
АКТ 

по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «9-я солдатская казарма», по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д.39, литера А, в составе объекта культурного наследия регионального 

значения «Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка», расположенного 

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 35, лит. А, д. 37, лит. Б, д. 39, лит. А, В, 

Д: «Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «9-я солдатская казарма» в составе объекта культурного 

наследия регионального значения «Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского 

полка» на основании Распоряжения КГИОП №511-р от 07.12.2018г, расположенного по 

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, л. А (Приспособление объекта для 

современного использования)», выполненной ООО «Кларис» в 2022 г.  

Шифр: 01-22-ПОСИ 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в составе 

экспертной комиссии: Михайловская Г.В. Глинская Н.Б., Зайцева Д.А. (Приложение №11), 

на основании договоров с экспертами от 29.03.2022 №№ 01-22-ПОСИ/Э1, 01-22-ПОСИ/Э2, 

01-22-ПОСИ/Э3 (Приложение №10). 

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 

29.03.2022 г. по 08.08.2022г.   

2. Место проведения экспертизы:

г. Санкт- Петербург 

3. Заказчик государственной историко-культурной экспертизы:

ООО «Кларис», адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, лит. А, пом. 

часть пом. 6-Н, оф.125. ИНН 7810335150, ОГРН 1147847551675 

4. Сведения об экспертах:

- Председатель экспертной комиссии: 

МИХАЙЛОВСКАЯ ГАЛИНА ВИКТОРОВНА, образование высшее (Санкт-

Петербургский Государственный Академический Институт Живописи, Скульптуры и 

Архитектуры имени И. Е. Репина. 1978г. г. Санкт-Петербург. Профессиональная 
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переподготовка по программе «Реконструкция и реставрация культурного наследия» СПб 

ГАСУ, 2000г. и 2016г.), архитектор, со стажем работы 41 год, место работы: Эксперт ООО 

«НЭО». 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; проектная 

документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, 

документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного 

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

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

территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; 

проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия (приказ МК РФ №1668 от 11.10.2021г.). 

- Ответственный секретарь экспертной комиссии: 

ГЛИНСКАЯ НАТАЛИЯ БОРИСОВНА, образование высшее (Санкт-Петербургский 

Государственный Академический Институт Живописи, Скульптуры и Архитектуры имени 

И. Е. Репина, диплом Г-1 № 387993, выдан 21.06.1980 г.), искусствовед, стаж работы 42 года, 

место работы: заместитель генерального директора ООО «Научно-проектный 

реставрационный центр». 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 (приказ МК РФ: № 2032 от 25.12.2019 г.; № 596 от 

30.04.2021г.). 

- Член 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", искусствовед. Аттестована в качестве 

государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной 
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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 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 г). 

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

Федерации, эксперты несут ответственность за достоверность сведений,

изложенных в заключении:

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 регионального значения «9-я солдатская 

казарма», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, литера А, в составе объекта 

культурного наследия регионального значения «Комплекс казарм лейб-гвардии 

Преображенского полка», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 

35, лит. А, д. 37, лит. Б, д. 39, лит. А, В, Д: «Проектная документация по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «9-я солдатская казарма» в составе объекта 

культурного наследия регионального значения «Комплекс казарм лейб-гвардии 

Преображенского полка» на основании Распоряжения КГИОП №511-р от 07.12.2018г, 

расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, л. А (Приспособление 

объекта для современного использования)», выполненной ООО «Кларис» в 2022 г. Шифр: 

01-22-ПОСИ, 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 регионального значения «9-я солдатская казарма», по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
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Радищева, д.39, литера А, в составе объекта культурного наследия регионального значения 

«Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка», расположенного по адресу: г. 

Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 35, лит. А, д. 37, лит. Б, д. 39, лит. А, В, Д: «Проектная 

документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «9-я 

солдатская казарма» в составе объекта культурного наследия регионального значения 

«Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка» на основании Распоряжения 

КГИОП №511-р от 07.12.2018г, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д.39, л. А (Приспособление объекта для современного использования)», 

выполненной ООО «Кларис» в 2022 г. Шифр: 01-22-ПОСИ. 

7. Перечень документов, представленных заявителем:

- Проектная документация: «Проектная документация по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «9-я солдатская казарма» в составе объекта 

культурного наследия регионального значения «Комплекс казарм лейб-гвардии 

Преображенского полка» на основании Распоряжения КГИОП №511-р от 07.12.2018г, 

расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, л. А (Приспособление 

объекта для современного использования)», выполненной ООО «Кларис» в 2022 г. Шифр: 

01-22-ПОСИ; 

- Копия Распоряжения КГИОП от 07.12.2018 № 511-р О включении выявленного объекта 

культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 

культурного наследия регионального значения «Комплекс казарм лейб-гвардии 

Преображенского полка», об утверждении границ и режима использования территории 

объекта культурного наследия (Приложение № 1); 

- Копия Распоряжения КГИОП от 25.12.2018 № 553-р Об утверждении предмета охраны 

объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс казарм лейб-гвардии 

Преображенского полка» (Приложение № 2); 

- Копия Паспорта объекта культурного наследия, оформленного 17.03.2022г. 

(Приложение № 4); 

- Задание КГИОП от 30.12.2021 №01-52-3658/21-0-1 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 (приспособление объекта для современного 

использования) (Приложение № 5); 
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- Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости. Сведения о характеристиках объекта недвижимости: от 16.12.2021 № 

99/2021/438678444, кадастровый номер 78:31:0001210:8; от 16.12.2021 №99/2021/438675614, 

кадастровый номер 78:31:0001210:3029 (Приложение № 6); 

- Копия кадастрового паспорта земельного участка от 22.12.2010 № 20421 (Приложение 

№ 7); 

- Копия кадастрового паспорта здания от 31.07.2015 № 78/201/15-196353 (Приложение 

№ 7); 

- Копия технического паспорта на здание по адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, 

д.39, лит. А. 2007г. Поэтажные планы строения (Приложение № 8); 

- Копия распоряжения КГИОП от 25.05.2021 № 07-19-194/21 Об утверждении охранного 

обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 

регионального значения «9-я солдатская казарма», включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (Приложение № 9); 

- Копии писем КГИОП: от 14.05.2020 №01-26-648/20-0-1; от 04.09.2020 №01-26-1034/20-

0-1 (Приложение № 13); 

- Копия свидетельства о государственной регистрации права от 30.12.2010 № 78-АЖ 

067086 (Приложение № 13); 

- Копия лицензии ООО «Кларис» № МКРФ 03571 от 04.07.2016г. (переоформлена 

27.09.2019г.) (Приложение № 13). 

 

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты государственной 

историко-культурной экспертизы, отсутствуют. 

 

9. Сведения о проведённых экспертами исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в соответствии 

со статьями 28, 29,30,31,32 Закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 24.05.2002г. (в действующей 

редакции) и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в 

действующей редакции). 
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Заключение экспертизы оформлено в виде акта с учетом требований изложенных в 

«Положение о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденное 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в действующей 

редакции). 

В рамках настоящей экспертизы экспертами были проведены следующие 

исследования: 

- архивно-библиографические исследование в объеме, необходимом для принятия 

экспертной комиссией соответствующих решений, с целью выявления материалов, 

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

реконструкции, проведение ремонтно-реставрационных работ. В 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 №12). 

- визуальное обследование, в процессе которого была выполнена подробная 

фотофиксация современного состояния объекта экспертизы, составлен альбом фотофиксации 

(Приложение №3). Визуальное обследование проводилось в целях установления 

особенностей конструктивного, технического и художественного состояния памятника в 

объеме, необходимом для принятия экспертной комиссией соответствующих решений; 

- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации) по объекту экспертизы, включая документы, переданные заявителем. 

Проведенные исследования и анализ проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия регионального значения «9-я солдатская 

казарма», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, литера А, в составе объекта 

культурного наследия регионального значения «Комплекс казарм лейб-гвардии 

Преображенского полка», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 

35, лит. А, д. 37, лит. Б, д. 39, лит. А, В, Д, стали обоснованием выводов настоящей 

экспертизы. 

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, 
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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. 

 

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

исследований: 

 10.1. Общие данные: 

Согласно Распоряжения КГИОП от 07.12.2018 № 511-р О включении выявленного 

объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве 

объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс казарм лейб-гвардии 

Преображенского полка», об утверждении границ и режима использования территории 

объекта культурного наследия, объектов культурного наследия в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия, установлены границы и режимы использования 

территории объекта культурного наследия (Приложение №1). 

Паспорт памятника истории и культуры объекта культурного наследия оформлен 

КГИОП 17.03.2022г. (Приложение №4). 

Распоряжением КГИОП от 25.05.2021 № 07-19-194/21 Об утверждении охранного 

обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия 

регионального значения «9-я солдатская казарма», включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, утверждено охранное обязательство. 

Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден Распоряжением КГИОП от 

25.12.2018 № 553-р Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка» 

(Приложение №2). Видовые характеристики предмета охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «10-я и 11-я солдатские казармы», по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д.39, л. Д, в составе объекта культурного наследия регионального значения 

«Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка», расположенного по адресу: г. 

Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 35, лит. А, д. 37, лит. Б, д. 39, лит. А, В, Д, включают 

следующие: объемно-пространственное решение, конструктивная система здания, объемно-

планировочное решение, архитектурно-художественное решение фасадов. 
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КГИОП своими письмами от 14.05.2020 №01-26-648/20-0-1; от 04.09.2020 №01-26-

1034/20-0-1 согласовал проектную документацию, разработанную ООО «Кларис», на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «9-

я солдатская казарма», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, литера А, в составе 

объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс казарм лейб-гвардии 

Преображенского полка», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 

35, лит. А, д. 37, лит. Б, д. 39, лит. А, В, Д. 

10.2. Краткие исторические сведения: 

Комплекс казарм и полковых сооружений (госпиталь, офицерский дом, манеж и др. 

здания) построен в начале 19 в. - в квартале между современными улицами Кирочной, 

Радищева, Парадной улицей и Виленским переулком. Каменные казармы в этом квартале 

начали возводить с 1801 г. Проект был поручен архитектору Ф.И. Волкову. Руководство 

работами было возложено на командира полка генерала графа Н.А.Татищева. 

Трехэтажные кирпичные казармы и офицерские корпуса были построены в 1805 году. 

Солдатских казарм было 12, офицерских корпусов - 2. Так же было построено здание 

госпиталя, конюшен и подсобных помещений. Кроме перечисленных зданий, комплекс 

казарм включал в себя фуражный двор и полковое хозяйственное управление. Со смертью 

архитектора Волкова, работы были поручены архитектору Ф.И.Демерцову. Этим 

архитектором были внесены изменения в проект. Так, в здании госпиталя, на третьем этаже, 

были устроены помещения для офицерского собрания, а также церкви Введения во Храм 

Пресвятой Богородицы. В 1850-х годах архитектор Мельников А. П. провел реконструкцию 

казарменных зданий. 27 декабря 1812 г. (по старому стилю) был сформирован лейб-гвардии 

Саперный батальон. Он был размещен в казармах, выходящих красной линией на 

Преображенскую (ныне Радищева) улицу. От батальона получил свое название проходящий 

перпендикулярно к улице Радищева Саперный переулок. С юго-запада полковое место 

Преображенского полка ограничивается Виленским переулком. В XIX веке комплекс зданий 

по четной стороне переулка занимала гвардейская Конная артиллерия. 

Первые двадцать лет своей петербургской жизни Преображенский полк квартировал, 

где придется: летом в загородных лагерях, зимой - на обывательских квартирах в разных 

частях города, хотя вопрос о выделении постоянной территории для строительства полковой 

слободы поднимался неоднократно. Еще в 1719 году Петр, подготавливая перевод гвардии в 

Петербург, определил место расположения полка в районе нынешних улиц Кирочной и 

Чайковского. Через год здесь были построены хозяйственный двор и полковой лазарет, 

произведена геодезическая разбивка территории под строительство слободы полка, однако 
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на этом работы и прекратились. В ноябре 1726 года императрица Екатерина 1 распорядилась 

разместить Преображенский и Семеновский полки вдоль Большой першпективной дороги 

(Невский проспект), император же Петр II присмотрел для полка Васильевский остров, где 

уже стояла полковая Бомбардирская рота. Был даже срочно издан yказ о переименовании 

острова в Преображенский, но опять все осталось на бумаге, а полк по-прежнему 

квартировал у обывателей. Единственное, чего удалось добиться, это выделение полку в 

1727 году дома опального генерал-полицмейстера города А. М. Девиера на месте нынешнего 

Аничкова дворца. Здесь разместился, наконец, штаб полка. 

Вопрос о строительстве полковых слобод гвардейских полков окончательно 

разрешился только после yказа императрицы Анны Иоанновны от 12 декабря 1739 года. 

Строительство слободы полка закончилось уже при императрице Елизавете Петровне, в 1742 

году. Слобода Преображенского полка дала название целому ряду улиц и переулков. 

Предшественницей нынешней улицы Марата была дорога, связывающая слободы 

Преображенского и Семеновского полков. Ее участок от Невского проспекта до Разъезжей 

улицы до 1795 года официально именовался Преображенская Полковая или просто 

Преображенская улица. Нынешний Манежный переулок в конце 18 столетия назывался 1-я 

Рота Преображенского полка. Улица Рылеева с середины 18 века по 1806 год именовалась 2-

я Рота Преображенского полка. Гродненский переулок с конца 1770-х годов до начала 19 

века назывался 3-я Рота Преображенского полка. Улица Некрасова со второй половины 

1770-х годов до 1849 года – 9-я Рота Преображенского полка. Улица Восстания с 1787 по 

1849 годы называлась Офицерская или Офицерская Преображенская, так как на ней 

находились дома офицеров Преображенского полка. По фамилиям офицеров-преображенцев, 

живших в угловых домах слободы, получили названия переулки – Путятин (с 1821 года 

Солдатский), Хлебников (с 1858 года Ковенский) и Озеров (с 1828 года Озерной). 

Батальоны Преображенского полка до 1799 года оставались в своей слободе, затем 

жили в здании старого ломбарда на Царицыном лугу. В это время начиналось строительство 

для них грандиозного по замыслу казарменного комплекса в восточной части полковой 

слободы. Автор проекта Ф. И. Волков предлагал построить по периметру квадрата со 

стороной 350 м двенадцать солдатских казарм (по одной на роту). два офицерских корпуса и 

госпиталь. Все здания, за исключением госпиталя, должны были возводиться по одному 

типoвoмy проекту. Судя по реконструкции С. С. Ожегова, типовое здание представляло 

собой сложное в плане двухэтажное сооружение в виде креста. наложенного на 

прямоугольник, с многоскатной крышей; каждый его фасад украшался шестиколонным 

портиком, увенчанным треугольным фронтоном, между отдельными зданиями возводилась 

невысокая стена с въездными воротами. Центром архитектурного ансамбля являлось здание 
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госпиталя, выходящее главным фасадом на нынешнюю Кирочную улицу и отстоящее от 

красной линии вглубь территории комплекса на 80 м, так что перед ним образовывалась 

парадная площадь. Ансамбль Волкова поражал современников строгой фундаментальностью 

и одновременно - архитектурной изящностью. В конце XVIII века при Павле I деревянные 

казармы Преображенского полка были заменены каменными. Новые постройки 

предполагалось возвести в стороне от существовавших деревянных строений, на участке 

напротив Таврического сада, где в это время располагался ряд зданий военного ведомства. 

Проект комплекса был разработан архитектором Ф.И. Демерцовым в 1797 году. 

Высочайшее повеление о постройке казарм Преображенского полка было поручено в 

1801 году командиру полка генералу от инфантерии - Татищеву. Строительство комплекса 

было окончено в 1805 году. Комплекс полковых строений был выстроен с отступлениями от 

первоначального проекта Ф.И. Демерцова с использованием «образцовых» проектов 

солдатских и офицерских казарм архитектора Ф.И. Волкова, выполненных в конце XVIII 

века. Фасады полковых зданий были решены в стилистике классицизма, расчленены 

подоконными карнизами и завершены венчающим карнизом большого выноса с гладким 

фризом. Двухэтажные на подвалах здания офицерских казарм были выстроены по одному 

проекту. Здания солдатских казарм, также выстроенные по единому проекту, первоначально 

были одноэтажными на высоких подвалах с мезонинами по всем четырём фасадам. 

Центральная часть лицевых и дворовых фасадов выделялись шестиколонными портиками в 

виде пилястр тосканского ордера, завершенными треугольными фронтонами. Входы со всех 

четырех фасадов были оформлены крыльцами. Здания были соединены невысокой 

кирпичной оградой с въездными воротами. 

В 1802-1805 годах проект Волкова в целом удалось осуществить, правда, со 

значительными упрощениями архитектоники и декора зданий, которые внес строитель 

комплекса архитектор Ф. И. Демерцов (видимо, как всегда, не хватило выделенных средств). 

Теперь типовой корпус представлял собой в плане простой прямоугольник. фронтоны были 

сохранены лишь на главном и, редко, - заднем фасадах, а шестиколонные портики заменены 

пилястрами ионического ордера для офицерских корпусов и дорического - для солдатских. 

