH3H'-IeCKoro COCT05lHH5I H (HJIH) H3MeHeHH5I npe,llMeTa 
oxpaHhI ,llaHHoro 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe)lH5I JIHua, YKa3aHHhle B nYHKTe 11 CTaThH 47.6 
3aKoHa 73-<1:>3, 06513aHhI: 

1) oCYllIeCTBJI5ITh paCXO,llhI Ha cO,llep)!{aHHe 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe)lH5I H 
nO)l)lep)!{aHHe ero B Ha)lJIe)!{allIeM TeXHH'-IeCKOM, caHHTapHoM H npoTHBOnO)!{apHOM COCT05lHHH; 

2) He npOBO)lHTh pa60ThI, H3MeH5IIOIlIHe npe)lMeT OXpaHhI 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I 
JIH60 YXY,lliliarollIHe YCJIOBH5I, He06xo,llHMhle ,llJI5I coxpaHHOCTH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I; 

3) He npOBO,llHTh pa60ThI, H3MeH5IIOIlIHe 06JIHK, 06beMHO-nJIaHHpOBO'-lHhle H 
KOHCTPYKTHBHhle pellIeHH5I H CTPYKTYPhI, HHTephep 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I B cJIY'lae, 
eCJIH npe,llMeT oxpaHhI 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I He onpe,lleJIeH; 

4) C06JIIO,llaTh YCTaHOBJIeHHhle CTaTheH 5.1 3aKoHa 73 -<1:>3 Tpe60BaHH5I K oCYllIeCTBJIeHHIO 
,lle5ITeJIhHOCTH B rpaHHuax TeppHTopHH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I, OC06hIH pe)l<HM 
HCnOJIh30BaHH5I 3eMeJIhHOrO yqacTKa, BO,llHOrO 06beKTa HJIH ero '-IaCTH, B rpaHHuax KOTOPhIX 
pacnOJIaraeTC5I 06beKT apxeOJIOrH'-IeCKOrO HaCJIe)lH5I; 

5) He HCnOJIh30BaTh 06beKT KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I (3a HCKJIIO'-IeHHeM 060PY,llOBaHHhIX C 
yqeToM Tpe60BaHHH npOTHBOnO)!{apHOH 6e30naCHOCTH 06beKTOB KYJIhTypHoro HaCJIe)lH5I, 
npe,llHa3Ha'-leHHhIX JIH60 npe,llHa3Ha'-laBIlIHXC5I ,llJI5I oCYllIeCTBJIeHH5I H (HJIH) 06eCne'-leHH5I 
YKa3aHHhIX HH)!{e BH,llOB X0351HCTBeHHOH ,lle5lTeJIhHOCTH, H nOMellIeHHH )lJI5I xpaHeHH5I npe,llMeTOB 
peJIHrH03Horo Ha3Ha'-leHH5I, BKJIIO'-Ia51 CBe'-lH H JIaMna,llHOe MaCJIO): 

no,ll CKJIa,llhI H 06beKThI npOH3BO,llCTBa B3phIB'-IaThIX H orHeonaCHhIX MaTepHaJIOB, npe,llMeTOB H 
BellIeCTB, 3arp5l3H5IIOIlIHX HHTephep 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I, ero cpaca,ll, TeppHTopHIO H 
BO,llHhle 06beKThI H (HJIH) HMeIOIlIHX Bpe):{Hhle napora3006pa3Hhle H HHhle BhI,lleJIeHH5I; 

no,ll 06beKThI npOH3BO)lCTBa, HMeIOIlIHe 060PY,llOBaHHe, OKa3hIBaIOllIee ,llHHaMH'-IeCKOe H 
BH6paUHOHHoe B03,lleHCTBHe Ha KOHCTPYKUHH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I, He3aBHCHMO OT 
MOIlIHOCTH ,llaHHOrO 060pY,llOBaHH5I; 

nO)l 06beKThI npOH3BO,llCTBa H JIa60paTopHH, CB5I3aHHhle C He6JIarOnpH5ITHhIM )lJI5I 06beKTa 

KYJIhTypHoro HaCJIe)lH5I TeMnepaTypHO-BJIa)!{HOCTHhIM pe)!{HMOM H npHMeHeHHeM XHMH'-IeCKH 
aKTHBHhIX BellIeCTB; 

6) He3aMe,llJIHTeJIhHO H3BellIaTh: 

Krl10Il 

(YKa3aTh HaHMeHOBaHHe opraH a oxpaHhI 06beKTOB KyJIhTYPHOro HaCJIe,llH5I, YTBep,llHBlliero 
oxpaHHoe 06513aTeJIhCTBo) 

060 Bcex H3BeCTHhlX eMY nOBpe)K,lleHH5IX, aBapH5IX HJIH 06 HHhIX 06CT05lTeJIhCTBaX, 
npH'-IHHHBIlIHX Bpe,ll 06beKTY KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I, BKJIIO'-Ia51 06beKT apxeoJIOrH'-IeCKOrO 
HaCJIe,llH5I, 3eMeJIhHOMY yqacTKY B rpaHHuax TeppHTopHH 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I HJIH 
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yrpO)!(alOll.{HX npH"IHHeHHeM TaKOrO Bpe.[{a, H 6e30TJIaraTeJIbHO npHHHMaTb MepbI no 
npe.[{OTBpall.{eHHlO .[{aJIbHeHWero B TOM "IHCJIe npOBO.[{HTb npOTHBoaBapHHHble 
pa60TbI B YCTaHOBJIeHHOM pa60T no coxpaHeHHlO 06beKTa 
KYJIbTypHoro 

7) He .[{onYCKaTb TeppHTopHH 06beKTa KYJIbTypHoro 
BKJIlO"IeHHOrO B e.[{HHbIH rocy.[{apCTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB KYJIbTypHoro 
(naMHHHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbI) HapO.[{OB POCCHHCKOH <pe.[{epaUHH, nO)JJlep)!(HBaTb 
TeppHTopHlO 06beKTa KYJIbTypHoro B 6JIarOYCTpoeHHOM 

18. C06CTBeHHHK )!(HJIOrO o6beKToM KYJIbTypHoro 
HJIH "IaCTblO TaKoro o6beKTa, K coxpaHeHHlO o6beKTa 
KYJIbTypHoro B "IaCTH, npe.[{ycMaTpHBalOllleH o6eCne"leHHe o6beKTa 
KYJIbTypHoro HJIH "IaCTH o6beKTa KYJIbTypHoro B Ha.[{JIe)!(all.{eM TeXHH"IeCKOM 

6e3 <pH3H"IeCKOrO H npe.[{MeTa oxpaHbI o6beKTa 
KYJIbTypHoro 

19. B CJIyqae npH npoBe.[{eHHH pa60T Ha 3eMeJIbHOM Y"IaCTKe B rpaHHuax 
TeppHTopHH o6beKTa KYJIbTypHoro o6beKToB, JIH60 Ha 3eMeJIbHOM yqaCTKe, B rpaHHuax 
KOToporo o6beKT apXeOJIOrH"IeCKOrO o6beKToB, 06JIa.[{aIOll.{HX 
npH3HaKaMH 06beKTa KYJIbTypHoro JIHua, YKa3aHHble B nYHKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa 
73-<p3, npe.[{ycMoTpeHHble no.[{nYHKToM 2 nYHKTa 3 CTaTbH 47 .2 
3aKoHa 73-<p3. 

20. B cJIyqae eCJIH co.[{ep)!(aHHe HJIH HCnOJIb30BaHHe 06beKTa KYJIbTypHoro 
BKJIlO"IeHHOrO B e.[{HHbIH rocy.[{apcTBeHHbIH peecTp o6beKToB KYJIbTypHoro 
(naMHHHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbI) Hapo.[{oB POCCHHCKOH <pe.[{epaUHH, a TaK)!(e 3eMeJIbHOrO 
yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo o6beKT apxeoJIOm"leCKOrO MO)!(eT 
npHBecTH K yxy.[{weHHlO .[{aHHoro o6beKTa KYJIbTypHoro H (HJIH) npe.[{MeTa 
oxpaHbI .[{aHHoro o6beKTa KYJIbTypHoro B npe.[{nHcaHHH, HanpaBmeMoM 

KrI10Il 

(YKa3aTb HaHMeHOBaHHe opraHa oxpaHbI o6beKToB KYJIbTypHoro YTBep.[{HBwero 
oxpaHHoe 

C06CTBeHHHKY HJIH HHOMY 3aKoHHoMY BJIa.[{eJIbUY o6beKTa KYJIbTypHoro 
CJIe.[{yIOll.{He 

1) K BH.[{aM C HCnOJIb30BaHHeM o6beKTa KYJIbTypHoro 
BKJIlO"IeHHOrO B peecTp, 3eMeJIbHOrO yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo 

o6beKT apXeOJIOrH"IeCKOrO JIH60 K BH.[{aM 
OKa3bIBalOll.{HM B03.[{eHcTBHe Ha YKa3aHHble o6beKTbI, B TOM "IHCJIe OrpaHH"IeHHe 

2) K HCnOJIb30BaHHlO o6beKTa KYJIbTypHoro BKJIlO"IeHHOrO B peeCTp, 
3eMeJIbHOrO yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo o6beKT apxeoJIOm"leCKOrO 
npH oCYll.{eCTBJIeHHH npe.[{ycMarpHBalOll.{He B TOM "IHCJIe 
OrpaHH"IeHHe TeXHH"IeCKHX H HHbIX napaMeTpOB Ha 06beKT KYJIbTypHoro 

3) K 6JIaroycTpOHCTBY B rpaHHuax TeppHTopHH o6beKTa KYJIbTypHoro 
BKJIlO"IeHHOrO B peecTp, 3eMeJIbHOrO yqacTKa, B rpaHHuax KOToporo o6beKT 
apxeOJIOm"leCKOrO 

Pa3.[{eJI 4. K o6eCne"leHHlO .[{ocryna rpa)!(.[{aH 
POCCHHCKOH <pe.[{epaUHH, HHOCTPaHHbIX rpa)!(.[{aH H JIHU 6e3 rpa)!(.[{aHcTBa 

K o6beKTY KYJIhTypHoro BKJIlO"IeHHOMY B peecTp 
B COOTBeTCTBHH co CTaTbeH 47.4 3aKoHa 73-<p3) 

21. Y .[{ocTyna K o6beKTY KYJIbTypHoro BKJIlO"IeHHoMY B peecTp 
(nepHo.[{H"IHOCTb, .[{JIHTeJIbHOCTb H HHble xapaKTepHcTHKH .[{ocTyna) , 
cooTBeTcTByIOll.{HM opraHoM oxpaHbI o6beKToB KYJIbTypHoro onpe.[{eJIeHHbIM nYHKTOM 
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7 CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, C yqeToM MHeHH5I C06CTBeHHHKa HJIH HHoro 3aKOHHoro BJIa,[{eJIhua 

TaKOrO o6beKTa, a TaK)J(e C yqeToM BH,[{a 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,[{H5I, BKJIlOqeHHOrO B peecTp, 
KaTeropHH ero HCTOPHKO-KYJIhTypHoro 3HaqeHH5I, npe'[{MeTa oxpaHhI, <pH3HqeCKOrO COCT05lHH5I 
06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,[{H5I, Tpe60BaHHH K ero coxpaHeHHlO, xapaKTepa cOBpeMeHHoro 
HCnOJIh30BaHH5I ,[{aHHoro o6beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,[{H5I, BKJIlOqeHHoro B peecTp. 

