
Генеральный директор 
ООО «Союз Экспертов Северо-Запада» 

М.И. Филипович 
___________________ 
«06» июня 2022 года 

АКТ 
по результатам государственной историко-культурной экспертизы 
выявленного объекта культурного наследия «Производственное здание с 

газгольдером и дымовой трубой», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Обуховской Обороны пр., 86, литера А, входящего в состав выявленного объекта 
культурного наследия «Комплекс построек Спасской и Петровской мануфактур 

(фабрика Максвелла)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Обуховской Обороны пр., 86, в целях обоснования целесообразности включения в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации 

г. Санкт-Петербург                «06» июня 2022 года 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена 
обществом с ограниченной ответственностью «Союз экспертов Северо-Запада» 
(ООО «СЭС»), ИНН 7810900757, Адрес: 190020, вн. тер. г. муниципальный 
округ Екатерингофский, наб. Обводного канала, д. 199-201, литера В, 
помещ. 11-Н, этаж 1, на основании договора № Э-50-21 от 10.01.2022 г. 
(Приложение № 13). 

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

период с 10 января 2022 года по 06 июня 2022 года. 

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

3. Заказчик государственной экспертизы:
Акционерное общество «Ойкумена» (АО «Ойкумена»), ИНН: 7422019490. 

4. Сведения об эксперте:
ФИО Филипович Максим Иванович 
Образование Высшее - СПбГАСУ 
Специальность инженер-реставратор 
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Ученая степень (звание) (при 
наличии) 

_ 

Стаж работы 18 лет 
Место работы и должность ООО «Союз Экспертов Северо-Запада»;  

должность – генеральный директор 
Реквизиты решения 
уполномоченного органа по 
аттестации экспертов на 
проведение экспертизы с 
указанием объектов 
экспертизы) 

Приказ об аттестации Министерства 
культуры РФ от 16.01.2020 № 63. 
Профиль экспертной деятельности (объекты 
экспертизы):  
- выявленные объекты культурного 
наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 
объектов культурного наследия в реестр; 
- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта 
культурного наследия, при проведении 
земляных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в статье 30 Федерального 
закона работ по использованию лесов и 
иных работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия; 
- проектная документация на проведение 
работ по сохранению объекта культурного 
наследия 

 
5. Информация о том, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за 
достоверность сведений, изложенных в заключении: 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена                
в соответствии со статьями 28-32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и Положением о государственной историко-
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культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

Настоящим подтверждаю, что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, я несу ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в заключении экспертизы. 

 
Государственный эксперт    Филипович М.И. 
  (подписано усиленной 

электронной подписью) 
  

 
6. Цели и объекты экспертизы: 
6.1. Цели проведения государственной историко-культурной 

экспертизы: 
Обоснование целесообразности включения выявленного объекта 

культурного наследия «Производственное здание с газгольдером и дымовой 
трубой», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., 
86, литера А, входящего в состав выявленного объекта культурного наследия 
«Комплекс построек Спасской и Петровской мануфактур (фабрика Максвелла)», 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., 86 в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Определение категории историко-культурного значения объекта 
культурного наследия. 

 
6.2. Объекты государственной историко-культурной экспертизы: 
Выявленный объект культурного наследия «Производственное здание с 

газгольдером и дымовой трубой», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Обуховской Обороны пр., 86, литера А, входящий в состав выявленного объекта 
культурного наследия «Комплекс построек Спасской и Петровской мануфактур 
(фабрика Максвелла)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Обуховской Обороны пр., 86 в целях обоснования целесообразности включения 
данного объекта в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Документы, обосновывающие включение выявленного объекта 
культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.  

 
7. Перечень документов, представленных заявителем: 
- Приказ Комитета по государственному контролю, использованию и 

охране памятников истории и культуры от 20.02.2001 г. № 15 «Об утверждении 
Списка вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, 
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художественную или иную культурную ценность» (Приложение № 4); 
- план границ территории выявленного объекта культурного наследия 

«Комплекс построек Спасской и Петровской мануфактур (фабрика Максвелла)», 
утвержденный КГИОП 18.01.2008 г. (Приложение № 7); 

- охранное обязательство №6932 от 03.10.2006 г., охранное обязательство 
№6933 от 03.10.2006 г. (Приложение № 14); 

- документы технического учета: технический паспорт от 26.06.2007 г., 
ведомость помещений и их площадей по состоянию на 26.06.2007 г., копии 
поэтажных планов (Приложение № 9); 

- правоустанавливающие документы: выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 02.04.2022 г. 
№КУВИ-001/2022-46974337, выписка из ЕГРН от 13.04.2022 г. №КУВИ-
001/2022-51371832 (Приложение № 10). 

 
8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы: 
При проведении визуального осмотра и фотофиксации выявленного 

объекта культурного наследия «Производственное здание с газгольдером и 
дымовой трубой», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Обуховской 
Обороны пр., 86, литера А, входящего в состав выявленного объекта 
культурного наследия «Комплекс построек Спасской и Петровской мануфактур 
(фабрика Максвелла)», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Обуховской Обороны пр., 86 был ограничен доступ к части помещений, 
находящихся в аренде у физических и юридических лиц. 

 
9. Сведения о проведенных экспертом исследованиях с указанием 

примененных методов, объема и характера выполненных работ и их 
результатов: 

Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом 
от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, 
Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2007 г. №333-64 «Об охране объектов 
культурного наследия в Санкт-Петербурге». 

В рамках настоящей экспертизы экспертами были проведены следующие 
исследования: 

-историко-архивные и библиографические исследования в полном объеме, 
необходимом для принятия аттестованным экспертом соответствующих 
решений, с целью выявления материалов, содержащих сведения по истории 
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застройки участка, включая перестройки, утраты, реконструкции, проведение 
ремонтно-реставрационных работ. В рамках архивно-библиографических 
исследований были изучены материалы Центрального государственного архива 
Санкт-Петербурга (ЦГА СПб), Центрального государственного исторического 
архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), Центрального государственного архива 
научно-технической документации Санкт-Петербурга (ЦГАНТД СПб), 
Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-
Петербурга (ЦГАКФФД СПб), архива Комитета по государственному 
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 
Правительства Санкт-Петербурга (архив КГИОП), а также материалы, 
хранящиеся в открытом доступе. В ходе проведения архивно-
библиографического исследования были выявлены материалы, относящиеся к 
объекту экспертизы, в том числе иконографические материалы. По результатам 
архивно-библиографических исследований были составлены исторические 
сведения (время возникновения, даты основных изменений объекта) (п. 10.4. 
Акта) и отдельные альбомы исторической справки, иконографии и историко-
культурный опорный план (Приложения №№ 1, 2, 3). 

- визуальное обследование объекта экспертизы с проведением натурной 
фотофиксации современного состояния объекта (фотофиксация выполнена 
10 января 2022 г. аттестованным экспертом М.И. Филиповичем) (Приложение 
№ 5). Визуальное обследование проводилось в целях установления 
особенностей архитектурного облика объекта культурного наследия, 
конструктивного и технического состояния памятника, в объеме, необходимом 
для принятия соответствующих решений. 

При проведении государственной историко-культурной экспертизы 
эксперт соблюдал принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
обеспечивал объективность, всесторонность и полноту проводимых 
исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов; 
самостоятельно оценивал результаты исследований, ответственно и точно 
формулировал выводы в пределах своей компетенции. 

Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, 
объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного 
наследия, соблюдения требований безопасности в отношении объекта 
культурного наследия, достоверности и полноты информации. 

Указанные исследования проведены с применением методов 
архитектурного и семантического анализа, сопоставления натурных 
исследований и материалов историко-архивных исследований, в объеме, 
достаточном для обоснования вывода экспертизы. Результаты исследований, 
проведенных в рамках экспертизы, были оформлены в виде настоящего акта. 
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10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований: 
10.1. Перечень вопросов, по которым необходимо получение 

заключения государственной историко-культурной экспертизы: 
- сведения о наименовании объекта; 
- сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах 

основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах, связанных              
с ним исторических событий; 

- сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или, при его 
отсутствии, описание местоположения объекта); 

- сведения о категории историко-культурного значения объекта; 
- сведения о виде объекта; 
- описание особенностей объекта, являющихся основаниями                             

для включения его в Реестр и подлежащих обязательному сохранению - предмет 
охраны объекта культурного наследия;  

- сведения о границах территории объекта культурного наследия, включая 
графическое описание местоположения этих границ, перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, установленной                             
для ведения государственного кадастра объектов недвижимости;  

- фотографическое (иное графическое) изображение объекта на момент 
заключения договора на проведение экспертизы (с прилагаемой схемой 
фотофиксации). 

 
10.2. Учетные сведения: 
Объект настоящей государственной историко-культурной экспертизы 

«Производственное здание с газгольдером и дымовой трубой», расположенный по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., 86, литера А, входящий в 
состав выявленного объекта культурного наследия «Комплекс построек Спасской 
и Петровской мануфактур (фабрика Максвелла)», расположенного по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., 86, включен в Список вновь 
выявленных объектов культурного наследия, представляющих историческую, 
научную, художественную или иную культурную ценность, на основании 
приказа Комитета по государственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры (далее – КГИОП) от 20.02.2001 г. № 15 
(Приложение № 4).  

В состав выявленного объекта культурного наследия «Комплекс построек 
Спасской и Петровской мануфактур (фабрика Максвелла)», расположенного по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., 86 также входит 
выявленный объект культурного наследия «Два здания фабричного управления», 
расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., 86, 
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литера О. 
Согласно вышеуказанному приказу датировка объекта – 1844; 1878; 1886-

1887 годы, авторы – не установлен, арх. А.Ф.Занфтлебен, арх. Ф.И.Габерцетель, 
техническое состояние - среднее. 

В соответствии с техническим паспортом здание состоит из нескольких 
объемов:  

А1 – Шедовый цех 
А2, А3, А6 – Прядильно ткацкий корпус 4-х этажный  
А5, А7, А8 – Прядильно-ткацкий корпус 5-этажный 
А9 – котельная 1 этажная 
А11 – пристройка к котельной 
А10 – насосная 
А1 – Дымовая труба 
А14 – пристройка. 
По данным технического паспорта здание построено в 1884 году, шедовый 

корпус в 1852 году. 
План границ территории выявленного объекта культурного наследия 

«Комплекс построек Спасской и Петровской мануфактур (фабрика Максвелла)», 
утвержден КГИОП 18.01.2008 г. (Приложение № 7). Распоряжением КГИОП 
Санкт-Петербурга от 22 декабря 2015 года N 10-610 утверждены границы 
территории объекта культурного наследия регионального значения «Главное 
производственное здание Спасской мануфактуры с машинным отделением». 

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия 
«Производственное здание с газгольдером и дымовой трубой», расположенного по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., 86, литера А, входящего в 
состав выявленного объекта культурного наследия «Комплекс построек Спасской 
и Петровской мануфактур (фабрика Максвелла)», расположенного по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., 86 на момент проведения историко-
культурной экспертизы не утвержден. 

Учетная карточка выявленного объекта культурного наследия не 
оформлена. Паспорт объекта культурного наследия отсутствует.  

На нежилые помещения, расположенные в выявленном объекте 
культурного наследия «Производственное здание с газгольдером и дымовой 
трубой», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., 
86, литера А, оформлены Охранные обязательства №6932 от 03.10.2006 г. и 
№6933 от 03.10.2006 г. (Приложение № 14) 

 
10.3. Собственник или пользователь объекта: 
Согласно сведениям выписки из ЕГРН от 02.04.2022 г. №КУВИ-001/2022-

46974337 на здание с кадастровым номером 78:12:0711401:1131, по адресу: г. 
Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 86 является нежилым, 
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его площадь составляет 26342,5 кв. м. Сведения о зарегистрированных правах, 
отсутствуют. Согласно сведениям выписки из ЕГРН от 13.04.2022 г. №КУВИ-
001/2022-51371832 земельный участок с кадастровым номером 
78:12:0711401:12, по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской 
Обороны, дом 86, находится в собственности Санкт-Петербурга, на основании 
договора аренды №13/ЗД-01903 от 02.10.2000 г. арендатором части земельного 
участка является общество с ограниченной ответственностью «ОККЕРВИЛЬ», 
ИНН: 7813091279, на основании договора аренды от 12.04.2002 г. арендатором 
части земельного участка является общество с ограниченной ответственностью 
«Сервисная компания «Созвездие», ИНН: 7816159133 (Приложение № 10). 

 
10.4. Краткие исторические сведения (время возникновения, даты 

основных изменений объекта): 
Ниже приведены кратко сформулированные наиболее значимые сведения 

об этапах освоения рассматриваемой территории, о датах создания и датах 
основных изменений (перестроек) исследуемого здания. Здание, расположенное 
по адресу: Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 86, литера А, 
находится в квартале, ограниченном проспектом Обуховской Обороны, 
Смоленским садом, садом Крупской и Невой.  

Район Невская застава включает в себя следующие районы и местности: 
Стеклянный городок, село Смоленское, село Михаила-Архангела, Щемиловка, 
Леснозаводская, Александровское и Мурзинка1. 

Активное освоение территории началось после прокладки в XVIII веке 
Шлиссельбургского тракта (в настоящее время проспект Обуховской Обороны). 

Проспект Обуховской Обороны — улица в Невском и Центральном 
районах Санкт-Петербурга. Является самым длинным проспектом внутри 
застройки Санкт-Петербурга2. 

В 1851 году по западной границе Невской заставы прошла линия 
железной дороги Москва – Санкт-Петербург. 

Благодаря удобству транспортировки сырья и готовой продукции по воде 
за Невской заставой сформировалась крупнейшая фабрично-заводская зона 
Петербурга. По сведения Санкт-Петербургской полиции на 1879 г. в 
Шлиссельбургском участке числились 40 промышленных заведений3. 

Самыми крупными предприятиями были Механический завод Русского 
Общества (2500 рабочих), Петровская бумагопрядильная и ткацкая фабрика 
(2000 рабочих), Спасская бумагопрядильная и ткацкая фабрика (2000 рабочих), 
Александровский механический завод (2800 рабочих), Обуховский 

1 Приложение №2. Илл. 1 
2 Шерих Д. Ю. Книга рекордов Петербурга. — СПб.: Иванов и Лещинский, 1995 
3 ЦГИА СПб, ф. 1412, оп. 1, д. 25 
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сталелитейный завод Морского министерства (2000 рабочих), Суконная 
фабрика Товарищества Тортона (5000 рабочих). 

Энджертон Губбардт в 1842 году приобрел в Петербурге у наследников 
Кузьмы Чурсинова Ивана, Николая и Михаилы Кузьминых Чурсиновых три 
участка земли4. Позже Э. Губбардт выкупил у вдовы Кузьмы Чурсинова еще два 
участка. После этого в Департаменте мануфактур Министерства Финансов было 
получено разрешение на устройство бумагопрядильной фабрики на берегу 
Невы.  

В 1844 году бумагопрядильная фабрика, получившая название от 
находившейся рядом церкви Петра и Павла, начала свою работу. Проектные 
чертежи по строительству корпусов Петровской бумагопрядильной и ткацкой 
фабрики в архивах не обнаружены. 

11 августа 1851 года Николай II утвердил проект Устава «Компания для 
создания в Санкт-Петербурге бумагопрядильной мануфактуры, равно как и 
заведения на оной фабрике»5. 6 мая 1852 года компания Губбардта вступила в 
действие. 

В 1861 году Губбарт купил соседнюю прядильно-ткацкую фабрику 
фридрихсгамского купца Фомы Райта 6 , получившую впоследствии название 
Спасская. Проектных чертежей по строительству корпусов этой фабрики в 
архивах не обнаружено. В анкете обследования Спасской мануфактуры за 1918 
г. указан год основания предприятия – 1839 г.7  

В 1868 году было построено ткацкое отделение Спасской мануфактуры. 
Был утвержден новый устав компании и установлено новое наименование 
«Товарищество Спасской бумагопрядильной мануфактуры». 

К территории Спасской мануфактуры были присоединены участки, 
принадлежавшие Гончарной фабрике, коллежскому асессору Городецкому, 
купцу Хлудову и Императорскому фарфоровому заводу8. 

Производством на Петровской и Спасской мануфактурах руководил 
Давид Максвелл.  

В 1859 году состоялось выступление рабочих 400 рабочих на 
Шлиссельбургском тракте с требованием увеличения платы9.  

В 1886 году по проекту архитектора Ф.И. Габерцетеля было построено 4-х 
этажное каменное фабричное здание Спасской бумагопрядильной и ткацкой 
мануфактуры (лит. В)10. 

В конце XIX – начале XX веков в районе Невской заставы нарастали 
революционные настроения. В историю забастовочной борьбы вошла так 

4 ЦГИА СПб, ф. 1414, оп. 1, д. 4 
5 Там же 
6 ЦГИА СПб, ф. 1414, оп. 1, д. 18 
7 ЦГИА СПб, ф. 1649, оп. 1, д. 13 
8 ЦГИА СПб, ф. 1414, оп. 1, д. 16, д. 19 
9 Красный архив. 1923, №2. С. 186 
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называемая оборона Красного дома (Максвельская оборона), в 1898 г. – 
вооруженный отпор полиции рабочими максвельской фабрики. 

9 октября 1913 года в Строительном отделении СПб Губернского 
Правления был утвержден проект Машинного отделения на Петровской 
бумагопрядильной ткацкой фабрике. Автором проекта был гражданский 
инженер П. Макаров11 (Приложение №2, илл. 15-16). 

После Февральской революции директора Петровской мануфактуры 
Э.Джеллибрандт и Спасской – Р. Губбардт обратились к премьеру 
Великобритании с просьбой о переговорах с Временным правительством, чтобы 
оно взяло на себя «урегулирование отношений с рабочими и гарантировало бы 
защиту от насилия над личностью и имуществом»12. 

В 1917 году акционеры Петровской, Спасской и Шлиссельбургской 
мануфактур продали свои акции полковнику английской армии Вальтеру 
Торнтону.  

В конце 1917 года начался процесс национализации предприятий, 
который длился до 1919 года. 

В 1918 году директором Петровской и Спасской мануфактур был 
И. Раппопорт, заведующим мануфактурами оставался Д. Максвелл. 

4 марта 1919 года Президиум Высшего Совета Народного Хозяйства 
РСФСР постановил национализировать Спасскую бумагопрядильную и 
ткацкую мануфактуру акционерного общества и Петровскую 
бумагопрядильную и ткацкую фабрику. Оба предприятия были объединены и 
переданы в ведение правления «Петрохлопка». Образовавшееся предприятие 
получило название «Петровская прядильно-ткацкая фабрика».  