Так в четырехугольнике, ограниченным нынешними улицами Кирочной, Парадной, 

Радищева и Виленским переулком, возник замечательный архитектурный памятник периода 

русского классицизма, который на многие десятилетия стал для преображенцев родным 

домом. Новые казармы назвали Таврическими, а местность, прилегающая к ним, стала в 

народной топонимике. Территория и корпуса Преображенского полка использовались не 

только названным, но и другими воинскими формированиями. В 1812 году в 
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Преображенских казармах временно разместился только что сформированный лейб-гвардии 

Саперный батальон. 

На протяжении XIX и ХХ столетия казармы Преображенского полка неоднократно 

перестраивались, объемно-пространственная композиция территории изменялась. В 1830-

1832, 1838-1839 годах выполнена надстройки казарм, авторы проектов не установлены. К 

1893 году объединены и преобразованы в единое протяженное здание корпуса солдатских 

казарм по улице Радищева. С этого периода здание практически не изменило внешний 

архитектурный облик. В 1863 году был построен Флигель для музыкантов и мастеровых 

Саперного батальона.    

Из-за неоднократных перестроек Таврические казармы во многом утеряли 

первоначальный архитектурный облик. В относительной неприкосновенности сохранились 

корпуса, выходящие на Кирочную улицу и, отчасти, на улицу Радищева, хотя и они понесли 

урон: либо потеряли фронтон, либо надстроены. Это, прежде всего, госпиталь (ул. Кирочная, 

35), в здании которого помещались также офицерское собрание, библиотека, полковой музей 

и домовая церковь полка во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы. Во многом 

соответствуют проекту Демерцова также офицерские корпуса (ул. Кирочная, 31, два здания, 

и 37) и некоторые солдатские казармы (ул. Радищева, 35 и 37, ул. Кирочная, 39). В 1864 году 

перед зданием госпиталя был разбит скверик, отгороженный от улицы чугунной оградой, 

сохранившейся до наших дней. А вот памятник Петру 1 работы скульптора М. М. 

Антокольского, установленный перед госпиталем в 1910 году, в советское время снесли. Во 

второй половине XIX века часть преображенских казарм по современной улице Радищева 

(бывшая Преображенская) и Виленскому переулку была передана лейб-гвардии Саперному 

батальону и гвардейской Конной артиллерии. 

В 1830-е годы большинство корпусов надстраивается третьим этажом, а в 1887-1890 

годах следует полная внутренняя перепланировка казарм и существенное изменение 

архитектуры многих фасадов, застраиваются также промежутки между корпусами. В 

результате вместо четкого ритма уходящих в перспективу однотипных зданий, украшенных 

пилястрами и фронтонами. на улицах Парадной и Радищева получились глухие стены. При 

этом если фасады на улице Радищева сохранили черты классицизма и некоторые корпуса все 

еще разделены промежутками (дома № № 35 и 37), то унылая «стена» Парадной улицы (дома 

№ № 1-3) не имела ничего общего с первоначальным проектом. 

Построенное в 1802-1804 годах, здание 1-й Солдатской казармы было сильно 

повреждено во время Великой Отечественной войны. 
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В постсоветский период комплекс Преображенских казарм на Кирочной занимали 

различные военные учреждения. В 1970-е годы на территории комплекса построек 

Преображенского полка размещался Санкт-Петербургский военный университет связи. 

В 1974 году объявлен первый набор курсантов в Ленинградское высшее военное 

инженерное училище связи, в августе 1974 года училище было преобразовано из военного 

командного в военное инженерное с пятилетним сроком обучения. Училищу установили 

наименование «Ленинградское высшее военное инженерное училище связи» (ЛВВИУС). 

В 1991 году училище получило новое имя - «Санкт-Петербургское высшее военное 

инженерное училище связи», в 1998 году реорганизованное в 4-й факультет Военного 

университета связи. Факультет продолжал существовать до 2000 года. После юридического 

преобразования Военной академии связи в Военный университет связи училище перестало 

существовать. Боевое Знамя ЛВВИУС имени Ленсовета было передано в музей. В настоящее 

время все здания находятся в различных формах собственности. 

В 1975-1981 годах здание подверглось капитальному ремонту с заменой большей 

части конструкций перекрытий, организацией дополнительной лестничной клетки (ЛЗ) с 

лифтом, устройством дополнительных помещений в средней части чердака. Капитальный 

ремонт выполнялся согласно проекту, выполненному предприятием п/я В-8451, в 1973 году. 

В 2005 году по итогам технического обследования сделаны выводы о неудовлетворительном 

техническом состоянии здания и его фундаментов. В 2007 году здание было разобрано в 

соответствии с проектной документацией, в 2008-2009 годах воссоздано. В 2010 году в 

соответствии с заданием КГИОП проведены работы по воссозданию архитектурно-

декоративной отделки фасадов. Здания, входящие в комплекс, являются неотъемлемыми 

элементами ансамбля Преображенского полка, представляют ценность с точки зрения 

типологии и стилистики. Решенные в стиле классицизма, они включены в уличный фронт 

застройки улицы Радищева, относятся к разным типам построек военного ведомства. 

10.3. Современное состояние объекта: 

Здание трехэтажное с прямоугольной в плане формой. Главный фасад объекта 

культурного наследия обращено на улицу Радищева. Центральная часть лицевых и дворовых 

фасадов выделяется шестиколонными портиками в виде пилястр тосканского ордера, 

завершенными треугольными фронтонами. Входы оформлены крыльцами. Крыша 

вальмовая, на крыше выполнены кирпичные вентиляционные и дымовые каналы. 

Конструктивная схема здания - смешанная. Основными несущими конструкциями являются 

кирпичные стены, кирпичные колонны, железобетонные балки, железобетонные сводчатые 

перекрытия по металлическим балкам. Стены, колонны здания выполнены из полнотелого 
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глиняного кирпича, пластичного формования, на известково-песчаном растворе. Перемычки 

над оконными и дверными проёмами – кирпичные клинчатые, металлические. Покрытие - 

утепленное чердачного типа. Крыша над основным зданием - вальмовая. Стропильная 

система - деревянная, из дощатых наклонных стропил, подкосов и мауэрлатов. 

Пространственная устойчивость здания обеспечивается совместной работой 

продольных и поперечных стен, колонн, железобетонных балок и дисков перекрытий. 

Фундаменты под стены здания мелкого заложения, ленточные, бутовые. Отмостка в здании – 

асфальтобетонная, совмещенная с прилегающим тротуарным покрытием. Кровля 

металлическая, из листовой кровельной оцинкованной стали по деревянным стропилам. 

Отделка дворового фасада выполнена декоративной штукатуркой бежевого цвета, 

пилястры и фронтон отштукатурены в белый цвет. Отделка цоколя выполнена серо-голубой 

декоративной штукатуркой с рустовкой на прямоугольные элементы. Оконные проемы 

металлопластиковые белого цвета. Цокольные окна закрыты металлической решеткой 

черного цвета. На фасаде присутствует локальное фасадное освещение, выполненное 

уличными настенными светильниками, провода проложены наружным способом. Шесть 

двунаправленных светильников освещают пилястры по высоте, шесть светильников - 

основной фасад. Один светильник, освещающий главный фасад – отсутствует (остались 

выпуски кабельной линии). Так же, присутствует две светодиодной вывески «Таврический 

банк». 

На торцевых и дворовом фасадах установлено несогласованное навесное 

оборудование:  

- наружные блоки кондиционеров установлены на всех 3-х фасадах; 

- наружные воздуховоды существующей системы вентиляции здания на торцевом 

фасаде со стороны внутреннего двора в количестве 2-х шт.; 

- наружные пожарные лестницы на торцевых фасадах здания установлены в советское 

время, документы на установку лестниц у собственника здания отсутствуют, испытание 

конструкций на соответствие требованиям пожарной безопасности проводятся регулярно, 

последний срок испытания 12.10.2015г., техническое состояние лестниц работоспособное; 

- камеры видеонаблюдения, установленные на металлических кронштейнах; 

Наблюдаются следующие дефекты и повреждения элементов фасадов: 

- наклонные и вертикальные осадочные трещины с шириной раскрытия до 1,0 мм; 

- горизонтальные усадочные трещины с шириной раскрытия до 0,5 мм; 

- сеть волосяных трещин по штукатурному слою; 

- разрушение окрасочного и штукатурного слоев стен и пилястр; 

- следы намокания цокольного этажа. 
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Техническое состояние конструкций дворовых фасадов - ограниченно-

работоспособное. Оконные заполнения дворовых фасадов металлопластиковые, дефектов и 

повреждений не наблюдается. Техническое состояние оконных заполнений лицевого фасада 

- работоспособное. 

 

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: 

- Историческая справка и иконография (Приложение №12); 

- Материалы фотофиксации (Приложение №3). 

 

11.2. Использованная для экспертизы специальная, техническая, справочная и 

иная литература: 

1. Антонов Б. И. Императорская гвардия в Санкт-Петербурге / Б. И. Антонов. - 

СПб.: Глагол.  

2. Владимирович А. Г., Ерофеев А. Д. Петербург в названиях улиц. — М.: АСТ ; 

СПб.: Астрель-СПб ; Владимир: ВКТ, 2009. 

3. Горбачевич К. С., Хабло Е. П. Почему так названы? О происхождении 

названий улиц, площадей, островов, рек и мостов Ленинграда. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Л.: Лениздат, 1985.  

4. Городские имена сегодня и вчера: Петербургская топонимика / сост. С. В. 

Алексеева, А. Г. Владимирович, А. Д. Ерофеев и др. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: 

Лик, 1997.  

5. Зодчие Санкт-Петербурга. XIX — начало XX века. Сост. В. Г. Исаченко; ред. 

Ю. Артемьева, С. Прохватилова. — СПб.: Лениздат, 1998.  

6. Зодчие Санкт-Петербурга. XX век. Сост. В. Г. Исаченко; ред. Ю. Артемьева, С. 

Прохватилова. СПб.: Лениздат, 2000.  

7. Исторические кварталы Санкт-Петербурга. Алексей Владимирович, Алексей 

Ерофеев. Москва. АСТ. 2014. 

8. Исаченко В.Г. Архитектура Санкт-Петербурга. Справочник-путеводитель. 

СПб. Паритет. 2002. 

9. Михневич Вл. Петербург весь на ладони. (Печатается по изданию 1874 г.). М. 

ЗАО Центрполиграф. 2003. 
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10. Угрюмов А. И. Военная топография старого Петербурга: Строевые части 

гвардии и армии / А. И. Угрюмов. - Санкт-Петербург: Альфарет, 2009. 

11. Петрова А. Кирпичный стиль // Квартальный надзиратель. - 2004. Дек. (№ 24). 

Из истории кирпичного строительства в Петербурге, в т. ч. о казармах лейб-гвардии 

Преображенского полка. О творчестве архитектора В. А. Шретера и о других 

построенных им зданиях. 

12. Петрова А. Обход дом за домом: квартал, ограниченный Кирочной ул., 

Парадной ул., ул. Некрасова и ул. Радищева // Квартальный надзиратель. - 2004. – Дек. 

(№ 24). Краткая история и современное предназначение зданий, расположенных в 

квартале. 

13. Путеводитель по С.-Петербургу. Образовательные экскурсии. СПб.: СП 

«ИКАР», 1991 (Репринтное воспроизведение издания 1903 г.). 

14. Пыляев М.И. Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы. –                                                                                                       

М.: Издание А.С. Суворина, 1889.  

 

12.  Обоснования вывода экспертизы: 

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия регионального значения «9-я солдатская казарма», по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д.39, литера А, в составе объекта культурного наследия регионального значения 

«Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка», расположенного по адресу: г. 

Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 35, лит. А, д. 37, лит. Б, д. 39, лит. А, В, Д: «Проектная 

документация по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «9-я 

солдатская казарма» в составе объекта культурного наследия регионального значения 

«Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка» на основании Распоряжения 

КГИОП №511-р от 07.12.2018г, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Радищева, д.39, л. А (Приспособление объекта для современного использования)», 

выполненной ООО «Кларис» в 2022 г. Шифр: 01-22-ПОСИ, представлена в следующем 

составе: 

 

Обозначение Наименование 

 Раздел 1. «Предварительные работы» 

01-22-ПОСИ-ПР Исходно-разрешительная документация. Результаты 

предварительного исследования памятника, анализ ранее 

разработанной документации 
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Раздел 2. «Комплексные научные исследования» 

01-22-ПОСИ-КНИ Историко-архивные, библиографические и историко-архитектурные 

натурные исследования. Обследования технического состояния 

дворовых фасадов здания. Заключение о возможности 

приспособления ОКН для современного использования. Фото-

фиксация ОКН до начала производства работ. 

Раздел 3. «Проект приспособления ОКН к современным условиям» 

01-22-ПОСИ-КР Устройство пожарной эвакуационной наружной лестницы на 

торцевых фасадах здания 

01-22-ПОСИ-ОВ Устройство системы вентиляции на дворовых фасадах здания 

01-22-ПОСИ-ВН-ЭО Устройство наружных систем видеонаблюдения и освещения на 

дворовых фасадах здания 

Перед разработкой проектной документации были проведены предварительные 

работы и комплексные научные исследования, которые включили следующие мероприятия: 

исходно-разрешительная документация, результаты предварительного исследования 

памятника, анализ ранее разработанной документации, историко-архивные, 

библиографические и историко-архитектурные натурные исследования, обследования 

технического состояния дворовых фасадов здания, заключение о возможности 

приспособления объекта культурного наследия для современного использования, 

фотофиксация объекта культурного наследия до начала производства работ. Все 

комплексные научные исследования выполнены в соответствии с заданием КГИОП.  

Раздел 1. Предварительные работы. Исходно-разрешительная документация. 

Результаты предварительного исследования памятника, анализ ранее разработанной 

документации (Шифр: 01-22-ПОСИ-ПР). 

В разделе представлена исходно-разрешительная документация, результаты 

предварительного исследования объекта культурного наследия, заключение и выводы по 

предварительному обследованию объекта культурного наследия.  

Раздел 2. Комплексные научные исследования. Историко-архивные, 

библиографические и историко-архитектурные натурные исследования. Обследования 

технического состояния дворовых фасадов здания. Заключение о возможности 

приспособления ОКН для современного использования. Фото-фиксация ОКН до начала 

производства работ (Шифр: 01-22-ПОСИ-КНИ). 
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Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая справка. На 

основе анализа результатов историко-архивных исследований была составлена историческая 

справка по памятнику, которая содержит: анализ историко-архивного и библиографического 

материала; иконографический материал; архитектурно- художественный анализ и описание 

памятника. В результате инженерно-технических исследований определено техническое 

состояние дворовых фасадов здания. Подготовлено заключение о возможности 

приспособления объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации для современного использования. Выполнена фотофиксация объекта 

культурного наследия. 

Все предварительные работы и комплексные научные исследования выполнены в 

соответствии с заданием КГИОП. Составлен 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, в котором сделаны выводы, что предполагаемые к выполнению 

указанные виды работ не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности данного объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации. Все необходимые предпроектные работы 

выполнены в полном объеме для разработки проектных решений по приспособлению 

объекта культурного наследия для современного использования.  

 

Раздел 3. «Проект приспособления ОКН к современным условиям» (Шифр: 01-22-

ПОСИ-КР, 01-22-ПОСИ-ОВ, 01-22-ПОСИ-ВН-ЭО).  

Проектные решения выполнены в соответствии с заданием КГИОП, на основании 

комплексных научных исследований и с учетом сохранения предмета охраны.  

Устройство системы вентиляции на дворовых фасадах здания (Шифр: 01-22-ПОСИ-

ОВ). 

Проект предусматривает реконструкцию существующей вентиляционной системы, в 

части оптимизации габаритов наружных воздуховодов, притока и вытяжки, расположенных 

на торцевых фасадах объекта культурного наследия. Все наружные блоки кондиционеров, 

установленные на дворовых фасадах объекта культурного наследия, подлежат демонтажу. 

Место прохода приточного и вытяжного воздуховодов используется существующее. 

Воздуховод системы В1 выводится выше кровли здания, вертикальный воздуховод проложен 

по фасаду вдоль существующей водосточной трубы, окраска воздуховода в цвет фасада. 

Воздуховод системы П1 проложен по фасаду, с установкой наружной решетки на верхней 
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отметке, окраска воздуховода и решетки в цвет фасада. Сечения воздуховодов приняты 

минимально возможные, с учетом действующих нормативных требований. 

 

Устройство наружных систем видеонаблюдения и освещения на дворовых фасадах 

здания (Шифр: 01-22-ПОСИ-ВН-ЭО). 

Проектом предлагается разработка технических решений по приспособлению для 

современного использования, в части инженерного обеспечения и установки систем 

видеонаблюдения, в соответствии с разработанными методиками и технологическими 

приемами, при условии сохранения предмета охраны. Установка камер видеонаблюдения 

предполагается на дворовых фасадах на гладких поверхностях стены в уровне 1 этажа. 

Проектом предлагается установка IP камер с вариофокальным объективом. Камера 

видеонаблюдения заключена в классический корпус-цилиндр с рейтингом защиты от 

попадания внутрь влаги и пыли, что в сумме с рабочими температурами от -40° до +60°C 

позволяет использовать камеру как внутри помещений, так и на улице. Бороться со сложным 

освещением, шумами в кадре и фоновой засветкой помогают функции широкого 

динамического диапазона, трехмерного цифрового шумоподавления и компенсации засветки 

обеспечивает получение естественной передачи цветов при сложных погодных условиях. 

