
 

 

АКТ 
по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
федерального значения «Корпуса производственные и служебные, казармы рабочих 
(девять зданий)», входящего в состав объекта культурного наследия федерального 

значения «Экспедиция заготовления государственных бумаг», расположенного 
по адресу:  Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 144, литеры А, Б; 

Рижский проспект, дом 3, корпус 2, литера В: «Разработка проектно-сметной 
документации на приспособление, реставрацию и ремонт корпусов № 1, 4 лит. Б 
(в части ремонта кровли) объекта культурного наследия федерального значения 

«Корпуса производственные и служебные, казармы рабочих (девять зданий)», 
входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения 

«Экспедиция заготовления государственных бумаг» по адресу: г. Санкт-Петербург, 
наб. реки Фонтанки, д.144, литера Б, корпуса № 1, 4» шифр: 0151-22,  

разработанной ООО «АИК ЭНЕРГО» в 2022 году 
 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в составе 
экспертной комиссии: Терская И.В., Зайцева Д.А., Курленьиз Г.А. на основании 
договоров с экспертами от 10.10.2022 №№ 0151-2022/Э1, 0151-2022/Э2, 0151-2022/Э3 
(Приложение № 9). 

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

с 10 октября 2022 года по 21 октября 2022 года. 
 
2. Место проведения экспертизы: 
Санкт-Петербург 
 
3. Заказчик экспертизы: 
Общество с ограниченной ответственностью «АИК ЭНЕРГО», 191015, 

Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 17, лит. А, помещение 20-Н, офис 323. 
ИНН 7813512713, ОГРН 1117847388438. 

 
4. Сведения об экспертах: 
1) Председатель Экспертной комиссии: 
ТЕРСКАЯ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, образование высшее (Ленинградский 

государственный университет им. А.А. Жданова, исторический факультет, 1984 г.), 
историк, стаж работы 35 года, пенсионер. Аттестована в качестве государственного 
эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы: выявленные 
объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; документы, обосновывающие изменение категории историко-
культурного значения объекта культурного наследия; 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 
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земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального  
закона, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном 
с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия (приказ 
МК РФ: № 2032 от 25.12.2019). 

 
2) Ответственный секретарь Экспертной комиссии: 
ЗАЙЦЕВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, образование высшее (Санкт-Петербургский 

Государственный Академический Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры 
имени И.Е. Репина. 1999 г.), искусствовед, стаж работы 19 лет, место работы: 
искусствовед ООО «Коневские Реставрационные Мастерские». Аттестована в качестве 
государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной 
экспертизы: выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; документы, обосновывающие 
изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; 
документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; 
проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия (приказ МК РФ: № 996 от 25.08.2020). 

 
3) Член Экспертной комиссии: 
КУРЛЕНЬИЗ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, образование высшее 

(Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 
диплом ВСГ № 1265104, выдан 25.06.2008 г.), архитектор-реставратор, стаж работы 
14 лет, место работы: генеральный директор ООО «НИиПИ Спецреставрация». 
Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы: документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ 
по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком 
в границах территории объекта культурного наследия; проектная документация 
на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (приказ МКРФ № 996 
от 25.08.2020). Аттестована в качестве специалиста - архитектора I категории в области 
сохранения объектов культурного наследия (за исключением спасательных 
археологических полевых работ), в области реставрации иных культурных ценностей 
(приказ МКРФ: № 1117 от 18.09.2020). 

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

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

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена 
в соответствии со статьями 28, 29, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
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Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.07.2009 № 569. 

Настоящим подтверждаем, что предупреждены об ответственности за достоверность 
сведений, изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
6. Цели и объекты экспертизы: 
 
6.1. Цели проведения государственной историко-культурной экспертизы: 
Определение соответствия проектной документации на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Корпуса 
производственные и служебные, казармы рабочих (девять зданий)», входящего в состав 
объекта культурного наследия федерального значения «Экспедиция заготовления 
государственных бумаг», расположенного по адресу:  Санкт-Петербург, набережная реки 
Фонтанки, дом 144, литеры А, Б; Рижский проспект, дом 3, корпус 2, литера В: 
«Разработка проектно-сметной документации на приспособление, реставрацию и ремонт 
корпусов № 1, 4 лит. Б (в части ремонта кровли) объекта культурного наследия 
федерального значения «Корпуса производственные и служебные, казармы рабочих 
(девять зданий)», входящего в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Экспедиция заготовления государственных бумаг» по адресу: 
г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.144, литера Б, корпуса № 1, 4» шифр: 0151-22, 
разработанной ООО «АИК ЭНЕРГО» в 2022 году, требованиям законодательства 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного 
наследия. 

 
6.2. Объекты государственной историко-культурной экспертизы: 
Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения «Корпуса производственные и служебные, казармы 
рабочих (девять зданий)», входящего в состав объекта культурного наследия 
федерального значения «Экспедиция заготовления государственных бумаг», 
расположенного по адресу:  Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 144, 
литеры А, Б; Рижский проспект, дом 3, корпус 2, литера В: «Разработка проектно-сметной 
документации на приспособление, реставрацию и ремонт корпусов № 1, 4 лит. Б (в части 
ремонта кровли) объекта культурного наследия федерального значения «Корпуса 
производственные и служебные, казармы рабочих (девять зданий)», входящего в состав 
объекта культурного наследия федерального значения «Экспедиция заготовления 
государственных бумаг» по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.144, литера 
Б, корпуса № 1, 4» шифр: 0151-22, разработанная ООО «АИК ЭНЕРГО» в 2022 году. 

 
7. Перечень документов, представленных заявителем: 
- проектная документация: «Разработка проектно-сметной документации 

на приспособление, реставрацию и ремонт корпусов № 1, 4 лит. Б (в части ремонта 
кровли) объекта культурного наследия федерального значения «Корпуса 
производственные и служебные, казармы рабочих (девять зданий)», входящего в состав 
объекта культурного наследия федерального значения «Экспедиция заготовления 
государственных бумаг» по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.144, литера 
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Б, корпуса № 1, 4» шифр: 0151-22, разработанная ООО «АИК ЭНЕРГО» в 2022 году; 
- копия постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 г. № 527 

«О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» (Приложение № 1); 

- копия плана границ территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Экспедиция заготовления государственных бумаг», утвержденного КГИОП 
от 27.06.2005 (Приложение № 2); 

- копия распоряжения КГИОП от 24.09.2014 № 10-613 «Об определении предмета 
охраны объекта культурного наследия федерального значения «Экспедиция заготовления 
государственных бумаг» (Приложение № 3); 

- копия распоряжения КГИОП от16.09.2021 № 07-19-461/21 «Об утверждении 
охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта 
культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и служебные, 
казармы рабочих (девять зданий)», включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» с Приложениями, в том числе паспорт объекта культурного наследия 
«Корпуса производственные и служебные, казармы рабочих (девять зданий)», 
оформленный от 03.03.2021 (Приложение № 5); 

- копия задания КГИОП 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 08.10.2021 № 01-52-2887/21 (Приложение № 6); 

- копия разрешения КГИОП на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
от 27.05.2022 № 01-26-674/22-0-1 (Приложение № 6); 

- документы технического учета: копия технического паспорта на здание по адресу: 
город Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, набережная реки Фонтанки, дом 144, 
литера Б, составленного ГУП «ГУИОН» ПИБ Адмиралтейского и Фрунзенского районов 
от 13.12.2012; копии поэтажных планов объекта культурного наследия (Приложение № 8);  

- копия лицензии ООО «АИК ЭНЕРГО» на выполнение работ по сохранению 
объектов культурного наследия от 15.06.2018 № МКРФ 05092 (Приложение № 11). 

 
8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения 

и результаты экспертизы: 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 
 
9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов: 
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена 

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

В ходе проведения государственной историко-культурной экспертизы эксперты 
ознакомились с проектной документацией на проведение работ по сохранению объекта 
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культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и служебные, 
казармы рабочих (девять зданий)», входящего в состав объекта культурного наследия 
федерального значения «Экспедиция заготовления государственных бумаг», 
расположенного по адресу:  Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 144, 
литеры А, Б; Рижский проспект, дом 3, корпус 2, литера В: «Разработка проектно-сметной 
документации на приспособление, реставрацию и ремонт корпусов № 1, 4 лит. Б (в части 
ремонта кровли) объекта культурного наследия федерального значения «Корпуса 
производственные и служебные, казармы рабочих (девять зданий)», входящего в состав 
объекта культурного наследия федерального значения «Экспедиция заготовления 
государственных бумаг» по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.144, литера 
Б, корпуса № 1, 4» шифр: 0151-22, разработанной ООО «АИК ЭНЕРГО» в 2022 году, 
провели анализ исходно-разрешительной документации для разработки проекта, 
произвели натурное освидетельствование объекта, провели необходимые научные 
исследования, определили порядок работы и принятие решений экспертами. 

В результате перечисленных мероприятий было получено представление об объемах 
и содержании планируемых работ в целях сохранения объекта культурного наследия. 
В процессе визуального осмотра была проведена фотофиксация современного состояния 
объекта, составлен альбом фотофиксации (Приложение № 4), который включает общие 
виды, фасады, состояние отдельных элементов объекта. 

Выполнены историко-архивные и библиографические исследования в объеме, 
необходимом для принятия соответствующих решений, с целью выявления материалов, 
содержащих сведения по истории освоения участка, включая перестройки, утраты, 
реконструкции, проведение ремонтно-реставрационных работ. В рамках архивно-
библиографических исследований были изучены фонды: Центральный государственный 
исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), Центральный государственный 
архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб), Архив КГИОП. 
В ходе проведения архивно-библиографического исследования были выявлены 
документы и материалы, относящиеся к объекту экспертизы, в том числе исторические 
планы и фотографии. По результатам архивно-библиографических исследований были 
составлены историческая справка и альбом исторической иконографии 
(Приложение № 11). 

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

Проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 
информации) по объекту экспертизы, включая документы, переданные заявителем (п. 7 
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настоящего Акта). Проведенные исследования и анализ проектной документации: 
«Разработка проектно-сметной документации на приспособление, реставрацию и ремонт 
корпусов № 1, 4 лит. Б (в части ремонта кровли) объекта культурного наследия 
федерального значения «Корпуса производственные и служебные, казармы рабочих 
(девять зданий)», входящего в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Экспедиция заготовления государственных бумаг» по адресу: г. Санкт-
Петербург, наб. реки Фонтанки, д.144, литера Б, корпуса № 1, 4», шифр: 0151-22, 
разработанной ООО «АИК ЭНЕРГО» в 2022году, стали обоснованием выводов настоящей 
экспертизы. 

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

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

исследований: 
 
10.1. Общие данные: 
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 

№ 527 «О перечне объектов исторического и культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге» объект культурного 
наследия «Корпуса производственные и служебные, казармы рабочих (девять зданий)» 
по адресу:  Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 144, литеры А, Б; Рижский 
проспект, дом 3, корпус 2, литера В включен в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
в качестве объекта культурного наследия федерального значения в составе ансамбля 
федерального значения «Экспедиция заготовления государственных бумаг» 
(Приложение № 1).  

Границы территории объекта культурного наследия федерального значения 
«Экспедиция заготовления государственных бумаг» утверждены КГИОП от 27.06.2005 г. 
(Приложение № 2). 

Распоряжением КГИОП от 24.09.2014 № 10-613 утвержден предмет охраны объекта 
культурного наследия федерального значения «Экспедиция заготовления 
государственных бумаг» (Приложение № 3). Видовые характеристики предмета охраны 
включают: объемно-пространственное и планировочное решение ансамбля; объемно-
пространственное решение, конструктивную систему зданий, объемно-планировочное 
решение; архитектурно-художественное решение фасадов. 

Распоряжением КГИОП от16.09.2021 № 07-19-461/21 утверждено охранное 
обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного 
наследия федерального значения «Корпуса производственные и служебные, казармы 
рабочих (девять зданий)», включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.  
В состав Приложений к охранному обязательству включен паспорт объекта культурного 
наследия «Корпуса производственные и служебные, казармы рабочих (девять зданий)» 
от 03.03.2021 г. (Приложение № 5). 

Согласно сведениям из ЕГРН об объекте недвижимости и зарегистрированных 
правах земельный участок с кадастровым номером 78:32:0001613:9 и здание 
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с кадастровым номером 78:32:0001613:2004 по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки 
Фонтанки, дом 144, литера Б находятся в собственности Акционерного общества 
«Гознак» (ИНН: 7813252159). Копии выписок из ЕГРН представлены в Приложении № 7 
к настоящему Акту.  

В Приложении № 8 собраны документы технического учета, а именно: копия 
технического паспорта на здание по адресу: город Санкт-Петербург, Адмиралтейский 
район, набережная реки Фонтанки, дом 144, литера Б, составленного ГУП «ГУИОН» ПИБ 
Адмиралтейского и Фрунзенского районов от 13.12.2012; копии поэтажных планов 
объекта культурного наследия. 

 
10.2. Краткие исторические сведения (время возникновения, даты основных 

изменений объекта): 
Экспедиция заготовления государственных бумаг — именно так со дня своего 

основания, 21 августа 1818 года в течение целого столетия — до 1918 года‚ называлось 
первое и единственное в нашей стране предприятие, которому поручено дело 
государственной важности: печатание бумажных денег и ценных бумаг, почтовых марок, 
гербовой государственной бумаги. 

Производство отечественных бумажных денег восходит к середине XVIII в., когда 
указом Петра III 25 мая 1762 г. был учрежден Государственный банк с правом выпуска 
ассигнаций в 10, 50, 100, 500 и 100 руб. К реальному же выпуску банкнот приступили уже 
при Екатерине II, которая 29 декабря 1768 г. приказала выпустить ассигнаций на 1 млн. 
руб. «При этом главною заботою Правительства являлось достижение техническими 
средствами возможно полной защиты от подделки тех ценных и денежных знаков, 
которые оно выпускало», для чего их предписывалось печатать «на нарочито для того 
сделанной бумаге» и при помощи специально изготовленных особых клише. Эти два 
способа защиты банкнот от подделок вызвали к жизни два главных отделения будущей 
ЭЗГБ: бумагоделательное и печатное. 

В 1768-1785 гг. бумагу для ассигнаций изготавливали на частной фабрике графа 
И. Сиверса, затем - на казенных бумажных «мельницах» в Ропше и Царском Селе. 
Там было налажено производство такой бумаги, «которая как в белизне ея, так 
и в прочности, тонкости и мягкости никому не давала бы возможности заняться 
подделкой». Печать выполнялась при типографии Сената под руководством специальной 
Экспедиции при Сенате, занимавшейся хранением и отпуском банкнот. 

Постоянный дефицит финансовых средств привел к тому, что уже к 1796 г. Курс 
ассигнационного рубля упал до 60 коп. Ситуация усугубилась в период войны 1812 г., 
накануне которой Наполеон распорядился изготовить огромное количество фальшивых 
русских денег. Необходимо было срочно упорядочить денежное хозяйство страны. В этих 
целях в 1815 г. было принято решение создать «Особое учреждение для изготовления 
в одном месте и ассигнационной бумаги, и денежных знаков, новых по внешнему виду, 
по возможности гарантированных от подделки». «Новое заведение», как стали его 
именовать вначале, призвано было экспедировать, то есть отправлять по назначению, 
свою продукцию. Это и определило название всей организации как Экспедиции 
Заготовления Государственных бумаг. 

Земельный участок для нового учреждения, площадью свыше 22,2 тыс. кв. саж., 
расположенный на левом южном, дальнем от центра города берегу реки Фонтанки, был 
куплен еще до его официального образования, в 1814 г. 
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В 1816-1818 гг. на этом участке был построен комплекс зданий Экспедиции 
Заготовления Государственных бумаг, представляющий собой замкнутое каре 
с внутренними постройками, вытянутое от набережной Фонтанки к Рижскому проспекту. 
Руководство строительством было поручено крупнейшему инженеру начала ХХ в., 
генерал-лейтенанту Августину Августиновичу Бетанкуру; непосредственные работы 
по проектированию и возведению корпусов исполнял инженер-мастер Вильгельм фон 
Треттер. 

21 августа 1818 г. были утверждены штаты и положение Экспедиции заготовления 
государственных бумаг. Сюда были переведены все рабочие с казенной царскосельской 
фабрики и с 1 июля 1819 г. начались работы по изготовлению ассигнаций нового образца. 

К 1828 г. в соответствии с Планом Петербурга генерал-майора Ф. Ф. Шуберта 
на территории Экспедиции в основном сохранялась первоначальная застройка. 
Расширение производства осуществлялось за счет надстройки корпусов. 

Значительная модернизация фабрики была обусловлена Реформой 19 февраля 
1861 г., отменившей крепостное право. Работники фабрики, имевшие статус 
государственных и частновладельческих крепостных крестьян, становились 
вольнонаемными. Реформа повлекла за собой развитие капитализма и появление разного 
рода и видов ценных бумаг, требующих высокого качества полиграфии. 
В территориальных пределах 1818 г. Расширение производства было невозможно. 
Поэтому уже к концу 1840-х гг. началась интенсивная скупка соседних земельных 
участков. 

Масштабное новое строительство проводилось на фабрике B 1856-1866 годах 
по проекту и под руководством архитектора Эрнеста Жибера, с участием Карла 
Маевского. Тогда, на освободившей территории к западу от застройки Литера А, был 
выстроен ансамбль из одно-, двух- и трехэтажных строений, образовавших полузамкнутое 
каре из новых производственных цехов, служебных зданий, мастерских и казарм 
«Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг» (ныне это корпуса 1, 2, 3 и 4 ФГУП 
«Гознак»). Бумажная фабрика была технически переоборудована, и если, в начале своей 
деятельности она выпускала до 5 млн. листов бумаги в год, то к началу 1860-х годов ее 
производилось уже в 8 раз больше. 

При проводимой в 1890 — 1894 годах масштабной реконструкции бумажной 
фабрики, по проекту Карла Маевского, корпуса 1, 2, 4 были надстроены 
в четырехэтажном исполнении. При этом, соединили корпус 4, новым переходным 
строением (ныне корпус 8) имеющем воротный проезд в арке по первому этажу, 
c корпусом 2. Таким образом‚ бумагоделательное и типографское производства были 
соединены со служебными‚ административно-хозяйственными. Архитектурное убранство 
надстроенных этажей упростили, сделали в межоконных простенках лопатки и вверху 
профилированный карниз. 

В течение двух десятилетий с конца 1860-х гг. основные работы по освоению 
территории фабрики происходили в основном в юго-западной части участка, 
примыкающей к Рижскому проспекту. Здесь помимо ранее существовавших зданий, 
появилось здание кладовой, магазина и несколько сараев-навесов. Необходимо отметить 
очень большую плотность застройки и отсутствие свободных площадей на плане, кроме 
бывших участков Мусиной-Пушкиной по набережной реки Фонтанки и Рижского 
проспекта вдоль Дерптского переулка. 

Формирование всего фабричного комплекса завершилось лишь к началу ХХ в. 
К тому времени на средства работников фабрики вдоль Рижского проспекта были 
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возведены здание церкви Св. Андрея Критского и начальной школы (1892 гг., архитектор 
К. Я. Маевский), а позднее - Техническая школа подготовки мастеров и Дом собрания 
рабочих и служащих на месте павильона для чтения и иных развлечений для рабочих (обе 
постройки - 1903 г., архитектор Е. Р. Бах).  

В 1905 г. по проекту Е.Р. Баха в панораме набережной Фонтанки появилось здание 
типографии в характерном для промышленных построек того времени рациональном 
стиле с крупными окнами и скупым членением фасада, что подчеркивало утилитарное 
назначение корпуса. Со стороны Дерптского переулка комплекс был ограничен 
одноэтажным краснокирпичным зданием фильтров постройки 1860-х гг. В начале ХХ в. 
со стороны Фонтанки рядом с заводоуправлением было возведено небольшое здание 
трансформаторной подстанции, решенной в формах модерна. 

В целом, к началу ХХ в. Экспедиция заготовления государственных бумаг 
представляла собой крупный фабричный комплекс, лицевые корпуса и дымовые трубы 
которого активно формировали застройку набережной Фонтанки. Несмотря на то, что 
комплекс Экспедиции создавался на протяжении почти ста лет, он производил цельное 
впечатление, поскольку все последующие постройки возводились с учетом облика 
первоначальных строении. 

В дальнейшем на фабрике значительных реконструкций не проводилось. Ремонт 
исторических зданий и модернизация производства были осуществлены в 1990-е гг. 
Традиция - учитывать сложившийся исторический архитектурный облик комплекса 
фабрики - соблюдалась и в данной реконструкции. Проектные работы выполнял институт 
«Гипробум» по заданию и под непосредственным контролем Комитета по охране 
памятников истории и культуры. Часть исторических построек, не представляющих 
архитектурной ценности (производственный цех и здание фильтров), была разобрана, 
проведена санация территории. Новые постройки по набережной Фонтанки и вдоль 
Дерптского переулка, завершили композицию. Эти здания не противоречат характеру 
исторических зданий фабрики и, вместе с тем, представляют собой современные 
в техническом отношении сооружения. Комплекс воспринимается как целостный 
архитектурный ансамбль. 

В настоящее время ФГУП бумажная фабрика «Гознак» работает с использованием 
самого передового оборудования и технологий. Здесь существуют устойчивые 
художественные традиции по выпуску юбилейных бумаг с водяными знаками, 
ассигнационных банкнот. На фабрике есть и специальные художественные лаборатории. 
Комплекс построек «Экспедиция Заготовления Государственных Бумаг» является 
объектом культурного наследия федерального значения, включая «Корпуса 
производственные и служебные, казармы рабочих (девять зданий)». 

 
10.3. Описание объекта, современное состояние: 
Корпус 1 представляет собой 4-х этажное Г-образное в плане здание, ограниченное 

Рижским проспектом и Дровяной улицей. Корпус 4 – 4-х этажный, П-образной 
конфигурации в плане здание, ограничено Дровяной улицей и набережной реки 
Фонтанки. Функциональное назначение – производственное. 

Фасады выполнены в формах «безордерного классицизма», гладко оштукатурены, 
в уровне первого этажа декорированы рустовкой. Цоколь облицован известняковой 
путиловской плитой. 

Горизонтальные членения фасадов представлены междуэтажными 
профилированными карнизами, венчающим карнизом с плоским фризом, декоративным 

9



 

 

пояском между вторым и третьим этажами. Оконные проемы прямоугольные, оформлены 
профилированными наличниками. Заполнения оконных проемов – металлопластиковые 
окна коричневого цвета с многочастным рисунком расстекловки. Межоконные простенки 
верхних двух этажей декорированы лопатками, окантованными по краю периметра 
поясками. Рустованными пилястрами акцентированы углы фасадов.  

Кровля - совмещенная, металлическая, из оцинкованной кровельной стали 
по деревянной обрешетке. Окрытие кровли металлическое фальцевое, выполнено 
на одинарный стоячий фальц, на отдельных участках заменено на новое. Металлическая 
фальцевая кровля покрыта материалами на основе битума и рубероидом. По большей 
части, кровельное окрытие имеет значительный физический износ. По периметру кровли 
выполнено стальное ограждение. Карнизный свес сформирован путем выноса верхнего 
пояса стропильных ферм. 

 
11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных 

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

 
11.1. Перечень документов и материалов, собранных и полученных 

при проведении экспертизы: 
- Материалы фотофиксации (Приложение № 4); 
- Копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости от 18.10.2020 

№ 99/2022/500278992; от 18.10.2022 № 99/2022/500278040 (Приложение № 7); 
- Историческая справка и иконография (Приложение № 11). 
 
11.2. Использованная для экспертизы специальная, техническая, справочная 

и иная литература: 
Нормативно-правовые документы: 
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 

«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 

«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 
(с изменениями на 1 декабря 2021 года); 

- ГОСТ Р 55528-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Состав 
и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного 
наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». 

- ГОСТ Р 55567-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Порядок 
организации ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного 
наследия. Памятники истории и культуры». 

- ГОСТ Р 56891.1-2016 Сохранение объектов культурного наследия. Термины 
и определения. Часть 1. Общие понятия, состав и содержание научно-проектной 
документации; 

- ГОСТ Р 56891.2-2016 Сохранение объектов культурного наследия. Термины 
и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры; 

- ГОСТ Р 56905-2016 Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ 
на объектах культурного наследия. Общие требования. 
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- ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей 
документации». 

- Методические рекомендации по разработке научно-проектной документации 
на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации (письмо Минкультуры России от 16.10.2015 
№ 338-01-39-ГП). 

- Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 24.03.2015 № 90-01-39-
ГП. 

Архивные материалы: 
- Архив КГИОП п.626, инв. 1060 п.; 
- Архив КГИОП п.626, Н-12644; 
- Архив КГИОП п.626, Н-12645; 
- Архив КГИОП п.626, Н-15161; 
- Архив КГИОП п.626, Н-15284; 
- Материалы ЦГИА СПб: ЦГИА СПб. Фонд 513. Опись 102. Дело 6043; 
- Материалы ЦГАКФФД: А 10853; А 10845; Ар 212791; Ар 212792; Вр 44351; Вр 

443504; Вр 44352; Вр 44349; Вр 44353; Вр 44348; Е 1101; Е 1102; Е 1103; Е 1104; Е 
1106; Е 1108; Е 1110; Е 1114; Е 1115; Е 1127; Е 1165; Е 1169; Е 1170; Е 1171; 
Е 1172;  

Библиографические и литературные источники: 
- Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX - начала ХХ века. 

Справочник /Междунар. благотворит. фонд спасения Петербурга - Ленинграда, Гос. музей 
истории Санкт-Петербурга; [Авт.-сост. А.М. Гинзбург, Б.М. Кириков] Под общ. ред. Б.М. 
Кирикова. - СПб: Пилигрим, 1996. 

- Большая Топонимическая Энциклопедия Санкт-Петербурга. 15000 городских имен. 
[под ред. А.Г. Владимировича]. - Санкт-Петербург: ЛИК, 2013. 

- Вознесенский С.В. Сто лет Экспедиции Заготовления Государственных бумаг. 
1818-1918 гг. - Петроград, 1918 г. 

- Всемирная выставка в Париже 1900 г. Составил К.И. Михайловский. СПб, 1900. 
- Гордеева МА., Кириков Б.М., Лелина В.И., Штиглиц М.С. Памятники 

промышленной архитектуры Санкт-Петербурга. СПб. 2003. 
- Зодчие Санкт-Петербурга. XIX - начало ХХ века /[Сост. В.Г. Исаченко; 

Ред. Ю.В. Артемьева, С.А. Прохватилова]. - СПб: Лениздат, 1998. 
- История Ленинградской бумажной фабрики Гознака. - Л., 1988 г. 
- Михайловский В. Экспедиция Заготовления Государственных бумаг. Очерк. - 

Санкт-Петербург, 1900 г. 
- Кириков Б.М., Штиглиц М.С. Петербург немецких архитекторов. От барокко 

до авангарда. - СПб, 2002. 
- Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга, состоящие под государственной 

охраной. Справочник /Администрация Санкт-Петербурга, Ком. по гос. контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры; [В.И. Андреева и др. Отв. ред. 
Б.М. Кириков]. - СПб: Альт-Софт, 2005. 

- Федоров С.Г. Инженер-художник Вильгельм фон Треттер. // Петербургские чтения. 
СПб, 1992. 

- Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. - СПб, 1890-1907 
- Kepsu Saulo Pietari ennen Pietaria: Nevansuun vaiheita ennen Pietarin kaupungin 
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perustamista. Helsinki: Suomalaisen Kirjalllsuuden Seura, 1995. 
Ресурсы сети Интернет: 
- URL: https://pastvu.com/ 
- URL: http://retromap.ru/ 
Полный перечень используемых архивных, библиографических и электронных 

источников представлен в (Приложении 11) к настоящему Акту. 
 
12. Обоснования вывода экспертизы: 
Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия федерального значения «Корпуса производственные и служебные, казармы 
рабочих (девять зданий)», входящего в состав объекта культурного наследия 
федерального значения «Экспедиция заготовления государственных бумаг», 
расположенного по адресу:  Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 144, 
литеры А, Б; Рижский проспект, дом 3, корпус 2, литера В: «Разработка проектно-сметной 
документации на приспособление, реставрацию и ремонт корпусов № 1, 4 лит. Б (в части 
ремонта кровли) объекта культурного наследия федерального значения «Корпуса 
производственные и служебные, казармы рабочих (девять зданий)», входящего в состав 
объекта культурного наследия федерального значения «Экспедиция заготовления 
государственных бумаг» по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.144, литера 
Б, корпуса № 1, 4» шифр: 0151-22, разработанная ООО «АИК ЭНЕРГО» в 2022 году, 
представлена в следующем составе: 

 

№ тома Обозначение Наименование 

Раздел 1. Предварительные работы 

1.1 0151-22-ИРД Исходно-разрешительная документация 

1.2 0151-22-ПИ Предварительные исследования 

1.3 0151-22-ФФ Фотофиксация  

Раздел 2. Комплексные научные исследования 

2.1 0151-22-ИС 
Историко-архивные и библиографические 
исследования 

2.2 0151-22-ОЧ Обмерные чертежи 

2.3 0151-22-ИТИ Инженерно-технические исследования 

2.4 0151-22-ИИМ 
Инженерное химико-технологическое исследование 
строительных и отделочных материалов 

2.5 0151-22-ИОС Обследование инженерных сетей 

2.6 0151-22-КНИ Отчет по комплексным научным исследованиям 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления 

3.1 0151-22-ПЗ Пояснительная записка 

3.2 0151-22-АР1 Книга 1. Архитектурные решения. Корпус № 1 
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3.3 0151-22-АР2 Книга 2. Архитектурные решения. Корпус № 4 

3.4 0151-22-КР1 Книга 1. Конструктивные решения. Корпус № 1 

3.5 0151-22-КР2 Книга 2. Конструктивные решения. Корпус № 4 

3.6 0151-22-МР Методические рекомендации по реставрации 

3.7 0151-22-ПОД Проект организации демонтажа 

3.8 0151-22-ПОР Проект организации реставрации 

3.9 0151-22-ООС Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

3.10 0151-22-ПБ 
Перечень мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 

3.11 0151-22-СМ1 Сметная документация 

 
Проектная документация разработана с целью реставрации, ремонта 

и приспособления объекта культурного наследия для современного использования 
Обществом с ограниченной ответственностью «АИК ЭНЕРГО» (ООО «АИК ЭНЕРГО») 
в 2022 году. 

Право проектной деятельности ООО «АИК ЭНЕРГО» на выполнение работ 
по сохранению объектов культурного наследия осуществляется в соответствии 
с действующей лицензией Министерства культуры Российской Федерации от 15.06.2018 
№ МКРФ 05092.  

В рамках предварительных работ проектной организацией собраны исходные 
и разрешительные материалы, представленные в Разделе 1. Предварительные работы. 
Томе 1.1. Исходно-разрешительная документация (шифр: 0151-22-ИРД), являющиеся 
основанием для проведения работ по реставрации, ремонту и приспособлению объекта 
культурного наследия, включая задание КГИОП от 08.10.2021 № 01-52-2887/21, учетные, 
технические и правоустанавливающие документы. 

В Разделе 1. Предварительные работы. Томе 1.2. Предварительные исследования 
(шифр: 0151-22-ПИ) представлена программа исследования; заключение 
по обследованию технического состояния объекта; акт технического состояния объекта 
культурного наследия; акт определения категории сложности; акт утрат первоначального 
облика памятника. Также разработан Акт определения влияния предполагаемых 
к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации и представлен в вышеуказанном разделе проектной документации. 
В Акте влияния содержатся общие сведения и описание технического состояния 
памятника, а также видов работ, предполагаемых к выполнению на объекте культурного 
наследия. Согласно выводу Акта влияния, перечисленные виды работ оказывают влияния 
на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 
культурного наследия. Подробно предполагаемые к проведению виды работ изложены 
и проанализированы ниже в соответствующих разделах проектной документации. 

До начала проведения работ проектной организацией выполнена подробная 
фотофиксация, фиксирующая существующее состояние объекта культурного наследия 
федерального значения «Корпуса производственные и служебные, казармы рабочих 
(девять зданий)», входящего в состав объекта культурного наследия федерального 
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значения «Экспедиция заготовления государственных бумаг», в том числе фотографии 
общих видов, фасадов, отдельных архитектурных и конструктивных элементов, 
интерьеров здания. Материалы фотофиксации, включая схемы фотофиксации с привязкой 
к объекту, представлены в Разделе 1. Предварительные работы. Томе 1.3. 
Фотофиксация (шифр: 0151-22-ФФ).  

Для выполнения комплексных научных исследований с целью определения 
исторических особенностей и технического состояния объекта, а также разработки 
проектных решений по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Корпуса производственные и служебные, казармы рабочих (девять зданий)», входящего 
в состав объекта культурного наследия федерального значения «Экспедиция заготовления 
государственных бумаг» проектной организацией было получено разрешение 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 27.05.2022 № 01-26-
674/22-0-1. 

В объеме комплексных научных исследований выполнены историко-архивные 
и библиографические исследования, натурные исследования объекта, которые включают: 
подробные обмеры крыш и чердака (в объеме, необходимом для проектирования), 
отдельных фрагментов и деталей; снятие шаблонов; определение и фиксацию выявленных 
дефектов и повреждений несущих конструкций зданий (в объеме, необходимом для 
проектирования); выполнение вскрытий для определения состояния конструкций здания и 
выявления ремонтных вмешательств; фотофиксацию выявленных дефектов и 
повреждений; необходимые поверочные расчеты несущей способности конструкций; 
оценку технического состояния существующих конструкций здания (в объеме, 
необходимом для проектирования) с разработкой рекомендаций по устранению 
выявленных дефектов, а также результаты лабораторных испытаний материалов. 

Раздел 2. Комплексные научные исследования. Том 2.1. Историко-архивные 
и библиографические исследования (шифр: 0151-22-ИС) содержит результаты 
проведенных историко-архивных и библиографических исследований, включая 
подробную историческую справку об объекте культурного наследия федерального 
значения «Корпуса производственные и служебные, казармы рабочих (девять зданий)», 
входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Экспедиция 
заготовления государственных бумаг»  и иконографию, отражающие этапы строительства, 
использования и его основных изменений. 

Подробные графические материалы по результатам натурных исследований 
в объеме, необходимом для проведения работ, предусмотренных настоящей проектной 
документацией, представлены в Разделе 2. Комплексные научные исследования. 
Томе 2.2. Обмерные чертежи (шифр: 0151-22-ОЧ). 

Результаты инженерно-технических исследований, проведенных в целях 
определения технического состояния отельных несущих конструкций объекта 
представлены в Разделе 2. Комплексные научные исследования. Томе 2.3. Инженерно-
техническое исследование (шифр: 0151-22-ИТИ).  

В объем работ включены следующие несущие и ограждающие строительные 
конструкции зданий корпусов № 1 и № 4: несущие конструкции покрытия (металлические 
стропильные шпренгельные системы; вертикальные и горизонтальные связи; деревянные 
настилы и прогоны покрытия); опорные конструкции (карнизные части несущих 
кирпичных стен, а также стены в уровне подкровельного пространства; чугунные стойки 
стропильных ферм; коньковые балки стропильных ферм); конструкции кровли; 
конструкции подвесных потолков. Обследованием установлено следующее: 
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Кровельное окрытие корпусов № 1 и № 4:  
Кровля совмещенная, металлическая, из оцинкованной кровельной стали по деревянной 
обрешетке. Обрешетка сплошная, выполнена из шпунтованных досок, уложена 
по деревянным лагам. Лаги закреплены к верхнему поясу ферм при помощи уголков. 
По обрешетке устроено утепление из слоя войлока. Войлок слежался, утратил 
теплозащитные свойства, поражен плесневыми грибами. На некоторых участках видна 
гидроизоляция рубероидом поверх войлока. Гидроизоляция имеет значительный 
физический износ, легко разрывается. Поверх войлока устроено металлическое фальцевое 
кровельное окрытие. На отдельном участке корпуса №4 поверх войлока выполнен еще 
один слой обрешетки из обрезной доски. Окрытие на отдельных участках заменено на 
новое. На отдельных участках металлическая кровля отремонтирована материалами на 
основе битума и рубероидом. По большей части, кровельное окрытие корпуса № 1 имеет 
значительный физический износ.  

По периметру кровли выполнено стальное ограждение. Выявлено 2 типа ограждений 
- из стальной полосы и прута квадратного сечения. Крепление ограждение выполнено при 
помощи болтов к обрешетке.  

Карнизный свес сформирован путем выноса верхнего пояса стропильных ферм. 
Выявленные дефекты и повреждения кровельного окрытия: разуплотнение 

фальцевых соединений картин металлической кровли; коррозия кровельного окрытия 
различной степени на разных участках; деформации кровельного окрытия, пробоины, 
незакрытые отверстия в кровле под инженерные сети; некачественное примыкание кровли 
к стенам брандмауэров (без завыдривания) и вертикальных конструкций; многочисленные 
протечки кровли; деформация, коррозия кровельного ограждения; деформация и коррозия 
водосточных желобов и воронок; гниль обрешетки; разрушение, износ гидроизоляции; 
поражение войлока плесневыми грибами. Для корпуса № 4 зафиксированы 
дополнительно: неудовлетворительный температурно-влажностный режим в 
подкровельном пространстве; частичная утрата огнезащитных покрытий обрешетки 
и стропильных конструкций в местах протечек кровли; следы огневого воздействия на 
отдельных участках конструкций. Кровельное окрытие корпусов № 1 и № 4 находится 
в неудовлетворительном состоянии. 

Несущие конструкции покрытия корпуса № 1: 
Основными несущими конструкциями покрытия являются металлические одно 

и двухпролетные стропильные шпренгельные системы типов Ф1…Ф6 и Ф11 системы 
близкой по конструкции к натяжной системе Polonceau («Полонсо»). 

Верхние пояса ферм Ф1…Ф5 выполнены из стальной полосы, стропильной фермы 
Ф6 выполнены из тавров, диагональная стропильная ферма Ф11 выполнена из двутавра. 

Верхний пояс раскреплен в узлах распорками, в пролетах раскреплен стальной 
полосой. Распорки из полосы крепятся к верхнему поясу при помощи кляймера 
на заклепках. В стальной полосе верхнего пояса фермы выполнены пазы для полосы 
раскрепления против ее смещения вдоль верхнего пояса. Уголки крепления деревянных 
прогонов сплошного настила обрешетки закреплены к верхнему поясу на заклепках. 

Верхний пояс ферм опирается в коньковом узле на несущие стены либо на прогон 
из двутавра германского сортамента №12. Двутавры опираются шарнирно на чугунные 
стойки круглого сечения. В ходе ремонтных работ, колонны были отклонены 
от вертикали и, предположительно, подрезаны, для того, чтобы разместить новый 
коньковый прогон из двутавра. Ось конькового прогона из двутавра не совпадает с осью 
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конька фермы, что приводит к образованию деформаций и неравномерного распределения 
усилий в элементах фермы.  

Участок в осях 3-4/Л-И скрыт подвесным потолком. Конструкции недоступны 
для обследования. 

Участок в осях 2-3/Т-Р частично недоступен для обследования. 
Конструкции в осях 1-3/Л-И (участок 2 корпуса №1) находятся в наихудшем 

техническом состоянии. 
В осях 1-3/А-Б в качестве нарожников применены балки из стальной полосы 

80х14 мм. 
Участок в осях 6-7/Б-Г. Над стропильными фермами Ф-3 и Ф-3а сформировано 

чердачное пространство путем установки наслонных стропильных ног из прокатных 
тавров. Тавровые стропильные ноги в коньковом узле опираются на несущую стену 
по оси Б, нижним концом опираются на коньковый узел ферм Ф-3 и Ф-3а. В качестве 
обрешетки использована стальная полоса. 

Выявленные дефекты и повреждения несущих конструкций покрытия корпуса № 1: 
сплошная поверхностная коррозия стальных ферм; коррозия опорных частей стропильных 
ферм; деформации несущих элементов ферм, потеря устойчивости; деформации прогонов, 
выход из плоскости в местах стыков элементов; утраты отдельных элементов ферм; 
утраты и коррозия крепежных элементов ферм; утрата огнезащитного покрытия; разрывы 
элементов связей и несущих элементов; поздние ремонтные вмешательства, замена 
несущих стальных элементов на деревянные; расхождение узловых соединений; трещины, 
изломы в отдельных элементах конструкций; 

По результатам поверочных расчетов несущая способность верхнего пояса 
стропильных ферм Ф1 и Ф2 не обеспеченаю Категория технического состояния 
стропильных шпренгельных систем корпуса № 1 – ограниченно работоспособное. 

Несущие конструкции покрытия корпуса № 4:  
Основными несущими конструкциями покрытия являются металлические одно 

и двухпролетные стропильные шпренгельные системы типов Ф7…Ф10 и Ф12…Ф14 
системы близкой по конструкции к системе Polonceau («Полонсо»). 

Верхние пояса ферм Ф8, Ф14 выполнены из стальной полосы, Ф7, Ф9, Ф10 – 
составные из стальной полосы и стальных уголков, соединенных между собой 
заклепками, образуя тавровое сечение. Верхний пояс диагональной стропильной фермы 
Ф13 выполнен из двутавра.  

Верхний пояс раскреплен в узлах распорками квадратного сечения, в пролетах 
раскреплен стальной полосой. Распорки из полосы крепятся к верхнему поясу 
при помощи заклепок. 

Верхний пояс ферм опирается в коньковом узле на несущие стены либо на прогон 
из двутавра германского сортамента №12. Двутавры опираются шарнирно на чугунные 
стойки круглого сечения. В ходе ремонтных работ, колонны были отклонены 
от вертикали и, предположительно, подрезаны, для того, чтобы разместить новый 
коньковый прогон из двутавра. Ось конькового прогона из двутавра не совпадает с осью 
конька фермы, что приводит к образованию деформаций и неравномерного распределения 
усилий в элементах фермы. 

Участок в осях 8-9/В-Д в ходе ремонтных работ выполнен с неутепленным 
покрытием. 
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В осях 9-10/В-Д имеется участок обрушения (утрат) стропильных ферм. На данном 
участке выполнено переопирание стропильных конструкций на перекрытие. Несущие 
стальные элементы заменены на деревянные. 

В осях 9-10/В-Д имеется участок с подвесным потолком. 
В осях 10-12/А-Д конструкции имеют значительные прогибы, деформации. 

На данном участке выявлено подвесное оборудование инженерных сетей (воздуховоды). 
Выявленные дефекты и повреждения несущих конструкций покрытия корпуса № 4: 

сплошная поверхностная коррозия стальных ферм; коррозия опорных частей стропильных 
ферм; деформации несущих элементов ферм, потеря устойчивости; деформации прогонов, 
выход из плоскости в местах стыков элементов; утраты отдельных элементов ферм; 
утраты и коррозия крепежных элементов ферм; утрата огнезащитного покрытия; 
обрушение конструкций на отдельном участке; разрывы элементов связей и несущих 
элементов; поздние ремонтные вмешательства, замена несущих стальных элементов на 
деревянные; расхождение узловых соединений; трещины, изломы в отдельных элементах 
конструкций; следы огневого воздействия на отдельных участках конструкций;  

По результатам поверочных расчетов несущая способность стропильных ферм Ф 10 
и Ф7 – обеспечена, несущая способность верхнего пояса ферм Ф8 – не обеспечена. 
Несущая способность отдельных элементов фермы Ф13 – не обеспечена. 

Категория технического состояния стропильных шпренгельных систем корпуса № 4 
- ограниченно работоспособное состояние. 

Несущие стены и колонны: 
Наружные и внутренние стены - кирпичные. Каменная кладка выполнена из 

полнотелого глиняного кирпича на известково-песчаном кладочном растворе. Отделка 
стены выполнена известковой и цементно-песчаной штукатуркой и окрашена. Кирпичная 
кладка карнизов сформирована путем выступа рядов кирпичей. 

Поздняя кирпичная кладка выполнена из полнотелого глиняного кирпича на 
цементно-песчаном кладочном растворе. 