YCJIOBH5I ,[{ocTyna K o6beKTaM KYJIhTypHoro HaCJIe,[{H5I, BKJIlOqeHHhIM B peecrp, 
HCnOJIh3yeMhIM B KaqeCTBe )J(HJIhIX nOMelUeHHH, a TaK)J(e K o6beKTaM KYJIhTypHoro HaCJIe,[{H5I 
peJIHrH03Horo Ha3HaqeHH5I, BKJIlOqeHHhIM B peecrp, YCTaHaBJIHBalOTC5I cooTBeTcTBYIOlUHM 
opraHoM oxpaHhI o6beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe,[{H5I no cornaCOBaHHlO C co6cTBeHHHKaMH HJIH 
HHhlMH 3aKOHHhIMH BJIa,[{eJIhuaMH 3THX o6beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe,[{H5I. 

TIPH onpe'[{eJIeHHH YCJIOBHH ,[{ocTyna K naM5ITHHKaM HJIH aHcaM6JI5IM peJIHm03HOro 
Ha3HaqeHH5I yqHThlBalOTc5I Tpe6oBaHH5I K BHelUHeMY BH):{y H nOBe,[{eHHlO JIHU, HaXOL{5llUHXC5I B 
rpaHHuax TeppHTopHH YKa3aHHhIX o6beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe,[{H5I peJIHm03HOro Ha3HaqeHH5I, 
cooTBeTcTBYIOlUHe BHyrpeHHHM YCTaHOBJIeHH5IM peJIHm03HOH opraHH3aUHH, eCJIH TaKHe 
YCTaHOBJIeHH5I He npOTHBOpeqaT 3aKOHo,[{aTeJIhCTBY POCCHHCKOH <1>e,[{epaUHH. 

B cJIyqae, eCJIH HHTephep o6beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,[{H5I He OTHOCHTC5I K npe'[{MeTY 
oxpaHhI 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,[{H5I, Tpe60BaHHe K 06eCneqeHHlO ,[{ocTyna BO BHYTpeHHHe 
nOMelUeHH5I 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,[{H5I, BKJIlOqeHHOrO B peeCTp, He MO)J(eT 6hITh 
YCTaHOBJIeHO. 

YCJIOBH5I ,[{ocTyna K 06beKTaM KYJIhTypHoro HaCJIe,[{H5I, pacnOJI0)I<eHHhIM Ha TeppHTopHH 
POCCHHCKOH <1>e,[{epaUHH H npe'[{OCTaBJIeHHhlM B COOTBeTCTBHH C Me)J('[{YHapO'[{HhIMH '[{orOBopaMH 
POCCHHCKOH <1>e,[{epaUHH ,[{HnJIOMaTHqeCKHM npe'[{CTaBHTeJIhCTBaM H KOHCYJIhCKHM yqpe)J('[{eHH5IM 
HHOCTpaHHhIX rocy,[{apCTB B POCCHHCKOH <1>e,[{epaUHH, Me)l{)l)'HapO'[{HhIM opraHH3aUH5IM, a TaK)J(e 
K 06beKTaM KYJIhrypHoro HaCJIe,[{H5I, HaXOL{5llUHMC5I B C06CTBeHHOCTH HHocrpaHHhIX rocy,[{apCTB H 
Me)J(,[{YHapo,[{HhIX opraHH3aUHH, YCTaHaBJIHBaIOTC5I B COOTBeTCTBHH C Me)l{)l)'HapO,[{HhIMH 
'[{orOBopaMH POCCHHCKOH <1>e,[{epaUHH. 

<1>H3HqeCKHe H lOpH):{HqeCKHe JIHua, npOBOL{5llUHe apxeOJIOmqeCKHe nOJIeBhle pa60ThI, 
HMelOT npaBO ,[{ocTyna K 06beKTaM apXeOJIOrHqeCKOrO HaCJIe,[{H5I, apxeOJIOmqeCKHe nOJIeBhle 

pa60ThI Ha KOTOPhIX npe,[{YCMOTpeHhI pa3pellleHHeM (OTKPhIThIM JIHCTOM) Ha npOBe,[{eHHe 
apxeOJIOmqeCKHX nOJIeBhIX pa60T. <1>H3HqeCKHM H lOpH,[{HqeCKHM JIHuaM, npOBOL{5llUHM 
apXeOJIOrHqeCKHe nOJIeBhle pa60ThI, B ueJI5IX npOBe,[{eHH5I YKa3aHHhIX pa60T co6CTBeHHHKaMH H 
(HJIH) nOJIh30BaTeJI5IMH 3eMeJIhHhIX yqacTKoB, B rpaHHuax KOTOPhIX paCnOJIo)KeHhI 06beKThI 
apxeOJIOmqeCKOrO HaCJIe,[{H5I, ,[{OJI)J(eH 6hITh 06eCneqeH ,[{OCTyn K 3eMeJIhHhIM yqacTKaM, 
yqacTKaM BO,[{HhIX 06beKTOB, yqacTKaM JIeCHOrO <pOH'[{a, Ha TeppHTopHlO, onpe,[{eJIeHHYIO 
pa3pellleHHeM (OTKphIThlM JIHCTOM) Ha npOBe,[{eHHe apxeOJIOmqeCKHX nOJIeBhIX pa60T. 

06eCneQHTh ,[{OCTyn rpa)J('[{aHaM POCCHHCKOH <1>e'[{epau:HH, HHOCTpaHHhlM rpa)f<)laHaM H 

JIHuaM 6e3 rpIDK,[{aHCTBa BO BHYTpeHHHe nOMelUeHH5I 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,[{H5I H I( 

06beKTY KYJIhTypHoro HaCJIe,[{H5I B Me)J('[{YHapO'[{HhIH ,[{eHh naM5ITHHKOB H HCTOpHQeCKHX MeCT, a 
HMeHHO 18 (BoceMHa,[{uaToro) anpeJI5I e)J(erO,[{HO, B COOTBeTCTBHH C BHYTpeHHHM paCnOp5l'[{KOM , 
YCTaHOBJIeHHhlM co6cTBeHHHKoM HJIH HHhIM 3aKOHHhlM BJIa,[{eJIhueM o6beKTa KYJIhTypHoro 
HaCJIe,[{H5I. 

Pa3'[{eJI 5. Tpe6oBaHH5I K pa3MelUeHHlO HapY)J(HoH peKJIaMhI 
Ha o6beKTax KYJIhTypHoro HaCJIe,[{H5I, HX TeppHTOpH5IX 

(3anOJIH5IeTC5I B cJIyqa5lx , onpe,[{eJIeHHhIX no,[{nYHKToM 4 nYHKTa 2 CTaThH 47.6 3aKoHa 73-<1>3) 

22 . Tpe6oBaHH5I K pa3MelUeHHlO HapY)J(HoH peKJIaMhI: 
He ,[{onycKaeTC5I pacnpocTpaHeHHe HapY)f(HOH peKJIaMhI Ha o6beKTax KYJIhTypHoro 

HaCJIe,UMH, BKJIlOQeHHhIX B e,UMHbIH rocy,UapcTBeHHbIH peeCTp 06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe,UH5I 
(naM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIbryPhI) HapO,UOB POCCHHCKOH <1>e,[{epaUHH, a TaK)J(e Ha HX 
TeppHTOpH5IX, 3a HCKJIlOQeHHeM ,[{OCTonpHMeQaTeJIbHhIX MeCT. 

3anpeT HJIH OrpaHHQeHHe pacnpocTpaHeHH5I HapY)J(HoH peKJIaMhI Ha o6beKTax 
KYJIhTypHoro HaCJIe'[{H5I, HaxOL{5llUHXC5I B rpaHHuax '[{ocTonpHMeQaTeJIhHOrO MeCTa H 

BKJIlOQeHHhIX B e'[{HHhIH rocy,[{apCTBeHHbIH peecTp o6beKToB KYJIhTypHoro HaCJIe,[{H5I 
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(naM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIbTypbI) HapO)lOB POCCHI:fcKoH <1>e)lepaUHH, a TaK)I(e Tpe60BaHH5I K ee 
pacnpOCTpaHeHHIO YCTaHaBJIHBaIOTC5I COOTBeTCTBYIOLUHM opraHOM oxpaHbI 06beKTOB 
KYJIbTypHoro HaCJIe)J,H5I, onpe)leJIeHHbIM nYHKToM 7 CTaTbH 47.6 3aKoHa 73-<1>3, H BHOC5ITC5I B 
npaBHJIa 3eMJIenOJIb30BaHH5I H 3acTpoHKH, pa3pa60TaHHble B COOTBeTCTBHH C 
fpa)lOCTpOHTeJIbHbIM KO)leKCOM POCCHHCKOH <1>e)lepaUHH. 

YKa3aHHble Tpe60BaHH5I He npHMeH5IIOTC5I B OTHOllleHHH pacnpOCTpaHeHH5I Ha 06beKTax 
KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I, HX TeppHTOpH5IX HapY)I(HOH peKJIaMbI, CO)lep)l(allleH HCKJII04HTeJIbHO 
HHcpopMaUHIO 0 npOBe)leHHH Ha 06beKTax KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I, HX TeppHTOpH5IX 
TeaTparrbHO-3peJIHlllHbIX, KY JIb TYPHO-n pOCBeTHTeJIbHbIX 11 3peJIH lllHO-pa3BJIeKaTeJIbHbIX 
MepOnpl15ITI1H I1JII1 I1CKJII0411TeJIbHO I1HcpopMaUHlo 06 YKa3aHHbIX MepOnpH5ITI15IX C 
O)lHOBpeMeHHblM ynOMI1HaHHeM 06 onpe)leJIeHHOM JIl1ue KaK 0 cnoHcope KOHKpeTHOrO 
MepOnpH5ITI15I npl1 YCJIOBI1I1, eCJIH TaKOMY ynoMHHaHI1IO OTBe)leHO He 60JIee 4eM )J,eC5ITb 
npoueHTOB peKJIaMHOH nJIOllla)lH (npOCTpaHCTBa). B TaKOM CJIyqae aKTOM COOTBeTCTBYIOlllero 
opraHa oxpaHbI 06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe)ll15I YCTaHaBJII1BaIOTC5I Tpe60BaHI15I K pa3MellleHHIO 
HapY)I(HOH peKJIaMbI Ha )laHHOM 06beKTe KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I (JI1160 ero TepPHTOpl1l1), 
BKJII04M MeCTO (MecTa) ee B03MO)l(HOrO pa3MellleHI15I, Tpe60BaHH5I K BHelllHeMY BH)ly, UBeTOBbiM 
pellleHI15IM, cnoc06aM KpenJIeHI15I. 