ROI помогает сфокусироваться на выделенной области экрана (до 4-х зон) и оптимизировать 

битрейт за счет понижения разрешения остальной части сцены. Благодаря наличию 

встроенной ИК-подсветки устройство превосходно «видит» в условиях слабой освещенности 

и в полной темноте. Поддержка технологии питания по единому кабелю позволяет сократить 

расходы на инсталляцию и упростить процесс монтажа, через порт USB может 

осуществляться запись архива на съемный носитель.  

Камера поддерживает режим работы «день/ночь» и оборудована механическим ИК-

фильтром для коррекции цветовой передачи в светлое время суток и увеличения уровня 

чувствительности в темное. Устройство снабжено встроенной ИК-подсветкой с дальностью 

действия до 35 метров, дающей возможность осуществления ночного видеоконтроля 

площадей, необорудованных дополнительным освещением, или в тех ситуациях если свет 

неожиданно погас. Пиковое потребление энергии с включенной ИК-подсветкой составляет 

3.36 Вт.  

 

Устройство пожарной эвакуационной наружной лестницы на торцевых фасадах 

здания (Шифр: 01-22-ПОСИ-КР). 

В данном разделе проекта представлена разработка технических решений по 

приспособлению объекта культурного наследия для современного использования, в части 
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конструктивных решений по устройству наружных, эвакуационных пожарных лестниц, 

расположенных на торцевых фасадах здания. Конструктивные решения выполнены с учетом 

сохранения предмета охраны. 

Все стальные элементы принимать из стали марки С245 ГОСТ 27772-2015. Шаг 

ступеней лестничного марша пожарных эвакуационных наружных лестниц ЛЭП-1 и ЛЭП-2 

по высоте -200 мм. Материалы, рекомендуемые для сварных и болтовых соединений и их 

расчетные сопротивления, принимать в соответствии с требованиями строительных норм и 

правил. Изготовление и монтаж конструкций производится в соответствии с требованиями 

СП 70.13330.2012  «Несущие и ограждающие конструкции». Крепление элементов 

производится на опорные усилия, указанные в узлах элементов конструкций, в соответствии 

с требованиями СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции». Заводские соединения - 

сварные. Все монтажные приспособления и временные крепления после окончания монтажа 

должны быть удалены, а места их приварки зачищены и огрунтованы. Гайки временных 

(монтажных) болтов после выверки конструкций должны быть закреплены от 

самоотвинчивания постановкой конгргаек или пружинных гровер-шайб. Во время монтажа 

окончательное закрепление основных конструкций производится только после их 

тщательной выверки и рихтовки. На период производства работ все остальные конструкции 

должны быть закреплены от потери устойчивости. Металлические конструкции лестницы 

окрашиваются в цвет фасада здания. 

 

Все принятые проектные решения соответствуют сохранению предмета охраны 

объекта и его историко-культурной ценности: объемно-пространственное решение, 

конструктивная система здания, объемно-планировочное решение, архитектурно-

художественное решение фасадов. 

Проектная документация выполнена с учетом требований действующих 

нормативных, инструктивных документов и государственных стандартов Российской 

Федерации: 

- Федеральный закон №73-ФЗ от 25.06.2002 г. "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (в действующей 

редакции); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 384 

«Технический регламент по безопасности зданий и сооружений»;   

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  
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- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий 

и сооружений»; 

- СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции; 

- СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения; 

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

- СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004; 

- ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния; 

- СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»; 

- СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01-83"; 

- СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции"; 

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования»;  

- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических 

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования». 

- ГОСТ Р 56198-2014 Мониторинг технического состояния объектов культурного 

наследия. Недвижимые памятники. Общие требования; 

- ГОСТ Р 55935-2013 Состав и порядок разработки научно-проектной документации 

на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия - произведений 

ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства; 

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации. 

- 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». 

По результатам проведенного экспертами натурного обследования, изучения архивных 

и иконографических материалов, анализа предоставленной заказчиком исходно-

разрешительной, научно-исследовательской и проектной документации на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «9-я солдатская 
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казарма», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, литера А, в составе объекта 

культурного наследия регионального значения «Комплекс казарм лейб-гвардии 

Преображенского полка», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 

35, лит. А, д. 37, лит. Б, д. 39, лит. А, В, Д: «Проектная документация по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «9-я солдатская казарма» в составе объекта 

культурного наследия регионального значения «Комплекс казарм лейб-гвардии 

Преображенского полка» на основании Распоряжения КГИОП №511-р от 07.12.2018г, 

расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, л. А (Приспособление 

объекта для современного использования)», выполненной ООО «Кларис» в 2022 г. Шифр: 

01-22-ПОСИ, подготовлены выводы. 

Анализ представленной проектной документации по данному объекту на предмет 

обоснованности предложенных мероприятий по сохранению объекта культурного наследия и 

соответствия их требованиям государственной охраны объектов культурного наследия 

показал: 

- объём и содержание проектной документации, представленной заказчиком 

экспертизы, достаточны для вынесения однозначного заключения экспертизы. 

- 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. 

- документация разработана на основе достоверной исходной информации, выявленной 

и использованной в необходимой полноте. Имеется историческая справка с иконографией, 

дающая представление об историческом облике здания и степени соответствия ему объекта в 

его существующем состоянии. 

- 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 в соответствии с Заданием на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия, 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. 

- 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 
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Российской Федерации – в соответствии с п. 4 ст. 40, п. 4 ст. 45 Федерального закона №73-

ФЗ. 

- 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. 44 Федерального закона № 73-ФЗ. 

- проектные решения сохраняют без изменения элементы предмета охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «9-я солдатская казарма», по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д.39, литера А, в составе объекта культурного наследия 

регионального значения «Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка», 

расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 35, лит. А, д. 37, лит. Б, д. 

39, лит. А, В, Д. Выполнение всего комплекса описанных мероприятий по сохранению 

объекта культурного наследия направлено на восстановление, сохранность и безопасную 

эксплуатацию памятника в современных условиях. 

 

13. Вывод экспертизы: 

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «9-я солдатская казарма», по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, литера А, в составе объекта культурного 

наследия регионального значения «Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского 

полка», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 35, лит. А, д. 

37, лит. Б, д. 39, лит. А, В, Д: «Проектная документация по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения «9-я солдатская казарма» в составе 

объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс казарм лейб-

гвардии Преображенского полка» на основании Распоряжения КГИОП №511-р от 

07.12.2018г, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, л. А 

(Приспособление объекта для современного использования)», выполненной ООО 

«Кларис» в 2022 г. Шифр: 01-22-ПОСИ, 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 

22



 

культуры) народов Российской Федерации, об утверждении границ территории объекта 

культурного наследия; 

Приложение № 2. Копия решения органа государственной власти об утверждении 

предмета охраны объекта культурного наследия; 

Приложение № 3. Материалы фотофиксации; 

Приложение № 4. Копия паспорта объекта культурного наследия; 

Приложение № 5. Копия задания, выданного органом охраны на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия; 

Приложение № 6. Правоустанавливающие документы: выписки из ЕГРН; 

Приложение № 7. Копии кадастровых паспортов на объект культурного наследия; 

Приложение № 8. Копия технического паспорта на объект культурного наследия. 

Поэтажные планы строения; 

Приложение № 9. Копия решения органа государственной власти об утверждении 

охранного обязательства объекта культурного наследия; 

Приложение № 10. Копии договоров с экспертами; 

Приложение № 11. Копии протоколов заседаний экспертной комиссии;  

Приложение № 12. Материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки 

зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры; 

Приложение № 13. Иная документация. 

 

15. Дата оформления заключения экспертизы: 

08 августа 2022 г. 

 
Председатель 
экспертной комиссии 

Подпись эксперта: 
(подписано усиленной 

электронной подписью) 
 

               Михайловская Г.В. 

Ответственный 
секретарь экспертной 
комиссии 

Подпись эксперта: 
(подписано усиленной 

электронной подписью) 
 

                     Глинская Н.Б. 

Член экспертной 
комиссии 

Подпись эксперта: 
(подписано усиленной 

электронной подписью) 

                Зайцева Д.А. 
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Приложение № 1 

Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «9-я солдатская казарма», по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Радищева, д.39, литера А, в составе объекта культурного наследия регионального 

значения «Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка», расположенного по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 35, лит. А, д. 37, лит. Б, д. 39, лит. А, В, Д: 

«Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения «9-я солдатская казарма» в составе объекта культурного наследия регионального 

значения «Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка» на основании 
Распоряжения КГИОП №511-р от 07.12.2018г, расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д.39, л. А (Приспособление объекта для современного 
использования)», выполненной ООО «Кларис» в 2022 г. Шифр: 01-22-ПОСИ 

Копия решения органа государственной власти о включении в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, об утверждении границ территории 

объекта культурного наследия 
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Приложение № 2 

Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «9-я солдатская казарма», по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Радищева, д.39, литера А, в составе объекта культурного наследия регионального 

значения «Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка», расположенного по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 35, лит. А, д. 37, лит. Б, д. 39, лит. А, В, Д: 

«Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения «9-я солдатская казарма» в составе объекта культурного наследия регионального 

значения «Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка» на основании 
Распоряжения КГИОП №511-р от 07.12.2018г, расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д.39, л. А (Приспособление объекта для современного 
использования)», выполненной ООО «Кларис» в 2022 г. Шифр: 01-22-ПОСИ 

Копия решения органа государственной власти об утверждении предмета охраны 
объекта культурного наследия 
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декоративные 
каннелированные наличники с 
прямыми сандриками на 
стилизованных кронштейнах, 
с фигурным 
орнаментированным 
навершием.

V. «9-я солдатская казарма»
Санкт-Петербург, улица Радищева, дом 39, литера А

№
пп

Видовая 
принадлежность  
предмета охраны

Предмет охраны Фотофиксация

1 2 3 4 

1 Объемно-

пространственное 
решение:

исторические габариты и 
конфигурация 
прямоугольного в плане 
двухэтажного, с высоким 
цокольным этажом, здания*, 
соединенного кирпичной 
оштукатуренной оградой со 
зданием«Флигель при 3-м 
офицерском корпусе»**;
габариты, конфигурация и 
высотные отметки крыши;
материал кровли – металл;
* обозначено на плане цифрой
3 

** обозначено на плане 
цифрой 2.
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2 Конструктивная
система здания:

исторические наружные и 
внутренние капитальные 
стены (кирпичные);
местоположение, 
конструкция, тип лестниц.

3 Объемно-

планировочное
решение:

историческое объемно-

планировочное решение в 
габаритах капитальных стен.

4 Архитектурно-

художественное 
решение фасадов:

архитектурно-художественное 
решение лицевого фасада в 
приемах классицизма с 
акцентированием центральной 
части (6-10 оси) портиком из 
шести пилястр тосканского 
ордера, завершенным 
треугольным фронтоном с 
модульонами;

материал и характер 
обработки фасадной 
поверхности – гладкая 
окрашенная штукатурка;
оконные проемы –
местоположение, габариты и 
конфигурация 
(прямоугольные);

заполнения оконных проемов 
– исторические цвет и
рисунок расстекловки;

профилированные 
междуэтажная и подоконные 
тяги;
профилированный венчающий 
карниз;

архитектурно-художественное 
решение восточного 
дворового фасада аналогично 
лицевому, с выделением 
центральной части портиком, 
завершенным треугольным 
фронтоном;

36



21 

материал и характер отделки 
фасадной поверхности –
гладкая окрашенная 
штукатурка;

оконные проемы и дверные 
проемы – местоположение,

габариты и 
конфигурация 
(прямоугольные);

заполнения оконных проемов 
– исторические цвет и
рисунок расстекловки;

профилированные 
междуэтажная и подоконные 
тяги;

венчающий профилированный 
карниз;

торцевые фасады:
материал и характер отделки 
фасадной поверхности –
гладкая окрашенная 
штукатурка;
оконные проемы –
местоположение, габариты, 
конфигурация 
(прямоугольные);

профилированный венчающий 
карниз;

каменная ограда:

материал и характер отделки 
фасада – окрашенная
штукатурка (гладкая, 
линейный руст – столбы и 
лопатки);
исторические проемы –
местоположение, габариты, 
конфигурация;
профилированный венчающий 
карниз.
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Приложение № 3 

Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «9-я солдатская казарма», по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Радищева, д.39, литера А, в составе объекта культурного наследия регионального 

значения «Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка», расположенного по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 35, лит. А, д. 37, лит. Б, д. 39, лит. А, В, Д: 

«Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения «9-я солдатская казарма» в составе объекта культурного наследия регионального 

значения «Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка» на основании 
Распоряжения КГИОП №511-р от 07.12.2018г, расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д.39, л. А (Приспособление объекта для современного 
использования)», выполненной ООО «Кларис» в 2022 г. Шифр: 01-22-ПОСИ 
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ФОТОФИКСАЦИЯ 

 

 

 

1. Объект культурного наследия регионального значения «9-я солдатская казарма», по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, литера А. Лицевой фасад. Дата съемки: 

29.03.2022г. 

 

 

39



2. Объект культурного наследия регионального значения «9-я солдатская казарма», по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, литера А. Лицевой фасад. Дата съемки: 

29.03.2022г. 
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3. Объект культурного наследия регионального значения «9-я солдатская казарма», по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, литера А. Лицевой фасад. Дата съемки: 

29.03.2022г. 
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4. Объект культурного наследия регионального значения «9-я солдатская казарма», по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, литера А. Фрагмент лицевого фасада. Дата 

съемки: 29.03.2022г. 
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5. Объект культурного наследия регионального значения «9-я солдатская казарма», по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, литера А. Дворовый фасад. Дата съемки: 

29.03.2022г. 
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6. Объект культурного наследия регионального значения «9-я солдатская казарма», по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, литера А. Фрагмент дворового фасада. Дата 

съемки: 29.03.2022г. 
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7. Объект культурного наследия регионального значения «9-я солдатская казарма», по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, литера А. Фрагмент дворового фасада. Дата 

съемки: 29.03.2022г. 
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8. Объект культурного наследия регионального значения «9-я солдатская казарма», по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, литера А. Фрагмент дворового фасада. Дата 

съемки: 29.03.2022г. 
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9. Объект культурного наследия регионального значения «9-я солдатская казарма», по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, литера А. Фрагмент дворового фасада. Дата 

съемки: 29.03.2022г. 
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10. Объект культурного наследия регионального значения «9-я солдатская казарма», по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, литера А. Фрагмент дворового фасада. Дата 

съемки: 29.03.2022г. 
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11. Объект культурного наследия регионального значения «9-я солдатская казарма», по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, литера А. Фрагмент дворового фасада. Дата 

съемки: 29.03.2022г. 
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12. Объект культурного наследия регионального значения «9-я солдатская казарма», по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, литера А. Фрагмент дворового фасада. Дата 

съемки: 29.03.2022г. 
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13. Объект культурного наследия регионального значения «9-я солдатская казарма», по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, литера А. Фрагмент дворового фасада. Дата 

съемки: 29.03.2022г. 
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14. Объект культурного наследия регионального значения «9-я солдатская казарма», по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, литера А. Фрагмент дворового фасада. Дата 

съемки: 29.03.2022г. 
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15. Объект культурного наследия регионального значения «9-я солдатская казарма», по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, литера А. Фрагмент дворового фасада. Дата 

съемки: 29.03.2022г. 
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16. Объект культурного наследия регионального значения «9-я солдатская казарма», по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.39, литера А. Фрагмент дворового фасада. Дата 

съемки: 29.03.2022г. 
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Приложение № 4 

Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «9-я солдатская казарма», по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Радищева, д.39, литера А, в составе объекта культурного наследия регионального 

значения «Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка», расположенного по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 35, лит. А, д. 37, лит. Б, д. 39, лит. А, В, Д: 

«Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения «9-я солдатская казарма» в составе объекта культурного наследия регионального 

значения «Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка» на основании 
Распоряжения КГИОП №511-р от 07.12.2018г, расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д.39, л. А (Приспособление объекта для современного 
использования)», выполненной ООО «Кларис» в 2022 г. Шифр: 01-22-ПОСИ 

Копия паспорта объекта культурного наследия 
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Приложение № 8 

Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «9-я солдатская казарма», по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Радищева, д.39, литера А, в составе объекта культурного наследия регионального 

значения «Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка», расположенного по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 35, лит. А, д. 37, лит. Б, д. 39, лит. А, В, Д: 

«Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения «9-я солдатская казарма» в составе объекта культурного наследия регионального 

значения «Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка» на основании 
Распоряжения КГИОП №511-р от 07.12.2018г, расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д.39, л. А (Приспособление объекта для современного 
использования)», выполненной ООО «Кларис» в 2022 г. Шифр: 01-22-ПОСИ 

Копия технического паспорта на объект культурного наследия. 