По результатам обследования выявлены следующие дефекты и повреждения 
кирпичной кладки стен: трещины силового характера в кирпичной кладке стены по оси В 
в осях 6-7 (корпус № 1); переувлажнение в карнизной части стен, в зоне примыкания 
кровельного окрытия; сколы кирпича; трещины по штукатурке и кирпичу; биопоражения, 
высолы; загрязнение поверхности; утраты штукатурки и кирпича; отдельные участки 
вывалов кирпича, утрата сплошности, монолитности кирпичной кладки; деструкция 
лицевой поверхности кирпича.  

Категория технического состояния кирпичных стен – работоспособное состояние. 
Колонны: 
Колонны переменного сечения, выполнены из чугуна. Колонны опираются на 

ленточный бутовый фундамент. Раскреплением колонн служат межэтажные перекрытия, 
прогоны и фермы покрытия, стальные связи из прута круглого сечения. Колонны 
сосавлены из нескольких элементов, соедиеннных между собой фланцами. В ходе 
ремонтных работ, колонны были отклонены от вертикали и, предположительно, 
подрезаны, для того, чтобы разместить новый коньковый прогон из двутавра. Ось 
конькового прогона из двутавра не совпадает с осью конька фермы. 

В ходе обследования выявлены следующие дефекты и повреждения колонн: 
отсутствие огнезащиты; поверхностная коррозия элементов; деформации узлов 
сопряжения; положение колонн отклонено от вертикали. 

Категория технического состояния колонн – работоспособное состояние. 
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Конструкции подвесных потолков: 
Подвесные потолки выполнены на участках в осях 9-10/А-Д, 10-11/Д-П. 

Конструкция пололка представляет собой стальные двутавровые балки из двутавра № 14, 
уложенные на несущие кирпичные стены, подвешенные в середине пролета к несущим 
шпренгельным конструкциям при помощи подвеса из круглого прута. По нижним поясам 
двутавров устроен сплошной ходовой настил из досок. Снизу доска обшита листом из 
оцинкованной стали с последующей окраской. 

Выявленные дефекты и повреждения: сплошная поверхностная коррозия стальных 
балок, отсутствие 

антикоррозийной и огнезащитной обработки металла; отсутствие огнебиозащиты 
сплошного ходового настила; гниль ходового настила; неиспользуемые отверстия в 
настиле под демонтированное оборудование; скопление пыли и строительного мусора на 
поверхности чердачных перекрытий; 

Категория технического состояния подвесных конструкций потолка –
работоспособное состояние. 

Подвесное оборудование: 
Подвесное оборудование в чердачном пространстве – вентиляционные короба, 

трубопроводы, инженерные сети, кабель-каналы, кран-балки, создающие дополнительную 
нагрузку на стропильные фермы, что снижает несущую способность системы и 
способствует развитию неупругих деформаций конструкций. 

Результаты натурного обследования и лабораторного исследования состояния 
строительных и отделочных материалов фасадов и интерьеров объекта культурного наследия 
Представлены в Разделе 2. Комплексные научные исследования. Томе 2.4. Инженерное 
химико-технологическое исследование строительных и отделочных материалов 
(шифр: 0151-22-ИИМ). Для проведения лабораторного и аналитического исследования 
строительных и отделочных материалов была выполнена фотофиксация, отобраны пробы и 
образцы, проанализированы их состав, структура и характеристики. 

Согласно исследованиям, установлено, что штукатурная отделка карнизов 
выполнена многослойно с применением штукатурных растворов на различном вяжущем. 
Для оштукатуривания использовались цементно-песчаные и известковые штукатурные 
растворы, окраска известковыми и синтетическими составами. Ремонтные растворы 
(и окраска) наносились поверх предыдущих слоев отделки, в результате наблюдается 
расслоение отделочных покрытий и деструкция нижних слоев известковой штукатурки. 

В ходе микологических исследований, выявлены разнообразные формы 
повреждений материалов в конструкции кровли здания, обусловленные процессами 
биодеструкции. Поражение сопряжено с наличием зон повышенного увлажнения, а также 
накоплением высокого потенциала биодеструкторов. Многочисленные протечки, 
продолжительное увлажнение конструкций способствовали накоплению и развитию 
плесневых и дереворазрушающих грибов на облицовочных материалах и элементах 
стропильной системы. Биологическая колонизация материалов происходила длительное 
время. В местах повышенного увлажнения материалов зафиксированы зеленые 
водоросли, образующие поверхностный зеленый налет на значительной площади, а также 
серо-черный налет, сформированный колониями плесневых грибов. Войлок поражен 
микроскопическими грибами со средней степенью интенсивности. Степень деструкции 
древесины составляет I-III согласно таблице 7.1 РВСН 20-01-2006. 
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По результатам проведенного натурного обследования и лабораторных 
исследований материалов отделки карнизов сделан вывод о неудовлетворительном 
состоянии отделочных материалов и дефектах ограждающих конструкций.  

Техническое обследование инженерных сетей объекта представлено в Разделе 2. 
Комплексные научные исследования. Томе 2.5. Обследование инженерных сетей 
(шифр: 0151-22-ИОС). Обследованием установлено, что частично система 
электроснабжения морально и физически устарела, система центрального отопления 
находится в недопустимом техническом состоянии, состояние воздуховодов оценивается 
как удовлетворительное. Часть вентиляционных каналов на данный момент 
не эксплуатируется. Система водоснабжения и канализации в зоне проектирования 
не выявлена. Автоматическая пожарная сигнализация, а также системы видеонаблюдения, 
контроля и управления доступом находятся в ограниченно-работоспособном состоянии. 

Система оповещения и управления эвакуацией, Структурированная кабельная сеть, 
системы телефонизации и автоматизации не затрагивается зоной проектирования. 

Обобщенные сведения о выполненных комплексных научных исследованиях собраны 
в Разделе 2. Комплексные научные исследования. Томе 2.6. Отчет по комплексным 
научным исследованиям (шифр: 0151-22-ОКНИ). 

Все необходимые предпроектные работы выполнены в полном объеме для разработки 
проектных решений по ремонту, реставрации и приспособлению для современного 
использования объекта культурного наследия федерального значения «Корпуса 
производственные и служебные, казармы рабочих (девять зданий)», входящего в состав 
объекта культурного наследия федерального значения «Экспедиция заготовления 
государственных бумаг», расположенного по адресу:  Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литеры А, Б; Рижский проспект, дом 3, корпус 2, литера В. 

В Разделе 3. Проект реставрации и приспособления. Томе 3.1. Пояснительная 
записка (шифр: 0151-22-ПЗ) содержатся исходные данные для разработки проектной 
документации, основные сведения, характеристики объекта культурного наследия и его 
технического состояния, краткая историческая справка, а также описание принятых 
проектных решений по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного 
наследия, проанализированных ниже в соответствующих томах проектной документации. 

Архитектурными решениями в части ремонта, реставрации и приспособления Корпуса 
№ 1 и Корпуса № 4, представленными в Разделе 3. Проект реставрации 
и приспособления. Томе 3.2. Архитектурные решения. Корпус № 1 (шифр: 0151-22-АР1) 
и Томе 3.3. Архитектурные решения. Корпус № 4 (шифр: 0151-22-АР2), предусмотрены 
следующие виды работ: 

- реставрация венчающего штукатурного карниза: реставрация кирпичной кладки 
венчающего карниза в местах утрат штукатурного слоя; восполнение утрат штукатурного 
слоя венчающего карниза; шпатлевание и окраска штукатурного слоя карнизов; 

- реставрация открытой кирпичной кладки фасадных стен лицевых фасадов (между 
штукатурным карнизом и свесом кровли): вычинка, переборка кладки в зонах вывалов, утрат 
кирпича; обессоливание, биоцидная обработка кирпичной кладки; реставрация швов 
кирпичной кладки; 

- реставрация кирпичной кладки чердака: расчистка стен от цементных 
и деструктивных участков штукатурной отделки; укрепление кладочного раствора 
и восстановление сплошности и монолитности кладки путем инъектирования в зонах 
переувлажнения, утрат шовного раствора; ннъектирование отдельных трещин кирпичной 
кладки; вычинка, переборку кладки в зонах вывалов, утрат кирпича, а также ремонта 
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опорных частей стропильных ферм; обессоливание, биоцидная обработка кирпичной 
кладки; оштукатуривание кирпичной кладки; шпатлевание и окраска штукатурного слоя; 

- замена деревянных прогонов на свесе кровли: демонтаж деструктированных 
элементов; изготовление новых прогонов; антисептирование; антипирирование; покрытие 
лаком (матовый, прозрачный, по спиртовой морилке «венге»); 

- замена шпунтованного настила свеса кровли: демонтаж деструктированных 
элементов; изготовление нового шпунтованного настила; антисептирование; 
антипирирование; покрытие лаком (матовый, прозрачный, по спиртовой морилке «венге»); 

- ремонт и реставрация чугунных колонн: расчистка поверхности колонн; рихтовка, 
правка; вертикализация колонн 1 корпуса с определением капители по оси конька ферм; 
установка прогона по оси конька фермы (с уточнением решения в процессе производства 
работ); антикоррозийная обработка (грунтовка); окраска огнезащитной краской; 

- реставрация исторической стальной шпренгельной системы: расчистка; рихтовка; 
восполнение утрат; ремонт и обслуживание узловых соединений; огрунтовка; окраска 
огнезащитной краской; усиление элементов стропильных конструкций, имеющих 
недостаточную несущую способность; 

- ремонт подвесных потолков в уровне чердака: расчистка поверхности ходового 
настила от строительного мусора; замена ходовых настилов на новый деревянный настил; 
переопирание балок подвесного потолка на другие конструкции, разгрузка конструкции 
покрытия; усиление балок подвесных потолков путем приварки элемента из профильной 
трубы к верхнему поясу; дублирование балок перекрытия новыми балками; расчистка 
балок, антикоррозийная и огнезащитная обработка; 

- замена кровельного ограждения; 
- замена кровельного металлического окрытия на оцинкованную сталь 

с полимерным покрытием на двойной стоячий фальц; 
- устройство нового металлического окрытия дымовых и вентиляционных 

кирпичных труб из оцинкованной стали с полимерным покрытием 
- замена верхних частей водосточных труб (воронка, колена, прямая труба) 

с последующей окраской; 
-замена линейных окрытий и примыканий к вертикальным конструкциям; 
- замена деструктированного пирога и деревянных прогонов кровли к на утепленные 

сэндвич-панели поэлементной сборки с негорючим утеплителем – каменная вата; 
- устройство новых страховочных кровельных устройств; 
- устройство надкровельных монтажных площадок для оборудования систем 

вентиляции и кондиционирования (со стороны дворовых фасадов); 
- устройство системы антиобледенения. 
Настоящим проектом предусматривается сохранение существующих фасадных 

колеров. 
Штукатурные венчающие карнизы здания окрашиваются в светло-бежевый цвет, 

водосточные трубы в бежевый. Окрытие кровли выполняется светло-серым. В интерьере 
стропильная шпренгельная система и колонны окрашиваются в черный цвет. Сэндвич-
панели выполняются темно-серыми. 

На основании проведенного технического обследования конструктивными 
решениями, представленными в Разделе 3. Проект реставрации и приспособления. 
Томе 3.4. Конструктивные решения. Корпус № 1 (шифр: 0151-22-КР1) и Томе 3.6. 
Конструктивные решения. Корпус № 4 (шифр: 0151-22-КР2) предусмотрено:  
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- укрепление кладочного раствора и восстановление сплошности и монолитности 
кладки путем инъектирования в зонах переувлажнения, утрат шовного раствора; 

- инъектирование отдельных трещин; 
- вычинка, переборка кладки в зонах вывалов, утрат кирпича, а также ремонта 

опорных частей стропильных ферм; 
- ремонт чугунных колонн, включающий: расчистку поверхности колонн; 

вертикализацию колонн с определением капители по оси конька ферм, установку прогона 
по оси конька фермы; антикоррозийную обработку (грунтовку); окраску огнезащитной 
краской; 

- демонтаж существующей кровли (окрытия, гидроизоляции, теплоизоляции 
и обрешетки); 

- устройство новой кровли с утеплением; 
- ремонт конструкции подвесных потолков: демонтаж строительного мусора 

с поверхности ходового настила; замена ходовых настилов на новый деревянный настил 
из досок толщиной не менее 50 мм; расчистка балок, антикоррозийная и огнезащитная 
обработка; переопирание балок подвесного потолка на другие конструкции, разгрузка 
конструкции покрытия; усиление балок подвесных потолков путем приварки элемента 
из профильной трубы к верхнему поясу; - дублирование балок перекрытия новыми 
балками из стального двутавра; 

- устройство площадок под оборудование на кровле здания. 
Для обеспечения несущей способности несущих конструкций покрытия проектом 

предусмотрено: 
- устройство временного раскрепления стропильных конструкций на период замены 

обрешетки кровли и прогонов; 
- устройство временной кровли; 
- демонтаж навесного оборудования, разгрузка конструкций от подвесных потолков 

на отдельных участках; 
- раскрытие опорных узлов ферм и обслуживание (рихтовка, правка, 

антикоррозийная обработка, восстановление крепежных элементов, восполнение утрат) 
соединения с последующим восстановлением кирпичной кладки; 

- усиление стропильных конструкций, имеющих недостаточную несущую 
способность; 

- замена отдельных элементов, имеющих недостаточную несущую способность, 
на аналогичные из стали С345; 

- выполнение перепозиционирования конструкций ферм относительно оси 
исторического положения конькового прогона; 

- выполнение сварочных работ с укрытием зоны производства работ защитными 
одеялами для сварки; 

- ремонт стальных конструкций (рихтовка и правка в объеме 100% от сохраняемых 
конструкций, замена отдельных элементов на аналогичные из стали С245 - 10% 
утраченных); 

- установка прогона по оси конька фермы с зазором, обеспечивая работу ферм 
по однопролетной схеме; 

- рихтовка деформированных участков прогона, устройство монтажного стыка 
прогона в зоне прохода подвеса затяжки фермы; 

- ремонт обнаруженных исторических элементов с последующей установкой 
на место; 
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- ремонт и обслуживание узловых соединений, восстановление утраченных 
крепежных деталей, ревизия опорных частей ферм и балок, затяжка болтовых соединений; 

- выполнение натяжения конструкций – затяжек и поясов ферм; 
- огнезащитная и антикоррозийная обработка стальных конструкций; 
- восстановление утраченных стропильных конструкций на отдельных участках; 
- восстановление кирпичной кладки после ревизии и ремонта опорных частей 

стропильных ферм; 
Методические рекомендации по составу и порядку ведения работ по реставрации 

кирпичной кладки, штукатурной отделке и элементам архитектурного декора фасадов, 
представленные в Разделе 3. Проект реставрации и приспособления. Томе 3.6. 
Методические рекомендации по реставрации (шифр: 0151-22-МР), предусматривают 
следующие мероприятия: 

- реставрация кирпичной кладки: расчистка поверхности; высушивание кладки 
для оптимальной влажности; обессоливание; удаление биопоражений; удаление участков 
деструктированного кирпича и шовного раствора; укрепление кирпичной кладки; вычинка 
и восполнение утрат кирпича; восполнение утрат шовного раствора и затирка швов; 
обработка биоцидными составами; гидрофобизация;  

- реставрация штукатурной отделки: расчистка поверхности штукатурных тяг; 
удаление ремонтных цемент содержащих слоев и деструктированного известкового раствора, 
обмазок; удаление окрасочных слоев; укрепление сохраняемого оригинального слоя 
штукатурных тяг, имеющих дефекты слоя; выравнивание кромки штукатурного слоя; 
грунтовка; окраска; 

- реставрация и восстановление профилированных тяг и архитектурного 
штукатурного декора: расчистка всех элементов штукатурного декора от цементных 
докомпановок, обмазок ремонтных вставок, выполненных с нарушением исторической 
пластики; удаление многослойных красочных слоев; удаление трещин; обеспыливание; 
грунтовка; восстановление штукатурной отделки; окраска; 

- реставрация карнизов со смешанной кладкой при наличии блоков из известняка: 
расчистка от штукатурного слоя, раствора и деструктированных элементов; восполнение 
дефектов камня; расчистка элементов крепления плит, выполненных из чёрного металла 
от коррозии до чистого металла; антикоррозийная обработка; обработка камня 
специальной пропиткой; укрепление рахлых участков известняка; оштукатуривание; 
шпаклевка; грунтовка; окраска; 

- реставрация металла: расчистка; отчистка от пыли, загрязнений и арбазива; 
грунтовка; окраска; 

Технологические рекомендации выполнены с учетом сохранения предмета охраны 
объекта культурного наследия. При разработке технологических рекомендаций 
по реставрации учтены как свойства сохраняемых материалов, так и свойства 
реставрационных материалов совместимых с материалами объекта культурного наследия, 
не вызывающих изменений в сохраняемом материале. Технологические рекомендации 
соответствуют требованиям, которые предъявляются к работам, материалам 
и технологиям, направленным на сохранение памятников истории и культуры. Основным 
методическим направлением данных работ можно считать максимальное сохранение 
оригинальных материалов отделки и восстановление утраченных элементов интерьеров 
помещений по технологическим рекомендациям, близким к общепринятым, классическим 
методам. 
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Работы по демонтажу конструкций предусмотрено вести в два периода: 
подготовительный период и основной период (демонтаж и вывоз строительного мусора). 

До начала производства работ по разборке конструкций здания предусматривается 
выполнение всего комплекса организационно-подготовительных мероприятий, 
включающий: разработку проекта производства работ на демонтаж; подготовку 
строительных машин и механизмов; назначение лица, ответственного за безопасное 
ведение работ по разборке элементов; инструктаж всех рабочих по правилам безопасности 
при производстве работ по демонтажу; оформление актов-допусков; обозначение 
местоположения пожарных гидрантов на действующих водопроводных линиях, 
находящихся в непосредственной близости зоны производства работ; организацию 
временного освещения зоны производства работ; установку адресного щита, знаков 
и указателей проездов к зоне производства работ; установку плакатов и надписей 
по технической и пожарной безопасности; оборудование места для размещения 
первичных средств пожаротушения. 

Окончание подготовительных работ на стройплощадке должно быть принято по акту 
о выполнении мероприятий по безопасности труда. По окончанию работ 
подготовительного периода и составлению специального акта отдается распоряжение 
о начале основных работ. 

Разборка элементов осуществляется в основной период квалифицированной 
подрядной организацией. Последовательность и технологию разборки уточняют в проекте 
производства работ (ППР), с учетом данных обследования здания, его местоположения 
и возможности строительной организации. 

Все работы по разборке производятся под контролем и по команде ответственного 
за безопасное производство работ лица. Производственные работы по разборке 
выполняются под наблюдением: авторского и технического надзора, с ведением 
специального журнала, в котором отражается ход работ. 

Запрещается оставление части недемонтированных конструкций и зависаний 
при перерывах в работе. 

Деструктированная кирпичная кладка вычиняется ручным инструментом. 
Металлические элементы разрезаются газовым резаком или УШМ. 

Вывоз материалов от разборки со строительной площадки осуществляется 
автомобильным транспортом. 

Совместная работа на стройплощадке механизмов возможна только при условии 
размещения механизмов и рабочих, занятых при выполнении работ, вне опасной зоны от 
действия этих механизмов. 

При производстве демонтажных работ защитных устройств для сетей инженерно-
технического обеспечения не требуется. Демонтажные работы выполняются 
стандартными методами, без использования взрыва, огня и прочих опасных методов. 

Отходы, полученные от демонтажа конструкций, не подлежащие вторичной 
переработке, складируются раздельно в зависимости от горючести, токсичности 
и регулярно вывозятся по мере накопления на полигоны ТБО. Металлический лом от 
разборки временно складируются на стройплощадке и, по мере накопления, вывозятся на 
специализированные предприятия для повторной переработки. Прочий строительный 
мусор от разборки также грузится на автосамосвалы и вывозится на полигон ТБО. 

Ведение демонтажных работ предусматривает соблюдение комплекса мероприятий 
по охране труда и технике безопасности, требований пожарной безопасности, 
гигиенических требований, а также мероприятий по охране окружающей среды. 
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Текстовые и графические материалы подробно представлены в материалах 
Раздела 3. Проект реставрации и приспособления. Тома 3.7. Проект организации 
демонтажа (шифр: 0151-22-ПОД). 

В Разделе 3. Проект реставрации и приспособления. Томе 3.8. Проект 
организации реставрации (шифр: 0151-22-ПОР) дана краткая характеристика условий 
строительства, общая характеристика объекта проектирования, оценка развитости 
транспортной инфраструктуры, описание особенностей организации строительной 
площадки и проведения работ в условиях стесненной городской застройки, обоснование 
принятой организационно-технологической схемы, даны подробные технологические 
рекомендации по последовательности и производству отдельных видов работ, 
необходимые расчеты (потребность строительства в кадрах, энергетических ресурсах, 
строительных машинах и транспортных средствах, временных сооружениях), а также 
иные сведения и материалы, предусмотренные нормативными требованиями.  

Том включает описание мероприятий по обеспечению контроля качества 
строительных и монтажных работ, поставляемого и монтируемого оборудования, 
конструкций и материалов; организации службы геодезического и лабораторного 
контроля; охране труда и окружающей среды; обоснование принятой продолжительности 
строительства; описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 
строительства; обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 
персонала, участвующего в строительстве. 

Работы осуществляются в два этапа – подготовительный и основной. 
Работы подготовительного периода предусматривают: ограждение зоны 

производства работ; установку информационного щита и предупреждающих знаков; 
обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем; обустройство 
инвентарных помещений для рабочих внутри здания; создание общеплощадочного 
складского хозяйства; организацию временных сетей электроснабжения, водопровода 
и канализации (на период строительства), подключенных к существующим сетям; 
устройство временного освещения площадки; обеспечение телефонной связи (мобильная 
связь). 

В основной период работы предусматриваются в несколько этапов:  
Первый этап: снятие и перенос системы антиобледенения; по согласованию 

с пользователем перенос и демонтаж инженерных систем; установка инвентарных лесов 
по периметру здания с дополнительным креплением верхней части лесов в зоне 
производства работ (строительной сеткой затягивается только верхняя часть лесов в зоне 
производства работ); установка ограждения на высоту 2 м для защиты 
от несанкционированного доступа на режимный объект. 

Второй этап: устройство временной кровли, включая установку подпорных 
телескопических стоек, инвентарных лесов в чердачных помещениях с частичным 
демонтажем пирога окрытия в местах прохода стоек. 

Третий этап: демонтаж кровельного окрытия захватками; демонтаж верхних частей 
водосточных труб; устройство временного раскрепления стропильных конструкций. 

Четвертый этап: ремонтные и реставрационные работы по исторической стальной 
шпренгельной системе, кирпичной кладке, штукатурке. 

Пятый этап: устройство кровельного пирога кровли, включая окрытие, кровельное 
ограждение, страховочные устройства; демонтаж временной кровли захватками, 
устройство надкровельных монтажных площадок для оборудования систем вентиляции и 
кондиционирования. 
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Шестой этап: монтаж верхних частей водосточных труб, обратный монтаж системы 
антиобледенения карнизных свесов; обратный монтаж снятых инженерных систем; 
монтаж водосточных труб; демонтаж инвентарных лесов по периметру здания. 

В целях уменьшения сроков строительства и для предотвращения простаивания 
строительной техники принято двухсменное круглогодичное производство строительно-
монтажных работ. 

Во время производства работ здание не выводится из эксплуатации. В процессе 
строительства организовывается контроль и приемка поступающих конструкций, деталей 
и материалов. 

Для выполнения работ предусмотрены методы, использующие комплексную 
механизацию строительных процессов. Строительство не имеет работ со сложной или 
неосвоенной технологией. 

Для подъема оборудования и материалов допускается использование строительного 
мачтового подъемника с выдвижной кареткой. 

Полный перечень предусмотренных работ представлен в рассматриваемом томе, 
который включает необходимые сведения для производства работ, в том числе 
ситуационный план, строительный генеральный план, планы кровли и установки лесов, 
временного раскрепления стропил, календарный план производства работ. 

Оценка последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате 
проведения работ по сохранению объекта культурно наследия и его эксплуатации, а также 
мероприятия по их предотвращению, содержащиеся в Разделе 3. Проект реставрации 
и приспособления. Томе 3.9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
(шифр: 0151-22-ООС), рассмотрены экспертной комиссией и учтены при анализе проектных 
решений по сохранению объекта культурного наследия. Согласно выводам и выполненным 
расчетам установлено, что при соблюдении экологических решений, заложенных 
при проектировании объекта, как в период строительства, так и в период эксплуатации, 
антропогенное воздействие на окружающую среду будет незначительным, а существенный 
и необратимый вред окружающей среде нанесён не будет.  

Комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих 
пожарную безопасность объекта, разработанный с учетом специфики функциональной 
пожарной опасности зданий и их противопожарной защиты, включая дополнительные 
инженерно-технические и организационные мероприятия представлен в Разделе 3. 
Проект реставрации и приспособления. Томе 3.10. Перечень мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности (шифр: 0151-22-ПБ). Объемно-планировочные, 
конструктивные и технические решения на объекте приняты с учетом соблюдения 
установленных нормативных требований и применением негорючих материалов.  

В Разделе 3. Проект реставрации и приспособления. Томе 3.11. Сметная 
документация (шифр: 0151-22-СМ1) представлены ведомости объемов работ в табличной 
форме, включающие в себя перечень материалов, работ и отдельных дополнительных затрат 
необходимых для реализации проекта. 

Принятые проектные решения по ремонту, реставрации и приспособлению 
для современного использования объекта культурного наследия федерального значения 
«Корпуса производственные и служебные, казармы рабочих (девять зданий)» сохраняют 
материал и характер отделки фасадов, направлены на сохранение исторической 
достоверности и исторического вида здания, а также на улучшение эксплуатационных 
характеристик конструкций и повышение долговечности объекта. 

При разработке проекта соблюден принцип максимального сохранения подлинных 
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деталей с наименьшим внедрением в памятник. Все принятые проектные решения 
соответствуют сохранению предмета охраны объекта культурного наследия и его 
историко-культурной ценности. 

 
По результатам рассмотрения представленной на экспертизу проектной документации 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального 
значения «Корпуса производственные и служебные, казармы рабочих (девять зданий)», 
входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Экспедиция 
заготовления государственных бумаг», расположенного по адресу:  Санкт-Петербург, 
набережная реки Фонтанки, дом 144, литеры А, Б; Рижский проспект, дом 3, корпус 2, 
литера В: «Разработка проектно-сметной документации на приспособление, реставрацию 
и ремонт корпусов № 1, 4 лит. Б (в части ремонта кровли) объекта культурного наследия 
федерального значения «Корпуса производственные и служебные, казармы рабочих 
(девять зданий)», входящего в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Экспедиция заготовления государственных бумаг» по адресу: г. Санкт-
Петербург, наб. реки Фонтанки, д.144, литера Б, корпуса № 1, 4» шифр: 0151-22, 
разработанной ООО «АИК ЭНЕРГО» в 2022 году, экспертами установлено следующее: 

- проектная документация разработана юридическим лицом, имеющим лицензию 
на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 
деятельности – в соответствии с п. 6 ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- проектная документация удовлетворяет требованиям к порядку проведения работ 
по сохранению объекта культурного наследия – в соответствии со ст. 45 Федерального 
закона № 73-ФЗ; 

- проектная документация разработана с соблюдением действующих нормативных 
требований в части ее состава, содержания и оформления, и отвечает требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации в области охраны объектов 
культурного наследия; 

- проектная документация разработана в соответствии с заданием на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия от 08.10.2021 № 01-52-2887/21, 
выданным соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
в области государственной охраны объектов культурного наследия – в соответствии с п. 1 
ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- объем и содержание проектной документации соответствует требования 
Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и содержит 
необходимый комплект графических и текстовых материалов, обеспечивающих 
возможность на их основании последующего проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия. Проектная документация включает акт определения влияния 
предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики 
надёжности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) народов Российской Федерации – в соответствии с п. 4 ст. 40, п. 4 ст. 45 
Федерального закона № 73-ФЗ; 

- проектные решения сохраняют без изменения и не нарушают элементы предмета 
охраны объекта культурного наследия федерального значения «Корпуса 
производственные и служебные, казармы рабочих (девять зданий)», входящего в состав 
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объекта культурного наследия федерального значения «Экспедиция заготовления 
государственных бумаг», расположенного по адресу:  Санкт-Петербург, набережная реки 
Фонтанки, дом 144, литеры А, Б; Рижский проспект, дом 3, корпус 2, литера В, 
утвержденные распоряжением КГИОП от 24.09.2014 № 10-613. Выполнение всего 
комплекса описанных мероприятий по сохранению объекта культурного наследия 
федерального значения «Корпуса производственные и служебные, казармы рабочих 
(девять зданий)» направлено на восстановление, сохранность и безопасную эксплуатацию 
памятника в современных условиях; 

- проектная документация предусматривает меры и мероприятия, которые не могут 
оказать негативного воздействия на особенности объекта, послужившие основаниями 
для включения его в реестр и подлежащие обязательному сохранению, составляющие 
предмет охраны – в соответствии с положениями ст. 42, 43 и 44 Федерального закона 
№ 73-ФЗ. 

 
13. Вывод экспертизы: 
Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные 
и служебные, казармы рабочих (девять зданий)», входящего в состав объекта 
культурного наследия федерального значения «Экспедиция заготовления 
государственных бумаг», расположенного по адресу:  Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литеры А, Б; Рижский проспект, дом 3, корпус 2, литера В: 
«Разработка проектно-сметной документации на приспособление, реставрацию и 
ремонт корпусов № 1, 4 лит. Б (в части ремонта кровли) объекта культурного 
наследия федерального значения «Корпуса производственные и служебные, казармы 
рабочих (девять зданий)», входящего в состав объекта культурного наследия 
федерального значения «Экспедиция заготовления государственных бумаг» 
по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.144, литера Б, корпуса № 1, 4» 
шифр: 0151-22, разработанная ООО «АИК ЭНЕРГО» в 2022 году, соответствует 
требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной 
охраны объектов культурного наследия (положительное заключение). 

 
14. Перечень приложений к заключению экспертизы: 
Приложение № 1. Копия решения органа государственной власти о включении 

в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации. 

Приложение № 2. Копия решения органа государственной власти об утверждении 
границ территории объекта культурного наследия. 

Приложение № 3. Копия решения органа государственной власти об утверждении 
предмета охраны объекта культурного наследия. 

Приложение № 4. Материалы фотофиксации; 
Приложение № 5. Копия охранного обязательства собственника или иного 

законного владельца объекта культурного наследия, включая паспорт объекта 
культурного наследия. 

Приложение № 6. Копия задания, выданного органом охраны на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия; копия разрешения на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия. 

Приложение № 7. Правоустанавливающие документы: копии выписок из Единого 
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государственного реестра недвижимости.  
Приложение № 8. Документы технического учета: копия технического паспорта 

здания; копии поэтажных планов. 
Приложение № 9. Копии договоров с экспертами. 
Приложение №10. Копии протоколов заседаний экспертной комиссии. 
Приложение № 11. Материалы, содержащие информацию о ценности объекта 

с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки 
и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры. 

Приложение № 12. Иная документация. 
 
15. Дата оформления заключения экспертизы: 21.10.2022 г. 

Председатель 
экспертной комиссии 

Подпись эксперта: 
(подписано усиленной 

электронной подписью) 
 

И.В. Терская 

Ответственный 
секретарь экспертной 
комиссии 

Подпись эксперта: 
(подписано усиленной 

электронной подписью) 
 

Д.А. Зайцева 

Член экспертной 
комиссии 

Подпись эксперта: 
(подписано усиленной 

электронной подписью) 

Г.А. Курленьиз 
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Приложение № 1 к Акту  
по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
федерального значения «Корпуса производственные и служебные, казармы рабочих 

(девять зданий)», входящего в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Экспедиция заготовления государственных бумаг», расположенного по адресу: 

Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 144, литеры А, Б; Рижский проспект, 
дом 3, корпус 2, литера В: «Разработка проектно-сметной документации на 

приспособление, реставрацию и ремонт корпусов № 1, 4 лит. Б (в части ремонта кровли) 
объекта культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные 

и служебные, казармы рабочих (девять зданий)», входящего в состав объекта культурного 
наследия федерального значения «Экспедиция заготовления государственных бумаг» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.144, литера Б, корпуса № 1, 4» 
шифр: 0151-22, разработанной ООО «АИК ЭНЕРГО» в 2022 году 

 
 
 
 
 
 

Копия решения органа государственной власти о включении в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации   
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Приложение № 2 к Акту  
по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
федерального значения «Корпуса производственные и служебные, казармы рабочих 

(девять зданий)», входящего в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Экспедиция заготовления государственных бумаг», расположенного по адресу: 

Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 144, литеры А, Б; Рижский проспект, 
дом 3, корпус 2, литера В: «Разработка проектно-сметной документации на 

приспособление, реставрацию и ремонт корпусов № 1, 4 лит. Б (в части ремонта кровли) 
объекта культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные 

и служебные, казармы рабочих (девять зданий)», входящего в состав объекта культурного 
наследия федерального значения «Экспедиция заготовления государственных бумаг» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.144, литера Б, корпуса № 1, 4» 
шифр: 0151-22, разработанной ООО «АИК ЭНЕРГО» в 2022 году 

 
 
 
 
 
 

Копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории 
объекта культурного наследия    
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Приложение № 3 к Акту  
по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
федерального значения «Корпуса производственные и служебные, казармы рабочих 

(девять зданий)», входящего в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Экспедиция заготовления государственных бумаг», расположенного по адресу: 

Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 144, литеры А, Б; Рижский проспект, 
дом 3, корпус 2, литера В: «Разработка проектно-сметной документации на 

приспособление, реставрацию и ремонт корпусов № 1, 4 лит. Б (в части ремонта кровли) 
объекта культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные 

и служебные, казармы рабочих (девять зданий)», входящего в состав объекта культурного 
наследия федерального значения «Экспедиция заготовления государственных бумаг» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.144, литера Б, корпуса № 1, 4» 
шифр: 0151-22, разработанной ООО «АИК ЭНЕРГО» в 2022 году 

 
 
 
 
 
 

Копия решения органа государственной власти об утверждении предмета 
охраны объекта культурного наследия  
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1. 

2. 

I1PABHTEJ1bCTBO CAHKT-ITETEPEYPf A 

KOMHTET no rOCY)l,APCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, HCnOJIh30BAHHIO 

H OXPAHE nAM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIhTYPhI 


OKYlI

PACnOPRJKEHHE 

24 CEH 20~' 


06 onpe.lleJleHHH npe.llMeTa oxpaHhI 

06'heKTa KYJlbTypHoro HaCJle.llHH cl>e.llepaJIbHOrO 3HaqeHHH 

«3KCIIe.llHIJ,HH 3arOTOBJleHHH rOCY.llapCTBeHHhIX 6YMan> 

OrrpelleJIHTh rrpellMeT oxpaHhI 06'beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.lllUI ¢ellepaJIhHOrO 3HaqeHI15I 


3arOTOBJIeHH5I rocYllapcTBeHHhIx 6YMar», .pacrrOJIO)!{eHHOrO rro a.upecaM: 


I1eTep6ypr, A.uMHpaJITeHCKHH paHoH, Ha6epe)!{Ha5I peKI1 <l>oHTaHKH, llOM 144, JIHTephl A, E, B; 


H)!<:CKHH rrpocrreKT, llOM 3, JII1Tepa JI; PI1)!{CKHH rrpocrreKT, llOM 3, Koprryc 2, JII1Tepa B; PI1)!{CKHH 


, llOM 9, JII1Tepa M; PH)!{CKHH rrpocrreKT, llOM 11, JIHTepa A (<l>oHTaHKH p. Ha6., 144, 144-a; 


H)!<:CKHH rrp., 3,5, 7, 9, 11), COrJIaCHO rrpHJIO)!{eHHlO K HacTosnueMY pacrrOpIDKeHI1lO. 

PacrrOp5I)!{eHH5I Kf110I1 OT 06.04.2011 NQ 10-102 «06 YTBep)!{.lleHHH rrepeqH5I rrpellMeTOB 

hI 3llaHH5I «Ka3apMhI pa60QHX», OT 18.03.2011 NQ 10-67 «06 YTBep)!{.lleHHH rrepeQH5I rrpellMeTOB 

hI 3llaHH5I «.nOM C06paHH5I pa60QlfX H CJI)')!{amHX», OT 18.03.2013 NQ 10-104 «06 OrrpelleJIemm 

oxpaHhI 3llaHH5I «UePKOBh I1perrollo6HoMyqeHHKa AHllpe5I KpI1TCKoro», BXOll5ImHX B COCTaB 

KYJIhTypHoro HaCJIellH5I ¢ellepaJIhHOrO 3HaQeHH5I «3KcrrellHUH5I 3arOTOBJIeHH5I 

rocYllapCTBeHHhIX 6YMar», CQHTaTb yTpaTHBillHMH CHJIY. 

3. HaQaJIhHHKY OTlleJIa rocYllapCTBeHHOrO yqeTa 06'beKTOB KYJIhTypHoro HaCJIellH5I o6eCrreQHTh 

pa3MemeHHe HaCT05ImerO pacrrOpIDKeHH5I B 3JIeKTpOHHOH ¢opMe B JIOKaJIhHOH KOMrrhlOTepHoH ceTH 

KfI10I1. 

4. HaCT05Imee pacrropIDKeHHe yrpaQI1BaeT CHJIY co llH5I YTBep)!{.lleHH5I ¢ellepaJIhHhIM opraHoM 

oxpaHhI 06'beKTOB KYJIhTYpHoro HaCJIellH5I rrpellMeTa oxpaHhI BhIilleYKa3aHHOrO or'beKTa. 

5. KOHTPOJIh 3a BhIIlOJIHeHHeM pacrrOpIDKeHI15I OCTaeTC5I 3a 3aMeCTI1TeJIeM rrpellCellaTeJI5I Kf110I1 

- HaQaJIhHHKOM yrrpaBJIeHH5I rocYllapCTBeHHOrO yqeTa 06'beKTOB KYJIhTypHoro HaCJIellH5I. 

3aMeCTHTeJIh rrpellCellaTeJI5I Kf110I1 f.P .AraHOBa 
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ITpMJlO)l(eHMe K paCnOpH)I(eHl1lO KfI10IT 
OT 2, CEH ?~f4 No {O-6(3 

ITpe,a:MeT oxpaHhI 

06'beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,a:lUI ¢e,a:epaJIhHOrO 3HaQeHlUI «3Kcrre,a:HIlluI 3arOTOBJIeHlUI 


rocy,a:apcTBeHHhIX 6YMar», pacrrOJIO)KeHHOrO rro a,a:pecaM: CaHKT-ITeTep6ypr, A,a:MHpaJITeMCKHM 

paMoH, Ha6epe)KHa5I peKH <l>oHTaHKH, ,a:OM 144, JIHTephI A, B, B; PH)KCKHM rrpocrreKT, ,a:OM 3, 


JIHTepa fl; PH)KCKHM rrpocrreKT, ,a:OM 3, Koprryc 2, JIHTepa B; PH)KCKHM rrpocrreKT, ,a:OM 9, JIHTepa 

M; PH)KCKHM rrpocrreKT, ,a:OM 11, JIHTepa A (<l>oHTaHKH p. Ha6., 144, 144-a; PH)KCKHM rrp., 3, 5, 7, 


9, 11) 


BH.!lOBali 

npHHa.!lJIeJKHOCTh 

aHhI 

TIpe.!lMeT oxpaHhI 

3 4 

06beMHO

npocrpaHCTBeHHoe 

H nJIaHHpOB04Hoe 

peweHHe: 

MeCTOnOJIOJKeHHe, ra6apHThI 

H KOH<pHrypal(l1JI 3.!laHHH, 

COCTaBJIlilOlllHX aHCaM6JIh: 

1.BecoBall; 

2.LJ.OM co6paHHlI pa604Hx H 

CJIYJKalllHX; 

3.3aBO.!loynpaBJIeHHe H 

CJIYJKe6HhIH KOpnyC; 

4.Kopnyca 

npOH3BO.!lCTBeHHhle H 

CJIyJKe6Hhle, KaJapMhI 

pa604HX (.!leBliTh 3.!laHHH); 

5.0rpa.!la; 

6.TIanHCa.!lHHK; 

7.TIO.!lCTaHl(Hli 

TpaHc<p0pMaTopHall; 

8.Ca.!l; 

9THnorpa<pl1JI; 

10.lJ,epKoBh 

TIpenO.!106HOMYLleHHKa 

AH.!lpeli KpHTcKoro; 

11.IllKoJIa TexHH4ecKall, 

BMI04aR BOpoTHhle npOe3.!lhI 

JIHl(eBhIX H .!lBOPOBhIX 

KopnycoB, ranepelO-nepeXo.!l, 

COe.!lHHRlOlllYlO 

npOH3BO.!lCTBeHHhIH Kopnyc 

co CJIYJKe6HhIM KOpnyCOM 

3aBO.!loynpaBJIeHl1JI, 

o6beMHO-nJIaHHpOBo4Hoe 

peweHHe .!lBOPOBhIX 

npocTpaHcTB, 

MeCTOnOJIOJKeHHe ca.!la H 

nanHCa.!lHtlKa. 
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1. «Весовая», расположенная по адресу: наб. реки Фонтанки, дом 144, литера В (р. 

Фонтанки наб., 144, корп. 33) 
1 Объемно-

пространственное 
решение: 

 

исторические габариты и 
конфигурация 
одноэтажного здания, 
прямоугольного в плане;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
габариты и конфигурация 
крыши (скатная), материал 
кровли (металл). 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

2 Конструктивная 
система: 

исторические наружные 
кирпичные капитальные 
стены. 

 

3 Объемно-
планировочное 

решение: 

историческое объемно-
планировочное решение в 
габаритах капитальных 
стен. 
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4 Архитектурно-

художественное 
решение фасадов: 

лицевой фасад по наб. р. 
Фонтанки:   
одноэтажное здание на 
шесть световых осей*;  
 
вид материала отделки 
цоколя – известняк; 
вид материала и характер 
отделки фасада – 
окрашенная штукатурка 
(линейный руст); 
 
исторические оконные 
проемы – местоположение, 
габариты, конфигурация 
(парные, с лучковым 
завершением); 
заполнение оконных 
проемов** – рисунок 
расстекловки, цвет (белый); 
оформление оконных 
проемов: 
веерные лучковые 
перемычки; 
 
профилированный 
венчающий карниз. 
*к южному фасаду вплотную 
примыкает современное здание 
**в настоящее время остекление 
выполнено из стеклоблоков 

 

 
 
2. «Дом собрания рабочих и служащих», расположенный по адресу: Рижский проспект, 
дом 3, литера Л (Рижский просп., 3, лит. Д)  

1 Объемно-
пространственное 

решение: 
 

историческое 
местоположение, габариты 
и конфигурация 
двухэтажного здания, «Г»-
образного в плане 
(надстройка со стороны 
западного, восточного и 
северного (дворового) 
фасадов, а также 
пристройка к южному 
фасаду – поздние, дата 
возведения не 
установлена*), 
существующие высотные 
отметки. 
 