P(3)J,eJI 6. I1Hble 065I3aHHOCTI1 JIl1ua (JIHU), YKa3aHHOrO (YKa3aHHbIX) B nYHKTe 11 CTaTbH 
47.6 <1>e)leparrbHOro 3aKOHa OT 25.06.2002 N 73-<1>3 "06 06beKTax KYJIbTypHoro HaCJIe)ll15I 

(naM5ITHI1KaX HCTOPI1I1 H KYJIbTYPbI) HapO)lOB POCCI1HCKOH <1>e)lepaUI1I1" 

23. L1.JI5I JIHua (JIl1u), YKa3aHHOrO (YKa3aHHblx) B nYHKTe 11 CTaTbl1 47.6 3aKoHa 73-<1>3, 
YCTaHaBJII1BaIOTC5I 065I3aHHocTI1: 

1) no cpl1HaHCl1pOBaHHIO MepOnpl15ITHH:, 06ecne411BaIOllll1X BbInOJIHeHl1e Tpe60BaHI1H B 
OTHOllleHl111 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe)lH5I, BKJII04eHHOro B peecTp, YCTaHOBJIeHHbIX CTaTb5IMH 
47.2 - 47.4 3aKoHa 73-<1>3; 

2) no C06JIIO)J,eHI1IO Tpe60BaHI1H K ocyrueCTBJIeHI1IO )le5ITeJIbHOCTI1 B rpaHl1uaX 
TeppHTOpl1H 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J,H5I, BKJII04eHHOro B peecTp, JII160 oc060ro pe)l(l1Ma 
I1CnOJIb30BaHI15I 3eMeJIbHOrO yqacTKa, B rpaHl1uaX KOToporo pacnOJIaraeTC5I 06beKT 
apXeOJIOrH4eCKOro HaCJIe)lI15I, YCTaHOBJIeHHbIX CTaTheH 5.1 3aKoHa 73-<1>3. 

24. C06CTBeHHHK, I1HOH 3aKOHHbIH BJIa)leJIeu, nOJIb30BaTeJII1 06beKTa KYJIbTypHoro 
HaCJIe)lH5I, 3eMeJIbHOrO yqacTKa, B rpaHl1uaX KOToporo pacnOJIaraeTC5I 06beKT apXeOJIOrH4eCKOro 
HaCJIe)ll15I (B CJIyqae, YKa3aHHOM B nYHKTe 11 CTaTbl1 47.6 3aKoHa 73-<1>3), a TaK)I(e Bce JIl1ua, 
npHBJIe4eHHble I1MH K npOBe)leHHIO pa60T no coXpaHeHI1IO (cO)lep)l(aHHIO) 06beKTa KYJIbTypHoro 
HaCJIe)lH5I, 065I3aHbI C06JIIO)J,aTh Tpe60BaHH5I, 3anpeTbI H OrpaHI14eHH5I, YCTaHOBJIeHHble 

3aKOHO)J,aTeJIbCTBOM 06 oxpaHe 06beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I. 
25. L1.orrOJIHI1TeJIbHble Tpe60BaHH5I B OTHOllleHHH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J,H5I: 

1) BbInOJIHI1Tb pa60ThI no coxpaHeHHIO 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I, onpe)leJIeHHble 
KfI10rr Ha OCHOBaHHH aKTa TeXHI14eCKOro COCT05IHH5I 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I, 
COCTaBJIeHHOrO B rrOp5I)lKe, YCTaHOBJIeHHOM nYHKTOM 2 CTaTbH 4723aKOHa 73-<1>3 

NN 
ITn 

HaHMeHOBaHHe pa60T CpOKH 
BbmOJIHeHHSI 

ITpHMe'laHHe 

1 Ha OCHOBaHHH 3a)laHH5I H 

pa3pellleHH5I KfI10rr BbInOJIHI1Tb 
pa60TbI no peMOHTY H pecTaBpaUI1H 
06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,lLH5I, B 
COOTBeTCTBHH C npoeKTHoH 
.D:OKYMeHTaUl1eH, corJIacoBaHH 0 H c 
KfI10rr. 

B Te4eHHe 18 MeC5IueB co 
)lH5I YTBep)l()J,eHH5I 
oxpaHHoro 065I3aTeJIbCTBa 
aKTOM KfI10rr 

2 Ha OCHOBaHHH 3a)laH115I H 
pa3pellleHH5I KfI10rr BbIIlOJIHHTb 

pa60TbI no peMOHTY TeppHTopHH 
06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)lH5I. 

B Te4eHHe 48 MeC5IueB co 
)lH5I YTBep)l()leHH5I 
oxpaHHoro 065I3aTeJIbCTBa 
aKTOM KfI10rr 
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2) OCYllleCTBJUlTh paJMelilemle nonOJIHJneJIhHOrO o6oPynoBaHluI H nOnOJIHHTeJIhHhIX 

3JIeMeHTOB, nepeo6oPynoBaHHe H nepeycTpOHCTBO Ha 06'heKTe KYJIhTYpHoro HaCJIenHSI, ero 
TeppHTopHH, B COOTBeTCTBHH C nopSInKOM, YCTaHOBJIeHHhlM 3aKOHOnaTeJIhCTBOM POCCHHCKOH 
<l>enepaUHH H CaHKT-fleTep6ypra, npenycMaTpHBalOlllHM no.rryqeHHe COrJIaCOBaHHSI C KfJ10fl. 

3) He nonYCKaTh YHHYTO)KeHHSI HJIH nOBpe)K.lleHHSI 06'heKTa KYJIhTYpHoro HaCJIenHSI, a 
TaK)Ke neHcTBHH, C03nalOlllHX yrp03Y YHHYTO)KeHHSI, nOBpe)KneHHSI 06'heKTa KYJIhTypHoro 
HaCJIenHSI HJIH npHYHHeHHSI eMY HHoro Bpena. 

4) 06eCneYHBaTh YCJIOBHSI, npenSITCTBYIOIilHe YHHYTO)KeHHlO, nOBpe)KneHHlO 06'heKTa 
KYJIhTypHoro HaCJIenHSI HJIH ero TeppHTopHH co CTOPOHhI TpeThHX JIHU, He SIBJISIlOlllHXCSI 
c06CTBeHHHKOM (3aKOHHhIM BJIaneJIhueM) 06'heKTa KYJIhTypHoro HaCJIenHSI HJIH ero yaCTH. 

5) TIpoBonHTh 06CJIenOBaHHe TeXHHyeCKOro COCTOSIHHSI 06'heKTa KYJIhTypHoro 
HaCJIenHSI H TeppHTopHH He pe)Ke OnHoro paJa B nSITh JIeT. 

BhIBonhI H peKOMeHnaUHH 06CJIenOBaHHH npenCTaBJISlTh B KfJ10fl Ha comaCOBaHHe. 

6) J1cnOJIHSlTh Tpe60BaHHSI npennHcaHHH KfJ10fl 06 YCTpaHeHHH HapyweHHH 
3aKOHOnaTeJIhCTBa B 06JIaCTH coxpaHeHHSI H HCnOJIh30BaHHSI 06'heKTa KYJIhTypHoro HaCJIenHSI H 
06eCneyeHHH coxpaHHOCTH 06'heKTa KYJIhTypHoro HaCJIenHSI B YCTaHOBJIeHHhle B HHX CpOKH. 

7) B YCTaHOBJIeHHOM nopSInKe 06eCneYHBaTh YCTaHOBKY Ha 06'heKTe KYJIhTypHoro 
HaCJIenHSI HHcpopMaUHoHHhIX HannHceH H 0603HayeHHH, 06eCneYHBaSI HX COnep)KaHHe, a TaK)Ke 
peMOHT H BOCCTaHOBJIeHHe B c.rryqae BhUlBJIeHHSI nOBpe)KneHHSI HJIH yTpaThI. 

8) ne3B03Me3nHo npenOCTaBJISITh nOJI)KHOCTHhIM JIHuaM KfJ10fl HHcpopMaUHlO H 
nOKYMeHThI no BonpocaM oxpaHhI 06'heKTa KYJIhTypHoro HaCJ1enHSI (B TOM YHCJ1e, KacalOlllYIOCSI 
BonpOCOB 06eCneyeHHSI coxpaHHOCTH H COnep)KaHHSI 06'heKTa KYJ1hTypHoro HaCJIenHSI Hero 
TeppHTopHH). 

9) 06eCneYHTh YCJ10BHSI COOTBeTCTBHSI 06'heKTa KYJIhTypHoro HaCJIenHSI Tpe60BaHHSIM 
nO)KapHOH 6e30naCHOCTH B COOTBeTCTBHH C neHCTBYIOlllHM 3aKOHOnaTeJ1hCTBOM HCXOnSI H3 
rpe60BaHHH no coxpaHeHHlO 06JIHKa, HHTephepa H rrpenMeTa oxpaHhI 06beKTa KYJ1hTypHoro 
HaCJIenHSI, B TOM YHCJIe npH He06xonHMOCTH 06eCneYHTh paJpa60TKY cneUHMhHhIX TeXHHyeCKHX 
YCJIOBHH, OTpa)KaIOlllHX cneUHcpHKY 06eCneyeHHSI HX nO)KapHOH 6e30naCHOCTH H Conep)KalllHX 
KOMrrJIeKC He06xonHMhIX HH)KeHepHO-TeXHHyeCKHX H opraHH3aUHOHHhIX MeponpHSITHH no 
06eCrreyeHHlO no)KapHOH 6e30naCHOCTH. 

10)B CJIyqae, eCJ1H TeppHTopHSI 06'heKTa KYJIhTypHoro HaCJIenHSI OrpaHHyeHa no 
nepHMeTpy CPYHnaMeHTa, C06CTBeHHHK (HHOH 3aKOHHhIH BJ1aneJIeu) 06eCneYHBaeT y60PKY 
npHJIeraIOlileH TeppHTopHH OT npOMhIWJ1eHHhIX H 6hITOBhIX OTXOnOB Ha paccToSIHHH 10 MeTpoB 

OT CPYHnaMeHTa 06'heKTa KYJIhTypHoro HaCJIenHSI. 