Поэтажные планы строения 
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Приложение № 9 

Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «9-я солдатская казарма», по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Радищева, д.39, литера А, в составе объекта культурного наследия регионального 

значения «Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка», расположенного по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 35, лит. А, д. 37, лит. Б, д. 39, лит. А, В, Д: 

«Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения «9-я солдатская казарма» в составе объекта культурного наследия регионального 

значения «Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка» на основании 
Распоряжения КГИОП №511-р от 07.12.2018г, расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д.39, л. А (Приспособление объекта для современного 
использования)», выполненной ООО «Кларис» в 2022 г. Шифр: 01-22-ПОСИ 

 

 

 

 

 

 

Копия решения органа государственной власти об утверждении охранного 
обязательства объекта культурного наследия 
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TIPABI1TEJIhCTBO CAHKT-ITETEPEyprA 


KOMHTET no rOCYMPCTBEHHOMY KOHTPOJIIO, HCnOJIh30BAHHIO 


H OXPAHE nAM5ITHHKOB HCTOPHH H KYJIhTYPhI 


PACnOP5IJKEHHE 

25 MAM 2021 N2 fYI-19-lfll'/x1
J 

06 yTBep~eHuu oxpaHHoro o6H3aTeJIhCTBa 

co6cTBeHHuKa UJIH UHoro 3aKOHHoro BJIalleJIhQa 

o6beKTa KYJIhTYpHoro HaCJIellUH perHOHaJIhHOrO 

3HaQeHUH «9-H COJIllaTCKaH Ka3apMa», 

BKJIlOQeHHOrO B ellUHblH rOCYllapCTBeHHblH 

peeCTp 06beKTOB KYJIhTYpHOrO HaCJIellHH 

(naMHTHUKOB UCTOpUH H KYJIhTYPbl) HapOllOB 

POCCHHCKOH <I>ellepaQHH 

B COOTBeTCTBHH C rJIaBOH VIII <DeLJ:epaJIhHOrO 3aKOHa OT 25.06.2002 N2 73-<D3 «06 06beKTax 

KYJIhTypHoro HaCJIeLJ:H5I (naM5ITHHKaX HCTOPHH H KYJIhTyphI) HapOLJ:OB POCCHHCKOH <DeLJ:epaUHH»: 

1. YTBepLJ:HTh oxpaHHoe 06513aTeJIhCTBO c06cTBeHHHKa HJIH HHoro 3aKOHHoro BJIaLJ:eJIhua 06beKTa 

KYJIhTypHoro HaCJIeLJ:H5I perHOHaJIhHorO 3Ha'feHH5I «9-51 COJILJ:aTCKCUl Ka3apMa», paCnOJIo)KeHHoro no aLJ:pecy: 

r. CaHKT-TIeTep6ypr, YJIHua PaLJ:HmeBa, LJ:OM 39, JIHTepa A (LJ:aJIee - 06beKT), BXOLJ:51merO B COCTaB 06beKTa 

KYJIhTypHoro HaCJIeLJ:H5I perHOHaJIhHOrO 3Ha'feHH5I «KoMnJIeKC Ka3apM JIeH6-rBapLJ:HH TIpe06pmKeHcKoro 

nOJIKa», COrJIaCHO npHJIO)l{eHHlO K HaCT05lmeMY pacnOp5l)l{eHHlO. 

2. Ha'faJIhHHKY lOpHLJ:H'fecKoro ynpaBJIeHH5I - lOPHCKOHCYJIhTY Kfl10TI 06eCne'fHTh pemcTpaUHlO 

pacnOp5l)l{eHH5I Hero nepeLJ:a'fY B He06xoLJ:HMOM 'fHCJIe KonHH B OTLJ:eJI 06pa60TKH 

H xpaHeHH5I LJ:OKYMeHTHpOBaHHOH HH<popMaUHH YnpaBJIeHH5I opraHH3aUHOHHoro 06eCne'feHH5I 

H KOHTPOJI5I KfI1011 B Te'feHHe Tpex pa60'fHX LJ:HeH co LJ:H5I ero YTBep)l(LJ:eHH5I. 

3. Ha'faJIhHHKY OTLJ:eJIa 06pa60TKH H xpaHeHH5I LJ:OKYMeHTHpoBaHHoH HH<p0pMauHH YnpaBJIeHH5I 

opraHH3aUHoHHoro 06eCne'feHH5I H KOHTPOJI5I Kf11011 06eCne'fHTh HanpaBJIeHHe KonHH pacnOp5l)l{eHH5I 

c06cTBeHHHKY 06beKTa, LJ:PymM JIHuaM, K 06513aHHOCT5IM KOTOPhIX OTHOCHTC5I ero HCnOJIHeHHe, a TaK)I<e B 

opraH, ynOJIHOMO'-leHHhIH Ha BeLJ:eHHe ELJ:HHOrO rOCYLJ:apCTBeHHoro peeCTpa HeLJ:BH)I{HMOCTH B nOp5lLJ:Ke, 

YCTaHOBJIeHHOM 3aKOHOLJ:aTeJIhCTBOM POCCHHCKOH <DeLJ:epaUHH, He n03LJ:Hee n5lTHaLJ:uaTH pa60'fHX LJ:HeH co 

LJ:H5I YTBep)KLJ:eHH5I HaCT05lmero pacnOp5l)l(eHH5I. 

4. Ha'faJIhHHKY OTLJ:eJIa rocYLJ:apCTBeHHOrO peecTpa 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIeLJ:H5I YnpaBJIeHHll 

rocYLJ:apCTBeHHOrO peecTpa 06beKToB KYJIhTypHoro HaCJIeLJ:H5I KfI10TI 06eCne'fHTh HanpaBJIeHHe 

pacnOp5l)l{eHH5I B MHHHcTepcTBo KYJIhTYPhI POCCHHCKOH <DeLJ:epaUHH LJ:JI5I npH06meHH5I K yqeTHoMY LJ:eJIY 
06beKTa. 

5. Ha'faJIhHHKY OTLJ:eJIa KOOpLJ:HHaUHH H KOHTPOJI5I YnpaBJIeHH5I opraHH3aUHoHHoro 06eCne'feHH5I H 

KOHTPOJI5I Kf11011 06eCne'fHTh pa3MemeHHe pacnOp5l)l{eHH5I Ha caHTe Kn10n 

B 11H<p0pMaUHoHHO-TeJIeKoMMYHHKaUHoHHoH ceTH «I1HTepHeT» 11 B JIOKaJIhHOH KOMnhlOTepHOH ceTH 

KfI10TI. 

6. KOHTPOJIh 3a BhmOJIHeHHeM paCnOp~)KeHH5I OCraeTC5I 3a 3aMeCTHTeJIeM npeLJ:CeLJ:aTeJI5I 
KOMHTeTa. 

f.P. AraHoBa 
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YTBEP)K,[(EHO 

PaCnOpJDKeHOeM KrMOII «06 yrBep~eHOO 
oxpaHHoro o6H3aTeJIbCTBa co6cTBeHHoKa 

OJIO OHoro 3aKOHHoro BJI~eJIbQa 06'beKTa 

KYJIbTypHoro HaCJIeAOH perOOHaJIbHOrO 
3HalJeHOH «9-$1 COJIAaTCKaH Ka3apMa», 

BKJIlOlJeHHOrO B eAoHbIH rocYAapcTBeHHbIH 

peecTp 06'beKTOB KYJIbTYPHoro HaCJIeAOH 

(naMHTHoKOB OCTOpOO 0 KYJIbTYPbI) HapoAoB 
POCCOHCKOH <l>eAepaQoo» 

OT «}jb>Lt 2():l/ r. NQ (I#' - 19-/94 /<11- ; 

OXPAHHOE OIiH3ATEJIhCTBO 

COIiCTBEHHMKA MJIM MHoro 3AKOHHOrO BJIA,l1;EJIhQA 


OIi'hEKTA KYJIhTYPHOrO HACJIE,lUffi, 

BKJIlOlJeHHOro B eAOHbIH rocYAapcTBeHHbIH peeCTp 


06'beKTOB KYJIbTYpHoro HaCJIeAOH (naMHTHOKOB OCTOpOO 0 KYJIbTYPbI) 


HapOAOB POCCOHCKOH <l>eAepaQoo 


(HaI1MeHOBaHHe o6beKTa KYJlbTYPHOro HaCJleAHlI, BKJlI04eHHOro B eAHHblH rocYAapCTBeHHblH peeCTp o6beKToB 


KYJlbTypHoro HaCJleAHlI (naMllTHHKOB HCTOpHH 11 KYJlbTYPbI) HapoAoB POCCHHCKOH ¢eAepal.\HH, B COOTBeTCTBHH 

CAaHHblMI1 eAHHoro rocYAapCTBeHHoro peeCTpa o6beKToB KYJlbTYpHoro HacJleAHlI (naMlITHHKOB HCTOpHH 


H KYJlbTYPbl) HapoAoB POCCI1HCKOH ¢eAepal.\J1I1) 


(perHCTpal.\HOHHblH HOMep o6beKTa KYJlbTYPHOro HaCJleAHlI B eAHHoM rocYAapCTBeHHoM peecTpe o6beKToB 
KYJlbTYpHoro HaCJleAHlI (naMllTHHKOB I1CTOpHH 11 KYJlbTYPbl) HapoAoB PoccHiicKOH ¢eAepal.\HH 

OTMeTKa 0 HaIll141111 I1nl1 OTC)'TCTBI1I1 nacnopTa 06beKTa KynhTypHoro Hacne,D,I15I, 

BKnlO4eHHOro B e,D,I1HhIH rOCY,D,apCTBeHHhIH peeCTp 06beKTOB KynhTypHoro Hacne,D,l15I 

(naM5ITHI1KOB I1CTOPI1I1 11 KynhTYPhI) HapO,D,OB POCCI1HCKOH <pe,D,epa~l1l1, B OTHOWeHl111 

KOToporo )'TBep>K,lJ,eHO oxpaHHoe 065I3aTeJIhCTBO (,n,anee - 06beKT KynhTypHoro 

Hacne,D,I15I) I: 

vI1MeeTC5I OTcyrCTByeT 

(HY>KHOe OTMeTHTb 3HaKOM «v») 

ITPI1 OTCyrCTBl111 nacnopTa 06beKTa KynhTYpHoro Hacne,D,l15I B oxpaHHoe 

065I3aTeJIhCTBO BHOC5ITC5I: 

B COOTBeTCTBI1H C nYHKToM 4 CTaTbl1 47.6 ¢eAepaJlbHOrO 3aKOHa OT 25 HIOHlI 2002 r . NQ 73-¢3 «06 o6beKTax 
KYJlbTypHoro HaClleAHlI (naMlITHHKax HCTOPHH H KYJlbTYPbl) HapoAoB POCCHHCKOH ¢eAepa~I1» 
(AaJlee - 3aKoH NQ 73-¢3) npH HaJll14HI1 nacnopn o6beKTa KYJlbTypHoro HaCJleAHlI, npeAycMoTpeHHoro 
CTaTbeH 21 3aKoHa NQ 73-¢3, OH lIBJllIeTClI HeOTheMJleMOH 4aCTbIO oxpaHHoro 06113aTeJlbCTBa. 
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1.2. CBeAemHl 0 BpeMeHI1 B03HI1KHOBeHI151 I1nl1 AaTe c03AaHI151 o6beKTa 
KynbTypHoro 	HacneAI151, AaTax OCHOBHbIX I13MeHeHI1H (nepeCTpoeK) AaHHoro o6beKTa 

aTax CB5I3aHHbIX CHI1M I1CTO I1qeCKI1X C06blTI1H:11 I1nl1 

1.3. CBeAeHI151 0 KaTerOpl111 I1CTOPI1KO-KynbT)'pHoro 3HaqeHI151 o6beKTa 
KynbTypHoro HacneAI151: 

n pemoHanbHoro DMYHI1~l1naJIbHoro 
~ 3HaqeHI151 	 3HaqeHI151 

(H}')KHOe OTMeTI1Tb 3HaKOM «v») 

1.4. CBeAeHI151 0 BI1Ae o6beKTa KYJIbTypHoro HaCJIeAI151: 

D 	 DnaMHTHHK 	 aHcaM6nh 

(H}')KHoe OTMeTl1Tb 3HaKOM «v») 

1.5. HOMep 11 AaTa npI1H5ITI151 opraHoM rocYAapCTBeHHOH BnaCTI1 peWeHI151 
o BKlIlOQeHl111 o6beKTa KynbTypHoro HaCJIeAI151 B eAI1HbIH rocYAapCTBeHHblH peeCTp 
o6beKToB KynbTypHoro HacneAI151 (naM5ITHI1KOB I1CTOPI1I1 11 KynbTYPbI) HapoAoB 
POCCI1HCKOH CPeAepa~l1l1: 

1.6. CBeAeHI151 0 MecToHaxO>K,ll,eHI1I1 o6beKTa KynbTypHoro HaCneAl151 (aApec 
o6beKTa I1nH, npl1 ero OTCYTCTBHI1, Onl1CaIiHe MeCTOnOnO>KeHI151 o6beKTa): 

(HaCeJleHHblH nYHKT) 

yn. 
A· DKopn·I1D(I1JIH) 

CTp.L-______________________________I 

KaAaCTpOBbIH HOMep (npl1 HaJII1QI1I1): 

(onl1caHl1e MeCTOnOJlO)l(eHI1H) 
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1.7. CBe~eHlUI 0 rpaHH~ax TeppHTopHH 06beKTa KynhTYpHoro HaCne~lUI: 

1.8. OnHcaHHe npe~MeTa oxpaHhI 06beKTa KynhTypHoro Hacne~lUI: 

1.9. <t>oTorpaqJH4eCKOe (HHoe rpa¢H4ecKoe) H306pa>KeHHe 06beKTa KynhTypHoro 
Hacne~HSI (Ha MOMeHT YTBep>KAeHHSI oxpaHHoro 06SI3aTenhcTBa), 3a HCKnf04eHHeM 
oT~enhHhlx 06beKToB apxeonom4ecKoro Hacne~HSI, ¢oTorpa¢H4ecKoe H306pa>KeHHe 

KOTOPhIX BHOCHTCSI Ha OCHOBaHHH peIl1eHI15I cooTBeTcTBYfOll.\ero opraHa oxpaHhI 
06beKToB KynhTypHoro Hacne~HSI, Ha __ nHcTax. 

1.10. CBe~eHHSI 0 HanH4HH 30H oxpaHhI 06beKTa KynhTypHoro Hacne~HSI 
CYKa3aHHeM HOMepa H ~aThI npHHSITHSI opraHoM rocy~apCTBeHHoH BnaCTH aKTa 

06 YTBep>KAeHHH YKa3aHHhlX 30H nH60 HH¢opMa~HSI 0 pacnonQ)KeHHH ~aHHoro 06beKTa 
KynhTypHoro Hacne~HSI B rparfH~ax 30H oxpaHhI HHoro 06beKTa KynhTypHoro HaCne~l15I: 

1.11. CBe~eHHSI 06 06beKTax KynhTypHoro Hacne~HSI, BXO~SIll.\HX B COCTaB 06beKTa 
KynhTYpHoro Hacne~HSI, SIBnSIfOll.\erocSI aHcaM6neM: 

NQ HaHMeHoBaHHe AApec 06beKTa rpaHH~hI npe~MeT 30HhI 
06beKTa HnH TeppHTopHH oxpaHhI oxpaHhI 

KynhTYpHoro MeCTononQ)KeHHe 06beKTa 06beKTa 06beKTa 
Hacne~HSI KynhTypHoro KynhTypHoro KynhTYpHoro 

Hacne~HSI Hacne~HSI Hacne~HSI 

1.12. CBe~eHHSI 0 Tpe60BaHH5lX K oCYll.\eCTBneHHfO ~eSITenhHocTH B rpaHH~ax 
TeppHTopHH 06beKTa KynhTypHoro Hacne~HSI, 06 OC060M pe)!(}lMe l1CnOnh30BaHHSI 
3eMenhHoro Y4aCTKa, B rpaHH~ax KOToporo pacnonaraeTCSI 06beKT apxeOnOr114eCKOro 

Hacne~HSI, YCTaHOBneHHhlX CTaTheH 5.1 <t>e~epanhHoro 3aKOHa OT 25 HfOHSI 2002 r. 
NQ73-<t>3 «06 06beKTax KynhTypHoro Hacne~HSI (naMSITHHKax HCTOPHH H KYnhTYPhI) 
Hapo~oB POCCHHCKOH <t>e~epa~HH)) (~anee - 3aKOH NQ 73-<t>3): 

1.13. I1Hhle CBe~eHl151, npe~ycMoTpeHHhle 3aKoHoM NQ 73-<t>3: 

Pa3AeJl 2. Tpe60BaHHJI K coxpaHeHHIO 061>eKTa KYJlbTypHoro HaCJleAHJI 

2.1. B COOTBeTCfBHH C nYHKToM 1 CTaThH 47.2 3aKoHa NQ 73-<t>3 Tpe60BaHHSI 
K coxpaHeHHfO 06beKTa KynhTYpHoro Hacne~HSI npe~ycMaTpHBalOT KOHcepBa~HlO, 

peMoHT, peCTaBpa~HfO o6beKTa KynhTypHoro Hacne~HSI, npHcnoc06neHHe o6beKTa 
KynhTypHoro Hacne~HSI ~nSI cOBpeMeHHoro Hcnonh30BaHI15I nH60 C04eTaHHe YKa3aHHhlx 

Mep. 
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2.2. CocTaB (nepelleHb) 11 CpOKM (nepI10AI111HOCTb) pa60T no coXpaHeHI1K> 06beKTa 
KynbTYPHoro HacneAI151 51Bfl5IK>TC5I HeoTbeMneMoH llaCTbK> HaCT05lw,era oxpaHHoro 
06513aTenbcTBa (npl1nO)KeHl1e NQ 1 K oxpaHHoMY 06513aTenbCTBY) 11 onpeAefl5lK>TC5I 
cooTBeTcTBYK>W,I1M opraHoM oxpaHbI 06beKToB KynbTypHoro HacneAI151, onpeAeneHHbIM 
nYHKToM 7 CTaTbl1 47.6 3aKoHa NQ 73-<t>3 (Aanee - COOTBeTCTBYK>W,I1H opraH oxpaHbI) 
KynbTypHoro HacneAI151 (B COOTBeTCTBl111 co CTaTb5lMI1 9, 9.1, 9.2, 9.3 3aKoHa NQ 73-<t>3) 
C YlleToM MHeHI151 c06CTBeHHI1Ka I1nl1 I1Horo 3aKOHHoro BnaAenbqa 06beKTa KynbTypHoro 
HacneAI151, Ha OCHOBaHl111 COCTaBneHHoro opraHoM oxpaHbI 06beKToB KynbTypHoro 
HacneAI151 aKTa TeXHI111eCKOro COCT05lHI1~ 06beKTa KynbTypHoro HacneAI151, C YlleToM 
B~a AaHHoro 06beKTa KynbTypHora HacneAI151, era I1H,l1,I1B~yanbHblx oc06eHHocTeH, 
cpl131111eCKoro COCT05lHI151, CPYHKql1oHanbHoro Ha3HalleHI151 11 HaMellaeMoro 
I1cnonb30BaHI151 06beKTa KynbTypHoro HacneAI151. 

