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Акт 

по результатам государственной историко-культурной экспертизы раздела проектной 

документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия регионального значения 

«Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала», 

расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – 

М. Митрофаньевская ул.», лит. Б: «Меры по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д 

«Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б, при проведении работ по 

реставрации и приспособлению для современного использования объекта 

культурного наследия регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», 

расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – 

М. Митрофаньевская ул.», лит. Б» (Шифр: 07-18-МСОКН), разработанного 

ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская «Вега» в 2022 г. 

 

1. Дата начала и дата окончания проведения государственной историко-

культурной экспертизы 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 

«27» июня 2022 года по «10» августа 2022 года на основании договора № ГИКЭ-01 от 

27.06.2022 г. (Приложение № 10). 

2. Место проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

г. Санкт-Петербург. 

3. Заказчик государственной историко-культурной экспертизы: Общество с 

ограниченной ответственностью «Архитектурно-реставрационная мастерская «Вега» 

(ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская «Вега») в лице генерального директора 

Шаровой Е.А. (191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 24, литера А, офис 72. 

ИНН 7841388433). 

4. Сведения об эксперте: 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

Полетайкин Вячеслав Владимирович 

Образование Высшее 

Архитектура (Красноярский инженерно-строительный институт – в 

настоящее время Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Архитектурный 

институт Сибирского федерального университета»); 

Реставрация (Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет»); 
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Кандидат архитектуры («Ленинградский инженерно-строительный 

институт», в настоящее время – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский архитектурно-строительный университет» – 

аспирантура. 

Стаж работы по 

профессии 

33 года 

Место работы и 

должность 

ООО «Архи-Метрика», должность – генеральный директор (штатный 

сотрудник организации, приказ о приеме на работу № 1/К). 

Аттестованный государственный эксперт по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры Российской Федерации № 2032 от 

25.12.2019 г.). 

Профиль 

экспертной 

деятельности 

 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов культурного 

наследия в реестр; 

- проектная документация на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия; 

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного 

в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в настоящей статье 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 

объектов культурного наследия. 

5. Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в 

заключении 

Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком, эксперт предупрежден об 

ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 569 от 15 июля 2009 г. 

6. Цели и объекты экспертизы 

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

«Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: 

г. Санкт-Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б. 

6.2. Объект государственной историко-культурной экспертизы 

Раздел проектной документации, обосновывающей меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Сарай для 

императорских поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б: «Меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Сарай 

для императорских поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б, при 

проведении работ по реставрации и приспособлению для современного использования 

объекта культурного наследия регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д 

«Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б» (Шифр: 07-18-МСОКН), 

разработанного ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская «Вега» в 2022 г. 

7. Перечень документов, предоставленных заказчиком 

• Копия Распоряжения КГИОП № 10-581 от 19.11.2013 г. о включении объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(Приложение № 1); 

• Копия Приказа № 5254-р от 7 октября 2015 г. «О регистрации объекта культурного 

наследия регионального значения «Сарай для императорских поездов Варшавского 

вокзала», 1897 – 1898 гг. (г. Санкт-Петербург) в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (Приложение № 1); 

• Копия плана границ территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала», 

расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – 

М. Митрофаньевская ул.», лит. Б, утвержденного КГИОП 20 ноября 2013 г.  

(Приложение № 2); 

• Копия Распоряжения КГИОП № 69-р от 21.02.2019 г. «Об установлении границ 

защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Сарай для 

императорских поездов Варшавского вокзала» на расстоянии, отличном от 

расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (Приложение № 2); 

• Копия Распоряжения КГИОП № 521-р от 02.09.2019 г. об утверждении предмета 

охраны объекта культурного наследия регионального значения «Сарай для 

императорских поездов Варшавского вокзала» (Приложение № 3); 

• Копия паспорта КГИОП объекта культурного наследия регионального значения 

«Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала» от 20.07.2021 г. 
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(Приложение № 5); 

• Копия Распоряжения КГИОП от 29.05.2018 г. № 07-19-202/18 об утверждении 

охранного обязательства на объект культурного наследия регионального значения 

«Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала» (Приложение № 6); 

• Копии договора купли-продажи объектов недвижимости от 15 ноября 2017 года 

(Приложение № 7); 

• Свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АЖ 947920 от 

08 июня 2013 г. (Приложение № 7); 

• Свидетельство о государственной регистрации права от 15.05.2016 г. (Приложение 

№ 7); 

• Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости № КУВИ-999/2022-863055 от 08.08.2022 г. (Приложение № 7); 

• Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости № КУВИ-999/2022-863015 от 08.08.2022 г. (Приложение № 7); 

• Копия кадастрового паспорта земельного участка № 78/201/16-138092 от 20 апреля 

2016 г. (Приложение № 8); 

• Копия технического паспорта объекта культурного наследия регионального 

значения «Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала» (Приложение 

№ 9); 

• Градостроительный план земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, Малая 

Митрофаньевская улица, участок 29 (участок ж/д «Варшавский вокзал-Малая 

Митрофаньевская улица») 78:32:0750102:3514 (Приложение № 12); 

• Раздел проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Сарай для 

императорских поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б: 

«Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального 

значения «Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала», 

расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – 

М. Митрофаньевская ул.», лит. Б, при проведении работ по реставрации и 

приспособлению для современного использования объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала», 

расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – 

М. Митрофаньевская ул.», лит. Б» (Шифр: 07-18-МСОКН), разработанный 

ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская «Вега» в 2022 г. (Приложение 

№ 12); 

• Титул «Проекта организации демонтажа пристроек частей здания объекта 

культурного наследия регионального значения – «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Митрофаньевская, лит. Б» (Шифр: 506.Р2-0-0-ПОД) (Рег. КГИОП № 3-8229 от 12 

сентября 2014 г., согласован 27.10.2014) (Приложение № 12); 

• Копия Лицензии Министерства культуры Российской Федерации № МКРФ 00938 от 

10 июля 2013 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
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Федерации, предоставленная Обществу с ограниченной ответственностью 

«Архитектурно-реставрационная мастерская «Вега» (ООО «Архитектурно-

реставрационная мастерская «Вега») (Приложение № 12); 

• Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала» 

№ 01-53-801/18-1 от 27 июня 2018 г. (Приложение № 12); 

• Раздел «Геотехническое обоснование возможности строительства» (Шифр: 07-18-

ПИБ-ГТО), разработанный ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская 

«Вега» в 2022 г.; 

• Разделы проекта «Проект реставрации и приспособления здания для современного 

использования» (Шифр: 07-18-ФФ): Раздел 2. «Комплексные научные 

исследования». Том 5. Книга 1. Техническое заключение по результатам 

обследования основных несущих конструкций. 2018 г. (Шифр: 07-18-ТО1 (04Р-2018-

ТЗ)), Раздел 2. «Комплексные научные исследования». Том 5. Книга 2. Техническое 

заключение по результатам обследования основных несущих конструкций. 2020 г. 

(Шифр: 07-18-ТО2 (24Р-2020-ТЗ)), Раздел 2. «Комплексные научные исследования». 

Том 6. Заключение по результатам обследования строительных материалов отделки 

(Шифр: 07-18-НИ), Раздел 3. «Проект реставрации и приспособления». Том 7. 

Общая пояснительная записка (Шифр: 07-18-ОПЗ), Раздел 3. «Проект реставрации и 

приспособления». Том 8. Схема планировочной организации земельного участка 

(Шифр: 07-18-ПЗУ), Раздел 3. «Проект реставрации и приспособления». Том 9. 

Книга 1. Архитектурные решения (Шифр: 07-18-АР1), Раздел 3. «Проект 

реставрации и приспособления». Том 9. Книга 2. Реставрация фасадов (Шифр: 07-

18-АР2), Раздел 3. «Проект реставрации и приспособления». Том 11. Книга 1. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения ниже отметки 0,000 

(Шифр: 07-18-КР1), Раздел 3. «Проект реставрации и приспособления». Том 11. 

Книга 2. Конструктивные и объемно-планировочные решения выше отметки 0,000 

(Шифр: 07-18-КР2), разработанные ООО «Архитектурно-реставрационная 

мастерская «Вега» в 2021 г. 

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

9. Сведения о проведенных экспертами исследованиях с указанием 

примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов 

Настоящая государственная историко-культурная 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 «Об утверждении Положения 

о государственной историко-культурной экспертизе» (в действующей редакции). 

Заключение экспертизы оформлено в виде акта с учетом требований изложенных в 

«Положение о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденное 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (в 

действующей редакции). 

В ходе проведения государственной историко-культурной экспертизы эксперт 

ознакомился с разделом проектной документации, обосновывающим меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Сарай для 

императорских поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б: «Меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Сарай 

для императорских поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б, при 

проведении работ по реставрации и приспособлению для современного использования 

объекта культурного наследия регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д 

«Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б» (Шифр: 07-18-МСОКН), 

разработанного ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская «Вега» в 2022 г., провел 

анализ исходно-разрешительной документации для разработки раздела, произвел натурное 

освидетельствование объекта, провел необходимые научные исследования, определил 

порядок работы и принятие решений экспертом. 

В результате перечисленных мероприятий было получено представление об объемах 

и содержании планируемых работ в целях сохранения объектов культурного наследия. В 

процессе визуального осмотра экспертом была проведена фотофиксация современного 

состояния объекта, составлен альбом фотофиксации (Приложение № 4). 

В рамках настоящей экспертизы экспертом был проведен анализ историко-архивных 

и библиографических исследований, проведены необходимые научные исследования, 

составлена историческая справка и историческая иконография. 

Проведен сравнительный анализ данных (документов, материалов, информации, 

современного состояния) по объекту экспертизы, включая документы, переданные 

заказчиком. Анализ представленных заказчиком исходно-разрешительной документации, 

комплексных научных исследований и проектной документации. 

Проведенные аналитические исследования по определению степени влияния работ 

стали обоснованием выводов настоящей экспертизы. 

При проведении экспертизы эксперт соблюдал принципы проведения экспертизы, 

установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 

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

объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также 

достоверность и обоснованность своих выводов; самостоятельно оценивали результаты 

исследований, ответственно и точно формулировали выводы в пределах своей 

компетенции. Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, 

объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, 

соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, 

достоверности и полноты информации. Указанные исследования были проведены с 

применением методов натурного, историко-архивного и историко-архитектурного анализа 

в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной 

экспертизы. Результаты исследований, проведенных в рамках экспертизы, были оформлены 

в виде настоящего акта. На основании проведенных натурных исследований и анализа 
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представленной проектной документации были сделаны выводы о соответствии проектной 

документации требованиям государственной охраны объектов культурного наследия. 

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

исследований 

10.1. Общие сведения 

Представленный на экспертизу раздел «Меры по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д 

«Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б, при проведении работ по 

реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного 

наследия регионального значения «Сарай для императорских поездов Варшавского 

вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал 

– М. Митрофаньевская ул.», лит. Б» (Шифр: 07-18-МСОКН) выполнен 

ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская «Вега» в 2022 г. 

Рассматриваемый раздел обосновывает меры по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д 

«Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б. 

Основанием для разработки раздела служат пп. 2, 3 ст. 36 Федерального закона от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

Проектом предусмотрена реставрация и приспособление для современного 

использования объекта культурного наследия регионального значения «Сарай для 

императорских поездов Варшавского вокзала» по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д 

«Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б. 

Рассматриваемый раздел разработан на основании изученной исходно-

разрешительной документации на проведение работ, учетных сведений об объекте 

культурного наследия. Раздел содержит краткие исторические сведения, конструктивные 

решения, инженерно-геологические характеристики участка, данные инженерно-

геологического строения площадки проектируемого строительства, данные анализа 

проектных решений на предмет оценки степени их воздействия на объект культурного 

наследия, а также определены необходимые меры по сохранению объекта. 

Распоряжением КГИОП № 10-581 от 19.11.2013 г. объект «Сарай для императорских 

поездов Варшавского вокзала» по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д «Варшавский 

вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б включен в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (Приложение № 1). 

Приказом № 5254-р от 7 октября 2015 г. объект культурного наследия регионального 

значения «Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала», 1897 – 1898 гг. 

(г. Санкт-Петербург) зарегистрирован в едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

под номером 781510277170005 (Приложение № 1). 

План границ территории объекта культурного наследия регионального значения 
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«Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: 

г. Санкт-Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б, 

утвержден КГИОП 20 ноября 2013 г. (Приложение № 2). 

Распоряжением КГИОП № 69-р от 21.02.2019 г. установлены границы защитной 

зоны объекта культурного наследия регионального значения «Сарай для императорских 

поездов Варшавского вокзала» на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных 

пунктами 3 и 4 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации 

(Приложение № 2). 