 
 
 
*Паспорт ОКН. Отдел 
систематизации, 
популяризации и хранения 
документированной 
информации об объектах 
культурного наследия. Инв. 
№ 1060п 
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2 Конструктивная 

система: 
исторические наружные и 
внутренние кирпичные 
капитальные стены; 
 
междуэтажные перекрытия 
–  местоположение; 
 
 
помещение № 1Н (34): 
опорные пилоны – 
местоположение (верхняя 
площадка парадной 
лестницы (2-ЛК), габариты, 
конфигурация (квадратные 
в сечении); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исторические лестницы – 
местоположение, габариты, 
конфигурация, 
декоративно-
художественная отделка, 
включая:  
 
 
 
 
парадная лестница – 2-ЛК – 
распашная, с 
известняковыми 
ступенями, с площадками, 
облицованными 
метлахской плиткой, с 
профилированным 
ограждением – со 
ступенчатыми боковыми 
устоями – в уровне между 
1-2-м этажами, 
декорированными лепными 
растительными мотивами с 
волютами и акантами, с 
профилированным 
карнизом, с лепным 
фризом с мотивом 
«бегущая волна»  и 
латунным поручнем в виде 
цилиндра на опорных 
кронштейнах; 
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со сквозным штукатурным 
ограждением 
геометрического рисунка 
на опорных столбиках – в 
уровне площадки 2-го 
этажа; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-ЛК, 3-ЛК – 
двухмаршевые, на 
косоурах, с 
известняковыми ступенями 
и площадками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

3 Объемно-
планировочное 

решение: 

историческое объемно-
планировочное решение в 
габаритах капитальных 
стен. 

 

4 Архитектурно-
художественное 

решение фасадов: 

лицевые фасады: 
двухэтажные, с 
повышенной правой 
частью (на четыре 
световые оси) лицевого 
(южного) фасада, 
выполнены в характере 
эклектики с элементами 
неоренессанса: 
 
вид материала отделки 
цоколя – известняк; 
 
вид материала и характер 
отделки фасада – 
окрашенная штукатурка 
(руст квадром – в уровне 1-
го этажа, линейный руст, 
гладкая штукатурка – в 
уровне 2-го этажа); 
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южный фасад: 
раскреповка – 
местоположение (по 1-й 
световой оси), габариты, 
конфигурация; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исторический дверной 
проем – местоположение 
(по 4-й световой оси), 
габариты, конфигурация (в 
форме трехцентровой 
арки), оформление 
(рустованные лопатки, 
лучковый фронтон); 
 
 
заполнение дверного 
проема – материал 
(дерево), конструкция 
(двери четырехстворчатые, 
полусветлые, с фрамугой), 
оформление (по 
центральной оси проема – 
каннелированные лопатки); 
фрамуга – конфигурация (с 
лучковым завершением), с 
витражной расстекловкой, 
оформление (по 
центральной оси проема – с 
каннелированным 
кронштейном); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
козырек на ажурных 
кронштейнах – 
местоположение, габариты, 
конфигурация, материал 
(металл), техника 
исполнения (литье), 
рисунок; 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

43



 7
исторические оконные 
проемы местоположение, 
габариты, конфигурация (в 
уровне 1-го этажа – 
прямоугольные, в уровне 2-
го этажа – 
полуциркульные, исключая 
окно по 1-й оси 
(прямоугольное); 
 
исторический рисунок, 
цвет* и материал (дерево) 
заполнения оконных 
проемов; 
 
оформление оконных 
проемов: 
профилированные 
наличники, трехчастные 
замковые 
камни с овами – в уровне 1-
го этажа; 
профилированные 
архивольты, замковые 
камни, филенки с 
патерами, кубические 
подоконные кронштейны – 
в уровне 2-го этажа; 
 
профилированные 
наличники, лопатки, 
декорированные 
филенками с патерами, 
кубические 
подоконные кронштейны – 
в оформлении западного 
окна 2-го этажа; 
 
 
 
 
 
лопатки, 
декорированные 
филенками, кубическими 
кронштейнами, увенчанные 
треугольными 
фронтончиками с патерами 
– в междуоконных 
простенках 2-го этажа; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*на основании натурных и 
архивных исследований 
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в западной части фасада – 
прямоугольная филенка с 
«выпущенными» углами в 
профилированной 
прямоугольной тяге – в 
уровне 2-го этажа; 
 
профилированные 
междуэтажные карнизы и 
профилированные тяги, 
включая фризы с 
триглифами; 
 
 
венчающий 
профилированный карниз с 
модульонами; 
 
 
 
 
западный фасад: 
раскреповки – 
местоположение (по 
крайним осям фасада), 
габариты, конфигурация; 
 
исторические оконные 
проемы – местоположение, 
габариты, конфигурация; 
заполнение оконных 
проемов – материал 
(дерево), цвет*, рисунок 
расстекловки; 
 
оформление оконных 
проемов: 
профилированные 
наличники, трехчастные 
замковые 
камни с овами – в уровне 1-
го этажа; 
профилированные 
наличники, линейные 
сандрики, лопатки, 
декорированные 
филенками с патерами, 
кубические 
подоконные кронштейны – 
в оформлении окон 2-го 
этажа; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*на основании натурных и 
архивных исследований 
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профилированный 
архивольт с замковым 
камнем на импостах в виде 
консолей, филенка с 
патерой на кубических 
кронштейнах, 
прямоугольные филенки с 
«выпущенными» углами – 
в оформлении 
центрального окна; 
 
профилированные 
междуэтажные тяги и 
подоконные карнизы, 
включая фриз с 
триглифами; 
 
профилированный 
венчающий карниз; 
 
фронтоны – 
местоположение (в 
завершении раскреповок), 
габариты, конфигурация 
(лучковые); 
 
 
 
 
 
 
 
северный фасад:  
исторические оконные 
проемы – местоположение, 
габариты, конфигурация; 
заполнение оконных 
проемов – материал 
(дерево), цвет*, рисунок 
расстекловки; 
 
оформление оконных 
проемов: 
профилированные 
наличники, замковые 
камни с овами – в уровне 1-
го этажа; 
профилированные 
наличники, линейные 
сандрики, подоконные 
кубические кронштейны – 
в уровне 2-го этажа; 
 
междуэтажные карнизы и 
профилированные тяги; 
 
венчающий 
профилированный карниз. 
 
 
*на основании натурных и 
архивных исследований 
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5 Декоративно-

художественная 
отделка 

интерьеров: 

входной тамбур 
(помещение 1-Н (2), 
площадью 1,79 кв.м.) – 
местоположение, габариты, 
конфигурация; 
 
заполнение дверного 
проема – материал 
(дерево), конструкция 
(двери четырехстворчатые, 
полусветлые, с 
остекленной фрамугой), 
оформление (по 
центральной оси проема – 
каннелированные лопатки); 
фрамуга – конфигурация (с 
лучковым завершением),  
оформление (по 
центральной оси проема – с 
лопаткой с розеттами); 
с исторической 
фурнитурой; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
оформление потолка – 
падуга, профилированные 
тяги; 
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вестибюль (помещение 1-Н 
(3), площадью 30,1 кв.м.): 
 
коробовая арка, делящая 
помещение на две части; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
оформление стен – 
профилированный карниз, 
линейный руст, 
профилированные тяги по 
форме люнета с вписанным 
в него круглым 
медальоном; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
профилированные тяги по 
форме люнета с вписанной 
в него филенкой с 
волютами; 
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заполнение двух дверных 
проемов – материал 
(дерево), конструкция 
(двери двухстворчатые, 
полусветлые), оформление 
(фигарейные филенки);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
заполнение дверного 
проема – материал 
(дерево), конструкция 
(двери четырехстворчатые, 
полусветлые, с 
остекленной фрамугой), 
оформление (по 
центральной оси проема – 
каннелированные лопатки); 
фрамуга – конфигурация (с 
лучковым завершением),  
оформление (по 
центральной оси проема с 
лопаткой с розеттами); 
 
 
 
 
 
оформление потолка – 
падуга, профилированные 
тяги; 
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гардероб (помещение 1-Н 
(4), площадью 94,2 кв.м.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
арка с коробовой 
перемычкой, разделяющая 
помещения; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
оформление боковых 
устоев арки – руст, 
стилизованные 
каннелированные 
кронштейны; 
свод арки – с 
профилированными 
тягами; 
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оформление стен – 
линейный руст, пилястры 
со стилизованными 
каннелированными 
капителями, широкий 
филенчатый фриз, 
профилированный карниз; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
оформление потолка – 
кессоны, оформленные 
профилированными 
тягами; 
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нижняя площадка парадной 
лестницы (пом. № 1-Н (5), 
площадью 46,3 кв.м.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
оформление потолка – 
кессоны, оформленные 
профилированными тягами 
и стилизованным 
дорическим фризом; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
оформление стен  – 
профилированный карниз, 
пилястры со 
стилизованными 
каннелированными 
капителями, с 
профилированными 
филенками, линейный 
руст; 
арки с коробовыми 
перемычками; 
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пространство к лестнице 
фланкировано аркой с 
коробовой перемычкой; 
 
боковые устои арки с 
рустом и стилизованными 
каннелированными 
кронштейнами, свод арки с 
профилированными 
тягами; 
 
 
покрытие пола – 
двуцветная метлахская 
плитка геометрического 
рисунка; 
 
 
 
 
 
 
 
парадная лестница 2-ЛК:  
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оформление перекрытия – 
профилированные тяги с 
имитацией кессонов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
оформление стен – 
профилированный 
венчающий карниз с 
порезкой дентикулами, 
орнаментальный фриз 
(чередующиеся розетки и 
ложчатый орнамент); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
вертикальные 
профилированные филенки 
с «выпущенными углами» 
с розеттами; 
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профилированные карнизы 
и тяги, включая фриз с 
мотивом «бегущая волна»; 
рустовка под каменную 
кладку; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
оформление оконного 
проема – 
профилированный 
архивольт на импостах в 
виде каннелированных 
консолей; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
историческая оконная 
фурнитура (2) – 
шпингалеты стержневые 
поворотного типа с 
фигурной ручкой; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

55



 19
два торшера на 7 свт. 
(чугун, литье); 
центральный стержень в 
виде сложной составной 
балясины: в нижней части 
отрезок каннелированной 
колонны с базой, на 
которой установлен вазон с 
ложчатой поверхностью и 
пояском рельефного 
плетеного орнамента; над 
вазоном стержень с 
чешуйчатой обработкой 
поверхности, внизу в 
оплетке из аканта, вверху 
заканчивающийся 
светоточкой; стержень 
поддерживает «куст» из 
шести S-образных 
кронштейнов, 
декорированных 
растительными завитками, 
цветочными бутонами и 
цветочными розетками; 
кронштейны завершаются 
плафонодержателями для 
светоточек с плафонами, 
обращенными вверх; на 
основании торшера –  
клеймо: «Ф.Санъ-Галли. 
С.П.Б.» 
 
 
 
 
 
 
выпущенная балка на 
опорных пилонах – 
фланкируют проход к 
помещениям 2-го этажа; 
 
оформление: 
балка с профилированными 
филенками; 
парные кронштейны, 
декорированные акантовым 
листом; 
пилоны с 
профилированными 
филенками с выкружками в 
центре, лепными 
композициями (акант, 
шишка пинии), с 
розеттами; 
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2 этаж  
верхняя площадка 
парадной лестницы (пом.  
1-Н (34), площадью 94,6 
кв.м.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
оформление потолка – 
падуга, венчающий 
профилированный карниз 
на кронштейнах, 
декорированных акантом; 
падуга с каннелюрами и 
сдвоенными 
кронштейнами, 
декорированными акантом; 
лепной 
орнаментированный фриз 
из пальметт; 
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оформление стен – 
профилированные филенки 
с «выпущенными» углами 
с розеттами; 
пилястры, декорированные 
филенками с выкружками; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
дверные проемы – 
местоположение, 
конфигурация 
(прямоугольные), 
габариты, оформление 
(штукатурные порталы с 
полуциркульными 
сандриками и волютами); 
 
заполнение дверных 
проемов – материал 
(дерево), конструкция 
(двери двустворчатые), 
оформление (филенки с 
фигареями); 
 
 
 
 
 
 
 
исторические оконные 
приборы (два) – 
шпингалеты поворотного 
типа с фигурной ручкой; 
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пом. 1-Н (37), площадью 
134,4 кв.м.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
оформление потолка – 
профилированные тяги по 
периметру, венчающий 
профилированный карниз, 
стилизованный дорический 
фриз на декоративных 
консолях, в том числе в 
оформлении балок; 
 
 
 
 
 
 
 
 
три дверных проема – 
местоположение, габариты, 
конфигурация, оформление 
(фигурные штукатурные 
порталы, декорированные 
линейными сандриками и 
волютами); 
 
 
заполнение двух дверных 
проемов – материал 
(дерево), конструкция 
(двери двухстворчатые), 
оформление (филенки с 
фигареями); 
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исторические оконные 
приборы (шестнадцать) – 
шпингалеты поворотного 
типа с фигурной ручкой; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зрительный зал 
(пом. № 1-Н (49), 
площадью 369,8 кв.м.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
оформление потолка – 
профилированные тяги, 
разбитые на филенки 
(имитация кессонов), по 
периметру филенок 
порезка «поясом меандра»; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
два световых фонаря (?) с 
витражной расстекловкой в 
боковых филенках; 
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орнаментированные 
розетты (фасцы) в центре 
филенок; 
лепные композиции 
(лавровые венки, ленты) в 
угловых резервах; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
лепные акантовые розетты 
в центре филенок 
меньшего размера; 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
потолочные светильники, 
плафонного типа, со 
скрытой осветительной 
частью (латунь, хрусталь); 
потолочная часть в виде 
профилированного 
латунного обода; 
хрустальный плафон 
полусферической формы 
декорирован трельяжной 
сеткой в технике алмазной 
грани; 
 
девять (большего размера) 
расположены по периметру 
перекрытия; 
два (меньшего) – над 
сценой; 
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лепной фриз из пальметт, 
профилированный 
выносной карниз с 
модульонами, лепной фриз 
(филенки, выкружки, 
розетты, кронштейны, 
ионики); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
оформление стен – 
профилированные филенки 
различной конфигурации; 
пилястры, декорированные 
филенками и лепными 
композициями (зубчики, 
рокайли, волюты, 
кубические кронштейны, 
выкружки, провисающие 
цветочные гирлянды); 
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оформление оконных 
проемов и ниш – 
профилированные 
архивольты, 
горизонтальные филенки с 
лепным декором, 
выкружки; 
разорванный фриз 
ложчатого орнамента; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в нижней части стен – 
разорванный лепной фриз 
«пояс меандра»; 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

три дверных проема – 
местоположение, габариты, 
конфигурация, оформление 
(штукатурные порталы с 
треугольными сандриками 
и орнаментальным 
фризом). 
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3. «Заводоуправление и служебный корпус», расположенные по наб. реки Фонтанки, 
дом 144, литера А (Фонтанки р. наб., 144, литеры Ж, З) 

 
1 Объемно-

пространственное 
решение: 

 

местоположение, габариты 
и конфигурация «Г»-
образного в плане здания: 
лицевого корпуса по наб. р. 
Фонтанки 
(заводоуправление) и 
служебного корпуса, 
расположенного 
перпендикулярно к 
лицевому;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
габариты и конфигурация 
крыши заводоуправления 
(скатная по лицевому 
скату, по дворовому фасаду 
надстроена 4-м этажом), 
материал кровли (металл 
по лицевому скату); 
 
существующие габариты и 
конфигурация крыши 
служебного корпуса, 
включая аттиковый этаж, 
материал кровли. 

 
 

 
 

 
2 Конструктивная 

система: 
междуэтажные перекрытия 
– местоположение; 
 
своды: 
 
коробовые с распалубками 
– в уровне вестибюля; 
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коробовые с распалубками 
– в уровне 1-го этажа; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
полуциркульные с 
распалубками – коридор 1-
го этажа; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сомкнутый с распалубками 
– помещение музея 
«Госзнака»; 
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исторические наружные и 
внутренние кирпичные 
капитальные стены; 
 
исторические лестницы – 
местоположение, габариты, 
конфигурация, материал, 
архитектурно-
художественная отделка. 
 

 
 
 
 

3 Объемно-
планировочное 

решение: 

историческое объемно-
планировочное решение в 
габаритах капитальных 
стен. 

 

4 Архитектурно-
художественное 

решение фасадов: 

заводоуправление: 
лицевой фасад по наб. р. 
Фонтанки:   
трехэтажный, на подвале, 
на 31 световую ось, в 
приемах классицизма;  
 
вид материала отделки 
цоколя – известняк; 
 
вид материала и характер 
отделки фасада – 
окрашенная штукатурка 
(руст квадром – в уровне 1-
го этажа, гладкая 
штукатурка – в уровне 2-3-
го этажей); 
 
 
 
 
ризалиты – 
местоположение (по 8-12-й 
и 20-24-й световым осям), 
габариты, конфигурация; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
оформление ризалитов – 
портики с шестью ¾ 
колоннами ионического 
ордера, увенчанные 
антаблементом с гладким 
фризом и треугольными 
фронтонами с 
модульонами; 
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исторические дверные 
проемы – местоположение 
(по 10-й и 22-й световым 
осям), габариты, 
конфигурация 
(прямоугольные); 
 
заполнение дверных 
проемов* – материал 
(дерево), конструкция 
(двери двухстворчатые), 
(оформление – 
профилированные 
филенки); 
 
козырьки на колонках* – 
местоположение (над 
дверными проемами), 
габариты, конфигурация, 
материал (металл), 
рисунок; 
 
 
 
 
исторические оконные 
проемы – местоположение, 
габариты, конфигурация 
(прямоугольные); 
 
заполнение оконных 
проемов – рисунок 
расстекловки, цвет 
(коричневый)**; 
 
оформление оконных 
проемов: 
трехчастные замковые 
камни; 
профилированные 
наличники с линейными 
сандриками на  
стилизованных 
кронштейнах с 
горизонтальными 
филенками между ними; 
профилированные 
наличники, подоконные 
доски с уплощенными 
кронштейнами – в уровне 
3-го этажа; 
 
профилированные 
междуэтажные тяги и 
подоконные карнизы; 
 
профилированный 
венчающий карниз с 
модульонами; 
 
*воссозданы по историческим 
образцам 
**в настоящее время остекление 
выполнено из стеклоблоков 
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восточный и западный 
фасады: 
на 5 световых осей; 
 
вид материала отделки 
цоколя – известняк; 
 
вид материала и характер 
отделки фасада – руст 
квадром – в уровне 1-го 
этажа, гладкая штукатурка 
– в уровне 2-3-го этажей; 
 
исторические оконные 
проемы* – 
местоположение, габариты, 
конфигурация 
(прямоугольные); 
 
заполнение оконных 
проемов – рисунок 
расстекловки, цвет 
(коричневый); 
 
оформление оконных 
проемов: 
трехчастные замковые 
камни; 
профилированные 
наличники с линейными 
сандриками на 
стилизованных 
кронштейнах с 
горизонтальными 
филенками между ними; 
профилированные 
наличники, подоконные 
доски с уплощенными 
кронштейнами – в уровне 
3-го этажа; 
профилированные 
междуэтажные тяги и 
подоконные карнизы; 
 
профилированный 
венчающий карниз с 
модульонами; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*частично заложены 
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южный фасад: 
вид материала отделки 
цоколя – известняк; 
 
вид материала и характер 
отделки фасада – руст 
квадром – в уровне 1-го 
этажа, гладкая штукатурка 
– в уровне 2-3-го этажей; 
 
исторические оконные и 
дверные проемы – 
местоположение, габариты, 
конфигурация 
(прямоугольные); 
 
заполнение оконных 
проемов – рисунок 
расстекловки, цвет (белый); 
 
профилированная 
междуэтажная тяга; 
 
венчающий 
профилированный карниз; 
 
 
 
 
служебный корпус: 
3-х этажный, на цокольном 
этаже, в приемах 
классицизма; 
 
вид материала и характер 
отделки фасада – линейный 
руст – в уровне 1-го этажа, 
гладкая штукатурка – в 
уровне 2-4-го этажей; 
 
исторические оконные и 
дверные проемы – 
местоположение, габариты, 
конфигурация 
(прямоугольные)*; 
 
заполнение оконных 
проемов – рисунок 
расстекловки, цвет 
(коричневый); 
 
профилированные 
междуэтажные тяги; 
 
венчающий 
профилированный карниз. 
 
*частично заложены 
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4. «Корпуса производственные и служебные, казармы рабочих (девять зданий)», 
расположенные по адресу: набережная реки Фонтанки, дом 144, литеры А, Б, В 
(Фонтанки р. наб., 144, корп. 2, 4, 7, 8, 11, 20; Фонтанки р. наб., 144-а, лит. В, лит. В1, 
лит. В2; Рижский пр., 5, лит. А, Рижский пр. 7, корп. 1): 
 
Литера А, флигель А (служебно-бытовой корпус), расположенный по адресу: 
набережная реки Фонтанки, дом 144, литера А (Фонтанки р. наб., 144, 144-а; Рижский 
пр., 3, 5, 7, 9, 11) 

1 Объемно-
пространственное 

решение: 
 

местоположение, габариты 
и конфигурация 
четырехэтажного корпуса, 
расположенного с 
отступом от красной линии 
Рижского проспекта, 
включая воротный проезд 
северного (дворового) 
фасада; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
габариты и конфигурация 
крыши (скатная), материал 
кровли (металл). 
 

 

 
 

 
 

 

2 Конструктивная 
система: 

исторические наружные и 
внутренние кирпичные 
капитальные стены; 
 
междуэтажные перекрытия 
– местоположение; 
 
своды: 
 
прусские по 
металлическим балкам: 
пом. № 1 (в уровне 1-го 
этажа по лицевому фасаду); 
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пом. № 15 (в уровне 1-го 
этажа по лицевому фасаду); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
верхней площадки 
западной лестницы 
корпуса; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
верхней площадки 
лестницы восточного 
флигеля; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

71



 35
исторические лестницы – 
местоположение, габариты, 
конфигурация, включая: 
 
лестницу западного 
флигеля – трехмаршевую, с 
известняковыми ступенями 
и площадками, с 
площадками по сводам; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
западную лестницу корпуса 
– двухмаршевую, с 
известняковыми ступенями 
и площадками, с 
площадками по сводам. 
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3 Объемно-

планировочное 
решение: 

историческое объемно-
планировочное решение в 
габаритах капитальных 
стен. 

 

4 Архитектурно-
художественное 

решение фасадов: 

лицевые фасады:   
четырехэтажные, на 
подвале, в приемах 
безордерного классицизма;  
 
вид материала отделки 
цоколя – известняк; 
вид материала и характер 
отделки фасада – 
окрашенная штукатурка 
(линейный руст – в уровне 
1-го этажа (исключая 
северный фасад), гладкая 
штукатурка – в уровне 2-4-
го этажей); 
ризалиты лицевого фасада 
по Рижскому пр. – 
местоположение (по 
крайним пяти световым 
осям), габариты, 
конфигурация; 
 
исторические дверные 
проемы северного 
(дворового) фасада – 
местоположение, габариты, 
конфигурация; 
 
исторические оконные 
проемы* – 
местоположение, габариты, 
конфигурация 
(полуциркульные); 
заполнение оконных 
проемов – рисунок 
расстекловки, цвет 
(коричневый)**; 
 
*оконный проем в уровне 1-го 
этажа, по 2-й оси западного 
фасада – переделан в дверной, 
оконные проемы по 2-й оси 
восточного фасада –  заложены 
**в настоящее время остекление 
выполнено из стеклоблоков 
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оформление оконных 
проемов, исключая 
северный (дворовый) 
фасад: 
замковые камни, веерный 
руст – в уровне 1-го этажа; 
 
профилированные 
архивольты – в уровне 2-4-
го этажей; 
 
профилированная 
междуэтажная тяга – в 
уровне между 1-м и 2-м 
этажами; 
 
венчающий 
профилированный карниз с 
профилированным гладким 
фризом; 
 
фронтоны с наклонными 
профилированными 
карнизами – 
местоположение (в 
завершении ризалитов), 
габариты, конфигурация 
(треугольные). 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Корпуса В, В1, В2  (жилые казармы для рабочих), расположенные по адресу: Рижский 
проспект, дом 3, корпус 2, литера В (Фонтанки р. наб., 144, 144-а; Рижский пр., 3, 5, 7, 9, 
11) 

1 Объемно-
пространственное 

решение: 

местоположение, габариты 
и конфигурация 
четырехэтажных корпусов, 
в форме разорванной буквы 
«Р» в плане, объемно-
планировочное решение 
дворового пространства; 
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габариты и конфигурация 
крыши (скатная), материал 
кровли (металл). 

 
 

 
2 Конструктивная 

система: 
междуэтажные перекрытия 
– местоположение; 
 
 
 
 
своды:  
 
крестовые с распалубками 
– в коридорах северного и 
южного корпусов; 
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исторические наружные и 
внутренние кирпичные 
капитальные стены; 
 
исторические лестницы – 
местоположение, габариты, 
конфигурация, 
архитектурно-
художественная отделка. 
 

 
 
 
 

3 Объемно-
планировочное 

решение: 

историческое объемно-
планировочное решение в 
габаритах капитальных 
стен. 
 

 

4 Архитектурно-
художественное 

решение фасадов: 

лицевые фасады:   
четырехэтажные, на 
подвале, в приемах 
безордерного классицизма;  
 
вид материала отделки 
цоколя – известняк; 
 
вид материала и характер 
отделки фасада – 
окрашенная штукатурка 
(линейный руст – в уровне 
1-го этажа западного 
дворового фасада, гладкая 
штукатурка – в уровне 1-4-
го этажей); 
тамбур входа западного 
фасада – местоположение, 
габариты, конфигурация 
(прямоугольный в плане); 
 
исторические дверные 
проемы – местоположение, 
габариты, конфигурация 
(прямоугольные); 
 
заполнение дверных 
премов тамбура западного 
фасада – материал (дерево), 
конструкция (двери 
двухстворчатые), 

 
 

 
 

76



 40
оформление 
(профилированные 
филенки); 
 
исторические оконные 
проемы – местоположение, 
габариты, конфигурация 
(полуциркульные – в 
уровне 2-4-го этажей, 
исключая западный 
дворовый фасад); 
заполнение оконных 
проемов – рисунок 
расстекловки, цвет 
(коричневый)**; 
 
 
восточные корпуса 
соединены галереей 
переходом с воротным 
проездом*; 
 
профилированный 
междуэтажный карниз в 
уровне между 1-2-м 
этажами; 
 
профилированный карниз 
западного дворового  
корпуса в уровне между 3-
4-м этажами; 
 
сложнопрофилированный 
венчающий карниз. 
 
*галерея с воротным проездом 
позднейшие 
**в настоящее время остекление 
выполнено из стеклоблоков 

 
 

 
 
 
 

 
 
Корпуса 1, 20  (административно-бытовой корпус (главный производственный корпус), 
расположенный по наб. реки Фонтанки, дом 144, литера Б (Фонтанки р. наб., 144, 144-а; 
Рижский пр., 3, 5, 7, 9, 11) 

1 Объемно-
пространственное 

решение: 

местоположение, габариты 
и конфигурация 
четырехэтажных корпусов, 
расположенных с отступом 
от красной линии Рижского 
проспекта, включая 
воротный проезд западного 
дворового корпуса, 
галерею-переход, 
соединяющую восточный 
корпус со служебным 
корпусом 
заводоуправления; 
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габариты и конфигурация 
крыши (скатная), материал 
кровли (металл). 

 
вид на корпус 1, литера Б со стороны Рижского 

проспекта 
 

 
вид на восточный дворовый фасад корпуса 1 и корпуса 
2 

 
2 Конструктивная 

система: 
междуэтажные перекрытия 
– местоположение; 
 
своды: 
коробовый с распалубками 
– ризалита дворового 
фасада (северный 
дворовый фасад корпуса 1);  
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система крестовых сводов 
на опорных пилонах – 
перекрытие галереи-
перехода, соединяющую 
восточный корпус со 
служебным корпусом 
заводоуправления (корпус 
20); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исторические наружные и 
внутренние кирпичные 
капитальные стены; 
 
 
 
исторические лестницы – 
местоположение, габариты, 
конфигурация, 
архитектурно-
художественная отделка, 
включая 2-ЛК (корпус 1) – 
трехмаршевую, на 
косоурах, с 
известняковыми ступенями 
и площадками. 

  
 

 
3 Объемно-

планировочное 
решение: 

историческое объемно-
планировочное решение в 
габаритах капитальных 
стен. 

 

4 Архитектурно-
художественное 

решение фасадов: 

лицевые фасады (южный и 
восточный): 
 
четырехэтажные, на 
полуподвале, на 24 и 14 
световых осей, в приемах 
классицизма; 
  
вид материала отделки 
цоколя – известняк; 
 
вид материала и характер 
отделки фасада – 
окрашенная штукатурка 
(линейный руст – в уровне 
1-го этажа, гладкая 
штукатурка – в уровне 2-4-
го этажей); 

 
вид на корпус 1, литера Б со стороны Рижского 

проспекта (южный лицевой фасад) 
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рустованные лопатки – по 
1-й, 4-й, 21-й, 24-й южного 
фасада, по 1-й, 4-й, 12-й 
восточного фасада; 
 
исторические дверные 
проемы – местоположение, 
габариты, конфигурация 
(прямоугольные); 
исторические оконные 
проемы – местоположение, 
габариты, конфигурация 
(прямоугольные); 
заполнение оконных 
проемов – рисунок 
расстекловки, цвет 
(коричневый); 
 
оформление оконных 
проемов: 
профилированные 
наличники – в уровне 1-3-
го этажей; 
подоконные 
горизонтальные филенки – 
в уровне 1-го, 2-го этажей, 
подоконные карнизы с 
поясками выпущенного 
кирпича – в уровне 3-го 
этажа; 
 
вертикальные филенки – в 
междуоконных простенках 
– в уровне 2-3-го и 4-го 
этажей; 
 
профилированные 
междуэтажные карнизы, 
включая карниз с 
дентикулами; 
 
венчающий 
профилированный карниз; 
 
северный фасад: 
четырехэтажный, на 
полуподвале, в приемах 
эклектики; 
  
вид материала отделки 
цоколя – известняк; 
 
вид материала и характер 
отделки фасада – 
окрашенная штукатурка 
(линейный руст – в уровне 
1-го этажа, гладкая 
штукатурка – в уровне 2-4-
го этажей); 
 
 
 
 

 

 
вид на корпус 1, литера Б со стороны Рижского 

проспекта (восточный лицевой фасад) и корпус 20 
(южный фасад) 

 

 
вид на корпус 1, литера Б со стороны Рижского 

проспекта (восточный лицевой фасад) 
 

 
Вид на корпус 1, литера Б (северный и восточный 
дворовый фасад) и корпус 2, литера Б (восточный 

фасад) 
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ризалит – местоположение 
(по 8-12-й световым осям), 
габариты, конфигурация, 
оформление (рустованные 
лопатки по углам); 
 
раскреповка – 
местоположение (по 
центральным осям 
ризалита, в уровне 1-3-го 
этажей);  
 
входной проем – 
местоположение (по оси 
ризалита), габариты, 
конфигурация 
(полуциркульный), 
оформление 
(профилированный 
архивольт с трехчастным 
замковым камнем); 
 
исторические дверные 
проемы – местоположение, 
габариты, конфигурация; 
 
исторические оконные 
проемы – местоположение, 
габариты, конфигурация 
(прямоугольные); 
заполнение оконных 
проемов – рисунок 
расстекловки, цвет 
(коричневый)*; 
 
оформление оконных 
проемов: 
веерный руст – в уровне 1-
го этажа; 
лопатки в междуоконных 
простенках – в уровне 1-го 
(рустованные), 2-3-го, 4-го 
этажей; 
оконные проемы 1-3-го 
этажей заглублены в 
 
прямоугольные ниши; 
прямоугольные филенки – 
под окнами 3-го этажа; 
 
профилированные 
междуэтажные карнизы; 
 
в завершении центральных 
осей ризалита прорезана 
прямоугольная ниша с 
устройством террасы**; 
 
венчаюший 
профилированный карниз; 
*в настоящее время остекление 
выполнено из стеклоблоков 
**демонтирована часть карниза 

 
корпус 1, литера Б (северный дворовый фасад)  
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западный фасад: 
вид материала отделки 
цоколя – известняк; 
 
вид материала и характер 
отделки фасада – гладкая 
штукатурка; 
 
исторические оконные 
проемы – местоположение, 
габариты, конфигурация 
(прямоугольные); 
заполнение оконных 
проемов – рисунок 
расстекловки, цвет 
(коричневый); 
 
профилированные 
междуэтажные тяги; 
 
венчающий карниз; 
 
 
галерея-переход, 
соединяющая 
административно-бытовой 
корпус со служебным 
корпусом 
заводоуправления:  
 
вид материала отделки 
цоколя – известняк; 
 
вид материала и характер 
отделки фасада – гладкая 
штукатурка; 
 
воротные проемы – 
количество (три)*, 
местоположение, габариты, 
конфигурация 
(полуциркульные), 
оформление (веерный руст, 
рустованные лопатки – 
 
по сторонам от воротных 
проездов, на всю высоту 
здания); 
 
исторические оконные 
проемы – местоположение, 
габариты, конфигурация 
(прямоугольные); 
заполнение оконных 
проемов – рисунок 
расстекловки, цвет 
(коричневый); 
 
 
 
 
*западный проем заложен 
 

 
вид на корпус 1, литера Б (западный дворовый фасад) 

 
 
 
 
 
 

 
вид на корпус 20, литера Б (южный лицевой фасад) 
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5 Декоративно-

художественная 
отделка 

интерьеров: 

заполнение дверного 
проема коридора 2-го 
этажа – материал (металл), 
конструкция (двери 
двухстворчатые), техника 
исполнения (литье с 
клепаными деталями). 

 
 
Корпуса 2, 7, 8, 11 (производственные корпуса»), расположенные по наб. реки Фонтанки, 
дом 144, литера Б (Фонтанки р. наб., 144, 144-а; Рижский пр., 3, 5, 7, 9, 11) 

1 Объемно-
пространственное 

решение: 

местоположение, габариты 
и конфигурация 
пятиэтажных корпусов,  
соединенных галереей-
переходом, торцевыми 
фасадами примыкающих к 
административно-
бытовому корпусу 
 по Рижскому пр.; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
вид на литеру Б: корпус 2 (восточный дворовый 

фасад), корпус 8 (южный дворовый фасад), корпус 7 
(южный дворовый фасад) 
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габариты и конфигурация 
крыши (скатная), материал 
кровли (металл). 

 
 

2 Конструктивная 
система: 

исторические наружные и 
внутренние кирпичные 
капитальные стены; 
 
междуэтажные перекрытия 
– местоположение; 
 
своды: 
прусские на подпружных 
арках – воротного проезда; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исторические лестницы – 
местоположение, габариты, 
конфигурация, 
архитектурно-
художественное 
оформление, включая 9-ЛК 
корпуса 2 – двухмаршевую 
– в уровне цокольного-1-го 
этажей, четырехмаршевую 
– в уровне 1-2-го этажей, 
на косоурах, с 
известняковыми ступенями 
и площадками. 

 
  

 

 
корпус 8 

 

 
 

3 Объемно-
планировочное 

решение: 

историческое объемно-
планировочное решение в 
габаритах капитальных 
стен. 
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4 Архитектурно-

художественное 
решение: 

лицевой фасад: 
 
пятиэтажный, в приемах 
классицизма; 
  
вид материала отделки 
цоколя – известняк; 
 
вид материала и характер 
отделки фасада – 
окрашенная штукатурка 
(линейный руст – в уровне 
1-2-го этажей, гладкая 
штукатурка – в уровне 3-5-
го этажей); 
исторические дверные и 
оконные проемы – 
местоположение, габариты, 
конфигурация 
(прямоугольные); 
 
заполнение оконных 
проемов – рисунок 
расстекловки, цвет 
(коричневый)*; 
 
оформление оконных 
проемов: 
профилированные 
прямоугольные ниши – в  
уровне 1-4-го этажей; 
 
 
 
 
 
 
лопатки – в уровне 2-4-го 
этажей, по углам и по 6-й 
световой оси (в уровне 1-2-
го этажей – рустованные); 
 
ризалит лестницы 4-ЛК – 
местоположение (северо-
восточный угол корпуса), 
габариты, конфигурация; 
 
профилированные 
междуэтажные тяги; 
 
венчающий 
профилированный карниз; 
 
 
 
 
 
 
 
*в настоящее время остекление 
выполнено из стеклоблоков 
 
 

 
корпус 2, литера Б (восточный фасад) 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
корпус 2, литера Б (угол восточного фасада) и корпус 

11 (восточный фасад) 
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галерея-переход между 
производственными 
корпусами: 
 
вид материала отделки 
цоколя – известняк; 
 
вид материала и характер 
отделки фасада – 
окрашенная штукатурка 
(линейный руст – в уровне 
1-2-го этажей, гладкая 
штукатурка – в уровне 3-5-
го этажей); 
 
исторические дверные и 
оконные проемы – 
местоположение, габариты, 
конфигурация 
(прямоугольные, с 
лучковым завершением (в 
уровне 5-го этажа); 
 
заполнение оконных 
проемов – рисунок 
расстекловки, цвет 
(коричневый); 
 
оформление оконных 
проемов: 
профилированные, 
прямоугольные ниши – в 
уровне 1-2-го этажей; 
фигурные филенки – в 
уровне между 4-5-м 
этажами; 
 
профилированные 
междуэтажные тяги; 
 
венчающий 
профилированный карниз; 
 
 
производственный корпус: 
 
вид материала отделки 
цоколя – известняк; 
 
вид материала и характер 
отделки фасада – 
окрашенная штукатурка 
(гладкая штукатурка, 
гладкие и рустованные 
лопатки); 
 
исторические дверные 
проемы – местоположение, 
габариты, конфигурация 
(прямоугольные); 
 
исторические оконные 
проемы – местоположение, 

 
корпус 8, литера Б (северный фасад) 

 

 
корпус 2, литера Б (восточный фасад) 

 
 

 
корпус 7, литера Б (южный и восточный фасад) 
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габариты, конфигурация (с 
лучковым завершением); 
 
заполнение оконных 
проемов – рисунок 
расстекловки, цвет 
(коричневый)*; 
 
оформление оконных 
проемов: 
фигурные филенки с 
прямоугольными лепными 
деталями с розеттами; 
 
профилированная 
междуэтажная тяга; 
 
венчающий 
профилированный карниз. 
 
*в настоящее время остекление 
выполнено из стеклоблоков 

 

 
Корпус 4 (производственный корпус), расположенный по наб. реки Фонтанки, дом 144, 
литера Б Фонтанки р. наб., 144, 144-а; Рижский пр., 3, 5, 7, 9, 11 

1 Объемно-
пространственное 

решение: 

местоположение, габариты 
и конфигурация 
четырехэтажных корпусов,  
в форме каре, 
ориентированных по оси 
«север-юг», с северным 
фасадом, расположенным с 
отступом от красной линии 
наб. р. Фонтанки; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
габариты и конфигурация 
крыши (скатная), материал 
кровли (металл). 

 
 

 
 

2 Конструктивная 
система: 

исторические наружные и 
внутренние кирпичные 
капитальные стены; 
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междуэтажные перекрытия 
– местоположение; 
 
 
своды: 
коробовые с распалубками 
– в уровне 1-го этажа; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
металлические фермы с 
клепаными двутавровыми 
балками и подвесные 
конструкции на опорных 
чугунных колоннах с 
капителями растительного 
рисунка – в уровне 2-4-го 
этажей; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
переход из корпуса 4 в корпус 1 (1, ½ этаж) 
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продольная выпущенная 
балка на опорных  
чугунных колоннах с 
капителями растительного 
рисунка – коридоров 2-го и 
4-го этажей; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исторические лестницы – 
местоположение, габариты, 
конфигурация, 
архитектурно-
художественная отделка, 
включая: лестницу № 4, 
корпуса 4 – двухмаршевую, 
на косоурах, с 
металлическим 
ограждением 
геометрического рисунка 
(вертикальные стойки с 
двумя перехватами), с 
деревянным 
профилированным 
поручнем, с площадками 
по сводам*; 
 
 
*облицована современными 
материалами 
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2-ЛК – двухмаршевую, на 
косоурах, с площадками по 
сводам (прусские), на 
опорных чугунных 
колоннах, с 
известняковыми ступенями 
и площадками. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

3 Объемно-
планировочное 

решение: 

историческое объемно-
планировочное решение в 
габаритах капитальных 
стен. 

 

4 Архитектурно-
художественное 

решение: 

здание четырехэтажное, 
«П»-образное в плане, в 
приемах классицизма: 
 
вид материала отделки 
цоколя – известняк; 
 
вид материала и характер 
отделки фасада – 
окрашенная штукатурка 
(линейный руст – в уровне 
1-го этажа, гладкая 
штукатурка – в уровне 2-4-
го этажей); 
 
исторические дверные и 
оконные проемы – 
местоположение, габариты, 
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конфигурация 
(прямоугольные); 
заполнение оконных 
проемов – рисунок 
расстекловки, цвет 
(коричневый)*; 
 
оформление оконных 
проемов: 
профилированные 
наличники, подоконные 
горизонтальные филенки – 
в уровне 1-3-го этажей; 
 
филенчатые лопатки – в 
уровне 2-3-го, 4-го этажей, 
в междуоконных 
простенках; 
 
раскреповки, рустованные 
лопатки – по углам здания, 
в уровне 1-4-го этажей; 
 
профилированные 
междуэтажные карнизы, 
включая карниз с 
дентикулами; 
 
венчающий 
профилированный 
раскрепованный карниз; 
 
 
западный фасад: 
вид материала отделки 
цоколя – известняк; 
 
вид материала и характер 
отделки фасада – 
окрашенная гладкая 
штукатурка; 
 
исторические оконные 
проемы – местоположение, 
габариты, конфигурация 
(прямоугольные); 
заполнение оконных 
проемов – рисунок 
расстекловки, цвет 
(коричневый)*; 
 
профилированные 
междуэтажные карнизы; 
 
дымовые трубы – 
местоположение, габариты, 
конфигурация. 
 
 
 
*в настоящее время остекление 
выполнено из стеклоблоков 
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Корпус № 11 (производственный корпус), расположенный по наб. реки Фонтанки, дом 
144, литера Б (Фонтанки р. наб., 144, 144-а; Рижский пр., 3, 5, 7, 9, 11) 

1 Объемно-
пространственное 

решение: 

местоположение, габариты 
и конфигурация 
пятиэтажного дворового 
корпуса,  
прямоугольного в плане, 
ориентированного по оси 
«север-юг», включая два 
воротных проезда; 
 
 
 
 
 
 
 
 
габариты и конфигурация 
крыши, материал кровли. 

 
 

 
2 Конструктивная 

система: 
исторические наружные и 
внутренние кирпичные 
капитальные стены; 
 
междуэтажные перекрытия 
– местоположение; 
 
своды: 
прусские по 
металлическим балкам – 
воротных проездов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исторические лестницы – 
местоположение, габариты, 
конфигурация, 
архитектурно-
художественное 
оформление. 
 

 
 
  
 

 
 
 
 

 

3 Объемно-
планировочное 

решение: 

историческое объемно-
планировочное решение в 
габаритах капитальных 
стен. 
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4 Архитектурно-

художественное 
решение: 

здание пятиэтажное, 
прямоугольное в плане, в 
приемах классицизма: 
 
вид материала и характер 
отделки фасада – 
окрашенная гладкая 
штукатурка; 
 
исторические дверные и 
оконные проемы – 
местоположение, габариты, 
конфигурация 
(прямоугольные, с 
лучковым завершением); 
заполнение оконных 
проемов – рисунок 
расстекловки, цвет 
(коричневый)*; 
 
лопатки – в уровне 1-5-го 
этажей, в междуоконных 
простенках; 
 
профилированный 
междуэтажный карниз; 
 
венчающий 
профилированный карниз. 
 
*в настоящее время остекление 
выполнено из стеклоблоков 
 

 

 
 
 
 

 
 
5. «Ограда», расположенная по наб. реки Фонтанки, 144, Рижский пр., 5, 7 

1 Объемно-
пространственное 

решение: 
 

местоположение (по 
красной линии набережной 
реки Фонтанки, Рижского 
проспекта – от служебно-
бытового корпуса до 
административно-бытового 
корпуса (главного 
производственного 
корпуса), габариты, 
конфигурация. 
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2 Конструктивная 
система: 

опорные стойки с секциями 
и воротами по наб. р. 
Фонтанки и Рижскому пр. 
 