11 )C06CTBeHHHK (HHOH 3aKOHHhIH BJIa,lleJIeu) 06'heKTa KYJ1hTypHoro HaCJIenHSI 06SI3aH 

6ecrrpenSITcTBeHHo no npen'hSIBJIeHHlO CJ1Y)Ke6HOrO ynoCToBepeHHSI H KonHH npHKaJa 
(pacrrOpSI)KeHHSI) PYKOBonHTeJISI (3aMeCTHTeJ1SI PYKOBOnHTeJISI) KfJ10fl 0 HaJHayeHHH npOBepKH, 
JIH60 3anaHHSI KfJ10fl 06eCneYHBaTh nOCTyn nOJ1)KHOCTHhIX J1HU KfJ10fl, yrrOJIHOMOyeHHhIX Ha 
OCYllleCTBJIeHHe rocynapCTBeHHoro Han30pa 3a COCTOSIHHeM, COnep)KaHHeM, coxpaHeHHeM, 
HCn0J1h30BaHHeM, nonYJISIpH3aUHeH H rocynapCTBeHHOH oxpaHoH 06'heKTOB KYJIhTypHoro 
HaCJIenHSI K 06'heKTY KYJIhTypHoro HaCJIenHSI, nJISI rrocellleHHSI H 06CJIenOBaHHSI HCnOJIh3yeMhlx 
YKaJaHHhIMH JIHuaMH npH OCYllleCTBJIemm X03SIHCTBeHHOH H HHOH neSITeJIhHOCTH TeppHTopHH, 
3naHHH, npOH3BonCTBeHHhIX, X03SIHCTBeHHhIX H HHhIX He)KHJ1hIX nOMellleHHH, cTpoeHHH, 
coopY)KeHHH, SIBJ1SIlOlllHXCSI 06'heKTaMH KYJ1hTypHoro HaCJIenHSI JIH60 HaxoMIilHecSI B 30Hax 
OXRaHhI TaKHX 06'heKTOB, 3eMeJ1hHhIX yqacTKoB, Ha KOTOPhIX TaKHe 06'heKThI pacnOJIO)KeHhI JIH60 

HaxonSITCSI B 30Hax oxpaHhI TaKHX 06'heKTOB, a C comaCHSI C06CTBeHHHKOB )KHJIhle 
nOMellleHHSI, SIBJ1SIlOIilHeCSI 06'heKTaMH KYJIhTypHoro HaCJIenHSI, B ueJISIX npOBeneHHSI 
HCCJIe.nOBaHl-l"H, HCnhlTaHHH, H3MepeHHH, paCCJIe.noBaHHH, 3KcnepTH3hI H .npyrHx MeponpHHTHH no 
KOHTPOJ1lO. 

12)HarrpaBJISITh B KfJ10TI, e)KerOnHO B CpOK He n03nHee 1 HlOJ1SI rona, CJ1enYIOlilero 3a 
OTyeTHhIM, YBenOMJIeHHe 0 BhInOJIHeHHH Tpe60BaHHH oxpaHHoro o6SI3aTeJIhCTBa. 

13) Y Ype)KneHHSIM H opraHH3aUHSIM, npenOCTaBJI.51IOlllHM YCJ1yrH HaCeJ1eHHlO, BhInOJIHSlTh 
B COOTBeTCTBHH C 3aKOHOnaTeJ1hCTBOM POCCHHCKOH <l>enepaUHH Tpe60BaHHSI no 06eCneyeHHlO 
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LlocTyrra K 06'heKTY KYJIbTypHoro HaCJIeLlM5I MHBaJlMLlOB, KOTopble BKJIlOlJalOT, B TOM lJMCJIe, 

CJIeLlYIOl.QMe YCJIOBM5I LlocTyrrHocTM 06'heKTOB KYJIbTypHOrO HaCJIeLlM5I LlJI5I MHBaJlMLlOB: 

1. 06eCrrelJeHMe B03MO)f(HOCTM CaMOCT05lTeJIbHOrO rrepeLlBM)f(eHM5I rro TeppMTopHH 06'heKTa 
KYJIbTypHoro HaCJIeLlM5I, 06eCrrelJeHHe B03MO)f(HOCTM BXOLla H BblXOLla H3 06'heKTa KYJIbTypHoro 
HaCJIeLlM5I, B TOM lJHCJIe C MCrrOJIb30BaHMeM KpeCeJI-KOJI5ICOK, CrreUMaJlbHbIX rrOLl'heMHbIX 
YCTPOHCTB, B03MO)f(HOCTH KpaTKOBpeMeHHoro OTLlbIxa B CHLl5llJeM rrOJIO)f(eHHM rrpM HaXO)f()leHHM 
Ha 06'heKTe KYJIbTypHoro HaCJIeLlM5I, a TaK)f(e HaLlJIe)f(al.Qee pa3Mel.QeHMe 060PYLlOBaHM5I H 
HOCMTeJIeH HHcpopMaUHH, HCrrOJIb3yeMblx LlJI5I 06eCrrelJeHH5I LlocTyrrHocTH 06'heKTOB LlJI5I 
MHBaJlMLlOB C yqeToM OrpaHHlJeHMH MX )f(M3HeLle5lTeJIbHOCTM; 

2. Lly6JIMpOBaHMe TeKCTOBbfX C006ll(eHMH rOJIOCOBbIMM C006l.QeHM5IMH, OCHal.QeHMe 06'heKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIeLlM5I 3HaKaMM, BbIIlOJIHeHHbIMH peJIbecpHo-TOlJelJHbIM WPMCPTOM EpaHJUI; 

3. corrpOBO)f(LleHMe MHBaJlMLlOB, MMelOl.QMX CTOH.KMe paccTpoHcTBa CPYHKUMM 3peHM5I H 
caMOCT05lTeJIbHOrO rrepeLlBM)f(eHM5I; 

4. 06eCrreyeHHe YCJIOBMH LlJI5I 03HaKOMJIeHH5I C HaLlrrMC5IMM, 3HaKaMH M MHOH TeKCTOBOH M 

rpacpMyeCKOH MHcpopMaUMeH, LlorrYCK THCPJIOcYPLlorrepeBOLlYMKa; 

5. LlorrYCK c06aKH-rrpoBoLlHMKa rrpH HaJlHYMM LlOKYMeHTa, rrOLlTBep)l(LlaIOll(erO CrreUHaJlbHOe 
06yqeHMe c06aKM-rrpoBoLlHMKa, BbUlaBaeMoro B YCTaHOBJIeHHOM rrOp5lLlKe; 

6. Lly6JIHpOBaHMe rOJIOCOBOH MHcpopMaUMM TeKCTOBOH MHcpopMaUHeH, HaLIrrHC5IMM H (MJIH) 
CBeTOBbIMH CMrHaJlaMM , LlorrYCK cypLlorrepeBOLllJHKa; 

7. OKa3aHHe rrOMOll(H MHBaJlHLlaM B rrpeOLlOJIeHHH 6apbepoB, MeWalOll(MX 03HaKOMJIeHMlO C 
06'heKTaMM KYJIbTypHoro HaCJIeLlH5I (rraM5ITHMKaMM MCTOPMH H KYJIbTYPbI) HapOLlOB POCCHHCKOH 
<1>eLlepaUMM HapaBHe C LlPYrHMM JIMuaMH. 

06'heM H COLlep)f(aHMe Mep, 06eCrreYHBalOll(MX LlocTyrrHocTb LlJI5I MHBaJlHLlOB 06'heKTOB 
KYJIbTypHoro HaCJIeLlM5I, orrpeLleJI5IeTC5I C06CTBeHHMKOM (rrOJIb30BaTeJIeM) 06'heKTa KYJIbTypHoro 
HaCJIeLlM5I C yqeToM YCTaHOBJIeHHOrO rrOp5lLlKa. 

B ueJUlx 06eCrreyeHM5I coxpaHHOCTM 06'heKTa KYJIbTypHoro HaCJIeLlM5I B ero MCTOpHyeCKOH 
cpeLle HOPMbI YCTaHOBJIeHHOrO rrOp5lLlKa rrpMMeH5IlOTC5I C yqeToM Tpe60BaHHH rro coxpaHeHHlO 
06'heKTa KYJIbTypHoro HaCJIeLlM5I, rrpeLlYCMOTPeHHbIX 3aKoHoM 73-<1>3. 

B CJIyqa5lx, KorLla 06eCrrel.{eHHe LlocTyrrHocTM LlJI5I HHBaJlMLlOB 06'heKTa KYJIbTypHoro 
HaCJIeLlM5I HeB03MO)f(HO HJIH MO)f(eT rrperr5lTCTBOBaTb C06JIlOLleHMlO Tpe60BaHHH, 
06eCrreYMBaIOll(HX COCT05lHHe coxpaHHocTM M coxpaHeHHe 06'heKTa KYJIbTypHoro HaCJIeLlM5I, 
rrpMBecTH K M3MeHeHMlO ero oc06eHHocTeH, COCTaBJI5IlOl.QHX rrpeLlMeT oxpaHbI, c06CTBeHHMKOM 
(rrOJIb30BaTeJIeM) 06'heKTa KYJIbTypHoro HaCJIeLlM5I rrpeLlycMaTpMBaeTc5I LlOCTyrrHOCTb 06'heKTa 
KYJIbTYPHOro HaCJIeLlM5I B LlMCTaHUMOHHOM pe)f(MMe rrocpeLlcTBoM C03LlaHM5I M pa3BMTH5I B 
MHcpopMaUMoHHO-TeJIeKoMMYHHKaUMoHHoH ceTM «l1HTepHeT» HHTepHeT-pecypca 06 06'heKTe 
KYJIbTypHoro HaCJIeLlM5I M 06eCrreyeHM5I LloCTyrra K HeMY MHBaJlHLlOB, B TOM YMCJIe C03LlaHMe M 
aLlarrTaUH5I MHTepHeT-pecypca LlJI5I CJIa60BMLl5ll.QMX. 

TIpHnO)f(eHMe: 

1.  rpaHHUbI TeppMTopHM H pe)f(HM MCrrOJIb30BaHM5I KYJIbTypHoro HaCJIeLlM5I perHOHaJlbHOrO 
3HayeHM5I "KOMrrJIeKC rrOCTpoeK TIoLlKoBHo-rB03LlHJIbHOrO 3aBOLla 3.11. DocceJI5I" , 
YTBep)f(LleHHble pacrrOp5l)f(eHYleM KrvrOTI OT 05.05.2016 N210-172. 

2.  TIpeLlMeT oxpaHbI 06'heKTa KYJIbTypHoro HaCJIeLlH5I perHOHaJlbHOrO 3HayeHH5I "KOMrrJIeKC 
rrOCTpoeK TIoLlKoBHo-rB03LlMJIbHOrO 3aBOLla 3.11. DocceJUl", orrpeLleJIeHHbIH 
pacrrOp5l)f(eHMeM KrvrOTI OT 27.05 .2016 N2 10-212. 