Распоряжением КГИОП № 521-р от 02.09.2019 г. об утверждении предмета охраны 

объекта культурного наследия регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала» (Приложение № 3). 

Паспорт объекта культурного наследия регионального значения «Сарай для 

императорских поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, участок  ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.» составлен 

20.07.2021 г. (Приложение № 5). 

Распоряжением КГИОП от 29.05.2018 г. № 07-19-202/18 утверждено охранное 

обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, регионального значения «Сарай для императорских 

поездов Варшавского вокзала» по адресу: Санкт-Петербург, участок ж/д «Варшавский 

вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б (Приложение № 6). 

10.2. Краткие сведения по истории местности, где расположен объект 

Главным источником для выполнения исследования послужили материалы по 

застройке рассматриваемого участка и прилегающей территории, хранящиеся в Российском 

государственном историческом архиве (РГИА), Центральном государственном 

историческом архиве Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), материалы фондов хранения 

документированной информации КГИОП. Для анализа истории местности и истории 

территории Варшавского вокзала в ХIX – ХХ вв. были использованы картографические 

материалы (из фондов РНБ, РГИА), материалы топографической съемки Отдела геолого-

геодезической службы Управления автоматизации и информатизации Комитета по 

Градостроительству и архитектуре (ОГГС УАИ КГА), а также литература, посвященная 

истории строительства Санкт-Петербурго-Варшавской железной дороги, в частности 

Варшавского вокзала в Санкт-Петербурге с сопутствующей инфраструктурой. 

Исторические сведения по строительной истории объекта и прилегающих 

территорий 

Исследуемый объект культурного наследия «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала» расположен на территории, ограниченной с севера трассой 

Обводного канала, с юга – Малой Митрофаньевской улицей, с запада трассой 

Митрофаньевского шоссе, с востока – Московским проспектом, и числится по адресу: 

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Измайловское, Малая 

Митрофаньевская улица, дом 5, корпус 2, строение 1 (в соответствии с Распоряжением 
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КГИОП от 19.11.2013 г. № 10-581: г. Санкт-Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал - 

М. Митрофаньевская ул.», лит. Б). 

Местность, расположенная за южным берегом Обводного канала и к западу от 

Царскосельской дороги (Московский проспект – Московское шоссе) с конца XVIII в. 

относилась к городским выгонам, т.е. пастбищам, и представляла собою частью луга, 

частью – осушенные болота. Обладавшая достаточно скудным ландшафтом, эта местность 

оставалась незастроенной вплоть до сооружения Обводного канала. Восточнее данной 

местности со времени основания Санкт-Петербурга проходила дорога в Саарскую мызу (в 

дальнейшем – Царскосельская дорога, Царскосельский проспект)1. 

К строительству «выгонного рва» — будущего Обводного канала, приступили в 

конце 1760-х гг. По указу Екатерины II от 13 мая 1766 г. было велено 

«присовокупляющиеся к городу предместья, к ограничению от выгонов, вокруг обвести 

каналом, шириною в 4 и 5 сажен, чтобы вода проток имела, из вынутой же земли сделать 

внутрь к предместьям вал…»2. Охраняемый ров с заставами был призван служить целям 

полицейской и санитарной защиты Петербурга. 23 декабря 1804 г. последовало новое 

высочайшее повеление «Об устроении обводного около Санкт-Петербурга канала». Таким 

образом, канал должен был «обводить» город, т.е. служить его южной границей. Описание 

предназначения канала «обводный» превратилось со временем в его название3. 

Прорытие Обводного канала существенно повлияло на архитектурно-

планировочную основу города. Канал стал судоходной транспортной магистралью, 

соединившей Неву со взморьем, минуя ее дельту и городской центр. С превращением 

Обводного канала в судоходную артерию его берега стали активно застраиваться, в 

основном складами и промышленными предприятиями4. 

Освоение промышленно-складской застройкой южного берега Обводного канала 

проходило в течение первой половины XIX в. На генеральном плане, составленном 

Ф.Ф. Шубертом в 1828 г.5, он еще оставался почти неосвоенным в отличие от северного 

берега, где уже была распланирована застройка. Только на углу Царскосельской дороги и 

Обводного канала в 1823 – 1826 гг. по проекту архитектора И.И. Шарлеманя был построен 

обширный Скотопригонный двор6. 

Дальнейшему освоению местности способствовало «Положение о размещении и 

устройстве частных заводов в С.-Петербурге» 1833 г., согласно которому из центра 

выводились экологически вредные производства. Одним из районов, где допускалось их 

размещение, стала местность вдоль Обводного канала7. 

В первой половине XIX в. наметились трассы Большой и Малой Митрофаньевских 

дорог. Трасса Большой Митрофаньевской дороги появилась не ранее 1831 г., когда за 

городским выгоном возникло «холерное кладбище», она получила название по возведенной 

 
1Большая топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. 15 000 городских имен. СПб., 2013.  С. 285. 
2Горбатенко С.Б. Петергофская дорога. Историко-архитектурный путеводитель. СПб., 2002. – С. 45. 
3 Большая топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. 15 000 городских имен. СПб., 2013. – С. 313. 
4 Штиглиц М.С., Лелина В.И., Гордеева М.А., Кириков Б.М. Памятники промышленной архитектуры Санкт-

Петербурга. СПб., 2003. – С. 50. 
5 Подробный план столичного города С.-Петербурга, снятый по масштабу 1:4200 под начальством генерал-

майора Ф.Ф. Шуберта. 1828 г. Санкт-Петербург. 300 лет на планах и картах. РНБ. ОК. 
6 Штиглиц М.С., Лелина В.И., Гордеева М.А., Кириков Б.М. Памятники промышленной архитектуры Санкт-

Петербурга. СПб., 2003.  С. 38 – 39. 
7 Там же.  С. 50. 
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позже церкви Св. Митрофана8. Первоначальная дорога напоминала извилистый проселок. К 

началу 1840-х гг. появилась и прямая «дорога к Митрофаниевской церкви»9, проложенная 

от Царскосельского (ныне Московского) проспекта близ Московской заставы, она же – 

«дорога на кладбище Св. Митрофания», в конце 1850-х гг. – Малая Митрофаньевская 

дорога – ныне Малая Митрофаньевская улица10. В период 1850-х–1880-х гг. трассировка 

Митрофаниевских дорог в некоторой степени изменялась – как, впрочем, и отрезка 

Московского проспекта у рассматриваемой местности. «За Обводным каналом ширина 

проспекта заметно больше. Это связано с тем, что с начала XIХ в. по обе стороны 

Московского тракта шла дорога для прогона скота на городские бойни. После устройства 

тротуаров на месте скотопрогонной дороги в 1930-х гг. проспект расширился»11. 

Вопрос о дальнейшем развитии сети железных дорог в России решался еще в 

процессе строительства Петербурго-Московской магистрали. Предполагались два 

направления: южное, имевшее в основном экономическое значение, и западное – 

стратегическое, необходимое для связи России со столицами европейских государств12. 

Удобное расположение местности вблизи Обводного канала, южной границы города, 

наличие промышленно-складской застройки и удобной связи с водными путями – все это 

предопределило создание здесь нового транспортного узла. 

15 февраля 1851 г. состоялось высочайшее повеление Николая I о постройке 

средствами казны С.-Петербурго-Варшавской железной дороги. Императорский указ от 

22 ноября 1851 г. предписывал вести строительство дороги с двух сторон – от Санкт-

Петербурга и от Варшавы. Строительство началось в мае 1852 г.13 1 ноября 1853 г. 

открылось движение на первом участке дороги (от Санкт-Петербурга до Гатчины) 

протяженностью 43 км. Однако затем в связи с началом Крымской военной кампании 

работы приостановились. В дальнейшем правительство обратилось к частной инициативе в 

деле строительства железных дорог, и 26 января 1857 г. был утвержден Устав «Главного 

общества российских железных дорог». Общество продолжило работы по строительству  

С.-Петербурго-Варшавской железной дороги. Сквозное движение от Санкт-Петербурга к 

Прусской границе (станция Вержболово) было открыто 15 марта 1862 г., а к Варшаве – 

15 декабря 1862 г.14. 

Одновременно с началом строительства железной дороги в 1852 г. приступили к 

строительству пассажирского здания (вокзала) в Санкт-Петербурге. Оно строилось по 

проекту архитектора чертежной «особенной канцелярии К.А. Скаржинского, который 

занимался также сооружением пассажирских и водоподъемных зданий в Царском Селе и 

Гатчине15. 

 
8 «Митрофаниевское кладбище… затем стало обычным городским, где хоронили в основном 

простолюдинов». Кладбищенская церковь св. Митрофана Воронежского была построена в 1839 – 1847 гг. – 

Антонов В.В., Кобак А.В. Святыни Санкт-Петербурга. – Т. 3. СПб., 1996. – С. 175. 
9 Атлас 13-ти частей С.-Петербурга с подробным изображением набережных, улиц, переулков, казенных и 

обывательских домов. Сост. Н.И. Цылов. СПб., 1849. Л. 77, 78. 
10Большая топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. 15 000 городских имен. СПб., 2013. – С. 272. 
11 Ленинград. Путеводитель. Сост. В.А. Витязева, Б.М. Кириков. Л., 1986. – С. 287. 
12 Железная дорога от Царскосельской до Октябрьской. История. Развитие, Перспективы. Альбом. СПб., 2003. 

– С. 48. 
13 Там же. 
14 Там же. 
15 Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX – начала XX вв. Справочник под общ. ред. 

Б.М. Кирикова. СПб., 1996. – С. 280. 
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Здание вокзала разместилось на южной стороне Обводного канала с отступом от 

линии набережной. По обеим сторонам путей, параллельно им, были сооружены два 

корпуса, пространство между которыми было занято крытым «путевым двором». Третий, 

главный корпус Варшавского вокзала был обращен фасадом к Обводному каналу. Его 

центральная часть была прорезана пятью высоким арочными проемами; над ней 

размещалась надстройка, завершенная треугольным фронтоном, оформляющая торец 

крытого «путевого двора»16. 

По мере удлинения С.-Петербурго-Варшавской железной дороги рос поток 

пассажиров и грузов, и первое здание Варшавского вокзала уже не соответствовало новым 

требованиям. В 1858 – 1860 гг. здание вокзала было заменено новым (архитектор – 

гражданский инженер П.О. Сальмонович17, инженеры А.С. Мирецкий и Ю. Фляша)18. 

До 1854 г. были построены «локомотивное здание» с поворотным кругом и два 

каменных пакгауза близ Митрофаньевской церкви, а также платформы товарной станции 

еще без подвода к ним путей. К концу 1850-х гг. появились новые строения возле 

«локомотивного здания» – мастерские и вагоноремонтное депо. 

Территория, на которой расположено здание сарая для императорских поездов 

Варшавского вокзала, первоначально не относилась к участку станции С.-Петербург–

Варшавская19. В 1850-х гг. она была отделена от вновь построенной товарной станции 

каменным забором. На планах города, изданных в 1860 и 1865 гг., на ней обозначены луга; 

между местом рассматриваемого здания и полотном железной дороги был водоем. Другой, 

довольно обширный пруд, находился к северо-востоку, близ товарных платформ, 

сооруженных в 1880-х гг.; к началу следующего десятилетия оба водоема были засыпаны. 

В середине 1850-х гг. сложились трассы Малой Варшавской дороги и Большой 

Варшавской дороги. 

В период 1868 – 1872 гг. был решен вопрос о расширении участка товарной станции 

С.-Петербурго-Варшавской железной дороги посредством отчуждения городской земли для 

ее переустройства20. Именно в это время южная часть обширной территории, до 2000-х гг. 

занятой железной дорогой, получила границы, изменявшиеся лишь в незначительной 

степени: по Малой Митрофаньевской улице с юга, по внутриквартальному проезду к 

пакгаузам близ Малой Митрофаньевской улицы с запада и по линии Малой Варшавской 

дороги, запроектированной в 1850-х гг., с востока. 

Проектированием и строительством новых зданий и сооружений на территории в это 

время, как и впоследствии, до 1894 г., непосредственно занимался П.О. Сальмонович21. 

 
16 Пунин А.Л. Архитектура Петербурга середины и второй половины XIХ века. – Т. I. 1830–1860-е годы. СПб., 

2009. – С. 357 – 358. 
17Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX – начала XX вв. Справочник под общ. ред. 

Б.М. Кирикова. СПб., 1996. – С. 274. 
18  Пунин А.Л. Архитектура Петербурга середины и второй половины XIХ века. – Т. I. 1830–1860-е годы. 