 

4 Архитектурно-
художественное 

решение: 

чугунная решетка на 
цоколе, облицованном 
известняком; 
состоит из ряда опорных 
стоек и идентичных 
секций; 
опорные столбы из 
нескольких металлических 
стержней круглого сечения 
с пикообразным 
завершением, 
перехваченных в верхней, 
средней и нижней частях 
кольцами; 
верхние кольца с венками, 
перевитыми лентами; 
секции состоят из 
перекрещивающихся 
стержней прямоугольного 
сечения с горизонтальными 
связями в верхней, средней 
и нижней частях в виде 
поясов из колец и 
полуколец; 
стержни в месте 
пересечения декорированы 
розетками; 
 
ворота – местоположение 
(по наб. р. Фонтанки и 
Рижскому пр.), габариты, 
конструкция 
(двухстворчатые). 
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6. «Палисадник», расположенный по наб. реки Фонтанки, 144 

1 Объемно-
пространственное 

решение: 
 

местоположение (по 
красной линии Рижского 
проспекта – от служебно-
бытового корпуса до 
административно-бытового 
корпуса (главного 
производственного 
корпуса). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

2 Объемно-
планировочная 

структура 
участка: 

объемно-планировочная 
структура и ее элементы: 
палисадник, окружен 
исторической оградой; с 
зелеными насаждениями, 
газонами. 
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3 Художественное 

решение и 
видовой состав 

объекта: 

живая изгородь из сирени, 
посаженная вдоль ограды; 
газоны обыкновенные. 

 
 
 
7. «Подстанция трансформаторная», расположенная по наб. реки Фонтанки, дом 144, 
литера Б (реки Фонтанки наб.,144, корп. 19) 

1 Объемно-
пространственное 

решение: 
 

местоположение, габариты 
и конфигурация 
прямоугольного в плане, 
одноэтажного здания, 
расположенного с 
отступом от красной линии 
наб. р. Фонтанки, западным 
фасадом примыкающего к 
производственному 
корпусу, южным – к 
современному зданию;  
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габариты и конфигурация 
крыши (полуциркульная с 
окнами-люкарнами по 
восточному фасаду и 
вентиляционной шахтой), 
материал кровли (металл). 

 
2 Конструктивная 

система: 
исторические наружные 
кирпичные капитальные 
стены. 
 

 
 
 
 

3 Объемно-
планировочное 

решение: 

историческое объемно-
планировочное решение в 
габаритах капитальных 
стен. 

 

4 Архитектурно-
художественное 

решение фасадов: 

лицевые фасады:   
 
вид материала отделки 
цоколя – известняк; 
 
вид материала и характер 
отделки фасада – 
окрашенная гладкая 
штукатурка; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исторические дверные и 
воротные проемы – 
местоположение, габариты, 
конфигурация 
(прямоугольные); 
 
заполнение дверных 
проемов – материал 
(металл), конструкция 
(двери одностворчатые, 
ворота двухстворчатые, 
ворота двухстворчатые с 
одностворчатой дверью, с  
усиливающей арматурой с 
клепаными деталями); 
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исторические оконные 
проемы – местоположение, 
габариты, конфигурация 
(полуциркульные); 
 
заполнение оконных 
проемов – материал 
(металл), рисунок 
расстекловки, цвет 
(коричневый)*; 
 
 
 
 
 
 
оформление оконного 
проема по фасаду по наб. р. 
Фонтанки: 
профилированные 
архивольты с лепными 
круглыми филенками, 
увенчан треугольным 
фронтончиком; 
 
 
северо-восточный угол 
акцентирован 
рустованными лопатками 
со стилизованной 
капителью с фризом из 
триглифов и круглых 
лепных филенок; 
 
профилированные тяги; 
 
венчающий 
профилированный карниз; 
 
аттик со стилизованными 
парапетными тумбами (две 
увенчаны треугольными 
фронтончиками) – 
местоположение (по 
фасаду по наб. р. 
*в настоящее время остекление 
выполнено из стеклоблоков 
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 Фонтанки), габариты, 
конфигурация 
(прямоугольный в плане), 
оформление 
(профилированные круглые 
и прямоугольные 
филенки); 
 
парапетные тумбы с 
металлическими 
решетками 
геометрического рисунка 
между ними – 
местоположение 
(восточный фасад), 
габариты, конфигурация, 
оформление (тумбы с 
профилированными 
прямоугольными 
филенками). 

 
 
 
 
 

 
  
 

 
8.»Сад», расположенный по наб. реки Фонтанки, 144 

1 Объемно-
пространственное 

решение: 
 

местоположение (перед 
зданием заводоуправления, 
по наб. р. Фонтанки). 
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2 Объемно-
планировочная 

структура 
участка: 

объемно-планировочная 
структура и ее элементы: 
сад с пейзажной 
планировкой, окружен 
исторической оградой с 
воротами перед входом в 
здание заводоуправления 
(по набережной р. 
Фонтанки); парадный двор 
с фонтаном, зелеными 
насаждениями и газонами. 

 
 

3 Художественное 
решение и 

видовой состав 
объекта: 

сочетание открытых 
пространств (газоны 
обыкновенные, дорожки) с 
ландшафтными группами, 
солитерными  и 
одиночными посадками 
деревьев (хвойные породы, 
каштаны, клены, липы, 
рябина обыкновенная), с 
живыми изгородями 
(сирень, кизильник 
блестящий).  
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9. «Типография», расположенная по наб. реки Фонтанки, дом 144, литера В (р. Фонтанки 
наб., 144, корп. 37) 

1 Объемно-
пространственное 

решение: 
 

местоположение, габариты 
и конфигурация 
прямоугольного в плане, 
четырехэтажного здания, 
расположенного с 
отступом от красной линии 
наб. р. Фонтанки, включая 
воротный проезд западной 
части здания;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
габариты и конфигурация 
крыши (скатная), материал 
кровли (металл). 

 

 
 

 
 

 
2 Конструктивная 

система: 
междуэтажные перекрытия 
– местоположение; 
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своды: 
 
 
прусские по 
металлическим балкам – в 
уровне 1-4-го этажей; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
металлические фермы с 
клепаными двутавровыми 
балками и подвесные 
конструкции на опорных 
столбах – в уровне 1-4-го 
этажей; 
 
 
 
 
 
 
 
исторические наружные и 
внутренние кирпичные 
капитальные стены; 
 
 
исторические лестницы (8-
ЛК, 9-ЛК) – 
местоположение, габариты, 
конфигурация, на 
металлических косоурах, с 
известняковыми ступенями 
и площадками, с простым 
металлическим 
ограждением. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
3 Объемно-

планировочное 
решение: 

историческое объемно-
планировочное решение в 
габаритах капитальных 
стен. 
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4 Архитектурно-

художественное 
решение фасадов: 

лицевой фасад по наб. р. 
Фонтанки:   
четырехэтажный, на 
подвале, на 22 световые 
оси, в приемах эклектики с 
элементами 
неокласицизма;  
 
вид материала отделки 
цоколя – известняк; 
вид материала и характер 
отделки фасада – 
окрашенная штукатурка 
(руст – в уровне 1-2-го 
этажей, гладкая 
штукатурка – в уровне 3-4-
го этажей); 
 
исторические оконные 
проемы – местоположение, 
габариты, конфигурация (с 
лучковым завершением); 
заполнение оконных 
проемов – рисунок 
расстекловки, цвет 
(коричневый)*; 
 
оформление оконных 
проемов: 
трехчастные замковые 
камни – в уровне 1-4-го 
этажей; 
уплощенные линейные 
сандрики – в уровне 1-го 
этажа; 
уплощенные архивольты на 
импостах в виде 
разорванного гладкого 
фриза – в уровне 2-го 
этажа; 
подоконные доски с 
подоконными филенками – 
в уровне 2-3-го этажей; 
подоконные доски с 
уплощенными 
кронштейнами – в уровне 
4-го этажа; 
 
рустованные лопатки – по 
углам фасада, в уровне 1-4-
го этажей; 
лопатки в междуоконных 
простенках – в уровне 3-4-
го этажей; 
 
профилированные 
междуэтажные и 
подоконные тяги; 
 
венчающий 
профилированный карниз; 
*в настоящее время остекление 
выполнено из стеклоблоков 
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западный и восточный 
фасады*: 
вид материала отделки 
цоколя – известняк; 
вид материала и характер 
отделки фасада – 
окрашенная гладкая 
штукатурка – в уровне 1-4-
го этажей; 
 
исторические оконные 
проемы – местоположение, 
габариты, конфигурация (с 
лучковым завершением) – в 
уровне 3-4-го этажей; 
заполнение оконных 
проемов – рисунок 
расстекловки, цвет 
(коричневый)**; 
 
оформление оконных 
проемов: 
подоконные доски с 
подоконными филенками – 
в уровне 3-го этажей; 
подоконные доски с 
уплощенными 
кронштейнами – в уровне 
4-го этажа; 
замковые камни – в уровне 
3-4-го этажей; 
 
междуэтажные тяги; 
венчающий 
профилированный карниз; 
 
южный фасад (дворовый): 
вид материала отделки 
цоколя – известняк; 
вид материала и характер 
отделки фасада – гладкая 
штукатурка – в уровне 1-4-
го этажей; 
 
исторические оконные 
проемы – местоположение, 
габариты, конфигурация (с 
лучковым завершением) – в 
уровне 1-4-го этажей; 
заполнение оконных 
проемов – рисунок 
расстекловки, цвет 
(коричневый); 
 
оформление оконных 
проемов: 
лопатки в междуоконных 
простенках – в уровне 3-4-
го этажей; 
*в уровне 1-2-го этажей частично 
заложены примыкающими 
галереями 
**в настоящее время остекление 
выполнено из стеклоблоков 
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воротный проезд – 
местоположение, габариты, 
конфигурация (с лучковым 
завершением); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ризалит лестничной клетки 
– местоположение, 
габариты, конфигурация; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
профилированная 
междуэтажная тяга – в 
уровне между 2-3-м 
этажами; 
 
 
 
 
венчающий 
профилированный карниз. 
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10. «Церковь Преподобномученика Андрея Критского», расположенная по адресу: 
Рижский проспект, дом 9, литера М (Рижский просп., 9, корп. 34) 
 
1 Объемно-

пространственное 
решение: 

 

исторические габариты и 
конфигурация 
четырехэтажного, Г-образного в 
плане здания, включая два 
ризалита, со звонницей, 
оформленной щипцом, 
завершенным восьмериком, с 
главкой на барабане; 
 
исторические габариты и 
конфигурация крыши 
(двускатная, купольная); 
 
 
исторические слуховые окна – 
местоположение, габариты, 
конфигурация; 
 
дымовые трубы – 
местоположение, габариты, 
конфигурация; 
 
материал кровли – металл. 
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2 Конструктивная 

система: 
 

исторические наружные и 
внутренние кирпичные 
капитальные стены; 
   
междуэтажные перекрытия – 
местоположение; 
 
своды: 
 
прусские (помещения первого 
этажа 1-Н, № 1, площадью 18, 4 
кв. м.№3, площадью 4,8 кв.м); 
 
 
 
коробовые (площадки 
служебной лестницы); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
коробовые с распалубками, на 
пилонах (двусветное 
помещение); 
 
пилоны – местоположение, 
габариты, конфигурация; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
парадная лестница – 
местоположение, тип – 
двухмаршевая, конструкция (на 
косоурах), материал ступеней 
(известняк); 
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ограждение – материал 
(металл), техника исполнения 
(ковка), рисунок 
(геометрический, с волютами и 
фризом из равноконечных 
крестов в центральной части); 
 
поручень – материал (дерево), 
профиль; 
 
 
 
 
 
служебная лестница – 
местоположение, тип 
(двухмаршевая), конструкция 
(марши на косоурах, площадки 
по сводам); 
 
ограждение – материал 
(металл), рисунок (в виде 
вертикальных прутьев); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ступени – местоположение (2 
этаж, помещение 4-Н №1, 
площадью 186 2 кв.м), 
габариты, конфигурация, 
материал (известняк). 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

3 Объемно-
планировочное 

решение: 

историческое объемно-
планировочное решение в 
габаритах капитальных стен, 
включая двусветный объем (в 
уровне 1-2 этажа),  разделенный 
двумя рядами пилонов на три 
нефа (широкий центральный и 
малые боковые),     перекрытый 
коробовыми сводами с 
распалубками, на пилонах;  
 
 
 
 
 
 

 

 

108



 72
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
помещение церкви в уровне 3 
этажа: базиликального типа, 
разделено двумя рядами колонн 
с двумя парами столбов 
прямоугольных в сечении (в 
восточной и западной частях), 
поддерживающих арки, на три 
нефа (широкий повышенный 
центральный и малые боковые). 
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4 Архитектурно-

художественное 
решение фасадов: 

местоположение, габариты, 
конфигурация исторических 
дверных, оконных проемов и 
ниш; 
 
южный фасад (по Рижскому 
пр.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исторический материал  отделки 
цоколя – известняк; 
 
материал и характер отделки 
фасада – окрашенная 
штукатурка (линейный руст в 
уровне 1 этажа, гладкая 
штукатурка, известняк (в 
основаниях лопаток в уровне 2,3 
этажей); 
 
 
 
ризалит – местоположение, 
габариты, конфигурация, 
оформление: 
 
прямоугольная ниша в уровне 1-
3 этажа; 
 
дверной проем – 
местоположение, габариты, 
конфигурация; дверное 
заполнение – местоположение, 
габариты, конфигурация, 
конструкция (глухое 
двустворчатое, с прямоугольной 
глухой фрамугой), рисунок 
(квадратные профилированные 
филенки, накладной нащельник 
в виде жгута) материал (дерево), 
цвет (натурального дерева);  
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оформление главного входа: 
дверной проем фланкирован 
двумя гранитными колоннами 
на гранитных пьедесталах, над 
дверным проемом (в уровне 2 
этажа) полуциркульная ниша в 
обрамлении профилированного 
рустованного архивольта и 
фигурная филенка с лепным 
декором, фланкированная двумя 
квадратными филенками и 
полубалясинами с дыньками; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
оформление оконных проемов в 
уровне 3 этажа – ступенчатые 
подоконные доски, 
профилированные архивольты 
на профилированных импостах, 
полуколонкой со стилизованной 
капителью;  
 
лепной фриз растительного 
орнамента над оконными 
проемами 3 этажа; 
 
 
 
 
 
 
 
проем звонницы –  
конфигурация (трехчастный, с 
повышенным средним 
проемом), оформление – 
профилированные ступенчатые 
подоконные доски, архивольты, 
две полуколонии в простенках; 
 
фигурный щипец, увенчанный 
барабаном на восьмигранном 
основании, завершенном 
главкой с крестом; 
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лопатки в уровне 2-3 этажа 
(лопатки в уровне 3 этажа 
имеют выступающие утолщения 
в верхней части); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
штукатурное оформление 
оконных проемов 1 этажа; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
оформление оконных проемов 2 
этажа – профилированные 
подоконные доски; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
оформление оконных проемов 3 
этажа – профилированные 
наличники, ступенчатые 
подоконные доски; 
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междуэтажный карниз –
местоположение (в уровне 1-2 
этажа), профиль; 
 
 
 

 
 

междуэтажный карниз –
местоположение (в уровне 2-3 
этажа), профиль; 
 
 
 
 
 
 
тяга – местоположение (в 
уровне 3 этажа, в нишах, 
образованных лопатками); 
 
фриз из дентикул – 
местоположение (над оконными 
проемами 3 этажа, в нишах, 
образованных лопатками); 
 
 
 
 
 
 
 
 
профилированный венчающий 
карниз с аркатурным поясом; 
 
 
 
 
западный фасад: 
 
материал и характер отделки 
фасада – окрашенная гладкая 
штукатурка; 
 
исторический материал отделки 
цоколя; 
 
лестничный ризалит – 
местоположение, габариты, 
конфигурация; 
 
оформление оконных проемов 3 
этажа (по 4-6 оси) – 
профилированные архивольты; 
 
междуэтажный карниз – 
местоположение (в уровне 1-2 
этажа), профиль; 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

113



 77
междуэтажный карниз – 
местоположение (в уровне 2-3 
этажа, по 3-7 оси), профиль; 
 
профилированный венчающий 
карниз (по 3-7 оси); 

5 Декоративно-
художественная 

отделка 
интерьеров: 

 

площадки парадной лестницы: 
  
покрытие пола – материал 
(метлахская плитка), рисунок 
(геометрический с 
периметральным фризом); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
решетки – местоположение 
(площадка парадной лестницы), 
материал (металл), техника 
исполнения (литье), рисунок; 
 
 
 
 
 
 
 
историческое орнаментальное 
полихромное живописное 
оформление стен и плафона  
парадной лестницы (масло по 
штукатурке); 
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оформление плафона парадной 
лестницы: профилированный 
карниз, падуга; 
 
 
 
 
 
 
2 этаж, помещение 4-Н №1, 
площадью 186,2 кв. м: 
 
печь-камин – средистенный, 
двухъярусный, облицован 
рельефными изразцами в виде 
четырехлистника, на 
профилированном плинте, 
декорированном растительным 
орнаментом, с поддувалом, 
оформленным декоративной 
металлической решеткой, с 
топочным отверстием в 
цокольной части с 
металлической дверцей и 
ручкой-кнопкой, нижний ярус 
завершен фризом, 
оформленным  композициями с 
рокайлем; в торцевой части – 
два душника с металлическими 
дверцами с ручками; ярусы 
разделены выносной 
профилированной полочкой, 
декорированной растительным 
орнаментом, в основании 
верхнего яруса – рельефный 
орнаментированный пояс, ярус 
завершен фризом с 
композициями с рокайлем в 
профилированных рамах, 
профилированным выносным 
орнаментированным карнизом и 
декоративным рельефным 
навершием в виде антефиксов и 
центрального картуша); 
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оформление помещения церкви: 
 
помещение разделено двумя 
рядами колонн с двумя парами 
столбов, прямоугольных в 
сечении  (в восточной и 
западной частях), 
поддерживающих арки, на три 
нефа (широкий повышенный 
центральный и малые боковые); 
 
 
 
 
 
 
колонны полированного 
гранита, на квадратных, 
зауженных кверху при помощи 
угловых фасок постаментах, со 
стилизованными капителями, 
квадратными в плане со 
скошенными углами, на 
боковых поверхностях 
капителей –  стилизованный 
орнамент в виде листа с 
завитками); 
 
четыре столба (кирпич, 
штукатурка) – на 
профилированных постаментах, 
оштукатуренные с росписью, 
имитирующей натуральный 
камень (гранит), со 
стилизованными капителями, 
квадратными в плане, со 
стилизованным орнаментом в 
виде листа с завитками); 
 
 
 
 
 
оформление оконных проемов и 
ниш, образованных 
заложенными историческими 
оконными проемами – 
архивольты на 
профилированных лепных 
импостах; 
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импосты со стилизованным 
орнаментом в виде листа с 
завитками, с росписью, 
имитирующей натуральный 
камень (гранит);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
фриз по периметру 
центрального нефа, в верхней 
части, с профилированной 
тягой, прямоугольными 
филенками, с попарно 
расположенными круглыми 
вентиляционными отверстиями, 
с колончатым поясом, поясом из 
дентикул; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
оформление потолка – 
прямоугольные филенки, 
образованные открытыми 
горизонтальными балками  
перекрытий;  
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хоры – местоположение, 
габариты, конфигурация, 
материал (дерево), оформление 
(ограждения и подшивки –  
квадратные филенки, 
колончатый пояс), цвет 
(натурального дерева); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
иконостас – местоположение, 
габариты, конфигурация, 
материал (дерево), 
архитектурно-художественное 
оформление; 
 
историческое орнаментальное 
полихромное живописное 
оформление стен и потолка 
(масло по штукатурке). 
 

 
 

 
 

 
 

 
11. «Школа техническая», расположенная по адресу: Рижский проспект, дом 11, литера 
А (Рижский просп., 11, корп. 35) 
  

1 Объемно-
пространственное 

решение: 
 

местоположение, габариты 
и конфигурация 
четырехэтажного здания, 
состоящего из лицевого и 
трех дворовых корпусов, 
образующих внутренний 
двор с проездом,  
расположенного по 
красной линии Рижского 
пр., южным фасадом 
примыкающего к церкви 
Преподобномученика 
Андрея Критского; 
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габариты и конфигурация 
крыши (скатная), материал 
кровли (металл). 

 
 

 
 
 

2 Конструктивная 
система: 

исторические наружные и 
внутренние кирпичные 
капитальные стены; 
 
междуэтажные перекрытия 
– местоположение; 
 
исторические лестницы – 
местоположение, габариты, 
конфигурация, 
архитектурно-
художественная отделка, 
включая парадную 
лестницу – двухмаршевую, 
на косоурах, с 
известняковыми ступенями 
и площадками, с кованым 
металлическим 
ограждением растительно-
геометрического рисунка, с 
деревянным 
профилированным 
поручнем. 
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3 Объемно-

планировочное 
решение: 

историческое объемно-
планировочное решение в 
габаритах капитальных 
стен. 

 

4 Архитектурно-
художественное 

решение фасадов: 

лицевой фасад:   
четырехэтажный, 
симметричный, на 12 
световых осей, выполнен в 
приемах эклектики: 
 
вид материала отделки 
цоколя – известняк; 
вид материала и характер 
отделки фасада – 
окрашенная штукатурка 
(руст – в уровне 1-2-го 
этажей, гладкая 
штукатурка – в уровне 3-4-
го этажей); 
 
исторические оконные 
проемы – местоположение, 
габариты, конфигурация (с 
лучковым завершением); 
 
заполнение оконных 
проемов – рисунок 
расстекловки, цвет 
(коричневый)*; 
 
оформление оконных 
проемов: 
замковые камни – в уровне 
1-го этажа; 
лучковые сандрики, 
объединенные разорванной 
тягой, подоконные доски с 
патерами, кубические 
кронштейны – в уровне 2-
го этажа; 
замковые камни с патерой, 
подоконные филенки с 
патерами – в уровне 3-го 
этажа; 
подоконные доски в виде  
*в настоящее время остекление 
выполнено из стеклоблоков 
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линейных сандриков, 
горизонтальные филенки с 
кубическими 
кронштейнами – в уровне 
4-го этажа; 
 
 
 
лопатки на стилизованных 
консолях (в виде полотенец 
с патерой и гуттами) – по 
углам и в междуоконных 
простенках, в уровне 3-4-го 
этажей; 
 
профилированные 
междуэтажные тяги и 
подоконные карнизы; 
 
венчающий 
профилированный карниз 
на сдвоенных (по углам – 
строенных) консолях; 
 
аттик – местоположение (в 
завершении 4-9-й световых 
осей, габариты, 
конфигурация 
(прямоугольный), 
оформление (треугольные 
фронтончики по 4-й и 9-й 
световым осям); 
 
 
 
дворовые фасады: 
вид материала отделки 
цоколя – известняк; 
 
вид материала и характер 
отделки фасада – 
окрашенная штукатурка 
(руст – в уровне 1-2-го 
этажей, гладкая 
штукатурка – в уровне 3-4-
го этажей); 
 
ризалит на пять световых 
осей – местоположение 
(дворовый фасад лицевого 
корпуса), габариты, 
конфигурация; 
 
исторические дверные 
проемы, включая воротные 
проемы – местоположение, 
габариты, конфигурация, 
материал (дерево), включая 
проем парадного входа – 
оформление (портал, 
увенчанный лучковым 
фронтоном на сдвоенных 
кронштейнах); 
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заполнение дверного 
проема – материал 
(дерево), конструкция 
(двери четырехстворчатые, 
полусветлые, с 
остекленной фрамугой с 
лучковым завершением), 
оформление (лопатки, 
каннелированные 
кронштейны, 
профилированные 
филенки, пояски с 
патерами); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исторические оконные 
проемы – местоположение, 
габариты, конфигурация (с 
лучковым завершением); 
 
заполнение оконных 
проемов – рисунок 
расстекловки, цвет 
(коричневый)*; 
 
оформление оконных 
проемов: 
лучковые перемычки 
(веерным рустом) – в 
уровне цокольного 
(дворовый фасад лицевого 
корпуса) – 1-го этажей; 
лучковые сандрики, 
объединенные разорванной 
тягой, замковые камни, 
декорированные листом 
аканта, подоконные доски, 
филенки на кубических 
кронштейнах, лепные 
медальоны в 
междуоконных простенках 
– в уровне 2-го этажа; 
веерные замковые камни,  
*в настоящее время остекление 
выполнено из стеклоблоков 
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подоконные доски, 
филенки на кубических 
кронштейнах – в уровне 3-
го этажа; 
подоконные доски, 
филенки на кубических 
кронштейнах – в уровне 4-
го этажа; 
 
лопатки в междуоконных 
простенках – в уровне 3-4-
го этажей; 
 
профилированные 
междуэтажные тяги и 
подоконные карнизы; 
 
профилированный 
венчающий 
раскрепованный карниз. 
 

 

 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

123



Приложение № 4 к Акту  
по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
федерального значения «Корпуса производственные и служебные, казармы рабочих 

(девять зданий)», входящего в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Экспедиция заготовления государственных бумаг», расположенного по адресу: 

Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 144, литеры А, Б; Рижский проспект, 
дом 3, корпус 2, литера В: «Разработка проектно-сметной документации на 

приспособление, реставрацию и ремонт корпусов № 1, 4 лит. Б (в части ремонта кровли) 
объекта культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные 

и служебные, казармы рабочих (девять зданий)», входящего в состав объекта культурного 
наследия федерального значения «Экспедиция заготовления государственных бумаг» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.144, литера Б, корпуса № 1, 4» 
шифр: 0151-22, разработанной ООО «АИК ЭНЕРГО» в 2022 году 

 
 
 
 
 
 

Материалы фотофиксации   
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1.Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на корпус 4. Северный лицевой фасад. 
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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2. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на корпус 1 с юго-востока.  
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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3. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на корпус 1 с юго-запада.  
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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4. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на корпус 1 и центральный вход с 
Рижского проспекта.  
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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5. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на кровлю корпуса 4. Фрагмент. 
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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6. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на кровлю и ограждения корпуса 4. 
Фрагмент. 
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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7. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на кровлю и ограждения корпусов 1 и 4. 
Фрагмент. 
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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8. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на кровлю, водосточную систему и 
ограждения корпуса 4. Фрагмент. 
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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9. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на кровлю корпуса 1. Фрагмент. 
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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10. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на кровлю корпуса 4. Фрагмент. 
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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11. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на помещение № 705 (конструкции 
крыши). 
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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12. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на помещения № 705 и №664 (коридор). 
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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13. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на помещение № 707 (конструкции 
крыши). 
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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14. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на помещение № 710 (конструкции 
крыши). 
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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15. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на помещение № 710. 
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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16. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на помещение № 711 (конструкции 
крыши). 
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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17. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на помещение № 711 (конструкции крыши, 
опоры). 
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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18. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на конструкции крыши корпуса № 1 над 
помещениями №710-712. 
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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19. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на помещение № 664 (коридор). 
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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20. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на помещение № 664 (коридор). 
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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21. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на помещение № 640.  
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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22. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на помещение № 619 (конструкци крыши).  
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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23. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на помещение № 619 (инженерные сети). 
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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24. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на помещение № 619 и на вход в 
помещение № 612.  
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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25. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на конструкции крыши над помещением 
№ 621. 
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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26. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на конструкции крыши над помещением 
№ 617. 
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 

 
 

150



 
27. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Выход на чердачное помещение, лестница 
в помещении № 619. 
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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28. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на конструкции крыши в помещении 
№ 612. 
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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29. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на помещение № 681 (конструкции 
крыши). 
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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30. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на помещение № 681 и выход в помещение 
№ 701. 
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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31. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на коридор помещения № 701.  
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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32. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Выход в башню в помещении №701. 
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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33. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на перекрытие над посещением № 580. 
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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34. Объект культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные и 
служебные, казармы рабочих (девять зданий)» по адресу: г.Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, дом 144, литера Б. Общий вид на помещение № 582 (несущие 
конструкции крыши). 
Дата съемки: 10 октября 2022 года. 
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Приложение № 5 к Акту  
по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
федерального значения «Корпуса производственные и служебные, казармы рабочих 

(девять зданий)», входящего в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Экспедиция заготовления государственных бумаг», расположенного по адресу: 

Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 144, литеры А, Б; Рижский проспект, 
дом 3, корпус 2, литера В: «Разработка проектно-сметной документации на 

приспособление, реставрацию и ремонт корпусов № 1, 4 лит. Б (в части ремонта кровли) 
объекта культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные 

и служебные, казармы рабочих (девять зданий)», входящего в состав объекта культурного 
наследия федерального значения «Экспедиция заготовления государственных бумаг» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.144, литера Б, корпуса № 1, 4» 
шифр: 0151-22, разработанной ООО «АИК ЭНЕРГО» в 2022 году 

 
 
 
 
 
 

Копия охранного обязательства собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия, включая паспорт объекта культурного наследия  
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ITPABI1TEJ1bCTBO CAHKT-IlETEPEYPfA 

KOMIITET no rOCYMPCTBEHHOMY KOHTPOJUO, IICnOJIh30BAHIIIO 


II OXPAHE nAMJlTHIIKOB IICTOPIIII II KYJIhTYPhI 


PACnOP}lIKEHHE 

1 6 (Eli 2021 


06 YTBepJImeHHH oxpaHHoro o6H3aTeJIbCTBa 

co6CTBeHHHKa UJIU UHoro 3aKoHHoro BJIa)leJIbua 

o6'heKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe)lUH 4»e)lepaJIbHOrO 

3HaQeHUH «Kopnyca npOU3BO)lCTBeHHble 

H cJIYiKe6Hble, Ka3apMbI pa60Qux ()leBHTb 

3)laHUU)>>, BKJIIOQeHHOrO B e)lUHbIU 

rOCY)lapCTBeHHblU peeCTp 06'heKTOB KYJIbTYpHoro 

HaCJIe)lUH (naMHTHUKOB UCTOpUU U KYJIbTYPbl) 

HapO)lOB POCCUUCKOU <l>e)lepauUU 

B COOTBeTCTBl1l1 C maBOH VIII <DeJlepaJlhHOrO 3aKOHa OT 25.06.2002 .N2 73-<D3 «06 o6beKTax 

KYJJhTypHoro HaCJJe)ll1H (naMHTHl1KaX l1CTOPHl1 11 KYJJhTyphI) HapO)lOB POCCl1HCKOH <DeJlepaUl1H»: 

1. YTBepJlI1Th oxpaHHoe o6H3aTeJJhCTBO co6cTBeHHHKa I1JJH I1Horo 3aKOHHoro BJJaJleJJhua 

o6beKTa KYJJhTypHoro HaCJJeJlI1H cpeJlepaJlhHOrO 3Ha'leHI1H «Kopnyca np0l13BOJlCTBeHHhle 11 

cJJy)!(e6Hhle, Ka3apMhI pa6o'll1x (JleBHTh 3JlaHI1H)>>, pacnOJJO)!(eHHOrO no Mpecy: r. CaHKT-I1eTep6ypr, 

Ha6epe)!<HM peKI1 <DoHTaHKI1, JlOM 144, JJHTephI A, E; PI1)!(CKHH npocneKT, JlOM 3, Kopnyc 2, JJHTepa B 
(JlaJlee - o6beKT), BXOJlHmerO B COCTaB o6beKTa KYJJhTypHoro HaCJJeJlI1H cpeJlepaJlhHOrO 3Ha'leHHH 

«3KCneJlI1UI1H 3arOTOBJJeHI1H rocYJlapCTBeHHhlx 6YMan>, comaCHO npl1JJo)!(emno K HaCTOHmeMY 

paCnOpH)l(eHHIO. 

2. Ha'laJlhHI1KY lOpI1JlH'leCKOrO ynpaBJleHI1H - IOPI1CKOHCYJJhTY Kr11011 o6eCne'lI1Th 

pefHCTpaUHIO paCnOpH)!(eHI1H 11 ero nepeJla'lY B Heo6xoJll1MOM 'lI1CJJe KOnl1H B OTJleJJ o6pa6oTKI1 

H XpaHeHI1H JlOKYMeHTl1pOBaHHoH HHcpopMaUHI1 YnpaBJJeHI1H OpraHI13aUI10HHOrO o6eCne'leHI1H 

11 KOHTpOJJH Kr11011 B Te'leHHe Tpex pa6o'll1x JlHeH co JlHH ero YTBep)!(JleHHH. 

3. Ha'laJlhHHKY OTJleJJa o6pa6oTKH 11 XpaHeHI1H JlOKYMeHTl1pOBaHHoH I1HcpopMaUHI1 

YnpaBJJeHHH OpraHI13aUI10HHOrO o6eCne'leHI1H H KOHTpOJJH Kr11011 o6eCne'lHTh HanpaBJJeHl1e KOnl111 

paCnOpH)!(eHHH co6CTBeHHl1KY o6beKTa, JlPYfI1M JJl1uaM, K o6H3aHHocTHM KOTOPhlX OTHOCI1TCH ero 

I1CnOJJHeHl1e, a TaK)!(e B opraH, ynOJJHOMO'leHHhIH Ha BeJleHHe EJlI1HOrO rocYJlapCTBeHHoro peeCTpa 

HeJlBH)!(I1MOCTI1 B nOpHJlKe, YCTaHOBJJeHHOM 3aKOHOJlaTeJJhCTBOM POCCI1HCKOH <DeJlepaUI1H, He 

n03JlHee n51THaJluaTI1 pa6o'll1x JlHeH co JlHH YTBep)!(JleHHH HaCT05lmerO paCnOpH)!(eHI1H. 

4. Ha'laJlhHHKY OTJleJJa rocynapCTBeHHOrO peeCTpa o6beKToB KYJJhTypHoro HaCJJeJlI1H 

YnpaBJJeHI1H rocynapCTBeHHOrO peeCTpa o6beKToB KYJJhTypHOrO HaCne.D.HSl KfI10TI 06eCneQHTb 

HanpaBJJeHl1e paCnOpH)!(eHI1H B MHHI1CTepCTBo KyJJhTyphI POCCI1HCKOH <DeJlepaUl1H Jlllil npl106meHI1H 

K Y'leTHoMY JleJJY o6beKTa. 

5. Ha'laJlhHI1KY OTneJJa KOOPJlI1HaIlHI1 11 KOHTPOJJH YnpaBJJeHI151 OpraHI13aUI10HHOrO 

o6eCne'leHI151 H KOHTPOJJH Kr11011 o6eCne'lI1Th pa3MemeHl1e paCnOpH)l(eHI1H Ha caHTe K[11011 

B HHcpopMaUl1oHHO-TeJJeKoMMYHI1KaUl1oHHoH ceTH «I1HTepHeT» 11 B JJOKaJlhHOH KOMnhIOTepHoH ceTH 

KrI10I1. 

6. KOHTpOJJh 3a BhITIOJJHeHl1eM pacnOp5l)!(eHI1H OCTaeTCH 3a 3aMeCTHTeJJeM npeJlCeJlaTeJJ5I 

KOMI1TeTa. 

[.P. AraHOBa3aMeCTHTeJJb npeJlCeJlaTeJJ5I KOMI1TeTa 
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YTBEP)J{,UEH0 

PaCnOpHJKeHHeM KrllOn «00 YTBepJKJleHHH 
OXpaHHO....O 00H3aTeJlhCTBa COOCTBeHHHKa 

HJlH HHO ....O 3aKOHHO....0 BJlaJleJihua OObeKTa 

KyJlhTypHO....O HaCJleJlHH «!>eJlepaJlhHO....O 
3HaqeHHH «Kopnyca npOH3BOJlCTBeHHhle H 

CJlYJKeOHhle, Ka3apMhI paOOqHX (JleBHTh 

3JlaHHH)>>, BKJllOqeHHO....O B eJlHHhlH 

....ocyJlapCTBeHHhiH peeCTp OObeKTOB 

KyJlhTypHO....O HaCJleJlHH (naMHTHHKOB HCTOPHH 

H KYJlhTYPbl) HapOJl POCCHHCKOH «l>eJlepaUHH» 

OT «16 »(J2I..,C1 I..£f 20rlJr. Nfloll-19-Lt61!at 
J 

OXPAHHOEOfi~3ATE~hCTBO 


COfiCTBEHHllKAll~llllHor03AKOHHorOB~A~E~hQA 


OfibEKTA KY~hTYPHOrO HAC~E~ll~, 


BKJllOqeHHO....O B eJlHHblH ....ocyJlapCTBeHHhiH peeCTp 


OObeKTOB KyJlhTypHO ....O HaCJleJlHH (naMHTHHKOB MCTOPHH H KYJlbTypbl) 


HapOJlOB POCCHHCKOH «l>eJlepaUHH 


Kopnyca npOH3BonCTBeHHhle 11 CJIY)f(e6Hhle, KaJapMhI pa60l.JHX (neB5ITh 3naHHH) 

(HaI1MeHOBaHl1e o6beKTa KYJlbTypHoro HaCJle.llI111, BKJllOyeHHOrO B e.lll1Hbl11 rOCY.llapCTBeHHblH peeCTp o6beKTOB 


KYJlbTYpHoro HaCJle.lll111 (naMllTHI1KOB I1CTOPI1I1 11 KyJlbTYPbl) HapO.llOB POCCI1HCKOH <Pe.llepaUI1I1, B COOTBeTCTBl111 


C .llaHHbIMI1 e.lll1HOrO rOCY.llapCTBeHHoro peecrpa o6beKTOB KYJlbTYpHoro HaCJle.lll111 (naMllTHHKOB I1CTOPI1I1 


11 KYJlbTYPbl) HapO.llOB POCCI111cKOH <Pe.llepaUI1I1) 


(penICTpaU110HHb1H HOMep 06beKTa KYJlbTYpHoro HaCJle.lll111 B e.lll1HOM rOCY.llapCTBeHHOM peeCTpe o6beKTOB 

KYJlbTYpHOro HaCJle.lll111 (naMlITHHKOB HCTOPI1I1 11 KYJlbTYPbl) HapO.llOB POCCI1HCKOH <Pe.llepaUI1I1 

OTMeTKa 0 HaJIl1l.JHH HJIH OTCYTCTBHH nacnopTa o6beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIenIDI, 

BKJUOl.JeHHOrO B enHHhIH rocynapcTBeHHhlH peeCTp o6beKTOB KYJIhTYPHOro HaCJIenH5I 

(naM5ITHl1KOB HCTOPHH H KYJIhTYPhl) HapOnOB POCCHHCKOH <l>enepaUHH, B OTHOllleHHH 

KOToporo YTBep)f(neHO oxpaHHoe o6513aTeJIhCTBO (nanee o6beKT KYJIhTYpHoro 

HaCJIenIDI)I : 

HMeeTC5I '---_v_-----'I OTCYTCTByeT 

(HY)I(HOe OTMeTHTb 3HaKOM «v») 

I<yJIbT)'pHOrO B oxpaHHoe 

06513aTeJIhCTBO BHOC5ITC,5I: 

"PH OTCYTCTBHH naCnOpTa 

B COOTBeTCTBI1H C nYHKToM 4 CTaTbl1 47.6 <Pe.llepaJJbHoro 3aKOHa OT 25 I1IOHll 2002 r . NQ 73-<P3 « 06 06beKTaX 

KYJlbTYpHoro HaCJle.llHll (naMllTHI1KaX HCTOPI1I1 H KYJlbTYPbl) HapO.llOB POCCHHCKOH <Pe.llepaUI1I1» (.llaJJee

3aKOH NQ 73-<P3) npl1 HaJJl1YI1H nacnopTa 06beKTa KYJlbTypHoro HaCJle.llI111, npe.llycMOTpeHHoro CTaTbeH 21 
3aKoHa NQ 73-<P3, OH llBillleTCll HeOTbeMJleMol1 yaCTblO oxpaHHoro o6113aTeJlbCTBa. 
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Pa3)].eJl 1. CBe)].eHHH 06 06beKTe KYJlbTYpHoro HaCJle)].HH 

1.1. CBeneHI151 0 Hal1MeHOBaHl111 o6beKTa KYJ1b1)'PHOro HaCJ1enmc 

1.2. CBeneHI15I 0 BpeMeHI1 B03HI1KHOBeHI15I 11J111 naTe C03naHI151 06beKTa 

KYJ1bTypHoro HaCJ1enl151, naTax OCHOBHbIX 113MeHeHI1H (nepeCTpoeK) naHHoro 06beKTa 

11 11J111 naTax CB5I3aHHbIX C HI1M I1CTO I1qeCKI1X C06bITI1H: 

1.3. CBeneHI15I 0 KaTeropl111 I1CTOPI1KO-KYJ1b1)'pHoro 3HaqeHI15I 06beKTa 

KYJ1bTypHoro HaCJ1e)].l151 : 

D ~enepaJIbHOrO Dperl10HaJIbHOrO DMYHI1Ul1naJIbHOrO 

3HaqeHI151 3HaqeHI151 3HaqeHI151 

(HY)/(HOe OTMeTHTh 3HaKOM «Y») 

1.4. CBeneHI151 0 Bl1ne 06beKTa KYJ1b1)'pHoro HaCJ1enl151: 

D DnaMRTHHK aHcaM6flh 

(HY)/(HOe OTMeTHTb 3HaKOM «Y») 

1.5. HOMep 11 naTa npI1H5ITI151 opraHOM rocynapCTBeHHOH BJ1aCHI pellIeHI151 

o BKJ1lOQemm 06beKTa KYJ1bTypHoro HaCJ1enl151 B enl1HbIH rocynapcTBeHHbIH peeCTp 

06beKTOB KYJ1bTypHoro HaCJ1enl15l (naMjiTHI1KOB 11CTOP11 11 11 KyJ1b1)'PbI) HaponOB 

POCCI1HCKOH <l>enepaUI1I1: 

1.6. CBeneHI15I 0 MeCTOHaXO)l(neHl111 06beKTa KyJ1b1)'pHoro HaCJ1enl15l (anpec 

06beKTa 11J111, npl1 ero OTCYTCTBI1I1, Onl1CaHl1e MeCTOn0J10)l(eHI15I o6beKTa): 

(cy6beKT POCCHI1cKOH <l>enepaUHH) 

(HaCeJleHHbIH nyHKT) 

YJ1 · 
n. D Kopn.11 D

(11J111) 

CTp. 
L-________________________________~I 

KanaCTpOBbIH HOMep (npl1 HaJII1QI1I1): 

(onHcaHHe MeCTOnOJlO)/(eH.H5I) 
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1.7. CBeneHlliI 0 rpaHl1uaX Teppl1TOpl111 06'heKTa KYJIhTypHoro HaCJIenl151: 

1.8. Onl1CaHl1e npenMeTa oxpaHhI 06'heKTa KYJIhTYpHoro HaCJIenl151: 

l.9. <1>oTorpa<pwIecKoe (I1Hoe rpa<pwIecKoe) 11306pa)KeHl1e 06'heKTa KYJIhTypHoro 

HaCJIenl151 (Ha MOMeHT YTBep)K)leHlliI oxpaHHoro 06513aTeJIhCTBa), 3a I1CKJIlO'-IeHl1eM 

OTneJIhHhIX 06'heKTOB apxeoJIOrl1'-IeCKOrO HaCJIenl151, <poTorpa<pwlecKoe 11306pa)KeHl1e 

KOTOPhIX BHOCI1TC5I Ha OCHOBaHI111 pellleHI151 cooTBeTcTBYlOll(erO opraHa oxpaHhI 

06'heKTOB KYJIhTypHoro HaCJIenl151, Ha JII1CTax. 