2.3. 11l1qa, YKa3aHHble B nYHKTe 11 CTaTbl1 47.6 3aKoHa NQ 73-<t>3, 06513aHbI 
06eCnelll1BaTb cpl1HaHCI1pOBaHl1e MepOnpl1~TI1H, 06eCnellI1BaK>w,l1x BbITIOnHeHl1e 
Tpe60BaHI1H K coXpaHeHI1K> 06beKTa KynbTypHoro HaCneAI151. 

Pa3AeJl 3. Tpe60BaHHH K cOAep>KaHHIO H HCnOJlb30BaHHIO 

06'beKTa KYJlbTypHoro HaCJIeAHH 

3.1. B COOTBeTCTBl111 C nYHKToM 1 CTaTbl1 47.3 3aKoHa NQ 73-<t>3 npl1 cOAep)KaHI1I1 
11 I1CnOnb30BaHI111 06beKTa KynbTypHoro HacneAI151, BKnK>lleHHOro B peeCTp, 
BbI51BneHHOro 06beKTa KynbTypHoro HacneAI151 B ~en5lx nOMep)KaHI151 B HClAne)Kaw,eM 
TeXHI111eCKOM COCT05lHI111 6e3 YXYAllJeHI151 cpl13l111eCKOro COCT05lHI151 11 (I1nl1) I13MeHeHI151 
npeAMeTa oxpaHbI AaHHoro 06beKTa KynbTypHoro HacneAI151 nl1~a, YKa3aHHble B nYHKTe 
11 CTaTbl1 47.6 3aKoHa NQ 73-<t>3, nl1~o, KOTOPOMY 3eMenbHblH yqaCToK, B rpaHI1~aX 
KOTOPOro pacnonaraeTC5I 06beKT apxeOnOrl111eCKOro HacneAl151, npl1HClAne)Kl1T Ha npaBe 
c06cTBeHHocTI1 I1nl1 I1HOM Bew,HoM npaBe, 06513aHbI: 

1) ocyw,ecTBn5lTb pacxoAbI Ha cOAep)KaHl1e 06beKTa KynbTypHoro HacneAI151 
11 nOMep)KaHl1e ero B HaAne)Kaw,eM TeXHI111eCKOM, CaHI1TapHOM 11 npOTI1BOnO)KapHOM 
COCT05lHI1I1; 

2) He npOBOAI1Tb pa60TbI, 113MeH5IK>w,l1e npeAMeT oxpaHbI 06beKTa KynbTYpHoro 
HacneAI151 nl160 YXYAllJaK>w,l1e ycnOBI151, He06xOAI1Mble An51 coxpaHHOCTI1 06beKTa 
KynbTypHoro HacneAI151; 

3) He npOBOAI1Tb pa60Tbl, I13MeH5IK>w,l1e 06n11K, 06beMHO-nnaHl1pOBOllHble 
11 KOHCTPYKTI1BHble pellJeHI151 11 CTpyKTYPbI, I1HTepbep BbI51BneHHOro 06beKTa 
KynbTypHoro HacneAI1R, 06beKTa KynbTypHoro HacneAI1R, BKnK>lleHHoro B peeCTp, 
B cnyllae, ecnl1 npeAMeT oxpaHbl 06beKTa KynbTypHoro HacneAI1R He onpeAeneH; 

4) 06eCnelll1BaTb coxpaHHocTb 11 Hel13MeHHOCTb 06nl1Ka Bbl5lBneHHOro 06beKTa 
KynbTypHoro HacneAI151; 

5) c06nK>AaTb YCTaHosneHHble cTaTbeH 5.1 3aKoHa NQ 73-<t>3 Tpe60BaH~ 

K ocyr.u;eCTBneHI1K> Ae5lTenbHOcTI1 B rpaHI1~ax Teppl1TOpl111 06beKTa KynbTypHoro 
HacneAI1R, BKnK>lleHHOro B peeCTp, OC06bIH pe)Kl1M I1CnOnb30BaHI151 3eMenbHoro YllacTKa, 
BOAHoro 06beKTa I1nl1 ero llaCTI1, B rpaHI1~ax KOTOPbIX pacnonaraeTC5I 06beKT 
apxeonomllecKoro HacneAI151; 

6) He I1CnOnb30BaTb 06beKT KynbTypHoro HacneAI1R (3a I1CKnK>lleHl1eM 
060pYAOBaHHblx C YlleTOM Tpe60BaHI1H npOTI1BOnO)KapHOH 6e30naCHOCTI1 06beKTOB 
KynbTypHoro HacneAI151, npeAHa3HalleHHblx nl160 npeAHa3HallaBllJI1XCR 
An51 ocyw,eCTBneH~ 11 (I1nl1) 06eCnelleHI151 YKa3aHHbix Hl1)Ke BI1AOB X03m1:cTBeHHOH 
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,ll,eflTenbHOCTH, H nOMeLqeHHM ,ll,nfl XpaHeHHfI npe,ll,MeTOB penHrH03HOrO Ha3Ha4eHHfI, 

BKJIf04afl CBe4H H naMna,LJ,HOe MaCnO) : 
no,ll, CKJIa,LJ,bI H 06beKTbi npOH3BO,ll,CTBa B3pblB4aTbIX H OrHeOnaCHbIX MaTepHanOB, 

npe,ll,MeTOB H BeLqeCTB, 3arpfl3HflfOLqHX HHTepbep 06beKTa KynbTypHOrO HaCne,ll,HfI, 

ero ¢aca,ll" TeppHTopHfO H BO,ll,Hble 06beKTbI H (HnH) HMefOLqHX Bpe,ll,Hble 

napora3006pa3Hble H HHble Bbl,ll,eneHHfI; 

no,ll, 06beKTbI npOH3BO,ll,CTBa, HMefOLqHe 060PY,ll,OBaHHe, OKa3bIBafOLqee 

,ll,HHaMH4eCKoe H BH6paQHOHHoe B03,ll,eMCTBHe Ha KOHCTPYKQHH o6beKTa KynbTypHoro 

HaCne,ll,HfI, He3aBHCHMO OT MOLqHOCTH ,ll,aHHOro 060PY,ll,OBaHHfI; 

no,ll, 06beKTbI npOH3BO,ll,CTBa H na60paTopHH, CBfl3aHHble C He6naronpHHTHbIM 

,ll,nfl 06beKTa KynbTypHoro Hacne,ll,HfI TeMnepaTypHO-Bna>KHOCTHbIM pe)!(J1MOM 

H npHMeHeHHeM XHMH4eCKH aKTHBHbIX BeLqeCTB; 

7) He3aMe,ll,nHTenbHo H3BeLqaTb COOTBeTCTBYfOLqHH opraH oxpaHbI 06beKTOB 

KynbTypHoro Hacne,ll,HfI 060 Bcex H3BeCTHblX eMY nOBpe)K,ll,eHHflx, aBapHHx HnH 06 HHbIX 

06cTofiTenbcTBax, npH4HHHBWHX Bpe,ll, 06beKTY KynbTypHoro HaCne,ll,HH, BKJIf04afl 

06beKT apxeonorH4ecKoro HaCne,ll,HfI, 3eMenbHOMY YLJacTKY B rpaHHQax TeppHTopHH 

06beKTa KynbTypHoro HaCne,ll,HfI nH60 3eMenbHOMY YLJacTKY, B rpaHHQax KOToporo 

pacnonaraeTCH 06beKT apxeonorH4ecKoro HaCne,ll,HfI, HnH yrpO)KafOLqHx npH4HHeHHeM 

TaKoro Bpe,ll,a, H 6e30TnaraTenbHo npHHHMaTb MepbI no npe,ll,OTBpaLqeHHfO ,ll,anbHeHwero 

pa3pyweHHH, B TOM 4Hcne npOBO,ll,HTb npOTHBoaBapHHHble pa60TbI B nOpfl,ll,Ke, 

YCTaHOBneHHOM ,ll,nH npOBe,ll,eHHfI pa60T no cox paHeHHfO 06beKTa KynbTypHoro 

Hacne,ll,HfI; 

8) He ,ll,OnYCKaTb yXY,ll,weHHfI COCTOflHHfI TeppHTopHH 06beKTa KynbTypHoro 

HaCne,ll,HfI, BKJIf04eHHOro B peeCTp, nOMep)!(J1BaTb TeppHTopHfO 06beKTa KynbTypHoro 

Hacne,ll,HH B 6narOYCTpoeHHOM COCTOflHHH. 

3.2. B COOTBeTCTBHH C nyJ-IKToM 2 CTaTbH 47.3 3aKoHa NQ 73-cD3 c06cTBeHHHK 

)!(J1noro nOMeLqeHHfI, 51BnHfOLqerocH 06beKToM KynbTypHoro HaCne,ll,HH, HnH 4aCTbfO 

TaKoro 06beKTa, 06f13aH BbInOnHHTb Tpe60BaHHH K COXpaHeHHfO 06beKTa KynbTypHoro 

Hacne,ll,HfI B 4aCTH, npe,ll,ycMaTpHBafOLqeH 06ecne4eHHe nOMep)KaHHH 06beKTa 

KynbTypHoro Hacne,ll,HfI HnH 4aCTH 06beKTa KynbTypHoro Hacne,ll,HH B Ha,ll,ne)KaLqeM 

TeXHH4eCKOM COCTOflHHH 6e3 yXY,ll,weHH.5I cpH3H4eCKOro COCTOHHHfI H H3MeHeHHfI 

npe,ll,MeTa oxpaHbI 06beKTa KynbTypHoro Hacne,ll,HH. 

3.3. B cny4ae 06HapY>KeHHH npH npOBe,ll,eHHH pa60T Ha 3eMenbHOM Y4acTKe 

B rpaHHQax TeppHTopHH 06beKTa KynbTypHoro HaCne,ll,HH nH60 Ha 3eMenbHOM YLJacTKe, 

B rpaHHQax KOToporo pacnonaraeTcfI 06beKT apXeOnOrH4ecKoro Hacne,ll,HH, 06beKToB, 

06na,LJ,afOLqHX npH3HaKaMH 06beKTa KynbTypHoro Hacne,ll,HH, co6CTBeHHHK HnH HHOM 

3aKoHHbIH Bna,LJ,eneQ 06beKTa KynbTypHoro HaCne,ll,HH oCYLqecTBnHeT ,ll,eHCTBHfI, 

npe,ll,ycMoTpeHHble nO,ll,nYHKToM 2 nyJ-IKTa 3 CTaTbH 47.2 3aKoHa NQ 73-cD3. 

3.4. B cny4ae ecnH co,ll,ep)KaHHe HnH Hcnonb30BaHHe 06beKTa KynbTypHoro 

HaCne,ll,HH MO)KeT npHBecTH K yXY,ll,weHHfO COCTOHHHH ,ll,aHHOrO 06beKTa KynbTypHoro 

Hacne,ll,HfI H (HnH) npe,ll,MeTa oxpaHbI ,ll,aHHOrO 06beKTa KynbTYpHoro Hacne,ll,HfI, 

cooTBeTcTBYfOLqHM OpraHOM oxpaHbI, YCTaHaBnHBafOTcfI cne,ll,YfOLqHe Tpe60BaHHfI: 

3.4.1. K BH,lI,aM X03Hi1cTBeHHoH ,ll,eflTenbHocTH C Hcnonb30BaHHeM 06beKTa 

KynbTypHoro Hacne,ll,HfI, nH60 K BH,ll,aM X03HHCTBeHHOH ,ll,eflTenbHocTH, oKa3bIBafOLqHM 

B03,ll,eHCTBHe Ha YKa3aHHbIH 06beKT, B TOM 4Hcne orpaHH4eHHe X03HHCTBeHHOH 

,ll,eflTenbHOCTH: 

Ha MOMeHT YTBep)K,ll,eHHfI HaCTOHLqero oxpaHHoro 06f13aTenbCTBa Tpe60BaHHe 
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IK OrpaHH4emnO Krl10rr He YCTaHOBneHO. 

3.4.2. K Hcnonb30Bamno 05beKTa KynbTypHoro HacneAwl npH oCYl.L\eCTBneHHH 
X03Hl1CTBeHH0l1 AeHTenbHocTH, npeAycMaTpHBalOl.L\He, B TOM 4Hcne orpaHH4eHHe 
TeXHH4eCKHX H HHblX napaMeTpOB B03Ael1CTBHH Ha 05beKT KynbTypHoro HacneAHH: 

Ha MOMeHT YTBep~eHHH HaCTOHl.L\ero oxpaHHoro 05H3aTenbCTBa Tpe60BaHHe 
K OrpaHH4eHHlO Krl10rr He YCTaHOBneHO. 

3.4.3. K 6naroycTp0l1CTBY B rpaHHU;ax TeppHTopHH 06beKTa KynbTypHoro 
HacneAHH: 

Ha MOMeHT YTBep~eHHH HacToHl.L\ero oxpaHHoro 06H3aTenbcTBa Tpe60BaHHe 
K orpaHH4eHHlO Krl10rr He YCTaHOBneHO. 

3.5. JIHu;a, YKa3aHHble B n)'HKTe 11 CTaTbH 47.6 3aKoHa NQ 73-<P3, 06H3aHbI 
oCYl.L\ecTBnHTb cpHHaHcHpoBaHHe MeponpHHTHH, 06ecne4HBalOI.L\Hx BbITIOnHeHHe 
Tpe50BaHHH no cOAep>KaHHlO H Hcnonb30BaHHlO 06beKTa KynbTypHora HacneAHH. 

Pa3AeJI 4. Tpe60BaHlUI K o6eClleQeHUIO Aocrylla rp<UKAaH POCCUHCKOH lPeAepa~uu, 


uHoC'rpaHHblx rpalKAaH U JIU~ 6e3 rp<UKAaHCTBa 

K 06'beKry KYJIhrypHoro HaCJIeAUH 


4.1. Tpe60BaHHH K 06ecne4eHHlO AocTyna rpa~aH POCCHHCKOH <PeAepaU;HH, 
HHoCTpaHHblx rpa>K,ll;aH JiI nJilU; 6e3 rpa>K,ll;aHcTBa K 06beKTY KynbTypHoro HaCneAJilH 
YCTaHaBnJilBalOTcH cTaTbeH 47.4 3aKoHa NQ 73-<p3 C ytIeToM Tpe60BaHHl1 K coXpaHeHJillO 
YKa3aHHoro 06beKTa KynbTypHora HacneAJilH, Tpe60BaHJilH K ero COAep>KaHJillO 
H Hcnonb30BaHHlO, cpJil3Ji14eCKOro COCTOHHHH :nora 06beKTa KYnbTypHoro HacneAJilH 
JiI xapaKTepa era cOBpeMeHHoro JilCnOnb30BaHHH (npJilnO>KeHHe NQ 2 K oxpaHHoMY 
06H3aTenbcTBY)· 

4.2. JIJilu;a, YKa3aHHble B n)'HKTe 11 CTaTbJil 47.6 3aKoHa NQ 73-<p3, 06H3aHbI 
06eCne4Ji1BaTb cpHHaHCJilpOBaHHe MeponpllilTHH, 06ecne4HsalOI.L\Hx BbITIOnHeHJile 
Tpe60BaHHH K 06ecne4eHHlO AocTyna rpa>K,ll;aH POCCHHCKOH <peAepaU;JilJiI, JilHOCTpaHHblx 
rp~aH JiI nJilU; 6e3 rpa~aHcTBa K 06beKTY KynbTYPHoro HacneAJilH. 