21 мая 1919 года из-за недостатка сырья Петровская фабрика была 
остановлена, работа на Спасской фабрике продолжалась13. 

В правление национализированного предприятия вошли: от рабочих – 
Н.С. Семенов, А.Н. Тимофеев, В.Е. Емельянов и в качестве специалистов – 
Я. Максвелл и О. Иогансон. 

В 1921 году фабрика перешла в ведение треста «Петротекстиль». 
24 октября 1922 года постановлением Петроградского Губисполкома 

предприятие было переименовано в прядильно-ткацкую фабрику «Рабочий». С 
тех пор вплоть до закрытия фабрики в 1990-х гг. ее название оставалось без 
изменения, менялась только ее подведомственность. 

31 января 1925 г. Администрацией фабрики «Рабочий» в Управление 
Областного инженера был представлен проект пристройки для моторов к 

10 ЦГИА СПб, ф. 256, оп. 14, д. 48 
11 ЦГИА СПб, ф. 256, оп. 31, д. 602 
12 Скородников М.Г. Очерк истории ордена Октябрьской Революции прядильно-ткацкой фабрики «Рабочий». 
Л., 1971. С. 163 
13 Там же. С. 172 

10



флигелю Прядильной фабрики №2 (бывшей Петровской)14. 6 июля 1928 года 
Ленинградским П/О Охраны Труда этот проект был согласован. Для установки 
двух моторов с канатным барабаном было расширено помещение кладовой во 
втором этаже15. 

В 1926 году была вновь запущена Петровская фабрика. Но росту 
производительности мешало изношенное и технически устаревшее 
оборудование: полностью на Петровской (2-е прядильное и 2-е ткацкое 
отделения) и в значительной степени на Спасской (1-е прядильное и 1-ткацкое 
отделения). 

В 1927 году был разработан проект расширения Трепального отделения 
бывшей Петровской фабрики16. 

В 1928 году был встроен служебный объем для продевального отделения 
фабрики №2 (Петровской)17 (Приложение №2, илл. 18-20). 

В том же году была согласована двухэтажная пристройка для установки 
моторов к флигелю (бывш. газгольдер) Прядильного корпуса фабрики №2 
(бывшей Петровской). Проект был осуществлен под руководством архитектора 
П. Купцова18. 

В 1929 году был составлен проект увеличения уборных в Ткацком 
корпусе №2 (Шед). Заключение по проекту устройства уборных и умывальных в 
первом этаже фабрики «Рабочий» (бывшей Петровской) в помещении с 
шедовым освещением было получено 7 июня 1929 года19. 

26 апреля 1930 г. Управлением фабрики «Рабочий» был представлен 
проект внутреннего устройства распределительного киоска в первом этаже 
пристройки для электромоторов главного корпуса Прядильной фабрики №2 
(бывшей Петровской). Проект был согласован 16 июля 1930 года20. 

Также в 1930 году была согласована пристройка к помещению 
электромоторов главного корпуса для помещений масленников21. 

До 1930-х гг. фабрика пользовалась старым технологическим 
оборудованием, но в начале 1930-х годов предприятие стало переходить на 
гребной прочес, необходимый для выработки тонких бельевых и платьевых 
тканей. В 1936 году из США были получены новые гребнечесальные машины, 
позже такие машины стали поступать и с отечественных заводов. 

В 1935-1936 годах на фабрике широко развернулось стахановское 
движение. Примеру первых многостаночниц А.Г. Комиссаровой и 
Е.В. Чепортузовой последовали 1005 работниц. 

14 ЦГАНТД СПб, ф. Р-192, оп. 3-1, д. 3208 
15 Там же, ЦГА СПб, Ф. Р-4370, оп. 2, д. 171 
16 ЦГА СПб, ф. Р-4370, оп. 2, д. 730 
17 ЦГАНТД СПб, ф. Р-192, оп. 3-1, д. 1413 
18 ЦГА СПб, ф. Р-4370, оп. 2, д. 130 
19 ЦГА СПб, ф. Р-4370, оп. 2, д. 731 
20 ЦГА СПб, ф. Р-4370, оп. 2, д. 732 
21 ЦГА СПб, ф. Р-4370, оп. 2, д. 732 
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С 1936 по 1941 гг. в ходе реконструкции фабрики часть корпуса №2 была 
надстроена 4 и 5 этажами. 

Во время Великой Отечественной войны фабрика «Рабочий» была 
единственным действующим текстильным предприятием Ленинграда, которое 
обеспечивало нужды фронта. Предприятие было награждено Красным знаменем 
Государственного Комитета Обороны СССР. 

В послевоенные годы производство продолжало обновляться.  
В 1959 году на фабрике заменено технологическое оборудование на 

Ткацком производстве и на Прядильном производстве №2, построена новая 
кирпичная ограда. 

В 1969 году была осуществлена реконструкция внутреннего пространства 
северного производственного корпуса (шедового) с заменой исторических 
клепаных ферм на сварные22. 

В 1978 году был построен новый прядильный корпус. 
В 1976 году фабрика «Рабочий» была награждена орденом Октябрьской 

Революции. 
В 1990-х гг. прядильно-ткацкая фабрика «Рабочий» прекратила свое 

существование.  
В 1996 году на здание составлен технический паспорт. 
В настоящее время комплекс ее зданий используется различными 

частными предприятиями. 
Более подробная информация содержится в исторической справке 

(Приложение № 1). 
 
10.5. Описание объекта культурного наследия, современное состояние 
Визуальный осмотр на объектах проводился 10 января 2022 г. по адресу: г. 

Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 86, литера А. 
Исследуемые здания располагаются на бывшей территории фабрики «Рабочий».  

В настоящее время земельный участок, на котором расположен 
выявленный объекты культурного наследия, ограничен с севера территорией 
завода «Невская косметика, с запада проспектом Обуховской Обороны, с юга 
территории бывшей фабрики «Рабочий», с востока рекой Нева.  

Здание сложное в плане, объединяющее несколько корпусов: одноэтажный 
шедовый корпус, трехэтажное машинное отделение, трехэтажный 
продевальный корпус, четырехэтажный ткацкий корпус, пятиэтажный 
прядильный корпус, газгольдер и дымовая труба. 

Шедовый корпус одноэтажный, прямоугольный в плане. Расположен в 
северной части здания. Крыша с шедовыми фонарями, окрыта металлом. В 
настоящее время фонари частично зашиты металлом. Стены выполнены из 

22 Архив КГИОП. Проект ГУП «Ленгиппроинжпроект» Восстановительный ремонт сущ. Складского здания 
по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 86. Нежилое здание лит. «А» (складское здание».  
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кирпича. Стропила металлические, опираются на металлические колонны. 
Фасады оформлены в кирпичном стиле. Цоколь облицован известняком, на 
цоколе наблюдаются следы намокания, загрязнения и биопоражения. 
Восточный фасад выполнен из кирпича, в настоящее время окрашенного, 
материал отделки северного и западного фасадов, а также поверхности шедовых 
фонарей – гладкая штукатурка. Оконные проемы с лучковым и 
полуциркульным завершением. В настоящее время оконные заполнения 
современные металлопластиковые белого цвета. Оконные проемы оформлены 
клинчатыми перемычками. Дверные и воротные проемы прямоугольные, 
дверные заполнения современные. Восточный фасад декорирован поясом с 
дентикулами, проходящим под окнами, декоративным поребриком и 
венчающим карнизом. Углы оформлены рустованными лопатками. Внутренние 
помещения имеют современную отделку, перегородки устроены из 
гипсокартона, напольное покрытие – бетон. Эта часть корпуса используется как 
склад книжной продукции.  

Машинное отделение четырехэтажное, прямоугольное в плане, кровля 
вальмовая, окрыта металлом. С севера примыкает к шедовому корпусу. Стены 
выполнены из кирпича. Фасады корпуса в кирпичном стиле. Оконные проемы с 
полуциркульным завершением и прямоугольные. Исторические оконные 
проемы частично заложены. Оконные заполнения частично с мелкой 
растекловкой, частично современные металлопластиковые. Фасады 
декорированы лопатками и венчающим профилированным карнизом. Над 
углами корпуса возвышаются тумбы. Внутренние помещения имеют 
современную отделку: стены и потолки оштукатурены и окрашены, напольное 
покрытие зависит от использования помещений: керамическая плитка, 
линолеум, бетон. Лестница двухмаршевая, по косоурам, ступени выполнены из 
бетона. 

Продевальное отделение четырехэтажное, четвертый этаж не исторический. 
Примыкает к машиному отделению. Стены выполнены из кирпича. Фасады 
корпуса в кирпичном стиле. Оконные проемы прямоугольные, оконные 
заполнения деревянные с многочастной расстеккловкой. Над третьим этажом 
проходит венчающий карниз с сухариками. Внутренние помещения имеют 
современную отделку: стены и потолки оштукатурены и окрашены, напольное 
покрытие зависит от использования помещений: керамическая плитка, 
линолеум, бетон. 

Ткацкий корпус трех-четырехэтажный, четвертый этаж не исторический. 
Примыкает к продевальному отделению. Стены выполнены из кирпича. Фасады 
корпуса в кирпичном стиле, в настоящее время частично оштукатурены и 
окрашены. Крыша двускатная. Перекрытия по металлическим балкам, 
опирающимся на металлические колонны. Оконные и дверные проемы 
прямоугольные. Оконные заполнения деревянные с многочастной 
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расстекловкой В настоящее время часть оконных заполнений современные 
металлопластиковые без сохранения исторической расстекловки. Внутренние 
помещения имеют современную отделку: стены и потолки оштукатурены и 
окрашены, напольное покрытие зависит от использования помещений: 
керамическая плитка, линолеум, бетон. Помещения используются под ткацкие и 
прядильные производства, а также мастерскую декораций. 

Прядильный корпус четырех-пятиэтажный, часть пятого этажа не является 
исторической. Корпус Г-образный в плане. Лицевой западный фасад 
ориентирован на проспект Обуховской обороны, остальные фасады выходят на 
территорию фабрики. Крыша вальмовая, окрыта металлом. Стены выполнены 
из кирпича. Перекрытия по металлическим балкам, опирающимся на 
металлические колонны. В здании расположены две спиральные лестницы, 
ограждения лестниц металлические, поручни профилированные деревянные. 
Фасады выполнены в кирпичном стиле. Оконные проемы прямоугольные, 
оконные заполнения с многочастной расстекловкой коричневого цвета, в 
настоящее время частично заменены на современные металлопластиковые. В 
южной части западного фасада расположен ризалит, пристроенный в середине 
XX века. Западный фасад завершает венчающий профилированный карниз, над 
центральной частью фасада расположен фронтон. На южном фасаде оконные 
проемы прямоугольные и с полуциркульным завершением, в уровне 1-2-го 
этажей оформлены профилированными наличниками с перехватами. Восточный 
и юго-восточный фасады искажены многочисленными поздними пристройками. 
Внутренние помещения имеют современную отделку: стены и потолки 
оштукатурены и окрашены, напольное покрытие зависит от использования 
помещений: керамическая плитка, линолеум, бетон. Часть помещений 
используются под офисы, часть под производственные помещения. На первом 
этаже располагаются мастерские. 

Газгольдер двухэтажный круглый в плане, имеет прямоугольные оконные 
и дверные проемы. Стены и столбы выполнены из кирпича. Внутренние 
помещения имеют современную отделку: стены и потолки оштукатурены и 
окрашены, напольное покрытие бетон и линолеум. На первом этаже 
расположена автомастерская, на втором – служебные помещения мастерской. 

Дымовая труба кирпичная, расположена восточнее газгольдера. 
Результаты фотофиксации объекта культурного наследия представлены в 

Приложении № 5 к настоящему Акту. 
 
10.6. Сведения об изменениях (перестройках) объекта 
1844 год – строительство главного производственного здания Петровской 

мануфактуры. 
1913 год – строительство машинного отделения. 
1926 – строительство пристройки для моторов. 
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1927 год – расширение Трепального отделения. 
1928 год – строительство продевального отделения. 
1928 год – возведение пристройки к газгольдеру для установки моторов. 
1929 год – расширение уборных в шедовом корпусе. 
1930 год – строительство распределительного киоска в первом этаже 

пристройки для электромоторов главного корпуса. 
1936-1941 годы – реконструкция фабрики, частично надстроены 4 и 5 

этажи. 
1969 год – реконструкция шедового корпуса с заменой исторических 

клепаных ферм на сварные. 
Вторая половина XX века – текущий ремонт, пристройки к фасадам, 

выходящим на Неву. 
 
11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных                

при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 
технической и справочной литературы 

11.1. Перечень документов и материалов, собранных и полученных 
при проведении экспертизы 

- материалы ЦГИА СПб: ф. 256, оп. 31, д. 602, ф. 1414, оп. 1, д. 20а 
(Приложение № 2); 

- материалы ЦГАНТД СПб: ф. Р-192, оп. 3-1, д. 3975, Ф. Р-192, оп. 3-1, д. 
1413 (Приложение № 2); 

- материалы ЦГАКФФД СПб: А142136, Ар 1273, Ар 18999, Ар 215419, Ар 
22786, Ар 22787, Ар 22795, Ар 22785, Ар 22907, Ар 23072, Ар 27501, Ар 27507, 
Ар 27530, Ар 27536, Ар 28902, Ар 28904, Ар 29329, Ар 34408, Ар 35740, 
Ар 45520, Ар 108898, Ар 199849, Ар 199850, Ар 199853, Ар 199854, Ар 199855, 
Ар 199856, Ар 199858, Ар 199859, Ар 199865, Ар 199866, Ар 199867, Ар 199868, 
Ар 215420, Ар 221577, Ар 235193, Бр 73812, Гр 40251, Гр 48110, Гр 56867, Гр 
67039, Гр 67040, Гр 67044, Гр 67045, Гр 67046, Гр 68313, Гр 68314, Гр 68315, Гр 
68316, Д16522, Д16518, Д16519, Д16520 (Приложение № 2); 

- материалы Федерального государственного бюджетного учреждения 
культуры "Государственный центральный музей современной истории России": 
КП 23086/280 (Приложение № 2). 

11.2. Использованная для экспертизы специальная, техническая, 
справочная и иная литература 

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009               
№ 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе»; 

15



- Закон Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов 
культурного наследия в Санкт-Петербурге»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 «О границах 
объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к 
градостроительным регламентам в границах указанных зон»; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 
954 «Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации»; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 № 
1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий 
объектов культурного наследия»; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 
28 «Об утверждении порядка определения предмета охраны объекта 
культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 
июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Горбачевич К. С., Хабло Е. П. Почему так названы? О происхождении 
названий улиц, площадей, островов, рек и мостов Ленинграда. Л., 1985; 

- Городские имена сегодня и вчера: Петербургская топонимика / сост. С. В. 
Алексеева, А. Г. Владимирович, А. Д. Ерофеев и др. СПб, 1997; 

- Красный архив. 1923, №2; 
- Пыляев. М.П. Забытое прошлое окрестностей Петербурга. Репринтное 

издание 1889 года. СПб, 1994; 
- Скородников М.Г. Очерк истории ордена Октябрьской Революции 

прядильно-ткацкой фабрики «Рабочий». Л., 1971; 
- Шерих Д. Ю. Книга рекордов Петербурга. — СПб.: Иванов и Лещинский, 

1995; 
- Архив КГИОП. Проект ГУП «Ленгиппроинжпроект» Восстановительный 

ремонт сущ. Складского здания по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 86. 
Нежилое здание лит. «А» (складское здание); 

- ЦГА СПб, ф. Р-1649, оп. 1, д. 13; 
- ЦГА СПб, ф. Р-4370, оп. 2, д. 130; 
- ЦГА СПб, Ф. Р-4370, оп. 2, д. 171; 
- ЦГА СПб, ф. Р-4370, оп. 2, д. 730; 
- ЦГА СПб, ф. Р-4370, оп. 2, д. 731; 
- ЦГА СПб, ф. Р-4370, оп. 2, д. 732; 
- ЦГИА СПб, ф. 256, оп. 14, д. 48; 
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- ЦГИА СПб, ф. 256, оп. 31, д. 602; 
- ЦГИА СПб, ф. 1412, оп. 1, д. 25; 
- ЦГИА СПб, ф. 1412, оп. 1, д. 239; 
- ЦГИА СПб, ф. 1414, оп. 1, д. 4; 
- ЦГИА СПб, ф. 1414, оп. 1, д. 16; 
- ЦГИА СПб, ф. 1414, оп. 1, д. 18; 
- ЦГИА СПб, ф. 1414, оп. 1, д. 19; 
- ЦГИА СПб, ф. 1649, оп. 1, д. 13; 
- Старые карты городов России онлайн http://www.etomesto.ru; 
- Интернет-сайт PastVu https://pastvu.com. 
 
12. Обоснование вывода экспертизы 
12.1. Анализ историко-культурной ценности объекта и обоснование 

наличия (отсутствия) историко-культурной ценности объекта, обоснование 
категории и вида объекта культурного наследия 

Статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ установлено, что 
«к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая 
объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными 
с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 
материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 
представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 
этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 
зарождении и развитии культуры.  

Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Федеральным 
законом подразделяются на следующие виды: 

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически 
сложившимися территориями; мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные 
захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и 
техники, включая военные; объекты археологического наследия;; 

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях 
группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений 
фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, 
торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также 
памятников и сооружений религиозного назначения, в том числе фрагменты 
исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к 
градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и 
садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; 
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объекты археологического наследия; 
достопримечательные места - творения, созданные человеком, или 

совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного 
бытования народных художественных промыслов; центры исторических 
поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; 
памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей 
формирования народов и иных этнических общностей на территории 
Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, 
жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического 
наследия; места совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв 
массовых репрессий; религиозно-исторические места».  

Статьей 4 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ установлены три 
категории историко-культурного значения объектов культурного наследия: 
объекты культурного наследия федерального, регионального и местного 
(муниципального) значения. К первой категории относятся объекты, 
обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и 
мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры 
Российской Федерации, а также объекты археологического наследия. Ко второй 
– объекты, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта 
Российской Федерации. К третьей, соответственно, – для истории и культуры 
муниципального образования. 

