
АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы Раздела, 
обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия:1. Объект культурного наследия регионального 
значения «Городская усадьба Г.П. Юргенсона, нач. ХХ в., арх. В.Д. 

Глазов: Жилой дом, 1912 г., архитектор В.Д. Глазов», расположенный по 
адресу: г. Москва, Колпачный пер., д. 9. стр. 1. 2. Объект культурного 

наследия регионального значения «Московский Архив Коллегии 
Иностранных дел, XVIII в. - XIX в. Директорский дом, 1802  г., 

архитектор Ф.К. Соколов»,  расположенный по адресу: г. Москва, 
Хохловский пер., дом 7-9, строение 3.», выполненного  в составе проекта 
«Офисное здание с подземной стоянкой по адресу: г. Москва, Колпачный 

пер., вл. 9А стр.1.» 

 
г. Москва                                                                         12 ноября 2019 г. 

Дата начала экспертизы                                                 19 сентября 2019 г. 

Дата окончания экспертизы                                           12 ноября 2019 г. 

Место проведения экспертизы                                       город Москва 

 

Сведения о   заказчике экспертизы: 

          Наименование организации: Общество с ограниченной 
ответственностью «Лид Лайн» (далее – ООО «Лид-Лайн»). Юридический 
адрес: 129110, г. Москва, Старопименовский пер, д.13, стр.1, пом.14.  

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя, 
отчество 

Николаева Елена Ильинична 

Образование высшее 

Специальность инженер-реставратор  

Ученая степень 
(звание) 

инженер-реставратор высшей категории, 
почетный реставратор г. Москвы, член 
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федерального научно-методического совета при 
Министерстве культуры РФ 

Стаж работы 44 года 

Место работы и 
должность 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПФ-Градо»,    главный 
конструктор 

Приказ об 
аттестации 

(организация, №, 
дата) 

Приказ МК РФ об аттестации 
государственных экспертов по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы № 1380 от 16.07.2017 г. 

Полномочия 
эксперта 

- проектная документация на проведение 
работ по сохранению объектов культурного 
наследия; 

- документация или разделы 
документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, выявленного 
объекта культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного 
наследия при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в настоящей статье работ по 
использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо 
земельном участке, непосредственно связанном 
с земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия. 

 

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, 
изложенных в Акте экспертизы, и за соблюдение принципов проведения 
экспертизы, установленных статьёй 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», «Положением о государственной историко-
культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 с изменениями и 
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дополнениями,  и отвечают за достоверность сведений, изложенных в 
настоящем заключении экспертизы. 

Эксперт  Николаева Е.И. не имеет родственных связей с заказчиком; не 
состоит в трудовых отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных 
имущественных обязательств перед заказчиком;  не владеет ценными бумагами, 
акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика; не 
заинтересована в результатах исследований и решений, вытекающих из 
настоящего Акта экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 
имущественных прав для себя и третьих лиц. 

Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной 
экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого 
документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 

Цель экспертизы: 

Решение о возможности (положительное заключение) или 
невозможности (отрицательное заключение) обеспечения сохранности 
объектов культурного наследия: 1.Объект культурного наследия регионального 
значения «Городская усадьба Г.П. Юргенсона, нач. ХХ в., арх. В.Д. Глазов: 
Жилой дом, 1912 г., архитектор В.Д. Глазов», расположенный по адресу: г. 
Москва, Колпачный пер., д.9. стр.1. и 2. Объект культурного наследия 
регионального значения «Московский Архив Коллегии Иностранных дел, 
XVIII в. - XIX в. Директорский дом, 1802  г., архитектор Ф.К. Соколов»,  
расположенный по адресу: г. Москва, Хохловский пер., дом 7-9, строение 3.»., 
находящихся в зоне влияния от реконструируемого здания по адресу: г. Москва, 
Колпачный пер., вл.9А, стр.1. 

Определение соответствия проектной документации требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 
объектов культурного наследия.  

Объект экспертизы: 

Раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия:1. Объект культурного наследия 
регионального значения «Городская усадьба Г.П. Юргенсона, нач. ХХ в., арх. 
В.Д. Глазов: Жилой дом, 1912 г., архитектор В.Д. Глазов», расположенный по 
адресу: г. Москва, Колпачный пер., д. 9. стр.1. 2. Объект культурного наследия 
регионального значения «Московский Архив Коллегии Иностранных дел, 
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XVIII в. - XIX в. Директорский дом, 1802  г., архитектор Ф.К. Соколов»,  
расположенный по адресу: г. Москва, Хохловский пер., дом 7-9, строение 3.»., 
выполненный  в составе проекта «Офисное здание с подземной стоянкой по 
адресу: г. Москва, Колпачный пер., вл. 9А стр.1.» 

 

Разработчик раздела, обосновывающего меры по обеспечению 
сохранности: 

ООО «Гинзбург – Архитекс». Лицензия № МКРФ 02159 от 17 декабря 
2014 г. Выписка № 1607 из реестра членов СРО  Ассоциация «Гильдия 
архитекторов и инженеров» от 25.09.2019 г. 109004, г. Москва, пер. Дровяной 
М., д. 5, стр. 1, оф. 2 

I. Перечень документов, представленных заказчиком экспертизы 

- Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия 
при проведении строительных работ при реализации проекта «Офисное 

здание с подземной стоянкой по адресу: Москва, Колпачный пер., вл.9А стр.1» 
выполненный в составе проекта «Офисное здание с подземной стоянкой по 
адресу: Москва, Колпачный пер., вл.9А стр.1. Разработан ООО «Гинзбург – 
Архитекс». М. 2019 г. 

- Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия:1. Объект культурного наследия 
регионального значения «Городская усадьба Г.П. Юргенсона, нач. ХХ в., арх. 
В.Д. Глазов: Жилой дом, 1912 г., архитектор В.Д. Глазов», расположенный по 
адресу: г. Москва, Колпачный пер., д.9. стр.1. 2. Объект культурного наследия 
регионального значения «Московский Архив Коллегии Иностранных дел, 
XVIII в. - XIX в. Директорский дом, 1802  г., архитектор Ф.К. Соколов»,  
расположенный по адресу: г. Москва, Хохловский пер., дом 7-9, строение 3.»., 
выполненный  в составе проекта «Офисное здание с подземной стоянкой по 
адресу: Москва, Колпачный пер., вл.9А стр.1.» Разработан ООО «Гинзбург – 
Архитекс». М. 2019 г. 

- Договор между ООО «Гинзбург Архитектс" и ООО «ЛИД-ЛАЙН» 80-
19-АГР-П от 14 марта 2019 г. Дополнительное соглашение №1 от 15 Августа 
2019 г.; 

- ГПЗУ № RU77-107000-022967 от 05.12.2016г. №4402; 
- Письмо ООО «Баркетто» Вх№18.06/1 от 18.06.2019 о возможности 

размещения бытового городка; 

4 
 



- Письмо ДКН от 06.08.2019 № ДКН-16-09-1169/9-4 на №7/19-ЛЛ/190(1) 
от 09.07.2019;  

- Технический отчет об инженерно-геологических условиях участка 
проектируемого строительства реконструкции здания офисного центра, 
расположенного по адресу: г. Москва, ЦАО, Колпачный переулок, д. 9А, стр. 1. 
Том 1. ГУП «МОСГОРГЕОТРЕСТ», заказ № Г/130-17, М., 2017 г. 

- Схема планировочной организации земельного участка. Офисное здание 
с подземной стоянкой по адресу: Москва, Колпачный пер., вл.9А стр.1. Шифр: 
ЛЛ-2017/28.08/П-ПЗУ. ООО «ПИ «АРЕНА», М., 2017 г. 

- Технический отчет об обследовании строительных конструкций и 
фундамента здания по адресу: г. Москва, Колпачный пер., д. 9, стр. 1. ООО 
«НПЦ Основа», М., 2016 г. 

- Технический отчет об обследовании строительных конструкций и 
фундамента здания по адресу: г. Москва, Хохловский пер., д. 7-9, стр. 3. ООО 
«НПЦ Основа», М., 2016 г. 

- Технический отчет об обследовании строительных конструкций и 
фундамента здания по адресу: г. Москва, Хохловский пер., д. 7-9, стр.1. ООО 
«НПЦ Основа», М., 2016 г.  

- Проектная документация. Офисное здание с подземной стоянкой по 
адресу: Москва, Колпачный пер., вл.9А стр.1. Раздел 4. Конструктивные и 
объемно-планировочные решения. Часть 4.2. Конструктивные решения. Шифр: 
ЛЛ-2017/28.08/П-КР.4.1. ООО «ПИ АРЕНА», М., 2018 г.  