Pa3AeJI 5. Tpe60BaHuH K pa3Me~eHUIO HapY}KHOH peKJIaMbi 

Ha 06'beKTaX KYJIhTYPHoro HaCJIeAuH, ux TeppuTopUHX B cJIyqae, eCJIU ux 


pa3Me~eHue AOlIycKaeTcH B COOTBeTCTBUU 

C3aKoHOAaTeJIhCTBOM POCCUHCKOH lPeAepa~uu 


5.1. Tpe60BaHHH K pacnpoCTpaHeHJillO Ha 06beKTax KynbTypHoro HacneAJilH, 
JilX TeppJilTOpJilHX HaPY>KHOH peKnaMbI YCTaHaBnJilBalOTcH B COOTBeTCTBHH co CTaTbeH 35.1 
3aKoHa NQ 73-<p3: 

B COOTBeTCTBHH C n. 3 CT.35.1 3aKoHa NQ 73-<P3, AonycKaeTcH pacnpocTpaHeHJile 
Ha 06beKTax KynbTypHoro HacneAJilH, JilX TeppJilTOpJilHX HapY>KHOH peKnaMbI, 
cOAep>Kal.L\eH JilCKJ1104Ji1TenbHO HHcpopMaU;JillO 0 npOBeAeHJiIJiI Ha 06beKTax KynbTypHoro 
HacneAJilH, JilX TeppHTOpJilHX TeaTpanbHo - 3penJilI.L\Hblx, KynbTypHo - npOCBeTJilTenbHblx 
JiI 3penJill.~HO - pa3BneKaTenbHblx MepOnpHHTJilH JilnJil JilCKJ1104Ji1TenbHO JilHcpopMaU;JillO 06 
YKa3aHHbIX MepOnpJilHTJilHX CO,lJ,HOBpeMeHHbIM ynoMJilHaHJileM 06 onpe,lJ,eneHHOM nJilu;e 
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KaK 0 CnOHCOpe KOHKpeTHOrO MepOnpllilTI15I npl1 ycnOBI1I1, ecnl1 TaKOMY ynOMI1HaHl1lO 

OTBe,LIeHO He 60nee tJeM ,LIeC5ITb npOL\eHTOB peKnaMHOH nnol..Qa,[Il1 (npOCTpaHCTBa). 

Pa3AeJI 6. Tpe60BaHuH K YCTaHoBKe uHliJopMaQuoHHblX H~IIUCe" 


U 0603HaQeHU" Ha 06'beKT KYJIbTYpHoro HaCJIeAUH 


6.1. Ha 06beKTax KYnbTypHoro Hacne,LIl15I ,LIon)!(HbI 6bITb YCTaHoBneHbI Ha,[Inl1CI1 

11 0603HatJeHI15I, cO,LIep)!(al..Ql1e I1HcpopMaL\l1lO 06 06beKTe KynbTypHoro Hacne,LIH5I, 

B nopH,D.Ke, onpe,LIeneHHoM nyHKToM 2 CTaTbH 27 3aKoHa NQ 73-ct>3. 

6.2. CBe,LIeHH5I 06 I1HcpopMaL\HOHHOH Ha,[InHCI1 11 0603HatJeHI151X Ha 06beKTe 

KynbTypHoro Hacne,LII15I: 

IHe YCTaHoBneHa(bl) 

6.3. Tpe60BaHI151 K YCTaHoBKe I1HcpopMaL\110HHbIX Ha,[Inl1CeH 11 0603HatJeHI1H 

Ha 06beKTe KynbTypHoro Hacne,LIH5I: 

NQ n/n COCTaB (nepetJeHb) BH,LIOB 

pa60T 

CpOKH 

(nepI10,LIl1tJHOCTb) 

npoBe,LIeHI151 pa60T 

I1pl1MetJaHHe 

1 B YCTaHOBneHHoM nopH,D.Ke 

06ecnetJI1Tb YCTaHoBKY 

Ha 06beKTe KynbTYPHoro 

Hacne,LIH51 HHcpopMaL\HOHHbIX 

Ha,LInHCeH 11 0603HatJeHHH. 

B TetJeHHe 36 

Mecm~eB co ,LIH51 

YTBep)!(,LIeHH51 

oxpaHHoro 

06513aTenbcTBa aKTOM 

KrI10I1. 

Pa3AeJI 7. ,lI;oIIOJIHUTeJIbHble Tpe60BaHuH B OTHOlIIeHUU 

06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIeAUH 

7.1. 06ecnetJHBaTb ycnoBI151 ,LIocTynHocTI1 06beKTa KynbTypHoro Hacne,LIH51 

,LIn51 I1HBanH,LIOB B COOTBeTCTBHI1 C I10PH,D.KOM 06ecnetJeHH51 ycnoBHH ,LIOCTyrrHOCTH 

,LIn51 I1HBanl1,L10B 06beKToB KynbTypHoro Hacne,LII151, BKnlOtJeHHblX B e,LIHHbIH 

racY,LIapCTBeHHbIH peeCTp 06beKToB KynbTypHoro Hacne,LIH51 (naM51THI1KOB HCTOPI1I1 

H KynbTypbI) HapoAoB POCCI1HCKOH ct>eAepaL\I1H, YTBep)!(,LIeHHbIM MHHKynbTypbI POCCI1I1. 

7.2. He06xo,LIHMOCTb npOBeAeHI151 0L\eHKH B03AeHCTBI151 Ha Bbl,L\alOI..QYlOc51 

yHHBepcanbHYlO L\eHHOCTb 06beKTa BCeMl1pHOrO HacneAI151 lOHECKO npH npOBeAeH1111 

KpynHoMaCwTa6HbIX BOCCTaHOBI1TenbHblX I1nH HOBblX CTpOI1TenbHblx pa60T B rpaHHL\ax 

era Teppl1TOpl111 I1nl1 ero 6ycpepHoH 30Hbl. 

7.3. He06xOAI1MOCTb npoBe,LIeHI151 pa60T no KOHcepBaL\HH 11 peCTaBpaL\1111 

06beKToB KynbTypHora HacneAH51 cpl13l1tJecKHMH nl1L\aMH, aTTeCTOBaHHbIMI1 

MHHKynbTypbl POCCI1I1, COCT051I..QHMH B TPY,LI0BbIX OTHOWeHI151X C lOpHAl1tJecKHMI1 

nl1L\aMI1 I1nl1 HH,L\I1Bl1,L\yanbHbIMI1 npeAnpHHI1MaTeJUlMH, 11 MelOl..Ql1MI1 nl1I.~eH3111O 

Ha oCYl..QecTBneHHe ,LIe51TenbHOCTI1 no coXpaHeHl1lO 06beKToB KynbTypHoro HacneAllil: 

IB COOTBeTCTBI1H C nYHKToM 6 CTaTbl1 45 3aKoHa NQ 73-ct>3 

7.4. OCYl..QeCTBJUlTb pa3MeI..QeHI1e AOnOnHI1TenbHOro 060pYAoBaHllil 

H ,LIonOnHI1TenbHblx 3neMeHTOB, nepe060pYAoBaHI1e 11 nepeycTpoHCTBO Ha 06beKTe 
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KynbTypHoro HaCne,ll,H5I, ero TeppHTopHH, B COOTBeTCTBHH C ,lI,eHCTByIOll\HM 
3aKOHO,ll,aTenbCTBOM, npe,ll,YCMaTpHBalOll\HM nonY4eHHe cornaCOBaHH5I npoeKTHOH 
,lI,OKYMeHTa~HH C KrMOIT. 

7.5. 06ecne4HBaTb ycnOBH5I, npen5ITCTBYlOll\He yHH4TO)KeHHlO, nOBpe)K,ll,eHHlO 

06beKTa KynbTypHoro Hacne,ll,H5I HnH ero TeppHTopHH co CTOPOHbI TpeTbHx nH~, 
He 51Bn5l1OI..QHXC5I c06CTBeHHHKOM (3aKOHHbIM Bna,D,enb~eM) 06beKTa KynbTypHoro 
Hacne,ll,H5I HnH era 4aCTH. 

7.6. ITPOBO,ll,HTb 06Cne,ll,OBaHHe TeXHH4eCKoro COCT05lHH5I 06beKTa KynbTYPHoro 

Hacne,ll,H5I H TeppHTopHH He pe)Ke O,ll,Horo pa3a B n5ITb neT, BbIBO,ll,bI H peKOMeH,lI,a~HH 
npe,ll,CTaBn5lTb B KrMOIT. 

7.7. 06ecne4HBaTb npH He06xo,ll,HMOCTH pa3pa60TKY cne~HanbHblx TeXHH4eCKHX 
ycnoBHH, cO,ll,ep)KaI..QHx KOMnneKC HH)KeHepHO-TeXHH4eCKJ1X H OpraHH3a~HOHHbIX 

MepOnpH5ITHI1 no 06ecne4eHHlO nO)KapHOH 6e30nacHocTH 06beKTa KynbTypHoro 

Hacne,ll,H5I. 

7.8. 06ecne4HBaTb coxpaHHocTb npe,ll,MeToB ,lI,eKoparnBHO-npHK1Ia,D,Horo 

HCKyccTBa, )KI1BOnHCH, cKynbnTypbI, YKa3aHHblx B onHCH npe,ll,MeToB 

,lI,eKOpan1BHO-npJ1K1Ia,ll,HOrO HCKyccTBa, )KI1BOnJ1CH H CKynbnTypbI 06beKTa KynbTypHoro 

Hacne,ll,H5I, 51BlliIlOll\eHC5I npHnO)KeHHeM K HacT05lll\eMY oxpaHHoMY 06513aTenbCTBY, 

He nepeMell\aTb YKa3aHHble npe,ll,MeTbI ,lI,eKOpaTHBHO-npHK1Ia,ll,Horo HCKYCCTBa, 

)KI1BOnHCH, cKynbnTypbI (npH HanH4HH). 

IT pHnO)KeHHe: 

1. 	 COCTaB (nepe4eHb) H CpOKJ1 (nepHO,ll,H4HOCTb) pa60T no coxpaHeHHlO 06beKTa 

KynbTypHoro Hacne,ll,H5I; 

2. 	 Tpe60BaHH5I K 06ecne4eHHlO ,lI,0cryna rpa>K,ll,aH POCCHHCKOH <l>e,ll,epa~HJ1, 

HHocTpaHHblx rpa>K,ll,aH H nH~ 6e3 rpa>K,ll,aHcTBa K 06beKTY KynbTypHoro HaCne,ll,H5I; 

3. ITacnopT 06beKTa KynbTypHoro Hacne,ll,H5I OT 20.11.2020; 
4. 	 <l>oTOrpaqm4eCKoe H306pCl)KeHHe 06beKTa KynbTypHoro Hacne,ll,H5I 

(¢oToqmKca~H5I BbInOnHeHa 09.03.2021). 
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TIpl1nO)KeHl1e NQ 1 
K oxpaHHoMY o6H3aTenbcTBY 

COCTaB (nepetIeHb) U CPOKU (nepUOAHtIHOCTb) pa60T no coxpaHeHulO 
06'beKTa Kym..rypHoro HaCJleAUJI* 

NQ 
n/n 

COCTaB (nepeqeHb) B~OB pa60T CpOKJ1 
(nepI10AI1QHOCTb) 

npOBeAeHI1H pa60T 

I1pl1MeQaHl1e2 

1 ~eMOHTa>K AOnOnHI1TenbHOro 
I1H)KeHepHOro o60PYAoBaHl1H 
(CI1CTeMbI BeHTl1nH~1111 11 
KOHAI1~110Hl1pOBaHI1H,KaMepbI 

Hap)0KHoro BI1AeOHa6mOAeHI1H), 
He cornaCOBaHHoro C KrI10I1. 

B TeQeHl1e 12 MecH~eB 
co AHH yrBep>KAeHI1H 
oxpaHHoro 
06H3aTenbcTBa aKTOM 
KrI10I1. 

1. AKT TeXHI1QeCKOrO 
COCTOHHI1H 
OT 19.04.2021 
NQ 07-20-363/20-1-0. 
2. I1I1CbMO KrI10I1 
OT 19.04.2021 
NQ 07-20-363/20-2-0. 

*YCTaHoBneHHbIe oxpaHHbIM 06113aTeJlbCTBOM BHAbI pa60T He H3MeHlllOT H He OTMeHlllOT Heo6xo~HMOCTI1 

HcnonHeHHll BCTynHBWI1X B 3aKOHH)'lO cHny cy~e6HbIX aKTOB B OTHOWeHI1H 06beKTa. 

2 	 YKa3bIBalOTCR peKBH3HTbi aKTa TeXHHlIeCKoro COCTOHHHH, a Ta«)l(e AOKYMeHToB, co~ep>Kall.\Hx MHeHHe 

c06CTBeHHI1Ka nH60 HHoro 3aKOHHOro Bn~eJl bl.1a o6beKTa KynbTypHoro Hacne~HR H HHble CBe~eHHR, 

npeAycMoTpeHHble pa3~enoM III OOPRAKa no~rOTOBKH H yTBep~eHHR oxpaHHoro o6R3aTenbCTBa 

co6CTBeHHI1Ka HnH HHoro 3aKOHHOrO Bn~enbl1a o6beKTa KynbTYpHoro HacneAHll, BKJllOlIeHHOro B e~HHbIH 
rocy~apCTBeHHbIH peeCTp o6beKToB KynbTypHoro HacneAHll (naMHTHHKOB HCTOpHH H KynbTypbl) Hapo~oB 

POCCHHCKOH <t>e~epaI1I1H, yTBep~eHHoro npHKa30M MHHKynbTYpbI POCCHH OT 13.07.2020 Ng774. 
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ilpl1nO)KeHl1e NQ 2 
K oxpaHHoMY 065I3aTenbcTBY 

Tpe60BaHHH K o6eCneQeHHIO Aocryna rpa>KAaH POCCHHCKOH <l>eAepaQHH, 


HHocrpaHHbIX rpa>KAaH H JIHQ 6e3 rpa>KAaHCTBa K 06'beKry KYJIbTypHoro 


HacJIeAHH YCTaHaBJIHBalOTCH cTaTbeH 47.4 <l>eAepaJIbHOrO 3aKOHa 


OT 25.06.2002 NQ 73-<1>3 «06 06'beKTax KYJIb1)'pHoro HaCJIeAHH (naMHTHHKax 


HCTOPHH H KYJIb1)'pbl) HapOAOB POCCHHCKOH <l>eAepaQHH» C YQeTOM 


TPe60BaHHH K coxpaHeHHIO YKa3aHHoro 06'beKTa KYJIb1)'pHoro HaCJIeAHH, 


Tpe60BaHHH K ero COAep>KaHHIO H HCnOJIb30BaHHIO, «IJH3HQeCKOrO COCTOHHHH 


:nora 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIeAHH 


H xapaKTepa ero COBpeMeHHoro HCnOJIb30BaHHH 


1. YcnOBI15I AocTyna K 06beKTY KynbTypHoro HacneAI15I C yqeToM BI1Aa 06beKTa 

KynbTypHoro HacneAI15I, KaTerOpl111 ero I1CTOPI1KO-KynbTypHoro 3Ha4eHI15I, npeAMeTa 

oxpaHbI, cpl13114eCKOro COCT05IHI15I 06beKTa KYJIbTypHoro HacJIeAI15I, Tpe60BaHl1H K ero 

coXpaHeHI1JO, xapaKTepa cOBpeMeHHoro I1CnOnb30BaHI15I AaHHoro 06beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIeAI15I3
: 

NQ 
n/n 

YCJIOBI15I AOCTyna K 06beKTY KYJIbTypHoro HacJIeAI15I ilpl1Me4aHl1e 4 

1 06eCne4l1Tb AOCTyn rpa>K,ll;aHaM POCCl1i1cKOH 

<l>eAepaql1l1, I1HOCTpaHHbIM rpa>K,ll;aHaM 11 JIl1qaM 

6e3 rpa>K,ll;aHcTBa BO BHYTpeHHl1e nOMeI..I.:\eHI15I 06beKTa 

KYJIbTypHoro HacJIeAI15I 11 K 06beKTY KYJIbTYpHoro 

HacJIeAI15I B COOTBeTCTBl111 C BHYTpeHHI1M 

paCnOp5IAKOM, YCTaHOBJIeHHbIM c06CTBeHHl1KOM 

I1JII1 I1HbIM 3aKOHHbIM BJIaAeJIbqeM. 

TII1CbMO Krl10TI 

OT 19.04.2021 
NQ 07-20-363/20-2-0. 

3 	 3anOflHHeTCH B OTHOWeHl111 o6beKTa KYflbTypHoro HaCfleAI1H C )"leToM MHeHI1H co6CTBeHHI1Ka I1fll1 I1Horo 

3aKOHHoro BflaAeflbQa TaKOrO 06beKTa, B TOM 411cne I1cnoflb3yeMoro B Ka4eCTBe >KI1flblX nOMell\eHI1H 

no corflaCOBaHl11O C co6CTBeHHI1KOM I1fll1 I1HblM 3aKOHHblM BflaAeflbQeM TaKoro o6beKTa . 

4 	 YKa3blBalOTcH peKBI1311Tbl AOKYMeHToB, COAep)l(all\l1x MHeHl1e C06CTBeHHI1Ka fll160 I1Horo 3aKOHHoro 

BflaAeflbQa o6beKTa ryflbTypHoro HacfleAHH. 
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2. YcnOBH5I p;oCTyna K o6beKTY KynbTypHoro HaCnep;H5I penHrH03HOrO Ha3Ha4eHH5I 
C Y4eToM Tpe60BaHHH K BHeulHeMY BHP;Y H nOBep;eHHlO nHll" Haxop;51ll..\HXC5I B rpaHHll,ax 
TeppHTopHH YKa3aHHoro o6beKTa KynbTypHoro HaCnep;H5I penHrHo3Horo Ha3Ha4eHH5I, 
cooTBeTcTByIOll..\He BHYTpeHHHM YCTaHoBneHH5IM penHrH03HOH opraHH3au,HH 5 : 

NQ 
n/n 

YcnOBH5I p;ocTyna K 06beKTY KynbTypHoro HaCne,L\IDl TIpHMe4aHHe6 

1 Ha MOMeHT YTBep)K,ll;eHH5I oxpaHHoro o6513aTenbcTBa 
o6beKT Kynbl)'pHoro HaCnep;H5I He 5IBn5leTC5I 06beKTOM 
KynbTYPHoro Hacnep;llil penHrH03HOrO Ha3Ha4eHH5I 

5 	 3anOJlHHeTCH B OTHOWeHl111 o6beKTa KYJlbTypHoro HaCJlep,I1H pemlr1103HOrO Ha3Ha4eHI1H no COrJlaCOBaHl11O 

c co6CTBeHHI1KOM 11J111 I1HblM 3aKOHHbiM BJla,£\eJlbl\eM TaKoro o6beKTa KYJlbTypHoro HaCJlep,I1H. 