 
Историческая и мемориальная ценность 
Историческая ценность Петровской мануфактуры в первую очередь 

связана с историей рабочего движения. В конце XIX – начале XX веков в районе 
Невской заставы нарастали революционные настроения. Рабочие завода 
участвовали в таких событиях как оборона Красного дома (Максвельская 
оборона) и вооруженный отпор полиции рабочими максвельской фабрики 1898 
года. Эти и другие события, происходившие на Петровской и Спасской 
мануфактурах вошли в историю забастовочной борьбы. 

Основатель мануфактуры Эджертон Губбард был успешным 
предпринимателем. Торговый дом «Эджертон Губбард и Ко» в Петербурге был 
зарегистрирован как банкирский дом, генеральный агент и менеджер Англо-
Русской хлопковой компании, занимавшейся поставкой и продажей хлопковых 
материалов и новых машин. 

Петровская мануфактура являлась крупным промышленным 
предприятием Петербурга и играла важную роль в его истории. Во время 
Великой Отечественной войны фабрика «Рабочий», частью которой являлась 
бывшая Петровская мануфактура, была единственным действующим 
текстильным предприятием Ленинграда, которое обеспечивало нужды фронта. 

Здание Петровской мануфактуры является подлинным элементом 
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сохранившейся исторической инфраструктуры города.  
Архитектурная ценность объекта 
Главное производственное здание Петровской мануфактуры может 

служить источником достоверных сведений о развитии промышленной 
архитектуры Санкт-Петербурга середины XIX века. Мануфактура создавалась в 
период становления текстильной промышленности в России. При ее 
строительстве был использован опыт английских мануфактур. Исторический 
объем здания обладает высокой степенью сохранности в части конструктивной 
системы, объемно-пространственного решения и декоративного убранства 
фасадов.  

Главное производственное здание Петровской мануфактуры представляет 
собой сохранившийся производственный комплекс и включает ткацкие корпуса, 
прядильный корпус, газгольдер и дымовую трубу.  

Часть ткацкого корпуса, имеющая кровлю с шедовыми фонарями 
является уникальным для Петербурга сохранившимся примером использования 
такого типа кровли. Несмотря на перестройки здание сохранило объемно-
пространственную композицию и конструктивную систему, в частности 
исторические металлические конструкции (колонны с имитацией капителей и 
шедовое покрытие). 

Здание является образцом «кирпичного стиля», сформировавшегося в 
промышленной архитектуре раньше, чем в гражданской. Внешнему облику 
корпуса характерна строгость, простота, сдержанность декора, что отвечает 
утилитарной функции и потребностям фабричных зданий. При проектировании 
были учтены новые тенденции и опыт фабрично-заводского строительства 
конца XIX века, а именно: совершенствование тектоники многоэтажного 
каркасного здания, свободная планировка, позволяющая оптимально 
организовать внутреннее пространство, разработка ритмического построения 
фасада, большие площади остекления. 

Газгольдер, входящий в состав объекта культурного наследия также 
является редким сохранившимся примером подобных сооружений. 

Градостроительная ценность 
Здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, проспект 

Обуховской Обороны, 86, литера А участвует в формировании панорам двух 
важных транспортных артерий Санкт-Петербурга: проспекта Обуховской 
Обороны и реки Невы. Здание воспринимается с противоположного берега 
Невы и является частью сохранившегося индустриального пейзажа этой части 
города. Лицевой фасад здания участвует в формировании панорамы проспекта 
Обуховской Обороны наряду с корпусами Невского стеаринового завода и 
строений Спасской мануфактуры. 
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Дымовая труба является высотным акцентом на рассматриваемой 
территории. Здание является неотъемлемой частью комплекса Петровской и 
Спасской мануфактур (с советское время фабрики «Рабочий»). 

На основании анализа исторической, мемориальной, 
градостроительной и архитектурной ценности можно сделать вывод о 
том, что выявленный объект культурного наследия «Производственное 
здание с газгольдером и дымовой трубой», расположенный по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., 86, литера А, входящий в 
состав выявленного объекта культурного наследия «Комплекс построек 
Спасской и Петровской мануфактур (фабрика Максвелла)», 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., 86 
имеет особое значение для истории и культуры Санкт-Петербурга.  

На основании статьи 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
выявленный объект культурного наследия «Производственное здание с 
газгольдером и дымовой трубой» следует отнести к категории объектов 
культурного наследия регионального значения.  

На основании статьи 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ объект 
должен быть включен в реестр по виду «ансамбль». 

Предлагается уточнить адрес и состав объекта культурного наследия 
следующим образом: «Производственные корпуса Петровской мануфактуры», 
местоположение: г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, 86, литера 
А, вид объекта культурного наследия: ансамбль. 

В состав ансамбля входят следующие объекты: 
1. Ткацкий корпус, 1844 г., 1913 г., 1928 г. местоположение: г. Санкт-

Петербург, проспект Обуховской обороны, 86, литера А 
2. Прядильный корпус, 1844 г., местоположение: г. Санкт-Петербург, 

проспект Обуховской обороны, 86, литера А 
3. Газгольдер, 1844 г., местоположение: г. Санкт-Петербург, проспект 

Обуховской обороны, 86, литера А 
4. Дымовая труба, 1844 г., местоположение: г. Санкт-Петербург, 

проспект Обуховской обороны, 86, литера А 
 

12.2. Обоснование рекомендуемого предмета охраны и границ 
территории объекта культурного наследия «Производственные корпуса 
Петровской мануфактуры» 

12.2.1. Обоснование рекомендуемого предмета охраны объекта 
культурного наследия 

Предмет охраны объектов культурного наследия определяется, сообразуясь 
с разработанным в «Конвенции об охране Всемирного культурного и 
природного наследия» ЮНЕСКО 1972 года «тестом на подлинность», 
состоящем из четырех основных параметров: «подлинность материала, 
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первоначальный замысел, мастерство исполнения, подлинность окружения». 
Соблюдение этих параметров установлено статьей 3 Федерального закона 
от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, согласно которой объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации должны быть 
«подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры». 

На основании критериев, установленных статьей 3 Федерального закона от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ, к предмету охраны объекта культурного наследия 
«Производственные корпуса Петровской мануфактуры» могут быть отнесены:  

- объемно-пространственное решение территории; 
- находящиеся на территории ансамбля объекты культурного наследия 

(пообъектный состав): Ткацкий корпус, Прядильный корпус, Газгольдер, 
Дымовая труба; 

- объемно-пространственное решение зданий и сооружений, включая 
историческое местоположение, габариты, конфигурацию и высотные отметки 
объема зданий и крыши; 

- конструктивная система зданий и сооружений: элементы исторических 
конструкций: местоположение, габариты и конфигурации; 

- архитектурно-художественное решение фасадов зданий: материал и 
характер отделки фасадов; историческое местоположение, габариты, 
конфигурация и рисунок расстекловки заполнений оконных и дверных проемов; 
историческое местоположение, материал, габариты и конфигурация элементов 
архитектурного декора. 

Рекомендуемый предмет охраны объекта культурного наследия 
«Производственные корпуса Петровской мануфактуры» представлен в 
Приложении № 6 к настоящему Акту. 

 
12.2.2. Обоснование рекомендуемых границ территории объекта 

культурного наследия «Производственные корпуса Петровской 
мануфактуры» 

В соответствии со ст. 3.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 
территорией объекта культурного наследия является территория, 
непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) 
связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой 
частью. 

Границы территории выявленного объекта культурного наследия 
«Комплекс построек Спасской и Петровской мануфактур (фабрика Максвелла)» 
утверждены КГИОП от 18.01.2008 г. 

Историко-культурный план, разработанный на основании историко-
культурных исследований, представлен в Приложении № 3 к настоящему Акту. 
На плане отображены основные этапы формирования строительства и 
перестроек здания по адресу: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., 86, 
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литера А. На чертежах зафиксированы изменения объемно-планировочного и 
пространственного решений территории, изменения архитектурных элементов. 
Альбом материалов исторической иконографии содержится в Приложение № 2 
к настоящему Акту. В альбоме содержатся материалы, отражающие состояние 
комплекса и объектов, входящих в него, в различные исторические периода 
существования производства.  

Границы территории предлагается выполнить с учетом проведенных 
исследований, существующего историко-архитектурного и объемно-
планировочного решений. Границы объекта культурного наследия 
«Производственные корпуса Петровской мануфактуры» предлагается 
установить по границам исторических сохранившихся объемов исследуемых 
корпусов, исключая поздние объемы, пристроенные в советское время и 
искажающие облик объекта. 

Проект плана границ территории объекта культурного наследия, 
включающий текстовое и графическое описание, перечень координат, 
представлен в Приложение № 8 к настоящему Акту.  

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта 
культурного наследия предлагается установить в соответствии со ст. 5.1. 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ. 

 
12.3. Сведения об объекте: 
На основании проведенных исследований предлагается установить 

следующие сведения об объекте:  
- наименование объекта: «Производственные корпуса Петровской 

мануфактуры»; 
- время возникновения объекта, даты основных изменений (перестроек, 

утрат, реконструктивных и ремонтно-реставрационных работ): 1844 г., 1913 г., 
1928 г.; 

- местонахождение объекта: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., 
86, литера А; 

- предлагаемая категория историко-культурного значения объекта: объект 
культурного наследия регионального значения; 

- виде объекта - ансамбль; 
Предлагается установить следующий состав объекта культурного наследия 

регионального значения «Производственные корпуса Петровской 
мануфактуры»: 

1. «Ткацкий корпус», памятник в составе ансамбля 
«Производственные корпуса Петровской мануфактуры», 1844 г., 1913 г., 1928 г. 
местоположение: г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, 86, 
литера А 

2. Прядильный корпус, памятник в составе ансамбля 

22



«Производственные корпуса Петровской мануфактуры», 1844 г., 
местоположение: г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, 86, 
литера А 

3. Газгольдер, памятник в составе ансамбля «Производственные 
корпуса Петровской мануфактуры», 1844 г., местоположение: г. Санкт-
Петербург, проспект Обуховской обороны, 86, литера А 

4. Дымовая труба, памятник в составе ансамбля «Производственные 
корпуса Петровской мануфактуры», 1844 г., местоположение: г. Санкт-
Петербург, проспект Обуховской обороны, 86, литера А 

Описание особенностей объекта, являющихся основанием для его 
включения в реестр (предмет охраны): см. Приложение № 6; 

Сведения о границах территории объекта, включая текстовое и графическое 
описание местоположения этих границ, перечень координат характерных точек 
этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного 
кадастра объекта недвижимости: см. Приложение № 8. 

 
13. Вывод экспертизы: 

Включение выявленного объекта культурного наследия 
«Производственное здание с газгольдером и дымовой трубой», расположенного по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., 86, литера А, входящего в 
состав выявленного объекта культурного наследия «Комплекс построек Спасской 
и Петровской мануфактур (фабрика Максвелла)», расположенного по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., 86, в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации в категории объекта культурного наследия 
регионального значения с наименованием «Производственные корпуса 

Петровской мануфактуры», вид объекта культурного наследия: ансамбль, 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., 86, 
литера А, в составе: 

1. «Ткацкий корпус», вид – памятник, 1844 г., 1913 г., 1928 г. 
местоположение: г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, 86, литера 
А 

2. Прядильный корпус, вид – памятник, 1844 г., местоположение: г. 
Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, 86, литера А 

3. Газгольдер, вид – памятник, 1844 г., местоположение: г. Санкт-
Петербург, проспект Обуховской обороны, 86, литера А 

4. Дымовая труба, вид – памятник, 1844 г., местоположение: г. Санкт-
Петербург, проспект Обуховской обороны, 86, литера А 

обосновано (положительное заключение). 
 
14. Перечень приложений к заключению экспертизы: 
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Приложение № 1. Историческая справка; 
Приложение № 2. Историческая иконография; 
Приложение № 3. Историко-культурный опорный план, историко-

архитектурный опорный план; 
Приложение № 4. Извлечение из приказа Комитета по государственному 

контролю, использованию и охране памятников истории и культуры от 
20.02.2001 г. № 15 «Об утверждении Списка вновь выявленных объектов, 
представляющих историческую, научную, художественную или иную 
культурную ценность»; 

Приложение № 5. Материалы фотофиксации от 10.01.2022 г.; 
Приложение № 6. Рекомендуемый предмет охраны; 
Приложение № 7. Копия плана границ территории выявленного объекта 

культурного наследия «Комплекс построек Спасской и Петровской мануфактур 
(фабрика Максвелла)» от 18.01.2008 г.; 

Приложение № 8. Проект плана границ территории и режим 
использования территории;  

Приложение № 9. Документы технического учета: копия технического 
паспорта от 26.06.2007 г., ведомость помещений и их площадей по состоянию 
на 26.06.2007 г., копии поэтажных планов; 

Приложение № 10. Правоустанавливающие документы: копия выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 02.04.2022 г. 
№КУВИ-001/2022-46974337; копия выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 13.04.2022 г. №КУВИ-001/2022-51371832;  

Приложение № 11. Извлечение из приказа Минкультуры России об 
аттестации государственного эксперта; 

Приложение № 12. Копии договоров с экспертами; 
Приложение № 13. Копия договора и технического задания заказчика; 
Приложение № 14. Копия охранного обязательства. 

15. Дата оформления заключения экспертизы

Подпись эксперта (подписано усиленной электронной подписью) 

Филипович М.И. __________________________ 06.06.2022 г. 
        (подписано усиленной 
электронной   подписью) 
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Приложение № 1 к Акту по результатам 
государственной историко-культурной 
экспертизы выявленного объекта культурного 
наследия «Производственное здание с 
газгольдером и дымовой трубой», 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Обуховской Обороны пр., 86, литера А, 
входящего в состав выявленного объекта 
культурного наследия «Комплекс построек 
Спасской и Петровской мануфактур (фабрика 
Максвелла)», расположенного по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., 86, 
в целях обоснования целесообразности 
включения в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Историческая справка 
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История развития окружающей местности 
Район Невская застава включает в себя следующие районы и местности: 

Стеклянный городок, село Смоленское, село Михаила-Архангела, Щемиловка, 
Леснозаводская, Александровское и Мурзинка1. 

Активное освоение территории началось после прокладки в XVIII веке 
Шлиссельбургского тракта (в настоящее время проспект Обуховской 
Обороны). 

Проспект Обуховской Обороны — улица в Невском и Центральном 
районах Санкт-Петербурга. Ограничен площадью Александра Невского и 
Синопской набережной с одной стороны и Шлиссельбургским проспектом и 
Караваевской улицей с другой. Является самым длинным проспектом внутри 
застройки Санкт-Петербурга2. 

На месте нынешнего проспекта Обуховской Обороны в XVIII веке 
проходила почтовая дорога на Шлиссельбург — Ключ-город и Архангельск. 
С 1733-го до 1830-х годов она именовалась Шлиссельбургская дорога (с 1799 
года также Архангелогородская дорога), с 1830-х годов — Шлиссельбургский 
тракт (название Архангелогородский тракт перестало употребляться в 1880-е 
годы). 

В середине XIX века на месте Шлиссельбургского тракта возникли 
проспекты: 

Шлиссельбургский проспект — от площади Александра Невского до 
Прогонного переулка (ныне — часть Большого Смоленского проспекта). 

проспект Села Смоленского — от Прогонного переулка до Московской 
улицы (ныне — улица Крупской). 

проспект Посёлка Михаила Архангела — от Московской улицы до 
Владимирского переулка (ныне — часть Фарфоровской улицы). В 1930-х 
годах переименован в проспект Крупской (назван в честь Н. К. Крупской). 

проспект Села Фарфорового завода — от Владимировского переулка до 
небольшой Леснозаводской улицы, переходящей в Куракину дорогу, которая 
соединяла Неву со Средней Рогаткой. В 1920-е годы в честь В. Володарского 
был переименован в проспект Села Володарского. 

проспект Села Александровского — от Куракиной дороги до 
Церковного переулка (ныне — часть улицы Грибакиных). 19 мая 1931 года 
переименован в проспект Памяти Обуховской Обороны, а 1940-е годы 
получил современное название — проспект Обуховской Обороны. 

проспект Деревни Мурзинки — от Церковного переулка до 
современного Рыбацкого проспекта. 

1 Приложение №2. Илл. 1 
2 Шерих Д. Ю. Книга рекордов Петербурга. — СПб.: Иванов и Лещинский, 1995 
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Проспект Села Александровского, находившийся у бывшего 
Обуховского завода (в советское время завод «Большевик»; Прежнее название 
заводу было возвращено в 1992 году — ФГУП «Государственный Обуховский 
завод»), получил название проспект Обуховской Обороны в память о 
столкновении рабочих завода с полицией 7 мая 1901 года, которая вошла в 
историю под названием Обуховской обороны3. 

15 декабря 1952 года несколько проспектов были объединены в 
проспект Обуховской Обороны. 23 февраля 1987 года к нему был присоединён 
отрезок до улицы Третьей Пятилетки. 

Вдоль проспекта Обуховской Обороны расположены многочисленные 
промышленные предприятия. Производственные территории чередуются с 
кварталами жилой застройки, общественными зданиями, парками и скверами. 

Местность в районе Шлиссельбургского тракта была богата глинами, 
песком и лесом. С 1715 года здесь были организованы кирпичные и 
черепичные заводы и лесопильные мельницы. В 1744 году была основана 
Невская порцелиновая мануфактура (в настоящее время Императорский 
фарфоровый завод). 

Часть участков выделялась столичной знати под пригородные усадьбы. 
Здесь находились имения Г.А. Потемкина «Озерки», Куракиных, Апраксиных 
и др.4 

В 1780-х гг. близ усадьбы Потемкин построил два стекольных завода, а 
позже зеркальный завод.  

Вблизи фарфорового завода располагалась дача Куракиных, с 1837 года 
здесь размещалось отделение Николаевского сиротского приюта. 

На месте, где будет построена Александровская мануфактура, 
находилась дача генерал-прокурора князя А.А. Вяземского. В 1798 году здесь 
император Павел I основал мануфактуру и назвал ее именем своего сына 
«Александровскою». В 1863 году земли мануфактуры были отданы Морскому 
министерству на 72 года, позже здесь был возведен сталелитейный завод по 
проекту горного инженера Обухова. 

Недалеко от усадьбы Вяземского стояла его дача «Мурзинка». За ней 
располагалось село Рыбацкое, в котором с 1716 года жили рыбаки, 
переселенные по велению Петра I с берегов Оки. 

За селом Рыбацкое начиналось селение Славянка. 