1.10. CBeneHI151 0 HaJIl1'-Il1I1 30H oxpaHhI 06'heKTa KYJIhTYpHoro HaCJIenl151 

C YKa3aHl1eM HOMepa 11 naThI npl1H5ITlliI opraHOM rocynapcTBeHHOH BJIaCTI1 aKTa 

06 YTBep)K)leHI1I1 YKa3aHHhIX 30H JII160 I1H<p0pMaUI151 0 pacnOJIO)KeHI1I1 naHHoro 06'heKTa 

KYJIhTypHoro HaCJIenl151 B rpaHl1uaX 30H oxpaHhI I1Horo 06'heKTa KYJIhTYpHoro HaCJIenllil: 

1.11 . CBeneHI151 06 06'heKTaX KYJIhTYpHorO HaCJIenWI, BXO)l5lll(I1X B COCTaB 06'heKTa 

KYJIhTypHoro HaCJIenl151, 51BJI5IlOll(erOC5I aHcaM6.TleM: 

N~ Hal1MeHOBaHl1e 

06'heKTa 

KYJIhTypHoro 

HaCJIenl151 

Anpec 06'heKTa 

I1JII1 

MeCTOnOJIO)KeHl1e 

[paHI1UhI 

TeppI1TOP 11 11 

06'heKTa 

KYJIhTypHoro 

HaCJIenI151 

TIpenMeT 

oxpaHhI 

06'heKTa 

KYJIhTypHoro 

HaCJI enl151 

30HhI 

oxpaHhI 

06'heKTa 

KYJIhTypHoro 

HaCJIenl151 

1.12. CBeneHI151 0 Tpe60BaHI151X K Ocy ll(eCTBJIeHl1lO ne5lTeJI hHOCTI1 B rpaHl1uaX 

Teppl1TOpl1I1 06'heKTa KYJIhTYpHoro HaCJIen1151 , 06 OC060M pe)KI1Me I1CnOJIh30BaHI151 

3eMeJIhHOrO Y'-IaCTKa, B rpaHl1uaX KOToporo pacnOJIaraeTC5I 06'heKT apxeoJIOrH'-IeCKOrO 

HaCJIenllil, YCTaHOBJIeHHhIX CTaTheH 5.1 <1>enepaJIhHOrO 3aKOHa OT 25 I11OH5I 2002 r. N~73-
<1>3 «06 06'heKTaX KYJIhTYpHoro HaCJIenl151 (naM5ITHI1KaX I1CTOPI1I1 11 KYJIhTYPhI) HaponoB 

POCCI1HCKOH <1>enepaUI1I1» (naJIee - 3aKoH N~ 73-<1>3): 

1.13. I1HhIe CBeneHI15I, npenycMoTpeHHhIe 3aKoHoM N~ 73-<1>3: 

Pa3)J.eJ] 2. TpeooBaHHH K coxpaHeHHIO Ofi'beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe}lHH 

2.1. B COOTBeTCTBl111 C rryHKTOM 1 CTaTbl1 47.2 3aKoHa N~ 73-<1>3 Tpe60BaHI151 

K coxpaHeHI1lO 06'heKTa KYJIhTypHoro HaCJIenl151 npenycMaTpl1BalOT KOHCepBaUl1lO, 

peMoHT, pecTaBpaUl1lO 06'heKTa KYJIhTYpHoro HaCJIenl15l, npl1cnOC06JIeHI1e 06'heKTa 

KYJIhTypHoro HaCJIenl151 nJI5I cOBpeMeHHoro I1CnOJIh30BaHI151 JII160 CO'-IeTaHl1e YKa3aHHhIX 

Mep. 
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2.2. CocTaB (nepe4eHh) H CpOKH (nepHo,UH4HOCTh) pa60T no coxpaHeHHIO 06'heKTa 

KYJIhTypHoro HaCJIe,UWI ~BJI~IOTC~ HeOTheMJIeMOH 4aCThIO HaCTO~lllero oxpaHHoro 

06~3aTeJIhCTBa (npHJIO)l(eHHe N2 1 K oxpaHHoMY 06~3aTeJIhCTBY) H onpe,UeJI~IOTC~ 
cooTBeTcTBYlOlllHM opraHoM oxpaHhI 06'heKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe'uH~, onpe,UeJIeHHhIM 

nyHKTOM 7 CTaThH 47.6 3aKoHa N2 73-<1>3 (,UaJIee - COOTBeTCTBYlOlllHH opraH oxpaHhI) 

KYJIhTypHoro HaCJIe,UH~ (B COOTBeTCTBHH co CTaTh~MH 9, 9.1, 9.2, 9.3 3aKoHa N2 73-<1>3) 
C Y4eTOM MHeHH~ c06cTBeHHHKa HJIH HHoro 3aKOHHoro BJIa,UeJIhua 06'heKTa KYJIhTypHoro 

HaCJIe'uH~, Ha OCHOBaHHH COCTaBJIeHHOrO opraHOM oxpaHhI 06'heKTOB KYJIhTypHoro 

HaCJIe,UH~ aKTa TeXHH4eCKoro COCTO~H~ 06'heKTa KYJIhTypHoro HaCJIe'uH~, C Y4eTOM 

BH,Ua ,UaHHoro 06'heKTa KYJIhTypHoro HaCJIe'uH~, ero HH,UHBH,UyaJIhHhIX oc06eHHocTeH, 

~H3H4ecKoro COCTO~HH~, ~YHKUHOHaJIhHOrO HaJHa4eHH~ H HaMe4aeMoro 

HCnOJIh30BaHH~ 06'heKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,UH~. 

2.3. JIHua, YKaJaHHhle B nyHKTe 11 CTaThH 47.6 3aKoHa N2 73-<1>3, 06~3aHhI 
06ecne4HBaTh ~HHaHcHpoBaHHe MeponpH~THH, 06ecne4HBalOlllHx BhIllOJIHeHHe 

Tpe60BaHHM K coxpaHeHHIO 06'heKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,UH~. 

Pa3.lleJI 3. Tpe60BaHHH K cO.llepJKaHHIO H HCnOJIb30BaHHIO 

o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.llHH 

3.1. B COOTBeTCTBHH C rryHKTOM 1 CTaThH 47.3 3aKoHa N2 73-<1>3 npH co,Uep)l(aHHH 

H HCnOJIh30BaHHH 06'heKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,U~, BKJIlO4eHHOro B peecTp, 

BhI~BJIeHHOrO 06'heKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,UH~ B ueJI~X nOMep)l(aHH~ B Ha,UJIe)KallleM 

TeXHH4eCKOM COCTO~HHH 6e3 yXY'ullIeHH~ ~H3H4ecKoro COCTO~HH~ H (HJIH) H3MeHeHH51 

npe,UMeTa oxpaHhI ,UaHHoro 06'heKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,UH~ JIHua, YKaJaHHhle B nyHKTe 

11 CTaThH 47.6 3aKoHa N2 73-<1>3, JIHUO, KOTOPOMY 3eMeJIhHhIH Y4aCTOK, B rpaHHuax 

KOToporo pacnOJIaraeTC~ 06'heKT apXeOJIOrH4eCKOro HaCJIe,U~, npHHa,UJIe)l(HT Ha npaBe 

c06cTBeHHocTH HJIH HHOM BelllHOM npaBe, 06~3aHhI: 

1) oCYllleCTBJI~Th pacxo,UhI Ha co,Uep)l(aHHe 06'heKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,UH~ 

H nOMep)l(aHHe ero B Ha,UJIe)l(allleM TeXHH4eCKOM, caHHTapHoM H npoTHBOnO)l(apHOM 

COCTO~HHH; 

2) He npOBO,UHTh pa60ThI, H3MeH~IOIllHe npe,UMeT oxpaHhI 06'heKTa KYJIhTypHoro 

HaCJIe,UH~ JIH60 yxy,UllIalOlllHe yCJIOBH~, He06xo,UHMhle ,UJI~ coxpaHHOCTH 06'heKTa 

KYJIhTypHoro HaCJIe'uH~; 

3) He npOBO,UHTh pa60ThI, H3MeH~IOIllHe 06JIHK, 06'heMHO-nJIaHHpOB04Hhle 

H KOHCTPYKTHBHhle pellIeH~ H CTPYKTyPhI, HHTephep BhI~BJIeHHOro 06'heKTa 

KYJIhTypHoro HaCJIe,UH~, 06'heKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,UH~, BKJIlO4eHHOro B peeCTp, 

B CJIY4ae, eCJIH npe,UMeT oxpaHhI 06'heKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,U~ He onpeJleJIeH; 

4) 06ecne4HBaTh coxpaHHocTb H HeH3MeHHOCTh 06JIHKa BhmBJIeHHOrO 06'heKTa 

KYJIhTypHoro HaCJIeJlH~; 

5) C06JIlOJlaTh YCTaHOBJIeHHhle CTaTheH 5.1 3aKOHa N2 73-<1>3 Tpe60BaH~ 

K OCYllleCTBJIeHHIO Jle~TeJIbHOCTH B rpaHHuax TeppHTopHH 06beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIeJlH~, BKJIlO4eHHOro B peecTp, OC06hIH pe)l(HM HCnOJIh30BaHH~ 3eMeJIbHOrO Y4acTKa, 

BOJlHOrO 06'heKTa HJIH ero 4aCTH, B rpaHHuax KOTOPhlX pacnOJIaraeTC~ 06'heKT 

apXeOJIOrH4eCKOro HaCJIeJlH~; 

6) He HCnOJIh30BaTh 06'heKT KYJIbTypHoro HaCJIeJl~ (3a HCKJII04eHHeM 

060PYJlOBaHHhlx C Y4eTOM Tpe60BaHHH npOTHBOnO)l(apHOH 6e30naCHOCTH 06'heKTOB 

KYJIhTypHoro HaCJIeJlH~, npeJlHaJHa4eHHhlx JIH60 npe,UHaJHa4aBllIHxc~ 

JlJI~ OCYllleCTBJIeHH~ H (HJIH) 06ecne4eH~ YKaJaHHhlx HH)I(e BHJlOB X03~HCTBeHHOH 
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ne5lTeJIbHOCTI1, 11 nOMeLUeHI1H nJI5I XpaHeHI151 npenMeTOB peJII1rl103HOrO Ha3HalJeHI151, 

BKJIlOlJa51 CBelJl1 11 JIaMnanHOe MaCJIO): 

non CKJIanbI 11 06'beKTbI np0l13BOnCTBa B3pbIBlJaTbIX 11 OfHeonaCHbIX MaTepl1aJIOB, 

npenMeTOB 11 BeLUeCTB, 3arp5l3H5IIOLUI1X HHTepbep 06'beKTa KYJIbT)'pHoro HaC.nenl1.51 , 

ero cpacan, TeppHTOp111O 11 BOnHble 06'beKTbI 11 (I1JII1) HMelOLUHX BpenHb1e 

rrapora3006pa3Hble 11 I1Hble BblneJIeHI151; 

non 06'beKTbI np0I13BOnCTBa, I1MelOLUl1e 060pynOBaHl1e, OKa3bIBaIOLUee 

nHHaMl1lJeCKOe 11 BI16paUl10HHOe B03neHCTBI1e Ha KOHCTPYKUI1H 06'beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIenl151, He3aBI1CI1MO OT MOLUHOCTH naHHoro 060pynoBaHI151; 

non 06'beKTbI np0l13BOnCTBa 11 JIa60paTopl1l1, CB5I3aHHble C He6JIaronpl1.51THbIM 

nJI5I 06'beKTa KY JIb TypHoro HaCJIenl151 TeMnepaTypHO-BJIa)KHOCTHbIM pe)KI1MOM 

11 npl1MeHeHl1eM XI1MJ11-leCKI1 aKTI1BHbIX BeLUeCTB; 

7) He3aMenJII1TeJIbHO 113BeLUaTb COOTBeTCTBYIOLUI1H opraH oxpaHbI 06'beKTOB 

KYJIbTypHoro HaCJIenl151 060 Bcex 113BeCTHblX eMY nOBpe)K)J.eHI1.5IX, aBapl1.5lX I1JII1 06 HHbIX 

06CT05lTeJIbCTBaX, npl1lJl1HI1BWI1X Bpen 06'beKT)' KyJIbT)'pHoro HaCJIenH5I, BKJIlOlJa51 

06'beKT apxeoJIOrHlJeCKOrO HaCJIen11.51 , 3eMeJIbHoMY YlJaCTKY B rpaHl1uaX Teppl1TOpHI1 

06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIenl1.5l JII160 3eMeJIbHoMY YlJaCTKY, B rpaHHuax KOToporo 

pacnOJIaraeTC5I 06'beKT apxeOJIOrHlJeCKOrO HaCJIenl1.5l , I1JII1 yrpO)KaIOLUHX npHlJl1HeHl1eM 

TaKoro Bpena, 11 6e30TJIaraTeJIbHO npHHHMaTb MepbI no npenOTBpaLUeHl11O naJIbHeHWero 

pa3pyweHI151 , B TOM ~lI1CJIe npOBonHTb npOTI1BOaBapHHHble pa60TbI B nOp5lnKe, 

YCTaHOBJIeHHOM nJI5I npOBeneHI1.51 pa60T no cOXpaHeH111O 06'beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIenl151; 

8) He norrycKaTb yxynweHI1.5I COCT05lHI1.5I Teppl1TOpl111 06'beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIenl151, BKJIlOlJeHHorO B peeCTp, nonnep)KI1BaTb Teppl1TOpl11O 06'beKTa KYJIbT)'pHoro 

HaCJIenl151 B 6JIarOYCTpoeHHOM COCT05lHI1I1. 

3.2. B COOTBeTCTBl111 C nYHKTOM 2 CTaTbl1 47.3 3aKoHa N2 73-<1>3 c06CTBeHHI1K 

)KI1JIoro nOMeLUeHI151, 51BJI5IIOLUerOC5I 06'beKTOM KYJIbTypHoro HaCJIenl151, I1JII1 lJaCTblO 

TaKoro 06'beKTa, 06513aH BbInOJIH5ITb Tpe60BaHI1.51 K coXpaHeHl11O 06'beKTa KYJIbT)'pHoro 

HaCJIenl1.5l B lJaCTI1, npenycMaTpl1BalOLUeH 06eCnelJeHI1e nOnnep)KaH11.51 06'beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIenH5I HJII1 lJaCTI1 06'beKTa KYJIbT)'PHOro HaCJIenl151 B HanJIe)KaLUeM 

TeXHl1lJeCKOM COCT05lHI111 6e3 yxynweHI1j1 cpl131:1lJeCKOrO COCT05lHI1.5I 11 113MeHeHI1.5I 

npenMeTa oxpaHbI 06'beKTa KYJIbT)'pHoro HaCJIenl151. 

3.3. B cJIYlJae 06HapY)KeHI151 npl1 npOBeneHl111 pa60T Ha 3eMeJIbHOM YlJaCTKe 

B rpaHl1uaX Teppl1TOpl111 06'beKTa KYJIbT)'pHoro HaCJIenl151 JII160 Ha 3eMeJIbHOM YlJaCTKe, 

B rpaHl1uaX KOToporo pacnOJIaraeTC5I 06'beKT apxeoJIOrHlJeCKOrO HaCJIenl1.5l, 06'beKTOB, 

06JIanalOLUI1x npl13HaKaMI1 06'beKTa KYJIbT)'pHoro HaCJIenl151, c06CTBeHHI1K I1JII1 I1HOH 

3aKOHHbIH BJIaneJIeu 06'beKTa KYJIbT)'pHoro HaCJIenl151 oCYLUeCTBJI5IeT neHCTBH5I, 

rrpenYCMoTpeHHble nonnYHKToM 2 rryHKTa 3 CTaTbl1 47.2 3aKoHa N2 73-<1>3. 
3.4. B cJIYlJae eCJII1 Conep)l<aHl1e I1JII1 I1CnOJIb30BaHI1e 06'beKTa KYJIbT)'pHoro 

HaCJIenl151 MO)KeT npHBeCTI1 K yxynweHHIO COCT05lHI1.5I naHHoro 06'beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIenH5I H (I1JII1) npenMeTa oxpaHbI naHHoro 06'beKTa I<yJIbT)'pHoro HaCJIenl151, 

COOTBeTCTBYIOLUI1M opraHoM oxpaHbI , YCTaHaBJII1BaIOTC5I CJIenYIOLUl1e Tpe60BaHI151: 

3.4.1. K Bl1naM X0351HCTBeHHOH ne5lTeJIbHOCTI1 C I1CnOJIb30BaHI1eM 06'beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe.lll151 , JII160 K Bl1naM X0351HCTBeHHOH ne5lTeJIbHOCTI1, OKa3bIBalOLUI1M 

B03neHCTBl1e Ha YKa3aHHbIH 06'beKT, B TOM lJl1CJIe OrpaHl1lJeHl1e X0351HCTBeHHOH 

ne5lTeJIbHOCTI1 : 

Ha MOMeHT YTBep)f()leHI151 HaCT05lLUerO oxpaHHoro 06513aTeJIbCTBa Tpe60BaHI1e K 
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10rpaHHqemnO Krl10Il He YCTaHOBJIeHO. 

3.4.2. K HCnOJIh30BaHHlO 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llllil. npH OCYlUeCTBJIeHHH 

X0351HcTBeHHoH ,lle5lTeJIhHOCTH, npenycMaTpHBalOlUHe, B TOM qHCJIe OrpaHHqeHHe 

TeXHHqeCKHX H HHhIX napaMeTpOB B03,lleHCTBH5I Ha 06beKT KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I: 

Ha MOMeHT YTBep)l()leHH5I HaCT05llUerO oxpaHHoro 06513aTeJIhCTBa Tpe60BaHHe K 

orpaHHqeHHlO Krl10Il He YCTaHOBJIeHO. 

3.4.3. K 6JIaroycTpoHCTBY B rpaHHuax TeppHTopHH 06beKTa KYJIhTypHoro 

HaCJIe,llH5I : 

Ha MOMeHT YTBep)f(,lleHH5I HaCTO.5llUerO oxpaHHoro 06513aTeJIhCTBa Tpe60BaHHe K 

OrpaHHqeHHlO Krl10Il He YCTaHOBJIeHO. 

3.5 . J1Hua, YKa3aHHhle B nYHKTe 11 CTaThH 47 .6 3aKoHa N2 73-<1>3, 06513aHhl 

oCYlUeCTBJI5ITh <pHHaHcHpoBaHHe MepOnpH5ITHH, 06eCneqHBalOlUHx BhInOJIHeHHe 

Tpe60BaHHH no cO,llep)f(aHHlO H HCnOJIh30BaHHlO 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I. 

Pa3.lleJI 4. Tpe60BaHHH K o6eCneQeHHIO .llocryna rpa)K.llaH POCCOHCKOH (J)e.llepall.HH, 


HHocTpaHHbIx rpa)K.llaH 0 JIHll. 6e3 rpa)K.llaHCTBa 


K o6beKTY KYJIbTypHoro HaCJIe.llHH 


4.1. Tpe60BaHlliI. K 06eCneqeHHlO ,llocryna rpa)f(,llaH POCCHHCKOH <1>e,llepaUHH, 

oHocrpaHHhlx rpa)f(,llaH H JIHU 6e3 rpa)f(,llaHCTBa K 06beKry KYJIhrypHoro HaCJIe,llH5I 

YCTaHaBJIHBalOTC5I cTaTheH 47.4 3aKoHa N2 73-<1>3 C yqeTOM Tpe60BaHHH K coxpaHeHHlO 

YKa3aHHOrO 06beKTa KYJIhrypHoro HaCJIe,llH5I , Tpe60BaHHH K ero cO,llep)f(aHHlO 

H HCnOJIh30BaHHlO, <pH3HQeCKOrO COCT05lHH5I :noro 06beKTa KYJIhrypHoro HaCJIe,llH5I 

H xapaKTepa ero cOBpeMeHHoro HCnOJIh30BaHH5I (npHJIO)f(eHHe N2 2 K oxpaHHoMY 

06513aTeJIhCTBY)· 

4.2. J1Hua, YKa3aHHhle B nyHKTe 11 CTaThH 47.6 3aKoHa N2 73-<1>3, 06513aHhI 

06eCneQHBaTh <pHHaHcHpoBaHHe MepOnpH.5ITHM, 06eCneQHBalOlUHx BhInOJIHeHHe 

Tpe60BaHHH K 06eCneQeHHlO ,llocryna rpa)f(,llaH POCCI1HCKOM <1>e,llepaUHH, HHocTpaHHhlx 

rpa)f(,llaH H JIHU 6e3 rpa)f(,llaHCTBa K 06beKry KYJIhTypHoro HaCJIe,llH5I. 

Pa3.lleJI 5. Tpe60BaHHH K pa3MemeHHIO HapYJKHOH peKJIaMbI 


Ha 06beKTaX KYJIbTypHoro HaCJIe.llHH, HX TeppoTopHHX B cJIyqae, eCJIH ox 


pa3MemeHoe .llOnycKaeTcH B COOTBeTCTBHH 


C 3aKOHO.llaTeJIbCTBOM POCCHHCKOH (J)e.llepall.HH 


5 . 1. Tpe60BaHlliI. K pacnpocTpaHeHHlO Ha 06beKTax KYJIhrypHoro HaCJIe,llllil. , 

HX TeppHTOpH5IX HapY)f(HOM peKJIaMhI YCTaHaBJIHBalOTC5I B COOTBeTCTBHH co CTaTheti 35.1 

3aKoHa N2 73-<1>3: 

B COOTBeTCTBHH C n. 3 CT. 35.1 3aKoHa N273-<1>3, ,llonycKaeTC5I pacnpocTpaHeHHe 

Ha 06beKTax KYJIhrypHoro HaCJIe,llllil., HX TeppHTOpllil.X HapY)f(HOH peKJIaMhI , 

cO,llep)f(alUeM HCKJIlOQHTeJIhHO HH<p0pMaUHlO 0 npOBe,lleHHH Ha 06beKTax KYJIhTy pHoro 

HaCJIe,llllil., HX TeppHTOpllil.X TeaTpaJIhHO - 3peJIHlUHhIX, KyJIhTYPHO - npocBeTHTeJIhHhIX 

H 3peJIHlUHO - pa3BJIeKaTeJIhHhIX MepOnpH5ITHM HJIH HCKJIlOQHTeJIhHO HH<p0pMaUHlO 06 

YKa3aHHhIX MepOnpH5ITlliI.X C O,llHOBpeMeHHhIM ynoMHHaHHeM 06 onpe,lleJIeHHOM JIHue 
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KaK 0 CnOHCOpe KOHKpeTHOrO MepOnpH5ITlUI npH YCJlOBHH, eCJlH TaKOMY ynoMHHaHHIO 

OTBe,UeHO He 60Jlee qeM ,UeC5ITb npoueHTOB peKJlaMHOH nJlow:a,UH (npOCTpaHCTBa). 

Pa3}leJl 6. Tpe60BaHHH K YCTaHOBKe HH~opMa"HoHHbIX Ha}lnHCeH 


H 0603HaQeHHH Ha o6beKT KYJlbTypHoro HaCJle}lHH 


6.1. Ha 06beKTax KYJlbTypHoro HaCJle,UHJI ,UomKHbI 6bITb YCTaHOBJleHbI Ha,UnHCH 

H 0603HaqeHHJI, co,Uep)KaW:He HHcpopMaUHIO 06 06beKTe KYJlbTypHoro HaCJle,UH5I , 

B nOp5l,UKe, onpe,UeJleHHOM nyHKTOM 2 CTaTbH 27 3aKoHa NQ 73-<1>3 . 

6.2 . CBe,UeHHJI 06 HHcpopMaUHoHHoH Ha,UnHCH H 0603HaqeHH5IX Ha 06beKTe 

KYJlbTypHoro HaCJle,UH5I: 

6.3. Tpe60BaHH5I K YCTaHOBKe HHcpopMaUHoHHbIX Ha,UnHceH H 0603HaqeHHH 

Ha 06beKTe KYJlbTypHoro HaCJle,UH5I: 

NQ n/n CocTaB (nepeQeHb) BH,UOB 

pa60T 

CpOKH 

(nepHo,UwIHOCTb) 

npOBe,UeHH5I pa60T 

TIpHMeQaHHe 

1 B YCTaHOBJleHHOM nOp5l,UKe 

06eCneQHTb YCTaHOBKY Ha 

06beKTe KYJlbTypHoro 

HaCJle,UH5I HHcpopMaUHoHHblX 

Ha,UnHceH H 0603HaQeHHH. 

B TeQeHHe 36 

MeC5IueB co ,UH5I 

YTBep)KLJ.eHH5I 

oxpaHHoro 

06513aTeJlbCTBa aKTOM 

Kf110TI . 

Pa3}leJl 7. ,ll.onOJlHHTeJlbHble Tpe60BaHHH B OTHomeHHH 

o6beKTa KYJlbTypHoro HaCJle}lHH 

7.1. 06eCneQHBaTb YCJlOBHJI ,UocTynHocTH 06beKTa KYJlbTypHoro HaCJle,UH5I 

,UJl51 HHBaJlH,UOB B COOTBeTCTBHH C TIOP5l,UKOM 06eCneQeHH5I YCJlOBHH ,UocTynHocTH 

,UJl51 HHBaJlH,UOB 06beKToB KYJlbTypHoro HaCJle,UH5I , BKJl104eHHblX B e,UHHbIH 

rocy,UapCTBeHHbIH peecTp 06beKToB KYJlbTypHoro HaCJle,UH5I (naM5ITHHKOB HCTOPHH 

H KYJlbTYPbI) Hapo,UoB POCCHHCKOH <1>e,UepaUHH, YTBep)KLJ.eHHbIM MHHKYJlbTYPbI POCCHH. 

7.2. He06xo,UHMOCTb npoBe,UeHH5I oueHKH B03,UeHCTBHJI Ha BbI,UalOmYIOC5I 

yHHBepCaJlbHylO ueHHOCTb 06beKTa BceMHpHoro HaCJle,Ul151 IOHECKO npH npoBe,UeHHH 

KpynHoMaClllTa6HbIX BOCCTaHOBHTeJlbHbIX HJlH HOBbIX cTpOHTeJlbHbIX pa60T B rpaHHuax 

ero TeppHTopHH HJlH ero 6ycpepHoH 30HbI. 

7.3. He06xo,UHMOCTb npoBe,UeHH5I pa60T no KOHcepBaUHH H pecTaBpaUHH 

06beKToB KYJlbTypHoro HaCJle,UHJI cpH3H4ecKHMH JlHuaMH, aTTeCTOBaHHbIMH 

MHHKYJlbTypbI POCCHH, COCT05lmHMH B TPY,UOBbIX OTHOWeHHJlX C IOpH,UwlecKHMH 

JlHuaMH HJlH HH,UHBH,UYaJlbHblMH npe,UnpHHHMaTeJl5lMH, HMelOmHMH JlHueH3HlO 

Ha OCYll1.eCTBJleHHe .ue~lTeJlbHOCTH no coxpaHeHHIO 06beKTOB KYJlbTypHoro HaCJle,UH5I: 

IB COOTBeTCTBHH C nyHKTOM 6 CTaTbH 45 3aKoHa NQ 73-<1>3 

7.4. OcymeCTBJl5lTb pa3MemeHHe ,UonOJlHHTeJlbHOrO 060py,UoBaHH5I 

H ,UonOJlHHTeJlbHbIX 3JleMeHTOB, nepe060py,UoBaHHe 11 nepeycTpoHCTBO Ha 06beKTe 
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KYflhTypHOrO HaCfle,nH5I, ero TeppHTOpHH, B COOTBeTCTBHH C ,neHCTBYlOlllHM 

3aKOHO.uaTeflbCTBOM, npe.uYCMaTpHBalOlllHM nOflY4eHHe COrflaCOBaHH5I npOeKTHOH 

.uOKYMeHTaUHH C KrHOTI. 

7.5. 06ecne4HBaTb YCflOBH5I, npellilTcTBYlOlllHe YHH4TO:IKeHHIO, nOBpe)K.LJ.eHHIO 

06beKTa KYflbT)'pHoro HaCfle.uH5I HflH ero TeppHTopHH co CTOPOHbI TpeTbHx JIHU, 

He 51BJI5IIOIllI1XC5I c06CTBeHHHKOM (3aKOHHbIM BJIa.ueflbueM) 06beKTa KYJIbT)'pHoro 

HaCJIe.uH5I HJIH ero 4aCTH. 

7.6. TIPOBO.uHTb 06CJIe.uoBaHHe TeXHI14eCKOro COCT05lHH5I 06beKTa KynbT)'pHoro 

Hacne.uH5I 11 Teppl1TOpHH He pe:IKe O.uHOro pa3a B n5lTb fleT, BbIBO.ubI H peKOMeH.uaUI1H 

npe.uCTaBfl5lTb B KrHOn. 

7.7. 06ecne4HBaTb npl1 He06xo.uHMOCTH pa3pa60TKY CneUl1aJIbHblX TeXHI14eCKI1X 

YCJIOBI1M, co.uep:IKalll 11X KOMnJIeKC I1H:lKeHepHO-TeXHI14eCKHX 11 OpraHI13aUI10HHbIX 

MepOnpl151TI1H no 06ecne4eHHIO nO:IKapHOH 6e30nacHocTI1 06beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe.ul15l. 

7.8. 06ecne411BaTh coxpaHHocTb npe.uMeToB .ueKopaTI1BHO-npI1KJIa.uHoro 

I1CKyccTBa, :lKI1BOnI1CI1, cKYflbnT)'pbI, YKa3aHHblx B Onl1CH npe.uMeToB .ueKopaTI1BHO

npl1Kfla.uHoro I1CKyccTBa, :lKHBOnl1CI1 11 CKYJIhnT)'pbI 06beKTa KYflbT)'pHoro HaCfle.uI151, 

51BJI5IlOllleHC5I npl1flO:IKeHl1eM K HaCT05l111eMY oxpaHHoMY 06513aTeflbCTBY, He nepeMelllaTb 

YKa3aHHble npe.uMeTbI .ueKopaTHBHO-npl1KJ1a.uHoro I1CKYCCTBa, :lKI1BOnI1CI1, CKYJIbnT)'PbI 

(npl1 HMI141111). 

TIpl1flO:IKeHl1e: 

1. 	 COCTaB (nepe4eHb) 11 CpOKI1 (nepI10.uH4HOCTb) pa60T no coXpaHeHl1lO 06beKTa 

KYJIhT)'pHoro Hacfle.ul15l; 

2. 	 Tpe60BaHH5I K 06ecne4eHHIO .uocT)'na rpa:IK.uaH POCCI1HCKOH ct>e.uepaUI1I1, 

I1HocTpaHHblx rpa:IK.uaH 11 fll1U 6e3 rpa)K.LJ.aHCTBa K 06beKT)' KYJIbTypHoro HaCJIe.ul15l; 

3. 	 nacnopT 06beKTa KYflbT)'pHoro HaCfle.uH5I OT 03.03.2021; 
4. 	 ct>oTorpa~114ecKoe 11306pa:IKeHMe 06beKTa KynbTypHoro HaCfle.uH5I (~OTo~I1KCaUI151 

BbmonHeHa 30.03.2021, 06.04.2021). 
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flpHflO)l(eHl1e NQ 1 
K oxpaHHoMY 06S13aTeflbcTBY 

COCTaB (nepeqeHb) U CPOKU (nepUO,lJ;UqHOCTb) pa60T no coxpaHeHulO 

06beKTa KynbTypHoro HaCne,lJ;UH* 

NQ 
n/n 

COCTaB (nepe4eHb) BHnoBpa60T CpOKH 
(nepHonH4HocTb) 
npoBeneHHSI pa60T 

flpHMe4aHHe2 

1 B YCTaHoBfleHHoM 3aKOHOM 
nopSlnKeBhlnoflHHTbneMOHTa)l( 
nonOflHHTeflbHoro 
HecorflaCOBaHHoro 
060PynoBaHHSI(KoHnHUHoHephl 
H B03nYXoBonbI) 4aCTH 06beKTa 
KyflbTypHOro HaCflenH51 (r. 
CaHKT-fleTep6ypr, Ha6. p. 
<I>oHTaHKH, n. 144, flHTepa 0 
(KOpnyC 1, 20)). 

B Te4eHHe 12 MeCSlueB 
co nHSI YTBep)I()J.eHH5I 
oxpaHHoro 
06S13aTeflbcTBa aKTOM 
Krl10fl. 

I.AKT TeXHH4eCKoro 
COCTOSlHH5I 
OT 31.05.2021 
NQ 07-20-343/20-8-0. 
2.flHcbMa Krl10fl 
OT 07.06.2021: 
NQ 07-20-343/20-12-0; 
NQ 07-20-343/20-13-0; 
NQ 07-20-343/20-14-0; 
NQ 07-20-343/20-15-0; 
NQ 07-20-343/20-16-0. 
3.MHeHHe, 
nocTynHBlllee B 
Krl10fl OT 30.06.2021 
NQ 01-25-16121121-0-0. 
4.KoHcYflbTaUHSI 
Kr11011 OT 13.07.2021. 

2 B YCTaHoBfleHHoM 3aKOHOM 
nopSlnKe BbIflOflHHTb pa60TbI no 
KOHcepBaUHH 4aCTH 06beKTa 
KYflbTypHoro HaCflenH51, BTOM 
4HCfle nepBo04epenHble 
npoTHBoaBapHHHble pa60ThI 
(PH)I(CKHH npocneKT, nOM 3, 
KOpnyC 2, flHTepa B (Kopnyca B, 
Bl,B2)). 

B Te4eHHe 6 MeCSlueB 
co nH5I YTBep)l(neHH5I 
oxpaHHoro 
06S13aTeflbCTBa aKTOM 
Krl10fl. 

I.AKT TeXHH4eCKoro 
COCTOSlHH5I 
OT 31.05.2021 
NQ07-20-343/20-6-0. 
2.flHcbMa Krl10fl 
OT 07.06.2021: 
NQ 07-20-343/20-12-0; 
NQ 07-20-343/20-13-0; 
NQ 07-20-343/20-14-0; 
NQ 07-20-343/20-15-0; 
NQ 07-20-343/20-16-0. 
3.MHeHHe, 
nocTynHBlllee B 

2 	 YKa3hlBalOTCll peKBI1311Tbi aKTa TeXHl1yeCKOrO COCTOllHl1ll, a TaK)!(e ,uOKYMeHTOB, co,uep)!(aLllI1X MHeHl1e 

co6CTBeHHI1Ka nl160 I1HOrO 3aKOHHoro Bna,uenbua 06beKTa KynbrypHoro Hacne,ul1ll 11 I1Hbie CBe,ueHl1ll, 

npe,uYCMOTpeHHble pa3,uenOM III nOpll,uKa no,urOTOBKI1 11 YTBep)!(,ueHl1ll oxpaHHoro 06ll3aTenbCTBa 

co6CTBeHHI1Ka I1nl1 I1HOrO 3aKOHHoro Bnanenbua 06beKTa KynbrypHoro Hacne,ul1ll, BKnlOyeHHOrO B e,uI1HbIH 

rocy,uapCTBeHHblH peeCTp 06beKTOB KynbrypHoro HaCnenl1lJ (naMllTHI1KOB I1CTOPI1I1 11 KymrypbI) HaponOB 

POCCI1HCKOH <!>e,uepaUI1I1, YTBep)!(,ueHHoro np11Ka30M MI1HKynbrypbl POCCI1I1 OT ] 3.07.2020 N~774. 
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KfI10TI OT 30.06.2021 
N~ 01-25-16121121-0-0. 
4.KoHcYJlhTaUJ.1J1 
KfI10TI OT 13.07.2021. 

3 B YCTaHOBJleHHOM 3aKOHOM 
nopH,UKe (B paMKax npoBe,UeHHH 
pa60T no rrpHcrroc06JleHHlO ,UJUI 
cOBpeMeHHoro HCnOJlh30BaHHH) 
npHBecTH nJlaHHpoBKY qaCTH 
06'heKTa KYJlhrypHoro HaCJle,UHH 
B COOTBeTCTBHH C 
comacOBaHHOH: CKfI10TI 
npOeKTHOH: ,UoKYMeHTaUHeH: 
(PHIKCKHH: npocneKT, ,UOM 3, 
KOprryC 2, JlHTepa B (Koprryca B, 
B1,B2)). 

B Teqemle 48 MeCHueB 
co ,UHH YTBepIK,UeHHH 
oxpaHHoro 
06H3aTeJlhCTBa aKTOM 
KfI10TI. 

1.AKT TeXHHqeCKOrO 
COCTOHHlliI 
OT 31.05.2021 
N~ 07-20-343/20-6-0. 
2.TIHchMa KfI10TI 
OT 07.06.2021: 
N~ 07-20-343120-12-0; 
N~ 07-20-343/20-13-0; 
N~ 07 -20-343/20-14-0; 
N~ 07-20-343/20-15-0; 
N~ 07-20-343/20-16-0. 
3.MHeHHe, 
nocTynHBlllee B 
KfI10TI OT 30.06.2021 
N~ 01-25-16121121-0-0. 
4.KoHcYJlhTaUHH 
KfI10TI OT 13.07.2021. 

4 B YCTaHOBJleHHOM 3aKOHOM 
nopH,UKe BhIITOJlHHTh peMoHT H 
pecTaBpaUHlO LJaCTH 06'heKTa 
KYJlhrypHoro HaCJle,UlliI 
(BKJllOLJaH ,UeMOHTaIK 
HeCOrJlaCOBaHHoro 
,UonOJlHHTeJlhHOrO 
060Py,UoBaHHH H KOHCTPYKUHH:) 
(PHIKCKHH: npocneKT, ,UOM 3, 
KOprryC 2, JlHTepa B (Koprryca B, 
B1, B2)). 

B TeqeHHe 60 MeCHueB 
co ,UHH YTBepIK,UeHHH 
oxpaHHoro 
06H3aTeJlhCTBa aKTOM 
KfI10TI. 

1.AKT TeXHHqeCKOrO 
COCTOHHlliI 
OT 31.05.2021 
N~ 07-20-343/20-6-0. 
2.TIHchMa KfI10TI 
OT 07.06.2021: 
N~ 07-20-343/20-12-0; 
N~ 07-20-343/20-13-0; 
N~ 07-20-343/20-14-0; 
N~ 07-20-343120-15-0; 
N~ 07-20-343120-16-0. 
3.MHeHHe, 
nocrynHBlllee B 
KfI10TI OT 30.06.2021 
N~ 01-25-16121/21-0-0. 
4.KoHCYJlhTaUlliI 
KfI10TI OT 13.07.2021. 

5 B YCTaHOBJleHHOM 3aKOHOM 
nopH,UKe BhIITOJlHHTh peMoHT 
qaCTH TeppHTopHH 06'heKTa 
KYJlhTypHoro HaCJle,UlliI 
<!>e,UepaJIhHOrO 3HaLJeHHH 
«3Kcne,UHUHH 3arOTOBJleHlliI 
rocy,UapcTBeHHhlx 6YMar» 

B TeqeHHe 60 MeCHueB 
co ,UIDI YTBepIK,UeHHH 
oxpaHHoro 
06H3aTeJlhCTBa aKTOM 
KfI10TI. 

1.AKT TeXHHqeCKOrO 
COCTOHHlliI 
OT 31.05.2021 
N~ 07-20-343/20-6-0. 
2.TIHchMa KfI10TI 
OT 07.06.2021: 
N~ 07-20-343/20-12-0; 
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(qaCTb 3eMeflhHOrO yqaCTKa C 
Ka)laCTpOBhIM HOMepoM 
78:32:0001613:8 B)lOflh 3)lamrn 
rIO a)lpecy : PmKcKHH rIpOCrIeKT, 
)lOM 3, KOprIyC 2, flHTepa B 
(KOprIyCa B, B 1, B2). 

N207-20-343/20-13-0 ; 
N2 07-20-343120-14-0; 
N207-20-343/20-15-0; 
N207-20-343/20-16-0. 
3.MHeHHe, 
rIOcTyrIHBlllee B 
Krl10TI OT 30.06.2021 
N201-25-16121121-0-0. 
4.KoHCYflhTaUH51 

Krl10TI OT 13.07.2021. 

6 B YCTaHOBfleHHOM 3aKOHOM 
nOp51)lKe BhIrIOflHHTh )leMOHTa)l( 
LlonOflHHTeflhHoro 
HecorflaCOBaHHoro 
060pyLlOBaHHjJ (KOHLlHUHOHePhI 
H B03nyXOBOLlhI) qaCTH 06beKTa 
KYflhTypHoro HaCfleLlHJl (r. 
CaHKT-TIeTep6ypr, Ha6. p. 
<l>oHTaHKH, Ll. 144, flHTepa E 
(KOprIyCa 2, 7, 8, 11 ». 

B TeqeHHe 12 MeCjJueB 
co LlH51 YTBep)l(LleHH51 
oxpaHHoro 
06513aTeflhcTBa aKTOM 
KrI10TI. 

1.AKT TeXHHqeCKOrO 
COCT051HHJl 
OT 31.05.2021 
N2 07-20-343/20-9-0. 
2.TIHchMa Krl10TI 
OT 07.06.2021: 
N207-20-343/20-12-0; 
N2 07-20-343/20-13-0; 
N207-20-343/20-14-0; 
N207-20-343/20-15-0 ; 
N207-20-343/20-16-0. 
3.MHeHHe, 
rIOCTyrIHBlllee B 
Krl10TI OT 30.06.2021 
N201-25-16121121-0-0. 
4.KoHcYflhTaUH51 
Krl10TI OT 13.07.2021. 

7 B YCTaHoBfleHHoM 3aKOHOM 
nOp51LlKe BhIrIOflHHTh peMOHT 11 
peCTaBpaUHlO fleCTHHUhl qaCTH 
06beKTa Ky flh TypHoro HaCfle)ll151 
(r. CaHKT-TIeTep6ypr, Ha6. p. 
<l>oHTaHKH, Ll. 144, fll1Tepa E 
(KOprIyCa 2, 7, 8, 11). 

B TeqeHHe 60 MeC51ueB 
co LlH51 YTBep)l()leHl1jJ 
oxpaHHoro 
06513aTeflhcTBa aKTOM 
KrI10TI. 

I.AKT TeXHHqeCKOrO 
COCT051HHJl 
OT 31.05.2021 
N207-20-343/20-9-0. 
2.TII1ChMa Krl10TI 
OT 07.06.2021 : 
N207-20-343/20-12-0; 
N2 07-20-343/20-13-0; 
N207-20-343/20-14-0; 
N207-20-343/20-15-0; 
N2 07-20-343/20-16-0. 
3.MHeHHe, 
nOCTynHBlllee B 
Krl10TI OT 30.06.2021 
N201-25-16121121-0-0. 
4.KoHcYflhTaUH51 
Krl10TI OT 13.07.2021. 

8 B YCTaHOBfleHHOM 3aKOHOM B TeqeHHe 12 MeC51ueB I.AKT TeXHHqeCKOrO 
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nOp5lLJ.Ke BhInOJIHHTh LJ.eMOHTa)K co LJ.H5I YTBep)l(LJ.eHH5I COCT05lHH5I 
LJ.OnOJIHHTeJIhHOrO OXpaHHOrO OT 3l.05.2021 
HeCOrJIaCOBaHHOrO 06513aTeJIhCTBa aKTOM NQ 07-20-343/20-11-0. 
o6opyLJ.OBaHH5I (KOHLJ.HUHOHephI KrI10TI. 2.TIHchMa Krl10TI 
H B03LJ.YXOBOLJ.) lJaCTH 06'heKTa OT 07.06.2021: 
KYJIhTypHoro HaCJIeLJ.H5I (r. NQ 07-20-343/20-12-0; 
CaHKT-TIeTep6ypr, Ha6. p. NQ 07-20-343/20-13-0; 
<PoHTaHKH, LJ.. 144, JIHTepa E NQ 07-20-343/20-14-0; 
(KOprryC 4)). NQ 07-20-343/20-15-0; 

NQ 07-20-343/20-16-0. 
3.MHeHHe, 
nocrynHBlllee B 
Krl10TI OT 30.06.2021 
NQ 01-25-16121121-0-0. 
4.KoHcYJIhTaUH5I 
Krl10TI OT 13.07.2021. 