- Проектная документация. Офисное здание с подземной стоянкой по 
адресу: Москва, Колпачный пер., вл.9А стр.1. Раздел 4. Конструктивные и 
объемно-планировочные решения. Часть 4.3. Расчетное обоснование принятых 
конструктивных решений. Шифр: ЛЛ-2017/28.08/П-КР.4.3. ООО «ПИ АРЕНА», 
М., 2018 г.  

- Проектная документация. Офисное здание с подземной стоянкой по 
адресу: Москва, Колпачный пер., вл.9А стр.1. Раздел 4. Конструктивные и 
объемно-планировочные решения. Часть 4.4. Оценка влияния строительства на 
окружающую застройку. Шифр: ЛЛ-2017/28.08/П-НТЗ. НИЦ "Строительство". 

- Проектная документация. Офисное здание с подземной стоянкой по 
адресу: Москва, Колпачный пер., вл.9А стр.1. Раздел 4. Конструктивные и 
объемно-планировочные решения. Часть 4.5. Мероприятия по снижению 
влияния нового строительства на окружающую застройку. ООО "Технопроект". 
Шифр: ЛЛ-2017/28.08/П-КР4.5.  

- Проектная документация. Офисное здание с подземной стоянкой по 
адресу: Москва, Колпачный пер., вл.9А стр.1. Раздел 4. Конструктивные и 
объемно-планировочные решения. Часть 4.6. Мероприятия по снижению 
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влияния нового строительства на окружающую застройку. Шифр: ЛЛ-
2017/28.08/П-КР.4.6. ООО «Технопроект», М., 2018 г. 

- Проектная документация. Офисное здание с подземной стоянкой по 
адресу: Москва, Колпачный пер., вл.9А стр.1. Раздел 3. Архитектурные 
решения. Шифр: ЛЛ-2017/28.08/П-АР 80-19-АГР-П. Том 3. ООО «Гинзбург 
Архитектс», М., 2019 г. 

- Проектная документация. Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения. Часть 3. Ограждение котлована. Шифр: 18-2546-ОК. 
ООО «Юнипро».М., 2019 г. 

- Научно-техническое заключение  по геотехнической оценке влияния 
строительства на окружающую застройку и инженерные коммуникации. 
Договор № КОЛП21/03-2019/274/38-22-19/СП. АО "НИЦ "Строительство"-
НИИОСП им. Н.М. Герсеванова. М., 2019. 

- Программа геотехнического мониторинга. ООО «Юнипро».М., 2019 г. 
 

II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс 
проведения и результаты экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 
экспертизы, отсутствуют.  

Ш. Сведения о проведенных исследованиях с указанием 
примененных методов, объема и характера выполненных работ и их 

результатов 

При проведении государственной историко-культурной экспертизы 
экспертом был проведен сравнительный анализ всего комплекса данных 
(документов, материалов, информаций) по Объекту экспертизы, принятого от 
Заказчика, в целях определения соответствия требованиям законодательства 
Российской Федерации в области государственной охраны объектов 
культурного наследия, реставрационным нормам и правилам; изучена и 
проанализирована представленная на экспертизу документация;  проведен 
выезд на площадку реконструкции для визуального обследования места 
предстоящих работ и объектов культурного наследия, расположенных в 
окружении реконструируемого объекта. 

IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований: 

Участок, на котором размещается проектируемый (реконструируемый) 
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объект, расположен во внутригородском муниципальном образовании 
Басманном города Москвы, по адресу: Колпачный переулок, вл.9А, стр.1, в 
квартале, образованном Колпачным и Хохловским переулками. 

 
История района начинается в XIV веке, когда около Покровской дороги, 

связывающей Москву с Владимирской землёй, начали формироваться 
поселения. В этой стороне находись охотничьи угодья для московских 
государей и великокняжеские фруктовые сады, давшие название 
Старосадскому переулку 

В начале XVI века сюда был переведён Иоанно-Предтеченский 
монастырь, в честь которого назвали холм «Ивановской» горкой, и были первые 
упоминания о церкви Успения Пресвятой Богородицы. В конце XVII века по 
указу Петра I здесь начали строительство каменной лютеранской кирхи 
апостолов Петра и Павла, сохранившейся до нашего времени, а на средства 
Александра Меньшикова была проведена очистка близлежащих Поганых 
прудов, получивших с тех пор название Чистых. Немецкая слобода на Яузе 
стала новым аристократическим центром петровской Москвы. В XVIII веке в 
честь побед над шведами в Северной войне здесь возвели триумфальные 
Красные ворота. 

Справа от Маросейки в пределах Белого города находится Ивановская 
горка. Одной из её достопримечательностей является Ивановский монастырь, 
который был построен в XV веке и дал название окружающей его местности. В 
1812 году монастырь сгорел и был восстановлен в 1860-х годах и действовал до 
революции. В настоящее время возвращён церкви. 

На Ивановской горке стоит церковь Трёх Святителей на Кулишках. Её 
приписывают итальянскому зодчему Алевизу Новому. Здесь также 
сохранились жилая застройка XVII—XVIII веков: палаты Шуйских, палаты в 
Колпачном переулке и др. Неподалеку построена церковь Живоначальной 
Троицы в Хохлах, лютеранская церковь Петра и Павла, церковь баптистов-
евангелистов, хоральная синагога. 

Образцы зданий XIX века представлены домом Уварова, усадьбой в 
Старосадском переулке. В этом районе также жил художник Исаак Левитан, в 
его доме бывали Антон Чехов, Максим Горький, Владимир Гиляровский. 
Образцы зданий ХIХ-ХХ вв. представлены комплексом зданий в Колпачном и 
Хохловском переулках: Нотопечатней Юргенсона, Жилым домом Юргенсона, 
зданиями Архива коллегии иностранных дел. 

 
На территории, окружающей участок строительства (реконструкции), 

находятся следующие объекты культурного наследия:  
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1. Объект культурного наследия регионального значения «Городская 
усадьба Г.П. Юргенсона, нач. ХХ в., арх. В.Д. Глазов. Жилой дом, 1912 г., 
архитектор В.Д. Глазов», расположенный по адресу: г. Москва, Колпачный 
пер., д.9. стр.1 

2. Объект культурного наследия регионального значения «Городская 
усадьба Г.П. Юргенсона, нач. ХХ в., арх. В.Д. Глазов. Ограда с воротами, нач. 
XX в.», расположенный по адресу: г. Москва, Колпачный пер., д.9. стр.1 

3. Объект культурного наследия регионального значения 
«Московский Архив Коллегии Иностранных дел, XVIII в. - XIX в. Жилой дом 
служителей архива, 1808 г., архитектор Ф.К.Соколов», расположенный по 
адресу: г. Москва, Хохловский пер., дом 7-9, строение 1. 

4. Объект культурного наследия регионального значения 
«Московский Архив Коллегии Иностранных дел, XVIII в. - XIX в. 
Директорский дом, 1802 г., архитектор Ф.К. Соколов», расположенный по 
адресу: г. Москва, Хохловский пер., дом 7-9, строение 3. 

5. Объект культурного наследия федерального значения  «Палаты 
дьяка Украинцева, 1665 г., XIX в.», расположенный по адресу: г. Москва,  
Хохловский переулок, дом 7-9, строение 2. 

6. Объект культурного наследия регионального значения ««Городская 
усадьба, Д.А.Четверикова - Ф.Л.Кнопа, XVIII в. - XIX в., нач. XX в.,- Главный 
дом, I-я пол. XVIII в., нач. XIX в., 1864 г., 1889 г., нач. XX в., архитекторы 
А.С.Каминский, Б.В.Фрейденберг, техник архитектуры К.Г.Трейман», 
расположенный по адресу: г. Москва, Колпачный переулок, дом 7, стр 2. 

7. Объект культурного наследия регионального значения «Городская 
усадьба, А.Л.Кнопа, 1-я пол. XX в., техник архитектры К.Г.Трейман. 
Электростанция, 1901 г., техник архитектуры К.Г.Трейман», расположенный по 
адресу: г. Москва, Колпачный переулок, дом 5 стр.6. 

8. Объект культурного наследия регионального значения «Городская 
усадьба, Д.А.Четверикова – Ф.Л.Кнопа, XVIII - XIX вв., нач. XX в., арх. 
А.С.Каминский, Б.В.Фрейденберг, техник арх. К.Г.Трейман. Ограда с 
воротами, 1864 г., арх. А.С.Каминский», расположенный по адресу г. Москва, 
Колпачный переулок, дом 7. 

9. Выявленный объект культурного наследия Электрическая станция, 
кон. 1930-х -1940-е гг. с оградой» по адресу: Колпачный переулок, дом 13, стр. 
1.   