3 Горбачевич К. С., Хабло Е. П. Почему так названы? О происхождении названий улиц, площадей, 
островов, рек и мостов Ленинграда. Л., 1985 
4 Пыляев. М.П. Забытое прошлое окрестностей Петербурга. Репринтное издание 1889 года. СПб, 1994. 
С. 67 
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В 1851 году по западной границе Невской заставы прошла линия 
железной дороги Москва – Санкт-Петербург. 

Благодаря удобству транспортировки сырья и готовой продукции по 
воде за Невской заставой сформировалась крупнейшая фабрично-заводская 
зона Петербурга. По сведения Санкт-Петербургской полиции на 1879 г. в 
Шлиссельбургском участке числились 40 промышленных заведений5. 

Самыми крупными предприятиями были Механический завод Русского 
Общества (2500 рабочих), Петровская бумагопрядильная и ткацкая фабрика 
(2000 рабочих), Спасская бумагопрядильная и ткацкая фабрика (2000 
рабочих), Александровский механический завод (2800 рабочих), Обуховский 
сталелитейный завод Морского министерства (2000 рабочих), Суконная 
фабрика Товарищества Тортона (5000 рабочих). 

В 1901 году на Невской заставе произошло открытое политическое 
выступление российских рабочих под Санкт-Петербургом (одно из первых в 
истории страны), переросшее 7 (20) мая 1901 года в столкновение с полицией 
и войсками, получившее название «Обуховская оборона». 

24 марта 1917 года городская Дума Петрограда включила в городскую 
черту Шлиссельбургский участок, прежде имевший статус пригородного, с 
переименованием в Невский район. 

В 1918 году Невский и Обуховский район были объединены в Невско-
Обуховский район. 

До 1920-х годов Невская застава оставалась неблагоустроенной рабочей 
окраиной.  

В 1920 году Невско-Обуховский район был переименован в 
Володарский район в честь революционера Володарского. 

В 1926-1932 года прошла реконструкция Невской заставы, были 
построены новые жилые массивы: «Палевский», «Текстильщик», 
«Щемиловский», «Троицкого поля», возведены здание Володарского 
райсовета, дома культуры «Володарский», им. Н.К. Крупской и им. 
В.И. Ленина. В 1932—1936 годах по проекту инженера Г. П. Передерия был 
построен трёхпролётный железобетонный арочный мост с металлическим 
двукрылым разводным пролётом, названный в честь революционного деятеля 
В. Володарского, убитого в районе будущего моста в 1918 году6. Тогда же 
были реконструированы старые и основаны новые промышленные 
предприятия: мукомольный комбинат им. С.М. Кирова, машиностроительный 
завод им. К.Е. Ворошилова и др. 

5 ЦГИА СПб, ф. 1412, оп. 1, д. 25 
6 Городские имена сегодня и вчера: Петербургская топонимика / сост. С. В. Алексеева, А. Г. 
Владимирович, А. Д. Ерофеев и др. СПб, 1997. — С. 33 
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В 1941-1944 территория Невской заставы сильно пострадала от 
артиллерийских обстрелов и бомбардировок.  

25 ноября 1948 Володарский район был вновь переименован в Невский 
район. 

В 1950-1960-х гг. формируется современный архитектурный облик 
района. В 1970 году открыты станции метро «Елизаровская» и 
«Ломоносовская», в 1981 году – «Пролетарская» и «Обухово».  

История фабрики 
Энджертон Губбардт в 1842 году приобрел в Петербурге у наследников 

Кузьмы Чурсинова Ивана, Николая и Михаилы Кузьминых Чурсиновых три 
участка земли7. Позже Э. Губбардт выкупил у вдовы Кузьмы Чурсинова еще 
два участка. После этого в Департаменте мануфактур Министерства Финансов 
было получено разрешение на устройство бумагопрядильной фабрики на 
берегу Невы.  

В 1844 году бумагопрядильная фабрика, получившая название от 
находившейся рядом церкви Петра и Павла, начала свою работу. Проектные 
чертежи по строительству корпусов Петровской бумагопрядильной и ткацкой 
фабрики в архивах не обнаружены. 

11 августа 1851 года Николай II утвердил проект Устава «Компания для 
создания в Санкт-Петербурге бумагопрядильной мануфактуры, равно как и 
заведения на оной фабрике»8. 6 мая 1852 года компания Губбардта вступила в 
действие. 

В 1861 году Губбарт купил соседнюю прядильно-ткацкую фабрику 
фридрихсгамского купца Фомы Райта9, получившую впоследствии название 
Спасская. Проектных чертежей по строительству корпусов этой фабрики в 
архивах не обнаружено. В анкете обследования Спасской мануфактуры за 
1918 г. указан год основания предприятия – 1839 г.10  

В 1868 году было построено ткацкое отделение Спасской мануфактуры. 
Был утвержден новый устав компании и установлено новое наименование 
«Товарищество Спасской бумагопрядильной мануфактуры». 

К территории Спасской мануфактуры были присоединены участки, 
принадлежавшие Гончарной фабрике, коллежскому асессору Городецкому, 
купцу Хлудову и Императорскому фарфоровому заводу11. 

Производством на Петровской и Спасской мануфактурах руководил 
Давид Максвелл.  

7 ЦГИА СПб, ф. 1414, оп. 1, д. 4 
8 Там же 
9 ЦГИА СПб, ф. 1414, оп. 1, д. 18 
10 ЦГИА СПб, ф. 1649, оп. 1, д. 13 
11 ЦГИА СПб, ф. 1414, оп. 1, д. 16, д. 19 
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В конце XIX – начале XX веков в районе Невской заставы нарастали 
революционные настроения. В историю забастовочной борьбы вошла так 
называемая оборона Красного дома (Максвельская оборона), в 1898 г. – 
вооруженный отпор полиции рабочими максвельской фабрики. 

В 1859 году состоялось выступление 400 рабочих на Шлиссельбургском 
тракте с требованием увеличения платы12.  

3 июня 1880 года на Петровской бумагопрядильной и ткацкой фабрике 
прошла стачка рабочих (700 чел.), требовавших оплатить 8-дневный простой 
по вине администрации. 

В 1886 году по проекту архитектора Ф.И. Габерцетеля было построено 
4-х этажное каменное фабричное здание Спасской бумагопрядильной и 
ткацкой мануфактуры (лит. В)13. 

С 3 по 11 августа 1887 года проходила стачка ткачей (ок. 2000 чел.) 
Спасской и Петровской бумагопрядильной ткацкой мануфактуры 
товарищества Губбарта и К, требовавших повышения заработной платы. 

1 июня 1896 года состоялась забастовка рабочих Спасской и Петровской 
мануфактур. 

Со 2 по 15 января 1897 года проходила стачка рабочих (6 тыс. чел.) 
Петровской и Спасской ткацко-прядильных мануфактур, требовавших 
сокращения рабочего дня, повышения расценок. 

В конце XIX века по инициативе владельца писчебумажной фабрики за 
Невской заставой Н.А. Варгунина создаются рабочие воскресные школы. 
Одно из зданий воскресной школы располагалось напротив Спасской и 
Петровской фабрик в доме дочерей купца Корнилова (современный адрес – 
проспект Обуховской Обороны, д. 107).  

В Смоленской (Корниловской) вечерне-воскресной школе для рабочих 
с 1891 по 1896 годы преподавала Надежда Константиновна Крупская. Также 
здесь вели уроки сестры З.П. и С.П. Невзоровы, Л.М. Книпович, А.И. 
Чечурина-Мещерякова, А.А. Якубова. В школе обучали рабочих основам 
политэкономии, объясняли основы марксизма. В 1905 году в помещении 
школы находился подпольный Невский районный комитет большевиков. В 
конце 1905 – начале 1906 гг. здесь неоднократно выступал В.И. Ленин. 

Со 2 по 5 июня 1903 года проходила забастовка (6 тыс.) рабочих 
Спасской и Петровской мануфактур с требованием 8-часового рабочего дня, 
повышения расценок, удаления управляющего. 4 июня была издана листовка 
Петербургского комитета РСДРП «Ко всем рабочим Петербурга» с призывом 

12 Красный архив. 1923, №2. С. 186 
13 ЦГИА СПб, ф. 256, оп. 14, д. 48 
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оказать материальную помощь бастующим рабочим Спасской и Петровской 
мануфактуры и требовать освобождения арестованных. 

11 марта 1905 года произошли волнения рабочих Спасо-Петровской 
мануфактуры. 2 ноября 1905 года началась политическая забастовка по 
призыву Петербургского комитета РСДРП Путиловского завода (16,6 тыс. 
чел.), Трубочного завода (7,8 тыс. чел.), Обуховского завода (6 тыс. чел.), 
Балтийского завода (6 тыс. чел.), Невского судостроительного завода (6 тыс. 
чел.), Спасо-Петровской мануфактуры (3 тыс. чел.), Старо-Сампсоньевской 
мануфактуры (1500 чел.) и др. 

9 октября 1913 года в Строительном отделении СПб Губернского 
Правления был утвержден проект Машинного отделения на Петровской 
бумагопрядильной ткацкой фабрике. Автором проекта был гражданский 
инженер П. Макаров14 (Приложение №2, илл. 15-16). 

В ЦГИА СПб сохранилась «оценка земли, строений и машин б. 
Спасской и Петровской мануфактур» 1915 года15. Согласно ей Спасская 
бумагопрядильная и ткацкая мануфактура располагалась в Шлиссельбургском 
участке, в селе Смоленском по Шлиссельбургскому проспекту №74/76 при 
реке Неве. На территории находились следующие постройки:  

Лит. А Ткацкий корпус – строение каменное, в 4 этажа, крытое железом; 
Лит. А2 Пристройка к А – строение каменное, в 2 этажа, крытое 

железом; 
Лит. В Ткацкий корпус – строение каменное, в 4 этажа, крытое железом; 
Лит. С Кардная и кровельная – строение каменное, в 4 этажа, крытое 

железом; 
Лит. Сс Кочегарка – строение каменное, в 1 этаж, крытое железом; 
Лит. D Ткацкий корпус – строение каменное, в 4 этажа, крытое железом; 
Лит. E Прядильный корпус – строение каменное, в 6 этажей, крытое 

железом; 
Лит. Е1 Пристройка к Е – строение каменное, в 3 этажа, крытое железом; 
Лит. Е2 Прядильная паровичная – строение каменное, в 1 этаж, крытое 

железом; 
Лит. F Кладовая, кардная и красильня – строение каменное, в 5 этажей, 

крытое железом; 
Лит. G Прядильная механическая – строение каменное, в 5 этажей, 

крытое железом; 
Лит. H Ткацкая паровичная – строение каменное, в 4 этажа, крытое 

железом; 

14 ЦГИА СПб, ф. 256, оп. 31, д. 602 
15 ЦГИА СПб, ф. 1412, оп. 1, д. 239 
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Лит. I Электрическая станция – строение каменное, в 1 этаж, крытое 
железом; 

Лит. Т Помещения для насоса – строение каменное, в 1 этаж, крытое 
железом; 

Лит. К Прядильный корпус – строение каменное, в 6 этажей, крытое 
железом; 

Пристройка к К – строение каменное, в 3 и 6 этажей, крытое железом; 
Лит. У Ткацкая кладовая – строение каменное, в 5 этажей, крытое 

железом; 
Лит. М Контора – строение каменное, в 2 этажа, крытое железом; 
Лит. О Кладовая – строение каменное, в 1 этаж, крытое железом; 
Лит. W1 Кузница – строение каменное, в 1 этаж, крытое железом; 
Лит. Х Круглая кладовая – строение каменное, в 1 этаж, крытое железом; 
Труба дымовая 
Лит. W Кладовая – строение каменное, в 1 этаж, крытое железом; 
Петровская бумагопрядильная и ткацкая мануфактура располагалась в 

Шлиссельбургском участке, в селе Смоленском по Шлиссельбургскому 
проспекту №63 и 72, при реке Неве. На территории находились следующие 
постройки: 

Лит. А Прядильный корпус – строение каменное, в 5 этажей, крытое 
железом; 

Лит. А1 Прядильный корпус; 
Лит. I Прядильный корпус – строение каменное, в 5 этажей, крытое 

железом; 
Лит. К Прядильной машинное – строение каменное, в 3 этажа, крытое 

железом; 
Лит. К1 Прядильный корпус – строение каменное, в 5 этажей, крытое 

железом; 
Лит. В Кочегарка – строение каменное, в 1 этаж, крытое железом; 
Лит. В1 Кладовая; 
Лит. L Ткацкий корпус; 
Лит. LII Ткацкий корпус – строение каменное, в 1 этаж, крытое железом; 
Лит. LI Переход; 
Лит. LIII Ткацкая упак. и кладовая – строение каменное, в 3 этажа, 

крытое железом; 
Лит. LIV Ткацкое машинное – строение каменное, в 1 этаж, крытое 

железом; 
Лит. LV Отдел швейных машин – строение каменное, в 1 этаж, крытое 

железом; 
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Лит. LVI Канатный коридор; 
Лит. D Круглая кладовая – строение каменное, в 1 этаж, крытое железом; 
Лит. RII Кладовая №6 – строение каменное, в 1 этаж, крытое железом; 
Лит. RII Кладовая №6 – строение каменное, в 2 этажа, крытое железом; 
Лит. RI Плотницкая – строение каменное, в 1 этаж, крытое железом; 
Лит. R Кузница – строение каменное, в 1 этаж, крытое железом; 
Лит. RIII Гараж – строение каменное, в 1 этаж, крытое железом; 
Лит. С Кладовая – строение каменное, в 1 этаж, крытое железом; 
Лит. Х Дымовая труба 
С 19 по 21 апреля 1916 года проходила забастовка ткацких и прядильных 

отделений петровской и спасской мануфактур (св. 1800 чел.) с требованием 
повышения заработной платы. Забастовки проходили также летом и осенью 
1916 года. 

После Февральской революции директора Петровской мануфактуры 
Э.Джеллибрандт и Спасской – Р. Губбардт обратились к премьеру 
Великобритании с просьбой о переговорах с Временным правительством, 
чтобы оно взяло на себя «урегулирование отношений с рабочими и 
гарантировало бы защиту от насилия над личностью и имуществом»16. 

В 1917 году акционеры Петровской, Спасской и Шлиссельбургской 
мануфактур продали свои акции полковнику английской армии Вальтеру 
Торнтону.  

В конце 1917 года начался процесс национализации предприятий, 
который длился до 1919 года. 

В 1918 году директором Петровской и Спасской мануфактур был 
И. Раппопорт, заведующим мануфактурами оставался Д. Максвелл. 

В анкете обследования мануфактур за 1918 год имеются сведения о 
производственных отделениях на тот период: 

Петровская мануфактура (Шлиссельбургский пр., д. 50): 
1. Трепальное отделение 
2. Кардное отделение 
3. Прядильное отделение 
4. Ткацкие отделения с Приготовительным отделом 
5. Механическое отделение (ремонтные мастерские, кузница, 

столярная, плотницкая мастерская, малярная мастерская, кочегарка, 
машинные отделения) 

Спасская мануфактура (Шлиссельбургский пр., д. 50а): 
1. Трепальное отделение 

16 Скородников М.Г. Очерк истории ордена Октябрьской Революции прядильно-ткацкой фабрики 
«Рабочий». Л., 1971. С. 163 
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2. Кардное отделение 
3. Прядильное отделение 
4. Ткацкие отделения с Приготовительным отделом 
5. Механическое отделение (ремонтные мастерские, плотницкая 

мастерская, кровельная мастерская, кочегарка, машинные отделения) 
На Петровской фабрике на 1918 г. Числился 1251 рабочий, на Спасской 

– 981 рабочий17. 
4 марта 1919 года Президиум Высшего Совета Народного Хозяйства 

РСФСР постановил национализировать Спасскую бумагопрядильную и 
ткацкую мануфактуру акционерного общества и Петровскую 
бумагопрядильную и ткацкую фабрику. Оба предприятия были объединены и 
переданы в ведение правления «Петрохлопка». Образовавшееся предприятие 
получило название «Петровская прядильно-ткацкая фабрика».  

21 мая 1919 года из-за недостатка сырья Петровская фабрика была 
остановлена, работа на Спасской фабрике продолжалась18. 

В правление национализированного предприятия вошли: от рабочих – 
Н.С. Семенов, А.Н. Тимофеев, В.Е. Емельянов и в качестве специалистов – 
Я. Максвелл и О. Иогансон. 

В 1921 году фабрика перешла в ведение треста «Петротекстиль». 
24 октября 1922 года постановлением Петроградского Губисполкома 

предприятие было переименовано в прядильно-ткацкую фабрику «Рабочий». 
С тех пор вплоть до закрытия фабрики в 1990-х гг. ее название оставалось без 
изменения, менялась только ее подведомственность. 

На Генеральном плане участка фабрики «Рабочий» 1925 года19 
(Приложение №2, илл. 20) вместе с проектируемыми объектами зафиксирован 
81 объект: 

А11 Прядильный корпус 
А12 Кипятильник и Таб. 
А13 Контора зав. Корпусом 
А14 Тамбур и Трепальное отделение 
А15 Приемка сырья 
А16 Волчек и мастерская 
А17 Прядильное 
Б11 Ткацкий корпус 
Б12 Ткацкий корпус 
Б13 Ткацкий корпус 

17 ЦГА СПб, ф. Р-1649, оп. 1, д. 13 
18 Там же. С. 172 
19 ЦГАНТД СПб ф. Р-192, оп. 3-1, д. 3975 
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Б14 Паровая машина 
Б15 Инвентарная 
Д11 Мастерские 
Д12 Кузница 
Д13 Малярная 
Д21 Столярная 
Д22 Кузница 
А21 Прядильный корпус 
А22 Прядильный корпус 
А23 Прядильн. карды 
А24 Прядильн. кипоразр. 
А25 Прядильн. мастер. весы 
А26 Прядильн. кипоразр. 
А27 Прядильн. кипоразр. 
А28 Надстр. водон. бак 
А29 Надстр. и ивент. 
А210 Мастерские и кардное 
Б21 Ткацкий корпус 
Б22 Ткацкие уборн. 
Б23 Ткацкий корпус 
Б24 Катушечная 
Г11 Котельная 
В11 Здание паровой машины 
Е11 Насосная 
В21 Здание паровой машины 
В22 Здание паровой машины 
Г21 Котельная 
Г22 Регулят. мастерские 
Ж11 Контора 
Ж12 Жилой дом, контора и пр. 
И11 Склад 
И12 Кладовые 
И21 Кладовые 
И22 Склад 
И23 Кладовая 
И24 Кладовая 
Ж21 Контора 
К21 Навес 
К22 Навес 
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И25 Гараж 
Е12 Эл. подстанция 
Е13 Надстр. Водон. бак 
Л21 Жилой дом 
Л22 Жилой дом 
М11 Зало собраний 
М21 Ясли 
Н21 Прачешная 
Н22 Сарай 
Н23 Сарай 
Н24 Ледник 
Н25 Беседка 
М12 Ясли 
З11 Ледник 
К10 Вентиляционная труба 
К11 Пыльные камеры 
К21 Пыльные камеры 
К20 Пыльные камеры 
Т1 Дымовая труба 
Т2 Дымовая труба 
Н11 Кладовая (к сломке) 
Н12 Навес 
Н13 Навес 
Н26 Навес 
Н27 Навес 
М1 Сарай 
31 января 1925 г. Администрацией фабрики «Рабочий» в Управление 

Областного инженера был представлен проект пристройки для моторов к 
флигелю Прядильной фабрики №2 (бывшей Петровской)20. 6 июля 1928 года 
Ленинградским П/О Охраны Труда этот проект был согласован. Для установки 
двух моторов с канатным барабаном было расширено помещение кладовой во 
втором этаже21. 