9 B YCTaHOBJIeHHOM 3aKOHOM B TelJeHHe 48 MeC5IueB I.AKT TeXHHlJeCKOrO 
nOp5lLJ.Ke BhInOJIHHTh peMoHT H COCT05lHH5I 

pecTaBpaUHlo KphIlllH H 


co LJ.H5I YTBep)KLJ.eHH5I 
oxpaHHoro OT 31.05.2021 


nOMelll.eHHH lJaCTH 06'heKTa 
 o6513aTeJIhCTBa aKTOM NQ 07-20-343/20-11-0. 
KyJIhTypHoro HaCJIeLJ.H5I (r. KrI10TI. 2.TIHchMa Krl10TI 
CaHKT-TIeTep6ypr, Ha6. p. OT 07.06.2021: 
<poHTaHKH, LJ.. 144, JIHTepa E NQ 07-20-343/20-12-0; 
(Kopnyc 4)). NQ 07-20-343/20-13-0; 

NQ 07-20-343/20-14-0; 
NQ 07-20-343/20-15-0; 
NQ 07-20-343/20-16-0. 
3.MHeHHe, 
nocrynHBlllee B 
Krl10TI OT 30.06.2021 
NQ 01-25-16121121-0-0. 
4.KoHcYJIhTaUH5I 
Krl10TI OT 13.07.202l. 

I.AKT TeXHHlJeCKOrO 
nOp5lLJ.Ke BhInOJIHHTh pa60ThI no 
B YCTaHOBJIeHHOM 3aKOHOM B TelJeHHe 6 MeC5IUeB10 

COCT05lHH5I 

KOHcepBaUHH lJaCTH 06'heKTa 


co LJ.H5I YTBep)KLJ.eHH5I 
OT 31.05.2021 

KYJIhrypHoro HaCJIeLJ.H5I, B TOM 
oxpaHHoro 

NQ07-20-343/20-7-0.06513aTeJIhCTBa aKTOM 
2.TIHchMa Krl10TI 

npoTHBoaBapHHHhle pa60ThI 
lJHCJIe nepBOOlJepeLJ.Hhle KrI10TI. 

OT 07.06.2021: 
(Ha6epe)KHa51 peKH <PoHTaHKH, NQ 07-20-343/20-12-0; 
LJ.OM 144, JIHTepa A (<pJIHreJIh NQ 07-20-343/20-13-0; 

NQ 07 -20-343/20-14-0; 
NQ 07-20-343/20-15-0; 
NQ 07-20-343/20-16-0. 

A)). 

3.MHeHHe, 
nocrynHBlllee B 
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KrI10TI OT 30.06.2021 
N~ 01-25-16121121-0-0. 
4.KoHcYJlbTaUI1~ 
KrI10TI OT 13.07.2021. 

11 B YCTaHOBJleHHOM 3aKOHOM 
nop5I .D: Ke BbInOJlHI1Tb peMoHT 11 

pecTaBpaUl1l0 QaCTI1 o6beKTa 
KYJlbTypHoro HaCJle.D:IDI 
(Ha6epe)l{HaSl peKI1 <DoHTaHKI1, 
.D:OM 144, JlI1Tepa A (<pJll1reJlb
A». 

B TeqeHl1e 60 Mec~ueB 
co .D:H5I YTBep)I()lemrn 
oxpaHHoro 
o6S13aTeJlbCTBa aKTOM 
KrI10TI . 

I.AKT TeXHl1qeCKOrO 
COCT05IHIDI 
OT 31.05.2021 
N~07-20-343/20-7-0. 

2.TII1CbMa KrI10TI 
OT 07.06.2021: 
N~ 07-20-343/20-12-0; 
N~ 07-20-343/20-13-0; 
N~ 07-20-343/20-14-0; 
N~ 07-20-343/20-15-0; 
N~ 07-20-343/20-16-0. 
3.MHeHl1e, 
nocT)'nl1BWee B 
KrI10TI OT 30.06.2021 
N~ 01-25-16121121-0-0. 
4.KoHcYJlbTaUI1~ 

KrI10TI OT 13.07.2021. 

12 B YCTaHOBJleHHOM 3aKOHOM 
nop5I.D:Ke BbInOJlHI1Tb .D:eMOHTa)l{ 
.D:OnOJlHI1TeJlbHOro 
HeCOrJlaCOBaHHoro 
o6opy.D:0BaHI1~ (B03.D:Y xOBO.D:bI) 
QaCTI1 o6beKTa KYJlbTypHoro 
HaCJle.D:l1~ (Ha6. peKI1 <DoHTaHKI1, 
.D:OM 144, JlI1Tepa E (KOPnyC 
11 ». 

B TeQeHl1e 12 MeCSlueB 
co .D:HSI YTBep)l()leHIDI 
oxpaHHoro 
o6~3aTeJlbCTBaaKToM 

KrI10TI. 

I.AKT TeXHI1QeCKOrO 
COCTO~HIDI 

OT 31.05.2021 
N~ 07 -20-343/20-10-0. 
2.TII1CbMa KrI10TI 
OT 07.06.2021 : 
N~ 07-20-343/20-12-0; 
N~ 07-20-343/20-13-0; 
N~ 07-20-343/20-14-0; 
N~ 07-20-343/20-15-0; 
N~ 07-20-343/20-16-0. 
3.MHeHHe, 
nocT)'nl1BWee B 
KrI10TI OT 30.06.2021 
N~ 01-25-16121121-0-0 . 
4.KoHCYJlbTaUIDI 
KrI10TI OT 13.07.202l. 
5 .AKT TeXHHQeCKOro 
COCTOSIHIDI 
OT 30.08.2021 
N~ 07-20-343/20-17-0. 

*YcTaHoBneHHble oxpaHHblM 06S13aTenbCTBOM BI-Ulbl pa60T He H3MeH5IIOT H He OTMeH5IIOT Heo6xOllHMOCTH 

HcnOnHeHH5I BcrynHBwHx B 3aKOHHYlO cHny cYlle6HbiX aKTOB B OTHoweHHH 06beKTa. 
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TIpl1JIO)l(eHl1e N2 2 
K oxpaHHoMY 06513aTeJIbCTBY 

Tpe6oB3HHH K o6eCneQeHHIO L{Ocryn3 rp3JKL{3H POCCHHCKOH <l>eL{ep3UHH, 


HHOCTP3HHhiX rp3JKL{3H H JlHU 6e3 rp3JKL{3HCTB3 K o6beKTY KYJlhrypHoro 


H3CJleL{HH YCT3H3BJlHB31OTCH cT3TheH 47.4 <l>eL{ep3J1hHOrO 33KOH3 


OT 25.06.2002 N!! 73-<1>3 «06 o6beKT3x KYJlhrypHoro H3CJleL{HH (n3MHTHHK3X 


HCTOPHH H KyJlhTYPbl) H3POL{OB POCCHHCKOH <l>eL{ep3UHH» C YQeTOM 


Tpe6oB3HHH K coxp3HeHHIO YK333HHoro o6beKT3 KYJlhrypHoro H3CJleL{HH, 


Tpe6oB3HHH K ero COL{epJK3HHIO H HCnOJlh30B3HHIO, 4>H3HQeCKOrO COCTOHHHH 


:Horo 06beKT3 KYJlhTypHoro H3CJleL{HH 


H X3p3KTep3 ero COBpeMeHHoro HCnOJlh30B3HHH 


1. Y CJIOBI151 '[(ocTYna K 06beKTY KYJIbTYpHoro HaCJIe,[(l151 C Y4eToM BI1,[(a 06beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe,[(I151, KaTerOpl111 ero I1CTOPI1KO-KYJIbTYpHoro 3Ha4eHI151, npe,[(MeTa 

oxpaHbI, <p113114eCKoro COCT05lHI151 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,[(IDI, Tpe60BaHI1H K ero 

coXpaHeHl1lO, xapaKTepa cOBpeMeHHoro I1CnOJIb30BaHIDI ,[(aHHoro 06beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe'[(I1513 : 

N2 
n/n 

YCJIOBIDI ,[(ocTyna K 06beKTY KYJIbTypHoro HaCJIe,[(IDI TIpl1Me4aHI1e 4 

1 B I1HTepecax coXpaHeHI151 06beKTa KYJIbTYpHoro 

HaCJIe,[(l151 ,[(ocTyn K 06beKTY KYJIbTYpHoro HaCJIe,[(l151 

(ero 4aCTI1) MO)l(eT 6bITb npl10CTaHOBJIeH Ha BpeM5I 

npOBe'[(eHIDI pa60T no coXpaHeHl1lO 06beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe,[(IDI I1JII1 B CB5I311 C yxy,[(weHl1eM 

ero <p113114eCKoro COCT05lHI151. TIpl10CTaHOBJIeHI1e 

'[(ocTYna K 06beKTY KYJIbTYpHoro HaCJIe,[(IDI (ero 

4aCTI1) 11 B0306HOBJIeHI1e ,[(ocTyna K HeMY 

ocyruecTBJI5IlOTC5I no peWeHl1lO KfI10TI. 

06ecne411Tb ,[(ocTyn rpa)l(,[(aHaM POCCI1HCKOH 

<l>e,[(epaUI1I1, I1HOCTpaHHbIM rpa)l(,L(aHaM 11 JIl1uaM 6e3 

rpa)l(,L(aHCTBa BO BHYTpeHHl1e nOMerueHI151 06beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe,[(IDI 11 K 06beKTY KYJIbTypHoro 

HaCJIe,[(l151 B COOTBeTCTBl111 C BHYTpeHHI1M 

paCnOp5l,[(KOM, YCTaHOBJIeHHbIM c06CTBeHHI1KOM I1JII1 

I1HbIM 3aKOHHbIM BJIa,[(eJIbueM 06beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe,[(I151. 

1. TII1CbMa Kfl10TI 

OT 07.06.2021: 
N207-20-343/20-12-0; 
N2 07-20-343/20-13-0; 
N207-20-343/20-14-0; 
N207-20-343/20-15-0; 
N207-20-343/20-16-0. 

3 	 3anOJlHlIeTClI B OTHoweHHH 06beKTa KYJlbTypHoro HaCJlenHlI C YlJeTOM MHeHHlI c06cTBeHHHKa HJlH HHoro 

3aKOHHoro BJlaneJlbua TaKoro 06beKTa, B TOM 4HCJle HCnOJlb3yeMoro B Ka4eCTBe )f(HJlbIX nOMellleHHH 

no COrJlaCOBaHHIO C c06CTBeHHHKOM HJlH HHblM 3aKOHHbiM BJlaneJlbueM TaKOrO 06beKTa. 

4 	 YKa3blBalOTclI peKBH3HTbi nOKYMeHToB, cOnep)f(alllHX MHeHHe c06cTBeHHHKa JlH60 HHoro 3aKOHHoro 

BJlaneJlbua 06beKTa KYJlbTypHoro HaCJlenHlI. 
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2. YCJIOBHjJ .D.OcTyna K 06beKTy KYJIhTypHoro HaCJIe.D.HSI peJIHrH03Horo Ha3HaYeHHSI 

C yyeTOM Tpe60BaHHH K BHewHeMY BH.D.Y H nOBe.D.eHHlO JIHU, HaXO.D.SlIJJ;HXC5I B rpaHHuax 

TeppHTopHH YKa3aHHOrO o6beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe.D.H5I peJIHrH03Horo Ha3HayeHYUI , 

cooTBeTcTBYlOIJJ;He BHYTpeHHHM YCTaHOBJIeHH5IM peJIHrH03HoH opraHH3aUHH5: 

NQ 
n/n 

Y CJIOBIDI .D.ocTyna K o6beKTY KYJIhTypHoro HaCJIe.D.IDI DpHMeyaHHe6 

1 Ha MOMeHT YTBep)K.D.eHIDI oxpaHHoro o6S13aTeJIhCTBa 

o6beKT KYJIhTypHoro HaCJIe.D.H5I He 51BJISleTCSI 06beKTOM 

KYJIhTypHoro HaCJIe.D.IDI peJIHrH03HOrO Ha3HayeHH5I 

5 	 3anOJlHHeTCH B OTHoweHIHl 06beKTa KyJlbT)'pHoro HaCJle)1HH peJlHrH03Horo Ha3Ha'leHHH no cornaCOBaHHIO 

C c06cTBeHHHKoM HJlH HHblM 3aKOHHblM BJla)1eJlbueM TaKoro 06beKTa KyJlbT)'pHoro HaCJle)1HH . 

6 	 YKa3bIBaIOTcH peKBH3HTbi )10KYMeHToB, cO)1ep)l(alllHX MHeHHe c06CTBeHHHKa JlH60 HHoro 3aKOHHoro 

BJla)1eJlbua 06beKTa KyJlbT)'pHoro HaCJle)1HH peJlHrH03Horo Ha3Ha'leHHH 11 HHble CBe)1eHHH , npe)1ycMOTpeHHble 

pa3)1eJlOM V nOpH)1Ka nO)1rOTOBKH H YTBep)l()1eHHH oxpaHHoro 06H3aTeJlbCTBa c06CTBeHHHKa HJlH HHoro 

3aKOHHOro BJla)1eJlbua 06beKTa KyJlbT)'pHoro HaCJle)1HH, BKJlIO'IeHHOrO B e)1HHbIH rocY)1apCTBeHHblH peecrp 

06beKToB KyJlbT)'pHoro HaCJle)1HH (naMHTHHKOB HCTOPHH H KyJlbT)'Pbl) Hap0)10B PoccHi1cKOii <t>e)1epaUHH, 

YTBep)l()1eHHOrO npHKa30M MHHKyJlbT)'Pbl POCCHH OT 13.07.2020 N2774. 
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YTBep)J(,UeHO 

rrpJ1Ka30M MI1HI1CTepCTBa KyflbTYPbI 

POCCI1HCKOH~e,UepaUI1I1 

OT 2 I11OJJ51 2015 r. N2 1906 

3K3eMTIJUlp N2 [JJ 
17815204018601061 

PemCTpaUJ10HHhIH HOMep 06beKTa KyflhTypHoro 

HaCfleD,lUI B eJJ.HHOM rocyJJ.apCTBeHHOM peeCTpe 

06beKTOB KyflhTypHoro HaCfleJJ.HR (naMRTHHKOB 

MCTOPHH H KYJJhTyphI) HapOJJ.OB POCCHHCKOH <DeJJ.epaUlm 

rIACrIOPT 
OEbEKTA KYJIbTYPHOrO HACJIEL(I15I 

~oTorpaq)l1qeCKOe 11306pa)J(eHJ1e 06'beKTa KYflbTypHoro HaCJJe,U1151, 


3a I1CKfllOyeHl1eM OT,UeJJbHbIX 06'beKTOB apxeoJJOrl1yeCKOrO HaCJJeLl,I151, 


cpoTorpaqmyeCKOe 11306pa)J(eHl1e KOTOPbIX BHOCI1TC51 Ha OCHOBaHl111 pellIeHI151 


COOTBeTCTBYIOIUero opraHa oxpaHbI 06'beKTOB KYJJbTypHoro HaCJJe,U1151 


20.03.2020 
)J,aTa CbeMKH (4Hcllo,MecRU,roJJ.) 
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1. CBe)J.eHwI 0 Hal1MeHOBamn1 o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J.l151 

Kopnyca npOH3BOLlCTBeHHble H CJIY)l(e6Hble, Ka3apMbI pa60LJ:HX (LleBHb 3LlaHHH) 

2. CBe)J.eHI151 0 BpeMeHI1 B03HI1KHOBeHI151 I1JII1 )J.aTe C03)J.aHI151 o6beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe)J.I151, )J.aTax OCHOBHblX 113MeHeHl1M (rrepecTpoeK) )J.aHHoro o6beKTa I1 (I1JII1) )J.aTax 

CB5I3aHHblX C HI1M I1CTOpl1qeCKI1X C06blTl1M 

[ 1857-1861 rr. 

3. CBe)J.eH1151 0 KaTerOpl111 I1CTOPI1KO-KYJIbTypHoro 3HaqeHI151 o6beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe)J.l151 

<!>e)J.epaJIbHOrO 3HaqeH1151 Perl10HaJIbHOrO 3HaqeHI151 
MecTHoro (MYHI1IJ:l1rraJIbHOrO 

3HaqeHl15I) 

, + 

4. CBe)J.eHWI 0 BI1)J.e o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J.l151 

TIaM5ITHI1K AHCaM6JIb 
J{ocTOrrpl1MeQaTeJIbHOe 

MeCTO 

+ 

5. HOMep 11 )J.aTa rrpI1H5ITI151 opraHoM rocY)J.apcTBeHHoM BJIaCTI1 perneHI151 0 BKJIlOQeHl111 

o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J.l151 B e)J.I1HblM rocY)J.apcTBeHHwM peecTp o6beKToB 

KYJIbTypHoro HaCJIe)J.l151 (rraM5ITHI1KOB I1CTOPI111 I1 KYJIbTYPW) Hapo)J.oB POCC11MCKOM 

<!>e)J.epaIJ:1111 

• DOCTaHOBJIeHHe DpaBHTeJIbCTBa POCCHHCKOH <DeLlepaUHI1 "0 nepeLJ:He 06beKTOB 
HCTOpJ1l-IeCKOrO H KYJIbTypHoro HaCJIeLlH~ <peLlepaJIbHOrO (o6ruepoccHHcKoro) 3HaLJ:eHH~, 
HaXOLl~ruI1XC~ B r. CaHKT-DeTep6ypre" N2 527 OT 10.07.2001 r. 

6. CBe)J.eHI151 0 MeCTOHaXo)K)J.eHI1I1 o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J.l151 (a)J.pec o6beKTa I1JII1 

rrpl1 ero OTCYTCTBI1I1 orrl1CaHl1e MeCTOrrOJIO)J(eHI151 o6beKTa) 

r. CaHKT-DeTep6ypr, Ha6epe)l(Ha~ peKH <DOHTaHKH, LlOM 144, JIHTepbI A, E; PH)I(CKHH npocneKT, LlOM 
3, Kopnyc 2, JIHTepa B 

7. CBe)J.eHI151 0 rpaHI1IJ:ax Teppl1TOpl111 o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J.I151, BKJIlOQeHHOrO B 

e)J.I1HbIM rocY)J.apcTBeHHbIM peecTp o6beKToB KYJIbTypHoro HaCJIe)J.l151 (rraM5ITHI1KOB 

I1CTOPI1I1 I1 KYJIbTYPbI) Hapo)J.oB POCCI1MCKOM <!>e)J.epal(1111 

• DJIaH rpaHHU TeppHTopHH 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIeLlI1~ <peLlepaJIbHOrO 3HaLJ:eHH~ 
"3KcneLlHUH~ 3arOTOBJIeHH~ rocYLlapCTBeHHbIX 6YMar" OT 27.06.2005 r. 
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8. OrmCaHH'e rrpe,lJ.MeTa oxpaHbI o6beKTa KYJlbTypHoro HaCJle,lJ.H'51 

)ll'lTepa A , <pJlI1reJIb A (cJIYlKe6HO-6bITOBOH Kopnyc), paCnOJIOlKeHHblH no a)J,pecy: Ha6epelKHa51 peKH 
cDoHTaHKH, )J,OM 144, JIHTepa A (cDoHTaHKH p. Ha6. , 144, 144-a; PHIKCKHH np., 3, 5, 7, 9, II) 
06beMHo-npoCTpaHcTBeHHoe peweHHe: MeCTOnOJIOlKeHHe, ra6apHTbI H KOH<p HrypaUH5I 
LJeTblpex:nalKHoro !opnyca, paCnOJIOlKeHHOro C oTcTynoM OT KpacHoH JIHHI1H PHlKcKoro npocneKTa, 
BKJIlOl.{a51. BOPOTHbll1 npoe3)J, ceBepHoro ()J,BopoBoro) <paca)J,a; ra6apHTbI H 1<0H<pHrypaul15I. KpblWH 
(cKaTHa5l), MaTepl1aJI KPOBJIH (MeTaJIJI). KOHCTPYKTHBHa51. CHCTeMa: HCTOpHl.{eCKHe HapYIKHble H 
BHyrpeHHHe KHpnHI.{Hble KanMTaJIbHble CTeHbI; MelK)J,y:naIKHble nepeKpbITH5I - MeCTOnOJIOlKeHHe; 
CBO)J,bI: npyccKHe no MeTaJIJIHl.{eCKI1M 6aJIKaM: nOM. N2 I (B ypOBHe l-ro :nalKa no JIHueBOMY 
<paca)J,y); nOM. N2 15 (B ypoBHe 1-ro :nalKa no JIHueBoMY <pacaJJ,y); BepxHeH nJIOma)J,KH 3anaJJ,HoH 
JIeCTHHUbI Kopnyca; BepxHeH nJIOma)J,KI1 JIeCTHHUbl BOCTOI.{HOrO cpJIl1reJI5I; HCTOpHl.{eCKHe JIeCTHHUbl 
MeCTOnOJIOlKeHl1e, ra6apHTbI, KOH<pHrypaUH5I, BKJIlOl.{a5l : JIeCTHHuy 3ana)J,Horo <pJIHreJI5I -
TpexMapweB}'lO, C M3BeCTH5IKOBbIMI1 cTyneH5IMH H nJIOma)J,KaMM, C nJIOma)J,KaMH no cBo)J,aM; 
3ana)J,HYlO JIeCTHMuy Kopnyca - )J,ByxMapweBylO, C H3BeCTH5IKOBbIMH cTyneH5IMH H nJIOma)J,KaMH, C 
nJIOma)J,KaMH no CBO)J,aM . 06beMHO-nJIaHHpOBOI.{HOe peweHHe: HCTopH4ecKoe 06beMHo
nJIaHHpOBOI.{HOe peweHHe B ra6apHTax KanHTaJIbHbIX CTeH. ApxI1TeKTypHo-xY)J,olKecTBeHHoe 
peweHHe <paca)J,oB: JIHueBble <paca)J,bI: 4eTblpex:naIKHble, Ha nO)J,BaJIe, B npHeMax 6e30p)J,epHoro 
KJIaCCHUH3Ma; BH)J, MaTepHaJIa OT)J,eJIKH UOKOJI5I - H3BeCTH5IK; BH)J, MaTepHaJIa H xapaKTep OT)J,eJIKH 
cpaca)J,a - oKpaWeHHa51 wTYKaTypKa (JIHHeHHbIH PYCT - B ypoBHe l-ro 3TaIKa (HCKJII04a51 ceBepHbIH 

aca)J,), rJIa)J,Ka51 wTYKaTypKa - B ypoBHe 2-4-ro 3TalKeH); PH3aJIHTbI JIHueBOro <paca)J,a no PHIKCKOMY 
np. - MeCTOnOJIOlKeHHe (no KpaHHHM n5ITH CBeTOBbIM OC5IM), ra6apHTbl, KOH<pHrypaUH5I ; 
HCTopH4ecKHe )J,BepHble npoeMbI ceBepHoro ()J,BopoBoro) <paca)J,a - MeCTOnOJIOlKeHHe, ra6apHTbI, 
KOH<pHrypaUH5I; HCTopH4ecKHe OKOHHble npoeMbI* - MeCTOnOJIOlKeHHe, ra6apHTbI, KOH<pHrypaUH5I 
(nOJIYUHpKYJIbHble); 3anOJIHeHHe OKOHHbIX npoeMoB - PHCYHOK paCCTeKJIOBKH, UBeT 
(KopH4HeBbIH)**; *OKOHHbIH npoeM B ypoBHe 1-ro 3TalKa, no 2-H OCI1 3ana)J,Horo <paca)J,a - nepe)J,eJIaH 
B )J,BepHoH, OKOHHble npoeMbI no 2-H OCH BOCT04Horo <paca)J,a - 3aJIOIKeHbI **B HaCT05lmee BpeM5I 
OCTeKJIeHl1e BbInOJIHeHO H3 cTeKJI06JIOKOB ocpopMJIeHHe OKOHHbIX npoeMoB, HCKJII04a51. ceBepHbIH 
()J,BOPOBbIH) <paca)J, : 3aMKOBble KaMHI1 , BeepHbIH PYCT - B ypoBHe l-ro 3TalKa; npo<pHJIHpoBaHHble 
apXHBOJIbTbI - B ypoBHe 2-4-ro 3TalKeH ; npo<pHJIHpoBaHHa51 MelK)J,pTaIKHa51 T5Ira - B ypoBHe Me/K)J,Y 
I-M H 2-M 3TalKaMH; BeHl.{alOmHH npo<pI1JIHpOBaHHbIH KapHH3 C npo<pHJIHpoBaHHbIM ma)J,KHM 
<PPH30M ; <pPOHTOHbI C HaKJIOHHbIMH npoqJHJIHpOBaHHbIMH KapHH3aMH - MeCTOnOJIOlKeHHe (B 
3aBeprneHHH PH3aJIHTOB), ra6apHTbI, KOH<pHrypaUH5I (TpeyrOJIbHble) . Kopnyca B, B I, 82 (IKHJIble 
K33apMbI )J,JI5I pa604Hx), paCnOJIOlKeHHble no a)J,pecy: PHIKCKI1M npocneKT, )J,OM 3, Kopnyc 2, JIHTepa B 
(cDoHTaHKH p. Ha6. , 144, 144-a; PHIKCKHH np., 3, 5, 7, 9, 11) 06beMHo-npocTpaHcTBeHHoe perneHHe: 
MeCTOnOJIOlKeHHe, ra6apHTbI H KOHqJHrypaUH5I 4eTblpex3TaIKHblx KopnycoB, B cpopMe pa30pBaHHoM 
6YKBbI «P» B nJIaHe, 06beMHO-nJIaHHpOB04Hoe perneHHe )J,BopoBoro npoCTpaHcTBa; ra6apHTbI H 
KOH(IJHrypaUH5I KpbIWH (cKaTHa5l), MaTepHaJI KPOBJIH (MeTaJIJI). KOHCTPYKTHBHa51 CHCTeMa : 
MelK)J,Y3TalKHble nepeKpblTl151 - MeCTOnOJIOlKeHHe; CBO)J,bI: KpecToBble C paCnaJIy6KaMH - B KopH)J,opax 
eBepHoro H IOIKHOro KopnycoB; I1CTOpH4ecKHe HapYIKHble H BHyTpeHHHe KHpnH4Hble KanHTaJIbHble 

CTeHbI; I1CTOpl14eCKHe JIeCTHHUbI - MeCTonOJIOlKeHl1e, ra6apHTbI, KOH<pHrypaUH5I , apxHTeKTypHo
xY)J,olKecTBeHHa51 OT)J,eJIKa. 06beMHO-nJIaHHpOB04Hoe perneHHe : HCTopM4ecKoe 06beMHo
nJIaHHpOB04Hoe peweHHe B ra6apHTax KanHTaJIbHbIX CTeH. ApxHTeKTYPHo-xY)J,olKecTBeHHoe 
peweHHe cpaca)J,oB: JIHueBble <paca)J,bI : 4eTblpex3TalKHble, Ha nO)J,BaJIe, B npHeMax 6e30p)J,epHoro 
KJIaCCHUH3Ma; BH)J, MaTepHaJIa OT)J,eJIKH UOKOJI5I - H3BeCTH5IK; BM)J, MaTepHaJIa H xapaKTep OT)J,eJIKH 
<paca)J,a - oKpaWeHHa51 wTYKaTYPKa (JII1HeMHbIM PYCT - B ypoBHe 1-ro 3TaIKa 3ana)J,Horo )J,BOPOBOro 
<paca)J,a, fJIa)J,Ka51 rnTYKaTypKa - B ypoBHe 1-4-ro 3TalKeH); TaM6yp BXO)J,a 3ana)J,Horo cpaca)J,a -
MeCTOnOJIOlKeHHe, ra6apHTbI, KOHcpl1rypaUH5I (np5lMoyrOJIbHbIH B nJIaHe); HCTopH4ecKHe )J,BepHble 
npoeMbl - MeCTOnOJIOlKeHHe, ra6apHTbl, KOHcpHrypaul15I. (np5lMoyrOJIbHble); 3anOJIHeHHe )J,BepHblx 
npeMoB TaM6ypa 3ana)J,Horo <paca)J,a - MaTepl1aJI ()J,epeBo), KOHCTPYKUI151 ()J,BepM )J,BYXcTBop4aTble), 
ocpopMJIeHHe (npocpHJIHpOBaHHble cpHJIeHKH); I1CTOpHl.{eCKHe OKOHHble npoeMbI - MeCTOnOJIOlKeHHe, 
ra6apHTbI , KOH<pHrypaUH5I (nOJIYUl1pKYJIbHble - B ypoBHe 2-4-ro 3TalKeH, HCKJIlOl.{a51 3ana)J,HbIH 
)J,BOPOBbIH <paca)J,) ; 3anOJIHeHHe OKOHHblX npoeMoB - PHCYHOK paCCTeKJIOBKH, UBeT (KopHI.{HeBbIM)*; 
*B HaCTO.5lmee BpeM.51 OCTeKJIeHHe BbInOJIHeHO H3 cTeKJI06JIOKOB BOCTOI.{Hble Kopnyca coe)J,HHeHbI 
raJIepeeH nepexo)J,oM C BOPOTHblM npoe3)J,oM**; *raJIepe51 C BOPOTHblM npoe3)J,oM n03)J,HeHwHe 
npo<pHJIl1pOBaHHblH MelK)J,Y3TaIKHbIH KapHH3 B ypoBHe MelK)J,y 1-2-M 3TalKaMI1; npo<pI1JIHpOBaHHbIH 
KapHI13 3ana)J,Horo )J,BopoBoro Kopnyca B ypoBHe MelK)J,y 3-4-M 3TalKaMI1; CJIOIKHonpocpHJIl1pOBaHHbIH 
BeHl.{alOmHH KapHlB. Kopnyca 1,20 (a)J,MHHHcrpaTHBHo-6bITOBOH Kopnyc (maBHblH 
np0I13Bo)J,cTBeHHbIH Kopnyc), paCnOJlOlKeHHblH no Ha6. peKH cDOHTaHKI1, )J,OM 144, JlI1Tepa Ii 
(cDoHTaHKH p. Ha6. , 144, 144-a; PHIKCKHH np., 3,5,7,9, II) 06beMHo-npocTpaHcTBeHHoe peWeHl1e: 

. .- .1 
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oTcTynoM OT KpaCHOH JH1HI1I1 Pmf(CKOrO npOCneKTa, BKJIID4a51 BOPOTHbIH npOe3,lJ, 3ana,lJ,HOro 

,lJ,BOpOBOrO Kopnyca, raJIepelD-nepeXO,lJ" COe,lJ,I1WIIDIlJ,YID BOCT04HbIH Kopnyc co CJIY)f(e6HbIM 

KOpnYCOM 3aBO,lJ,oynpaBJIeHI151; ra6apl1Tbi 11 KOHqmrypalJ,l151 KpblWI1 (CKaTHa51), MaTepl1aJI KPOBJII1 

(MeTaJIJI). KOHcTpYKTI1BHa51 CI1CTeMa: Me)f(,lJ,y:na)f(Hble nepeKpblTI151 - MeCTOnOJIO)f(eHl1e; CBO,lJ,bI: 

Kop060BblH C paCnaJIy6KaMI1 - pl13aJII1Ta ,lJ,BOpOBOro cpaca,lJ,a (ceBepHblH ,lJ,BOPOBbIH cpaca,lJ, Kopnyca 1); 

CI1CTeMa KpecToBblX CBO,lJ,OB Ha onopHblx nl1JIOHaX - nepeKpblTl1e raJIepel1-nepexo,lJ,a, coe,lJ,l1fU1lDllJ,YID 

BOCT04Hbll1 Kopnyc co CJIY)f(e6HbIM KopnyCOM 3aBO,lJ,oynpaBJIeHI151 (Kopnyc 20); HCTOpl14eCKHe 

HapY)f(Hble 11 BHyTpeHHHe KI1pnH4Hbie KanHTaJIbHble CTeHbl; I1CTOpJ11{eCKl1e JIeCTHI1lJ,bl 

MeCTOnOJIO)f(eHl1e, ra6apl1Tbl, KOHcpl1rypalJ,I151, apXI1TeKTypHo-xY,lJ,O)f(eCTBeHHa51 OT,lJ,eJIKa, BKJ11D4a51 2

11K (Kopnyc 1) - TpexMapweBylD, Ha Kocoypax, C 113BeCTH51KOBbIMI1 CTyneH51MI1 H nJIOllJ,a,lJ,KaMI1. 

06beMHO-nJIaHl1pOB04Hoe peWeHl1e: I1CTOpl14eCKOe 06beMHO-nJIaHl1pOB04Hoe peWeHl1e B ra6apl1TaX 

Kanl1TaJIbHblX CTeH. ApxHTeKTYPHo-xY,lJ,O)f(eCTBeHHOe peweHHe cpaCa,lJ,OB: JII1lJ,eBble cpaCa,lJ,bl (ID)f(HbIH 

11 BOCT04HbIH): 4eTbJpeX3Ta)f(Hble, Ha nOJIynO,lJ,BaJIe, Ha 24 11 14 CBeTOBblX oceH, B npl1eMaX 

KJIaCCI1lJ,113Ma; BI1,lJ, MaTepl1aJIa OT,lJ,eJIKI1 lJ,OKOJI51 - 113BeCTH51K; BI1,lJ, MaTepHaJIa 11 xapaKTep OT,lJ,eJIKI1 

cpaca,lJ,a - oKpaWeHHa51 wTYKaTypKa (JII1HeHHbIH pyCT - B ypoBHe I-ro 3Ta)f(a, ma,lJ,Ka51 wTYKaTypKa 

B ypoBHe 2-4-ro 3Ta)f(eli); pycToBaHHble JIOnaTKI1 - no I-H, 4-H, 21-H, 24-H ID)f(HOro cpaca,lJ,a, no I-H, 

4-H, 12-H BOCT04Horo cpaca,lJ,a; I1CTOpl14eCKI1e ,lJ,BepHble npoeMbl - MeCTOnOJIO)f(eHl1e, ra6apl1Tbl, 

KOHcpl1rypalJ,l151 (np51MoyrOJIbHhle); I1CTOpl1y.eCKl1e OKOHHhle npoeMbl - MeCTOnOJIO)f(eHl1e, ra6apHTbl, 

KOHcpl1rypalJ,l151 (np51MoyrOJIhHhle); 3anOJIHeHI1e OKOHHhlX npoeMoB - PI1CYHOK paccTeKnOBKI1, lJ,BeT 

(KOpI14HeBbIH); ocpopMneHl1e OKOHHblX npoeMoB: npocpl1nl1pOBaHHble HaJII14HI1KI1 - B ypoBHe 1-3-ro 

Ta)f(eH; nO,lJ,OKOHHble rOpl130HTaJIbHbie cpl1JIeHKI1 - B ypoBHe I-ro, 2-ro 3Ta)f(eH, nO,lJ,OKOHHble 

.apHl13bl C n051CKaMH Bbrnyw,eHHoro KI1pnl14a - B ypOBHe 3-ro 3Ta)f(a; BepTHKaJIbHbre cpl1JIeHKI1 - B 

Me)f(,lJ,yoKoHHbIX npoCTeHKax - B ypoBHe 2-3-ro 11 4-ro 3Ta)f(eH; npocpl1JIl1pOBaHHbJe Me)f(,lJ,Y3Ta)f(Hble 

KapHH3bl, BKJIID4a51 KapHI13 C ,lJ,eHTI1KynaMI1; BeH4aIDIlJ,I1H npocpl1JIl1pOBaHHblH KapH113; ceBepHblH 

cpaca,lJ,: 4eTblpeX3Ta)f(HbIH, Ha nonynO,lJ,BaJIe, B npl1eMaX 3KJIeKTHKI1; BI1,lJ, MaTepl1aJIa OT,lJ,eJIKI1 lJ,OKOJI51 

113BeCTH51K; BI1,lJ, MaTepl1aJIa 11 xapaKTep OT,lJ,eJIKI1 cpaca,lJ,a - oKpaWeHHa51 wTYKaTypKa (nHHeHHbIH pyCT 

- B ypoBHe I-ro 3Ta)f(a, rna,lJ,Ka51 wTYKaTypKa - B ypoBHe 2-4-ro 3Ta)f(eH); Pl13aJII1T 

MeCTOnOJIO)f(eHl1e (no 8-12-1i CBeTOBhlM OC51M), ra6apl1Tbl, KOHcpl1rypalJ,I151, ocpopMJIeHl1e 

(pycToBaHHble nonaTKI1 no ymaM); pacKpenoBKa - MeCTOnOJIO)f(eHl1e (no lJ,eHTpaJIbHblM OC51M 

pl13aJIHTa, B ypoBHe 1-3-ro 3Ta)f(eH); BXO,lJ,HOH npoeM - MeCTOnOJIO)f(eHl1e (no OCI1 PI13aJII1Ta), 

ra6apl1Tbl, KOHcpl1rypalJ,l151 (nOJIYlJ,l1pKynbHblH), ocpopMneHl1e (npocpl1JIl1pOBaHHblH apxHBonbT C 

Tpex4acTHbiM 3aMKOBbJM KaMHeM); I1CTOpl14eCKI1e ,lJ,BepHhle npOeMbJ - MeCTOnOJIO)f(eHl1e, ra6apl1Tbl, 

KOHcpl1rypalJ,I151; I1CTOpl14eCKI1e OKOHHble npoeMhl - MeCTOnOJIO)f(eHHe, ra6apl1Tbl, KOHcpl1rypalJ,l151 

(np51MoyronbHble); 3anOJIHeHI1e OKOHHblX npoeMoB - PI1CYHOK paCCTeKJIOBKI1, lJ,BeT (KOpI14HeBblli)*; 

*B HaCT05lllJ,ee BpeM5I OCTeKJIeHl1e BbInOnHeHO 113 CTeKJI06JIOKOB ocpopMJIeHl1e OKOHHblX npoeMOB: 

BeepHblH PYCT - B ypOBHe I-ro 3Ta)f(a; JIonaTKI1 B Me)f(,lJ,YOKOHHbIX npOCTeHKax - B ypOBHe I-ro 

(pYCTOBaHHble), 2-3-ro, 4-ro 3Ta)f(eH; OKOHHble npoeMbI 1-3-ro 3Ta)f(eH 3arny6JIeHbJ B 

np51MoyrOJIbHble HI1WI1; np51MoyrOJIbHhle cpl1neHKH - noLI. OKHaMI1 3-ro 3Ta)f(a; npocpl1JIl1pOBaHHbre 

Me)f(,lJ,Y3Ta)f(Hble KapHl13bl; B 3aBepWeHI111 lJ,eHTpaJIbHbIX oceH pl13aJII1Ta npope3aHa np51MoyrOJIbHa51 

Hwa C YCTpOHCTBOM TeppaCbl*; *,lJ,eMOHTHpOBaHa 4aCTb KapHI13a BeHyalOWI1H npocpl1JIl1pOBaHHblH 

:apHI13; 3ana,lJ,HbIH cpaca,lJ,: BH,lJ, MaTepHaJIa OT,lJ,eJIKH lJ,OKOJI51 - 113BeCTHJlK; BI1,lJ, MaTepHaJIa 11 xapaKTep 

OT,lJ,eJIKI1 cpaca,lJ,a - ma,lJ,Ka51 WTYKaTypKa; I1CTOpl1yeCKl1e OKOHHble npoeMbl - MeCTOnOnO)f(eHl1e, 

ra6apl1Tbl, KOHcpl1rypalJ,l151 (np51MoyrOJIbHble); 3anOJIHeHI1e OKOHHbIX npoeMOB - PI1CYHOK 

paCCTeKJIOBKI1, lJ,BeT (KopHYHeBbIH); npocpl1nl1pOBaHHble Me)f(,lJ,Y3Ta)f(Hble T51fl1; BeH4alOIlJ,HH KapH113; 

raJIepe51-nepeXOLI., COe,lJ,I1H51lOllJ,a51 a,lJ,MHHI1CTpaTI1BHO-6bITOBOH Kopnyc co CJIY)f(e6HbIM KopnycoM 

3aBO,lJ,oynpaBJIeHI151: BI1,lJ, MaTepHaJIa OT,lJ,eJIKI1 lJ,OKOJIJI - 113BeCTH51K; BI1.lJ. MaTepl1aJIa H xapaKTep 

OT,lJ,eJIKI1 cpaca,lJ,a - ma,lJ,Ka51 WTYKaTypKa; BOpOTHble npoeMbl - KOJIl1yeCTBO (TPI1)*, MeCTOnOJIO)f(eHHe, 

ra6apl1TbI, KOHcpl1rypalJ,H51 (nOJIYlJ,HpKYJIbHhle), ocpopMneHl1e (BeepHbIH PYCT, pYCTOBaHHble JIOnaTKH 

no CTopOHaM OT BOPOTHbIX npOe3,lJ,OB, Ha BCID BblCOTY 3LI.aHH51); *3ana,lJ,HbIH npoeM 3aJIO)f(eH 

I1CTOpHyeCKHe OKOHHble npoeMbl - MeCTOnOJIO)f(eHHe, ra6apl1Tbl, KOHcpl1rypalJ,H51 (np51MoyrOJIbHhle); 

3anOJIHeHI1e OKOHHblX npoeMOB - PI1CYHOK paCCTeKJIOBKH, lJ,BeT (KopHYHeBbIH); J],eKopaTI1BHO

xY,lJ,O)f(eCTBeHHa51 OT,lJ,eJIKa HHTepbepOB: 3anOnHeHI1e LI.BepHOro npoeMa KOpl1,lJ,Opa 2-ro 3Ta)f(a

MaTepHaJI (MeTaJIJI), KOHCTpYKlJ,I1J1 (,lJ,Bepl1 ,lJ,BYXCTBOpyaTble), TeXHI1Ka HCnOJIHeHH51 (nl1Tbe C 

KJ1enaHbIMH ,lJ,eTaJI51MI1). Kopnyca 2,7,8, 11 (np0I13BO,lJ,CTBeHHble Kopnyca»), pacnOJIO)f(eHHbIe no 

Ha6. peKI1 <l>oHTaHKH, ,lJ,OM 144, nl1Tepa.5 (<l>oHTaHKH p. Ha6., 144, 144-a; PI1)f(CKI1H np., 3,5,7,9, 11) 
06beMHo-npoCTpaHcTBeHHoe peWeHl1e: MeCTOnOJIO)f(eHHe, ra6apHTbI 11 KOHcpl1rypalJ,l151 n51TI13Ta)f(HbIX 

KopnycoB, coe,lJ,HHeHHbiX raJIepeeH-nepexOLI.OM, ToplJ,eBhlMH cpaCa,lJ,aMH npl1MblKalOllJ,l1X K 

a,lJ,MHHI1CTpaTI1BHO-6hITOBOMY Kopnycy no PH)f(CKOMY np.; ra6apHTbi H KOHcpl1rypalJ,l151 KpblWH 

(cKaTHa5l), MaTepHaJI KPOBJIH (MeTaJIJI). KOHCTPYKTI1BHa51 CHCTeMa: HCTOpl1yeCKHe Hapy"}KHble 11 

BHYTpeHHHe Kl1pnHYHble KanHTaJIbHble CTeHbI; Me)f(,lJ,Y3Ta)f(Hble nepeKphlTH51 - MeCTOnOJIO)f(eHHe; 

CBO,lJ,bl: npYCCKl1e Ha nOLI.npY)f(HbIX apKax - BopoTHoro npOe3,lJ,a; HCTOpl1yeCKl1e JIeCTHHlJ,bl 
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5 
BKJII04a51 9-J1K Kopnyca 2 - L(ByxMapweBYIO - B ypoBHe UOKollbHoro-J-ro 3Ta)f{eH, 

4eTblpexMapweBYIO - B ypoBHe 1-2-ro :nmKeH, Ha Kocoypax, C 113BeCTH5IKOBbIMI1 CTyneH5IMI1 11 

nllow.aL(KaMI1 . 06beMHO-nllaHl1pOBOLIHoe peweHHe: I1CTOpl1yeCKOe 06beMHO-nllaHl1pOBOYHOe 

peWeHl1e B ra6apHTax Kanl1TallbHblX CTeH. ApXI1TeKTypHo-xYL(O)f{eCTBeHHoe peWeHl1e: 11l1ueBOH 

<i>acaL(: n5IT113Ta)f{HbIH, B npHeMax KJlaCCI1UI13Ma; BHL( MaTepl1alla OTL(eJlKI1 UOKOJl51 - 113BeCTH5IK; BI1L( 

MaTepl1aJla 11 xapaKTep OTL(eJlKI1 <i>acaL(a - oKpaWeHHa51 wTYKaTypKa (JlI1HeHHbIH PYCT - B ypoBHe 1-2

ro :na)f{eH, rJlaL(Ka51 wTYKaTypKa - B ypoBHe 3-5-ro :na)f{eH); HCTOpl1yeCKl1e L(BepHble 11 OKOHHble 

npoeMbI - MeCTOnOJlO)l(eHHe, ra6apl1Tbl, KOH<i>l1rypaUI151 (np5lMoyrOJlbHble); 3anOJlHeHI1e OKOHHbIX 

npoeMoB - PHCYHOK paCCTeKJIOBKI1, UBeT (KOpI1YHeBbIH)*; *B HaCT05lw.ee BpeM51 OCTeKlleHl1e 

BblllOJlHeHO 113 CTeKJl06JlOKOB o<i>opMJleHl1e OKOHHbIX npOeMOB: npo<i>I1Jll1pOBaHHble np5lMoyrollbHble 

HI1WH - B ypOBHe lA-ro :na)f{eH; JlOnaTKI1 - B ypOBHe 2-4-ro :na)f{eH, no yrnaM H no 6-H CBeTOBOH 

OCI1 (B ypOBHe J-2-ro 3Ta)f{eH - PYCTOBaHHble); pH3alll1T JleCTH 11 UbI 4-J1K - MeCTOnOJlO)f{eHl1e (ceBepo

BOCTOYHbIH yroll Kopnyca), ra6apl1Tbl, KOHq)J1rypaUH5I ; npo<i>I111l1pOBaHHbJe Me)f{JlY3Ta)f{Hble T5IfI1; 

BeHyalOw.I1H npo<i>I1JlHpOBaHHbIH KapH113; ranepe5l-nepeXOA Me)f{AY np0I13BO)].CTBeHHbIMI1 Kopnycal\1I1: 

BI1)]. MaTepl1alla OT)].ellKH UOKOJl51 - 113BeCTH51K; BI1)]. MaTepl1ana 11 xapaKTep OT)].eJlKI1 <i>aca)].a

OKpaWeHHa51 WTYKaTypKa (JlI1HeHHbIH PYCT - B ypOBHe J-2-ro :na)f{eH, rJla)].Ka51 WTYKaTypKa - B 

ypOBHe 3-5-ro 3Ta)f{eH); I1CTOpl14eCKI1e )].BepHble 11 OKOHHbIe npoeMbl - MeCTOnOJlO)f{eHl1e, ra6apl1Tbl, 

KOH<i>l1rypaUI151 (np5lMoyrOJlbHbIe, C JlY4KOBbiM 3aBepWeHI1eM (B ypOBHe 5-ro :na)f{a); 3anOJlHeHI1e 

OKOHHblX npoeMOB - PI1CYHOK paCCTeKJlOBKI1, UBeT (KOpI1YHeBbIH); o<i>opMJleHl1e OKOHHbIX npoeMOB: 

npo<i>I1Jll1pOBaHHbIe, np5lMoyrOJlbHbie HI1WH - B ypOBHe J-2-ro :na)f{eH; <i>l1rypHble q)J1JleHKI1 - B 

pOBHe Me)f{)].Y 4-5-M 3Ta)f{aMI1; npo<i>I1Jll1pOBaHHble Me)f{)].yna)f{Hble T5lfl1; BeHyalOw.I1H 

,PO<i>I1Jll1pOBaHHbIH KapH113; np0I13BO)].CTBeHHbIH Kopnyc : BI1)]. MaTepHalla OT)].ellKH UOKOll51 

H3BeCTH5IK; BH)]. MaTepHana H xapaKTep OT)].eJlKH cpacaL(a - OKpaWeHHa51 WTYKaTypKa (rlla)].Ka51 

WTYKaTypKa, rna)].KHe H pYCTOBaHHble JlOnaTKI1); I1CTOpl1yeCKl1e )].BepHble npoeMbl 

MeCTOnOJlO)f{eHl1e, ra6apl1Tbl, KOHcpHrypaUI151 (np5lMoyrollbHble) ; HCTOpl14eCKI1e OKOHHble npoeMbl 

MeCTOnOllO)f{eHHe, ra6apl1TbI, KOH<i>l1rypaUI151 (c JlYYKOBblM 3aBepWeHl1eM); 3anOJlHeHI1e OKOHHbIX 

npoeMOB - PHCYHOK paCCTeKJlOBKI1, UBeT (KOpI14HeBbIH)*; *B HaCT05lw.ee BpeM5I OCTeKJleHHe 

BblllOJlHeHO 113 CTeKJl06JlOKOB ocpopMJleHl1e OKOHHbIX npoeMOB: <i>l1rypHbJe cpHJleHKH C 

np5lMoyrOJlbHblMH JlenHblMH )].eTan5lMH C p03eTTaMH; npocpHJlHpOBaHHa51 Me)f{)].y:na)f{Ha51 T5Ira; 

BeH4alOw.HH npocpHJlHpOBaHHbIH KapHH3. Kopnyc 4 (npoH3Bo)].cTBeHHbIH Kopnyc), pacnOJlO)f{eHHblH 

no Ha6. peKH <PoHTaHKH, )].OM 144, JlHTepa D<PoHTaHKH p. Ha6., 144, 144-a; PH)f{CKHH np., 3, 5, 7, 9, 
II 06beMHO-npOCTPaHcTBeHHoe peweHHe: MeCTOnOJlO)f{eHHe, ra6apHTbI H KOH<i>HrypaUH5I 

4eTblpex:na)f{HbIX KopnycoB, B cpopMe Kape, 0pHeHTHpoBaHHbIx no OCH «CeBep-IOf», C ceBepHblM 

cpaca)].oM, pacnOJlO)f{eHHbiM C oTcTynOM OT KpacHoH JlHHHH Ha6. p. <PoHTaHKH; ra6apHTbI 11. 