СПб., 2009.  С. 359 – 360. 
19 Для удобства прочтения этого названия здесь и далее используется современная транскрипция. В архивных 

документах XIХ и начала ХХ в. часто встречается «С.-Петербурго-Варшавская» или «С.-Петербургско-

Варшавская железная дорога». 
20 ЦГИА СПб. Ф. 192. Оп. 1. Д. 1439; Ф. 787. Оп. 17. Д. 151; Ф. 861. Оп. 1. Д. 949; Ф. 866. Оп. 1. Д. 513. 
21 «За это время [Петр Онуфриевич] производил следующие работы на С.-Петербурго–Варшавской же-

л[езной]дороге: 1) постройку пассажирского здания – части вокзала, обращенной к Обводному каналу; 2) пак-

гаузов на товарной станции в С.-Петербурге; 3) капитальную перестройку большого жилого дома при вокзале 

в С.-Петербурге; 4) постройку жилого дома для машинистов близ церкви св. Митрофания». – 

П.О. Сальманович. Некролог // Строитель. 1898. № 23. – С. 930 – 931. 
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1870-е гг. были отмечены «господством крупной промышленности… Происходит 

слияние мелких предприятий и образование предприятий-гигантов, сращивание отдельных 

железнодорожных линий в могущественный транспортный узел… Развивается 

многоотраслевой характер промышленности. Крупные внутригородские сдвиги 

сопровождаются переориентацией ее на железнодорожные связи»22. Именно в это время 

«Обводный канал перестал быть южной границей. Здесь создаются крупные 

индустриальные зоны»23. 

В полном соответствии с этими тенденциями развивалась и территория станции С.-

Петербурго-Варшавской железной дороги. 

В 1883 – 1885 гг. было устроено несколько новых платформ товарной станции и 

проведена дополнительная железнодорожная линия с устройством станции «Бычий пост» 

на части территории скотопригонного двора, к югу от которого к этому времени уже 

существовала «Новая городская скотобойня». 

В этот же период под руководством инженера-архитектора Ф.И. Шустера, 

состоявшего в должности архитектора Главного общества Российских железных дорог, 

существовавшие ранее деревянные пакгаузы – каркасные, обшитые снаружи деревом – 

были заменены каменными, и до начала 1900-х гг. возведено еще несколько капитальных 

складских строений. В этот период вокзальный комплекс Варшавской железной дороги 

значительно расширился, включив в себя товарные пакгаузы, «вагонный двор», здания 

мастерских, сарай для императорских поездов24. 

С 1 января 1907 г. Варшавская железная дорога (вместе с Балтийской и Псково-

Рижской) вошла в состав Северо-Западных железных дорог. В это время — в период 

промышленного подъема – на участках петербургских станций появилось много новых 

железнодорожных зданий; на планах территории этого времени ясно прослеживается 

тенденция к уничтожению большей части подъездных и пешеходных дорог с заменою их 

рельсовыми колеями. 

Число железнодорожных путей — в основном незначительных по протяженности 

веток, подводивших к депо и разным складам, неуклонно возрастало и в дальнейшем. Когда 

в 1930 г. «на основе реконструированных железнодорожных мастерских» между двумя 

вокзалами было образовано Ленинградское объединение подъемно-транспортного 

оборудования им. С.М. Кирова25, вокруг бывшего локомотивного здания с поворотным 

кругом появились и новые крупногабаритные строения. Подъездные дороги к бывшему 

сараю для императорских поездов, существовавшие в начале ХХ в., были постепенно 

ликвидированы – еще в период 1912 – 1917 гг. 

В послевоенный период возникла необходимость уменьшить транспортную нагрузку 

Московского проспекта – важнейшей транспортной магистрали в южных районах города. В 

связи с этим, в сентябре 1948 г. Отдел генплана Управления по делам архитектуры 

Ленгорисполкома подготовил проектный план, согласно которому готовилась полная 

ликвидация всех железнодорожных путей и построек пассажирской и товарной станций 

Варшавского вокзала. Их участки отводились под зону «жилых территорий и 

 
22 Штиглиц М.С. Промышленная архитектура Петербурга в сфере «индустриальной археологии». СПб., 2003. 

– С. 103. 
23 Там же. 
24 Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы. КГИОП. Рег. № 3-8270, 05.09.2013г. 

Приложение № 1. – С. 37, 40, 43. 
25 Ленинград. Путеводитель. Сост. В.А. Витязева, Б.М. Кириков. Л., 1986. – С. 200. 
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обслуживающих учреждений», а на месте самого вокзала проектировалось крупное 

общественное здание. К югу от него на плане показана широкая аллея, ведущая в 

регулярный парк, проектировавшийся на месте Митрофаньевского кладбища. 

Предполагалось также провести новую трассу – восточнее прежде существовавшей Малой 

Варшавской дороги, ведущую далее на юг, на значительное расстояние от Малой 

Митрофаньевской улицы. 

Та же идея, с незначительными коррективами в деталях, разрабатывалась и в новом 

«Генеральном плане развития Ленинграда на 1956–1965 годы», который представил в 

1955 г. проектный институт «Ленпроект». Теперь намечалось сохранить не только здание 

вокзала, но и некоторые крупные строения к югу от него – в том числе бывший сарай для 

императорских поездов и пакгаузы к западу от него, а территория с новой трассой Малой 

Варшавской дороги получала статус зоны «внешнего транспорта». Этот проект, вполне 

логичный и корректный по отношению к наиболее ценным элементам архитектурного 

наследия, все же не был осуществлен, – товарную станцию при Варшавском вокзале 

предпочли сохранить, и на топосъемках и фотоснимках 1960-х гг. вместо удобной улицы 

зафиксирована разветвленная рельсовая сеть, значительно расширенная по сравнению с 

ситуацией 1910-х и даже 1930-х гг. 

Станции Варшавского вокзала просуществовали на протяжении еще четырех 

десятилетий. К концу 1980-х гг. территория между бывшими мастерскими (Ленинградское 

объединение подъемно-транспортного оборудования им. С.М. Кирова), Малой 

Митрофаньевской улицей и основными линиями путей к вокзалу и товарной станции была 

довольно плотно занята многочисленными строениями различного назначения – 

распланированными, как правило, хаотически. 

В 2001 г. руководство Октябрьской железной дороги приняло решение о 

размещении на открытых платформах экспозиции железнодорожного музея, что и было 

осуществлено летом того же года. Музей занял центральную часть бывшей территории 

станции, с открытой экспозицией подвижного состава, разместившейся на путях. В ноябре 

2001 г. прекратили прием и отправление пассажирских поездов, вокзал перестал 

функционировать. Часть территории заняли службы Октябрьской железной дороги, другая 

часть перешла в пользование к различным организациям и предприятиям. Главное 

пассажирское здание вокзала было реконструировано под многофункциональный центр26. 

В 2007 г. начал разрабатываться план по переносу Музея Октябрьской железной 

дороги на территорию станции Санкт-Петербург – Балтийский в связи с решением об 

освобождении подъездных путей в рамках переноса объектов железнодорожной 

инфраструктуры с территории станции Санкт-Петербург – Варшавский. 30 октября 2017 г. 

Музей железных дорог России был торжественно открыт для посетителей27. 

В этот же период началось освоение территории бывшей станции Санкт-Петербург – 

Варшавский под общественно-деловые и жилые цели. 

Краткие исторические сведения (время возникновения, даты основных 

изменений объекта) 

 
26 Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы. КГИОП. Рег. № 3-8270, 05.09.2013г. 

Приложение № 1. – С. 49 – 50. 
27 https://rzd-museum.ru/museum/history. Официальный сайт Музея железных дорог России. 
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В соответствии с планом станции С.-Петербурго-Варшавской железной дороги 

1893 г., территория, на которой было построено рассматриваемое здание, использовалась 

под временные склады локомотивного топлива (угля) и дров. 

Прием и отправление императорских поездов происходили на Варшавском вокзале 

на первом главном пути у общей пассажирской платформы, на которую можно было 

попасть из Императорских комнат. После крушения императорского поезда в 1888 г. была 

создана специальная комиссия «для избрания наиболее пригодного типа новых 

императорских вагонов»28. 

Для подхода императорских поездов к Александровскому дворцу в Царском Селе 

разрабатывались проекты строительства около него специальной станции с подъездным 

путем от Варшавского вокзала. В 1890-х гг. на петербургской станции была организована 

база для ремонта и хранения императорских поездов. Для размещения новых вагонов 

императорских поездов на Варшавском вокзале было построено в 1897 – 1898 гг. новое 

здание, обозначенное на плане как «сарай для трех императорских поездов». 

Проект здания, утвержденный 1 апреля 1897 г., подписал гражданский инженер 

Мошинский. Иосиф Юлианович Мошинский (1860 – 1914 гг.) окончил Институт 

гражданских инженеров в 1887 г., служил в Техническо-строительном комитете МВД, 

построил ряд жилых и общественных зданий в Петербурге29. 

Здание проектировалось и было создано с весьма выразительным архитектурным 

декором фасадов геометрического характера, в формах «кирпичного стиля», подробно 

охарактеризованного в ряде публикаций (в первую очередь в работах А.Л. Пунина, 

В.Г. Лисовского, М.С. Штиглиц), и получившего особенно широкое распространение в 

конце XIХ в. в железнодорожных зданиях и сооружениях. 

Основной объем здания был построен без заметных отступлений от утвержденного 

проекта. Конструктивная система здания – каркасная, включающая внутренние 

металлические колонны, подстропильные фермы и горизонтальные стропильные фермы 

раскосного типа на заклепках. Здание завершалось остекленным фонарем верхнего света. В 

соответствии с проектом внутри здания (практически на всю его протяженность) были 

выполнены три кочегарные (смотровые) ямы между рельсами. 

Оформление торцевых фасадов-порталов, возможно, было незначительно 

переработано в процессе строительства. По центральной оси стилизованного щипцового 

завершения северо-западного и юго-восточного фасадов верхний ярус был прорезан двумя 

оконными проемами с полуциркульным завершением и круглой оконной нишей над ними, 

в которой находился герб – двуглавый орел. 

При возведении вспомогательных пристроек с юго-западной стороны сарая 

(котельной и подсобных помещений) их среднюю часть вывели в два этажа. Впоследствии 

(в период 1960-х – 1980-х гг.) эти пристройки были расширены новыми объемами  и частью 

надстроены. 

После 1917 г. в бывшем «сарае императорских поездов» размещалось депо ВЧД-10 

для вагонов и маневренных тепловозов30. 

 
28 Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы. КГИОП. Рег. № 3-8270, 05.09.2013 г. 

Приложение № 1. – С. 42 – 43. 
29Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX – начала XX вв. Справочник под общ. ред. 

Б.М. Кирикова. СПб., 1996. – С. 220 – 221. 
30 Интернет–источник: www.lektsii.org/3-23468. 
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В советское время, в период эксплуатации, к зданию бывшего сарая были 

осуществлены поздние диссонирующие пристройки. В пределах капитальных наружных 

стен была выполнена перепланировка с выделением дополнительных помещений для 

мастерских и бытовок для обслуживающего персонала, частично заложены воротные и 

оконные проемы, часть проемов была перебита и расширена. Часть наружных стен юго-

западного продольного фасада, к которому были осуществлены поздние пристройки, была 

облицована керамической плиткой по цементному раствору. Часть северо-восточной 

наружной продольной стены была заново переложена, в том числе с внутренней стороны из 

силикатного кирпича. 

В процессе эксплуатации здания была изменена структура конструкции фонаря 

верхнего освещения здания. Исторический остекленный фонарь треугольного сечения был 

заменен на прямоугольный световой фонарь, в связи с чем, были усилены и дополнены 

конструкции клепаных ферм металлическими элементами на сварке и на торцевых фасадах 

в щипцовых завершениях достроены кирпичные стены третьих ступеней до уровня верхней 

ступени. 

В 2011 г. ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) продали территорию отстоя и 

ремонта вагонов, а также территорию локомотивного депо ТЧ-14. В начале 2012 г. начался 

демонтаж путей и снос служебных зданий31. К 2014 г. были разобраны все 

железнодорожные пути и ликвидированы связанные с ними пешеходные дороги на 

территории, окружающей рассматриваемое здание. 

В 2013 г. на основании Распоряжения КГИОП от 19.11.2013 г. № 10-581 здание, 

расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – 

М. Митрофаньевская ул.», лит. Б, было включено в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Сарай для 

императорских поездов Варшавского вокзала». 

На основании Распоряжения КГИОП от 21.10.2014 г. № 10-660 был определен 

предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Сарай для 

императорских поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б. 

К 2015 г. были разобраны поздние пристройки к депо (бывшему сараю 

императорских поездов). Работы по демонтажу пристроек, нефтеуловителей, цистерн для 

мазута, очистных сооружений были приняты в эксплуатацию Актом от 13.05.2015 г. № 432. 

Были ликвидированы три смотровые ямы внутри здания. По разработанному ППТ 

территория под демонтированными пристройками отдана под строительство школы. 