В 1926 году была вновь запущена Петровская фабрика. Но росту 
производительности мешало изношенное и технически устаревшее 
оборудование: полностью на Петровской (2-е прядильное и 2-е ткацкое 
отделения) и в значительной степени на Спасской (1-е прядильное и 1-ткацкое 
отделения). 

20 ЦГАНТД СПб, ф. Р-192, оп. 3-1, д. 3208 
21 Там же, ЦГА СПб, Ф. Р-4370, оп. 2, д. 171 
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В 1927 году был разработан проект расширения Трепального отделения 
бывшей Петровской фабрики22. 

В 1928 году был встроен служебный объем для продевального 
отделения фабрики №2 (Петровской)23 (Приложение №2, илл. 18-20). 

В том же году была согласована двухэтажная пристройка для установки 
моторов к флигелю (бывш. газгольдер) Прядильного корпуса фабрики №2 
(бывшей Петровской). Проект был осуществлен под руководством 
архитектора П. Купцова24. 

В 1929 году был составлен проект увеличения уборных в Ткацком 
корпусе №2 (Шед). Заключение по проекту устройства уборных и умывальных 
в первом этаже фабрики «Рабочий» (бывшей Петровской) в помещении с 
шедовым освещением было получено 7 июня 1929 года25. 

26 апреля 1930 г. Управлением фабрики «Рабочий» был представлен 
проект внутреннего устройства распределительного киоска в первом этаже 
пристройки для электромоторов главного корпуса Прядильной фабрики №2 
(бывшей Петровской). Проект был согласован 16 июля 1930 года26. 

Также в 1930 году была согласована пристройка к помещению 
электромоторов главного корпуса для помещений масленников27. 

До 1930-х гг. фабрика пользовалась старым технологическим 
оборудованием, но в начале 1930-х годов предприятие стало переходить на 
гребной прочес, необходимый для выработки тонких бельевых и платьевых 
тканей. В 1936 году из США были получены новые гребнечесальные машины, 
позже такие машины стали поступать и с отечественных заводов. 

В 1935-1936 годах на фабрике широко развернулось стахановское 
движение. Примеру первых многостаночниц А.Г. Комиссаровой и 
Е.В. Чепортузовой последовали 1005 работниц. 

С 1936 по 1941 гг. в ходе реконструкции фабрики часть корпуса №2 
была надстроен 4 и 5 этажами. 

Во время Великой Отечественной войны фабрика «Рабочий» была 
единственным действующим текстильным предприятием Ленинграда, 
которое обеспечивало нужды фронта. Предприятие было награждено 
Красным знаменем Государственного Комитета Обороны СССР. 

В послевоенные годы производство продолжало обновляться.  

22 ЦГА СПб, ф. Р-4370, оп. 2, д. 730 
23 ЦГАНТД СПб, ф. Р-192, оп. 3-1, д. 1413 
24 ЦГА СПб, ф. Р-4370, оп. 2, д. 130 
25 ЦГА СПб, ф. Р-4370, оп. 2, д. 731 
26 ЦГА СПб, ф. Р-4370, оп. 2, д. 732 
27 ЦГА СПб, ф. Р-4370, оп. 2, д. 732 
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В 1959 году на фабрике заменено технологическое оборудование на 
Ткацком производстве и на Прядильном производстве №2, построена новая 
кирпичная ограда. 

В 1969 году была осуществлена реконструкция внутреннего 
пространства северного производственного корпуса (шедового) с заменой 
исторических клепаных ферм на сварные28. 

В 1978 году был построен новый прядильный корпус. 
В 1976 году фабрика «Рабочий» была награждена орденом Октябрьской 

Революции. 
В 1990-х гг. прядильно-ткацкая фабрика «Рабочий» прекратила свое 

существование. В настоящее время комплекс ее зданий используется 
различными частными предприятиями. 
  

28 Архив КГИОП. Проект ГУП «Ленгиппроинжпроект» Восстановительный ремонт сущ. Складского 
здания по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 86. Нежилое здание лит. «А» (складское здание)  
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Архив КГИОП. Проект ГУП «Ленгиппроинжпроект» 

Восстановительный ремонт сущ. Складского здания по адресу: пр. 
Обуховской Обороны, д. 86. Нежилое здание лит. «А» (складское здание) 

Центральный государственный архив Санкт-Петербурга: 
- ф. Р-1649, оп. 1, д. 13 
- ф. Р-4370, оп. 2, д. 130 
- ф. Р-4370, оп. 2, д. 171 
- ф. Р-4370, оп. 2, д. 730 
- ф. Р-4370, оп. 2, д. 731 
- ф. Р-4370, оп. 2, д. 732 

Центральный государственный исторический архив Санкт-
Петербурга: 

- ф. 256, оп. 14, д. 48 
- ф. 256, оп. 31, д. 602 
- ф. 1412, оп. 1, д. 25 
- ф. 1412, оп. 1, д. 239 
- ф. 1414, оп. 1, д. 4 
- ф. 1414, оп. 1, д. 16 
- ф. 1414, оп. 1, д. 18 
- ф. 1414, оп. 1, д. 19 
- ф. 1414, оп. 1, д. 20а 
- ф. 1649, оп. 1, д. 13 
Центральный государственный архив кино- фото- фонодокументов 

Санкт-Петербурга: 
А142136, Ар 1273, Ар 18999, Ар 215419, Ар 22786, Ар 22787, Ар 22795, 

Ар 22785, Ар 22907, Ар 23072, Ар 27501, Ар 27507, Ар 27530, Ар 27536, Ар 
28902, Ар 28904, Ар 29329, Ар 34408, Ар 35740, Ар 45520, Ар 108898, Ар 
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199849, Ар 199850, Ар 199853, Ар 199854, Ар 199855, Ар 199856, Ар 199858, 
Ар 199859, Ар 199865, Ар 199866, Ар 199867, Ар 199868, Ар 215420, Ар 
221577, Ар 235193, Бр 73812, Гр 40251, Гр 48110, Гр 56867, Гр 67039, Гр 67040, 
Гр 67044, Гр 67045, Гр 67046, Гр 68313, Гр 68314, Гр 68315, Гр 68316, Д16522, 
Д16518, Д16519, Д16520 

 
Центральный государственный архив научно-технической 

документации Санкт-Петербурга: 
- ф. Р-192, оп. 3-1, д. 3975 
- ф. Р-192, оп. 3-1, д. 1413 

Электронные источники: 
- Старые карты городов России онлайн http://www.etomesto.ru; 
- Интернет-сайт PastVu https://pastvu.com. 
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Приложение № 2 к Акту по результатам 
государственной историко-культурной 
экспертизы выявленного объекта культурного 
наследия «Производственное здание с 
газгольдером и дымовой трубой», 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Обуховской Обороны пр., 86, литера А, 
входящего в состав выявленного объекта 
культурного наследия «Комплекс построек 
Спасской и Петровской мануфактур (фабрика 
Максвелла)», расположенного по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., 86, 
в целях обоснования целесообразности 
включения в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Историческая иконография 
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ЦГАКФФД СПб Д16519 
25. Общий вид текстильной фабрики "Рабочий" (бывшая Спасская фабрика). 1924 г. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный 
центральный музей современной истории России" КП 23086/280 
26. Внешний вид зданий фабрики. 1924 г. 
Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Гр 40251 
27. Представители английских тред-юнионов на прядильно-ниточной фабрике 
"Рабочий". 1926 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Гр 48110 
28. Английская делегация профсоюзов на фабрике "Рабочий". 1926 г. 
Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Гр 56867 
29. Фрагмент фасада главного корпуса прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" на 
проспекте села Смоленского дом №50. 21 июля 1934 г. 
Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Гр 67040 
30. Вид корпусов прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" на проспекте Села 
Смоленского. 21 июля 1934 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Гр 67046 
31. Фрагмент фасада одного из корпусов прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" на 
проспекте Села Смоленского. 21 июля 1934 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Гр 
67045 
32. Вид части проспекта Села Смоленского у дома №50 (Прядильно-ткацкой 
фабрики "Рабочий"). 21 июля 1934 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Гр 67044 
33. Вид корпусов прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" (дом №50) на проспекте 
Села Смоленского. 21 июля 1934 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Гр 67039 
34. Вид левого берега реки Невы у прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий". 1938 г. 
Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Гр 68316 
35. Вид левого берега реки Невы у прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий". 1938 г. 
Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Гр 68315 
36. Вид зданий прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" на левом берегу реки Невы. 
1938 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Гр 68314 
37. Вид части левого берега реки Невы у прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий". 
1938 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Гр 68313 
38. Стахановка прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" П.П. Никифорова, 
выполняющая норму на 140%, за работой. 12 августа 1941 г. Архивный шифр: 
ЦГАКФФД СПб Ар 29329 
39. Работница прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" М.Н. Арсеньева обучает одну 
из своих учениц Р. Чернову работе на ткацком станке. 13 августа 1941 г. Архивный 
шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 34408 
40. В ткацком цехе прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий": начальник цеха 
Г.С.Гро/../уский дает задание лучшему помощнику мастера Е.П.Беловой; слева - 
стахановки Н.Г.Козырева и Л.В.Исправникова (панорама из 2-х снимков). Февраль 1943 
г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 28904 
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41. Лучшая стахановка прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" З.И.Трифонова, 
работающая на шести станках и выполняющая дневное задание на 125-130%, за работой. 
9 февраля 1944 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 27536 
42. Лучшие стахановки ткацкого цеха прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" 
Данилова А.П. (слева) и Материкова М.П., где начальником Вагин Б.В., перевыполняют 
сменную норму. 14 февраля 1944 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 27507 
43. Лучшие ватерщицы участка мастера Корнеевой прядильно-ткацкой фабрики 
"Рабочий", перешедшие на одновременное обслуживание 4-х машин вместо 2-х и 
добившиеся выпуска по 90 кг пряжи за смену (слева направо): П.С.Семина, 
Т.А.Киселева и Е.С.Смирнова, за работой. 14 апреля 1944 г. Архивный шифр: 
ЦГАКФФД СПб Ар 27501 
44. Мастер гребнечесального отдела прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" 
М.М.Воробьев и гребенщица Е.Ф.Бойцова за пуском гребнечесальной машины. 26 мая 
1944 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 18999 
45. Стахановка банкоброшница прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" 
Т.Н.Мурашева, восстановившая во внерабочее время две банкоброши и перешедшая на 
их одновременное обслуживание, за работой. 26 мая 1944 г. Архивный шифр: 
ЦГАКФФД СПб Ар 22795 
46. Стахановка банкоброшница прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" Павлова, 
обслуживающая 4 машины, за работой. 30 июня 1944 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД 
СПб Ар 22785 
47. Стахановка-многостаночница, ткачиха прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий", 
М.П.Материкова за работой. 30 июня 1944 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 
27530 
48. Ткачиха прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" Е.В.Воинова за работой. 1 июля 
1944 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 22787 
49. Ткачиха прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" Катя Суханова за работой. 1 
июля 1944 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 22786 
50. Стахановки-ватерщицы прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий": Е.В. Злобина и 
К.М. Борода за работой. 4 августа 1944 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 23072 
51. Стахановка прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" Л.А.Павлова, которой нарком 
текстильной промышленности присвоил звание "лучшая ткачиха Советского Союза", за 
работой. 25 августа 1944 г. 
Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 45520 
52. Комсорг цеха прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" Дуся Тюмнева, за работой. 
11 октября 1944 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 1273 
53. Стахановка-ватерщица прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" Аня Филиппова, 
обслуживающая 1244 веретена, за работой. 11 октября 1944 г. 
Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 22907 
54. Стахановка прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" Тося Власова, освоившая 
профессию шихтовальщицы, за работой. 11 октября 1944 г. 
Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 28902 
55. Старейшая сновальщица, стахановка прядильно-ткацкой фабрики «Рабочий» 
А.К.Марченко. 17 мая 1951 г. 
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Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 35740 
56. Делегат XX съезда КПСС помощник мастера прядильно-ткацкой фабрики 
"Рабочий" А.О. Соколова (справа) инструктирует бригадира комсомольско-
молодежного комплекта Марию Луговкину. 15 января 1956 г. 
Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 108898 
57. Комсорг ткацкого цеха № 2 помощник мастера А. Завьялов и ткачихи Г. 
Никандрова (справа) и Г. Анкудимова - участники социалистического соревнования, 
передовики производства. 1 июня 1957 г. 
Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 221577 
58. Ткачиха фабрики "Рабочий" Лидия Чернявская за работой. 10 февраля 1960 год. 
Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Бр 73812 
59. Ударник коммунистического труда, сновальщица Зинаида Мраморнова, 
ежедневно перевыполняющая норму выработки на 50 килограммов первосортной 
пряжи, за работой. 27 ноября 1963 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 215419 
60. Вид части территории предприятия (бывшей Петровской мануфактуры). 1970-е 
гг. ЦГАКФФД СПб А142136 
61. Работница фабрики Вера Коноплева за станком. 12 декабря 1974 г. 
Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 235193 
62. Мотальный участок приготовительного цеха ткацкого производства, 
оснащенный новыми высокопроизводительными машинами. 4 марта 1975 г. Архивный 
шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 199856 
63. Товарищи по работе во время поздравления прядильщицы Т. И. Никулиной (в 
центре), выполнившей годовую производственную программу. 23 июня 1976 г. 
Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 199859 
64. Прядильщица комсомолка Лидия Шенкнехт поздравляет передовых работниц 
фабрики (слева направо): А. К. Павлову, Р. А. Вершинину и А. В. Яковлеву, 
выполнивших задание двух лет десятой пятилетки. 2 декабря 1976 г. Архивный шифр: 
ЦГАКФФД СПб Ар 199858 
65. Общий вид производственного участка, на котором трудится передовая 
прядильщица А. В. Яковлева. 7 декабря 1976 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 
199867 
66. Прядильщица А. В. Яковлева (справа) передает опыт работы молодой 
производственнице Валентине Шановой. 7 декабря 1976 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД 
СПб Ар 199866 
67. Инженеры-наладчики (слева направо) Владимир Чуньков и Борис Медведев за 
настройкой прядильных машин в новом корпусе фабрики. 28 марта 1977 г. 
Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 199855  
68. Ударники коммунистического труда, прядильщицы Татьяна Аносова (слева) и 
Людмила Логиновских, одни из первых начавшие работу в новом корпусе фабрики, где 
выпускается хлопко-лавсановая пряжа, из которой вырабатывается тонкое полотно 
"Союз". 11 апреля 1978 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 199865 
69. Работницы фабрики (слева направо): Р. А. Вершинина, А. В. Яковлева и А. К. 
Павлова, завершившие выполнение по два личных пятилетних задания. 9 октября 1980 
г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 199849 
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70. Ветеран производства И. А. Маркин с молодыми прядильщицами фабрики 
коммунистами Лилией Тикко (слева) и Людмилой Логиновских в цехе. 30 марта 1982 г. 
Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 199868 
71. Вид участка прядильно-крутильных станков ПК-100. 3 сентября 1982 г. 
Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 199854 
72. Общий вид нового прядильного цеха фабрики. 3 сентября 1982 г. 
Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 215420 
73. Бригада прядильщиц Юрия Лебедько (в центре), предложившая отработать 
Всесоюзный Ленинский коммунистический субботник на сэкономленном сырье. Март 
1985 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 199853 
74. Слесарь В. А. Цветков и наладчик В. А. Шибиев (слева направо) за контролем 
хода работ поточной линии для использования в хлопковом волокне особого вида 
отходов - мелковолокнистого обрата. Январь 1986 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб 
Ар 199850 
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1. Карта Санкт-Петербургской губернии из атласа Горного Училища. 1792 г. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.etomesto.ru/map-
peterburg_1792spbgubgor/ 

 
2. План столичного города Санкт-Петербурга 1840 года [Электронный ресурс] 

URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1840/ 
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3. Генеральный план столичного города C.Петербурга из атласа Зуева. 1858 г. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1858-zuev/ 

 
4. План из путеводителя Суворина 1914 года: Весь Петербург [Электронный 

ресурс] URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1914-suvorin/ 
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5. Топосъемка Ленинграда. 1932 г. Трест ГРИИ 
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6. Новый план Ленинграда 1933 года [Электронный ресурс] URL: 

http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1933/ 

 
7. Немецкая аэрофотосъемка Ленинграда времён ВОВ [Электронный ресурс] 

URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_aero-photo/ 
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8. Топосъемка 1946 г. Трест ГРИИ 
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9. Топосъемка 1954 г. Трест ГРИИ 
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10. Топосъемка 1959 г. Трест ГРИИ 
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11. Спутниковая карта Санкт-Петербурга (Ленинграда) 1966 года [Электронный 

ресурс] URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_sputnik-1966/ 

 
12. Спутниковая карта Санкт-Петербурга (Ленинграда) 1980 года [Электронный 

ресурс] URL: http://www.etomesto.ru/map-peterburg_sputnik-1980/ 
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13. План Петровкой бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры. 1886 г. ЦГИА 

СПБ, ф. 1414, оп. 1, д. 20а 
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14. План Петровкой бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры. 1886 г. ЦГИА 

СПБ, ф. 1414, оп. 1, д. 20а 
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15. Генеральный план Петровкой бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры с 

показанием нового машинного здания. 1913 г. Гр. Инж. П.Макаров. ЦГИА 
СПб, ф. 256, оп. 31, д. 602 

 
16. План машинного отделения, разрез по А-В, фасад машинного здания 

Петровской бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры. 1913 г. Гр. Инж. 
П.Макаров. ЦГИА СПб, ф. 256, оп. 31, д. 602 
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17. Генеральный план прядильно-ткацкой фабрики «Рабочий». 1925 г. 