 
1. Объект культурного наследия регионального значения «Городская 

усадьба Г.П. Юргенсона, нач. ХХ в., арх. В.Д. Глазов: Жилой дом, 1912 г., 
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архитектор В.Д. Глазов - Ограда с воротами, нач. XX в. (ансамбль)», 
расположенный по адресу: г. Москва, Колпачный пер., д.9. стр.1 

Объект культурного наследия регионального значения «Городская 
усадьба Г.П. Юргенсона, нач. ХХ в., арх. В.Д. Глазов: Жилой дом, 1912 г., 
архитектор В.Д. Глазов - Ограда с воротами, нач. XX в. (ансамбль)», 
расположенный по адресу: г. Москва, Колпачный пер., д.9. стр.1, принят на 
государственную охрану распоряжением Правительства города Москвы от 
10.08.2004 г. № 16-08-РП. Номер в реестре ОКН – 771420475920005. 

Границы территории объекта культурного наследия утверждены 
Постановлением Правительства Москвы от 22 июня 2010 г. № 523-ПП «Об 
утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), расположенных в пределах Садового кольца». 
Кадастровый номер участка - 77:01:0001026:2597; 77:01:0001026:51. 

Предмет охраны объекта культурного значения регионального значения 
утвержден распоряжением Мосгорнаследия от 14.10.2013 N 496 на основании 
решения Комиссии экспертного обеспечения реестра недвижимого 
культурного наследия при Комитете по культурному наследию города Москвы 
от 3 марта 2011 г. N 53. 

Предметом охраны «Городская усадьба Г.П. Юргенсона, нач. XX в., 
архитектор В.Д. Глазов - Жилой дом, 1912 г., архитектор В.Д. Глазов» 
являются: 

- местоположение и градостроительные характеристики здания, 
участвующего в формировании фронта застройки Колпачного переулка, его 
роль в композиционно-планировочной структуре квартала; 

- объемно-пространственная композиция двухэтажного с полуподвалом 
здания начала XX века, в том числе ризалиты, аттик, крыльца, высотные 
отметки по венчающему карнизу; 

- крыша начала XX века, ее конструкция, материал, конфигурация, 
высотные отметки по коньку, характер кровельного покрытия, чердачные окна, 
печные трубы, фигурное металлическое ограждение в кирпичных столбиках; 

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление 
фасадов начала XX века, включая местоположение, форму, размер, оформление 
оконных и дверных проемов, цоколь, веерный надоконный руст, лепной 
орнамент в оформлении окон, стрельчатые арки, замковые камни, медальоны, 
маскароны, подоконные полочки, оконные наличники, розетки, аркатурный 
фриз, лепные розетки, венчающий карниз;  

- материал и характер отделки фасадных поверхностей начала XX века 
(гладкая штукатурка, руст);  
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- колористическое решение фасадов начала XX века (уточняется в 
процессе реставрационных исследований);  

- пространственно-планировочная структура здания в пределах 
капитальных стен, перегородок и перекрытий, включая своды типа "Монье" 
начала XX века;  

- капитальные стены, перегородки и перекрытия начала XX века, их 
конструкция и материал, включая своды типа "Монье";  

- лестницы начала XX века, их местоположение, материал и конструкция, 
декоративное оформление;  

- архитектурно-художественное оформление интерьеров здания начала 
XX века, включая розетки, лепнину (техника "Папье-маше"), колонны из 
искусственного мрамора, кессонированные потолки, плафоны с женскими 
фигурами, подоконники, паркет 1912 года;  

- камин начала XX века в помещении первого этажа, его местоположение, 
материал, декоративное оформление; столярные заполнения оконных и 
дверных проемов со скобяным прибором начала XX века, их материал, характер 
оформления, колористическое решение.  

Краткое описание здания 
Здание возведено в 1912 году по проекту русского и советского 

архитектора и мастера неоклассицизма и модерна Владимира Дмитриевича 
Глазова. До строительства особняка на этом месте стоял дом собирателя 
фольклора, исследователя духовной культуры славянских народов, историка и 
литературоведа А. Н. Афанасьева. Первым владельцем особняка был Григорий 
Петрович Юргенсон – сын известного музыкального издателя П. И. Юргенсона. 
В советское время здание занимало представительство Совета Министров 
Якутской АССР. В настоящее время — лечебно-диагностический центр 
Генерального штаба Вооружённых сил РФ. Здание выстроено в так называемом 
эклектическом стиле, который основывается на сочетании готики и ренессанса. 
Асимметричный главный фасад украшает лепной декор, среди которого 
наиболее заметны львиные маски, вставленные в медальоны. Интерес 
представляют и двухчастные окна первого этажа особняка. 

 
Описание технического состояния ОКН согласно Техническому отчету 

об обследовании строительных конструкций и фундамента здания по адресу: 
г. Москва, Колпачный пер., д.9, стр. 1. ООО «НПЦ Основа», М., 2016 г. 

Здание двухэтажное с общими размерами 14,8 х 15,5 м, с подвалом под 
всем зданием, построенное в 1912 г. Здание бескаркасное с несущими 
продольными и поперечными стенами, выполненными из керамического 
кирпича на сложном растворе. Фундаменты здания – ленточные из 
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керамического кирпича, в нижней части уширение из кладки бутового камня на 
сложном растворе. Грунтами основания являются древнеаллювиальные 
отложения, представленные песками средней крупности. Перекрытие над 
подвалом - кирпичные своды. Междуэтажные перекрытия – деревянные по 
деревянным и стальным балкам. Лестницы двух маршевые из наборных 
ступеней по стальным косоурам. Фасады окрашенные, оштукатуренные, с 
декоративной рустовкой. Кровля многоскатная с вальмами и ендовами из 
оцинкованной кровельной стали. Водосток наружный, организованный 
Стропильная конструкция образована наслонными стропилами. Категория 
технического состояния здания оценивается как работоспособная. 

 
2. Объект культурного наследия регионального значения «Городская 

усадьба Г.П. Юргенсона, нач. ХХ в., арх. В.Д. Глазов: Жилой дом, 1912 г., 
архитектор В.Д. Глазов - Ограда с воротами, нач. XX в. (ансамбль)», 
расположенный по адресу: г. Москва, Колпачный пер., д.9. стр.1 

Объект культурного наследия регионального значения «Городская 
усадьба Г.П. Юргенсона, нач. ХХ в., арх. В.Д. Глазов: Жилой дом, 1912 г., 
архитектор В.Д. Глазов - Ограда с воротами, нач. XX в. (ансамбль)», 
расположенный по адресу: г. Москва, Колпачный пер., д.9. стр.1 принят на 
государственную охрану распоряжением Правительства города Москвы от 
10.08.2004 г. № 16-08-РП. Номер в реестре ОКН – 771420475920005. 

Границы территории объекта культурного наследия утверждены 
Постановлением Правительства Москвы от 22 июня 2010 г. № 523-ПП «Об 
утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), расположенных в пределах Садового кольца». 
Кадастровый номер участка - 77:01:0001026:2597; 77:01:0001026:51. 

Предмет охраны объекта культурного значения регионального значения 
утвержден распоряжением Мосгорнаследия от 14.10.2013 N 496 на основании 
решения Комиссии экспертного обеспечения реестра недвижимого 
культурного наследия при Комитете по культурному наследию города Москвы 
от 3 марта 2011 г. N 53. 

Предметом охраны ОКН «Городская усадьба Г.П. Юргенсона, нач. XX в., 
архитектор В.Д. Глазов. Ограда с воротами, нач. XX в.» являются: 

- местоположение и градостроительные характеристики ограды с 
воротами и калиткой начала XX века, участвующей в формировании фронта 
застройки Колпачного переулка, ее роль в композиционно-планировочной 
структуре квартала и домовладения;  
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- материал, конструкция, композиционное решение, в том числе 
каменный цоколь, каменные столбы, кованые металлические решетки, 
декоративное навершие столбов.  

Предмет охраны может быть дополнен при проведении натурных 
реставрационных исследований.  

В результате осмотра объекта культурного наследия специалистами 
ООО «Гинзбург Архитектс» в сентябре 2019 г. установлено: 

Ограда представляет собой оштукатуренные и окрашенные кирпичные 
столбы с декоративными навершиями, между столбами располагаются кованые 
металлические решетки. Цоколь ограды кирпичный, оштукатурен, окрашен. 

Состояние архитектурных и конструктивных элементов памятника – 
неудовлетворительное. Цоколь частично разрушен, имеет большое количество 
трещин. Штукатурка столбов имеет трещины и требует реставрации. 
Металлические решетки имеют многочисленные участки коррозии и требуют 
реставрации. 

 
3. Объект культурного наследия регионального значения 

«Московский Архив Коллегии Иностранных дел, XVIII в. - XIX в. Жилой дом 
служителей архива, 1808 г., архитектор Ф.К.Соколов», расположенный по 
адресу: г. Москва, Хохловский пер., дом 7-9, строение 1. 