Демонтаж пристроек выполнен на основании «Проекта организации демонтажа 

пристроек частей здания объекта культурного наследия регионального значения «Сарай для 

императорских поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Митрофаньевская, лит. Б (Шифр: 506.Р2-0-0-ПОД) (Рег. КГИОП № 3-8229 

от 12 сентября 2014 г., согласован 27.10.2014) (Приложение № 12). 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации (Минкультуры России) от 

07.10.2015 г. № 5254-р объект культурного наследия регионального значения «Сарай для 

императорских поездов Варшавского вокзала» был включен в единый государственный 

 
31 Интернет–источники: www.lektsii.org/3-23468 ; www.aroundspb.ru/index.php13457-136586. 
32 Технический план сооружения от 21.09.2017 г. 
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реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации с регистрационным № 78151027717000533. 

Решением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 27.07.2017 г. 

№ 76130-32 рассматриваемому объекту был присвоен адрес: Российская Федерация, 

г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Измайловское, Малая Митрофаньевская улица, 

дом 5, корпус 2, строение 134. 

В 2017 г. здание, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, муниципальный 

округ Измайловское, Малая Митрофаньевская улица, дом 5, корпус 2, строение 1, было 

приобретено в собственность Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый 

Комплекс «Арсенал»35. 

В 2018 г. КГИОП выдал Задание на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

или выявленного объекта культурного наследия от 21.06.2018 г. № 01-52-281-2 (проект 

реставрации и приспособления здания для современного использования по адресу: Санкт-

Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б). 

В 2018 г. было получено Разрешение КГИОП от 27.06.2018 г. № 01-53-801/18-1 на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения 

«Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала» (первоочередные 

противоаварийные работы и дополнительное обследование основных несущих 

конструкций) (Приложение № 12). 

В 2019 г. в соответствии с историко-культурным исследованием с целью уточнения 

предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Сарай для 

императорских поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: Санкт-

Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», литера Б, на 

основании Распоряжения КГИОП от 02.09.2019 г. № 521-р был утвержден предмет охраны 

объекта культурного наследия регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, участок ж/д 

«Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б. Распоряжение КГИОП от 

21.10.2014 г. № 10-660 утратило силу. 

Современное состояние объекта 

Сарай для трех императорских поездов – крупное, протяженное, многопролетное 

сооружение, расположенное в глубине участка, в его южной части. 

Здание сориентировано протяженными фасадами на северо-восток – юго-запад. 

Исторические габариты одноэтажного здания в плане: 26,24 м (три пролета)*235,13 м 

(37 пролетов). Высота помещений (от существующего пола до конструкций): центральный 

неф – 10,62 м; боковые нефы – 6,9 м. Отметка верха окон (от отметки существующего пола) 

по продольным фасадам – 4,85 м; отметка верха ворот по торцовым фасадам – 5,14 м. 

Площадь этажа существующего здания – 6 167 м. 

Здание выполнено из красного полнотелого обожженного кирпича на известково-

цементном растворе, имеет цоколь известняковой плиты. 

 
33 Приказ Минкультуры России от 07.10.2015 г. № 5254-р. 
34 Там же. 
35 Договор купли-продажи объектов недвижимости от 15.11.2017 г. 
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Здание одноэтажное, двусветное, трехпролетное. 

Главные фасады – торцевые, идентичные, трактованы в виде щипцов в шесть 

световых осей. Продольные фасады также идентичны друг другу, в 37 световых и 

38 конструктивных осей. Фасады выполнены в лицевом кирпиче, декорированы мелкой 

кирпичной пластикой в подоконном пространстве – ниши с вертикальным зубчатым 

рельефом. Имеются многоступенчатые контрфорсы со сложным многопрофильным 

рельефом, выполненным с использованием лекального кирпича. Здание завершено сложно-

профилированным карнизом с городчатым декором. Над контрфорсами, в зоне карниза 

имеются многопрофильные стилизованные кронштейны. Окна оформлены трехцентровыми 

кирпичными перемычками с замковыми камнями. Торцевые фасады решены в виде 

порталов и завершены ступенчатыми щипцами с двумя арочными окнами в центре. 

Фундаменты здания – бутовые, выложенные из постелистого известнякового 

камня. Фундаменты стен – ленточные уступчатые. Фундаменты колонн – столбчатые, 

завершаются уступчатой бетонной конструкцией, в которой замоноличена металлическая 

база колонн. 

Глубина заложения фундаментов колеблется в пределах 2,84...3,00 м от поверхности 

пола 1-го этажа. 

Основание и фундаменты находятся в работоспособном состоянии и пригодны к 

дальнейшей безопасной эксплуатации, как на момент обследования, так и после устройства 

подвального этажа. 

Стены здания выложены из полнотелого глиняного кирпича. Исключение 

составляют: 

• участки кладки стен по осям «А» и «38», выложенные с применением силикатного 

кирпича. Кроме того, силикатным кирпичом заложена часть оконных проемов стены 

по оси «Д»; 

• участки кладки, выложенные из пустотелого глиняного кирпича при ремонте стен. 

Фасады выполнены в кирпиче под расшивку с оштукатуренными деталями. При 

проведении ремонтных работ часть кладки наружной версты по оси «А» была 

оштукатурена под кирпич с последующей окраской фасада. Наружная верста стены по оси 

«Д» была частично оштукатурена или облицована керамической плиткой в местах 

примыкания разобранных на момент обследования пристроек. Внутренние поверхности 

стен были оштукатурены, стена по оси «Д» в пределах одного из встроенных помещений 

облицована керамической плиткой. 

Стены выложены толщиной 850, 880 и 980 мм с уширением простенков в виде 

наружных пилястр, усиленных контрфорсами. Кроме того, простенки торцевых стен (по 

осям «1 и 38»), расположенные по осям «Б, В и Г», выполнены с тремя массивными 

внутренними пилястрами. Цоколь стен облицован путиловской плитой. 

Торцевые стены (по осям «1» и «38») выполнены с парапетными стенками 

ступенчатого очертания и с щипцовым завершением фасада в центральной его части. 

Щипец, в свою очередь, завершается стелой, выполненной из искусственного камня. 

Парапет центральной части торцевых стен надстроен в процессе эксплуатации здания при 

устройстве фонаря верхнего бокового освещения. 

Карнизы стен выложены из кирпича с напуском, большей частью, по плитам из 

известняка, карнизы контрфорсов выполнены в виде плит из искусственного камня. 

Карнизы щипцовых завершений торцевых стен (по осям «1» и «38») окрыты изделиями из 
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искусственного камня. 

Перемычки проемов стен – кирпичные клинчатые, коробового очертания 

(перемычки проемов продольных стен) и полуциркульного (перемычки проёмов торцевых 

стен). При переустройстве части проёмов в процессе эксплуатации здания были выполнены 

металлические перемычки. 

Стены здания в целом, за некоторым исключением, находятся в ограниченно 

работоспособном состоянии и пригодны к дальнейшей безопасной эксплуатации после 

проведения ремонтных работ. 

Каркас здания. Конструктивная схема здания выполнена с неполным внутренним 

опорным каркасом с перекрестными металлическими рамами, включающими в себя 

трехпролетные поперечные и многопролетные продольные рамы. Поперечные рамы, 

расположенные по осям «37...2», включают в себя колонны и стропильные конструкции. 

Продольные рамы, расположенные по осям «Б» и «Г», включают в себя колонны и 

подстропильные конструкции. 

Колонны каркаса установлены по осям «Б и Г» с шагом 5,87...6,44 м. 

Первоначально возведенная конструкция колонн выполнена в виде составной 

клепаной трубы круглого сечения диаметром 170 мм. Труба составлена из четырех деталей 

толщиной 8 мм, соединенных друг с другом заклепками через прокладки, выполненные из 

полосовой стали. 

Трубы колонн защемлены в обетонированном металлическом стакане и увенчаны 

оголовком из четырёх консолей, покрытых площадкой для крепления стропильных и 

подстропильных конструкций. 

Консоли колонн представляют собой прокладки криволинейного очертания, 

вставленные между деталями трубы и окаймленные уголками, на которые уложен фигурно 

вырезанный лист опорной площадки. 

В процессе эксплуатации здания колонны были оборудованы дополнительными 

консолями для укладки подкрановых балок. Консоли поддерживаются подкосами, 

выполненными на всю высоту колонн. 

При возведении встроенных помещений часть подкрановых балок и часть подкосов 

консолей колонн в осях «24» – «2» была демонтирована. 

Подкрановые балки выполнены составного сечения из прокатных двутавра и 

швеллера и усилены шпренгельной системой из прокатных уголков, раскрепленной с 

колоннами. 

Подстропильные конструкции, расположенные по осям «Б» и «Г», включают в себя 

по четыре первоначально возведенные многопролетные неразрезные подстропильные 

фермы, надстроенные одной подстропильной рамной конструкцией фонаря бокового 

освещения. 

Подстропильные фермы выполнены с параллельными поясами с крестовой системой 

решетки высотой 2,75 м. Крайние фермы – восьмипролетные, своими опорными узлами 

заделаны в кладку торцевых стен (по осям «1» и «38») и опираются на оголовки колонн по 

осям «2...9» и «30...37». Средние фермы, расположенные в осях «9» – «24» и «24» – «30», 

выполнены с пятнадцатью и шестью пролетами соответственно. 

Элементы подстропильных ферм исполнены из прокатных уголков двух типов, 

соединённых заклёпками. 

Подстропильные рамы, надстроенные на подстропильных фермах (по осям «Б» и 



19 

Эксперт                                    подписано электронной подписью                        В.В. Полетайкин  

«Г»), выполнены высотой 3,30 м. Стойки рам соединены между собой ригелем и двумя 

горизонтальными элементами, являющимися подоконной частью конструкции стенок 

светового фонаря. Кроме того, часть стоек соединена между собой вертикальными связями. 

Элементы рам и связей выполнены из прокатных уголков двух типов и соединены при 

помощи монтажных болтов и сварки. Рама заполнена бетонными панелями подоконной 

части стенок фонаря и деревянными остеклёнными рамами бокового освещения. 

Стропильные конструкции расположены с шагом 2935...3215 мм и соединены между 

собой вертикальными связями, установленными по оси «В». 

Стропильные конструкции включают в себя: 

• первоначально возведенную стропильную конструкцию, которая была выполнена с 

зенитным световым фонарем по центральной продольной оси здания (по оси «В»); 

• рамную конструкцию фонаря верхнего бокового освещения, надстроенную в 

центральном пролете здания (в осях «Б» – «Г»). 

Первоначально возведенная стропильная конструкция выполнена с основными 

несущими элементами в виде двух ферм, которые поддерживают конструкцию бывшего 

зенитного светового фонаря. 

Стропильные фермы, имеющие очертание тупоугольного разностороннего 

треугольника, выполнены с нижним поясом пролётом 8,33 м, расположенным в осях «А» – 

«Б» или «Г» – «Д». Фермы одним опорным узлом опираются на стены по осям «А» и «Д» 

через распределительный элемент в виде мраморной подушки, другим опорным узлом – 

опираются на оголовки колонн, установленные по осям «Б» и «Г» или сопряжены с 

подстропильной фермой. Верхний пояс ферм имеет консольную панель, поддерживаемую 

подкосом, горизонтальная проекция которых составляет 2,97 м. Узел сопряжения 

консольной панели верхнего пояса и подкоса является опорой конструкции бывшего 

зенитного светового фонаря. Элементы ферм выполнены из прокатных уголков трех типов, 

соединенных заклепками. 

Конструкция бывшего зенитного светового фонаря выполнена в форме 

равнобедренного треугольника пролетом 4,96 м высотой 2,65 м. Нижний пояс конструкции 

разделен по оси «В» на две равные части, каждая из которых подвешена к центральному 

узлу верхнего пояса. Элементы верхнего и нижнего поясов выполнены из прокатных 

двутавров высотой сечения 176 и 100 мм соответственно, подвесы – из уголков сечением 

75 х 50 х 6 мм. Двутавр верхнего пояса усилен приклепанной полосовой сталью. 

Первоначально возведенные стропильные конструкции соединены между собой: 

• вертикальными связями – в плоскости подвесов конструкции бывшего зенитного 

светового фонаря (по оси «В»); 

• горизонтальными связями и распорками – в плоскости нижнего пояса стропильных 

ферм; 

• горизонтальными связями и прогонами – в плоскости верхнего пояса ферм; 

• распорками – в плоскости нижнего пояса конструкций бывшего зенитного светового 

фонаря. 

Вертикальные связи конструкций, горизонтальные связи и распорки в плоскости 

нижнего пояса ферм выполнены из равнобоких уголков сечением 50 х 6 мм. Часть распорок 

в осях «А» – «Б», «22» – «1» утрачена и между осями «14» – «1» заменена прогонами, 

подвешенными к нижним поясам ферм. Прогоны по нижним поясам ферм выполнены из 

прокатных двутавров № 16. 
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Горизонтальные связи в плоскости верхнего пояса ферм и прогоны выполнены из 

уголков различного сечения. 