3.  <1>oTorpacpMl.{eCKOe H306pa)f(eHMe 06'heKTa KYJIbTypHoro HaCJIeLlM5I perHOHaJlbHOrO 
3Hal.{eHM5I "DPOM3Bo,UcTBeHHbIH M CKJIaLlCKOH Koprryc". 
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Ilprmo;KeJUle 1 
K OXPaHHOMY o6jf.mrem.cTBY 

rpaHHQhl reppm'OpmI 
06'helCTa KyJI])TYPHOl'O HaClIe,IUUI. peraOHarn.Horo 3HaqeHIDI  

«KOl\IDneKC noc'rpoeK llO,llKOBHO-l'B03,UHJII:.HOro 3aBO.lla 3.11. 110cceJUl:»  
(,llanee - 06'heKT KYJIbTYPHOro HacJIe.n;HK)  

CaHIu-l1erep6ypr, 17-sr lIHHIDl B.O., ,A. 54, KOprryC 1, mrrepa B,  
Koprryc 4, JlHTepa A, Kopnyc 5, mrrepa Ii, KOprryc 2, Jllrrepa E  

1. CxeMa I'paHHU TeppHTOpHH 06'beKTll Ky'JII.rypno['o aacneAHS 

...CltJT3fi 1:1000 

YCJIOBHhlE OE03HAlfElffiJI 
I 

- "T_ryp-.oro axA_ 
06w.a • • ___ 

COCTAB AHCAMEJUI 

]. 3aBOJloynpaBJICHHe Cr. Camcr-ITe-rep6ypr, 17-11 nHHIDI B. 0., Jl. 54, KOpnyC 1, .mrrepa B) 

2. EnoK ueXOB (c .H ROTeJlbH<Ul C ,Il,blMOBOH 'I'py60H (r. Ouucr-ilerep6ypr, 

17-51 JIHHW[ B.O., .0:. 54, kopnyc 4, JlHIepa A, kOprryc 5, nlfrepa E) 

3. ilpoH3Bo,!{CTBeHffbIM H CKJl8,i:{CKOH KOpnyC (r. Camcr-flerep6ypr, 17-JI. J1HHH.II B.O.,,/:{. 54, KOpnyC 2, 

mHepa E) 

133

http:J1HHH.II


2. OnucaHHe rpaHHlI. TeppRTOpUJ:I oO'beKTa Kym.rypHoro 

OT TO'IJ(H I, pacnOJIO)KeHHOH B IO:lKHOH yrJIOBOB qacTII 3)J;amUI no a.Iq)ecy: 17-H JIRHRs[ BO, ]1.. 

54, Kopnyc 4, JIllTepa A, H]1.eT Ha cesepo-3amm no JmHHIO o6pe3a lPYHJ1.aMeHTa nora 3AaJiHX JJ.O 

T01fKH 2 (TO'lKa nepece"leHIDI mnmH o6pe3a (j>YH,llaMeHTa :noro 3,UaHIDI H JIRHHH rrpoXOJl)lIl\eH no 

BbIl..'Tyny Tpy6bI), ,o;arree ]1.0 3arra,nHoro cpyH,L(aMeHTa TPy6{)I (TO'lKH 3), 3aTeM B)leT IIpKMO Ha ceBepo-

BOCTOK .no TO"IIKH 4 (IIepeceqeHllil C JIHHHeH, rrpOXOlUUI(ea BJJ.OJIb 3alIa,!:{HOro rpaca,na 6e3 BI<J1IOQeIDJj[ 

pIDamrra 3,l(aHIDI no a.upecy: 17-H JIHHIUJ BO, ));. 54, KOpnyC 5 mrrepa Ii, 3aTeM nOBOpa'llmaeT Ha 

ceBepo-3aIla;:( H H,UeT llO yrJIOBOit qaCTH noro 3.n;aHlUI ,0;0 TO"lKH 5, ,l{8.1Iee H)J;e'! npm{Q no 06pe3y 

<pyBllaMeHTa 3Toro 3,llaHlHI .LIO TOIIKH 6, 3aTeM H;I.leT fia cesepo-BocTOK no ceBepo-3ana,nnoMy 

3TO 3.n;a.mUi ,I:\O TOliJW 7, 3aTeM nOBOpatrnBaeT Ha rora-BOCTOK l!l H,D;eT npSIMO no JlHHIDI 06pe3a cCBepo-

BOCTO'llIOro cpyHJJ.8.MeHTa :noro 3,UaHIDl AO cCBepHoH "laCTH ¢YHAaMeHTa 3 . .LIalUl1{ no Mpecy: 17-H 

JmHIDI BO, ,U. 54, K. 4, JIHTepa A (TOqxa 9), 3aTeM nOBOpa"lHBaeT Ha ceBepo-BocTok R H,lleT npjIMO no 

06pe3y 3Toro 3,Il'aHIDI ));0 TOlffiH 10 (y 3ana,znlOrD q,yH.!(aMeRTa 'rpy6LI), ,naJIee H,neT no 

JU[Illil!l 06pc3a CPYO,ASMeHTa TPy6hl no 3ana,l:(HoH llHHHH ,n-o TOtIIal 11, )lanee no ceBepHoii' JIHHHH 

<PYHJJ.aMeHTa Tpy6bI (T01fKa 12) JaTeM nOBOpa'lllBaer Ha 90 rpa.nYCOB H RlIe'! ,ll0 TOIfl(H 13 (JmHlUI 

npo));OJDKaIOlIlea JIHHHlO 06pe3a ceBepO-3aDaJ{Horo q,yH,I{aMem-a Toro lICe , 3aTeM ii.[{ee no 

JIIDIHli o6pe3a ceaepo-la.IIa,!:(Horo <pYHJf<lMeHTa. l1.0 TOqJ(l![ 14, 3aTeM nOBopalfllBaeT Ha IOrO-BOCTOK IX 

B)leT no mnurn IOfO-BOCToqaoro 4>YH.na.\tCHTa :noro 3,AamI.lI l1.0 TO'llGI 15 (y cpYH,ll8.MeHTa lIO 

a,npecy: 17-Jl JIHHlf.$! BO, ,n. 54, KOpnyC 1, .TIlTepa B), 3aTeM Hl(eT no IPyH.QaMeHT)' :noro 3.QaHHSf ,no 

T01:[[(H 16, 3aTeM H,lleT no rrmrn:H 06pe3a ceBepHoro tP}'H,llaMeHTa TIoro 3,namnr.LI0 TOqm 17 Ii lIarree Ha 

roro-3aII8J1, TOl:JXH 18, paCnOJIOlIreHHOii B yrJIOHOii qac.TH 3,n;aHIDI no a,upecy: 17-sr. JIBHIDl, .lL 54, 

I<Oprryc 2 .JIRTepa E, 3areM HlIeT no lllIHRH 06pe3a ceBepo-BOCTo':lHoro CPYH,.llaMema 3Toro S;U;aH.Wl ,no 

ToqIm 19, ,nanee nODopa"lHBaeT Ha rofo-3ana,n H lI,neT no lIHHHR 06pe3a IOrO-BOCTOqHOrO <PYH,!laMeliTa 

3'1'0ro 3;u;aUIDI .LIO TOt{I(H 26, 3aTeM IIoBopaquBaeT Ha ceBepo-3arra,a K l!l.LIeT no JIHHHR o6pe3a roro-

3arralIHoro cpyR,!(aMeHTa 3TOro ltJ:aHHH ,no TO"IKH 27, llanee no nOBopaq}rnaer Ha 3anan; H H,L(eT no 

o6pe3y cp)'H).l:aMeHTa 3TOro :>Ke 3tJ:a.HlUI .LIO TO"lK1l 28 (y rpanBI.J;bI <PYHlIaMeHTa 3Z(aHlDI no 
I v 

a,n;pecy: 7-x JIHHIDI BO, .IJ.. 54, Kopnyc 2, mrrepa r, 3aI'e¥ M eT no BOCTO'lBOn rpaHH.IJ.e <i>y.H,I.fclMeHT8. 

nora 3,n3HIDl ,llO mrnHH npOJ{OlDKaror.qeH JIHHHIO pH3arIRTa KOTMhHoii 3J{aHHH n0 a.upecy: 17-sr. JIHHHJl 

BO, Jl. 54, Kopnyc 4, flHTepa A (Ao TOqKH 29), 3aTeM R,UeI' no JJHHHH BbICTynaIOlI(HX 'lac-reii' :3TOro 

3J1.aHHSi ,UO TOqKH 1. 
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3. KOOPARHaTLI XapaKTepHbIX TO'le:g rpaHHI{ TeppRTOpHH 
06'heKTa KYJJb'l)'PHOro 

14 

YCJIOBHbIE OJi03HA 'lEHIDl: 
rpllIDUJ,a TeppHTOpim otTheKTa Ky.m.TYPHOro HaClleAKlt 

• I HOMep xaP8K'l'ePHOI!: TO'IlQ{ 

I 

16 
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HOMep 
KOOp.lurnaTbI XapaKTepHhlX TO'ieK:S CHCTeMe KOOpmmaT, 

YCTCIROBJIeI-lHOH .lllliI Be):leRHs.r rocy.napCl'BeHHoro Ka,naC'Ipa
XapaICTepHoti: 

061>eKTOB Ele.uaK)I(llMOCTH (KM)
TO"'IIGi X Y 

l. 95,0580323 110,4353063 
2. 95,1018495 110,4093445 
3. 95,1041691 11 0,4134231 
4. 95,1190398 110,4396245 
5. 95,1269700 110,4347300 
6. 95,1558300 110,4175700 
7. 95,1650700 110,4329700 
8. 95,1361500 110,4501400 
9. 95,1146485 110,4628658 
10. 95,1772900 110,5707000 
11. 95,1790900 110,5698500 
12. 95,1806400 110,5725100 
13. 95,1900600 110,5671900 
14. 95,2032423 110,5900162 
15. 95,1756800 110,6065100 
16. 95,1473600 110,6232500 -
17. 95,1400600 110,6104700 
18. 95,1355640 110,6033440 
19. 95,1185200 110,6130800 
20. 95,0948400 110,5711800 
2l. 95,0874100 110,5757700 
22. 95,0861000 110,5755500 
23. 95,0838900 110,5716400 
24. 95,0843400 110,5699900 
25. 95,0850500 110,5695700 
26. 95,0720848 110,5462779 
27. 95,0957100 110,5326400 
28. 95,1011500 110,5416000 
29. 95,1123142 11 0,5349193 
30. 95,0879700 110,4918200 
31. 95,0875300 110,4920700 
32. 95,0817500 110,4820900 
33. 95,0847886 110,4802992 
34. 95,0789700 . 110,4705800 

.:i 
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Pe>KBM HCII0JIL30naoHll TeppBTOpHB  
06'LfKTa KYJlhTypHOrO IDlCJle.r.1UI penfORS.rn.HOrO 3HSQeHHll  

<d(oMlIJIeKC DOC'I'pOeK IIOJ).KoBuo-rB03J(RJ1bHOI'O 31lBOJ(S 3.JI. llocceJllI»  

1.Ra TeppHTOpIDI o6'heKTa K)'nbT)'pHoro HaCJTe,lJ;IDI 3anpemruoTC}l CTpOHTeJThCTBO 

06'heMHo-npOC'rpaHCTBeHIThIX 

xaprucrepHCTHI< Ha TeppHTOpHH 06beKTa K)'JThTYPHoro HaC1Ie,1l;lUI 

OO'heKTOB I<arurrarrbHoro CTpoHTeJJ1CTBa; rrpOBe.n;eHHe 3eMrurn@x, CTpOHreru.HbIX, 

MeJT.HOpaTHBHbIX H HHLIX pa6oT, 3a HCKJIIO"IeRReM pa60T no coxpmeHHlO ofineKTa 

KYJIbTYPHoro HaCJIe1I.IDI 'KITH ero OT,neJThHDIX :meMeHTOB, COXpaHeHHIO HCTOpmcO-

Cpe.n@ o6'heKTa KYJI1TYPHoro HacrreD;IDI. 