Объект культурного наследия регионального значения «Московский 
Архив Коллегии Иностранных дел, XVIII в. - XIX в. Жилой дом служителей 
архива, 1808 г., архитектор Ф.К.Соколов», расположенный по адресу: г. 
Москва, Хохловский пер., дом 7-9, строение 1 принят на государственную 
охрану Распоряжением Правительства города Москвы от 2 ноября 2009 г. № 
2844-РП.  

Объект находится в границах территории объекта культурного наследия 
«Палаты дьяка Украинцева, 1665 г., XIX в.». Границы утверждены 
Постановлением Правительства Москвы от 22 июня 2010 г. № 523-ПП «Об 
утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), расположенных в пределах Садового кольца». 
Кадастровый номер участка - 77:01:0001026:12.  

Предмет охраны объекта культурного наследия не определен.  
Здание входит в состав ансамбля «Московский Архив Коллегии 

Иностранных дел, XVIII в. - XIX в». 
Техническое состояние по результатам осмотра объекта культурного 

наследия специалистами ООО «Гинзбург Архитектс» в сентябре 2019 г.: 
Объект представляет собой двухэтажное строение, фасады кирпичные с 

обмазкой. Цоколь белокаменный, частично оштукатуренный. Кровля – 
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оцинкованная сталь. Водосток организованный. Фасады здания находятся в 
неудовлетворительном состоянии. На фасадах со стороны Хохловского 
переулка имеются трещины. Кровля полностью покрыта ржавчиной. Часть 
водосточной системы находится в неудовлетворительном состоянии – 
нарушены стыки и примыкания, что приводит к намоканию фасадов. 
Белокаменный цоколь также находится в неудовлетворительном состоянии, 
наблюдается  деструкция кладки из белокаменных блоков, наличие трещин.  

4. Объект культурного наследия регионального значения   
«Московский Архив Коллегии Иностранных дел, XVIII в. - XIX в. 

Директорский дом, 1802  г., архитектор Ф.К. Соколов», расположенный по 
адресу: ЦАО, Хохловский пер., дом 7-9, строение 3. 

Объект культурного наследия регионального значения «Московский 
Архив Коллегии Иностранных дел, XVIII в. - XIX в. Директорский дом, 1802 г., 
архитектор Ф.К. Соколов», расположенный по адресу: ЦАО, Хохловский пер., 
дом 7-9, строение 3 принят на государственную охрану Распоряжением 
Правительства города Москвы от 2 ноября 2009 г. № 2844-РП. Номер в реестре 
ОКН – 771420833700005. 

Границы территории объекта культурного наследия утверждены 
Постановлением Правительства Москвы от 22 июня 2010 г. № 523-ПП «Об 
утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), расположенных в пределах Садового кольца». 
Кадастровый номер   участка - 77:01:0001026:12. 

Предмет охраны объекта культурного наследия не определен.  
Краткие сведения об ОКН 

Изначально Архив коллегии иностранных дел располагался в Палатах 
дьяка Украинцева, 1665 г., XIX в.. Каменные палаты в Хохловском переулке 
были возведены в последней трети XVII века. Их владельцем был Емельян 
Игнатьевич Украинцев, русский государственный деятель, думный дьяк и 
дипломат. После смерти дьяка палаты перешли генерал-фельдмаршалу князю 
Михаилу Михайловичу Голицыну, а затем к сыну князя Александру, также 
генерал-фельдмаршалу и известному военному деятелю. С 1770 года в здании 
располагался Архив Коллегии иностранных дел, который в XIX веке стал одной 
из главных достопримечательностей Москвы. Здесь служило множество 
талантливых людей, «архивных юношей» (прозвище, придуманное С. А. 
Соболевским, который сам здесь когда-то работал): это и А. К. Толстой, и В. Ф. 
Одоевский, и Н. П. Огарев и многие другие. А Н. М. Карамзин и А. С. Пушкин 
не раз бывали в архиве в поисках материалов, необходимых для своих 
произведений.  
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В начале XIX века (1802 год) здание было перестроено, пристроено 
рассматриваемое строение 7-9, стр. 3 по проекту архитектора Ф. К. Соколова, 
примерно тогда же была создана Комиссия печатания государственных грамот 
и договоров, где трудились специалисты в области древностей, известные 
филологи и историки. Во время войны 1812 года наиболее ценные документы 
и ряд служащих были эвакуированы в Нижний Новгород, но в архиве все равно 
оставалось еще огромное количество важных документов и библиотека, многие 
служащие также остались здесь со своими семьями. 5 сентября наполеоновские 
солдаты частично разорили и разграбили архив, однако уже через год 
продолжил свою работу. Спустя некоторое время здание перестало вмещать в 
себя накопленные документы, и архив был расформирован. по разным местам, 
в том числе в Оружейную 6 палату. Палаты же в Хохловском переулке были 
переданы Московской консерватории, и вскоре под руководством 
музыкального издателя Петра Ивановича Юргенсона в древнем здании была 
открыта знаменитая нотопечатня. Именно здесь впервые увидели свет 
практически все произведения П. И. Чайковского, который сам не раз бывал в 
палатах. После Октябрьской революции нотопечатня была национализирована, 
а на ее базе создали новое учреждение - издательство «Музыка». В настоящее 
время в здании располагаются различные конторы.  

Федор Кириллович Соколов - Московский архитектор. Был на военной 
службе, в 1780 отставлен от нее по собственному прошению в чине 
прапорщика. Определен в Каменный приказ архитектурным служащим - так 
началась его профессиональная карьера. В 1779 - старший архитектор конторы 
городских строений Москвы, работал вместе с Жуковым и Жилярди. Принимал 
активное участие в восстановлении кремлевских соборов после пожара 1812. 
Автор проектов здания Арсенала в Кремле, фасада церкви Иоанна Предтечи 
близ Новодевичьего монастыря, ансамбля Преображенского кладбища в 
Москве и др. 

 
Описание технического состояния ОКН согласно Техническому отчету 

об обследовании строительных конструкций и фундамента здания по адресу: 
г. Москва, Хохловский пер., д. 7-9, стр. 3. ООО «НПЦ Основа», М., 2016 г. 

Здание двухэтажное, построенное в 1802 г. В плане сложной вытянутой 
формы. Стены из керамического кирпича на сложном растворе толщиной 700- 
1000 мм. Фундаменты ленточные из кирпича, и из кладки тесаных блоков 
известняка на известковом растворе, в нижней части - уширение из бутового 
камня на известковом растворе. Грунтами основания являются насыпные 
техногенные грунты песчаного состава, слежавшиеся, влажные, 
водонасыщенные. Перекрытие над цокольным этажом - сводчатое кирпичное. 
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Над первым этажом – сводчатое кирпичное, деревянные по стальным балкам, 
сборные железобетонные плиты по стальным балкам. Над вторым этажом – 
кирпичные своды, деревянные плоские по стальным балкам. Лестницы 
маршевые из наборных ступеней по стальным косоурам. Крыша многоскатная 
вальмовая. Кровля из оцинкованной кровельной стали по деревянной 
обрешетке. Категория технического состояния здания оценивается как 
работоспособное. 

На штукатурке фасадов имеются многочисленные трещины, а также 
утраты штукатурного слоя. Наличники имеют трещины. Штукатурный цоколь 
разрушен. 

 
5. Объект культурного наследия федерального значения  

«Палаты дьяка Украинцева, 1665 г., XIX в.», 
расположенный по адресу: г. Москва,  Хохловский переулок, дом 7-9, 

строение 2. 
 

Объект «Палаты дьяка Украинцева, 1665 г., XIX в.», расположен по 
адресу: Хохловский переулок, дом 7-9, строение 2, является объектом 
культурного наследия федерального значения. Протокол заседания 
исторической секции Экспертной комиссии по вновь выявленным памятникам 
истории и культуры г.Москвы № 13 от 27.12.1989 

Границы территории объекта культурного наследия утверждены 
Постановлением Правительства Москвы от 22 июня 2010 г. № 523-ПП «Об 
утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), расположенных в пределах Садового кольца». 
Кадастровый номер  участка - 77:01:0001026:12. 

Предмет охраны объекта культурного наследия не определен. 
  

Краткие сведения об объекте культурного наследия 
«Палаты дьяка Украинцева» 

Палаты 1665 года постройки, принадлежавшие видному 
дипломату, думному дьяку Емельяну Украинцеву расположены в Белом 
городе, на Ивановской горке, в Хохловском переулке, д. 7. 

Здание выстроено в форме буквы «Г», «глаголем», это объясняется 
разделением дома на мужскую и женскую половины. Главный фасад выходит в 
большой двор с различными хозяйственными службами и садом. Задняя стена 
дома смотрит в Хохловский переулок. Хозяева жили на верхнем этаже, а внизу 
жили слуги, размещалась кухня, погреба и прочее. 