Распорки в плоскости нижнего пояса конструкций бывшего зенитного светового 

фонаря, выполненные из двутавров высотой сечения 100 мм, являются частью конструкции 

площадок обслуживания бывшего зенитного светового фонаря. 

Конструкция площадок обслуживания представляет собой балочную клетку, 

включающую в себя главные балки в виде распорок стропильных конструкций и 

второстепенные элементы, выполненные из полосовой стали враспор главных балок. Часть 

двутавров балок в осях «Б» – «В», «4» – «3» заменена прокатными уголками, полосовая 

сталь – стержневой. 

Главные балки крайних балочных клеток площадок обслуживания (в осях «2» – «1» 

и «38» – «37») одним концом опираются на нижний пояс крайних конструкций бывшего 

зенитного светового фонаря, другим концом – на поперечную балку, подвешенную к 

торцевой стене (по осям «38» и «1») при помощи двух металлических стержней, 

заанкеренных в кладку. Кроме того, поперечная балка, выполненная двутаврового сечения, 

уложена ребрами полок на балку из железнодорожного рельса, консольно заделанную в 

кладку стен. 

Надстроенная конструкция фонаря бокового освещения выполнена 

трапецеидального очертания в виде рамы с четырьмя стойками пролетом 10,90 м. 

Наружные стойки рам надстроены на подстропильных фермах, внутренние – на опорных 

узлах конструкции бывшего зенитного фонаря. Наружные стойки части рам соединены 

между собой вертикальными связями, ригели рам соединены прогонами и 

горизонтальными связями. Элементы рам и связей выполнены из прокатных уголков двух 

сечений, прогоны — из прокатных уголков и швеллеров. 

Элементы каркаса здания находятся в ограниченно работоспособном состоянии и 

пригодны к дальнейшей безопасной эксплуатации после проведения ремонтных работ. 

Покрытие здания выполнено в виде настилов из сборных железобетонных 

мелкоразмерных плит, уложенных по металлическим прогонам. Прогоны выполнены по 

верхним поясам первоначально возведённых ферм в осях «А» – «Б» и «Г» – «Д» и по 

ригелям надстроенных рам каркаса фонаря бокового освещения (в осях «Б» – «Г»). 

Сборные железобетонные плиты покрытия выполнены шириной 480 мм высотой 

130 мм с продольными ребрами шириной 50 мм, толщина полки плиты составляет 30 мм. 

Покрытие здания находится в ограниченно работоспособном состоянии и 

пригодно к дальнейшей безопасной эксплуатации после проведения ремонтных работ. 

10.3. Анализ проектной документации 

На экспертизу представлен раздел, обосновывающий меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Сарай для 

императорских поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б: «Меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Сарай 

для императорских поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б, при 

проведении работ по реставрации и приспособлению для современного использования 

объекта культурного наследия регионального значения «Сарай для императорских поездов 
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Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д 

«Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б» (Шифр: 07-18-МСОКН), 

разработанный ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская «Вега» в 2022 г. 

Данный раздел документации разработан с целью определения комплекса 

мероприятий, направленных на обеспечение сохранности объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала», 

расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – 

М. Митрофаньевская ул.», лит. Б. 

Рассматриваемый раздел разработан на основании изученной исходно-

разрешительной документации на проведение работ, учетных сведений об объекте 

культурного наследия. Раздел содержит краткие исторические сведения; приводятся 

данные анализа инженерно-геологических характеристик участка, инженерно-

геологического строения площадки проектируемого строительства, гидрогеологические 

условия, данные анализа проектных решений на предмет оценки степени их воздействия на 

объект культурного наследия, а также определены необходимые меры по сохранению 

объекта. 

Проектные решения 

Проектом предусмотрено приспособление объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала» под 

торгово-спортивный центр (торговый комплекс с секциями непродовольственных товаров 

со служебными помещениями, помещениями общественного питания, расположенный на 

двух уровнях вдоль центральной прогулочной зоны по продольной оси здания; зал 

минимаркета; служебная зона и зона загрузки минимаркета; фитнес-центр, расположенный 

юго-восточной части здания). 

Объемно-планировочное решение 

В существующий объем исторического здания встроена конструкция, создающая два 

уровня в едином пространстве, оставляя основную часть центрального пространства 

двухсветным. 

Устройство второго уровня вдоль продольных и торцевых фасадных стен (на 

независимом от существующего здания монолитном железобетонном каркасе) с проемами 

в перекрытии (и переходными мостиками) вдоль продольной оси здания и обеспечением 

многоуровнего пространства, освещаемого существующим, проходящим по продольной 

оси здания, фонарем верхнего (бокового) света. 

Два уровня торгового пространства торговой зоны и зоны спортивного зала 

объединяются открытыми лестницами. 

В северной части здания предусматривается подвал (высотой 2,1 м) для размещения 

технических помещений и вводов инженерных сетей. 

Конструктивные решения проектируемой этажерки и подвального помещения 

Проект реставрации здания предполагает приспособление здания под современное 

использование с встройкой в имеющийся объем одно- двухэтажной этажерки с 

размещением помещений административного назначения. У южного торца здания 

предполагается размещение подвального помещения размерами 21,12 х 10,17 м. 
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Фундаменты выполняются в виде плиты на искусственном основании толщиной 

300 мм с локальными утолщениями в виде лент толщиной 600 мм. 

Фундаменты в заглубленной части выполняются в виде плиты на естественном 

основании толщиной 300 мм, с локальными утолщениями до 600 мм. 

Отметка глубины заложения новых фундаментов не превосходит отметку глубины 

заложения существующих фундаментов. 

Наружные стены подвала толщиной 300 мм, внутренние стены толщиной 200 мм, 

внутренние стены вокруг фундаментов колонн толщиной не менее 250 мм. 

Все конструкции выполнены в монолитном железобетоне В25. 

Верхние конструкции выполняются из железобетона В25: стены толщиной 200 мм, 

колонны сечением 300 х 300 мм и 400 х 400 мм. Перекрытие толщиной 200 мм по 

монолитным балкам. 

Все возводимые конструкции отделяются от существующих конструкций швом 

шириной 50 мм. 

11. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

Анализ, предусмотренных проектом решений, выявил, что проведение строительных 

работ создает потенциальные угрозы в отношении сохранности объектов культурного 

наследия в виде рисков: 

- риски, связанные с сопутствующими мероприятиями при проведении строительных 

работ (вибрационные режимы строительных работ, проезд спецтехники, работа 

строительного персонала, возможность размещения площадок складирования материалов 

вблизи объекта культурного наследия). 

Реализация проектных решений представляется возможной при условии соблюдения 

мероприятий, нейтрализующих приведенные выше риски в отношении сохранности 

объектов. 

По результатам анализа выполненных обследований и проведенных геотехнических 

расчетов влияния вновь устраиваемых конструкций на объект культурного наследия 

получено – значения дополнительных осадок здания не превышают предельно допустимые 

значения в период строительства. 

В процессе приспособления объекта культурного наследия предполагается вести 

геотехнический мониторинг за конструкциями здания. 

Мониторинг и геотехническое сопровождение строительства 

На протяжении всего времени производства работ (вплоть до стабилизации осадок 

вновь возведенных конструкций) необходимо выполнять геотехнический мониторинг 

возведенного здания и зданий окружающей застройки попадающей в 30-ти метровую зону 

риска. При проведении мониторинга необходимо руководствоваться главой 21 ТСН 50-302-

2004. Основной задачей мониторинга является фиксация превышений критериев 

безопасного ведения работ с целью оперативной корректировки производства работ. 

На подготовительном этапе должны быть выполнены следующие мероприятия: 

1. Освидетельствование непосредственно перед началом работ технического 

состояния сооружений, фиксация дефектов. 

2. Установка геодезических марок на цоколе с привязкой к городской реперной сети. 
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3. Устройство сети пьезометров (режимных скважин) для контроля уровня 

грунтовых вод. 

По результатам выполнения подготовительных работ по мониторингу необходимо 

подготовить предварительное заключение. 

На рабочем этапе мониторинга (наблюдения за сохранностью существующих здания 

и сооружений, попадающих в зону влияния нового строительства, а также за 

конструкциями возводимого комплекса) осуществляется: 

1. Визуальный контроль технического состояния окружающих сооружений. 

2. Геодезические измерения деформаций существующих сооружений. 

3. Фиксация уровня грунтовых вод по пьезометрам (включает контроль системы 

откачки воды из котлована, выявление возможных размывов грунта; проверку системы 

сброса откачиваемых вод). 

4. Контроль соблюдения технологического регламента работ (на каждом этапе 

выполнения работ). 

5. Контроль технического состояния возведенных конструкций. 

Любые мониторинговые работы должны осуществляться на основе специального 

проекта геотехнического мониторинга, в котором должны быть отражены: 

• основные этапы мониторинговых работ (подготовительный этап, рабочий этап на 

стадии возведения конструкций, а также мониторинговые исследования на стадии 

эксплуатации комплекса); 

• зоны проведения мониторинга; 

• объем и частота наблюдений на каждом этапе выполнения работ; 

• общая длительность мониторинговых работ; 

• проект расстановки и основные спецификации мониторингового оборудования; 

• основные требования к мониторинговому оборудованию; 

• методы измерений, контроль погрешности и анализ результатов измерений; 

• критерии остановки отдельных видов работ на площадке; 

• схемы взаимодействия групп мониторинга с заказчиком, генеральным подрядчиком 

и контролирующими инстанциями; 

• требования к отчетности и анализу данных мониторинговых исследований; 

• требования по оперативному информированию о результатах мониторинга всех 

заинтересованных участников проекта. 

Программа геотехнического мониторинга разрабатывается специализированной 

организацией. Мониторинг технического состояния инженерных коммуникаций 

находящихся на расстоянии 15,0 м (и менее) от шпунтового ограждения вести в 

соответствии с п. 3.8 СТО 36554501-008-2007. 

Все требования к проведению геотехнического мониторинга должны быть 

приведены в проекте / задании на проведение специального геотехнического мониторинга 

на площадке строительства. 

Критерии изменения технического состояния объектов культурного наследия, 

требующие приостановки работ на объекте и вызова представителей ГАСН и КГИОП для 

принятия технических решений: 
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1. Появление новых трещин на объектах культурного наследия, трещин, 

пересекающих более двух рядов кирпичной кладки (в соответствии с рекомендациями 

табл. Б.1 ТСН 50-302-2004 и Приложением 4 СРП-2007.6 Часть 6). 

2. Раскрытие старых трещин, контролируемое по системе установленных 

трещиномеров маяков. Общая величина раскрытия трещины не должна составлять более 

3 мм. 

3. Достижение дополнительных вертикальных деформаций предельных значений в 

5 мм в соответствии с ГОСТ Р 56198-2014. 

Мероприятия в случае изменения состояния объектов 

Ввиду того, что основная доля дополнительных осадок объекта культурного 

наследия может быть реализована в момент окончания строительства нулевого цикла, 

предусмотреть компенсирующие мероприятия по стабилизации осадок примыкающих к 

площадке строительства с целью минимизации возможных осадок и их неравномерностей, а 

также последующего развития дополнительных осадок зданий путем выполнения 

инъекционного закрепления грунтов (или аналогичной технологии). 

В случае выявления критериев №1 и №2, а также достижения значений 

дополнительных вертикальных деформаций в 5,0 мм, выполнить работы в следующей 

последовательности: 

• остановка работ в 50-ти метровой зоне, оказывающих возможное влияние (откопка 

котлована) в случае превышения предельно-допустимых значений осадок объекта; 

• проведение дополнительного обследования технического состояния здания. 

При проведении мониторинга во время погружения шпунтового ограждения и 

выполнении работ по устройству котлована в случае выявления превышения значений 

дополнительных деформаций выполнить следующее: 

• увеличить зону статического вдавливания шпунтовых свай; 

• выполнить усиление распорной системы котлована для минимизации перемещений 

шпунтовых стенок; 

• выполнение берм / траншей при необходимости. 

Выводы и рекомендации: 

1. Площадка реконструкции расположена по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Адмиралтейский район, Малая Митрофаньевская ул., дом 5, корпус 2, строение 1. 

2. Проектом предусматривается приспособление здания для современного 

использования с встройкой в имеющийся объем одно- двухэтажной этажерки с 

размещением помещений административного назначения. У южного торца здания 

предполагается размещение подвального помещения размерами 21,12 х 10,17 м. 