KOHcpHrypaUH5I KpblWH (cKaTHa5l) , MaTepHall KPOBJlH (MeTallll). KOHCTPYKTHBHa51 CHCTeMa : 

I1CTOpHyeCKHe HapY)f{Hble H BHyTpeHHHe KHpnHYHble KanHTallbHble CTeHbI; Me)f{)].Y3Ta)f{Hble 

nepeKpbITH5I - MeCTOnOllO)f{eHHe; CBO)].bl: Kop06oBble C paCnally6KaMH - B ypoBHe I-ro na)f(a; 

MeTallllHyeCKHe <i>epMbI C KllenaHbIMH )].BYTaBpoBbIMH 6allKaMI1 H nO)].BeCHble KOHCTPYKUHH Ha 

onopHblx YyryHHblx KOJlOHHaX C KanHTeJl5lMH paCTHTeJlbHOrO pHcYHKa - B ypoBHe 2-4-ro :na)f{eH; 

PO)].OJlbHa51 Bblllyw.eHHa51 6anKa Ha onopHblx qyryHHblx KOJlOHHaX C KanHTeJl5lMH paCTHTeJlbHOrO 

)HcYHKa - KOPH)].OPOB 2-ro H 4-ro :na)f{eH; HCTopH4eCKI1e JleCTHI1UbI - MeCTOnOJlO)f{eHHe, ra6apHTbl, 

KOHcpHrypaUH5I, apxHTeKTypHo-xY)].O)f(eCTBeHHa51 OT)].eJlKa, BKJlIOya5l: JleCTHHuy N~ 4, Kopnyca 4 

)].ByxMapweByIO, Ha Kocoypax, C MeTallJlHyeCKHM orpa)f{)].eHHeM reOMeTpHyeCKOrO pHcYHKa 

(BepTHKMbHble CTOHKH C )].ByM.5I nepexBaTaMH), C )].epeB5IHHbIM npoq)J1JlHpOBaHHbiM nopY4HeM, C 

nJlow.a)].KaMH no cBo)].aM*; *06JlHI.{OBaHa cOBpeMeHHblMH MaTepHMaMH 2-J1K - )].ByxMapweBylO, Ha 

Kocoypax, C nJlow.a)].KaMH no CBo)].aM (npyccKHe) , Ha onopHblx YyryHHhlx KOJlOHHaX, C 

H3BeCTH5IKOBhIMH CTyneH5IMH H nJlOw.a)].KaMH. 06beMHO-nJlaHHpOBo4Hoe peweHHe: HCTopH4ecKoe 

o6beMHO-nJlaHHpOB04Hoe peweHHe B ra6apHTax Kanl1TallbHbIX CTeH . Apxl1TeKTypHo

xY)].O)f{eCTBeHHoe peweHHe: 3)].aHHe 4eTblpeXna)f{HOe, « D»-o6pa3HOe B nJlaHe, B npl1eMaX 

KJIaCCHUH3Ma: BH)]. MaTepl1Ma OTL(eJlKI1 UOKOJl51 - H3BeCTH5IK; BI1A MaTepl1ana 11 xapaKTep OT)].eJlKH 

cpaca)].a - oKpaWeHHa51 wTYKaTypKa (JlI1HeHHhIH PYCT - B ypoBHe I-ro :na)f{a, rJla)].Ka51 wTyKaTypKa-

B ypoBHe 2-4-ro :na)f{eH); HCTopH4ecKHe )].BepHble H OKOHHble npoeMbl - MeCTOnOJlO)f{eHl1e, 

ra6apl1TbI, KOHcpHrypaUH5I (np5lMoyrOJlbHble); 3anOJlHeHHe OKOHHblX npoeMoB - PHCYHOK 

paCCTeKJlOBKH, UBeT (KopH4HeBbJH)*; *B HaCT05lw.ee BpeM5I OCTeKJleHl1e BbmOJlHeHO H3 CTeKJl06JlOKOB 

ocpopMJleHHe OKOHHbIX npoeMoB: npocpl1JlHpOBaHHble HanH4HHKH, nO)].OKOHHble ropH30HTallbHbie 

cpHJleHKH - B ypoBHe 1-3-ro :na)f{eH; cpHJleH4aThle JlOnaTKI1 - B ypoBHe 2-3-ro, 4-ro :na)f(eH, B 

Me)f{)].yoKoHHbIX npoCTeHKax; pacKpenOBKI1, pYCToBaHHble JlOnaTKH - no yrJlaM 3L(aHI151, B ypoBHe 1-4

ro :na)f(eH; npocpHJll1pOBaHHble Me)f{L(y::na)f(Hble KapHH3bl, BKJlI04a51 KapHH3 C )].eHTHKYllaMI1; 

BeH4aIOw.HH npo<i>HJlHpOBaHHbIH pacKpenoBaHHbIH KapH113; 3ana)].HblH cpaca)]. : BH)]. MaTepl1alla 

OT)].eJlKI1 UOKOJl51 - H3BeCTH5IK; BH)]. MaTepHalla H xapaKTep OT)].ellKH cpaca)].a - oKpaWeHHa51 rJlaAKa51 

wTYKaTypKa; HCTopH4eCKHe OKOHHble npoeMbI - MeCTOnOJlO)f{eHHe, ra6apHThI , KOHQmrypaUI151 
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6 
*B HaCT05lIl\ee BpeM5I OCTeKJIeHHe BbInOJ1HeHO H3 cTeKJI06JlOKOB npO<pHJlHpOBaHHble Me)f())'y:na)f(HbJe 

KapHH3bl; )),blMOBble Tpy6bl - MeCTOnOJlO)f(eHHe, ra6apHTbl, KOH<pHrypau,HR. Kopnyc N~ 11 
(npoH3Bo)),cTBeHHbIH Kopnyc), pacnOJlO)f(eHHblH no Ha6. peKH <t>oHTaHKH, ))'OM 144, JlHTepa I) 

(<t>oHTaHKH p. Ha6. , 144, 144-a; PH)f(CKHH np., 3, 5, 7, 9, II) 06beMHo-npoCTpaHcTBeHHoe peweHHe: 

MeCTOnOJlO)f(eHHe, ra6apHTbl H KOH<pHrypau,I1R n5lTl13Ta)f(Horo ))'BopoBoro Kopnyca, np5lMoyrOJlbHOrO 

B nJlaHe, OpHeHTl1pOBaHHoro no OCI1 «CeBep-fOr», BKJIfO'1a51 )),Ba BOPOTHblX npoe3)),a; ra6apHTbI H 

KOH<pHrypau,H5I KpblWI1, MaTepHM KPOBJlI1. KOHCTPYKTI1BHa51 CI1CTeMa: I1CTOpH'1eCKl1e HapY)f(Hble 11 

BHy-rpeHHl1e Kl1pnH'1Hble KanHTaJlbHble CTeHbl; Me)f())'Y3Ta)f(Hble nepeKpblTH5I - MeCTOnOJlO)f(eHHe; 

CBO)),bJ: npycCK.He no MeTMJlH'1eCKI1M 6aJlKaM - BOPOTHblX npoe3)),oB ; I1CTOpl1'1eCKl1e JleCTHI1u,bl -

MeCTOnOJlO)f(eHHe, ra6apl1Tbl , KOH<pl1rypau,I151, apxHTeKTypHo-xY)),O)f(eCTBeHHOe o<popMJleHHe. 

06beMHO-nJlaHHpOB0'1HOe peWeHl1e: HCTOpHl.JeCKOe 06beMHO-nJlaHl1pOB0'1HOe peWeHl1e B ra6apl1TaX 

Kanl1TaJlbHblX CTeH. ApxI1TeKTypHo-xY)),O)f(eCTBeHHoe peWeHl1e: 3)),aHHe nRTI13Ta)f(HOe, 

np5lMoyrOJlbHOe B nJlaHe, B npl1eMaX KJlaCCl1llI13Ma : BI1)), MaTepl1Ma 11 xapaKTep OT)),eJlKI1 <paca.L(a 

oKpaWeHHa51 ma.L(Ka51 wTYKaTypKa; I1CTOpl1'1eCKHe )),BepHble 11 OKOHHble npoeMbl - MeCTOnOJlO)f(eHHe, 

ra6apl1Tbl, KOH<pl1rypau,l151 (np5lMoyrOJlbHbJe, C JlYl.JKOBbIM 3aBepWeHl1eM); 3anOJlHeHI1e OKOHHblX 

npoeMoB - PI1CYHOK paCCTeKJlOBKI1, U,BeT (KOpl1'1HeBbIH)*; *B HaCT05lIl\ee BpeM5I OCTeKJleHl1e 

BbInOJlHeHO H3 CTeKJl06JlOKOB JlOnaTKI1 - B ypoBHe 1-5-ro 3Ta)f(eH, B Me)f()),yoKoHHbIX npoCTeHKax; 

npo <p I1Jll1pOBaHHblH Me)f())'Y3Ta)f(HbIH KapH113; BeHl.JafOIl\I1H npo<pI1JlHpOBaHHbIH KapH113. 

• 	 PaCnOpR)f(eHl1e KrJ10D "06 onpe)),eJleHI1I1 npe)),MeTa oxpaHbl 06beKTa KyJlbTypHoro HaCJle)),H5I 

<pe))'epaJlbHOrO 3Hal.JeHI151 «3Kcne)),I1u,I151 3arOTOBJleHI151 rocY.L(apCTBeHHblX 6YMar» N~ 10-613 OT 

24.09.2014 r . 

9. CBe)J,eHJUI 0 HaJUP:II1I1 30H oxpaHbI )J,aHHoro 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J,IUI C 

YKa3aHI1eM HOMepa 11 )J,aTbI rrpI1WITI151 opraHOM rocY)J,apcTBeHHoH BJIaCTI1 aKTa 06 

YTBep)l()J,eHI1I1 YKa3aHHbIX 30H JH160 I1Hq:>opMaUI151 0 pacrrOJIO)l(eHI1I1 )J,aHHoro 06beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIe)J,I151 B rpaHI1uaX 30H oxpaHbI I1HOrO 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe)J,I151 

• 	 3aKOH CaHKT-neTep6ypra «0 rpaHI1u,ax 06be)),I1HeHHbIX 30H oxpaHbl 06beKTOB KYJlbTypHoro 

HaCJle)),l151, pacnOJlO)f(eHHblX Ha Teppl1TOpl1H CaHKT-DeTep6ypra, pe)f(I1MaX I1CnOJlb30BaHl151 

3eMeJlb 11 Tpe60BaHI151X K rpa.L(OCTpOHTeJlbHbIM perJlaMeHTaM B rpaHI1u,ax YKa3aHHbJX 30H» N~ 
820-70T 19.01.2009 r. 

Bcero B rracrropTe JII1CTOB 	 6 

YrrOJIHOM04eHHoe )J,OJI)I(HOCTHOe JII1UO opraHa OXR,~ bI 06beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe)J,I151 

3aMeCTI1TeJIb rrpe)J,ce)J,aTeJI5I 
AraHOBa f.P.

KfHOrr 

I1HI1UI1aJIbI, ¢aMI1JII151 )J,OJI)I(HOCTb 

M.n. 

rn ·~ . ~?ki4 
)J.aTa O¢OpMJIeHl15I rracrropTa 

(4I1CJIO, MeC5IU, ro)J,) 
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TIpJ1J10)£(emle NQ 4 

K oxpaHHoMY 06513aT beTBY 

<1>oTorpacjm4eCKoe H306pmKeHHe 06beKTa KynbTypI-lOrO HaCnenH51 cpenepMbHoro 3Ha4eHI15J 

«Kopl1yca I1p0l13BOnCTBeHHble 11 cnY)Ke6Hble, Ka3apMbl pa60411x (neB51Tb 3naHI1H)), 

pacnono)KeHHoro no anpecy: r. CaHKT-I1eTep6ypr, Ha6epe)J{Ha51 peKI1 <1>oHTaHKI1, nOM 144, 

nl1Tepbl A, 0; PH)J{CKI1H npocneKT, nOM 3, Kopnyc 2, JIHTepa B, BX0.L\511uerO B COCTaB 

06beKTa KynbTypHoro HaCJJenl151 cpenepanbHoro 3Ha4eHI151 «3KCl1enI1UI15J 3arOTOBJIeHI151 

rocynapCTBeHHblX 6YMar» (cpOTocpI1KCaUI15J Bb1l10nHeHa 30.03.2021, 06.04.2021). 

1. 	 LJacTh 06beKTa KynbTypHoro HaCne.Ll\151: Kopnyca B. B 1. B2 ()KI1JIble Ka3apMbI WUI 

pa604I1x), paCnOJIo)KeHHble no anpecy: PI1)](CKI1H npOCl1eKT, nOM 3, Kopnyc 2, fll1Tepa B 

(<1>oHTaHKI1 p. Ha6. , 144, 144-a; PmKCKI1H I1p. , 3, 5. 7, 9.11). 

1. Bl1n Ha BOCT04HbIH, ceBepHblH 11 I-O)KHblH (BHYTPl1llBOpOBbJe) cpaCa.Llbl. 
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2. BH.n Ha 3ana.nHbIH, ceBepHbIH H I{))KHbIH (BHYTPH.nBopoBble) cpaca.nbI. 

3. BH.n Ha IO)KHbIH cpaca.n. 
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4. BIft{ Ha BOCTOYHhIH ¢acat{ IO)I(HOH YaCTl'1 Kopnyca. 

5. BIft{ Ha BOCTOYHbIH ¢acat{. 
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6. BH.n Ha ceBepHbIH cpaca.n. 

7. BH.n Ha 3anMHblH cpaca.n 3ana.nHoro Kopnyca. 
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8. CBonbI KpecToBhle C paCnaJIy6KaMl1 B KOpl1nOpax. 

11. 	 lJacTh 06beKTa KYJlhTypHoro HaCJlenml: Jll1Tepa A, cpJlHreJlb A (cJlY)Ke6HO-6hITOBOH 

Kopnyc), pacnOJlO)KeHHhIH no anpecy: Ha6epe)KHa5I peKH <DoHTaHKl1, nOM 144, JIHTepa A 

(<DOHTaHKH p. Ha6. , 144, 144-a; PH)KCKl1H np., 3, 5, 7,9.11) . 

9. BHn Ha 100KHhIH cpacan. 

154
186



6 


10. BI1.L{ Ha 3ana.L{HbIH ¢aca.L{ 11. BH.L{ Ha BOCT04HbIH ¢aca.n. 

12. BI1.L{ Ha 3ana.nHylO 4aCTb ceBepHoro ¢aca.na. 
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7 

13. BIUl Ha BOCTOYHYfO qaCTh ceBepHoro cpacana. 14. 3ananHaJi JIeCTHl1ua Kopnyca. 

), , 

III. 	 lJacTh o6beKTa KYJIhTypHoro HaCJIenl1SI: Kopnyca N2 1,20 (anMHHHcTpaTHBHo-6hITOBOH 

Kopnyc, rJIaBHhlH npoH3BoncTBeHHhlH Kopnyc), pacnOJIO)!(eHHhle no anpecy: 

Ha6epe)!(Ha}l peKH <DOHTaHKl1, nOM 144, JIHTepa E (<DOHTaHKH p. Ha6., 144, 144-a; 

PH)!(CKHH np. , 3, 5, 7, 9. 11) . 

15. BHn Ha fO)!(HhlH (JIHueBoH) cpacan (Kopnyc 1). 
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16. BH)l Ha IO)KHbIH (IlHuesoH) ¢aca)l (Koprryc 20). 

17. BH)l Ha cesepHbIH ¢aca)l (Koprryc 20). 
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18. BH)l Ha 3ana)lHbIH cpacan (Kopnyc 1). 19. BH)l Ha ceBepHbIH cpaca)l (Kopnyc 1). 

20. BH)l Ha BOCTOqHbIH ()lBOPOBbIH) 21. BH)l Ha ceBepHbIH ()lBOPOBbIH) cpaca)l 

cpaca)l (Kopnyc 1). (Kopnyc 1). 
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22. KOHCTPYKlll111 KpbIWI1. 23. ,UBepHoe 3an0J1HeHl1e KOpl1.ll0pa 1-ro 3Ta)l{a. 
K0J10HHbI B ypoBHe 4-ro 3Ta)I<a. 

IV. 	 llacTb 06beKTa KYJ1bTypHoro HaCJ1e.ll1151: Kopnyca N2 2, 7, 8, 11 (np0I13BO.llCTBeHHble 

Kopnyca), pacn0J10)l{eHHble no a.llpecy: Ha6epe)l{H<UI peKI1 ct>oHTaHKI1, .llOM 144, 

J1I1Tepa E (ct>oHTaHKI1 p. Ha6., 144, 144-a; PI1)l{CKI1H np., 3, 5, 7, 9. 11) . 

24. BI1.ll Ha lO)l{HblH cpaca.ll (Kopnyc 7). 25. BI1.ll Ha BOCTOLfHbIH cpaca.ll (Kopnyc 2). 
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11 


26. BIUl Ha ceBepHbIH ¢aca)l (Kopnyc 8). 

27. TpexMapweBajJ JIeCTHHua B ceBepHoH yaCTH Kopnyca 2. 

160
192



12 


v. 	 qacTb 06beKTa KYJIbTypHOrO HaCJIenH51: Kopnyca N2 4 (npoH3BoncTBeHHbrn Kopnyc), 

pacnOJIO)l(eHHble no anpecy: Ha6epe)l(Ha51 peKH <t>OHTaHKH, nOM 144, JIHTepa 13 
(<t>oHTaHKH p. Ha6., 144, 144-a; PH)I(CKHH np., 3, 5,7, 9. 11). 

28. BHn Ha ceBepHblH (JIHueBoH) <pacan. 

29. BHn Ha BOCTOqHblH <pacan (lO)I<Ha51 qacTh). 
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30. BH.ll Ha fO)I{HbIH <paea.ll (IQ)I{HbIH Kopnye). 31. BH.ll Ha IQ)KHbIH <paea.ll (eeBepHbIH Kopnye). 

32. Kopo6oBble eBO.llbI e paenany6KaMH (nepexo.ll H3 Kopnyea 4 B Kopnye 1). 
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33. KonoHHbI 2-ro :na)!(a. 

VI. 	 lJacTb 06beKTa KynbTypHoro HacnellH~: Kopnyca N2 11 (npoH3BollcTBeHHbIH Kopnyc), 

pacnOnO)!(eHHble no allpecy: Ha6epe)!(HaJI peKH <DoHTaHKH, llOM 144, nHTepa D 
(<DoHTaHKH p. Ha6., 144, 144-a; PH)!(CKHH np., 3, 5,7,9. 11) . 

34. BHll Ha 3anallHbIH llBOPOBbIH ¢acall. 35. BHll Ha BOCTO'-lHbIH llBOPOBbIH ¢acall. 
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36. CBO.L{bI rrpyccKHe rro MeTaJIJIJ1tfeCKHM 6aJIKaM (BOpOTHbIH rrpOe3.L{. fO)KHasr qaCTb 3.L{aHHsr) . 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ 
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

(КГИОП)
пл. Ломоносова, д. 1, Санкт-Петербург, 191023. Тел. (812) 315-43-03, (812) 571-64-31, Факс (812) 710-42-45

E-mail: kgiop@gov.spb.ru     https://www.gov.spb.ru, http://kgiop.ru

______________ № _________________
Исх. №
Рег. № 01-26-674/22-0-0 от 14.04.2022

РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения

В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  45 Федерального  закона  от  25  июня  2002  года 
№ 73 - ФЗ  "Об  объектах  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов 
Российской Федерации"

Выдано Общество с ограниченной ответственностью "АИК ЭНЕРГО"
(полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы или

-
Ф.И.О. - индивидуального предпринимателя-проводящей (го) работы по сохранению объектов культурного наследия)

ИНН 7 8 1 3 5 1 2 7 1 3 - -
ОГРН/ОГРНИП 1 1 1 7 8 4 7 3 8 8 4 3 8 - -

Адрес места 
нахождения (места 
жительства) 191015 Санкт-Петербург

(индекс) (Субъект Российской Федерации, город)

 ул. Таврическая, д. 17, лит. А, пом. 20-Н, оф. 323
(улица) (дом) (корп./стр.) (офис/кв.)

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия:
Выдана № МКРФ 05092 15.06.2018

(№ лицензии) (дата выдачи лицензии)

Приказ о переоформлении № 912 от 15.06.2018

Виды работ Комплексные научные исследования в рамках
разработки проектной документации

на объекте культурного наследия:

объект культурного наследия федерального значения  "Корпуса производственные и
служебные, казармы рабочих (девять зданий)" (в составе объекта культурного наследия
федерального значения "Экспедиция заготовления государственных бумаг") (основание:

постановление Правительства РФ от 10.07.2001 № 527)
(наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия)

г.Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 144, литера А; дом 144, литера Б;
Рижский проспект, дом 3, литера В

(адрес места нахождения объекта культурного наследия по данным органов технической инвентаризации)
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Основание для выдачи разрешения: 
Договор - подряда (контракт) на 
выполнение работ:

Договор подряда №0151-22 от 14.03.2022

(дата и №)

Заключенный с: Акционерное общество «Гознак»

ИНН 7 8 1 3 2 5 2 1 5 9 - -
ОГРН/ОГРНИП 1 1 6 7 8 4 7 2 2 5 2 8 1 - -

Адрес места нахождения 
(места жительства)

197046 г. Санкт-Петербург,

(индекс) (Субъект Российской Федерации, город)

Петропавловская крепость территория, дом 3, лит. Г
(улица) (дом) (корп./стр.) (офис/кв.)

Согласно - Задание КГИОП от 08.10.2021 № 01-52-2887/21-0-1
-  рабочая  документация   (Шифр  0151-22-ПИ.  Схема. 
«Программа  работ  по  инженерному  обследованию» ,  
приложение  к  заявлению  от  14.04.2022 
рег. № 01-26-674/22-0-0

(наименование проектной документации, рабочей документации, или схем (графического плана)

Разработанной Общество с ограниченной ответственностью "АИК
ЭНЕРГО"

(полное наименование с указанием организационно-правовой формы

организации)

ИНН 7 8 1 3 5 1 2 7 1 3 - -
ОГРН/ОГРНИП 1 1 1 7 8 4 7 3 8 8 4 3 8 - -

Лицензия на осуществление деятельности по
сохранению объектов культурного наследия № МКРФ 05092 15.06.2018

(№ лицензии) (дата выдачи лицензии)

Адрес места нахождения
организации 191015 Санкт-Петербург

(индекс) (Субъект Российской Федерации, город)

 ул. Таврическая, д. 17, лит. А, пом. 20-Н, оф. 323
(улица) (дом) (корп./стр.) (офис/кв.)

Согласованной  -
(наименование органа, дата и № согласования документации)

Авторский надзор:  -
(должность, Ф.И.О.)

(полное наименование с указанием организационно-правовой формы организации)

ИНН - -
ОГРН/ОГРНИП - -

Лицензия на осуществление деятельности по
сохранению объектов культурного наследия

(№ лицензии) (дата выдачи лицензии)
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Адрес места нахождения
организации

(индекс) (Субъект Российской Федерации, город)

(улица) (дом) (корп./стр.) (офис/кв.)

Договор (приказ) 
на осуществление 
авторского надзора и 
научного руководства

(дата и №)

Научное руководство:  -
(должность, Ф.И.О.)

(наименование документа, дата и N)

Технический надзор: -
(должность, Ф.И.О.)

(полное наименование с указанием организационно-правовой формы организации)

Договор (приказ) 
на осуществление
технического надзора:

(дата и №)

ИНН - -
ОГРН/ОГРНИП - -

Адрес места нахождения
организации

(индекс) (Субъект Российской Федерации, город)

(улица) (дом) (корп./стр.) (офис/кв.)

Разрешение выдано на срок до «28» апреля 2023 года

Начальник Управления по
охране и использованию

объектов культурного
наследия Е.Е. Ломакина

Должность уполномоченного лица КГИОП (Подпись) М.П. (Ф.И.О.)
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Обязательства организации, осуществляющей работы по настоящему разрешению
1.  На  месте  проведения  работ  иметь  заверенное  в  установленном  порядке  настоящее 

разрешение и необходимую проектную документацию для выполнения 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 (далее - Объект).

2. Выполнять  условия  настоящего  разрешения,  не  допуская  отступлений  и  изменений 
проекта  в  натуре  без  надлежащего  разрешения  организаций,  согласовавших  проектную 
документацию. 

3.  Проводить  систематические  научно-исследовательские  работы  в  процессе 
проведения работ на Объекте. 

4.  Обеспечить  научную  фиксацию  Объекта  в  процессе  проведения  работ, 
дополнительные  обмеры,  фотографирование  до  начала  работ,  в  процессе  их  проведения  и 
после окончания работ.

5.  Обеспечить  сохранение  всех  элементов  Объекта,  обнаруженных  раскрытием  в 
процессе исследований и проведения работ на Объекте.

6. Своевременно составлять акты на скрытые работы и этапы работ.
7. Вести Общий журнал производства работ.
8. Приостанавливать работы на основании принятых решений уполномоченных органов 

государственной охраны объектов культурного наследия, научного руководства, авторского и 
технического надзора.

9. В случае    необходимости  продолжения проведения работ на Объекте   при  истечении 
срока действия настоящего разрешения получить новое разрешение.

10.  После  окончания  действия  настоящего  разрешения  и  по  окончании  выполненных 
работ  представить  к  приемке  работ  по  сохранению  Объекта  выполненные  работы  для 
оформления Акта приемки выполненных работ по сохранению Объекта.

1 1 .  После  выполнения  работ  по  сохранению   О бъекта  лицо,  осуществлявшее  научное 
руководство  проведением  этих  работ  и  авторский  надзор  за  их  проведением,  в  течение 
девяноста  рабочих  дней  со  дня  выполнения  указанных  работ  представляет  в 
соответствующий  орган  охраны  объектов  культурного  наследия,  выдавший  разрешение  на 
проведение  указанных  работ,  отчетную  документацию,  включая  научный  отчет  о 
выполненных работах.

12.  Настоящее  разрешение  подтверждает  соблюдение  заказчиком  норм 
законодательства  об  объектах  культурного  наследия  и  не  является  подтверждением 
соблюдения  норм  иных  областей  действующего  законодательства,  а  также  не  отменяет 
необходимости  их  соблюдения  при  выполнении  соответствующих  работ  по  сохранению 
Объекта.

(должность получившего разрешение)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

"    "   20   г.

Исполнитель Д. В. Полещук 
____________________

8(812)312-36-16
____________________

(ФИО) (телефон)
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Приложение № 8 к Акту  
по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
федерального значения «Корпуса производственные и служебные, казармы рабочих 

(девять зданий)», входящего в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Экспедиция заготовления государственных бумаг», расположенного по адресу: 

Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 144, литеры А, Б; Рижский проспект, 
дом 3, корпус 2, литера В: «Разработка проектно-сметной документации на 

приспособление, реставрацию и ремонт корпусов № 1, 4 лит. Б (в части ремонта кровли) 
объекта культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные 

и служебные, казармы рабочих (девять зданий)», входящего в состав объекта культурного 
наследия федерального значения «Экспедиция заготовления государственных бумаг» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.144, литера Б, корпуса № 1, 4» 
шифр: 0151-22, разработанной ООО «АИК ЭНЕРГО» в 2022 году 

 
 
 
 
 
 

Документы технического учета:  
копия технического паспорта здания; копии поэтажных планов   
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Приложение № 11 к Акту  
по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
федерального значения «Корпуса производственные и служебные, казармы рабочих 

(девять зданий)», входящего в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Экспедиция заготовления государственных бумаг», расположенного по адресу: 

Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 144, литеры А, Б; Рижский проспект, 
дом 3, корпус 2, литера В: «Разработка проектно-сметной документации на 

приспособление, реставрацию и ремонт корпусов № 1, 4 лит. Б (в части ремонта кровли) 
объекта культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные 

и служебные, казармы рабочих (девять зданий)», входящего в состав объекта культурного 
наследия федерального значения «Экспедиция заготовления государственных бумаг» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.144, литера Б, корпуса № 1, 4» 
шифр: 0151-22, разработанной ООО «АИК ЭНЕРГО» в 2022 году 

 
 
 
 
 
 

Материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения истории, 
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, 

эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры  
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I. Исторические сведения об этапах формирования сети улиц,
примыкающих к территории Экспедиции заготовления государственных 

бумаг 

Первые исторические сведения об исследуемой территории встречаются в 

документах XV-XVI вв. До основания Санкт-Петербурга, левый берег Невы, относящийся 

ныне к Адмиралтейскому району, представлял собой заросшую лесом местность с редкими 

дорогами. Среди местного населения эта территория называлась Московской стороной. 

Несмотря на то, что приневские земли согласно Столбовскому договору 1617 г. между 

Россией и Швецией перешли во владение шведов, здесь продолжало проживать русское 

православное население, привносившее в местную топонимику свои исконно 

национальные основы. В районе Московской стороны (по-шведски эта территория 

называлась Уссадисса; в русском произношении Уссадище) в первой половине XVII в. 

располагались усадьба Суппанова и деревня Уссадище1. Усадьба, возможно, получила свое 

название по фамилии московского боярского рода Супоневых, который ею владел. 

Считается, что территория Адмиралтейского острова (Уссадище) между Большой Невой и 

Мойкой была заселена еще в средние века. В начале шведского правления в «Уссадиссе 

Суппоова» были записаны три хозяина и три бобыля и все они имели обычные 

православные имена2. Находящийся южнее от Уссадища остров между реками Мойкой и 

Фонтанкой известен как Первушино и практически также называлась расположенная здесь 

деревня: Первушина, Первушкина, Первосина и т. д. В 1620-е гг. в деревне проживали три 

хозяина и два бобыля. Одного из жителей звали Худак Перушин3. Известно, что на невских 

берегах издавна проживали русские люди, многие из которых при различных политических 

перипетиях не пожелали оставить свои исконные земли. Несмотря на шведское правление, 

на невском побережье можно было встретить крепкие русские поселения с русскими 

православными церквями. Шведы и финны селились отдельно и, надо сказать, что все эти 

разноязычные хутора и деревни сосуществовали достаточно мирно. Самым крупным 

населенным пунктом на Неве в это время был укрепленный торговый шведский город 

Ниеншанц, который располагался выше по течению, в месте впадения в Неву реки Охты. В 

1698 г. комендант крепости Ниеншанц, шведский барон Авраам Крониорт, составил карту, 

показывающую дельту Невы за пять лет до основания Санкт-Петербурга. В 1737 г. карта 

была исправлена сотрудником Петербургской Академии наук Х. Я. Шварцем. В 1872 г. она 

____________________________ 

1. Саула Кепсу. Петербург до Петербурга. История устья Невы до основания города Петра. СПб.;

Хельсенки, 1999. С. 45.

2. Там же. С. 46.

3. Там же. С. 47.
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была издана картографическим заведением А. Ильина4. На карте 

показан район дельты Невы до основания Санкт-Петербурга. Вопреки действительности он 

изображен довольно пустынным, главным объектом являются стены крепости Ниеншанц и 

прилегающие к ней строения. Левое побережье Невы отмечено руслом двух 

сопутствующих ей речек - Мойки и Фонтанки (их название, как известно, появились 

позднее, уже в петербургский период). Вопреки вышеизложенным данным о 

располагавшихся на этой территории поселениях, на карте А.Крониорта местность в 

районе побережья реки Мойки и реки Фонтанки показана как безлюдная, занятая только 

лесом и болотами. Видимо, это связано с основной целью картографа, заключавшейся в 

том, чтобы отметить, прежде всего, торговый город Ниен и отразить его основные связи с 

Выборгом.  

С началом основания Санкт-Петербурга жизнь коренных жителей приневья 

изменилась. Многие из них вынуждены были покинуть насиженные места: некоторые 

перебирались поближе к строящемуся городу, кто-то уходил отсюда навсегда. На первых 

планах Санкт-Петербурга современная Адмиралтейская часть с набережной рек Мойки и 

Фонтанки отмечена, как малозаселенная5. Известный план Иоганна Бабтиста Хоманна, 

датируемый 1716 г., показывает, что на этот период времени интересующая нас местность 

в районе левого берега речки Малой и речки безымянной (так на карте названы 

современная река Мойка и современная река Фонтанка) была отведена под сады и огороды, 

и загородные дачные резиденции знати6. С учетом того, что И. Б. Хоманн, проживавший в 

Нюренберге, был членом Королевского Прусского научного общества, географом Петра I 

(получил от него патент на печатание русских карт), владел типографией, издал более 200 

карт и являлся официальным «агентом коммерции для наблюдения российских интересов», 

его план Санкт-Петербурга считается достаточно надежным источником, отражающим 

первый этап развития новой русской столицы. Этот факт подтверждается двумя менее 

подробными планами Санкт-Петербурга, вышедшими в 1717 г. в Париже (план Н. Де Фера) 

и в Берлине (план Г. П. Буша). Местность между реками Мойкой и Фонтанкой западнее 

____________________________ 

4. Город Ниен с окрестностями на два часа пути (Составлен А. Крониортом) // Санкт-Петербург. Планы

и карты. СПб., 2004. С. 30.

5. См., напр.: План Санкт-Петербурга. 1705 г. Фрагмент. Санкт-Петербург. 300 лет на планах и картах.

РНБ.

6. Мультимедиа. Топографическое изображение новой русской столичной резиденции и морского

города С.-Петербург.;
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Адмиралтейства на каждом из них занята огородно-дачным строительством7.  

Судя по всему, к концу правления Петра I и после его смерти эта территория не 

слишком изменилась. Во всяком случае, об этом свидетельствует план Санкт-Петербурга, 

составленный и отпечатанный в собственной типографии амстердамским географом 

Рейнером Отгенсом. План датируется 1724-1729 гг.8 

В 1730-е гг. исследуемая территория представляла собой уже занятое жилыми 

постройками пространство. Согласно плану Санкт-Петербурга 1737-1738 гг. (план 

Зихгейма) это место не было повреждено пожарами, охватившими город в 1736 и 1737 

годах9. Для застройки «погорелых: мест» и полной реконструкции всех территорий 

столицы высочайшим указом Анны Иоанновны от 10 (21) июля 1737 г. при 

Правительствующем Сенате была создана Комиссия о строении (позднее называлась 

Комиссия о строении в Санкт-Петербурге, Комиссия о Санкт-Петербургском строении).  

На юбилейном плане Санкт-Петербурга 1753 г., в составлении которого активное 

участие принимал талантливый русский рисовальщик и гравер М. И. Махаев, местность 

между набережной реки Фонтанки и нынешним Рижским проспектом представляет собой 

загородную садово-парковую и дачную территорию10. Современные линии улиц: 

Лермонтовского и Рижского проспектов, а также Дерптского переулка еще не сложились.  

При Екатерине II специальным Сенатским указом от 11 (22) декабря 1762 г. была 

создана «Комиссия для устройства городов Санкт-Петербурга и Москвы». В состав новой 

комиссии вошли генерал-аншеф граф 3. Г. Чернышев, генерал-поручик И. И. Бецкой, 

вицеполковник князь М.И.Дашков. Архитектурной частью Комиссии последовательно 

руководили архитекторы А. В. Квасов (1762-1772), И. Е. Старов (1772-1774), И. Лем (1774-

1796). С 1766 г. южная граница Санкт-Петербурга была окончательно проведена по реке 

Фонтанке. В 1776 г. под руководством Комиссии и в частности - архитектора А. В. Квасова 

был составлен «Новый план столичного города и крепости Санкт-Петербурга». В этот 

период времени Екатерина II издала указ о запрещении любого деревянного строительства 

на территории от реки Невы до реки Фонтанки. Согласно указанному плану, 

____________________________ 

7. План нового города Петербурга. Составлен Н. Де Фером, географом Его Католического Величества.

Париж, 1717 // Санкт-Петербург. Планы и карты. СПб., 2004. С. 34; План крепости, города и

окрестностей С. Петербурга. Берлин, 1717 // Там же. С. 35.

8. Новое и точное изображение города Ст. Петербурга, созданного Русским Императором Петром

Алексеевичем в устье реки Невы ... // Там же. С. 39.

9. План Санкт-Петербурга в 1738 г. // Там же. С. 43.

10. План столичного города Санктпетербурга с изображением знатнейших онаго проспектов изданный

трудами Императорской Академии Наук и Художеств в Санктпетербурге 1753 года// Там же. С. 47.
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правобережная часть Фонтанки уже была застроена преимущественно «каменным 

строением»11. Интересующая нас левобережная часть Фонтанки в это время находилась за 

чертой города.  

В 1782 г. после принятия Устава Благочиния или Полицейского устава, согласно 

указу Екатерины II, было введено новое административно-территориальное деление 

столицы на 10 частей. Центральная Адмиралтейская часть была поделена на три 

Адмиралтейские части. Территория современных Рижского и Лермонтовского проспектов 

относились к Московской части. В описании столичного города Санкт-Петербурга, 

составленном И. Г. Георги и изданном им в 1794 г., указано, что в этот период времени 

Московская часть столицы имела 5 кварталов. По сведениям 1789 г. здесь находилось 2 

каменных и 11 деревянных казенных домов, да 115 каменных и 284 деревянных 

обывательских домов: «всего 412 дворов»12. Общее население части составляло 21712 

человек13. Изучаемая территория между нынешним Рижским проспектом и левым берегом 

реки Фонтанки называлась Рижским предместьем, т. к. здесь проходила проезжая Рижская 

дорога. Здесь находилось много огородов и еще не мощенных улиц14. В Петербурге этого 

времени велось уточнение «красных линий» множества кварталов и улиц, шло создание 

архитектурных ансамблей, проведена полная «со спрямлением и углублением» 

реконструкция русла реки Фонтанки15.  

В начале XIX в. изучаемая территория в целом приближается к современной 

планировочной основе: были сформированы линии современных Рижского и 

Лермонтовского проспектов, Дерптского переулка; с северной стороны участок застройки 

ограничивался рекой Фонтанкой. 

Рижский проспект тянется от Лермонтовского проспекта до реки Екатерингофки. В 

1776-1793 гг. назывался Измайловской улицей, которая пролегала от нынешнего 

Московского проспекта до Екатерингофки. Название было дано по Измайловской слободе 

лейб-гвардии Измайловского полка, от которой улица начиналась. С 1798 г. улица стала 

называться Измайловский проспект. На плане 1798 г. это наименование относится к 

участку от Лермонтовского проспекта до Старо-Петергофского проспекта, а участок от 

____________________________ 

11. Новый план столичного города и крепости Санктпетербурга (Х. М. Рота). 1776 г. // Там же. С. 51.