2.Ha TeppHTopHH 

X03xHCTBeHHOH .ne}lTeJThHOCTH, He npOTHBOpe"Iameli 

COXPaHHOCTlI n03Borunomeii 06eCIIe"IRTb 

IPYHKI.J:HOHHpOBamIe o6'LelCTa KYJThTypHoro HaCJIe.I(B.Sl B COBpeMe.H.HEdX YCJIOBFUIX. 

3.TpeOOBaBIDJ K ocymeCTB.iIemuo n:eKTeJI1HOCTII B rpaHilllax Teppm OpmI omeKTa 

KYJIbTypHoro Hacne,nH}l H Tpe60BaIlH.}l K co,n;ep)KaHlUO :n HCn0JTh30B8JiHIO TepplITOpHH 06'beKTa 

KYIIbTy-pHOrO HaCJIe1I.IDI YCTaRaBIDIBaIOTCH 3aKOHO,TJ;aTeJIbCTBOM POCClfiiCKOH We.n;epaU;HJI Ii: 

CaHKT-TIerep6ypra 06 06'OeKTax KYJIhTypHoro HaCJTe,!I.IDI. 
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3AaHIDI; 
pH3amrra 

B 3aBepllleHHH 
6allleHKaMH, 

MeCTononmKeHHe (no KpaHHHM 
<paca,ua 3AaHIDI), 

(npliMoyronhHhle 
MaHe, yruIOrueHHble); MaTepHaJI 
(KHpnHLI), HCTOpH'leCKHe ra6apHTbl; 

pH3aJIHTa B OAH)' OKOHH)'lO 
<paca;J;): 

(
ICK:OUJeHHbIMH yrnaMH no 

OCH); 
no I-oH CBeTOBOH OCH), 

hlH, yruIorueHHhlH, co 
yTnaMH no lI-oH CBeTOBOH 

OCIt), HCTopl{lIeCKHe ra6apIIThI (B '!'pH 
3TIDKa); 

BhlCOTHble 
KapHH30B. 

OTMeTKH 

fIpHJIo)l(eHHe NQ 2 
K oxpaHHoMY 

oxpaHhl  
OfiLelITa KYJIhTYpuoro HaCJIC,L(UH perHOHaJIhUOrO 3HaqeHlIH <<I(oMDJIeKC DocTpoeK  

I10,rucoBHo-rB03,lJ.BJIhHOrO 3aBO,lJ.a 3.JI. I10cCeJIH  
CauKT-I1erep6ypr, 17-H JIHHDH BO, )I.. 54, KOpUYC 1, JIBTepa B; KOpUYC 4, JIBTepa A;  

KOpUYC 5. JIHTepa Ii; KOpUYC 2, JIHTepa E  

N2 
nln 

1. 

BHJlOBM 
npKHa,lIJIeJKHOCTb 

npe,U;ldeT OXpaHhl 

npOCTpaHCTBeHHoe H 
pellleHHe TeppHTOpHH: 

<l>oTo<pHKcaUIDI 

MeCTOnOnO)l(eHHe 3AaHHll, HC'fOr)H'1leCKHlel 
eHHoe 

1. 
ra6apHTbl, 
npliMoyronbHoro B nmme 
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lur,ur'Tn"ru-rUBHajj 

CHCTeMa: 
LfeCKMe Hap)')KHble 

BHyrpeHHHe 
KaOHTaJlbHble CTeHbl; 

KpeCTOBbie CBO.lJ.hI B 
:na)f(a; 

CBOLJ.LfaTble 
UeHTPaJlbHOH JlecTHHUbl 
M H 2-M 3Ta)f(aMH; 

Me)f(3Ta)f(Hble oepeKpblTlliI 
MeCTOOOJlO)f(eHHe; 

ueHTpaJlbHajj 

LJ.BYXMapWeBajj 
cryoeHjjMH JlemaLJ.HOH OJlHTbI, 
MeTaJlJlHLfecKHM KOBaHbIM 

Orpa)f(LJ.eHHeM, C BMOHTHpOBaHH 

Ha Me)f(3Ta)f(HOH OJl0maLJ.Ke 

Me)f(LJ.Y 1-M H 2-M 3Ta)f(OM) 

JleCTHHLfHOe 

LfyrYHHbIM, KOBaHblM TOpWepOM C 
TpeMjj OJlacpOHaMH - HCTOPHLfecKH 

ra6apHTbI, MeCTOOOJlO)f(eHHe (B 
e UeHTpaJlbHOro pH3aJlHTa, B 

Ivrl"""'P 1-3-ro :na)f(eH); 

B BHLJ.e 

KHyrblX 3aBHTKOB, 

OJlO)f(eHHbIX Me)f(LJ.Y 
OepHJla MeTaJlJlHLfecKHe, r<OBaHble, 

C LJ.epeBjjHHbiM OOpYLfHeM; 
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3 06beMHO-
nJIaHl1pOBOlJHOe 
perueHl1e 

CJI)0Ke6HaH 
)J,BYXMaprueBaH 

M 

cryneHHMI1 JIell(a)J,HOH nJII1Thl, C 
M eTaJIJI l1'.JeCKI1M 
Orpa)!()J,eHl1eM - MeCTOnOJIO)!(eHl1e 
(B CeBepO-3ana)J,HOH lJaCTI1 
B ypOBHe C 1-4-ro 
ra6apl1Thl ; 

I1CTOpl1lJeCKI1H 
Orpa)!()J,eHHR 
CTOHKH 11 CTep)!(HI1 
ruapo06pa3HhlMI1 3aBeprueHIDIMI1 ; 
nepl1JIa MeTaJIJIl1lJeclGle; 

I1CTOpl1lJecKoe ()J,o 1917 rO)J,a) 
o6beMHO-nJIaHl1pOBOlJHOe perueHI1 
B ra6apl1Tax Kanl1TaJIhHbIX CTeH 

BeHlJalOll(erO 
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IJIOIU<.,IUl<., cpaca.noB 
pernemle nHl.(eBOrO H 
cpaCa.uOB B npHeMaX «KHpnHUu,nrr,I ' 
CTHmm: .."""'..... 

MaTepHan H XapaKTep 
UOKOml - H3BecTWIK; 

MaTepHan H XapaKTep 
cpaCa.uHOH nOBepXHOCTH 
06nHUOB04HhIH 

paKOTOBOrO UBeTa ; 

HCTopH4ecKHe 
ra6apHThI H 

M 

MecTonOnO)f(eHHe, 
KOHcpHrypaUHH (C 

3aBeprneHHeM) 

OKOHHhIX npOeMOB; 

HCTOPH4ecKHH 
UBeT OKOHHhIX 

CPPH3 
OpHaM 

rna.[(KHH BeH4aIOU.(HH KapHH3 C 
«CyxapHKaMlm; 
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npoqmmfpoSaHHbrH SeHlJa 
KapHH3 C «CyxapHKaMH» ll.\HnuOS 
3aSepWeHHH PH3aJlHTOS; 

Me)l(OKOHHble nOSlCKH 0pHaMeHTa 
BbInymeHHoH KHpnH1-IHOH KJIa,nKI1 
«nI1JJa» (Me)l(,ny OKHaMH 3-ro 

a)l(a); 

no,nOKOHHble HI1WH C nOSlCKaMH 
OpHaMeHTa 
KHpnH4HOH KJIa,nKH 

MH 3-ro :na)l(a) 

V"'J.D\..41Hhle ,neKOpaTHB 
eHTbI, 06paMllilIOll.\He OIilia 3-

ro :na)l(a pH3aJlrfTOB; 

nOSlCOK opHaMeHTa BbInymeHHoH 
KHpnH4HoH KJIa,nl<H «n1wa» S 
BepxHeH 4aCTH 6aweHoK; 

-BepxmlSl lJaCTb 
a 

06paMJIeHHblMH 
:meMeHTaMH; 
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npOeM nHueBOrO 
- HCTOpH4eCKOe MecTOnOnO)f(eHHe, 
ra6apHThl, (C 
nyYKOBOH nepeMhI4KOH), 

3anOnHeHHe BXOAHOrO 

npOeMa KOHCTPYKJ-(IDI 
OCTeKneHHOe, C 

TpeX4aCTHOH C 
nyYKOBhlM 3aBepWeHHeM), 

MaTepHan 

-
KpOHWTeHHhl ( 
MeCTOnOnO)f(eHHe 

Il.(HnUOB); 

MeTannH4ecKHe 
2 WT), 
(B HHWaX 
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5. BHO-

XYJ{O)!(ecTBeHHOe 
ocpopMJIeHl1e 
I1HTepbepOB 

nOKpbITl1e nOJIa nJIoruaJ{KI1 
-

UBeTHaH, C 
nepHMeTPY; 

MeaHJ{pa 

M, 2-M H 3-M :na)!(aMH); 

nJI.I1TKa, 

nOKpblTHe 
JIecTHHUbl 

nJII1TKa 

no nepHMeTpY 
MeCTOnOJIO)!(eHHe (Me)!(J{Y I-M H 

OTJ{eJIKa nOJ{UJHBKI1 ml3a 
HLjHbIX MapweH; 
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MeHTa B BHLJ.e 6YKeTa L(BeTOB B 
J1eHT H 
J1HCTbeB 

IU"f''T'{"\n{"\nO)l(eHHe (B BepxHei1 
L(eHrpaJJbHoi1 cpHJ1eHKH) 

TIoMerueHlle NQ 8/62,0: 
- LJ.Bepb - H3 KOpHLJ.Opa LJ.epeBJlHHaSl, 
cpHJ1eH4aTaH, KOHCTPYKL(HH 
(LJ.BYXCTBop4aTaH) 

cpYPHHrypa, 

pe3b6a paCTHTeJ1bHOrO 

LJ.Bepb H3 rroMerueHHH 
YXCTB04aTaH) LJ.epeBHHHaH, 

cpHJ1eH4aTaH, 

MeTaJJJ1H4ecKaH cpYPHHTypa, 
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pe3h6a p 
OpHaMeHTa B BI1L\e CTI1nl130BaHH 
6YKeTa UBeTOB- MeCTOnOn"",'puuPI 
(B HH)f(HeH: KBaL\paTHOH <pl1neHKe) 