ЦГАНТД СПб ф. Р-192, оп. 3-1, д. 3975 

 
18. Проект постройки Продевального отделения фабрики №2 (Петровской): 

планы этажей. 1928 г. ЦГАНТД СПб, Ф. Р-192, оп. 3-1, д. 1413 

58



 
19. Проект постройки Продевального отделения фабрики №2 (Петровской): 

фасад. 1928 г. ЦГАНТД СПб, Ф. Р-192, оп. 3-1, д. 1413 
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20. Проект постройки Продевального отделения фабрики №2 (Петровской): 

разрез. 1928 г. ЦГАНТД СПб, Ф. Р-192, оп. 3-1, д. 1413 
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21. Общий вид фабричных зданий Спасской и Петровской бумагопрядильных и 

ткацких мануфактур. 1900-1914 гг. ЦГАКФФД СПб Д16522 

 
22. Вид зданий Спасской и Петровской бумагопрядильных и ткацких 

мануфактур. 1900-1914 гг. ЦГАКФФД СПб Д16518 
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23. Общий вид зданий Петровской бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры. 

1900-1914 гг. ЦГАКФФД СПб Д16520 

 
24. Вид здания Петровской бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры. 1900-

1914 гг. ЦГАКФФД СПб Д16519 
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25. Общий вид текстильной фабрики "Рабочий" (бывшая Спасская фабрика). 

1924 г. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
"Государственный центральный музей современной истории России" 

КП 23086/280 

 
26. Внешний вид зданий фабрики. 1924 г. 

Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Гр 40251 
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27. Представители английских тред-юнионов на прядильно-ниточной фабрике 

"Рабочий". 1926 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Гр 48110 

 
28. Английская делегация профсоюзов на фабрике "Рабочий". 1926 г. 

Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Гр 56867 
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29. Фрагмент фасада главного корпуса прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" на 

проспекте села Смоленского дом №50. 21 июля 1934 г. 
Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Гр 67040 

 
30. Вид корпусов прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" на проспекте Села 

Смоленского. 21 июля 1934 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Гр 67046 
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31. Фрагмент фасада одного из корпусов прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" 

на проспекте Села Смоленского. 21 июля 1934 г. Архивный шифр: 
ЦГАКФФД СПб Гр 67045 

 
32. Вид части проспекта Села Смоленского у дома №50 (Прядильно-ткацкой 

фабрики "Рабочий"). 21 июля 1934 г. 
Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Гр 67044 
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33. Вид корпусов прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" (дом №50) на проспекте 

Села Смоленского. 21 июля 1934 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Гр 
67039 

 
34. Вид левого берега реки Невы у прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий". 

1938 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Гр 68316 
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35. Вид левого берега реки Невы у прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий". 

1938 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Гр 68315 

 
36. Вид зданий прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" на левом берегу реки 

Невы. 1938 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Гр 68314 
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37. Вид части левого берега реки Невы у прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий". 

1938 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Гр 68313 

 
38. Стахановка прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" П.П. Никифорова, 

выполняющая норму на 140%, за работой. 12 августа 1941 г. Архивный шифр: 
ЦГАКФФД СПб Ар 29329 
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39. Работница прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" М.Н. Арсеньева обучает 

одну из своих учениц Р. Чернову работе на ткацком станке. 13 августа 1941 г. 
Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 34408 

 
40. В ткацком цехе прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий": начальник цеха 

Г.С.Гро/../уский дает задание лучшему помощнику мастера Е.П.Беловой; 
слева - стахановки Н.Г.Козырева и Л.В.Исправникова (панорама из 2-х 
снимков). Февраль 1943 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 28904 
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41. Лучшая стахановка прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" З.И.Трифонова, 

работающая на шести станках и выполняющая дневное задание на 125-130%, 
за работой. 9 февраля 1944 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 27536 

 
42. Лучшие стахановки ткацкого цеха прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" 

Данилова А.П. (слева) и Материкова М.П., где начальником Вагин Б.В., 
перевыполняют сменную норму. 14 февраля 1944 г. 
Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 27507 
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43. Лучшие ватерщицы участка мастера Корнеевой прядильно-ткацкой фабрики 

"Рабочий", перешедшие на одновременное обслуживание 4-х машин вместо 2-
х и добившиеся выпуска по 90 кг пряжи за смену (слева направо): 

П.С.Семина, Т.А.Киселева и Е.С.Смирнова, за работой. 14 апреля 1944 г. 
Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 27501 

 
44. Мастер гребнечесального отдела прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" 

М.М.Воробьев и гребенщица Е.Ф.Бойцова за пуском гребнечесальной 
машины. 26 мая 1944 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 18999 
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45. Стахановка банкоброшница прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" 

Т.Н.Мурашева, восстановившая во внерабочее время две банкоброши и 
перешедшая на их одновременное обслуживание, за работой. 26 мая 1944 г. 

Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 22795 

 
46. Стахановка банкоброшница прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" Павлова, 

обслуживающая 4 машины, за работой. 30 июня 1944 г. 
Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 22785 
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47. Стахановка-многостаночница, ткачиха прядильно-ткацкой фабрики 

"Рабочий", М.П.Материкова за работой. 30 июня 1944 г. 
Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 27530 

 
48. Ткачиха прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" Е.В.Воинова за работой. 1 

июля 1944 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 22787 
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49. Ткачиха прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" Катя Суханова за работой. 1 

июля 1944 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 22786 

 
50. Стахановки-ватерщицы прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий": Е.В. Злобина 

и К.М. Борода за работой. 4 августа 1944 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб 
Ар 23072 
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51. Стахановка прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" Л.А.Павлова, которой 

нарком текстильной промышленности присвоил звание "лучшая ткачиха 
Советского Союза", за работой. 25 августа 1944 г. 

Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 45520 

 
52. Комсорг цеха прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" Дуся Тюмнева, за 

работой. 11 октября 1944 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 1273 
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53. Стахановка-ватерщица прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" Аня 
Филиппова, обслуживающая 1244 веретена, за работой. 11 октября 1944 г. 

Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 22907 
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54. Стахановка прядильно-ткацкой фабрики "Рабочий" Тося Власова, освоившая 

профессию шихтовальщицы, за работой. 11 октября 1944 г. 
Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 28902 
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55. Старейшая сновальщица, стахановка прядильно-ткацкой фабрики «Рабочий» 

А.К.Марченко. 17 мая 1951 г. 
Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 35740 

 
56. Делегат XX съезда КПСС помощник мастера прядильно-ткацкой фабрики 

"Рабочий" А.О. Соколова (справа) инструктирует бригадира комсомольско-
молодежного комплекта Марию Луговкину. 15 января 1956 г. 

Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 108898 
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57. Комсорг ткацкого цеха № 2 помощник мастера А. Завьялов и ткачихи Г. 

Никандрова (справа) и Г. Анкудимова - участники социалистического 
соревнования, передовики производства. 1 июня 1957 г. 

Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 221577 
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58. Ткачиха фабрики "Рабочий" Лидия Чернявская за работой. 10 февраля 

1960 год. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Бр 73812 

 
59. Ударник коммунистического труда, сновальщица Зинаида Мраморнова, 

ежедневно перевыполняющая норму выработки на 50 килограммов 
первосортной пряжи, за работой. 27 ноября 1963 г. 

Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 215419 

81



 
60. Вид части территории предприятия (бывшей Петровской мануфактуры). 1970-

е гг. ЦГАКФФД СПб А142136 

 
61. Работница фабрики Вера Коноплева за станком. 12 декабря 1974 г. 

Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 235193 
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62. Мотальный участок приготовительного цеха ткацкого производства, 
оснащенный новыми высокопроизводительными машинами. 4 марта 1975 г. 

Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 199856 
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63. Товарищи по работе во время поздравления прядильщицы Т. И. Никулиной (в 

центре), выполнившей годовую производственную программу. 23 июня 1976 
г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 199859 

 
64. Прядильщица комсомолка Лидия Шенкнехт поздравляет передовых работниц 

фабрики (слева направо): А. К. Павлову, Р. А. Вершинину и А. В. Яковлеву, 
выполнивших задание двух лет десятой пятилетки. 2 декабря 1976 г. 

Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 199858 
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65. Общий вид производственного участка, на котором трудится передовая 
прядильщица А. В. Яковлева. 7 декабря 1976 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД 

СПб Ар 199867 

 
66. Прядильщица А. В. Яковлева (справа) передает опыт работы молодой 
производственнице Валентине Шановой. 7 декабря 1976 г. Архивный шифр: 

ЦГАКФФД СПб Ар 199866 
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67. Инженеры-наладчики (слева направо) Владимир Чуньков и Борис Медведев 

за настройкой прядильных машин в новом корпусе фабрики. 28 марта 1977 г. 
Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 199855  

 
68. Ударники коммунистического труда, прядильщицы Татьяна Аносова (слева) и 

Людмила Логиновских, одни из первых начавшие работу в новом корпусе 
фабрики, где выпускается хлопко-лавсановая пряжа, из которой 

вырабатывается тонкое полотно "Союз". 11 апреля 1978 г. 
Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 199865 
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69. Работницы фабрики (слева направо): Р. А. Вершинина, А. В. Яковлева и А. К. 

Павлова, завершившие выполнение по два личных пятилетних задания. 9 
октября 1980 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 199849 

 
70. Ветеран производства И. А. Маркин с молодыми прядильщицами фабрики 

коммунистами Лилией Тикко (слева) и Людмилой Логиновских в цехе. 30 
марта 1982 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 199868 
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71. Вид участка прядильно-крутильных станков ПК-100. 3 сентября 1982 г. 

Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 199854 

 
72. Общий вид нового прядильного цеха фабрики. 3 сентября 1982 г. 

Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 215420 
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73. Бригада прядильщиц Юрия Лебедько (в центре), предложившая отработать 

Всесоюзный Ленинский коммунистический субботник на сэкономленном 
сырье. Март 1985 г. Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 199853 
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74. Слесарь В. А. Цветков и наладчик В. А. Шибиев (слева направо) за контролем 

хода работ поточной линии для использования в хлопковом волокне особого 
вида отходов - мелковолокнистого обрата. Январь 1986 г. 

Архивный шифр: ЦГАКФФД СПб Ар 199850 
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Приложение № 3 к Акту по результатам 
государственной историко-культурной 
экспертизы выявленного объекта культурного 
наследия «Производственное здание с 
газгольдером и дымовой трубой», 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Обуховской Обороны пр., 86, литера А, 
входящего в состав выявленного объекта 
культурного наследия «Комплекс построек 
Спасской и Петровской мануфактур (фабрика 
Максвелла)», расположенного по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., 86, 
в целях обоснования целесообразности 
включения в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации 

Историко-культурный опорный план, 
историко-архитектурный опорный план, 

графические схемы перестроек на поэтажных планах здания; 
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Историко-культурный опорный план 
 

 
 

 Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
ЗРЗ(12)02 

 Выявленный объект культурного наследия 

 Объект культурного наследия регионального значения 

 Территория объекта культурного наследия 
 Конфигурация здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 

проспект Обуховской Обороны, 86, литера А 
 Выявленный объект культурного наследия «Комплекс построек 

Спасской и Петровской мануфактур (фабрика Максвела)» в составе: 
1 «Производственное здание с газгольдером и дымовой трубой» 
2 «Два здания фабричного управления» 
3 Объект культурного наследия регионального значения «Главное 

производственное здание Спасской мануфактуры с машинным 
отделением» 
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4 Объект культурного наследия регионального значения «Дом, где 
находилась Смоленская (Корниловская) вечерне-воскресная школа для 
рабочих Невской заставы» 

5 Выявленный объект культурного наследия «Дом культуры 
Текстильщиков (Дворец культуры им. Н.К. Крупской) (с флигелем)» 

 Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс 
построек завода «Невское стеариновое товарищество» в составе: 

6 «Корпус глицериновой дистилляции» 
7 «Заводоуправление» 
8 «Котельная» 
9 «Главное здание стеаринового завода» 
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Историко-архитектурный опорный план 
 

 
 

 Здания, отмеченные на плане 1886 года 

 Машинное отделение 1913 года 

 Продевальное отделение 1928 года 

 
Постройки 1920-1930-х гг. 

 Пристройки второй половины XX века 

 Надстройка 4-го этажа после 1938 года 

 Надстройка 4-5-го этажей в ходе реконструкции 1936-1941 гг. 

 
утвержденная граница выявленного объекта культурного 
наследия «Производственное здание с газгольдером и дымовой 
трубой» 
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Графическая схема перестроек на плане первого этажа 

 
 

 Помещения, отмеченные на плане 1886 года 

 Машинное отделение 1913 года 

 Продевальное отделение 1928 года 

 
Пристройки 1920-1930-х гг. 

 Пристройки второй половины XX века 
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Графическая схема перестроек на плане второго этажа 

 
 Помещения, отмеченные на плане 1886 года 

 Машинное отделение 1913 года 

 Продевальное отделение 1928 года 

 
Пристройки 1920-1930-х гг. 

 Пристройки второй половины XX века 
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Графическая схема перестроек на плане третьего этажа 
 

 
 Здания, отмеченные на плане 1886 года 

 Машинное отделение 1913 года 

 Продевальное отделение 1928 года 

 
Пристройки 1920-1930-х гг. 

 Пристройки второй половины XX века 
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Графическая схема перестроек на плане четвертого этажа 
 

 
 Помещения, отмеченные на плане 1886 года 

 Машинное отделение 1913 года 

 Продевальное отделение 1928 года 

 
Пристройки 1920-1930-х гг. 

 Пристройки второй половины XX века 

 Надстройка 4-го этажа после 1938 года 

 Надстройка 4-5-го этажей в ходе реконструкции 1936-1941 гг. 
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Графическая схема перестроек на плане пятого этажа 
 

 
 Помещения, отмеченные на плане 1886 года 

 Машинное отделение 1913 года 

 Продевальное отделение 1928 года 

 
Пристройки 1920-1930-х гг. 

 Пристройки второй половины XX века 

 Надстройка 4-го этажа после 1938 года 

 Надстройка 4-5-го этажей в ходе реконструкции 1936-1941 гг. 
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Приложение № 4 к Акту по результатам 
государственной историко-культурной 
экспертизы выявленного объекта культурного 
наследия «Производственное здание с 
газгольдером и дымовой трубой», 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Обуховской Обороны пр., 86, литера А, 
входящего в состав выявленного объекта 
культурного наследия «Комплекс построек 
Спасской и Петровской мануфактур (фабрика 
Максвелла)», расположенного по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., 86, 
в целях обоснования целесообразности 
включения в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извлечение из приказа Комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры от 20.02.2001 

г. № 15 «Об утверждении Списка вновь выявленных объектов, 
представляющих историческую, научную, художественную или иную 

культурную ценность» 
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Администрация Санкт-Петербурга 
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 
ПРИКАЗ 

от 20 февраля 2001 года N 15 
 

Об утверждении Списка вновь выявленных объектов, представляющих историческую, 
научную, художественную или иную культурную ценность  

(с изменениями на 8 апреля 2020 года)  
____________________________________________________________________  
     Документ с изменениями, внесенными: 
     приказом Комитета по государственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры Санкт-Петербурга от 10 мая 2001 года N 48; 
… 
     распоряжением КГИОП Санкт-Петербурга от 8 апреля 2020 года N 116-р 
(Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 
09.04.2020). 
____________________________________________________________________  
     В целях обеспечения сохранности расположенных на территории Санкт-Петербурга 
объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную 
культурную ценность, и на основании пунктов 12, 13, 14 Инструкции о порядке учета, 
обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых 
памятников истории и культуры, утвержденной приказом Минкультуры СССР от 13.05.86 
N 203, 
приказываю:  
     1. Утвердить прилагаемый Список вновь выявленных объектов, представляющих 
историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, одобренный 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.02.2001 N 7 "О перечне объектов, 
представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную 
ценность". 
     2. Ввести в действие Список вновь выявленных объектов, представляющих 
историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, с даты 
подписания настоящего приказа.      
     3. Работникам КГИОП в своей деятельности руководствоваться Списком вновь 
выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или 
иную культурную ценность, с даты введения его в действие. 
     4. Первому заместителю председателя КГИОП - начальнику Управления по охране и 
использованию памятников Таратыновой О.В. организовать работу: 
     4.1. По расторжению охранных обязательств, заключенных с собственниками и 
пользователями объектов, не указанных в утвержденном Списке вновь выявленных 
объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную 
культурную ценность. 
     4.2. По заключению охранных обязательств с пользователями и собственниками 
объектов, указанных в утвержденном Списке вновь выявленных объектов, 
представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную 
ценность. 
     5. Заместителю председателя КГИОП - начальнику Управления государственного учета 
памятников Кирикову Б.М.: 
     5.1. Организовать направление заверенных копий Списка вновь выявленных объектов, 
представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную 
ценность, в КУГИ, КГА, КЗРиЗ, ГУЮ "Городское бюро регистрации прав на 
недвижимость", территориальные управления административных районов Санкт-
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Петербурга, Нотариальную палату Санкт-Петербурга. 
     5.2. Организовать опубликование настоящего приказа и утвержденного Списка вновь 
выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или 
иную культурную ценность, в информационно-правовой системе "Кодекс". 
     6. Заместителю председателя КГИОП - начальнику Управления инвестиционных 
программ, лицензирования, экспертизы и приватизации памятников Комлеву А.В. 
организовать передачу в отделы и сектора Управления по охране и использованию 
памятников утвержденного Списка вновь выявленных объектов, представляющих 
историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, в электронной 
форме.  
     7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
председателя КГИОП - начальника Управления государственного учета памятников 
Кирикова Б.М. 
       