6 	 YKa3blBalOTCH peKBI1311Tbi p,oKYMeHToB, cop,ep>Kall\l1x MHeHl1e c06CTBeHHI1Ka JlJ.16o I1Horo 3aKOHHoro 

BJla,£\eJlbl\a o6beKTa KYJlbTYpHoro HaCflep,I1H peJll1rH03HOrO Ha3Ha4eHI1H 11 I1Hble CBep,eHI1H, npeP,ycMoTpeHHble 

pa3AeJlOM V IlopHp,Ka nop,rOTOBKI1 11 YTBep)K,D,eHI1H oxpaHHoro o6H3aTeJlbCTBa co6CTBeHHI1Ka 11J111 I1Horo 

3aKOHHoro BJla,£\eJlbl\a o6beKTa KYJlbTypHoro HaCJleAI1H, BKJlI04eHHoro B ep,I1HbIH rocyp,apCTBeHHbIH peecTp 

o6beKToB KYJlbTYPHOro HaCflep,I1H (naMHTHI1KOB I1CTOPI1J.1 11 KYJlbTYPbl) Hapop,oB POCCI1HCKOH ctJeAepal\l1l1, 

YTBep)K,D,eHHoro npl1Ka30M MHHKYJlbTYPbl POCCHH OT 13.07.2020 N2774. 
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YTBep)I():(eHO 

TIpHKa30M MHHHCTepCTBa KYJIhTYPhI 

POCCHHCKOH~e):(epaUHH 

OT 2 HJOlliI 2015 r. N2 1906 

3K3eMTIlliIp N2 [JJ 
17819113238400351 

PerHcYpaUHoHHbIH HOMep 06beKTa KYJ]bTypHoro 

HaCJ]e,L{WI B e,L{HHOM rOCY,L{apCTBeHHOM peecYpe 

06beKTOB KYJJbTypHoro HaCJ]e,L{WI (naMJITHHKOB 

HCTOPHH H rynbTYPbI) HapO,L{OB POCCHHCKOH ct>e,L{epaUHH 

TIACTIOPT 
OEbEKTA KYJIhTYPHOrO HACJIE,nIDI 

~oTorpaqmqeCKOe H306pa)l(eHHe 06'heKTa KYJIhTypHoro HaCJIe):(H5I, 


3a HCKJIJOqeHHeM OT):(eJIhHhIX 06'heKTOB apXeOJIOrHqeCKOrO HaCJIe):(IDI, 


cpoTorpaqmqeCKOe H306pa)l(eHHe KOTOPhIX BHOCHTC5I Ha OCHOBaHHH perneHH5I 


cooTBeTcTBYJOmero opraHa oxpaHhI 06'heKTOB KYJIhTypHoro HaCJIe):(H5I 


21.11.2018 
,naTa CbeMKH (tmCno,MecjJU,ro,L{) 
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1. CBe.n.eHIDI 0 Hal.fMeHOBamUf 06'beKTa KyJIb1)'pHOrO HaCJIe.n.IDI 

! 9-H COJIAaTCKM Ka3apMa 

2. CBe.n.eHI.fSl 0 BpeMeHI.f B03HI.fKHOBeHI.fSl HJII.f .n.aTe C03.n.aHI.fSl 06'beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe.n.HSI, .n.aTax OCHOBHbIX H3MeHeHHH: (rrepeCTPOeK) .n.aHHoro 06'beKTa H (HJII.f) .n.aTax 

CBSl3aHHhlX C HHM I.fCTOpJllIeCKI.fX C06bITHH: 

I 1802-1805 rr., 1830-e rr. 

3. CBe.n.eHHSI 0 KaTeropHH HCTOPHKO-KYJIbTypHoro 3HaqeHHSI 06'beKTa KYJIbTypHoro 

HaCJIe.n.IDI 

qpe.n.epaJIbHOr03HaqeHlfSI PerHOHaJIbHOr03HaQeHHSl 
MeCTHoro (MYHHIUillaJIbHOrO 

3HaQeHlfSI) 

+ 

4. CBe.n.eHIDI 0 BH.n.e 06'beKTa KyJIb1)'pHoro HaCJIe.n.lfSI 

IIaMSlTHIIK AHCaM6JIb 
,noCTOIIpHMeQaTeJIbHOe 

MeCTO 

+ 

5. HOMep H .n.aTa rrpHHSlTHSI opraHoM rocy.n.apCTBeHHOH: BJIaCTH perneHHSI 0 BKJIlOQeHHH 

06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe.n.HSI B e.n.HHblH: rocy.n.apcTBeHHbIH: peecTp 06'beKTOB 

KYJIbTypHoro HaCJIe.n.HSI (rraMSlTHHKOB HCTOPHH H KYJIbTYPbl) Hapo.n.oB POCCHH:CKOH: 

qpe.n.epat(HH 

• 	 pacnopIDKeHHe KrMOn «0 BKJIlOQeHHH BblHBJIeHHOrO 06'beKTa KYJIbT)'pHoro HacJIeAHH B 
eAHHbIH rocYAapcTBeHHbIH peecTp 06'beKTOB KyJIbT)'pHoro HacJIeAHH (naMHTHHKOB HCTOPHH H 
KYJIbT)'pbI) HapOAOB POCCHHCKOH <DeAepaUHH B KaQeCTBe 06'beKTa KYJIbTYpHoro HacJIeAHH 
perHOHaJIbHOrO 3HaQeHHH «KOMnJIeKC Ka3apM JIeH6-rBapAHH TIpe06pIDKeHcKoro nOJIKa», 06 
yrBep)K)J.eHHH rpaHHU H pe)I(HMa HCnOJIb30BaHHH TeppHTOpHH 06'beKTa KyJIbTypHoro HacJIeAHH» 
N!! 511-p OT 07.12.2018 r. 

6. CBe.n.eHIDI 0 MeCTOHaXO)l(.lJ.eHHH 06'beKTa KyJIb1)'pHoro HaCJIe.n.IDI (a.n.pec 06'beKTa HJII.f 

rrpH ero OTCYTCTBHH Orrl.fCaHHe MeCTOrrOJIO)KeHIDI 06'beKTa) 

I CaHKT-TIeTep6ypr, yJI. PaAHIUeBa, A. 39, JIHTepa A 

7. CBe.n.eHHSI 0 rpaHHt(ax TeppHTopHH 06'beKTa KyJIb1)'pHoro HaCJIe.n.HSI, BKJIIOQeHHOrO B 

e.n.I.fHbIH: rocy.n.apCTBeHHbIH: peecTp 06'beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIe.n.HSI (rraMSlTHHKOB 

HCTOPHH H KyJIb1)'PbI) Hapo.n.oB POCCHH:CKOH: qpe.n.epat(HH 

• pacnopIDKeHHe KrMOTI «0 BKJIIOQeHHH BblHBJIeHHOrO 06'beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIeAHH B 
eAHHbIH rocYAapCTBeHHbIH peecTp 06'beKTOB KYJIbTypHoro HaCJIeAHH (naMHTHHKOB HCTOPHH H 
KYJIbT)'pbI) HapOAOB POCCHHCKOH <DeAepaQHH B KaQeCTBe 06'beKTa KyJIbT)'pHoro HaCJIeAHH 

122

http:Hapo.n.oB
http:Hapo.n.oB
http:I.fCTOpJllIeCKI.fX
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perUOHaJIhHOrO 3HaqeHIDI «KOMnJIeKC Ka3apM JIeH6-rBap.LUfU ITpe06pa)KeHCKOrO nOJIKa», 06 
yrBep)K)1.eHUU rpaHuQ U pe)KUMa UCnOJIb30BaHIDI reppuropuu 06'beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,LUUI» 
NQ 511-p OT 07.12.2018 r. 

8. OmlCaHl1e rrpe,lJ;MeTa oxpaHbI 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,lJ;IDI 

06'beMHO-npOCTPaHCTBeHHoe peIlleHue: UCTOpWleCKHe ra6apuTbI U KOHqmrypaQIDI np5lMoyroJIbHOrO 
B nnaHe ~yx:na)I(Horo, C BbICOKHM QOKOJI'bHbIM :na)KOM, 3AaHIDI*, coeAUHeHHoro KHpnWlHOH 
OllITYKaTYPeHHOH orpaAOH co 3AaHueM«<I>JIUreJIb npu 3-M o<pUQepCKOM Kopnyce»**; ra6apUTbI, 
KOH<purypaQIDI U BbICOTHbIe OTMeTKH KpbIIllU; MaTepUaJI KPOBJIU - MeTaJIJI; * 0603HaqeHO Ha nJIaHe 
UU<PPOH 3 ** 0603HaqeHO Ha nnaHe UU<PPOH 2. KOHCTPYKTHBHM cucreMa 3AaHIDI: UCTopUqeCKHe 
HapY)l(HbIe U BuyrpeHHue KanHTaJIbHbIe CTeHbI (KHpnUqHbIe); MecronOJIO)l(eHHe, KOHCTP)'Kl(IDI, urn 
JIeCTHUQ. 06'beMHO-nJIaHUpOBOqHOe peIlleHue: UCTOpUQecKoe 06'beMHO-nJIaHHpoBOquoe pellIeHue B 
ra6apuTax KanUTaJIbHbIX creH. ApxuTeKTypHo-xYAO)KeCTBeHHOe pellIeHHe <pacaAoB: apxuTeKTYpHO
xYAO)l(eCTBeHHoe pellIeHue JIUQeBoro <pacaAa B npueMax KJIaCCKl.(U3Ma c aKQeHTUpOBaHueM 
QeHTPaJIbHOH QacTU (6-10 ocu) nOpTHKOM U311IeCTH nuJUlcTP TOCKaHCKoro opAepa, 3aBepllIeHHbIM 
TPeyrOJIbHbIM <pPOHTOHOM c MOAYJIbOHaMU ; MaTepUaJI U xapaKTep 06pa60TKH <paCaAHOH 
nOBepXHOCTU - rnaAKM OKpallIeHHM IllryxaTYPKa; OKOHHbIe npoeMbI - MeCTOnOJIO)KeHHe, ra6apUThI 
U KOH<PurYPaQIDI (np5lMoyrOJIbHble); 3anOJIHeHU}J OKOHHbIX npoeMoB - UCTOpWleCKHe QBeT U pUC)'HOK 
paCCTeKJIOBKH; np0<pUJIUpOBaHHbIe Me)KAy:na)I(Ha51 U nOAOKOHHbIe T5IrH; np0<pUJIUpOBaHHbIH 
BeHQruoUJ;UH KaPHU3; apxureKTypHo-xYAO)KeCTBeHHoe pellIeHue BOCTOqHOrO ~opOBoro <pacaAa 
aHaJIOrWlHO JIKl.(eBOMY, C BbIAeJIeHUeM QeHTPaJIbHOH QaCTU nopTUKOM, 3aBepllIeHHbIM TPeyrOJIbHbIM 
<pPOHTOHOM; MaTepUaJI U xapaKTep OTAeJIKH <pacaAHOH nOBepXHOCTH - rnaAKM OKpallIeHHa51 
IIITYKaTYPKa; OKOHHbIe npoeMbI U ABepHbIe npoeMbI - MeCTOnOJIO)KeHHe, ra6apUTbI U KOH<purypaQIDI 
(np5lMoyrOJIbHbIe); 3anOJIHeHIDI OKOHHbIX npoeMOB - UCTOpUqeCKHe QBeT U pUC)'HOK paCCTeKJIOBKH; 
np0<pUJIUpOBaHHbIe Me)KAy3Ta)I(HM U nOAOKOHHbIe T5IrU; BeHQalOUJ;UH npo<pU.1IHpOBaHHbrH KapHU3; 
TOPQeBbIe <pacaAbI: MaTepUaJI U xapaKTep OTAeJIKH <paCaAHOH nOBepXHOCTH - rJIaAKM OKpallIeHHM 
llITYKaTYPKa; OKOHHbIe npoeMbI - MecronOJIO)l(eHUe, ra6apUTbI, KOH<pUryPaQIDI (np5lMoyrOJIbHbIe); 
npO<pHJIHpOBaHHbIH BeuqalOll(HH KaPHU3; KaMeHHa51 orpaAa: MarepUaJI U xapaKTep OTAeJIKH <paCaAa -
OKpaIlleHHM IllTYKaTYPKa (rJIaAKa5l, JIUHeHHbIit PYCT - CTOJI6bI U JIOnaTKH); UCTOpUqeCKHe npoeMbI -
MeCTOnOJIO)KeHUe, ra6apUThl, KOH<purypaQIDI; npO<pHJIHpOBaHHbIH BeuqalOJ::IUffl KapHH3. 

• paCnOp}J)KeHUe KI110IT "06 YTBep)K)1.eHUU npe.lJ,MeTa oxpaHbI 06'beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,LUUI 
perUOHaJIbHoro 3HaQeHIDI "KOMnJIeKC Ka3apM JIeH6-rBapAuH ITpeo6pa)KeHCKOro nOJIKa" NQ 
553-p OT 25.12.2018 r. 

9. CBe,lJ;eHI1H 0 HaJIl1ql111 30H oxpaHbI ,lJ;aHHOrO 06beKTa KYJIbTypHoro HaCJIe,lJ;I1H C 

YKa3aHI1eM HOMepa 11 ,lJ;aTbI rrpl1HHTI1H opraHoM rocY,lJ;apCTBeHHOH: BJIaCTI1 aKTa 06 

YTBep)l(,lJ;eHI1I1 YKaJaHHblX 30H JII160 I1H.popMaQIDI 0 pacrrOJIO)l(eHl111 ,lJ;aHHOrO 06beKTa 

KYJIbTYpHoro HaCJIe,lJ;IDI B rpaHI1Qax 30H OXpaHbll1HOrO 06beKTa KYJIbTYpHoro HaCJIe,lJ;IDI 

• 3aKOH CaHKT-ITerep6ypra «0 rpaHHQax 06'be)lHHeHHbIX 30H oxpaHbI 06'beKTOB KYJIbTYpHoro 
HaCJIeAU}J, pacnOJIO)KeHHbIX Ha TeppUTOpUU CaHKT-ITerep6ypra, pe)KUMaX UCnOJIb30BaHIDI 
3eMeJIb U TPe60BaHH}JX K rpaAoCTPOUreJI'bHbIM pernaMeHTaM B rpaHUQax YKa3aHHbIX 30H» NQ 
820-70T 19.01.2009 r. 
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4 

Bcero B rraCrrOpTe mlCTOB 4 

YrronHOMOqeHHOe )];OnJKHOCTHOe mu~o OpraHa OXpaHbI 06beKTOB K)'nbTYpHOrO HaCne)J;IDI 

3aMeCHITenb rrpe)];Ce)];aTeIDI 

- HaqanbHIiK Y rrpaBneHIDI 

OpraHli3aQliOHHOrO 

06eCrreQeHIDI, 
f.P. AraHOBa 

rrorryIDIpli3aQIili Ii 


rocy)];apCTBeHHoro yqera 


06beKTOB K)'nbTYpHOrO 


HaCne)];IDI 


rrO)];rrliCb)];OnJKHOCTb 

MIl. 

l{IQ] . 021 ~ lo l2lo l " 
t'o ".il 

)J;aTa Oq,OpMneHIDI rraCrrOpTa 

(QIiCnO, MeC.HQ, rO)];) 
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flpHJIO)l(eHHe NQ 4 
K oxpaHHoMY 06H3aTeJIhCTBY 

<!>OTorpa¢W-IeCKOe H306pa)l(eHHe 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIe,UHH 

perHOHaJIhHOrO 3HaqeHIDI 

«9-H COJl}J;aTCKaH Ka3apMa», 

pacnOJIO)l(eHHOrO no a.upecy: r. CaHKT-fleTep6ypr, YJIHl(a Pa.uHll(eBa, ,[(OM 39, JIHTepa A, 

BXOMw:ero B COCTaB 06beKTa KyJIhTypHOro HaCJIe,Uml perHOHaJIhHoro 3HaqeHHjJ 


«KoMnJIeKC Ka3apM JIeH6-rBap,UHH flpe06pa)l(eHCKOro nOJIKa» 


C¢OTO¢HKCal(HjJ BhllOJIHeHa 09.03.2021) 


1. 3ana,[(HhIH H EO)[(HhIH ¢aca.uhI 06beKTa KyJIhTypHOro HaCJIe,UHjJ. 
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2. BOCTOQHhIH <pacaJ( 06beKTa KYJIhTypHoro HaCJIeJ(IUI. 