3. В соответствии с СП 47.13330.2016, приложением Г рассматриваемая территория по 

категории сложности инженерно-геологических условий по совокупности факторов 

относится к II (средней сложности). Геотехническая категория объекта определена 

как II – средней сложности. Геотехническая категория определена по совокупности 

факторов: II категория сложности инженерно-геологических условий и II категория 

технического состояния реконструируемого здания. 
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4. Техногенный грунт ИГЭ-1 подлежит замене на песок средней крупности с 

уплотнением. Технологию уплотнения и оптимальную влажность песка средней 

крупности, для получения ожидаемых характеристик апробировать на опытной 

площадке, определенной в рамках авторского надзора. Замену техногенного грунта 

ИГЭ-1 выполнять отдельными захватками. 

5. Среднее давление под подошвой плитного фундамента бесподвальной части здания 

составляет 3,0 т / м2, что не превышает расчетного сопротивления грунтовой 

подушки R=28,6 т / м2. Дополнительные напряжения от встраиваемых конструкций и 

собственного веса грунтовой подушки составляют 4,85 т / м2, что не превосходит 

расчетного сопротивления грунта основания R=16,6 т / м2. Среднее давление под 

подошвой плитного фундамента подвальной части здания составляет 5,0 т / м2, что 

не превышает расчетного сопротивления грунта основания R=20,8 т / м2. 

6. Максимальная осадка возведенных конструкций, определенная численным методом, 

составляет 2,1 см, что не превышает предельно допустимого значения равного 

18,0 см. 

7. Дополнительная осадка возведенных конструкций равная 0,7 см, не превышает 

предельно допустимого значения равного 1,5 см. 

8. Дополнительная относительная разность осадок возведенных конструкций равная 

0,0003 не превышает предельно допустимого значения равного 0,0009. 

9. Последовательность выполнения отдельных работ нулевого цикла должна быть 

четко согласована между собой, а также с прочими разделами проекта. 

Последовательность выполнения работ определяется в ПОС и ППР с учетом 

указаний, обозначенных в проектах и согласуется с проектной организацией – 

разработчиком проекта. 

10. На протяжении всего времени проведения строительных работ (вплоть до 

стабилизации осадок возведенных конструкций) необходимо вести постоянный 

геотехнический мониторинг состояния зданий близлежащей существующей 

застройки и возведенных конструкций по специально разработанной программе. 

Мероприятия по устранению негативного воздействия строительных работ на объект 

культурного наследия 

На всех этапах реконструкции исключить, либо минимизировать вынос источников 

загрязнения и вибрации за пределы строительной площадки, на территории, входящие в 

систему зон охраны объектов культурного наследия (исторических зданий). 

Применение «щадящих» технологий при проведении строительных работ. В 

процессе проектирования разделов инженерных коммуникаций, необходимо соблюдать 

требования по использованию подземного пространства, обеспечивающие сохранность 

гидрогеологической системы, включающей грунты основания и фундаменты исторических 

зданий. 

При производстве работ установить контроль над техническим состоянием объектов 

культурного наследия, непосредственно граничащих с ведением работ. 

Геотехническое сопровождение реконструкции и выполнение программы 

мониторинга технического состояния объектов культурного наследия (исторических 

зданий) с формированием прогноза их состояния. 
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Охранные мероприятия следует осуществлять по следующим основным 

направлениям: 

• уменьшение загрязнения воздуха, 

• борьба с вибрационными воздействиями техники, 

• охрана и рациональное использование земли и почвы. 

Проектом организации строительства предусмотреть следующие мероприятия: 

1. Установка четких размеров и границ строительной площадки. 

2. Стойки ограждения строительной площадки, расположенные у подъездов и в местах 

подъема груза, должны быть защищены от возможных ударов транспортными 

средствами. Во время грозы и при ветре более 6 баллов строительные работы на 

площадке запрещаются. 

3. Запрещение использования фасадов охраняемых зданий для подвески кабелей, 

светильников и ограждения строительной площадки. 

4. Исключение неорганизованного движения строительной техники и транспорта в 

обход дорог. Нахождение объектов культурного наследия (исторических зданий) в 

зоне работы стрелы строительного крана в процессе монтажа конструкцией 

недопустимо. 

5. Устранение открытого хранения, погрузки и перевозки пылящих и малопрочных 

материалов путем применения контейнеров и специальных транспортных средств. 

6. Обеспечение остановки двигателей внутреннего сгорания при перерывах в работе. 

7. Исключение закапывания в грунт и сжигания на строительной площадке отходов и 

остатков строительных материалов. 

8. В завершение строительства выполнить проект благоустройства. 

9. Необходимо вести мониторинг за деформациями элементов здания на протяжении 

всех циклов производства работ и в первый год эксплуатации. В случае 

возникновения деформаций, превышающих полученные в расчете, следует 

предусмотреть дополнительные мероприятия, направленные на устранение 

нежелательных последствий (развитие деформаций основания). Наблюдения 

должны проводиться специализированной организацией по предварительно 

разработанной программе. По результатам измерений необходимо оценивать 

динамику развития осадок и делать прогноз дальнейших деформаций. По 

результатам мониторинга программа наблюдений может быть откорректирована. 

Также следует вести тщательный мониторинг за качеством выполнения работ. 

10. Проектное решение должно быть принято на основании всех перечисленных 

факторов, учитывающих надежность и устойчивость конструкции. 

11. Организация прокладки инженерных сетей и вводов при их расположении вдоль 

исторических зданий на глубинах более 1 м должна осуществляться под защитой 

шпунтового ограждения. Длина шпунтового ограждения должна обеспечивать 

отсутствие фильтрации воды со стороны здания, а при глубине траншеи ниже 

подошвы фундамента – обладать достаточной прочностью и деформативностью. 

12. Важным моментом при откопке траншей является величина захватки. В ходе 

производства работ, даже при применении щадящих технологий прочностные 

характеристики грунтов снижаются, что сказывается на деформациях основания. 

Также, при откопке значительной площади в одну захватку наблюдается резкое 
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изменение напряженно-деформированного состояния по всему периметру выемки. 

Благодаря снятию бытового давления по всей площади новое равновесное состояние 

достигается за счет больших деформаций окружающей территории. Рекомендуется 

величину захватки принимать протяженностью не более 10...12 м. 

13. Не допускается замачивание и промораживание грунта. 

14. Вопросы дренирования и гидроизоляции решаются в проекте. 

15. Необходимо вести мониторинг за деформациями элементов здания на протяжении 

всех циклов производства работ и в первый год эксплуатации. В случае 

возникновения деформаций, превышающих полученные в расчете, следует 

предусмотреть дополнительные мероприятия, направленные на устранение 

нежелательных последствий (развитие деформаций основания). Наблюдения 

должны проводиться специализированной организацией по предварительно 

разработанной программе. По результатам измерений необходимо оценивать 

динамику развития осадок и делать прогноз дальнейших деформаций. По 

результатам мониторинга программа наблюдений может быть откорректирована. 

Также следует вести тщательный мониторинг за качеством выполнения работ. 

16. Проектное решение должно быть принято на основании всех перечисленных 

факторов, учитывающих надёжность и устойчивость конструкции. 

17. Критерии изменения технического состояния исторических зданий, при достижении 

которых необходимо остановить работы на объекте реконструкции и вызвать 

уполномоченных представителей ГАСН и КГИОП для принятия решения о 

возможности дальнейшего продолжения работ и/или составе компенсирующих 

работ/мероприятий: 

- раскрытие новых трещин (появление новых трещин (на фасадах и/или строительных 

конструкциях исторических зданий) в процессе производства работ на объекте 

нового строительства; 

- раскрытие старых (зафиксированных до начала работ) трещин на фасадах и/или 

строительных конструкциях исторических зданий зафиксированными 

установленными гипсовыми (и/или иными современными) маяками; 

- достижение дополнительными осадками исторических зданий (по результатам 

мониторинга) предельных значений; 

- достижение вычисленных параметров осадок для стадий строительно-монтажных работ; 

- прирост дополнительных осадок по результатам мониторинга 3,0 и более миллиметров в 

неделю. 

При выполнении работ предусматриваются следующие решения по обеспечению 

пространственной жесткости сохраняемых конструкций: 

• разборку аварийных конструкций ведут поэлементно сверху вниз с использованием 

автокрана. Подрубать каменные простенки вручную и обрушать запрещается. 

Снятие одной строительной детали не должно вызывать падения или обрушения 

других, сопряженных с ней строительных элементов; 

• для разрушения следует применять ручной пневматический и электрифицированный 

инструмент, не создающий динамического воздействия на сохраняемые 

конструктивные элементы; 
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• особое внимание следует уделить временному укреплению конструкций, 

находящихся в опасном состоянии. В случаях возможных самопроизвольных 

смещений разбираемые конструктивные элементы должны быть временно 

закреплены с помощью специальных устройств (подкосов, распорок, стоек), 

разрабатываемых в ППР. Временные крепления снимают после разборки 

вышерасположенных элементов; 

• в ходе работ следует вести наблюдение за смещениями, осадками и деформациями 

сохраняемых конструкций с использованием геодезических приборов и маяков, с 

записью в журнал в течение всего периода работ; 

• при появлении признаков проявления осадок и деформаций следует приостановить 

работы и принять срочные меры по усилению конструкций. Места усиления 

конструкций, находящихся в опасном состоянии указывают в проекте производства 

работ после детального обследования здания. 

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 
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12. Штиглиц М.С., Лелина В.И., Гордеева М.А., Кириков Б.М. Памятники 

промышленной архитектуры Санкт-Петербурга. – СПб., 2003. 

Неопубликованные документы и материалы: 

1. Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленных 

объектов культурного наследия, входящих в состав комплекса построек 

Варшавского вокзала, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, участок ж/д 

«Варшавский вокзал –   М. Митрофаньевская ул.», лит. Л; участок ж/д «Варшавский 

вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б; наб. Обводного канала, д. 118, к. 3, 

лит. Г4. СПб. гор. отделение Всероссийского общества охраны памятников истории 

и культуры. КГИОП. Рег. № 3-8270, 05.09.2013 г. 
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2. Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала», 

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – 

М. Митрофаньевская ул.», лит. Б, разработанной ООО «НИЦ ЭКСПЕРТ» в составе: 

«Геотехнические расчеты влияния нового строительства «Многоквартирный дом со 

встроено-пристроенными помещениями, встроенный /или пристроенный 

подземный гараж, два встроенных объекта дошкольного образования на 40 и 

80 мест», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д «Варшавский 

вокзал – Малая Митрофаньевская ул., часть участка 21-квартал 8, участок 2 на 

объекты, расположенные в 30-ти метровой зоне нового строительства» и 

выполнение раздела «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Малая 

Митрофаньевская, литера Б». Том 2. Мероприятия по сохранению объектов (Шифр 

28-ТГО-12/15-16.12.15-2), выполненной ООО «Архитектурно-реставрационная 

мастерская «Вега». Рег. КГИОП № 3-1628 от 10.03.2016. 

3. Историко-культурное исследование с целью уточнения предмета охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, участок ж/д 

«Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», литера Б. КГИОП. Рег. № 01-26-

1197 от 04.06.2019. 

Картографические материалы: 

1. Подробный план столичного города С.-Петербурга, снятый по масштабу 1/1200 под 

начальством генерал-майора <Ф.Ф.>Шуберта, гравированный при Военно-

топографическом депо. СПб., 1828. 

2. План С.-Петербурга с окрестностями гравированный при Военно-топографическом 

депо. СПб., 1842. 

3. Атлас 13-ти частей С.-Петербурга с подробным изображением набережных, улиц, 

переулков, казенных и обывательских домов. Сост. Н.И. Цылов. СПб., 1849. 

4. План местности, прилегающей к станции Петербургско-Варшавской железной 

дороги по наб. Обводного кан., 118 с указанием существующих и предполагаемых 

построек. 1854 г.  ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 5624. Л. 5-8. 

5. План столичного города С.-Петербурга, вновь снятый в 1858 г. Гравирован при 

Военно-топографическом депо. Изд. 2. СПб, 1865. 

6. План Санкт-Петербурга, составленный по новейшим сведениям. Издание 

картографического заведения А. Ильина. СПб., 1885. 

7. План территории станции Санкт-Петербург Варшавской железной дороги 1893 г. с 

нанесенным проектом постройки сарая для хранения трех императорских поездов… 

1897 г. – Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы… 

2013 г. Приложение № 2, илл. 15 (РГИА. Ф. 350. Оп. 44. Д. 862). 

8. Выкопировка из плана станции Санкт-Петербург Варшавской железной дороги 

1909 г. Фрагмент. – Акт по результатам государственной историко-культурной 

экспертизы. 2013 г. Приложение № 2, илл. 23. 



30 

Эксперт                                    подписано электронной подписью                        В.В. Полетайкин  

9. План расположения путей и зданий на станции С.-Петербург–Варшавский. 1912 г. – 

Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы… 2013 г. 