12. Георги и. Г. Описание россйско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и

достопамятностей в окрестностях оного с планом. СПб., 1782. С. 116.

13. Там же.

14. Там же. С. 118.

15. План столичного города Санктпетербурга Сочинен 1792 года // Санкт-Петербург. Планы и карты.

СПб., 2004. С. 53.
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СтароПетергофского проспекта до улицы Степана Разина обозначен как Старый 

Екатерингофский проспект. Это была часть старой дороги в Екатерингоф. С 1821 г. -Ново-

Измайловский проспект (с 1829 г. встречается написание Новоизмайловский проспект). 

Существовал еще вариант Новоизмайловская или Ново-Измайловская улица. 

Во второй половине XVIII в. и в начале XIX в. параллельно употреблялись 

следующие названия: Большая перспектива (1797-1799 гг.) и Большой переулок (1802 г.). В 

1804-1808 гг. использовалось название Фуражская улица по находившемуся на ней 

неподалеку от современного Старо-Калинкина моста фуражному и полковому двору лейб-

гренадерского полка.  

В конце XVIII в. часть современного Рижского проспекта (от Лермонтовского 

проспекта до Старо-Петергофского проспекта) носила название Новая Екатерингофская 

Песчаная улица (1780-1781 гг.), впоследствии - Екатерингофская Песчаная улица (1780- 

1800-е гг.) и Новая пещаная дорога к Екатерингофу или Песчаная улица к Екатерингофу 

(1783 г.). Существовало также просто название Пещаная улица (1780-1835 гг.) или 

Песчаная улица (1786-1795 гг.).  

Современное название Рижский проспект присвоено 14 июля 1859 г. по городу Риге в 

ряду улиц Нарвской части, названных по городам прибалтийских губерний России 

(например, Либавский переулок. Ревельский переулок и пр.).  

Дерптский переулок протянулся от набережной реки Фонтанки до Курляндской 

улицы. Первоначальное название Апраксин переулок известно с 1798 г. Происходит, 

вероятно, по фамилии землевладельца. В 1836-1846 гг. существовал также вариант 

названия 2-й Апраксин переулок (для отличия от Апраксина переулка, сохранившего свое 

название до нынешнего времени). 

Современное наименование Дерптский переулок дано 14 июля 1859 г. по городу 

Дерпту (ныне город Тарту в Эстонии в ряду проездов Нарвской части, названных по 

городам прибалтийских губерний России. в конце XIX в. употреблялся вариант названия 

Дерптская улица. В конце XIX -начале ХХ вв. улица значилась переулком. который 

некоторое время называли Юрьев (1894 г.) или Юрьевский (18 марта 1909 г. -1930-е гг.), 

что было связано с неудачной попыткой в 1893 г. вернуть городу Дерпту его русское 

наименование Юрьев, данное ему еще Ярославом Мудрым в 1030 г. 

Лермонтовский проспект тянется от улицы Декабристов до набережной Обводного 

канала. До 1912 г. на этом месте находились два, затем три проезда.  

Участку нынешнего Лермонтовского проспекта от улицы Декабристов до реки 

Фонтанки 20 августа 1739 г. присвоено название 1-я Солдатская улица. Связано с тем, что 

здесь предполагалось строить дома для солдат Адмиралтейского ведомства. Всего были 
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наименованы три Солдатские улицы. Название встречается на картах и в справочниках 

вплоть до 1762 г., однако фактически оно не употреблялось. 

Первое наименование, реально существовавшее на этом участке, - Большая 

Поперечная улица (1776-1793 гг.). На плане Санкт-Петербурга 1776 г. в ее состав включен 

также участок от реки Мойки до улицы Декабристов. 

В 1798 г. улица была разделена на две: 

1) Большая Мастерская улица (от улицы Декабристов до канала Грибоедова).

Название связано с местонахождением слободы мастеровых людей Адмиралтейского 

ведомства (существовала и малая Мастерская улица, ныне Мастерская улица). До 1844 г. на 

улицу иногда распространялось название Грязная улица. В справочнике 1822 г. улица 

обозначена как Малая Грязная улица, на плане 1828 г. - как Малый Грязный переулок. 

2) Старая Канонерская улица (от канала Грибоедова до реки Фонтанки).

Название дано по перпендикулярной ей Канонерской улицы. Название существовало до 

1822 г. Употреблялись также варианты Старая Канонерская улица (1798 г.) и Старая 

Канонирская улица (1822 г.). Параллельно, с 1801 г. используется наименование Грязная 

улица. Название характеризует неблагоустроенность местности. в 1836-1846 гг. 

существовал также вариант 1-я Грязная улица для отличия от другой Грязной улицы (ныне 

улица Марата). До 1844 г. название Грязная улица иногда распространялось и на Большую 

Мастерскую улицу. 

14 июля 1859 г. участку нынешнего Лермонтовского проспекта от канала Грибоедова 

до реки Фонтанки было присвоено название Могилевская улица, по городу Могилеву (в 

ряду близлежащих улиц, названных по губернским городам западной части России).  

Первое название, существовавшее на участке от реки Фонтанки до обводного канала, 

-Измайловский проспект (1798 г.), впоследствии - Малый Измайловский проспект (1800- е

гг. - 1822 г.). Наименован по названию лейб-гвардии Измайловского полка, возле казарм

которого (на месте домов 36-52) проходил проспект. Позже этот проспект стал называться

проспект к Обводному городовому каналу (1821 г.) и проспект к Ново-Обводному каналу

(1828 г.). С 1829 г. - Загородный проспект. Название связано с расположением за

пределами городской черты. Существовал также вариант Нарвский Загородный проспект

(1836-1846 гг.) или в форме Нарвско-Загородный проспект (1837 г.). Названия даны по

Нарвской части, в которой проходил проспект. 5 марта 1871 г. присвоено наименование

Ново-Петергофский проспект по Петергофской железной дороге, к началу которой

(Балтийскому вокзалу) он вел. Первая половина именной части названия «Ново-»

указывает на более позднее его появление относительно другого Петергофского проспекта

(ныне Старо-Петергофский проспект).
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24 сентября 1912 г. Большая Мастерская улица, Могилевская улица и Ново-

Петергофский проспект объединены в проспект, названный в честь М. Ю. Лермонтова: 

Лермонтовский проспект. Название связано с тем, что проспект проходил возле 

переехавшей сюда в 1839 г. Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских 

юнкеров (дом № 54), которую ранее закончил поэт. У этого здания в 1914 г. М. Ю. 

Лермонтову установлен памятник работы известного скульптора Б. М. Микешина.20  

Набережная реки Фонтанки тянется от набережной Кутузова до Адмиралтейских 

верфей. Участок от Симеоновского моста до Калинкина моста в середине XVIII в. носил 

название Набережная линия, как и другие набережные петербургских рек и каналов. 

Наименование Набережная реки Фонтанки (в современных границах) возникло в середине 

1770-х гг. В 1790-е гг. существовали также варианты: Фонтанная Набережная улица и 

Фонтанная набережная.  

В створе Лермонтовского проспекта через реку Фонтанку перекинут Египетский 

мост. Длина моста 44 м, ширина -27 м. Трасса моста пересекает Фонтанку несколько 

наискосок. 

Название дано по оформлению моста в древнеегипетском стиле. В первой четверти 

XIX в. в Санкт-Петербурге началось строительство висячих цепных мостов. Наиболее 

крупными из них были Пантелеймоновский и Египетский мосты. В 1826 г. через Фонтанку 

по Ново-Петергофскому (ныне Лермонтовскому) проспекту построили второй после 

Пантелеймоновского, цепной висячий однопролетный мост по проекту инженеров В. К. 

Треттера, В. А. Христиановича. Мост прослужил 79 лет. В 1876, 1887, 1894 и 1900 гг. мост 

пережил серию ремонтных работ. 20 января 1905 г. по мосту проходил кавалерийский 

эскадрон, а навстречу ему в противоположном направлении двигалось одиннадцать саней с 

возницами. Мост затрещал и рухнул. Люди и лошади, проломив лед, погрузились в воду. 

Спасением занимались подоспевшие пожарные. Причина аварии, в соответствии с актом 

обследования - плохое качество железа и наличие в металле одного из звеньев цепи 

внутренней раковины (явление, крайне редкое для кованых изделий). Современные 

специалисты объясняют причину аварии явлением «усталости и хладоломкости металла».  

После обрушения моста сохранились береговые опоры и четыре украшавшие его 

сфинкса. Неподалеку от места обрушения висячего моста через Фонтанку был построен 

деревянный семипролетный мост, прослуживший с неоднократными перестройками до 

1956 г. В начале 1950-х гг. инженером В. В. Демченко, архитекторами В. С. Васильковским 

и П. А. Арешевым был разработан проект нового моста по старой трассе. 30 декабря 1955 г. 

мост был сдан в эксплуатацию. На гранитных пьедесталах были установлены исторические 

фигуры четырех чугунных сфинксов скульптора П. П. Соколова. 
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II. Исторические сведения об этапах застройки территории Экспедиции
заготовления государственных бумаг 

Экспедиция заготовления государственных бумаг — именно так со дня своего 

основания, 21 августа 1818 года в течение целого столетия — до 1918 года‚ называлось 

первое и единственное в нашей стране предприятие, которому поручено дело 

государственной важности: печатание бумажных денег и ценных бумаг, почтовых марок, 

гербовой государственной бумаги. 

Деньги в своей натуральной форме как самостоятельная ценность, в том числе 

золотые и серебряные монеты, известны с незапамятных времен. Монетное обращение в 

России (в Киевской Руси) возникло в IX-X веках. Быстрое развитие чеканка монет 

получила после создания централизованного Российского государства в XV веке. 

Значительно позже появились бумажные деньги. 

Производство отечественных бумажных денег восходит к середине XVIII в., когда 

указом Петра III 25 мая 1762 г. был учрежден Государственный банк с правом выпуска 

ассигнаций в 10, 50, 100, 500 и 100 руб. К реальному же выпуску банкнот приступили уже 

при Екатерине II, которая 29 декабря 1768 г. приказала выпустить ассигнаций на 1 млн. 

руб. «При этом главною заботою Правительства являлось достижение техническими 

средствами возможно полной защиты от подделки тех ценных и денежных знаков, которые 

оно выпускало», для чего их предписывалось печатать «на нарочито для того сделанной 

бумаге» и при помощи специально изготовленных особых клише. Эти два способа защиты 

банкнот от подделок вызвали к жизни два главных отделения будущей ЭЗГБ: 

бумагоделательное и печатное. 

В 1768-1785 гг. бумагу для ассигнаций изготавливали на частной фабрике графа И. 

Сиверса, затем - на казенных бумажных «мельницах» в Ропше и Царском Селе. Там было 

налажено производство такой бумаги, «которая как в белизне ея, так и в прочности, 

тонкости и мягкости никому не давала бы возможности заняться подделкой». Печать 

выполнялась при типографии Сената под руководством специальной Экспедиции при 

Сенате, занимавшейся хранением и отпуском банкнот. 

Постоянный дефицит финансовых средств привел к тому, что уже к 1796 г. курс 

ассигнационного рубля упал до 60 коп. Ситуация усугубилась в период войны 1812 г., 

накануне которой Наполеон распорядился изготовить огромное количество фальшивых 

русских денег. Необходимо было срочно упорядочить денежное хозяйство страны. В этих 

целях в 1815 г. было принято решение создать «Особое учреждение для изготовления в 

одном месте и ассигнационной бумаги, и денежных знаков, новых по внешнему виду, по 

возможности гарантированных от подделки». «Новое заведение», как стали его именовать 

вначале, призвано было экспедировать, то есть отправлять по назначению, свою 
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продукцию. Это и определило название всей организации как Экспедиции Заготовления 

Государственных бумаг.  

Земельный участок для нового учреждения, площадью свыше 22,2 тыс. кв. саж., 

расположенный на левом южном, дальнем от центра города берегу реки Фонтанки, был 

куплен еще до его официального образования, в 1814 г. В конце XVIII - начале XIX вв. 

восточная, большая его часть находилась в ведении Измайловского полка. В южной части 

территории военного ведомства располагался экзерциргауз (здание для воинских 

упражнений); в северо-восточной, ближайшей к будущему Египетскому мосту, части - 

полковая кузница. На Дровяной переулок, в тот период, продолжавшийся до реки 

Фонтанки, выходило «место дровяных промышленников» (очевидно, заинтересованных в 

свободном доступе к своему участку с берега реки - важнейшей транспортной артерии), 

возможно, и давшее название всему переулку. 

В 1816-1818 гг. на этом участке был построен комплекс зданий ЭЗГБ, 

представляющий собой замкнутое каре с внутренними постройками, вытянутое от 

набережной Фонтанки к Рижскому проспекту. Руководство строительством было поручено 

крупнейшему инженеру начала ХХ в., генерал-лейтенанту Августину Августиновичу 

Бетанкуру; непосредственные работы по проектированию и возведению корпусов исполнял 

инженер-мастер Вильгельм фон Треттер.  

А. А. Бетанкур (1758-1824 гг.), генерал-лейтенант русской службы, уроженец острова 

Текенрифа, испанец. Получил образование в Париже. В Европу был командирован для 

изучения судоходства, устройства каналов и паровых машин. В 1798 г. устроил телеграф 

Мадрид-Кадикс. Организовал в Испании корпус инженеров путей сообщения. В 1808 г. 

эмигрировал во Францию и в том же году поступил на службу в Россию в чине 

генераллейтенанта. На русской службе прославился многими выдающимися начинаниями. 

Преобразовал (модернизировал) Тульский оружейный завод, Литейный дом в Казани, 

улучшил старые машины на Александровской мануфактуре в Петербурге, строил здания 

Экспедиции заготовления государственных бумаг (одновременно спроектировал большую 

часть ее машин). Построил Экзерцехгауз в Москве, Гостиный двор в Нижнем Новгороде. В 

Петербурге учредил Корпус путей сообщения. С 1816 г. - председатель Комитета 

градостроения Санкт-Петербурга. С 1819 г. - главноуправляющий Путей сообщения. 

Инженер Вильгельм фон Треттер (1788-1859 гг.) - крупнейший специалист по 

металлическим конструкциям, автор металлических мостов в Петербурге. Художник, 

специализировавшийся на изображениях архитектурных пейзажей. Основоположник 

литографии в России. 

21 августа 1818 г. были утверждены штаты и положение Экспедиции заготовления 

государственных бумаг. Сюда были переведены все рабочие с казенной царскосельской 
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фабрики и с 1 июля 1819 г. начались работы по изготовлению ассигнаций нового образца. 

Первым управляющим был назначен князь А. Н. Хованский, возглавлявший предприятие 

32 года.  

О первоначальной застройке Экспедиции можно судить по гравюре 1900 г. В главном 

трехэтажном корпусе «А» с двумя портиками, выходящем на набережную Фонтанки, 

находились контора фабрики, типография, бухгалтерия, магазин (склад) и караульня; на 

втором и третьем этажах располагались квартиры чиновников. Примерно по центру этого 

корпуса к нему примыкал двухэтажный производственный флигель «С», вытянутый вглубь 

участка, где размещалось бумагоделательное отделение: рольная и черпальная мастерские, 

паровая машина, сушила, гауптвахта и квартиры служащих. Печатное отделение с 

механической, граверной и формной мастерскими занимало трехэтажный западный корпус 

«В» (по Дровяному переулку); там же находились правление и квартиры для чиновников. В 

симметричном ему восточном корпусе «Д» были устроены казармы для рабочих. Наконец, 

с южной стороны каре замыкал отдельно стоящий четырехэтажный флигель «С», 

предназначенный для так называемого холодного сушила (экспликация дана по изданию 

«Всемирная выставка в Париже 1900 г.»). Архитектурная отделка фасадов конторского 

здания решена в традиционных формах классицизма. Фасады производственных и жилых 

флигелей выполнены в безордерном классическом стиле, основу которого задает метод 

сочетания пропорций общих масс фасада и его членений -мерного ряда оконных проемов 

по горизонтали и вертикали с завершающим ее венчающим карнизом.  

К 1828 г. в соответствии с Планом Петербурга генерал-майора Ф. Ф. Шуберта на 

территории Экспедиции в основном сохранялась первоначальная застройка. Расширение 

производства осуществлялось за счет надстройки корпусов. Значительная модернизация 

фабрики была обусловлена Реформой 19 февраля 1861 г., отменившей крепостное право. 

Работники фабрики, имевшие статус государственных и частновладельческих крепостных 

крестьян становились вольнонаемными. Реформа повлекла за собой развитие капитализма 

и появление разного рода и видов ценных бумаг, требующих высокого качества 

полиграфии. В территориальных пределах 1818 г. расширение производства было 

невозможно. Поэтому уже к концу 1840-х гг. началась интенсивная скупка соседних 

земельных участков. 

В Атласе тринадцати частей Санкт-Петербурга Н. Цылова 1849 г. участок застройки 

Экспедиции заготовления государственных бумаг был заключен между рекой Фонтанкой и 

Ново-Измайловским проспектом с границей по Дровяному переулку. На противоположной 

стороне переулка находилась территория Павловского института (военно-сиротского дома 

для девочек), к которой примыкали территории участков Гудковой, Мусиной-Пушкиной, 
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Понаморева, а после Апраксина переулка (ныне Дерптского) располагались участки 

Самойлова, повивального института и участок Скрябина.   

На «Плане места Экспедиции Заготовления Государственных бумаг и бывшего 

Павловского Института», подписанным архитектором П. А. Чепыжниковым и 

датированным 1859 г. прослеживается тенденция к расширению предприятия. Павловский 

институт (военно-сиротский дом для девочек) вместе с участком и всеми службами был 

куплен Экспедицией в 1851 г. На плане помимо первоначального «бетанкуровского» 

комплекса зданий фабрики (литера А) за Дровяным переулком в глубине вновь 

приобретенного участка показана кладовая (литера L), предназначенная к постройке.  

За три года до реформы 1861 г. Экспедицией было начато дело о покупке небольшого 

восточного участка земли, примыкающего к Ново-Измайловскому проспекту, 

находящегося в собственности Детского приюта Измайловского полка. Графическое 

изображение этого участка отражено на плане Ф. Ф. Шуберта 1828 г. Купчая была 

оформлена 5 мая 1859 г. В 1861 г. Экспедицией было приобретено пустопорожнее место 

жены действительного статского советника Сивковой.  

Необходимость расширения территории предприятия в связи с предстоящими 

реформами 1860-х гг. планировалась с начала 1850-х гг. К 1854 г. были разработаны 

чертежи будущих зданий. В деле Экспедиции сохранилась опись чертежей (сами чертежи в 

деле отсутствуют). В январе 1857 г. был утвержден списочный состав Строительного 

комитета, в который вошли: Главный строитель инженер-полковник А. И. Васильев, 

помощники его - титулярный советник архитектор К. Я. Маевский и титулярный советник 

архитектор Э. И. Жибер. 

Вероятно, инженер-полковник А. И. Васильев осуществлял общее руководство 

комиссией, а К. Я. Маевский и Э. И. Жибер непосредственно вели проектирование и надзор 

за строительством.  

Карл Яковлевич Маевский (1824-1897 гг.) закончил Строительное училище в 1846 г., 

учился в Академии Художеств (1847-1848 гг.), академик архитектуры в 1859 г., инженер-

архитектор с 1870 г. Работал в департаменте проектов и смет ГУПС и ПЗ (1846-1865), в 

департаменте водяных сообщений Министерства путей сообщения ( с 1865 г. ), в 

Экспедиции заготовления государственных бумаг ( с 1856 г. ). Старший архитектор 

Государственного Земельного банка (1858-1862 гг.). Член ТСК МВД (с 1865 г.). 

Членучредитель ПОА. Почетный член Археологического общества. Гласный Городской 

думы. Специалист по водоснабжению, казарменному и тюремному строительству, 

реставратор. Работал в Одессе, Киеве. Завершил строительство церкви Воскресения 

Христова в Малой Коломне в Санкт-Петербурге. Автор проектов жилых, промышленных и 

церковных зданий в Санкт-Петербурге.  
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Эрнест Иванович Жибер (1823-1909 гг.), закончил Академию Художеств в 1846 г. 

Академик (1850 г.), профессор (1859 г.) архитектуры. Архитектор департамента проектов и 

смет ГУПС и ПЗ (с 1852 г.), Аничкова дворца (1860-е гг.), Главного дворцового управления 

(1880-е гг.). Служил в Министерстве Императорского двора, Собственной его 

императорского величества канцелярии и других учреждениях. Главный архитектор ВУИМ 

(1879-1887 гг.). Член ТСК МВД (с 1865 г.), а затем и председатель (1887-1901 гг.), член 

совета МВД (1900-е гг.). Преподаватель (1858-1903 гг.), профессор и член совета (с 1882 г.) 

СУ-ИГИ, заслуженный профессор (с 1900 г.), почетный член совета ИГИ. Почетный член 

Академии Художеств (1897 г.), ОГИ (1899 г.). Член-учредитель, старшина (с 1870 г.), 

председатель (1893-1903 гг.) и почетный член ПОА. Председатель 1 Съезда русских зодчих 

(1892 г.). Член Ученого комитета по техническому и профессиональному образованию 

Министерства просвещения, Управления водных и шоссейных сообщений и торговых 

портов (1900-е гг.). Строил в Гатчине, Самаре, Житомире, Томске и др. городах. Автор 

проектов церковных и промышленных зданий в Санкт-Петербурге. 

Масштабное новое строительство проводилось на фабрике B 1856-1866 годах по 

проекту и под руководством архитектора Эрнеста Жибера, с участием Карла Маевского. 

Тогда, на освободившей территории к западу от застройки Литера А, был выстроен 

ансамбль из одно-, двух- и трехэтажных строений, образовавших полузамкнутое каре из 

новых производственных цехов, служебных зданий, мастерских и казарм «Экспедиции 

Заготовления Государственных Бумаг» (ныне это корпуса 1, 2, 3 и 4 ФГУП «Гознак»). 

Бумажная фабрика была технически переоборудована, и если, в начале своей деятельности 

она выпускала до 5 млн. листов бумаги в год, то к началу 1860-х годов её производилось 

уже в 8 раз больше. 

Выстроенное в виде буквы «П» вдоль набережной реки Фонтанки и Дровяной улицы, 

трехэтажное производственное здание, замыкало с севера эти новые постройки (ныне 

Литера Б). Фасады были выполнены B формах «безордерного классицизма», первый этаж 

— рустованный, над первым и третьим этажами профилированные карнизы, верхний с 

плоским фризом, между вторым и третьим этажами декоративный поясок. Окна 

прямоугольные оформленные наличниками, под ними элементы лепного декора. Между 

окнами верхних двух этажей — лопатки, окантованные по краю периметра поясками. 

Рустованными пилястрами отделаны углы фасадов и лицевые фасады через четыре оси 

оконных проемов. Дворовые Фасады были рустованными, более упрощенными по 

архитектурному убранству. Цоколь облицевали известняковой путиловской плитой.  

При проводимой в 1890 — 1894 годах масштабной реконструкции бумажной 

фабрики, по проекту Карла Маевского, корпуса 1, 2, 4 были надстроены в четырехэтажном 

исполнении. При этом, соединили корпус 4, новым переходным строением (ныне корпус 8) 
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имеющем воротный проезд в арке по первому этажу, c корпусом 2. Таким образом‚ 

бумагоделательное и типографское производства были соединены со служебными‚ 

административно-хозяйственными. Архитектурное убранство надстроенных этажей 

упростили, сделали в межоконных простенках лопатки и вверху профилированный карниз. 

Здания корпусов 1, 4 в новом четырехэтажном исполнении, хорошо просматривается 

на гравюрах 1900-го и 1912-го годов, запечатлевших «с высоты птичьего полета» панораму 

Экспедиции. На них хорошо видно, как бумажное и типографское производства корпуса, 

были соединены в единый хозяйственный комплекс c различными службами 

ответственными за учет и хранение ценных бумаг B корпусах 1 и 2, где размещались, в том 

числе Правление и Ассигнационный банк, фабрики. В «Производственном корпусе 

Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг» (корпус 4) были размещены: Большая 

бумагоделательная машина, Бумагоделательная машина Зембрицкого, Банкнотка, a также 

различные мастерские, такие как, сушильная, клейная, клейно-сушильная, по отливу 

бумаги ручным способом, по отделке и сортировке бумаги. 

В Производственном корпусе 4 в бумагоделательном отделении шло изготовление 

бумаги, как ассигнационной, так и гербовой. Затем в «типографическом» отделении 

печатали ассигнации и штемплевали гербовую бумагу. Затем, ценные бумаги передавались 

в корпуса 1 и 2, где оставалось только пронумеровать в Правлении ассигнации, посчитать и 

направить их в Ассигнационный банк на хранение. Считали готовые листы ассигнаций и 

гербовой бумаги в присутствии ревизоров и членов Правления фабрики. Причем подсчет 

производили на всех этапах производства: на пути бумаги из бумагоделательного в 

типографическое отделение, из типографии — в Правление, и из Правления — в банк. 

В течение двух десятилетий с конца 1860-х гг. основные работы по освоению 

территории фабрики происходили в основном в юго-западной части участка, 

примыкающей к Рижскому проспекту. Здесь помимо ранее существовавших зданий, 

появилось здание кладовой, магазина и несколько сараев-навесов. Необходимо отметить 

очень большую плотность застройки и отсутствие свободных площадей на плане, кроме 

бывших участков Мусиной-Пушкиной по набережной реки Фонтанки и Рижского 

проспекта вдоль Дерптского переулка.  

В последнее десятилетие XIX в. Экспедиция состояла из следующих 

производственных отделений:  

1 отделение - собственно бумажное производство (варка материалов для бумаги, 

размалывание массы, приготовление бумаги различными способами, сортировка, чистка и 

счет листов бумаги) с числом работающих 1 тыс. человек.  

2 отделение - типографское (приготовление красок, печатание разными способами 

различных ценных бумаг) с числом работающих 1 тыс. 700 человек.  
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3 отделение - граверное (изготовление шрифтов, клише, стереотипов форм для 

отливки бумаги) с числом работающих 200 человек. 

4 отделение - ремонтно-механическое (снабжение производства водой, паром, 

электроэнергией) с числом работающих 300 человек.  

5 отделение - испытательное (исследование материалов, экспертных поддельных 

бумаг) с числом работающих 100 человек.  

При первом отделении находился музей с образцами готовых изделий Экспедиции и 

иностранных бумаг. При этом же отделении находилась школа на 20 детей для подготовки 

подмастерьев по бумажному производству.  

При третьем отделении находился художественный музей гравюр, выполненных в 

Экспедиции.  

Кроме того, при Экспедиции имелись хозяйственные и социальные постройки: 

магазины и склады для хранения материалов, больница (лазарет) на 44 кровати (в случае 

необходимости вмещала до 70 кроватей), столовая для рабочих (на 600 человек) и 

служащих (до 250 человек), лавка с предметами первой необходимости, подготовительная 

школа для малолетних детей служащих, первоначальная школа, подготовительно-

профессиональные классы и классы для рабочих, ясли для детей до трех лет на 60 мест, 

техническая библиотека, читальня и «барак» (павильон) для чтения и иных развлечений 

для рабочих Экспедиции.  

Число работающих с 536 человек в 1818 г. возросло до 2399 человек в 1889 г., и 

возросло до 3666 человек в 1899 г.  

План Экспедиции заготовления государственных бумаг, приведенный в специальной 

брошюре, посвященной участию Экспедиции во всемирной выставке в Париже в 1900 г., 

характеризует сложившуюся к тому времени застройку предприятии. Из плана видно, что 

все здания фабрики первоначальной «бетанкуровской» застройки 1818 г. использовались 

Экспедицией под жилые, конторские или иные служебные цели. К ним примыкают, 

расположенные по набережной реки Фонтанки лазарет, часовня покойницкой, возведенная 

в 1895 г., а также павильон для чтения и развлечения рабочих. Основное производство 

было сосредоточено в комплексе зданий второй очереди застройки фабрики (1858-1864 

гг.), по другую сторону Дровяного переулка. Однако в связи со значительно выросшим 

количеством заказов и связанным с этим объемом хранимых и перерабатываемых 

материалов, на территории предприятия появились обширные кладовые магазина и сараи, 

расположенные в основном вдоль Дерптского переулка и части Рижского проспекта, а 

также очистные сооружения (фильтры). 

Следует отметить, что уже при общем переустройстве Экспедиции в 1860 г. был 

выстроен завод для производства светильного газа, и введено газовое освещение. С 1889 г. 
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начало вводиться электрическое освещение, и к 1900 г. все мастерские и жилые помещения 

освещались электричеством. Все здания Экспедиции были выстроены из несгораемых 

материалов. Фабричные здания имели каменные перекрытия на каменных сводах или на 

металлических балках с кирпичными сводиками. Почти все здания были выстроены в 

четыре этажа на высоких подвалах, отапливались паром, освещались электричеством. И 

почти во всех мастерских была устроена механическая вентиляция притоком свежего 

подогретого воздуха. На случай пожара предусматривались пожарные краны с резиновыми 

рукавами.  

Формирование всего фабричного комплекса завершилось лишь к началу ХХ в. К тому 

времени на средства работников фабрики вдоль Рижского проспекта были возведены 

здание церкви Св. Андрея Критского и начальной школы (1892 гг., архитектор К. Я. 

Маевский), а позднее - Техническая школа подготовки мастеров и Дом собрания рабочих и 

служащих на месте павильона для чтения и иных развлечений для рабочих (обе постройки - 

1903 г., архитектор Е. Р. Бах) В 1905 г. по проекту Е. Р. Баха в панораме набережной 

Фонтанки появилось здание типографии в характерном для промышленных построек того 

времени рациональном стиле с крупными окнами и скупым членением фасада, что 

подчеркивало утилитарное назначение корпуса. Со стороны Дерптского переулка комплекс 

был ограничен одноэтажным краснокирпичным зданием фильтров постройки 1860-х гг. В 

начале ХХ в. со стороны Фонтанки рядом с заводоуправлением было возведено небольшое 

здание трансформаторной подстанции, решенной в формах модерна. 

В целом, к началу ХХ в. Экспедиция заготовления государственных бумаг 

представляла собой крупный фабричный комплекс, лицевые корпуса и дымовые трубы 

которого активно формировали застройку набережной Фонтанки. Несмотря на то, что 

комплекс Экспедиции создавался на протяжении почти ста лет, он производил цельное 

впечатление, поскольку все последующие постройки возводились с учетом облика 

первоначальных строении.  

В дальнейшем на фабрике значительных реконструкций не проводилось, но в 

советский период появились хаотичные пристройки, надстройки, были утрачены 

интерьеры церкви. Ремонт исторических зданий и модернизация производства были 

осуществлены в 1990-е гг. Традиция - учитывать сложившийся исторический 

архитектурный облик комплекса фабрики -соблюдалась и в данной реконструкции. 

Проектные работы выполнял институт «Гипробум» по заданию и под непосредственным 

контролем Комитета по охране памятников истории и культуры. Часть исторических 

построек, не представляющих архитектурной ценности (производственный цех и здание 

фильтров), была разобрана, проведена санация территории. Новые постройки по 

набережной Фонтанки и вдоль Дерптского переулка, завершили композицию. Эти здания 
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не противоречат характеру исторических зданий фабрики и, вместе с тем, представляют 

собой современные в техническом отношении сооружения. Комплекс воспринимается как 

целостный архитектурный ансамбль. 

В настоящее время ФГУП бумажная фабрика «Гознак» работает с использованием 

самого передового оборудования и технологий. Здесь существуют устойчивые 

художественные традиции по выпуску юбилейных бумаг с водяными знаками, 

ассигнационных банкнот. На фабрике есть и специальные художественные лаборатории. 

Комплекс построек «Экспедиция Заготовления Государственных Бумаг», включающий 

Производственные корпуса 1, 4 Литера Б, является объектом культурного наследия 

федерального значения «Корпуса производственные и служебные, казармы рабочих 

(девять зданий)» 
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Илл. 40. Части фасадов домов №142 и №144 на набережной реки Фонтанки. 1939 г. ЦГАКФФД СПб. Архивный шифр: Вр 44348.
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Илл. 41. Вид на гостиницу. 1967-1971 гг. // https://pastvu.com/p/1417306
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Илл. 42. Вид части фасада здания бумажной фабрики «Гознак» Министерства финансов СССР по набережной Фонтанки,144 (бывшее здание 
заводоуправления Экспедиции заготовления государственных бумаг, архитекторы А.А. Бетанкур, В. фон Треттер, 1816 -1818 гг.).  

Декабрь 1970 г. // ЦГАКФФД СПб. Архивный шифр: Ар 212791. 
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Илл. 43. Вид центральной части фасада здания бумажной фабрики «Гознак» Министерства финансов СССР по 
набережной Фонтанки, 144 (бывшее здание заводоуправления Экспедиции заготовления государственных бумаг, архитекторы А.А. 

Бетанкур, В. фон Треттер, 1816-1818 гг.). Декабрь 1970 г. // ЦГАКФФД СПб. Архивный шифр: Ар 212792. 
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Илл. 44. Дом на набережной Фонтанки, 1974 г. // https://pastvu.com/p/202921 
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Илл. 45. Ленинградская бумажная фабрика. 1985-1993 гг. // https://pastvu.com/p/148917

588

https://pastvu.com/p/148917


Список иллюстраций: 
 

Илл. 1. План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного 
проспектов, изданный трудами Императорской Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге 1753 
года. Выкопировка. Район слободы Измайловского полка. В правом нижнем углу – огороды на месте 
будущего участка ЭЗГБ. 

Илл. 2. План Санкт-Петербурга работы Tardieu. St. Pétersbourg [Санкт-Петербург]. Около 1790. 
1 л. 71,5×43,2. Гравюра на меди. Ручное окрашивание. Уменьшенная версия плана Петербурга 
Академии наук 1753 г. http://retromap.ru/ 

Илл. 3. Шуберт Ф.Ф. Подробный план столичного города Ст. Петербурга. 1828 г. Выкопировка. 
Участок ЭЗГБ. 

Илл. 4. План Санкт-Петербурга и его окрестностей составленный и гравированный на меди А. 
Чайским. Издание Кораблева и Сирякова. 1858г. 65.5 x 50 см. Масштаб - 350 саженей в дюйме. 
http://retromap.ru/ 

Илл. 5. План ЭЗГБ. 1864 г. 
Илл. 6. Пояснение к плану ЭЗГБ на 1864 год. 
Илл. 7. План города С.-Петербурга в горизонталях, исполненный по нивелировкам 1872 г. – 

для местности между рекой Большой Невой и Обводным каналом, и 1900 г. - для остальных частей 
города. Санкт-Петербург, 1901 год. Исполнен на 22 листах. Масштаб 1:4200. http://retromap.ru/ 

Илл. 8. Генеральный план строений Экспедиции заготовления государственный бумаг 
с показанием предполагаемой постройки для локомобиля. 1888 г. 

Илл. 9. План Экспедиции заготовления государственных бумаг. //Всемирная выставка в Париже 
1900 г. Составил К.И. Михайловский. СПб, 1900. 

Илл. 10. План С.-Петербурга из Адресно-справочной книги «Весь Петербург». Изд. А.С. 
Суворин. 1913 г. Фрагмент. 

Илл. 11. План местности, занимаемой строениями Экспедиции заготовления государственных 
бумаг. 1916 г. Фонд музея ФГУП «Гознак». 

Илл. 12. План Ленинграда. Составлен аэрофотограмметрической частью п/отд. съемки А.П.О. 
Ленсовета в 1929 году. Масштаб 1:20000. 140x200 см. Третье издание, дополненное и исправленное 
к 1 октября 1935 года. Отпечатан в 1936 г. Фото-Литография АПО Ленсовета. http://retromap.ru/ 

Илл. 13. Почтовая марка с изображением А.А. Бетанкура 
Илл. 14. Подлинный лист проекта А.А. Бетанкура, с резолюцией императора Александра I. 

Музей Бумажной фабрики «Гознак» 
Илл. 15. Участок Экспедиции заготовления государственных бумаг с постройками 1818 г. 

Акварель начала XX века (?). Фонды музея ФГУП «Гознак». Обозначения: А – Главный корпус: 
первый этаж – контора, типография, бухгалтерия, магазин, караульная; второй и третий этажи – 
квартиры чиновников; В – Большой флигель: механические мастерские, граверная, формная. 
Правление и квартиры чиновников; С – Бумажная фабрика: рольная, черпальная, паровая машина, 2 
сушила, тюрьма, квартиры служащих; Д – Казармы для рабочих; Е – Полицейский участок. 

Илл. 16. Акварель Больдингера. Экспедиция Заготовления Государственных Бумаг в Санкт-
Петербурге. Главный фасад по Фонтанке (вторая половина XIX века) 

Илл. 17. Панорама ЭЗГБ. 1900 г. 
Илл. 18. Экспедиция заготовления государственных бумаг (наб. Фонтанки, д.144). Цех 

бумагоделательного отделения экспедиции. 1900 г. // ЦГАКФФД СПб. Архивный шифр: Е 1103. 
Илл. 19. Экспедиция заготовления государственных бумаг (наб. Фонтанки, д.144). Цех 

бумагоделательного отделения Экспедиции заготовления государственных бумаг. 1900 г. // 
ЦГАКФФД СПб. Архивный шифр: Е 1104. 

Илл. 20. Экспедиция заготовления государственных бумаг (наб. Фонтанки, д.144). Перекрытия 
в цехе бумагоделательного отделения экспедиции. 1900 г. // ЦГАКФФД СПб. Архивный шифр: 
Е 1102. 

Илл. 21. Экспедиция заготовления государственных бумаг (наб. Фонтанки, д.144). Наборный 
цех печатного отдела экспедиции. 1900 г. // ЦГАКФФД СПб. Архивный шифр: Е 1101. 

589

http://retromap.ru/
http://retromap.ru/
http://retromap.ru/
http://retromap.ru/


Илл. 22. Экспедиция заготовления государственных бумаг (наб. Фонтанки, д.144). Внешний вид 
экспедиции. 1900-е гг. // ЦГАКФФД СПб. Архивный шифр: А 10853. 

Илл. 23. Экспедиция заготовления государственных бумаг (наб. Фонтанки, д.144). Внутренний 
вид цеха варки бумаги в бумагоделательном отделении экспедиции. 1900-е гг. // ЦГАКФФД СПб. 
Архивный шифр: Е 1115. 

Илл. 24. Экспедиция заготовления государственных бумаг (наб. Фонтанки, д.144). Цех 
бумагоделательного отделения экспедиции. 1900-е гг. // ЦГАКФФД СПб. Архивный шифр: Е 1106. 

Илл. 25. Экспедиция заготовления государственных бумаг (наб. Фонтанки, д.144). Внешний вид 
экспедиции. 1910 г. // ЦГАКФФД СПб. Архивный шифр: А 10845. 

Ил. 26. Экспедиция заготовления государственных бумаг (наб. Фонтанки, д.144). Группа 
рабочих в столярной мастерской за работой. 1911 г. // ЦГАКФФД СПб. Архивный шифр: Е 1127. 

Илл. 27. Экспедиция заготовления государственных бумаг (наб. Фонтанки, д.144) Цех в 
бумагоделательном отделе. 1900-1914 гг. // ЦГАКФФД СПб. Архивный шифр: Е 1170. 

Илл. 28. Экспедиция заготовления государственных бумаг (наб. Фонтанки, д.144). Наборный 
цех в печатном отделе экспедиции. 1900-1914 гг. // ЦГАКФФД СПб. Архивный шифр: Е 1171. 

Илл. 29. Экспедиция заготовления государственных бумаг (наб. Фонтанки, д.144). Вид цеха в 
бумагоделательном отделе экспедиции. 1900-1914 гг. // ЦГАКФФД СПб. Архивный шифр: Е 1169. 

Илл. 30. Экспедиция заготовления государственных бумаг (наб. Фонтанки, д.144). Цех в 
печатном отделе экспедиции. 1900-1914 гг. // ЦГАКФФД СПб. Архивный шифр: Е 1172. 

Илл. 31. Экспедиция заготовления государственных бумаг (наб. Фонтанки, д.144). Цех 
печатного отделения экспедиции. 1900-1914 гг. // ЦГАКФФД СПб. Архивный шифр: Е 1108. 

Илл. 32. Экспедиция заготовления государственных бумаг (наб. Фонтанки, д.144). Цех 
печатного отдела. 1900-1914 гг. // ЦГАКФФД СПб. Архивный шифр: Е 1165. 

Илл. 33. Экспедиция заготовления государственных бумаг (наб. Фонтанки, д.144). Резка бумаги 
в печатном отделении. 1900-1914 гг. // ЦГАКФФД СПб. Архивный шифр: Е 1114. 

Илл. 34. Экспедиция заготовления государственных бумаг (наб. Фонтанки, д.144). Печатное 
отделение экспедиции. 1914 г. // ЦГАКФФД СПб. Архивный шифр: Е 1110. 

Илл. 35. Часть фасада дома №144 на набережной реки Фонтанки. Дата съемки: 1939 г. // 
ЦГАКФФД СПб. Архивный шифр: Вр 44351. 

Илл. 36. Часть фасада дома №144 на набережной реки Фонтанки. 1939 г. // ЦГАКФФД СПб. 
Архивный шифр: Вр 44350. 

Илл. 37. Часть фасада дома №144 на набережной реки Фонтанки. 1939 г. // ЦГАКФФД СПб. 
Архивный шифр: Вр 44352. 

Илл. 38. Часть фасада дома №144 на набережной реки Фонтанки. 1939 г. // ЦГАКФФД СПб. 
Архивный шифр: Вр 44349. 

Илл. 39. Часть фасада дома №144 на набережной реки Фонтанки. 1939 г. // ЦГАКФФД СПб. 
Архивный шифр: Вр 44353. 

Илл. 40. Части фасадов домов №142 и №144 на набережной реки Фонтанки. 1939 г. ЦГАКФФД 
СПб. Архивный шифр: Вр 44348.  

Илл. 41. Вид на гостиницу. 1967-1971 гг. // https://pastvu.com/p/1417306  
Илл. 42. Вид части фасада здания бумажной фабрики «Гознак» Министерства финансов СССР 

по набережной Фонтанки,144 (бывшее здание заводоуправления Экспедиции заготовления 
государственных бумаг, архитекторы А.А. Бетанкур, В. фон Треттер, 1816 -1818 гг.).  Декабрь 1970 г. 
// ЦГАКФФД СПб. Архивный шифр: Ар 212791. 

Илл. 43. Вид центральной части фасада здания бумажной фабрики «Гознак» Министерства 
финансов СССР по набережной Фонтанки, 144 (бывшее здание заводоуправления Экспедиции 
заготовления государственных бумаг, архитекторы А.А. Бетанкур, В. фон Треттер, 1816-1818 гг.). 
Декабрь 1970 г. // ЦГАКФФД СПб. Архивный шифр: Ар 212792. 

Илл. 44. Дом на набережной Фонтанки, 1974 г. // https://pastvu.com/p/202921 
Илл. 45. Ленинградская бумажная фабрика. 1985-1993 гг. // https://pastvu.com/p/148917 

590



Приложение № 12 к Акту  
по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
федерального значения «Корпуса производственные и служебные, казармы рабочих 

(девять зданий)», входящего в состав объекта культурного наследия федерального 
значения «Экспедиция заготовления государственных бумаг», расположенного по адресу: 

Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 144, литеры А, Б; Рижский проспект, 
дом 3, корпус 2, литера В: «Разработка проектно-сметной документации на 

приспособление, реставрацию и ремонт корпусов № 1, 4 лит. Б (в части ремонта кровли) 
объекта культурного наследия федерального значения «Корпуса производственные 

и служебные, казармы рабочих (девять зданий)», входящего в состав объекта культурного 
наследия федерального значения «Экспедиция заготовления государственных бумаг» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.144, литера Б, корпуса № 1, 4» 
шифр: 0151-22, разработанной ООО «АИК ЭНЕРГО» в 2022 году 

 
 
 
 
 
 

Иная документация 
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