- OTL\enKa HI1)f(Hei1: <faCTI1 CTeH 
L\epeBSlHHhle naHenl1 

C OpHaMeHTaflhHOH 
yrny6neHHorO paCTI1Ten 
OpHaMeHTa B 
<pl1neHKaX no 
Ka6l1HeTa, 

nOTonOK KecCOHl1pOBaHHhIH:, 
,n.'..,UAU, L\epeBSlHHhIH: (opex); 
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flO ueHTpy flOTOJIl<a - KpyrJIaH 
pe3HaH p03eTKa C .[(BOHHOH paMKOH, 
- flPO<pI1JIl1pOBaHHOH 11 Pe3HOH (CO 
CTI1JII130BaHHblM 11306pa>KeHl1eM 
KOJIOCbeB TlIUeHHUbl H l1HCTbeB), B 
ueHTpe P03eTKH - H306pa>KeHl1e 
P03bl B TeXHI1Ke BbICOKOrO 
peJIbe<pa, OCTanbHOe flOl1e P03eTKI1 
3aflOJIHeHO CTI111H30BaHHblM 
11306pa>KeHl1eM 1111CTbeB aKaHTa 11 

eTOK); 
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none 
pacnOnO)f(eHHbIX 
ueHTpanbHOH 
3anonHeHO 
penbe¢OM H3 
UBeTKOB MaKa H nHCTbeB aKaHTa; 

B npRMoyronbHoH 
KeccoHax C 
npoqmnHpoBaHHbIMH 

BH,n:e CBR3aHHoro 
CTHnH30BalllibIX 
UBeTOB; 

Ha ,n:epeBRHHbIX 
IIa,n:yrax 
B BH,n:e 

HpOBaHHblX 

CTHnH30BaHHbIX UBeTOB MaKa; 

148



10178,3 (2 :na)K): 
nOTOJIOK aepeBSlHHbIH 

KeccomlpoBaHHblH, pe:moH (opex); 

no uewrpy 
p03eTKa c pe3HoH paMKoH 
opHaMeHTOM 113 CTI1111130BaHHhIX 
11306pa)KeHl:IM 11I1CTbeB aKaHTa 

HI1TblO, nOBepx 
eTKI1 - HaKJIaaKI1 no 11I1HI1S1 

IVPf'f'r,uOB B cpopMe KpeCTa c 
opHaMeHTaJIbHbIM 

pemecpOM (B Bl1ae 
JII1CTheB 
HI1TeH); 

aKaHTa, 

nOTOJIKa - KpOHWTeHHbI B 
CTI1111130BaHHhIx 

IM,,,, ...,....uTI1BHble p03eTKI1 peme<PHOH 
(CTI111 

11306pa)KeHl1e MaKa) B rnaaKHX 
npSlMoyrOJIbHbIX paMKax; 
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pe:moH 

KBa.ll.paTHOH: 

3afl011HeHO 
H306pa)!{eHHJlMH 

paCXOJJ.S!IT.(HXCSI OT 

P03eTKH 

TIoMellleHHe 11122,5 (2 3Ta)!{): 

flOT0110K .lI.epeBSlHHblH 

(opex); 

flO UeHTpy flOT011Ka 
p03eTKa B 

paMKe 
KOTOPOH: 
CTH11H30BaHHblMH 
UBeTOB 11H11HH, 

ueHTpMbHOH Kpyr110H 
HH3Koro 
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Ha ,nepeBHHHbIX npoqnulHpoBaHHbIX 
na,nyrax nOTOJIKa - KpOHIIITeHHbI B 
BH,ne CTHJIH30BaHHhIX JIHCTbeB 

aKaHTa; 

yrJIOBaH cpe,nHCTeHHaH 

06JIHI..(OBaHHaH 

H3pa3uaMl1, KOpWIHeBOrO UBeTa, 
,neKOpHpOBaHHaH OpHaMeHTaJIbHbIM 
tPPH30M H npOtPHJIHpOBaHHbIM 
KapHH30M, 3aBepWeHHaH 
CTHJIH30BaHHblM pa30pBa 

tPPOHTOHOM B ueHTpe KOTOpOrO 
nHpaMH,na, HpyCbl 
nOJIOQKOH H KapHH30M, TOnOLJH 

epCTHe npHMoyrOJIbHOH 
nJIHHT HeBbICOKHH, 

JIa,nKHH, ,neKOpHpOBaH p03eTKaMH; 
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NQ 7/69, 7 (3 3UDK): 

UBeTa, 

- ymoBali L\BYXblipycHali ne%, 
06JII1UOBaHHali nOJII1BHbIMI1 
113pa:31\aMI1 (B OCHOBe 11306pa)!(eH1111 

apKaTypHble nOllca CTpeJIb'faTOrO 

nepeMe)!(aeMble 

nOJIOCaMI1 

0pHaMeHTa), 

L\eKOpl1pOBaHHali 

opHaMeHTaJIbHbIM CPPl130M 11 
npocpl1JIl1pOBaHHbIM KapHI130M C 
BKJIIO'feHl1eM opHaMeHTaJIbHOrO 
H306pa)KeHHlI JIHJIHH B HH)!(HeH 

'faCTH, C 3y6'faTbIM 3aBeprneHHeM, 
cpJIaHKHpOBaHHbIM 

CTI1JIH30BaHHbIMH rOTH'fecKHMH 

eHKaMI1, lIpyCbI paJL\eJIeHbI 
nOJIO'fKOH, TOnO'fHOe oTBepCTl1e 

npliMoyrOJIbHOH CPOPMbI, C 
BbICOKHM L\eKOpHpoBaHHbIM 
nJIHHTOM. 

'V''''''''Y,''''U'''' NQ 10 (3 3Ta)!(): 
CpeL\I1CTeHHali L\BYXblipycHali 

ne'fb, 06JII1UOBaHHali nOJIHBHbIMH 
bIMI1 H3paJuaMH C n030JIOTOH, 

Opl1pOBaHHali opHaMeHTaJIbHbIM 

H npocpl1JIHpOBaHHbIM 

KapHH30M C OpHaMeHTOM H3 OB H 

aKaHTa, 3aBeprneHHali 

HeBblCOKHM BeHUOM; lIpyCbI 

paJL\eJIeHbI nOJIO'fKOH H KapHH30M 
C opHaMeHToM OB 11 JIHCTbeB 

aKaHTa, TOnO'fHOe oTBepcTHe 

npliMoyrOJIbHOH CPOpMbI C 
nOJIY1\l1pKYJIbHbIM 3aBepllleHHeM, C 
HeBblCOKHM nJIOCKI1M nJIHHTOM. 
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TIoMemeHl1e N2 11115, 4 (3 :na)l(): 
CpenHCTeHHaH nBYXbHpycHaH 

nel.fb, 06nl1l.l0BaHHaH nOnl1BHbIMI1 
I<OpI1LfHeBbIMI1 113pa:n.laMI1, 
neI<Opl1pOBaHHaSl opHaMeHTanbHblM 
CPPH30M 11 npocpl1JIl1pOBaHHblM 
I<apH1130M C opHaMeHTanbHblMH 
11306pa)l(eHI1S1MH, 3aBepllIeHHaSl 
HeBbICOI<I1M BeHI.lOM 11 CPPOHTOHOM 
nonYUl1pI<ynbHoH CPOPMbl C 
I<apTywaMI1; SlPYCbI pa3neneHbi 
nOnOLfI<OH 11 I<apHI130M, TOnO'1HOe 
oTBepCTl1e He6onbllIoe, 
npSlMoyronbHoH CPOPMbI, C 
BbICOI<I1M nnOCKHM nnI1HTOM . 

LlBYXbSlpYCHaSl nel.fb, 
06nl11.l0BaHHaSl nOnl1BHblMH 
3eneHbIMI1 113pa31.laMI1, 
LleI<Opl1pOBaHHaSl opHaMeHTanbHbIM 
CPPI130M 11 npoqll1nl1poBaHHblM 
I<apH1130M C opHaMeHTanbHbIMH 
11306pa)l(eHI151MI1, 3aBepllIeHHaH 
HeBbICOI<I1M BeHI.lOM 11 CPPOHTOHOM 
nonYUl1pI<ynbHoH CPOPMbI C 
I<apTyweM; SlPYCbl pa3neneHbI 
nOnOLfI<OH H I<apHH30M, TonOLfHoe 
OTBepCTl1e He6onbIIIoe, 
npSlMoyronbHoH CPOPMbI, C 
BbICOI<I1M nnOCKHM nnI1HTOM. 
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II. bJIOK ueXOB (c ,LlB)'MH Tpy6aMI1) 11 KOTeJIhHa.ll C Jl.hIMOBOii TPy60ii (CaHKT-I1eTep6ypr, 17-llliHI1H BO, L1. 54, 

1. MeCTOnOJIO)J(eHl1e KopnycoB, 

Kopnyc 4 flumepa A 

I1CTOpl1'fecKl1e 

KOHqll1rypaul1.ll 
OLlHO-L1BYX-TPex:na)J(Horo 
C tPoHaPHMI1 

OCBelUeHI1H 
4aCTeii 3L1aHI1.l1), C 

TPy6aMH Ha 
oCHOBaHI1HX; C 
ranepeeii B ypoBHe 2-ro :na)J(a, 
coeLlI1HHlOlUeii 3L1aHI1.l1 (NQNQ 2 11 3 

rmaHe), ee MeCTOnOJIO)J(eHl1e, 
I1CTOpl14ecKI1e ra6apl1ThI; 

KphllUa 
KOHqmrypaUI1.lI 

ra6apl1ThI; 

HCTOpl14ecKI1e BhlCOTHhle 
OTMeTKI1 KOHhKOB KPOBJII1, 
BeH4alOlUI1X KapHI130B , 6alUeHoK, 
lUl1nUOB, TPy6, TPy6 Ha KpOBJIe; 

a nJIaHe NQ 
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I1CTOpl1'-IecKHe ra6apl1TbI, 

np5lMoyroflbHoro 

nflaHe ,[(Byx:na)!(Horo 3,[(aHI151 

Kopnyc 5, flumepa E 

Kpblwa 

KOHbKa 
KapHl13a; 

2. KOHCTp)'KTI1BHa51 I1CTOpl1'-IecKl1e Hapym:Hble 11 
CI1CTeMa  BHyrpeHHl1e Kl1pnl1'-1Hble 

Kanl1TMbHble CTeHbI; 
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4 flumepaA 

IOll\HecH Ha MeranllH'IecKH 
KllenaHble KOllOHHbI (B ypoBHe 1-

2-ro :na)!(ei1); 

MerannH'IeCKHe KOHCTPY 

cpepM H 

MeranllH'IeCKHe KOHCTpYKllHH 
H nOnepe'IHbIX cpepM H 
CTH)!(eK (,nByx:na)!(HbIX 

cpoHapHMH 
OCBeIl(emur B 
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- CBO):l4aThle nepeKphlnUI «MOHbe»; 

co 
nnl1TbI , 

PI1C}'HOK Orpa){{.ll.eHIDI B B 
CTOeK 6e3 ):IeKOpa 

YKOp04eHHbIX CTep){{HeH 
wap006pa3HhIMI1 
no 

Kopnyc 4 flumepa E 

MeTanJUl4eCKHe KOH 
nepeKphITI1H 
KnenaHblX cpepM 11 
CTH){{eK; 

«KHpnH4Horo 

- MaTepHan H xapaKTep 
cpaCa):lHOH nOBepxHocTH 
06nl1I..\oB04HhIH 

KOTOBoro 
BhlL\eneHHeM 
l\BeTOM (? 