Приложение № 2, илл. 25 (РГИА. Ф. 273. Оп. 6. Д. 1753). 

10. План Петрограда с ближайшими окрестностями / приложение к адресной и 

справочной книге «Весь Петроград». 1917 г. 

11. План Ленинграда, составлен аэрофотограмметрической частью А.П.О. Ленсовета в 

1929 г. 3-е изд., доп. и испр. к 1 октября 1935 г. Л., 1936. 

12. Генеральный план Ленинграда. Отдел генплана Управления по делам архитектуры 

Ленгорисполкома, сентябрь 1948 г. рег. № 1446. – интернет–источник: 

www.aroundspb.ru. 

13. Генеральный план развития Ленинграда на 1956–1965 годы. Управление по делам 

архитектуры Ленгорисполкома / проектный институт «Ленпроект», 1955 г., рег. 

№ 870. – интернет–источник: www.aroundspb.ru. 

14. Топосъемка Ленинграда в  масштабе 1:2000 // ОГГС УАИ КГА (б. архив Треста 

геодезических работ и инженерных изысканий), пл. №№ 2329-06, 2329-10 – 1962–

1987 гг. 

Специальная и техническая литература: 

1. Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 г. 

4. Разъяснительное письмо Минкультуры РФ от 25.03.2014 г. № 52-01-39/12-ГП «О 

научно-проектной и проектной документации, направляемой на государственную 

историко-культурную экспертизу». 

5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и 

содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 

культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». 

Разработан Федеральным государственным унитарным предприятием ФГУП 

ЦНРПМ совместно с ФГУП институт «Спецпроектреставрация», ОАО «НИИ 

Спецпроектреставрация»; утвержден приказом федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 28 августа 2013 г., № 

593-ст; введен в действие с 1 января 2014 г. 

6. Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению научно-

исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, 

направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации. СРП-2007, 4-я редакция. – 

М., 2012 (Рассмотрен и рекомендован к применению Министерством культуры 

Российской Федерации сроком действия до «28» апреля 2011 года циркулярным 

письмом от «11» января 2012 г. № 3-01-39/10-КЧ); 5-я редакция. – М., 2013. 

7. РНиП 1.02.01-94. Реставрационные нормы и правила. Инструкция о составе, 

порядке разработки, согласовании и утверждении научно-проектной 
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документации для реставрации недвижимых памятников истории и культуры. – 

Дата введения 1994-03-30. (Применяется справочно). 

8. Руководство по осуществлению оценок воздействия на наследие в отношении 

объектов всемирного культурного наследия. Публикация Международного 

совета по охране памятников и достопримечательных мест (ICOMOS). 2011 г. 

9. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

10. СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.8, 

4.12-4.15, 4.17, 4.19, 4.22 (первое и третье предложения), 6 (пункты 6.2.3, 6.2.5, 

6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, абзац последнего пункта 6.3.5, пункты 6.3.6-6.3.8, 6.3.15, 6.3.17, 

6.3.21, 6.3.23, 6.3.26, 6.3.286.3.30, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.8, 6.7.1-6.7.5), Приложения А, Б, 

В, Г. 

11. СП 11-105-97 Инженерные изыскания для строительства. 

12. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. 

13. ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 

прочности и деформируемости. 

14. ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения 

гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. 

15. ГОСТ 21153.0-75 Породы горные. Отбор проб и общие требования к методам 

испытаний. 

16. ГОСТ 21153.2-84 Породы горные. Методы определения предела прочности при 

одноосном сжатии. 

17. ГОСТ 21115.3-85 Породы горные. Методы определения предела прочности при 

одноосном растяжении. 

18. ГОСТ 21153.8-88 Породы горные. Методы определения предела прочности при 

объёмном сжатии. 

19. ГОСТ 21153.5-88 Породы горные. Метод определения предела прочности при срезе 

со сжатием. 

20. ГОСТ 20522-2012 Грунты. Метод статистической обработки результатов испытаний. 

21. ГОСТ 21.302-2013 Система проектной документации для строительства. Условные 

графические обозначения в документации по инженерно-геологическим 

изысканиям. 

22. ГОСТ 21.301-2014. Основные требования к оформлению отчетной документации по 

инженерным изысканиям. 

23. ГОСТ 20276-2012 Методы полевого определения характеристик прочности и 

деформируемости. 

24. ГОСТ 23061-2012 Грунты. Методы лабораторных определений плотности и 

влажности. 

25. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация. 

26. ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. 

27. ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик. 

28. ГОСТ 9.602-2016. Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения 

подземные. Общие требования к защите от коррозии. 
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29. ГОСТ 20522-2012. Грунты. Метод статистической обработки результатов 

испытаний. 

30. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. 

31. СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии. 

32. СП 141.13330.2012. Инженерная защита территорий от затопления и подтопления. 

13. Обоснование вывода государственной историко-культурной экспертизы 

Анализ представленного раздела проектной документации, обосновывающего 

меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения 

«Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: 

г. Санкт-Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б: 

«Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального 

значения «Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала», расположенного по 

адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», 

лит. Б, при проведении работ по реставрации и приспособлению для современного 

использования объекта культурного наследия регионального значения «Сарай для 

императорских поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б» 

(Шифр: 07-18-МСОКН), разработанного ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская 

«Вега» в 2022 г., выявил следующее: 

1 Разработка данного раздела проводилась в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», регламентирующими условия проведения 

земляных и строительных работ в границах территории объекта культурного наследия. 

2. Раздел «Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала», 

расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – 

М. Митрофаньевская ул.», лит. Б, при проведении работ по реставрации и приспособлению 

для современного использования объекта культурного наследия регионального значения 

«Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: 

г. Санкт-Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б» 

(Шифр: 07-18-МСОКН) разработан с учетом инженерно-геологических характеристик 

участка, данных инженерно-геологического строения площадки проектируемого 

строительства, данных анализа проектных решений на предмет оценки степени их 

воздействия на объект культурного наследия. 

3. Рассматриваемым разделом проектной документации предусмотрен ряд 

мероприятий, направленных на обеспечение сохранности объекта культурного наследия, 

исключение его возможного повреждения, уничтожения или ухудшения технического 

состояния при проведении работ по приспособлению объекта культурного наследия для 

современного использования. 

4. Проведение работ по приспособлению объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала» под 

торгово-спортивный центр с учетом предусмотренных рассматриваемым разделом «Меры 

по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения 

«Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: 
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г. Санкт-Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б, 

при проведении работ по реставрации и приспособлению для современного использования 

объекта культурного наследия регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д 

«Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б» (Шифр: 07-18-МСОКН), 

разработанным ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская «Вега» в 2022 г., 

сохранность объекта культурного наследия обеспечивается. 

14. Вывод экспертизы 

Раздел проектной документации, обосновывающий меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Сарай для 

императорских поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б: «Меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Сарай 

для императорских поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б, при 

проведении работ по реставрации и приспособлению для современного использования 

объекта культурного наследия регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д 

«Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б» (Шифр: 07-18-МСОКН), 

разработанного ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская «Вега» в 2022 г., 

выполнен в соответствии с действующим законодательством «Об объектах культурного 

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

закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.). 

Экспертом сделан вывод о возможности обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д 

«Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б (положительное заключение). 

15. Дата оформления заключения экспертизы 

Подпись эксперта: 

Эксперт подписано электронной подписью Полетайкин В.В. 10.08.2022 г. 
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Перечень приложений к заключению экспертизы 

Приложение № 1. Копия Распоряжения КГИОП № 10-581 от 19.11.2013 г. о включении 

объектов культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. Копия Приказа № 5254-р от 7 октября 

2015 г. «О регистрации объекта культурного наследия регионального 

значения «Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала», 

1897 – 1898 гг. (г. Санкт-Петербург) в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации». 

Приложение № 2. Копия плана границ территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б, 

утвержденного КГИОП 20 ноября 2013 г. Копия Распоряжения 

КГИОП № 69-р от 21.02.2019 г. «Об установлении границ защитной 

зоны объекта культурного наследия регионального значения «Сарай 

для императорских поездов Варшавского вокзала» на расстоянии, 

отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

Приложение № 3. Копия Распоряжения КГИОП № 521-р от 02.09.2019 г. об утверждении 

предмета охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала». 

Приложение № 4. Материалы фотофиксации. 

Приложение № 5. Копия паспорта КГИОП объекта культурного наследия регионального 

значения «Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала» от 

20.07.2021 г. 

Приложение № 6. Копия Распоряжения КГИОП от 29.05.2018 г. № 07-19-202/18 об 

утверждении охранного обязательства на объект культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала». 

Приложение № 7. Копия договора купли-продажи объектов недвижимости от 15 ноября 

2017 года. Свидетельство о государственной регистрации права серия 

78-АЖ 947920 от 08 июня 2013 г. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 15.05.2016 г. Выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

№ КУВИ-999/2022-863055 от 08.08.2022 г. Выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

№ КУВИ-999/2022-863015 от 08.08.2022 г. 

Приложение № 8. Копия кадастрового паспорта земельного участка № 78/201/16-138092 от 

20 апреля 2016 г. 
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Приложение № 9. Копия технического паспорта объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала». 

Приложение № 10. Договор с экспертом на проведение государственной историко-

культурной экспертизы (копия). 

Приложение № 11. Материалы исторической иконографии. 

Приложение № 12. Иная документация: Градостроительный план земельного участка по 

адресу: Санкт-Петербург, Малая Митрофаньевская улица, участок 29 

(участок ж/д «Варшавский вокзал-Малая Митрофаньевская улица») 

78:32:0750102:3514. Титул «Проекта организации демонтажа 

пристроек частей здания объекта культурного наследия регионального 

значения – «Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала», 

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Митрофаньевская, 

лит. Б» (Шифр: 506.Р2-0-0-ПОД) (Рег. КГИОП № 3-8229 от 12 

сентября 2014 г., согласован 27.10.2014). Копия Лицензии 

Министерства культуры Российской Федерации № МКРФ 00938 от 

10 июля 2013 г. на осуществление деятельности по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, предоставленная Обществу с 

ограниченной ответственностью «Архитектурно-реставрационная 

мастерская «Вега» (ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская 

«Вега»). Разрешение на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «Сарай для 

императорских поездов Варшавского вокзала» № 01-53-801/18-1 от 

27 июня 2018 г. Материалы раздела. 
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Приложение № 1 

к акту по результатам государственной историко-культурной 

экспертизы раздела проектной документации, обосновывающего меры 

по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б: 

«Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б, 

при проведении работ по реставрации и приспособлению для 

современного использования объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б» 

(Шифр: 07-18-МСОКН), разработанного ООО «Архитектурно-

реставрационная мастерская «Вега» в 2022 г. 

 

 

 

• Копия Распоряжения КГИОП № 10-581 от 19.11.2013 г. о включении объектов 

культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

• Копия Приказа № 5254-р от 7 октября 2015 г. «О регистрации объекта 

культурного наследия регионального значения «Сарай для императорских 

поездов Варшавского вокзала», 1897 – 1898 гг. (г. Санкт-Петербург) в едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации» 
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Приложение № 2 

к акту по результатам государственной историко-культурной 

экспертизы раздела проектной документации, обосновывающего меры 

по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б: 

«Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б, 

при проведении работ по реставрации и приспособлению для 

современного использования объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б» 

(Шифр: 07-18-МСОКН), разработанного ООО «Архитектурно-

реставрационная мастерская «Вега» в 2022 г. 

 

 

 

• Копия плана границ территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала», 

расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д «Варшавский 

вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б, утвержденного КГИОП 20 ноября 

2013 г.; 

• Копия Распоряжения КГИОП № 69-р от 21.02.2019 г. «Об установлении границ 

защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Сарай 

для императорских поездов Варшавского вокзала» на расстоянии, отличном от 

расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1 Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 
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Приложение № 3 

к акту по результатам государственной историко-культурной 

экспертизы раздела проектной документации, обосновывающего меры 

по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б: 

«Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б, 

при проведении работ по реставрации и приспособлению для 

современного использования объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б» 

(Шифр: 07-18-МСОКН), разработанного ООО «Архитектурно-

реставрационная мастерская «Вега» в 2022 г. 

 

 

 

 

• Копия Распоряжения КГИОП № 521-р от 02.09.2019 г. об утверждении предмета 

охраны объекта культурного наследия регионального значения «Сарай для 

императорских поездов Варшавского вокзала» 
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Приложение № 4 

к акту по результатам государственной историко-культурной 

экспертизы раздела проектной документации, обосновывающего меры 

по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б: 

«Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б, 

при проведении работ по реставрации и приспособлению для 

современного использования объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б» 

(Шифр: 07-18-МСОКН), разработанного ООО «Архитектурно-

реставрационная мастерская «Вега» в 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

• Материалы фотофиксации 
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Фотофиксация 

(Фотограф В.В. Полетайкин 27.06.2022 г.) 