С 1770 года в здании размещался Московский главный архив. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1665_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2


В соответствии с требованиями к подобным учреждениям, дом 
переоборудовали: установили железные двери, решетки и ставни на окнах, 
деревянные полы на верхнем этаже заменили на чугунные. Здание стояло вдали 
от других домов, поэтому угрозы пожара для него почти не существовало.  

К середине XIX века здание перестало вмещать накопленные документы. 
Архив был перенесён в разные места: самые древние и ценные документы 
попали в Оружейную палату, где был открыт отдельный зал, древнехранилище. 
В 1874 году Архив целиком переехал в здание Горного правления (бывшие 
палаты Нарышкиных) на углу Воздвиженки и Моховой. 

В 1875 году палаты были переданы Московской консерватории, здесь 
расположилось Московское отделение Русского музыкального общества, 
появилась типография Юргенсона, в которой были впервые опубликованы 
почти все произведения П. И. Чайковского, Н.А.Римского-Корсакова и многих 
других композиторов рубежа 19-20 вв., в том числе и запрещенные к 
исполнению цензурой.  

После революции 1917 года типография была национализирована и 
преобразована в Издательство «Музыка». В настоящее время палаты 
превратились в оживленный культурный центр: здесь располагаются книжный 
магазин, модные бутики, типография, проходят занятия по фотоделу и танцам, 
читаются лекции. 

 
Техническое состояние по результатам осмотра объекта культурного 

наследия специалистами ООО «Гинзбург Архитектс» в сентябре 2019 г.: 
 

Кирпичное двухэтажное строение, фасады штукатурные, частично 
обмазка по кирпичу. Кровля оцинкованная сталь, водосточная система 
организованная – оцинкованная сталь. Цоколь белокаменный.  

Фасады здания находятся в неудовлетворительном состоянии. Часть 
водосточной системы находится в неудовлетворительном состоянии – 
нарушены стыки и примыкания, что приводит к намоканию фасадов. 
Белокаменный цоколь также находится в неудовлетворительном состоянии – 
многочисленные утраты, раскрытия трещин. Сохранившийся декор фасада 
также имеет многочисленные трещины. В настоящий момент штукатурный 
слой со стороны Хохловского переулка частично утрачен и находится в 
неудовлетворительном состоянии. Декор поврежден и частично отсутствует.  
Со стороны двора штукатурный слой имеет многочисленные трещины. 
Требуется реставрация. 

 
6. Объект культурного наследия регионального значения: 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1875_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F


«Городская усадьба, Д.А. Четверикова - Ф.Л.Кнопа, XVIII в. - XIX в., нач. 
XX в.,- Главный дом, I-я пол. XVIII в., нач. XIX в., 1864 г., 1889 г., нач. XX в., 
архитекторы А.С.Каминский, Б.В. Фрейденберг, техник архитектуры К.Г. 
Трейман», расположенный по адресу Колпачный переулок, дом 7, стр 2; 

 
Главный дом городской усадьбы Д.А.Четверикова-Ф.Л.Кнопа является 

объектом культурного наследия регионального значения согласно 
распоряжению правительства Москвы от от 20.12.2004 за  № 2535-РП.  

Территория объекта культурного наследия определена постановлением 
Правительства Москвы № 523-ПП от 22.06.2010. Кадастровый номер  участка - 
77:01:0001026:1009.  

Предмет охраны объекта культурного значения регионального значения 
утвержден на заседании секции №2 «Государственный учет объектов 
культурного наследия города Москвы» Научно-методического совета при 
Департаменте культурного наследия города Москвы от 08.04.2015  № 15. 

 
Предметом охраны являются: 
1. Ансамбль  
 Градостроительные характеристики ансамбля 1864 года, 1889 года, 

начала XX века, его местоположение и роль в композиционно-планировочной 
структуре домовладения, квартала и в застройке Колпачного переулка. 

Объемно-пространственная композиция ансамбля 1864 года, 1889 года, 
начала XX века, в том числе силуэтные характеристики, габариты, высотные 
отметки зданий и сооружений. 

Пространственно-планировочная структура ансамбля 1864 года, 1889 
года, начала XX века, включая местоположение зданий и сооружений, 
соотношение застроенных и незастроенных, озелененных и не озелененных 
территорий. 

2.  Главный дом, 1-я пол. XVIII в., нач. XIX в., 1864 г., 1889 г., нач. XX 
в., архитекторы А.С.Каминский, Б.В.Фрейденберг, техник архитектуры 
К.Г.Трейман (строение 2): 

Местоположение и градостроительные характеристики здания, 
расположенного с отступом от линии застройки Колпачного переулка, его роль 
в композиционно-планировочной структуре квартала и усадьбы. 

Объемно-пространственная композиция двух-трехэтажного, с 
антресолью над двухэтажной частью и цокольным этажом, здания XVII века, 
первой половины XVIII века, начала XIX века, 1864 года, 1889 года, начала XX 
века, включая трехэтажную с цокольным этажом пристройку с юго-восточной 
стороны 1889 года, одноэтажную пристройку с южной стороны начала XX века, 
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одноэтажную пристройку с северо-восточной стороны для котельной начала 
XX века, 1954 года, высотные отметки по венчающим карнизам. 

Крыша 1864 года, 1889 года, начала XX века, ее конструкция, 
конфигурация, высотные отметки, материал и характер кровельного покрытия, 
включая парапет, кирпичные столбы ограждений, слуховые окна, печные 
трубы, систему водостока, местоположение светового фонаря в антресолях 
юго-восточной пристройки 1889 года. 

Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление 
фасадов 1864 года, 1889 года, начала XX века, в том числе местоположение, 
форма, размер и оформление оконных и дверных проемов (оконные ниши, 
профилированные наличники с лучковыми завершениями), междуэтажный 
профилированный карниз, пояс филенок под окнами второго этажа, венчающий 
карниз сложного профиля с декоративной лентой лепнины из поребриков, 
ширинок и подзоров, имитирующих метопно-триглифный фриз, рустованные 
пилястры, поддерживаемые декоративными треугольниками западного фасада. 

Одноэтажное каменное крыльцо парадного входа с северной стороны 
1864 года с большим чугунным козырьком на металлических столбах с 
многопрофильным карнизом и скульптурным аттиком, одноэтажное 
белокаменное крыльцо террасы с западной стороны 1864 года, их материал и 
декоративное оформление. 

Материал и характер отделки фасадных поверхностей 1864 года, 1889 
года, начала XX века, включая белокаменный цоколь и детали, гладкое 
штукатурное покрытие по кирпичу. 

Колористическое решение фасадов 1864 года, 1889 года, начала XX века. 
Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в 

пределах капитальных стен, плоских и сводчатых перекрытий XVII века, 
первой половины XVIII века, начала XIX века, 1864 года, 1889 года, начала XX 
века, включая систему расположения дверных проемов в интерьере. 

Капитальные стены, плоские и сводчатые перекрытия XVII века, первой 
половины XVIII века, начала XIX века, 1864 года, 1889 года, начала XX века, 
их конструкция и материал, включая распалубки, коробовые и лотковые своды, 
своды системы "Монье". 

Каменная парадная (северная) 1864 года и служебная (юго-восточная) 
1889 года лестницы, их местоположение, конструкции, материал и 
декоративное оформление, в том числе металлическое ограждение парадной 
лестницы из подольского камня, выполненное способом ковки и чугунного 
литья в виде ажурных столбиков, с поручнями и колонками из резного дуба. 

Архитектурно-декоративное оформление интерьеров XIX- начала XX 
веков, включая характер покрытия пола (дубовый паркет), отделку стен и 
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потолка парадного вестибюля, помещения парадной лестницы, парадной 
анфилады западных комнат первого этажа, анфилады западных комнат второго 
этажа с завышенными потолками и залом с развитыми потолочными 
карнизами, отделку стен лестничных пролётов, площадки парадной лестницы и 
потолка второго этажа с применением "зеркал" в профилированных рамах, с 
филенками, розетками и растительным орнаментом в росписи, подоконные 
доски из искусственного мрамора, профилированные наличники окон 
лестничной клетки, отделка парадного вестибюля с резным деревянным 
портиком, филенчатые пилястры, многопрофильные карнизы. 

Живописное оформление плафонов парадной анфилады западных комнат 
первого этажа 1864 года, круглые розетки растительного орнамента помещения 
парадной лестницы, роспись стен растительным орнаментом, майолика в 
одноэтажной пристройке с южной стороны начала XX века. 

Колористическое решение интерьеров 1864 года, 1889 года, начала XX 
века, в том числе покраска под искусственный камень. 

Отопительные приборы XIX века, их местоположение, конструкция, 
материал, в том числе кафельная прямоугольная печь. 