УТВЕРЖДЕН 
приказом председателя КГИОП 

от 20 февраля 2001 года N 15 
Список 

вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную 
или иную культурную ценность   

Санкт-Петербург  
Градостроительство и архитектура  

 
Комитет по государственному контролю, использованию и 

охране памятников истории и культуры 
 

Невский административный район          
N  

п/п  
Наименование 

объекта  
Датир
овка  

Авторы  Местонах
ождение  

Техническо
е состояние  

Заключение 
экспертизы  

1  2  3  4  5  6  7  
108
3 

Комплекс 
построек 
Спасской и 
Петровской 
мануфактур 
(фабрика 
Максвелла) 

1844; 
 
1878; 
 
 
1886-
1887 

автор не 
установлен 
арх. 
А.Ф.Занфтл
ебен 
арх. 
Ф.И.Габерц
етель 

Обуховск
ой 
Обороны 
пр., 86 

среднее -"- 

108
3.1 

Два здания 
фабричного 
управления 

1844; 
 
1878; 
 
 
1886-
1887 

автор не 
установлен 
арх. 
А.Ф.Занфтл
ебен 
арх. 
Ф.И.Габерц
етель 

там же 
(лит. О) 

среднее -"- 

108
3.2 

Объект исключен - распоряжение КГИОП Санкт-Петербурга от 22 декабря 2015 
года N 10-610. 
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108
3.3 

Исключен. - Приказ Комитета по государственному контролю, использованию и 
охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга от 
15.09.2006 N 8-112 

108
3.4 

Производственн
ое здание с 
газгольдером и 
дымовой трубой 

1844; 
 
1878; 
 
 
1886-
1887 

автор не 
установлен 
арх. 
А.Ф.Занфтл
ебен 
арх. 
Ф.И.Габерц
етель 

там же 
(лит. А) 

среднее -"- 
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Приложение № 5 к Акту по результатам 
государственной историко-культурной 
экспертизы выявленного объекта культурного 
наследия «Производственное здание с 
газгольдером и дымовой трубой», 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Обуховской Обороны пр., 86, литера А, 
входящего в состав выявленного объекта 
культурного наследия «Комплекс построек 
Спасской и Петровской мануфактур (фабрика 
Максвелла)», расположенного по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., 86, 
в целях обоснования целесообразности 
включения в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материалы фотофиксации от 10.01.2022 г. 
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Фотофиксация современного состояния здания, расположенного по адресу: Санкт-
Петербург, проспект Обуховской Обороны, 86, литера А 

 
1. Общий вид с проспекта Обуховской обороны 
2. Общий вид с противоположного берега Невы 
3. Вид на часть ткацкого корпуса с шедовым покрытием 
4. Вид с севера 
5. Фрагмент западного фасада шедового корпуса 
6. Фрагмент восточного фасада шедового корпуса 
7. Фрагмент восточного фасада шедового корпуса 
8. Фрагмент восточного фасада шедового корпуса 
9. Вид на северо-восточный угол шедового корпуса 
10. Вид на северо-восточный угол шедового корпуса 
11. Фрагмент северного фасада шедового корпуса 
12. Фрагмент северного фасада шедового корпуса 
13. Фрагмент северного фасада шедового корпуса 
14. Фрагмент северного фасада шедового корпуса 
15. Вид на северо-западный угол шедового корпуса 
16. Вид вдоль крыши шедового корпуса 
17. Фрагмент крыши шедового корпуса 
18. Примыкание крыши шедового корпуса к соседнему ткацкому корпусу 
19. Вид на северо-западный угол ткацкого корпуса 
20. Вид на торцевой фасад ткацкого корпуса с проспекта Обуховской обороны 
21. Фрагмент южного фасада ткацкого корпуса 
22. Вид на ткацкий корпус и переход 
23. Фрагмент южного фасада ткацкого корпуса 
24. Западный фасад прядильного корпуса 
25. Западный фасад прядильного корпуса 
26. Фрагмент западного фасада прядильного корпуса 
27. Фрагмент южного фасада прядильного корпуса 
28. Фрагмент южного фасада прядильного корпуса 
29. Фрагмент южного фасада прядильного корпуса 
30. Фрагмент восточного фасада 
31. Фрагмент восточного фасада 
32. Вид с юга 
33. Фрагмент южного фасада 
34. Вид на газгольдер с юга 
35. Фрагмент восточного фасада 
36. Фрагмент восточного фасада 
37. Вид с востока 
38. Фрагмент южного фасада ткацкого корпуса 
39. Фрагмент южного фасада ткацкого корпуса 
40. Вид с востока 
41. Фрагмент северного фасада прядильного корпуса 
42. Вид на переход между корпусами 
43. Фрагмент южного фасада прядильного корпуса 
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44. Фасад машинного отделения 
45. Фрагмент северного фасада прядильного корпуса 
46. Фрагмент северного фасада прядильного корпуса 
47. Фрагмент ткацкого корпуса 
48. Фрагмент ткацкого корпуса 
49.  Вид на проход между корпусами 
50. Вид на северо-восточный угол прядильного корпуса 
51. Фрагмент интерьера шедового корпуса 
52. Фрагмент интерьера шедового корпуса 
53. Фрагмент интерьера шедового корпуса 
54. Фрагмент интерьера шедового корпуса 
55. Фрагмент интерьера шедового корпуса 
56. Фрагмент интерьера шедового корпуса 
57. Фрагмент интерьера шедового корпуса 
58. Фрагмент интерьера шедового корпуса 
59. Фрагмент интерьера шедового корпуса 
60. Фрагмент интерьера шедового корпуса 
61. Фрагмент интерьера шедового корпуса 
62. Фрагмент интерьера шедового корпуса 
63. Фрагмент интерьера шедового корпуса 
64. Фрагмент интерьера шедового корпуса 
65. Фрагмент интерьера шедового корпуса 
66. Фрагмент интерьера шедового корпуса 
67. Фрагмент интерьера шедового корпуса 
68. Фрагмент интерьера первого этажа 
69. Фрагмент интерьера первого этажа 
70. Фрагмент интерьера первого этажа 
71. Фрагмент интерьера первого этажа 
72. Фрагмент интерьера первого этажа 
73. Фрагмент интерьера первого этажа 
74. Фрагмент интерьера первого этажа 
75. Фрагмент интерьера первого этажа 
76. Фрагмент интерьера первого этажа 
77. Фрагмент интерьера первого этажа 
78. Фрагмент интерьера первого этажа 
79. Фрагмент интерьера первого этажа 
80. Фрагмент интерьера первого этажа 
81. Фрагмент интерьера газгольдера 
82. Фрагмент интерьера газгольдера 
83. Фрагмент интерьера газгольдера 
84. Фрагмент интерьера газгольдера 
85. Фрагмент интерьера газгольдера 
86. Лестница ткацкого корпуса 
87. Лестница ткацкого корпуса 
88. Лестница ткацкого корпуса 
89. Фрагмент интерьера второго этажа 
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90. Фрагмент интерьера второго этажа 
91. Фрагмент интерьера второго этажа 
92. Фрагмент интерьера второго этажа 
93. Фрагмент интерьера второго этажа 
94. Фрагмент интерьера второго этажа 
95. Фрагмент интерьера третьего этажа 
96. Фрагмент интерьера третьего этажа 
97. Фрагмент интерьера третьего этажа 
98. Фрагмент интерьера третьего этажа 
99. Фрагмент интерьера третьего этажа 
100. Фрагмент интерьера третьего этажа 
101. Фрагмент интерьера третьего этажа 
102. Фрагмент интерьера третьего этажа 
103. Фрагмент интерьера третьего этажа 
104. Фрагмент интерьера третьего этажа 
105. Фрагмент интерьера третьего этажа 
106. Фрагмент интерьера третьего этажа 
107. Фрагмент интерьера третьего этажа 
108. Фрагмент интерьера третьего этажа 
109. Фрагмент интерьера третьего этажа 
110. Фрагмент интерьера второго этажа 
111. Фрагмент интерьера второго этажа 
112. Фрагмент интерьера второго этажа 
113. Фрагмент интерьера второго этажа 
114. Фрагмент интерьера второго этажа 
115. Фрагмент интерьера второго этажа 
116. Фрагмент интерьера второго этажа 
117. Фрагмент интерьера второго этажа 
118. Фрагмент интерьера третьего этажа 
119. Фрагмент интерьера третьего этажа 
120. Фрагмент интерьера третьего этажа 
121. Фрагмент интерьера третьего этажа 
122. Фрагмент интерьера третьего этажа 
123. Фрагмент интерьера третьего этажа 
124. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
125. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
126. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
127. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
128. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
129. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
130. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
131. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
132. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
133. Вид из окна четвертого этажа 
134. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
135. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
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136. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
137. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
138. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
139. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
140. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
141. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
142. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
143. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
144. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
145. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
146. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
147. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
148. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
149. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
150. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
151. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
152. Фрагмент интерьера пятого этажа 
153. Фрагмент интерьера пятого этажа 
154. Фрагмент интерьера пятого этажа 
155. Фрагмент интерьера пятого этажа 
156. Фрагмент интерьера пятого этажа 
157. Фрагмент интерьера пятого этажа 
158. Фрагмент интерьера пятого этажа 
159. Фрагмент интерьера пятого этажа 
160. Фрагмент интерьера пятого этажа 
161. Фрагмент интерьера пятого этажа 
162. Фрагмент интерьера пятого этажа 
163. Фрагмент интерьера пятого этажа 
164. Фрагмент интерьера пятого этажа 
165. Фрагмент интерьера пятого этажа 
166. Фрагмент интерьера пятого этажа 
167. Фрагмент интерьера пятого этажа 
168. Фрагмент интерьера пятого этажа 
169. Фрагмент интерьера пятого этажа 
170. Фрагмент интерьера пятого этажа 
171. Фрагмент интерьера пятого этажа 
172. Фрагмент интерьера пятого этажа 
173. Фрагмент интерьера пятого этажа 
174. Фрагмент интерьера пятого этажа 
175. Фрагмент интерьера пятого этажа 
176. Вид из окна пятого этажа на ткацкий корпус 
177. Фрагмент интерьера пятого этажа 
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Схема фотофиксации на плане здания 

 
Схема фотофиксации на плане первого этажа 
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Схема фотофиксации на плане второго этажа 
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Схема фотофиксации на плане третьего этажа 
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Схема фотофиксации на плане четвертого этажа 
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Схема фотофиксации на плане пятого этажа 
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1. Общий вид с проспекта Обуховской обороны 

 
2. Общий вид с противоположного берега Невы 
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3. Вид на часть ткацкого корпуса с шедовым покрытием 

 
4. Вид с севера 
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5. Фрагмент западного фасада шедового корпуса 

 
6. Фрагмент восточного фасада шедового корпуса 
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7. Фрагмент восточного фасада шедового корпуса 

 
8. Фрагмент восточного фасада шедового корпуса 
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9. Вид на северо-восточный угол шедового корпуса 

 
10. Вид на северо-восточный угол шедового корпуса 
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11. Фрагмент северного фасада шедового корпуса 

 
12. Фрагмент северного фасада шедового корпуса 

119



 
13. Фрагмент северного фасада шедового корпуса 

 
14. Фрагмент северного фасада шедового корпуса 
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15. Вид на северо-западный угол шедового корпуса 

 
16. Вид вдоль крыши шедового корпуса 
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17. Фрагмент крыши шедового корпуса 

 
18. Примыкание крыши шедового корпуса к соседнему ткацкому корпусу 
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19. Вид на северо-западный угол ткацкого корпуса 

 
20. Вид на торцевой фасад ткацкого корпуса с проспекта Обуховской обороны 
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21. Фрагмент южного фасада ткацкого корпуса 

 
22. Вид на ткацкий корпус и переход 
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23. Фрагмент южного фасада ткацкого корпуса 

 
24. Западный фасад прядильного корпуса 
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25. Западный фасад прядильного корпуса 

 
26. Фрагмент западного фасада прядильного корпуса 
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27. Фрагмент южного фасада прядильного корпуса 

 
28. Фрагмент южного фасада прядильного корпуса 

127



 
29. Фрагмент южного фасада прядильного корпуса 

 
30. Фрагмент восточного фасада 
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31. Фрагмент восточного фасада 

 
32. Вид с юга 
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33. Фрагмент южного фасада 

 
34. Вид на газгольдер с юга 
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35. Фрагмент восточного фасада 

 
36. Фрагмент восточного фасада 
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37. Вид с востока 

 
38. Фрагмент южного фасада ткацкого корпуса 
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39. Фрагмент южного фасада ткацкого корпуса 

 
40. Вид с востока 
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41. Фрагмент северного фасада прядильного корпуса 

 
42. Вид на переход между корпусами 
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43. Фрагмент южного фасада прядильного корпуса 

 
44. Фасад машинного отделения 
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45. Фрагмент северного фасада прядильного корпуса 

 
46. Фрагмент северного фасада прядильного корпуса 
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47. Фрагмент ткацкого корпуса 

 
48. Фрагмент ткацкого корпуса 
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49.  Вид на проход между корпусами 

 
50. Вид на северо-восточный угол прядильного корпуса 
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51. Фрагмент интерьера шедового корпуса 

 
52. Фрагмент интерьера шедового корпуса 
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53. Фрагмент интерьера шедового корпуса 

 
54. Фрагмент интерьера шедового корпуса 

140



 
55. Фрагмент интерьера шедового корпуса 

 
56. Фрагмент интерьера шедового корпуса 
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57. Фрагмент интерьера шедового корпуса 

 
58. Фрагмент интерьера шедового корпуса 
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59. Фрагмент интерьера шедового корпуса 

 
60. Фрагмент интерьера шедового корпуса 
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61. Фрагмент интерьера шедового корпуса 

 
62. Фрагмент интерьера шедового корпуса 
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63. Фрагмент интерьера шедового корпуса 

 
64. Фрагмент интерьера шедового корпуса 
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65. Фрагмент интерьера шедового корпуса 

 
66. Фрагмент интерьера шедового корпуса 
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67. Фрагмент интерьера шедового корпуса 

 
68. Фрагмент интерьера первого этажа 
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69. Фрагмент интерьера первого этажа 

 
70. Фрагмент интерьера первого этажа 
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71. Фрагмент интерьера первого этажа 

 
72. Фрагмент интерьера первого этажа 
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73. Фрагмент интерьера первого этажа 

 
74. Фрагмент интерьера первого этажа 
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75. Фрагмент интерьера первого этажа 

 
76. Фрагмент интерьера первого этажа 
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77. Фрагмент интерьера первого этажа 

 
78. Фрагмент интерьера первого этажа 
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79. Фрагмент интерьера первого этажа 

 
80. Фрагмент интерьера первого этажа 
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81. Фрагмент интерьера газгольдера 

 
82. Фрагмент интерьера газгольдера 
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83. Фрагмент интерьера газгольдера 

 
84. Фрагмент интерьера газгольдера 
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85. Фрагмент интерьера газгольдера 

 
86. Лестница ткацкого корпуса 
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87. Лестница ткацкого корпуса 

 
88. Лестница ткацкого корпуса 
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89. Фрагмент интерьера второго этажа 

 
90. Фрагмент интерьера второго этажа 
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91. Фрагмент интерьера второго этажа 

 
92. Фрагмент интерьера второго этажа 
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93. Фрагмент интерьера второго этажа 

 
94. Фрагмент интерьера второго этажа 
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95. Фрагмент интерьера третьего этажа 

 
96. Фрагмент интерьера третьего этажа 
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97. Фрагмент интерьера третьего этажа 

 
98. Фрагмент интерьера третьего этажа 
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99. Фрагмент интерьера третьего этажа 

 
100. Фрагмент интерьера третьего этажа 
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101. Фрагмент интерьера третьего этажа 

 
102. Фрагмент интерьера третьего этажа 
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103. Фрагмент интерьера третьего этажа 
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104. Фрагмент интерьера третьего этажа 

 
105. Фрагмент интерьера третьего этажа 
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106. Фрагмент интерьера третьего этажа 

 
107. Фрагмент интерьера третьего этажа 
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108. Фрагмент интерьера третьего этажа 

 
109. Фрагмент интерьера третьего этажа 

168



 
110. Фрагмент интерьера второго этажа 

 
111. Фрагмент интерьера второго этажа 
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112. Фрагмент интерьера второго этажа 

 
113. Фрагмент интерьера второго этажа 
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114. Фрагмент интерьера второго этажа 

 
115. Фрагмент интерьера второго этажа 
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116. Фрагмент интерьера второго этажа 

 
117. Фрагмент интерьера второго этажа 
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118. Фрагмент интерьера третьего этажа 

 
119. Фрагмент интерьера третьего этажа 
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120. Фрагмент интерьера третьего этажа 

 
121. Фрагмент интерьера третьего этажа 
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122. Фрагмент интерьера третьего этажа 

 
123. Фрагмент интерьера третьего этажа 
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124. Фрагмент интерьера четвертого этажа 

 
125. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
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126. Фрагмент интерьера четвертого этажа 

 
127. Фрагмент интерьера четвертого этажа 

177



 
128. Фрагмент интерьера четвертого этажа 

 
129. Фрагмент интерьера четвертого этажа 

178



 
130. Фрагмент интерьера четвертого этажа 

 
131. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
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132. Фрагмент интерьера четвертого этажа 

 
133. Вид из окна четвертого этажа 
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134. Фрагмент интерьера четвертого этажа 

 
135. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
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136. Фрагмент интерьера четвертого этажа 

 
137. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
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138. Фрагмент интерьера четвертого этажа 

 
139. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
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140. Фрагмент интерьера четвертого этажа 

 
141. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
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142. Фрагмент интерьера четвертого этажа 

 
143. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
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144. Фрагмент интерьера четвертого этажа 

 
145. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
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146. Фрагмент интерьера четвертого этажа 

 
147. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
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148. Фрагмент интерьера четвертого этажа 

 
149. Фрагмент интерьера четвертого этажа 
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150. Фрагмент интерьера четвертого этажа 

 
151. Фрагмент интерьера четвертого этажа 

189



 
152. Фрагмент интерьера пятого этажа 

 
153. Фрагмент интерьера пятого этажа 
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154. Фрагмент интерьера пятого этажа 

 
155. Фрагмент интерьера пятого этажа 
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156. Фрагмент интерьера пятого этажа 

 
157. Фрагмент интерьера пятого этажа 

192



 
158. Фрагмент интерьера пятого этажа 

 
159. Фрагмент интерьера пятого этажа 
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160. Фрагмент интерьера пятого этажа 

 
161. Фрагмент интерьера пятого этажа 

194



 
162. Фрагмент интерьера пятого этажа 

 
163. Фрагмент интерьера пятого этажа 
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164. Фрагмент интерьера пятого этажа 

 
165. Фрагмент интерьера пятого этажа 
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166. Фрагмент интерьера пятого этажа 

 
167. Фрагмент интерьера пятого этажа 
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168. Фрагмент интерьера пятого этажа 

 
169. Фрагмент интерьера пятого этажа 
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170. Фрагмент интерьера пятого этажа 

 
171. Фрагмент интерьера пятого этажа 
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172. Фрагмент интерьера пятого этажа 

 
173. Фрагмент интерьера пятого этажа 
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174. Фрагмент интерьера пятого этажа 

 
175. Фрагмент интерьера пятого этажа 

201



 
176. Вид из окна пятого этажа на ткацкий корпус 

 
177. Фрагмент интерьера пятого этажа 
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Приложение № 6 к Акту по результатам 
государственной историко-культурной 
экспертизы выявленного объекта культурного 
наследия «Производственное здание с 
газгольдером и дымовой трубой», 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Обуховской Обороны пр., 86, литера А, 
входящего в состав выявленного объекта 
культурного наследия «Комплекс построек 
Спасской и Петровской мануфактур (фабрика 
Максвелла)», расположенного по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., 86, 
в целях обоснования целесообразности 
включения в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендуемый предмет охраны 
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Рекомендуемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Производственные корпуса Петровской мануфактуры», расположенного

по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 86, литера А. 