3. HHTephep o6beKTa KYJIhTypHoro HaCJIeJ(JUI. 
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Приложение № 12 

Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «9-я солдатская казарма», по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Радищева, д.39, литера А, в составе объекта культурного наследия регионального 

значения «Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка», расположенного по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 35, лит. А, д. 37, лит. Б, д. 39, лит. А, В, Д: 

«Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения «9-я солдатская казарма» в составе объекта культурного наследия регионального 

значения «Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка» на основании 
Распоряжения КГИОП №511-р от 07.12.2018г, расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Радищева, д.39, л. А (Приспособление объекта для современного 
использования)», выполненной ООО «Кларис» в 2022 г. Шифр: 01-22-ПОСИ 

 
 

 

 

 

 

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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Историческая справка 

Комплекс казарм и полковых сооружений (госпиталь, офицерский дом, манеж и др. 
здания) построен в начале 19 в. - в квартале между современными улицами Кирочной, 
Радищева, Парадной улицей и Виленским переулком. Каменные казармы в этом квартале 
начали возводить с 1801 г. Проект был поручен архитектору Ф.И. Волкову. Руководство 
работами было возложено на командира полка генерала графа Н.А.Татищева. 

Трехэтажные кирпичные казармы и офицерские корпуса были построены в 1805 году. 
Солдатских казарм было 12, офицерских корпусов - 2. Так же было построено здание 
госпиталя, конюшен и подсобных помещений. Кроме перечисленных зданий, комплекс 
казарм включал в себя фуражный двор и полковое хозяйственное управление. Со смертью 
архитектора Волкова, работы были поручены архитектору Ф.И.Демерцову. Этим 
архитектором были внесены изменения в проект. Так, в здании госпиталя, на третьем этаже, 
были устроены помещения для офицерского собрания, а также церкви Введения во Храм 
Пресвятой Богородицы. В 1850-х годах архитектор Мельников А. П. провел реконструкцию 
казарменных зданий. 

27 декабря 1812 г. (по старому стилю) был сформирован лейб-гвардии Саперный 
батальон. Он был размещен в казармах, выходящих красной линией на Преображенскую 
(ныне Радищева) улицу. От батальона получил свое название проходящий 
перпендикулярно к улице Радищева Саперный переулок. 

С юго-запада полковое место Преображенского полка ограничивается Виленским 
переулком. В XIX веке комплекс зданий по четной стороне переулка занимала гвардейская 
Конная артиллерия. 

Первые двадцать лет своей петербургской жизни Преображенский полк квартировал, 
где придется: летом в загородных лагерях, зимой - на обывательских квартирах в разных 
частях города, хотя вопрос о выделении постоянной территории для строительства 
полковой слободы поднимался неоднократно. Еще в 1719 году Петр, подготавливая 
перевод гвардии в Петербург, определил место расположения полка в районе нынешних 
улиц Кирочной и Чайковского. Через год здесь были построены хозяйственный двор и 
полковой лазарет, произведена геодезическая разбивка территории под строительство 
слободы полка, однако на этом работы и прекратились. В ноябре 1726 года императрица 
Екатерина 1 распорядилась разместить Преображенский и Семеновский полки вдоль 
Большой першпективной дороги (Невский проспект), император же Петр II присмотрел для 
полка Васильевский остров, где уже стояла полковая Бомбардирская рота. Был даже срочно 
издан yказ о переименовании острова в Преображенский, но опять все осталось на бумаге, 
а полк по-прежнему квартировал у обывателей. Единственное, чего удалось добиться, это 
выделение полку в 1727 году дома опального генерал-полицмейстера города А. М. Девиера 
на месте нынешнего Аничкова дворца. Здесь разместился, наконец, штаб полка. 

Вопрос о строительстве полковых слобод гвардейских полков окончательно 
разрешился только после yказа императрицы Анны Иоанновны от 12 декабря 1739 года. По 
этому yказу, Преображенскому полку была выделена обширная территория «позади 
Литейного двора», ограниченная с севера и юга нынешними улицами Кирочной и 
Жyковского, а с запада и востока - Литейным и Суворовским проспектами. Строительство 
слободы полка закончилось уже при императрице Елизавете Петровне, в 1742 году. 

Слобода Преображенского полка дала название целому ряду улиц и переулков. 
Предшественницей нынешней улицы Марата была дорога, связывающая слободы 
Преображенского и Семеновского полков. Ее участок от Невского проспекта до Разъезжей 
улицы до 1795 года официально именовался Преображенская Полковая или просто 
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Преображенская улица. Нынешний Манежный переулок в конце 18 столетия назывался 1-
я Рота Преображенского полка. Улица Рылеева с середины 18 века по 1806 год именовалась 
2-я Рота Преображенского полка. Гродненский переулок с конца 1770-х годов до начала 19 
века назывался 3-я Рота Преображенского полка. Улица Некрасова со второй половины 
1770-х годов до 1849 года – 9-я Рота Преображенского полка. Улица Восстания с 1787 по 
1849 годы называлась Офицерская или Офицерская Преображенская, так как на ней 
находились дома офицеров Преображенского полка. По фамилиям офицеров-
преображенцев, живших в угловых домах слободы, получили названия переулки – Путятин 
(с 1821 года Солдатский), Хлебников (с 1858 года Ковенский) и Озеров (с 1828 года 
Озерной). 

«Лейб-компанию», отделившуюся от полка, Елизавета Петровна разместила поближе 
к своей резиденции, в тaк называемом Новом зимнем дворце, построенном по проекту 
архитектора Г.-И. Маттарнови для Петра 1 в 1716- 1720 годах. Именно в нем Петр провел 
последние годы жизни и скончался 28 января 1725 года. Дворец располагался между 
нынешней Дворцовой набережной и Миллионной улицей. Вдоль его западного фасада 
тогда же прорыли канал, соединяющий Неву и Мойку и названный впоследствии Зимней 
канавкой. С тех пор и до конца XVIII векa за Новым зимним дворцом Петра 1 прочно 
закрепилось название «Лейб-компанский дом»». 

Остальные батальоны Преображенского полка до 1799 года оставались в своей 
слободе, затем жили в здании старого ломбарда на Царицыном лугу. 

    В это время начиналось строительство для них грандиозного по замыслу 
казарменного комплекса в восточной части полковой слободы. Автор проекта Ф. И. Волков 
предлагал построить по периметру квадрата со стороной 350 м двенадцать солдатских 
казарм (по одной на роту). два офицерских корпуса и госпиталь. Все здания, за 
исключением госпиталя, должны были возводиться по одному типoвoмy проекту. Судя по 
реконструкции С. С. Ожегова, типовое здание представляло собой сложное в плане 
двухэтажное сооружение в виде креста. наложенного на прямоугольник, с многоскатной 
крышей; каждый его фасад украшался шестиколонным портиком, увенчанным 
треугольным фронтоном, между отдельными зданиями возводилась невысокая стена с 
въездными воротами. Центром архитектурного ансамбля являлось здание госпиталя, 
выходящее главным фасадом на нынешнюю Кирочную улицу и отстоящее от красной 
линии вглубь территории комплекса на 80 м, так что перед ним образовывалась парадная 
площадь. Ансамбль Волкова поражал современников строгой фундаментальностью и 
одновременно - архитектурной изящностью. 

В конце XVIII века при Павле I деревянные казармы Преображенского полка были 
заменены каменными. Новые постройки предполагалось возвести в стороне от 
существовавших деревянных строений, на участке напротив Таврического сада, где в это 
время располагался ряд зданий военного ведомства. Проект комплекса был разработан 
архитектором Ф.И. Демерцовым в 1797 году. 

Высочайшее повеление о постройке казарм Преображенского полка было поручено в 
1801 году командиру полка генералу от инфантерии - Татищеву. Строительство комплекса 
было окончено в 1805 году. 

Комплекс полковых строений был выстроен с отступлениями от первоначального 
проекта Ф.И. Демерцова с использованием «образцовых» проектов солдатских и 
офицерских казарм архитектора Ф.И. Волкова, выполненных в конце XVIII века. 

Фасады полковых зданий были решены в стилистике классицизма, расчленены 
подоконными карнизами и завершены венчающим карнизом большого выноса с гладким 
фризом. Двухэтажные на подвалах здания офицерских казарм были выстроены по одному 
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проекту. Здания солдатских казарм, также выстроенные по единому проекту, 
первоначально были одноэтажными на высоких подвалах с мезонинами по всем четырём 
фасадам. Центральная часть лицевых и дворовых фасадов выделялись шестиколонными 
портиками в виде пилястр тосканского ордера, завершенными треугольными фронтонами. 
Входы со всех четырех фасадов были оформлены крыльцами. Здания были соединены 
невысокой кирпичной оградой с въездными воротами. 

В 1802-1805 годах проект Волкова в целом удалось осуществить, правда, со 
значительными упрощениями архитектоники и декора зданий, которые внес строитель 
комплекса архитектор Ф. И. Демерцов (видимо, как всегда, не хватило выделенных 
средств). Теперь типовой корпус представлял собой в плане простой прямоугольник. 
фронтоны были сохранены лишь на главном и, редко, - заднем фасадах, а шестиколонные 
портики заменены пилястрами ионического ордера для офицерских корпусов и 
дорического - для солдатских. 

Так в четырехугольнике, ограниченным нынешними улицами Кирочной, Парадной, 
Радищева и Виленским переулком, возник замечательный архитектурный памятник 
периода русского классицизма, который на многие десятилетия стал для преображенцев 
родным домом. Новые казармы назвали Таврическими, а местность, прилегающая к ним, 
стала в народной топонимике   

«Тавридой», поскольку совсем недалеко уже пятнадцать лет возвышался другой 
памятник русского классицизма - знаменитый Таврический дворец, построенный 
архитектором И. Е. Старовым. 

Территория и корпуса Преображенского полка использовались не только названным, 
но и другими воинскими формированиями. В 1812 году в Преображенских казармах 
временно разместился только что сформированный лейб-гвардии Саперный батальон. 

На протяжении XIX и ХХ столетия казармы Преображенского полка неоднократно 
перестраивались, объемно-пространственная композиция территории изменялась. В 1830-
1832, 1838-1839 годах выполнена надстройки казарм, авторы проектов не установлены. 

К 1893 году объединены и преобразованы в единое протяженное здание корпуса 
солдатских казарм по улице Радищева. С этого периода здание практически не изменило 
внешний архитектурный облик. 

В 1863 году был построен Флигель для музыкантов и мастеровых Саперного 
батальона.    

Из-за неоднократных перестроек Таврические казармы во многом утеряли 
первоначальный архитектурный облик. В относительной неприкосновенности сохранились 
корпуса, выходящие на Кирочную улицу и, отчасти, на улицу Радищева, хотя и они понесли 
урон: либо потеряли фронтон, либо надстроены. Это, прежде всего, госпиталь (ул. 
Кирочная, 35), в здании которого помещались также офицерское собрание, библиотека, 
полковой музей и домовая церковь полка во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
Во многом соответствуют проекту Демерцова также офицерские корпуса (ул. Кирочная, 31, 
два здания, и 37) и некоторые солдатские казармы (ул. Радищева, 35 и 37, ул. Кирочная, 39). 
В 1864 году перед зданием госпиталя был разбит скверик, отгороженный от улицы 
чугунной оградой, сохранившейся до наших дней. А вот памятник Петру 1 работы 
скульптора М. М. Антокольского, установленный перед госпиталем в 1910 году, в 
советское время снесли. Во второй половине XIX века часть преображенских казарм по 
современной улице Радищева (бывшая Преображенская) и Виленскому переулку была 
передана лейб-гвардии Саперному батальону и гвардейской Конной артиллерии. 

В 1830-е годы большинство корпусов надстраивается третьим этажом, а в 1887-1890 
годах следует полная внутренняя перепланировка казарм и существенное изменение 
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архитектуры многих фасадов, застраиваются также промежутки между корпусами. В 
результате вместо четкого ритма уходящих в перспективу однотипных зданий, украшенных 
пилястрами и фронтонами. на улицах Парадной и Радищева получились глухие стены. При 
этом если фасады на улице Радищева сохранили черты классицизма и некоторые корпуса 
все еще разделены промежутками (дома № № 35 и 37), то унылая «стена» Парадной улицы 
(дома № № 1-3) не имела ничего общего с первоначальным проектом. 

Преображенский полк первым из всех гвардейских частей, стоявших в Петербурге, 
получил свой каменный собор. Через две недели после воцарения императрица Елизавета 
Петровна посетила полковую слободу и повелела построить на месте съезжей избы (штаба) 
храм «Спаса Преображения Господня и Святого Сергия Радонежского». Закладка храма 
состоялась в присутствии императрицы 9 июня 1743 году, строился он по проекту 
архитектора М. Г. Земцова, а после его смерти работы возглавил архитектор П.-А. Трезини. 
Освящение нового храма архиепископом Сильвестром состоялось 5 августа 1754 года. 

В годы правления императора Павла 1 храм Преображенского полка впервые получил 
статус «Всей Гвардии собора», поскольку долгое время был единственной крупной военной 
церковью в Петербурге. Однако неуравновешенный Павел быстро изменил свое решение и 
вновь превратил собор в обыкновенную приходскую церковь. Окончательное утверждение 
почетного статуса произошло 24 сентября 1806 года уже при императоре Александре 1. С 
тех пор храм носит второе, более распространенное наименование - «Спасо-
Преображенский Всей Гвардии собор». 

В августе 1825 года во время проведения peмонтных работ в соборе вспыхнул 
грандиозный пожар, уничтоживший все, кроме каменных стен. Правда, религиозные и 
полковые реликвии, хранившиеся внутри, солдаты по большей части успели спасти, но 
само здание собора пришлось, по сути, отстраивать заново. Новый собор был 
спроектирован и построен архитектором В. П. Стасовым при участии А. П. Брюллова в 
очень короткие сроки: 26 августа 1827 года состоялась его закладка, а 5 августа 1829 года 
собор был уже освящен. 

В постсоветский период комплекс Преображенских казарм на Кирочной занимали 
различные военные учреждения. В 1970-е годы на территории комплекса построек 
Преображенского полка размещался Санкт-Петербургский военный университет связи. 

В 1974 году объявлен первый набор курсантов в Ленинградское высшее военное 
инженерное училище связи, в августе 1974 года училище было преобразовано из военного 
командного в военное инженерное с пятилетним сроком обучения. Училищу установили 
наименование «Ленинградское высшее военное инженерное училище связи» (ЛВВИУС). 

В 1991 году училище получило новое имя - «Санкт-Петербургское высшее военное 
инженерное училище связи», в 1998 году реорганизованное в 4-й факультет Военного 
университета связи. Факультет продолжал существовать до 2000 года. После юридического 
преобразования Военной академии связи в Военный университет связи училище перестало 
существовать. Боевое Знамя ЛВВИУС имени Ленсовета было передано в музей. В 
настоящее время все здания находятся в различных формах собственности. 

В 1975-1981 годах здание подверглось капитальному ремонту с заменой большей 
части конструкций перекрытий, организацией дополнительной лестничной клетки (ЛЗ) с 
лифтом, устройством дополнительных помещений в средней части чердака. Капитальный 
ремонт выполнялся согласно проекту, выполненному предприятием п/я В-8451, в 1973 
году. 

Из новостей КГИОП от 11 декабря 2018 г.: «5 зданий комплекса казарм лейб-гвардии 
Преображенского полка признаны памятниками регионального значения» - в соответствии 
с распоряжением от 07.12.2018 г. № 511-р. председателя КГИОП Сергея Макарова 
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«Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка» включен в единый 
государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения 
в составе:  

- «Третий офицерский корпус» (ул. Радищева, д. 35, лит. А),  
- «Флигель при 3-м офицерском корпусе» (ул. Радищева, д. 37, лит. Б),  
- «9-я солдатская казарма» (ул. Радищева, д. 39, лит. А),   
- «10-я и 11-я солдатские казармы» (ул. Радищева, д. 39, лит. Д),  
- «Флигель для музыкантов и мастеровых Саперного батальона» (ул. Радищева, д. 39, 

лит. В). 
  Здания являются неотъемлемыми элементами ансамбля Преображенского полка, 

представляют ценность с точки зрения типологии и стилистики. Решенные в стиле 
классицизма, они включены в уличный фронт застройки улицы Радищева, относятся к 
разным типам построек военного ведомства. 

Построенное в 1802-1804 годах, здание 1-й Солдатской казармы было сильно 
повреждено во время Великой Отечественной войны. В 2005 году по итогам технического 
обследования сделаны выводы о неудовлетворительном техническом состоянии здания и 
его фундаментов. В 2007 году здание было разобрано в соответствии с проектной 
документацией, в 2008-2009 годах воссоздано. В 2010 году в соответствии с заданием 
КГИОП проведены работы по воссозданию архитектурно-декоративной отделки фасадов. 
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Приложение № 13 

Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной 
документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

регионального значения «9-я солдатская казарма», по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Радищева, д.39, литера А, в составе объекта культурного наследия регионального 

значения «Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка», расположенного по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 35, лит. А, д. 37, лит. Б, д. 39, лит. А, В, Д: 
«Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия регионального 

значения «9-я солдатская казарма» в составе объекта культурного наследия регионального 
значения «Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка» на основании 

Распоряжения КГИОП №511-р от 07.12.2018г, расположенного по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Радищева, д.39, л. А (Приспособление объекта для современного 

использования)», выполненной ООО «Кларис» в 2022 г. Шифр: 01-22-ПОСИ 
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