Столярные заполнения оконных и дверных проемов 1864 года, 1889 года, 
начала XX века, их материал, характер оформления и колористическое 
решение, в том числе дубовые филенчатые двери парадной лестницы первого и 
второго этажей, двустворчатая дверь в пристройке к южному фасаду. 

 
Краткие сведения об объекте культурного наследия 

Городская усадьба располагается в квартале между улицей Покровка, 
Колпачным и Хохловским переулками и Покровским бульваром. Главный дом 
усадьбы располагается с отступом от красной линии Колпачного переулка. 
Здание имеет сложную строительную историю, окончательный исторический 
облик сформировался к началу XX века. В основе здания - сводчатые палаты 
XVIII века, расположенные в цокольном этаже. От первоначально двухэтажных 
палат сохранился только нижний этаж. В начале XIX века палаты были 
надстроены, усадебный дом получил отделку в стиле классицизма.  

В 1860-е годы по проекту архитектора А.С.Каминского к зданию с 
северной стороны пристраивается двухэтажный объем парадной лестницы. 
Архитектурное оформление фасадов выполняется в стиле эклектики.  
Переделке подвергаются и интерьеры. В 1880-е годы владение переходит в 
пользование барона Ф.Л.Кнопа. Новый владелец заказывает у арх. 
Б.В.Фрейденберга проект четырехэтажного корпуса, который присоединяется 
со стороны двора к существующему объему дома.  В помещении 
подкровельного пространства было выделено помещение под устройство 
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фотографического кабинета с витражным остеклением фасадной стены и части 
ската кровли.  

В начале XX века архитектор К.Г. Трейман выполняет проект 
электрического освещения в усадебном доме, пристраивает кирпичное 
строение котельной, а также предпринимает сооружение Зимнего сада на месте 
южной террасы усадебного дома.  

После революции в доме располагалось постоянное представительство 
УССР. В 1930 году здание предполагалось надстроить до 5 этажей, но проект 
не был реализован. В советское время к цокольному этажу Зимнего сада были 
выполнены пристройки, на лестнице появился тамбур, искажающий фасад 
Зимнего сада.  

Прямоугольный в плане, двухэтажный объем главного дома завершен 
вальмовой кровлей. Главный западный фасад обращен в сторону Колпачного  
переулка и имеет насыщенное декоративное оформление в стиле эклектики со 
стилизованными элементами древнерусской архитектуры. Цокольная часть 
фасада рустована, боковые крылья выделены лопатками, оконные проемы 
помещены в ниши и имеют профилированные обрамления. Фасад завершен 
развитым антаблементом с раскрепованным карнизом, поясом декоративных 
кронштейнов, широким фризом, составленным из «ширинок» с алмазным 
рустом. Парадный вход в здание располагается со стороны бокового 
(северного) фасада и отмечен одноэтажным объемом квадратного в плане 
тамбура с крыльцом и чугунным "зонтом". С севера по линии главного фасада 
пристроен двухэтажный объем с трехгранным эркером Зимнего сада. Со 
стороны двора к зданию примыкает Г-образная в плане четырехэтажная 
пристройка 1889 года. Фасады пристройки гладко оштукатурены, углы 
пристройки скруглены и подчеркнуты лопатками. Между первым и вторым 
этажом проходит профилированный межэтажный карниз. Оконные проемы 
заключены в профилированные наличники. Частично сохранились подлинные 
оконные столярные заполнения с латунной фурнитурой.  

 Деревянная стропильная конструкция крыши над основным объемом 
неоднократно переделывалась. Первоначальная конструктивная схема 
изменена, сохранились отдельные элементы в виде мауэрлата, диагональных 
стропильных ног, вертикальных стоек. В настоящее время часть 
подкровельного пространства приспособлено под административные 
помещения, кровля имеет верхнее освещение в виде окон «Velux».   

Стропильная конструкция крыши над пристройкой 1889 года - 
деревянная, наслонная. Элементы стропильных ферм имеют следы пожара, 
часть бревен обуглена. Для сохранения рабочего состояния в конструкцию 
введены дополнительные элементы из досок.  
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Окрытие кровли основного объема и пристроек выполнено из 
оцинкованной стали. Кирпичные трубы частично сохранили штукатурную 
отделку, дымники утрачены 

Отмостка вокруг здания выполнена частично из асфальта, частично - 
отсутствует.  

Усадебный дом в целом сохранил историческую планировку внутренних 
помещений, включая сводчатые палаты XVIII века. В парадной части здания, в 
объеме парадной лестницы и анфилады помещений 1-го этажа уцелела 
уникальная архитектурно-художественная отделка потолков и частично стен с 
альфрейной декоративной росписью, а также филенчатые заполнения дверных 
проемов. В пристройке 1889 года сохранены отдельные элементы интерьера.  

Стены в интерьерах большинства помещений обшиты гипсолитом или 
ГКЛ по металлическому каркасу, в помещениях 2-го этажа основного объема   
и пристройки 1889 года выполнены подвесные потолки. Покрытие полов - 
современное, выполнено из ламината и линолеума, в санузлах - из 
керамической плитки. В парадных помещениях 1-го этажа отметки 
первоначальных полов скрыты под конструкцией современного пола.  

Перекрытия в основном объеме здания над цокольным этажом - 
сводчатые, кирпичные; над первым, вторым и антресольным этажом - плоские, 
деревянные, по деревянным балкам с накатом по черепному бруску. 

Межэтажное перекрытие между цокольным этажом и Зимним садом 
выполнено в начале XX века из монолитного железобетона с заполнителем из 
природного щебня.  

Перекрытия в пристройке 1889 года над цокольным, первым и вторым 
этажами - сводики Монье по металлическим балкам, в коридорах - бетонные 
лучковые своды. Чердачное перекрытие над антресольным этажом - плоское, 
деревянные балки с накатом по черепному бруску.  

Кирпичное двух - четырехэтажное строение, фасады штукатурные,. 
Кровля оцинкованная сталь, водосточная система организованная – 
оцинкованная сталь. Цоколь штукатурный. Многочисленный  декор: 
межэтажные и венчающий карнизы, наличники окон, пилястры. Крыльцо входа 
с чугунными колоннами сложного профиля и козырьком. 

 
По результатам осмотра объекта культурного наследия специалистами 

ООО «Гинзбург Архитектс» в сентябре 2019 г. установлено: 
Фасады здания находятся в удовлетворительном состоянии, однако 

местами,   штукатурка фасадов имеет следы намокания, отслоения окрасочного 
слоя. Межэтажные карнизы и декор имеют следы намокания, отслоение 
окрасочного слоя. Водосточная система находится в удовлетворительном 
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состоянии. Цоколь частично находится в неудовлетворительном состоянии – 
наблюдаются утраты участков штукатурки, раскрытия трещин.  

 
 

7. Объект культурного наследия регионального значения «Городская 
усадьба, Д.А.Четверикова – Ф.Л.Кнопа, XVIII - XIX вв., нач. XX в., арх. 
А.С.Каминский, Б.В.Фрейденберг, техник арх. К.Г.Трейман. Ограда с 

воротами, 1864 г., арх. А.С.Каминский», расположенный по адресу г. Москва, 
Колпачный переулок, дом 7. 

 
Объект является объектом культурного наследия регионального 

значения, согласно распоряжению правительства Москвы от 10.08.2004 г. № 
1608-РП.  

Территория объекта культурного наследия определена постановлением 
Правительства Москвы № 523-ПП от 22.06.2010. Кадастровый номер  участка - 
77:01:0001026:1009. 

Предмет охраны объекта культурного значения регионального значения 
утвержден на заседании секции №2 «Государственный учет объектов 
культурного наследия города Москвы» Научно-методического совета при 
Департаменте культурного наследия города Москвы от 08.04.2015  № 15. 

 
Предметом охраны являются: 
1. Ансамбль  
 Градостроительные характеристики ансамбля 1864 года, 1889 года, 

начала XX века, его местоположение и роль в композиционно-планировочной 
структуре домовладения, квартала и в застройке Колпачного переулка. 

Объемно-пространственная композиция ансамбля 1864 года, 1889 года, 
начала XX века, в том числе силуэтные характеристики, габариты, высотные 
отметки зданий и сооружений. 

Пространственно-планировочная структура ансамбля 1864 года, 1889 
года, начала XX века, включая местоположение зданий и сооружений, 
соотношение застроенных и незастроенных, озелененных и не озелененных 
территорий. 

 
2. Ограда с воротами, 1864 г., архитектор А.С.Каминский: 
 Местоположение и градостроительные характеристики ограды с 

пилонами ворот 1864 года, расположенной по линии застройки Колпачного 
переулка, ее роль в композиционно-планировочной структуре квартала и 
домовладения. 
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Объемно-пространственная композиция ограды с пилонами ворот 1864 
года, в том числе чередование глухой и открытой частей ограды, составленной 
из вертикальных столбов, завершенных крышей с переломом, высотные 
отметки. 