UBeTa 
.ll.eTaneH 
no Ma 

06beMHO-

nnaHI1pOB04Hoe 

peWeHl1e 

apXI1TeKTypHO-

eHHoe 

I1CTOpl14ecKoe 06beMHO-
nnaHI1pOB04Hoe peWeHl1e B 
ra6apl1TaX Kanl1TanhHblX CTeH 

paC4HCTKI1); 
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Kopnyc 4 Ilumepa A 

- I1CTOpl14eCKHe MecTonOJIO)f(eHl1e, 
H 

MaTepHaJI (nepeBo), PHC}'HOK, 

UBer OKOHHhlX 3anOJIHeHHH (no 

MaTepHaJIaM paC4HCTKI1); 

MeranJIH4eCKHe peweTKH Ha 

nepBoro :na)f(a (BOCT04HOfO 

C 

3aBeprneHHeM, C 

M PHCYHKOM; 

KapHH3 C fopon4aThlM 
(nsyxna)f(HOfO IOfO-BOCTO'-IHOfO 

); 
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- npoqmlHlpoBaHHhIH KHpIlH'1Hhrn 
KapHH3 C3y6'1aThlM tPPH30M; 

OtPopMJIeHHe 
npOCTpaHCTBa (Me)l()J)' OKHaMI1 1 
11 2-ro :na)l(ei1) nOSICKaMI1 
opHaMeHTa «6erytIel(» (ceBepHhlH 
tPacM); 

npotPl1JIl1pOBaHHaSi Me)l(3Ta)l(Hall 
ra C 3y6'1aThlM tPPI130M (Me)l(JJ.Y 

1-ro 11 2-ro 
epHoM tPacaJJ.e); 

Kl1pnl1'1Hhrn KapHI13 c 3y6'1aThIM 
tPPl130M OCHOBaHHlI IOro-
BOCTO'IHOH Tpy6hl); 
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- KHpml4HbrH KapHli3 C " VI'U"'T'-'  

CPPli30M rpaHeHOrO  
JQ){(HOH TPy6bl;  

liCTopli4ecKoe 
tUlinua li TOpueBOrO li 
cpaCanoB KOTenbHli 
CPPli30M, 6aWeHKOH 
nOnYlmpKynbHoH HliWeH 
ueHTpanbHOH 
np1lMoyronbHblMli 
cpnaHKHPYIDtUliMli 
penbecpHbIH neKOp 
«nOnOTeHue» C HliwaMli no Kpa1lM 

acana; a TaK){(e B OCHOBaHlili 
li , BCTaBKH KOPOTKliX nonoc 

ocpopMneHlie tUlinUOB 
':>T ' ''UUL1X 6nOKOB (Ha 

cpacanax) 

opHaMeHTa «nHna» B nBe nOJIOCbl B 
Me)!(OKOHHOM npocrpaHCTBe B 
ypOBHe 2-ro 3Ta)!(a, Me)!(ny OKHaMli 
I-ro li 2-ro 3Ta)!(eH; 
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TpeXM!pycHhle 6aWeHKI1 ,  
HKCHpYJOWHe  
aCa'[(OB, jjpYCb!  
pOqlHJIHpOBaHHblMH  

u. i1 
B 

C 

HHIIlaMH; 

- OCHOBaHHjj 
(npHMbIKalOwei1 
CeBepHOrO 

nOjjCKOM OpHaMeHTa «nHna» B 
nOnOCbI B BepXHei1 '-IaCTH; 

ynlOBble 

co 

BepXHHX QaCTei1 
MOBblX Tpy6 H Tpy6 Ha KpOBne 

KHpnH'-IHbIM ,[(eKOpOM; 

5, flumepa E 

- HCTOpH'-IeCKHe MeCTOnOnO)f(eHHe, 
ra6apHTbI H 
HCTOpHQeCKI1X OKOHHblX npoeMoB C 

3aBepweHHeM, 
nonYUHpKynbHbIx OKOHHblX 
npoeMoB B none IUHnUOBoro 
3aBepweHlUi ceBepHoro 11 IO)f(HOrO 

OKOHHbl 
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3anOJIHeHI1S1 - MaTepl1aJI (,llepeBO), 
PI1CYHOK paCCTeKJIOBKH (MenKaSl), 
UBeT (no MaTepl1anaM paCLfI1CTKI1); 

BOCTOLfHbIH cpaca,ll LlneHI1TCSI 
penbtxilHhlMI1 nOnaTKaMI1 ! 
BbICOTY 3,llaHI1.II; 

- B none Me){(,lly:na)!<HOH 
cpaCa,llOB 
LfeTblpexnon OCTH oro 
«nHITa» B ra6apl1TaX 
npoeMOB no Wl1pl1He; 

- HI1WI1 (no ,llBe Ha IO){(HOM 11 
ceBepHOM cpaca,lle) C nY'-lKOBbIM 

eM no KpaSiM cpaca,lla B 
ypOBHe 2-ro :na){(a; 

B HI1Wax 
KpoHwTeHHbI C 
KaHaTHhlX 

I1pOBaHHhle 
CTI1J11130BaHHbIX 
3aBI1TKOB; 

UBeTKOB 

- pemecpHoe ocpopMJIeHHe I..l.\l1nUOB; 
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1. 

- flpOqHlJlI1poBaHHblH BeHlJalOLUI1H 
KapHI13 C 3y6lJaTbIM CPPI130M. 

KpbIllla 

KOHcp11rypa U11.l1 
ra6apl1TbI; 

3,QaHI1$1 C 

60KOBOrO 

lJaCTb TopueBoro 
cpaca,Qa 3,QaHI1$1 

BhICOTHhle OTMeTKH 

KPOBfll1, aTTI1KOBOrO LUl1flua, 
LUl1flUOB, flapafleTa, 3pKepa, 
BeHlJalOLUI1X KapHI130B, TPy6; 
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2. 
BHyrpeHHYle KYlpnWIHble 
KanYiTaJIbHble CTeHbI; 

KOHCTpYKUYIYI nepeKpblTHH 
MOHOnYiTHOrO )f(ene306eTOHa 

ByraMYI , nYlnOHbl; 
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MeTaJTJTI1'IeCKl1e KOHCTPYKUI1I1 
nepeKphlTl1H nOnepe'IHhIX cpepM 11 
CI1CTeMhI CTH)!(eK; 

3. 06'heMHO-

nJTaHl1pOBO'IHOe 

peWeHl1e: 

I1CTOpl1'IecKoe 06'heMHO-

nJTaHl1pOBO'IHOe peWeHl1e 
ra6apl1TaX KamlTaJThHhIX CTeH; 

B 

I1TeKTypH O-XYAO)!(eCTBeH HOe 
cpacaAOB B npl1eMaX 

- MaTepl1aJT 11 xapaKTep 
UOKOJTH - 113BeCTHHK; 
- MaTepl1aJT 11 xapaKTep 
cpacaAHOH nOBepXHOCTI1 
06JTI1UOBO'IHhIH 

UBen; 

- I1CTOpl1'IeCKl1e MeCTOnOJTO)!(eHl1e, 
ra6apl1TbI 11 KOHcpl1rypaUI1H ( 
JTY<iKOBhIM 3aBeprneHl1eM) 
OKOHHbIX, ABepHhIX npoeMOB; 

I1CTOp"'IeCKl1e OI(OHH 
OJTHeHI1H - MaTepl1aJT (AepeBO), 
YHOI( paCCTe](JTOBKl1 (MenKaH: 

BeT (no MaTepl1aJTaM paC'lliCTKl1); 
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nonaTKH, 
nnOCKOCTb JO)I(HOrO, BOCTO'lHOrO 
CeBepHOrO <paCa)l.OB; BepXHR5I 'laCTb 
nOnaTOK )l.eKOpHpOBaHa 
TpeXnOnOCTHbIM 
«nHna»; 

- BOCTO'lHbIH <paCa)l. 
'laCTH, BKnIO'laH 
mHneu, )l.eKOpHp 
CTyTleH'laTbIM <PPH30M; 

- y:lKHe CTyneH'laTble KpOHlllTeHH 
(H3bl'lKH), nOMep)l(HBa 
npO<pHnHPOBaHHbrn 
KapHH3; 

- mYXOH napancr )l.Byx::na)l(HOH 
'laCTH BOCTO'lHOrO <paCa)l.a 
)l.eKOpHpOBaH 
npHMoyronbHoro Ce'leHHH; 

- nnOCKOCTb UeHTpanbHOH 'laCTH 
BOCTO'lHOrO <paCa)l.a Jl.Byx::na)l(HOH 

Ha)l.nHCblO 
nOnO)l(eHHOH B 
KOBbIM 

HHllleH nonoca 
«nHna», ueHTpanbHaH 
<paCa)l.a <pnaHKHpOBaHa penbe<PHbIM 
)l.eKOpOM «nOllOTeHue»; 

- y:lKHe CTyneH'IaTble KpOHlllTeHHbI 
(H3bl'lKH), nOMep)l(HBa 
npO<pHnHPOBaHHbrn 
KapHH3; 
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TIpHJIO)KeHHe N2 3 
K oxpaHHoMY 

<l>oTorpacpH'.J.eCKoe H306pa)KeHHe o6beKTa KYJIbTypHoro 
perHOHaJIbHOrO 

«TIpoH3Bo))'cTBeHHhlH H CKJI3)),CKOH Kopnyc», 
paCnOJIo)KeHHoro no a)J,pecy: r. CaHKT-TIeTep6ypr, 17-5f. B.O., )J,OM 54, Kopnyc 2, JIHTepa E 

(cOrJIaCHO KrJ10TI OT 05.05.2016 N210-172: CaHKT-TIeTep6ypr, B.O., 
)J,. 54, Kopnyc 2, JIHTepa E), BXOMmero B COCTaB o6beKTa KYJIbTypHoro pefHOHaJIbHOrO 

«KoMnJIeKC nOCTpoeK TIO)J,KoBHo-rB03MJIbHOrO 3aBO)J,a 3.J1. 

1. 06111HH BH)J, C 3ana)J,a. 
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2  

2. 061l1}IH BHJJ. C ceBepa. 

3. 06ll(lfH BHJJ. C lOrO-BOCTOKa. 
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3  

4. CeBepo-BOCTOYHbIH: ¢aca.u. <l>parMeHT. 

5. I1HTepbep. <l>parMeHT. KOHCTPYKUHH CBeTOBOrO ¢OHap51. 
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