№ 
п/п

Видовая 
принадлежность 
предмета охраны

Предмет охраны Фотофиксация

1 2 3 4

1

Объемно-
пространственное 
решение
территории: 

Историческое местоположение 
и планировочная структура 
ансамбля, состоящего из: 1-
ткацкого корпуса (включая: 
шедовый корпус, машинное 
отделение, продевальный 
корпус, ткацкий корпус), 2 - 
прядильного корпуса*, 3 - 
газгольдера и 4- дымовой 
трубы; 

за исключением части четвертого 
этажа, надстроенной после 1936-го 
года.
за исключением части четвертого
и пятого этажей, надстроенных в 
1936-1941 гг.

Визуальные, планировочные и 
композиционные связи 
элементов ансамбля; 

Историческое объемно-
пространственное решение 
объектов, входящих в состав 
ансамбля:
- Ткацкий корпус
- Прядильный корпус
- Газгольдер
- Дымовая труба
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Ткацкий корпус (включая: шедовый корпус, машинное отделение, продевальный корпус, 
юго-западная часть ткацкого корпуса) 

1844 г., 1913 г., 1928 г. местоположение: г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской 
обороны, 86, литера А

№ 
п/п

Видовая 
принадлежность 
предмета охраны

Предмет охраны Фотофиксация

1 2 3 4
1 Объемно-

пространственное 
решение:

исторические местоположение, 
конфигурация в плане и 
габариты ткацкого корпуса 
(включая: шедовый корпус, 
машинное отделение, 
продевальный корпус, юго-
западная часть ткацкого
корпуса); 

за исключением части четвертого
этажа, надстроенной после 1936-го 
года

Шедовый корпус

№ 
п/п

Видовая 
принадлежность 
предмета охраны

Предмет охраны Фотофиксация

1 2 3 4
1 Объемно-

пространственное 
решение:

исторические местоположение, 
конфигурация в плане и 
габариты одноэтажного 
корпуса;
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историческое местоположение, 
габариты и конфигурация (с 
шедовыми фонарями) крыши, 
высотные отметки, материал 
окрытия (металл);

 
2 Конструктивная 

система:
исторические наружные 
капитальные стены – 
местоположение, вид материала 
(кирпич); 

 
перекрытия в виде 
металлических ферм; 

 
металлические колонны, 
поддерживающие стропила. 
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остекление шедовых фонарей
*в настоящее время утрачено

 
3 Архитектурно-

художественное 
решение фасадов:

историческое архитектурно-
художественное оформление 
фасадов в «кирпичном» стиле;

 
вид материала облицовки 
цоколя –известняк*;
цоколь окрыт частично на северо-
восточном фасаде;

 
вид материала и характер 
отделки фасадной поверхности 
– кирпич (на восточном 
фасаде), гладкая штукатурка
(северный и западный фасады, 
поверхности шедовых 
фонарей); 

исторические оконные проемы–
габариты, местоположение, 
конфигурация (с лучковым и 
полуциркульным 
завершением);
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исторические дверные проемы -
габариты, местоположение, 
конфигурация 
(прямоугольные);

 

 
Восточный и фрагмент 
северного фасада:
оформление оконных проемов:
клинчатые перемычки;

под окнами – пояс в 
«дентикулами»;

рустованные лопатки по углам;  
декоративный поребрик под 
венчающим карнизом;

венчающий карниз на 
восточном фасаде с «зубчатым» 
орнаментом;

 
Машинное отделение 

№ 
п/п

Видовая 
принадлежность 
предмета охраны

Предмет охраны Фотофиксация 

1 2 3 4 

1
Объемно-
пространственное 
решение:

исторические местоположение, 
конфигурация в плане и 
габариты четырехэтажной 
части корпуса;
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историческое местоположение, 
габариты и конфигурация 
(вальмовая) крыши, высотные 
отметки, материал окрытия 
(металл);

2 Конструктивная 
система:

исторические наружные и 
внутренние капитальные стены 
– местоположение, вид 
материала (кирпич);

лестница – местоположение, 
габариты, конфигурация 
(двухмаршевая), конструкция 
(на косоурах), материал 
ступеней (бетон);

3
Архитектурно-
художественное 
решение фасадов:

Южный фасад:
материал и характер 
оформления фасада:
неоштукатуренный кирпич;

габариты, конфигурация (с 
полуциркульным завершением
и прямоугольные), оформление 
исторических оконных 
проемов; 

лопатки по краям фасада;

венчающий карниз;

тумбы над венчающим 
карнизом по углам.
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Восточный фасад:
материал и характер 
оформления фасада:
неоштукатуренный кирпич;

габариты, конфигурация (с 
полуциркульным завершением
и прямоугольные), оформление 
исторических оконных 
проемов; 

лопатки по краям и в 
центральной части фасада;

венчающий карниз;

тумбы над венчающим 
карнизом по углам.

 

Продевальное отделение

1
Объемно-
пространственное 
решение:

исторические местоположение, 
конфигурация в плане и 
габариты*;

*за исключением четвертого 
этажа, который не является 
историческим
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2
Конструктивная 
система:

исторические наружные и 
внутренние капитальные стены 
– местоположение, вид 
материала (кирпич);

3
Архитектурно-
художественное 
решение фасадов:

Южный фасад:
материал и характер 
оформления фасада:
неоштукатуренный кирпич;

габариты, конфигурация 
(прямоугольные), оформление 
исторических оконных 
проемов; 

венчающий карниз с 
сухариками в уровне третьего 
этажа.
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Юго-западная часть ткацкого корпуса

1
Объемно-
пространственное 
решение:

исторические местоположение, 
конфигурация в плане и 
габариты*;

*за исключением четвертого 
этажа, надстроенного после 1938 г.

историческое местоположение 
и конфигурация (двухскатная) 
крыши, материал окрытия 
(металл);

2
Конструктивная 
система:

исторические наружные и 
внутренние капитальные стены 
– местоположение, вид 
материала (кирпич);

стропильная система 
помещения, примыкающего к 
продевальному отделению;

металлические колонны, 
поддерживающие главные 
металлические балки; 
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3 
Архитектурно-
художественное 
решение фасадов: 

материал и характер 
оформления фасада: 
неоштукатуренный кирпич; 

 

  

местоположение, габариты, 
конфигурация 
(прямоугольные), оформление 
исторических оконных проемов 
2-3-го этажей; 
 
местоположение, 
конфигурация, отметка высоты 
и ширины оконных и дверных 
проемов первого этажа; 
 
историческая расстекловка 
(многочастная) и цвет 
(коричневый) оконных 
заполнений; 

 

  
венчающий карниз с 
сухариками в уровне третьего 
этажа. 
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Прядильный корпус
1844 г., местоположение: г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, 86, литера А

1
Объемно-
пространственное 
решение:

исторические местоположение, 
конфигурация в плане и 
габариты пятиэтажного 
корпуса;
*за исключением части четвертого и 
пятого этажей, надстроенных в 1936-
1941 гг.

историческое местоположение
и конфигурация (вальмовая)
крыши, материал окрытия 
(металл);

2
Конструктивная 
система:

исторические наружные и 
внутренние капитальные стены 
– местоположение, вид 
материала (кирпич);

металлические колонны, 
поддерживающие главные 
металлические балки; 
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две исторические лестницы –
местоположение, габариты, 
конфигурация (спиральные);

ограждения лестниц - материал 
(металл), техника исполнения 
(ковка), рисунок (вертикальные 
стойки); 
профилированные деревянные 
поручни. 

3
Архитектурно-
художественное 
решение фасадов:

материал и характер 
оформления фасада:
неоштукатуренный кирпич;

Западный фасад:

местоположение, габариты, 
конфигурация исторических 
оконных проемов 2-5-го 
этажей;

местоположение, 
конфигурация, отметка высоты 
и ширины оконных и дверных 
проемов первого этажа; 

исторический рисунок 
(многочастная расстекловка) и 
цвет оконных заполнений;

фронтон над центральной 
частью фасада;

венчающий профилированный 
карниз.
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Южный и юго-восточный 
фасады: 

местоположение, габариты, 
конфигурация (прямоугольные 
и полуциркульные)
исторических оконных проемов 
2-5-го этажей;

оформление оконных проемов 
второго этажа 
(профилированный наличник и 
наличник с перехватами);

местоположение, 
конфигурация, отметка высоты 
и ширины оконных и дверных 
проемов первого этажа

исторический рисунок 
(многочастная расстекловка) и 
цвет оконных заполнений;

венчающий профилированный 
карниз.

Восточный и юго-восточный 
фасады:
местоположение, габариты, 
конфигурация (прямоугольные 
и с полуциркульным 
завершением) исторических 
оконных проемов 2-5-го 
этажей;
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местоположение, конфигурация 
(прямоугольные и с 
полуциркульным завершением), 
отметка высоты и ширины 
оконных и дверных проемов 
первого этажа; 

оформление проемов с 
полуциркульным завершением 
клинчатыми перемычками;

Северный фасад:
местоположение, габариты, 
конфигурация (прямоугольные 
и с полуциркульным 
завершением) исторических 
оконных проемов 2-5-го 
этажей;

местоположение, конфигурация 
(прямоугольные и с 
полуциркульным завершением),
отметка высоты и ширины 
оконных и дверных проемов 
первого этажа. 

Газгольдер
1844 г., местоположение: г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, 86, литера А

1
Объемно-
пространственное 
решение:

исторические местоположение, 
конфигурация (круглый в 
плане) и габариты 
двухэтажного здания; 
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историческое местоположение 
и конфигурация (конческая) 
крыши, материал окрытия 
(металл);

2 Конструктивная 
система:

исторические наружные и 
внутренние капитальные стены
и столбы – местоположение, 
вид материала (кирпич). 

3
Архитектурно-
художественное 
решение фасадов:

материал и характер 
оформления фасада:
неоштукатуренный кирпич;

местоположение, габариты, 
конфигурация (прямоугольные 
и с полуциркульным
завершением) исторических 
оконных и дверных проемов.

Дымовая труба
1844 г., местоположение: г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, 86, литера А

1
Объемно-
пространственное 
решение:

исторические местоположение, 
конфигурация и габариты;

2 Конструктивная 
система:

исторические капитальные 
стены – местоположение, вид 
материала (кирпич). 
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Приложение № 7 к Акту по результатам 
государственной историко-культурной 
экспертизы выявленного объекта культурного 
наследия «Производственное здание с 
газгольдером и дымовой трубой», 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Обуховской Обороны пр., 86, литера А, 
входящего в состав выявленного объекта 
культурного наследия «Комплекс построек 
Спасской и Петровской мануфактур (фабрика 
Максвелла)», расположенного по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., 86, 
в целях обоснования целесообразности 
включения в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Копия плана границ территории выявленного объекта культурного 
наследия «Комплекс построек Спасской и Петровской мануфактур 

(фабрика Максвелла)» от 18.01.2008 г. 
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Приложение № 8 к Акту по результатам 
государственной историко-культурной 
экспертизы выявленного объекта культурного 
наследия «Производственное здание с 
газгольдером и дымовой трубой», 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Обуховской Обороны пр., 86, литера А, 
входящего в состав выявленного объекта 
культурного наследия «Комплекс построек 
Спасской и Петровской мануфактур (фабрика 
Максвелла)», расположенного по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., 86, 
в целях обоснования целесообразности 
включения в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проект плана границ территории и режим использования территории   
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Проект плана границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Производственные корпуса Петровской 

мануфактуры», местоположение: г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской 
обороны, 86, литера А 

 
1. Схема границ территории объекта культурного наследия 

 

 

 
 
 

Состав ансамбля: 
1 – Ткацкий корпус 

2 – Прядильный корпус 
3 – Газгольдер 

4- Дымовая труба 
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2. Описание границ территории объекта культурного наследия 
Границы территории объекта культурного наследия образуют четыре 

участка. 
Участок 1 - от точки 1 до точки 8: 
Границы поворотных (характерных) точек объекта проходят от точки 1 на 

юго-восток к точке 2, от точки 2 на северо-восток к точке 3, от точки 3 на юго-
восток к точке 4, от точки 4 на юго-запад к точкам 5 - 7, от точки 7 на северо-запад 
к точке 8, от точки 8 на северо-восток к исходной точке 1.  

Участок 2 - от точки 9 до точки 23: 
от точки 9 на юго-восток к точке 10, от точки 10 на юго-запад к точке 11, от 

точки 11 на северо-запад к точке 12, от точки 12 на юго-запад к точке 13, от точки 
13 на юго-восток к точке 14, от точки 14 на северо-восток к точке 15, от точки 15 
на юго-восток к точке 16, от точки 16 на юго-запад к точке 17, от точки 17 на 
северо-восток к точке 18, от точки 18 на юго-восток к точке 19, от точки 19 на 
юго-запад к точке 20, от точки 20 на северо-запад к точкам 21-22, от точки 22 на 
северо-восток к точке 23 и к исходной точке 9. 

Участок 3 - от точки 24 до точки 35: 
от точки 24 по часовой стрелке по кругу на юго-восток к точке 35 и 

исходной точке 24. 
Участок 4 - от точки 36 до точки 52: 
от точки 36 по часовой стрелке по кругу на юго-восток к точке 52 и 

исходной точке 36. 
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3. План поворотных (характерных) точек границ территории объекта 
культурного наследия 

 
 
 

 
Состав ансамбля: 

1 – Ткацкий корпус 
2 – Прядильный корпус 

3 – Газгольдер 
4- Дымовая труба 
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Номер 
характерной 
точки 

Координаты характерных точек в системе координат, 
установленной для ведения государственного кадастра объектов 
недвижимости (м) 

X Y 
1 89930,02 120583,25 
2 89881,80 120603,10 
3 89882,37 120604,39 
4 89862,60 120612,58 
5 89827,73 120527,01 
6 89817,97 120503,28 
7 89817,74 120502,73 
8 89885,26 120474,96 
1 89930,02 120583,25 
   
9 89850,01 120604,14 
10 89833,20 120611,02 
11 89814,09 120565,17 
12 89821,71 120562,13 
13 89819,91 120557,87 
14 89769,60 120578,55 
15 89771,64 120583,47 
16 89768,05 120584,96 
17 89767,12 120584,89 
18 89768,09 120587,37 
19 89760,72 120590,34 
20 89751,05 120566,33 
21 89754,88 120564,77 
22 89822,01 120536,90 
23 89834,81 120567,74 
9 89850,01 120604,14 
   

24 89813,14 120590,44 
25 89812,06 120593,93 
26 89809,52 120596,29 
27 89805,96 120597,13 
28 89802,86 120596,23 
29 89800,60 120594,11 
30 89799,44 120590,78 
31 89800,30 120586,91 
32 89802,32 120584,69 
33 89805,86 120583,43 
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34 89809,21 120584,09 
35 89811,90 120586,35 
24 89813,14 120590,44 
   

36 89813,00 120606,37 
37 89812,74 120607,40 
38 89812,16 120608,19 
39 89811,23 120608,79 
40 89810,30 120608,96 
41 89809,24 120608,77 
42 89808,52 120608,34 
43 89807,97 120607,73 
44 89807,60 120606,89 
45 89807,52 120605,91 
46 89807,85 120604,88 
47 89808,57 120604,04 
48 89809,50 120603,57 
49 89810,58 120603,48 
50 89811,57 120603,79 
51 89812,40 120604,48 
52 89812,87 120605,32 
36 89813,00 120606,37 

 
 

4. Режим использования территории объекта культурного наследия.  
 

1. На территории объекта культурного наследия запрещаются: 
строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-
пространственных характеристик существующих на территории объекта 
культурного значения объектов капитального строительства; проведение 
земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 
сохранению (воссозданию) объекта культурного наследия или его отдельных 
элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды 
объекта культурного наследия. 

2. На территории объекта культурного значения разрешается ведение 
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях. 

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории 
объекта культурного наследия и требования к содержанию и использованию 
территории объекта культурного наследия устанавливаются законодательством 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга об объектах культурного наследия. 
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Приложение № 9 к Акту по результатам 
государственной историко-культурной 
экспертизы выявленного объекта культурного 
наследия «Производственное здание с 
газгольдером и дымовой трубой», 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Обуховской Обороны пр., 86, литера А, 
входящего в состав выявленного объекта 
культурного наследия «Комплекс построек 
Спасской и Петровской мануфактур (фабрика 
Максвелла)», расположенного по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., 86, 
в целях обоснования целесообразности 
включения в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Документы технического учета: копия технического паспорта от 
26.06.2007 г., ведомость помещений и их площадей по состоянию на 

26.06.2007 г., копии поэтажных планов 
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Приложение № 11 к Акту по результатам 
государственной историко-культурной 
экспертизы выявленного объекта культурного 
наследия «Производственное здание с 
газгольдером и дымовой трубой», 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Обуховской Обороны пр., 86, литера А, 
входящего в состав выявленного объекта 
культурного наследия «Комплекс построек 
Спасской и Петровской мануфактур (фабрика 
Максвелла)», расположенного по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., 86, 
в целях обоснования целесообразности 
включения в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извлечение из приказа Минкультуры России об аттестации 
государственного эксперта 
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Приложение № 14 к Акту по результатам 
государственной историко-культурной 
экспертизы выявленного объекта культурного 
наследия «Производственное здание с 
газгольдером и дымовой трубой», 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Обуховской Обороны пр., 86, литера А, 
входящего в состав выявленного объекта 
культурного наследия «Комплекс построек 
Спасской и Петровской мануфактур (фабрика 
Максвелла)», расположенного по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., 86, 
в целях обоснования целесообразности 
включения в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Копия охранного обязательства 
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