Архитектурно-декоративное оформление ограды с пилонами ворот 1864 
года, в том числе сплошной цоколь, квадратные столбы, оформленные 
прямоугольными плоскими нишами, звенья кованой чугунной решетки с 
горизонтальными прутьями и растительным орнаментом. 

Материал, характер отделки и колористическое решение ограды 1864 
года. 

Предмет охраны может быть уточнен при проведении натурных 
реставрационных исследований. 

 
Техническое состояние по результатам осмотра объекта культурного 

наследия специалистами ООО «Гинзбург Архитектс» в сентябре 2019 г.: 
Ограда представляет собой оштукатуренные и окрашенные  кирпичные 

стены и столбы с декором, между столбами располагаются кованые 
металлические решетки, ворота и калитка. Цоколь ограды белокаменный, 
частично штукатурный с покраской. 

Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов 
памятника - удовлетворительное. Окрасочной и штукатурный слой имеют 
фрагментарные отслоения и трещины. Декор находится в удовлетворительном 
состоянии. Белокаменный цоколь имеет многочисленные трещины и утраты. 
Штукатурный цоколь находится в удовлетворительном состоянии.  
Металлические решетки находятся в удовлетворительном состоянии.  

 
8. Описание объекта культурного наследия регионального значения 

«Городская усадьба, Д.А.Четверикова – Ф.Л.Кнопа, XVIII – XIX вв., нач.  XX 
в., арх. А.С.Каминский, Б.В.Фрейденберг, техник арх. К.Г.Трейман.  

Электростанция, 1901 г., техник арх. К.Г.Трейман», расположенный по адресу: 
г. Москва, Колпачный переулок, д. 5, стр. 6 

Объект культурного наследия регионального значения «Городская 
усадьба, Д.А.Четверикова – Ф.Л.Кнопа, XVIII – XIX вв., нач.  XX в., арх. 
А.С.Каминский, Б.В.Фрейденберг, техник арх. К.Г.Трейман. Электростанция, 
1901 г., техник арх. К.Г.Трейман», принят на государственную охрану 
распоряжением Правительства города Москвы от 10.08.2004 г. № 16-08-РП.  

Границы территории объекта культурного наследия утверждены 
Постановлением Правительства Москвы от 22 июня 2010 г. № 523-ПП «Об 
утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников 
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истории и культуры), расположенных в пределах Садового кольца». 
Кадастровый номер  участка - 77:01:0001026:29. 

Предмет охраны объекта культурного значения регионального значения 
утвержден на заседании секции №2 «Государственный учет объектов 
культурного наследия города Москвы» Научно-методического совета при 
Департаменте культурного наследия города Москвы от 08.04.2015  № 15. 

Предметом охраны являются: 
Местоположение и градостроительные характеристики здания, его роль в 

композиционно-планировочной структуре квартала и домовладения 
Объемно-пространственная композиция одно-двухэтажного здания 1901 

года, включая высотные отметки по венчающим карнизам. 
Крыша 1901 года, ее конструкция, конфигурация, материал, характер 

кровельного покрытия, включая парапет, слуховые окна, печные трубы, 
высотные отметки и  систему водостока. 

Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление 
фасадов 1901 года, включая форму, размер, оформление оконных и дверных 
проемов, стилизованную башенку с щипцами, завершающую двухэтажный 
объем. 

Материал и характер отделка фасадных поверхностей 1901 года, включая 
гладкий штукатурный цоколь, лицевую кирпичную кладку. 

Колористическое решение 1901 года. 
Пространственно-планировочная структура интерьеров здания 1901 года 

в пределах капитальных стен и перекрытий. Капитальные стены  и перекрытия, 
их конструкция и материал 

Винтовая служебная лестница на  второй этаж 1901 года, ее материал, 
конструкция, декоративное оформление. 

Столярные заполнения оконных и дверных проемов 1901 года, их 
материал, характер оформления и колористическое решение. 

Кирпичное одно- двухэтажное строение, фасады штукатурные. Кровля 
оцинкованная сталь, водосточная система организованная – оцинкованная 
сталь с покраской. Цоколь штукатурный. Декор - межэтажные и венчающий 
карнизы, наличники окон.  

Техническое состояние по  результатам осмотра объекта культурного 
наследия специалистами ООО «Гинзбург Архитектс» в сентябре 2019 г.: 

Фасады здания находятся в удовлетворительном состоянии, однако 
фрагментарно  наблюдается отслоение окрасочного слоя. Межэтажные карнизы 
находятся в удовлетворительном состоянии. Водосточная система находится в 
удовлетворительном состоянии. Цоколь находится в удовлетворительном 
состоянии. Состояние декора удовлетворительное. 
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9. Выявленный объект культурного наследия «Электрическая 

станция, кон. 1930-х-1940-е гг. с оградой», расположенный  по адресу: 
Колпачный переулок, дом 13, стр. 1 

 
Объект   «Электрическая станция, кон. 1930-х-1940-е гг. с оградой» по 

адресу: Колпачный переулок, дом 13, стр. 1 является выявленным объектом 
культурного наследия согласно ИКЭС при МКН Протокол секции № 1 
"Историко-культурная экспертиза объектов" № 1/33 от 18.12.2008. 

Располагается на участке с кадастровым номером  77:01:0001026:2220. 
Предмет охраны не определен. 

Краткое описание ОКН 
Здание представляет собой прямоугольное в плане строение высотой 3-4 

этажа.  Торцевые части строения имеют увеличенную высоту и завершены 
сложным карнизом. 

Водосток организованный, наружный. 
Цоколь- каменный, рустованный.  
Стены строения оштукатурены, окрашены в светло-песочный цвет. 
Столярные заполнения со стороны Колпачного переулка представляют 

собой многочастное витражное остекление высотой в 1 и 2 этажа 
соответственно. С  торцевых и дворового фасада блоки имеют высоту в этаж. 

 
В результате осмотра объекта культурного наследия специалистами 
ООО «Гинзбург Архитектс» в сентябре 2019 г. установлено: 

Состояние штукатурных фасадов в целом удовлетворительное, однако со 
стороны двора наблюдаются трещины штукатурного слоя и утраты 
окрасочного слоя. Балкон в уровне 2-го этажа со стороны двора находится в 
неудовлетворительном состоянии и требует реставрации. Каменный 
рустованный цоколь находится в удовлетворительном состоянии. Ступени и 
штукатурный цоколь со стороны двора находятся в неудовлетворительном 
состоянии – многочисленные утраты и разрушения, трещины. Декор – 
межэтажный и венчающий карнизы - находится в удовлетворительном 
состоянии. Водосток организованный, частично отсутствуют участки труб – 
состояние неудовлетворительное. 

 
Описание правовых режимов использования земельного участка в 

границах территории объектов. 
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Участок строительства (реконструкции) расположен в зоне охраны 
памятников истории и культуры   центральной   части г. Москвы (в пределах 
Камер-Коллежского вала) и зоне охраны памятников истории и культуры 
центральной части г. Москвы (в пределах Садового кольца), а также в границах 
территории ОКН «Палаты дьяка Украинцева, 1665 г., XIX в.», 
предусматривающие следующие правовые режимы использования земельного 
участка: 

        
I. Часть участка строительства располагается в границах территории 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) федерального 
значения "Палаты дьяка Украинцева, 1665 г., XIX в.", утвержденных 
Постановлением Правительства Москвы от 22 июня 2010 г. № 523-ПП «Об 
утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), расположенных в пределах Садового кольца».  

Правовые режимы использования земельного участка в границах 
территории ОКН утверждены приказом МКРФ, Федеральной службой по 
надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного 
наследия. Приказ №257 от 21.04.2011. 

Для территории объекта культурного наследия федерального значения 
установлен режим использования земель историко-культурного назначения: 

1.   Разрешается: реставрация, консервация, ремонт, приспособление 
памятника для современного использования, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, благоустройство территории, реконструкция 
инженерных сетей и дорог. 

2. Запрещается: снос памятника, строительство, изменение объемно-
пространственных характеристик объекта. 

 
II. Территория объекта культурного наследия (памятника истории и  

культуры) регионального значения "Городская усадьба Г.П. Юргенсона, нач. 
XX в., архитектор В.Д. Глазов" непосредственно примыкает к участку нового 
строительства.  Границы утверждены Постановлением Правительства Москвы 
от 22 июня 2010 г. № 523-ПП «Об утверждении границ территорий объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных в 
пределах Садового кольца».  

Правовые режимы использования земельного участка в границах 
территории ОКН утверждены приказом ДКН г. Москвы №564 от 24.06.2019 г. 