Список фотоиллюстраций: 

1. Вид в северном направлении от объекта культурного наследия регионального значения 

«Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: 

г. Санкт-Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б. 

2. Объект культурного наследия регионального значения «Сарай для императорских 

поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок 

ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б. Вид на торцевой (северо-

западный) и продольный (северо-восточный) фасады здания. 

3. Объект культурного наследия регионального значения «Сарай для императорских 

поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок 

ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б. Вид на торцевой (северо-

западный) и продольный (юго-западный) фасады здания. 

4. Объект культурного наследия регионального значения «Сарай для императорских 

поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок 

ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б. Вид на торцевой (юго-

восточный) и продольный (северо-восточный) фасады здания. 

5. Объект культурного наследия регионального значения «Сарай для императорских 

поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок 

ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б. Вид на торцевой (юго-

восточный) и продольный (северо-восточный) фасады здания. 

6. Объект культурного наследия регионального значения «Сарай для императорских 

поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок 

ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б. Внутренний металлический 

каркас здания: сборные металлические колонны с болтовым соединением и система 

металлических ферм перекрытия раскосного типа. 

7. Объект культурного наследия регионального значения «Сарай для императорских 

поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок 

ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б. Внутренний металлический 

каркас здания: сборные металлические колонны с болтовым соединением и система 

металлических ферм перекрытия раскосного типа. Фрагмент. 

8. Объект культурного наследия регионального значения «Сарай для императорских 

поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок 

ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б. Конструкции фонаря 

верхнего освещения. 
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1. Вид в северном направлении от объекта культурного наследия регионального значения 

«Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: 

г. Санкт-Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б. 
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2. Объект культурного наследия регионального значения «Сарай для императорских 

поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д 

«Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б. Вид на торцевой (северо-

западный) и продольный (северо-восточный) фасады здания. 
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3. Объект культурного наследия регионального значения «Сарай для императорских 

поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д 

«Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б. Вид на торцевой (северо-

западный) и продольный (юго-западный) фасады здания. 
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4. Объект культурного наследия регионального значения «Сарай для императорских 

поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д 

«Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б. Вид на торцевой (юго-восточный) 

и продольный (северо-восточный) фасады здания. 
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5. Объект культурного наследия регионального значения «Сарай для императорских 

поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д 

«Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б. Вид на торцевой (юго-восточный) 

и продольный (северо-восточный) фасады здания. 
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6. Объект культурного наследия регионального значения «Сарай для императорских 

поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д 

«Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б. Внутренний металлический каркас 

здания: сборные металлические колонны с болтовым соединением и система 

металлических ферм перекрытия раскосного типа. 
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7. Объект культурного наследия регионального значения «Сарай для императорских 

поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д 

«Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б. Внутренний металлический каркас 

здания: сборные металлические колонны с болтовым соединением и система 

металлических ферм перекрытия раскосного типа. Фрагмент. 
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8. Объект культурного наследия регионального значения «Сарай для императорских 

поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д 

«Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б. Конструкции фонаря верхнего 

освещения. 
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Приложение № 5 

к акту по результатам государственной историко-культурной 

экспертизы раздела проектной документации, обосновывающего меры 

по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б: 

«Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б, 

при проведении работ по реставрации и приспособлению для 

современного использования объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б» 

(Шифр: 07-18-МСОКН), разработанного ООО «Архитектурно-

реставрационная мастерская «Вега» в 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

• Копия паспорта КГИОП объекта культурного наследия регионального 

значения «Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала» от 20.07.2021 г. 
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Приложение № 6 

к акту по результатам государственной историко-культурной 

экспертизы раздела проектной документации, обосновывающего меры 

по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б: 

«Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б, 

при проведении работ по реставрации и приспособлению для 

современного использования объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б» 

(Шифр: 07-18-МСОКН), разработанного ООО «Архитектурно-

реставрационная мастерская «Вега» в 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Копия Распоряжения КГИОП от 29.05.2018 г. № 07-19-202/18 об утверждении 

охранного обязательства на объект культурного наследия регионального значения 

«Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала» 
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Приложение № 9 

к акту по результатам государственной историко-культурной 

экспертизы раздела проектной документации, обосновывающего 

меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская 

ул.», лит. Б: «Меры по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия регионального значения «Сарай для 

императорских поездов Варшавского вокзала», расположенного по 

адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – 

М. Митрофаньевская ул.», лит. Б, при проведении работ по 

реставрации и приспособлению для современного использования 

объекта культурного наследия регионального значения «Сарай для 

императорских поездов Варшавского вокзала», расположенного по 

адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – 

М. Митрофаньевская ул.», лит. Б» (Шифр: 07-18-МСОКН), 

разработанного ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская 

«Вега» в 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

• Копия технического паспорта объекта культурного наследия регионального 

значения «Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала» 
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Приложение № 11 

к акту по результатам государственной историко-культурной 

экспертизы раздела проектной документации, обосновывающего 

меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская 

ул.», лит. Б: «Меры по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия регионального значения «Сарай для 

императорских поездов Варшавского вокзала», расположенного по 

адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – 

М. Митрофаньевская ул.», лит. Б, при проведении работ по 

реставрации и приспособлению для современного использования 

объекта культурного наследия регионального значения «Сарай для 

императорских поездов Варшавского вокзала», расположенного по 

адресу: г. Санкт-Петербург, участок ж/д «Варшавский вокзал – 

М. Митрофаньевская ул.», лит. Б» (Шифр: 07-18-МСОКН), 

разработанного ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская 

«Вега» в 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

• Материалы исторической иконографии 
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Илл. 1. Подробный план столичного города С.-Петербурга, снятый по масштабу 1/1200 под 

начальством генерал-майора Ф.Ф. Шуберта. 1828 г. Фрагмент. 

 – местоположение рассматриваемого здания
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Илл. 2. План С.-Петербурга с окрестностями гравированный при Военно-топографическом 

депо. 1842 г. Фрагмент. 

 

 – местоположение рассматриваемого здания
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Илл. 3. «Пассажирская станция С.-Петербург–Варшавской железной дороги». 

Гравюра по рисунку Б. Грейма. 1850-е гг. 
 

 

Илл. 4. Здание Варшавского вокзала. Вид со стороны наб. Обводного канала. Фотография. 

1860 г. 
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Илл. 5. План местности, прилегающей к станции Петербургско-Варшавской железной дороги по наб. Обводного кан., 118, 

с указанием существующих и предполагаемых построек. 1854 г. 

ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 102. Д. 5624. Л. 5 – 8.
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Илл. 6. План столичного города С.-Петербурга, вновь снятый в 1858 г. Гравирован при 

Военно-топографическом депо (изд. 2. 1865 г.). Фрагмент. 
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Илл. 7. План Санкт-Петербурга, составленный по новейшим сведениям (изд. 2). 1885 г.
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Илл. 8. План части С.-Петербургской станции <СПб. – Варшавской железной дороги> 1883 г. 

 

 

 

Илл. 9. План территории станции Санкт-Петербург Варшавской железной дороги 1893 г. с 

нанесенным проектом постройки сарая для хранения трех императорских поездов. 1897 г.
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Илл. 10. «Проект постройки каменного сарая для трех императорских поездов. Фасад со стороны С.-Петербурга». 1897 г. 

РГИА. Ф. 350. Оп. 44. Д. 862. Л. 3 – 6. 
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Илл. 11. «Проект постройки каменного сарая для трех Императорских поездов. Боковой фасад». 1897 г. 

РГИА. Ф. 350. Оп. 44. Д. 862. Л. 2 – 6. 
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Илл. 12. «План сарая для хранения трех Императорских поездов на стан. СПБург Варш. ж.д.». 

РГИА. Ф. 350. Оп. 44. Д. 862. Л. 5, 6. 
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Илл. 13. «План сарая для хранения трех Императорских поездов на стан. СПБург Варш. ж.д.». 

РГИА. Ф. 350. Оп. 44. Д. 862. Л. 5, 6. 
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Илл. 14. «Часть продольного разреза». 

РГИА. Ф. 350. Оп. 44. Д. 862. Л. 6, 6 об. 
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Илл. 15. «Проект стропил сарая для трех Императорских поездов на ст. С.Петербурго-Варш. ж.д.». 

РГИА. Ф. 350. Оп. 44. Д. 862. Л. 8. 
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Илл. 16. «Главный фасад сарая для Императорских поездов. Укладка рельсовых путей». 1897 –

1898 гг. 

 

Илл. 17. «Общий вид сарая для Императорских поездов и пристройки к нему. Приготовление 

цементно-бетонных облицовочных камней». 1897 – 1898 гг. 
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Илл. 18. Внутренний вид сарая для Императорских поездов. Период строительства. 1897 – 

1898 гг. 

 

Илл. 19. Вид на Московскую заставу и прилегающие территории с самолета «Илья Муромец». 

Фотография. 1913 г. 
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Илл. 20. Выкопировка из плана станции Санкт-Петербург Варшавской железной дороги 1909 г. 

Фрагмент. 
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Илл. 21. План расположения путей и зданий на станции С.-Петербург–Варшавский. 

1912 г. 

РГИА. Ф. 273. Оп. 6. Д. 1753. 

 

Илл. 22. План Петрограда с ближайшими окрестностями. 1917 г. Фрагмент. 
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Илл. 23. План Ленинграда, составлен в 1929 г. 3-е изд., 1935 г.                                                             Илл. 24. Аэрофотосъемка. 1941 г. 
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Илл. 25. Генеральный план Ленинграда. Отдел генплана Управления по делам архитектуры 

Ленгорисполкома. 1948 г. Фрагмент.
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Илл. 26. Генеральный план развития Ленинграда на 1956 – 1965 годы. Управление по делам 

архитектуры Ленгорисполкома / проектный институт «Ленпроект», 1955 г. Фрагмент. 
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Илл. 27. Топосъемка Ленинграда. 1962 г. Фрагмент. ОГГС УАИ КГА. 
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Илл. 28. Спутниковая съемка местности. 1966 г. Фрагмент. 
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Илл. 29. Топосъемка Ленинграда. 1987 г. Фрагмент. ОГГС УАИ КГА. 
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Илл. 30. Юго-западный фасад здания с перестроенными и поздними пристройками. 

Фотография. 2014 г. 

 

Илл. 31. Портал юго-восточного фасада здания. Фотография. 2011 г. 
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Илл. 32. Портал северо-западного фасада здания. Фотография. 2012 г. 
 

 

Илл. 33. Внутренне пространство здания. Вид на наружную северо-восточную стену. 

Фотография. 2014 г. 
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Илл. 34. Фрагмент портала северо-западного фасада здания. Фотография. 2014 г. 
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Илл. 35. Внутренне пространство здания. Вид на наружную юго-западную стену. Фотография. 

2014 г. 
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Илл. 36. Внутренне пространство здания. Вид на наружную юго-западную стену. Фотография. 

2014 г. 
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Илл. 37. «Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала». Фотография. Конец 1990-х гг. 

 

 

Илл. 38. «Сарай для императорских поездов Варшавского вокзала». Фотография. Конец 

1990-х гг. 
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Приложение № 12 

к акту по результатам государственной историко-культурной 

экспертизы раздела проектной документации, обосновывающего меры 

по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б: 

«Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б, 

при проведении работ по реставрации и приспособлению для 

современного использования объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов 

Варшавского вокзала», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

участок ж/д «Варшавский вокзал – М. Митрофаньевская ул.», лит. Б» 

(Шифр: 07-18-МСОКН), разработанного ООО «Архитектурно-

реставрационная мастерская «Вега» в 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

• Иная документация: Градостроительный план земельного участка по адресу: 

Санкт-Петербург, Малая Митрофаньевская улица, участок 29 (участок ж/д 

«Варшавский вокзал-Малая Митрофаньевская улица») 78:32:0750102:3514; 

• Титул «Проекта организации демонтажа пристроек частей здания объекта 

культурного наследия регионального значения – «Сарай для императорских 

поездов Варшавского вокзала», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Митрофаньевская, лит. Б» (Шифр: 506.Р2-0-0-ПОД) (Рег. КГИОП № 3-8229 

от 12 сентября 2014 г., согласован 27.10.2014); 

• Копия Лицензии Министерства культуры Российской Федерации 

№ МКРФ 00938 от 10 июля 2013 г. на осуществление деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, предоставленная Обществу с ограниченной 

ответственностью «Архитектурно-реставрационная мастерская «Вега» 

(ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская «Вега»); 

• Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «Сарай для императорских поездов Варшавского 

вокзала» № 01-53-801/18-1 от 27 июня 2018 г.; 

• Материалы раздела 
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