 
На территории объекта культурного наследия: 
1. Разрешается: 
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1.1. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия, в том числе устройство 
современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных стенок откосов и 
ограждений. 

1.2. Проведение изыскательских, проектных, земляных, хозяйственных 
и иных работ, осуществление которых не может ухудшить состояние объекта 
культурного наследия, нарушить его целостность и сохранность. 

1.3. Озеленение и благоустройство территории. 
1.4. Прокладка и реконструкция (ремонт, капитальный ремонт) дорог и 

элементов их обустройства, а также инженерных коммуникаций и сооружений, 
не нарушающие целостность объекта культурного наследия и не создающие 
угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения, угрозы пожара. 

1.5. Проведение археологических полевых работ. 
1.6. Освоение подземного пространства в соответствии с проектом 

приспособления объекта культурного наследия к современному использованию 
при условии отсутствия негативного влияния на сохранность данного объекта 
культурного наследия в его исторической среде. 

 1.7. Ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 
позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 
современных условиях. 

2. Обеспечивается: 
2.1. Запрет или ограничение движения транспортных средств в случае, 

если движение транспортных средств создаст угрозу нарушения целостности и 
сохранности объекта культурного наследия. 

2.2. Доступность объекта культурного наследия в целях его 
экспонирования, сохранения его традиционного визуального восприятия с 
основных видовых точек и смотровых площадок. 

2.3. Реализация мер пожарной безопасности. 
2.4. Реализация мер экологической безопасности. 
2.5. Защита объекта культурного наследия от динамических 

воздействий. 
3. Запрещается: 
3.1. Проведение строительных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия. 
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3.2. Увеличение объемно-пространственных характеристик 
существующих на территории объекта культурного наследия объектов 
капитального строительства. 

3.3. Искажение традиционных характеристик эволюционно 
сложившейся композиции застройки исторического владения. 

3.4. Искажение характеристик природного ландшафта, композиционно 
связанного с объектом культурного наследия. 

3.5. Размещение временных построек, не связанных с проведением 
работ по сохранению объекта культурного наследия, в том числе 
нестационарных объектов торговли (киосков, павильонов), иных 
некапитальных зданий, строений, сооружений, конструкций, включая объекты, 
размещение которых может осуществляться без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов. 

 
III. Территория объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) регионального значения "Городская усадьба Д.А. Четверикова - Ф.Л. 
Кнопа, XVIII в. - XIX в., нач. XX в., архитекторы  А.С. Каминский, Б.В. 
Фрейденберг, техник архитектуры К.Г. Трейман" непосредственно примыкает 
к участку строительства (реконструкции). 

Правовые режимы использования земельного участка в границах 
территории ОКН утверждены приказом ДКН г. Москвы №564 от 24.06.2019 г. 

 
На территории объекта культурного наследия: 
1. Разрешается: 
1.1. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия, в том числе устройство 
современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных стенок откосов и 
ограждений. 

1.2. Проведение изыскательских, проектных, земляных, хозяйственных 
и иных работ, осуществление которых не может ухудшить состояние объекта 
культурного наследия, нарушить его целостность и сохранность. 

1.3. Озеленение и благоустройство территории. 
1.4. Прокладка и реконструкция (ремонт, капитальный ремонт) дорог и 

элементов их обустройства, а также инженерных коммуникаций и сооружений, 
не нарушающие целостность объекта культурного наследия и не создающие 
угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения, угрозы пожара. 

1.5. Проведение археологических полевых работ. 
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1.6. Освоение подземного пространства в соответствии с проектом 
приспособления объекта культурного наследия к современному использованию 
при условии отсутствия негативного влияния на сохранность данного объекта 
культурного наследия в его исторической среде. 

1.7. Ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 
позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 
современных условиях. 

2. Обеспечивается: 
2.1. Запрет или ограничение движения транспортных средств в случае, 

если движение транспортных средств создаст угрозу нарушения целостности и 
сохранности объекта культурного наследия. 

2.2. Доступность объекта культурного наследия в целях его 
экспонирования, сохранения его традиционного визуального восприятия с 
основных видовых точек и смотровых площадок. 

2.3. Реализация мер пожарной безопасности. 
2.4. Реализация мер экологической безопасности. 
2.5. Защита объекта культурного наследия от динамических 

воздействий. 
3. Запрещается: 
3.1. Проведение строительных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия. 

3.2. Увеличение объемно-пространственных характеристик 
существующих на территории объекта культурного наследия объектов 
капитального строительства. 

3.3. Искажение традиционных характеристик эволюционно 
сложившейся композиции застройки исторического владения. 

3.4. Искажение характеристик природного ландшафта, композиционно 
связанного с объектом культурного наследия. 

3.5. Размещение временных построек, не связанных с проведением 
работ по сохранению объекта культурного наследия, в том числе 
нестационарных объектов торговли (киосков, павильонов), иных 
некапитальных зданий, строений, сооружений, конструкций, включая объекты, 
размещение которых может осуществляться без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов. 

 
Сведения о планируемых работах. 
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Проектом предусматривается реконструкция существующего нежилого 

здания под размещение офисных площадей, с подземной 2-х уровневой 
парковкой, состоящего из одного объема прямоугольной формы в 5 надземных 
и 2 подземных этажей. Габариты подземной части здания составляют 49,9 х 34,5 
метров. Габариты надземной части здания составляют 49,9 х 30,3 метра.  

Реконструкция объекта заключается в демонтаже наземной части, 
частичном сохранении фундамента и ограждающих конструкций подземной 
части существующего здания. При этом в площадь застройки включена 
территория внутреннего двора существующего здания. Подземные этажи с 
северной стороны выступают за линию проекции надземной части на 5,20 м. 
Главный вход расположен с северной стороны офисного центра. 

Градостроительное и объемно-планировочное решение приняты в 
соответствии с разработанным вариантом, одобренным на Архитектурном 
Совете г. Москвы. Проектируемые объемы, а также функциональное 
назначение помещений разделены в соответствии с утвержденными 
показателями ГПЗУ. Объемно-пространственное решение объекта обусловлено 
габаритами и конфигурацией участка, характером рельефа, а также с учётом 
обеспечения требуемого инсоляционного режима проектируемого здания и 
окружающей застройки. 

Общая площадь участка составляет 0,2287 га.  
В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах 

флювиогляциальной равнины, прорезанной засыпанной поймой малого 
притока р. Москвы. Поверхность площадки выровнена в результате 
техногенного освоения, абсолютные отметки поверхности земли – 148,02-
151,49 м.  

Согласно инженерно-геологическим изысканиям, участок строительства 
является неопасным в отношении проявления карстово-суффозионных 
процессов, по характеру естественного подтопления оценивается как 
неподтопленный, по характеру техногенного воздействия оценивается как 
потенциально подтопляемый. В соответствии с СП 47.13330.2012 
«Инженерные изыскания для строительства», сложность инженерно-
геологических условий для рассматриваемой территории определяется как 
сложная (III-я категория). 

Архитектурное решение фасадов основано на гармоническом 
взаимодополнении двух стилистических подходов, позволяющем вписать 
современный офисный комплекс в окружающую историческую застройку.  

Цокольная часть фасадов выполнена по технологии навесного 
вентилируемого  фасада с облицовкой из натурального камня. Фасады 1-4 
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этажей разработаны в историческом ключе с использованием традиционного 
набора архитектурных приемов и деталей. Они выполнены по технологии 
навесного вентилируемого фасада с облицовкой из элементов из натурального 
камня и декоративными изделиями из стеклофибробетона заводского 
изготовления.     Фасады 5 этажа имеют выразительный современный дизайн на 
основе панорамного остекления и элементов из окрашенного листового 
металла, монтируемого на металлический каркас из прокатного профиля. 

Главный фасад ориентирован на проезд со стороны Колпачного переулка. 
Основная входная группа выполнена на планировочной отметке 
благоустройства без устройства крыльца. Вход накрыт широким козырьком, 
выполненным из металлоконструкций и облицованным профилированным 
алюминиевым листом. Козырек имеет интегрированную в подшивку нижней 
плоскости систему подсветки входной зоны.  

Зоны размещения инженерного оборудования на кровле закрыты по 
периметру декоративными и шумозащитными экранами, облицованы ламелями 
из алюминиевого профиля, окрашенного по порошковой технологии. 

Кровля – неэксплуатируемая, с уклоном до 1,5 %, с покрытием из 
гранитного щебня. Организация системы сбора и отвода атмосферных осадков 
с кровли предусмотрена через водоприемные обогреваемые воронки и 
организованный внутренний водосток.  

Конструктивная схема здания - железобетонный монолитный связевой 
каркас. Конструктивная система состоит из железобетонных ядер жесткости 
вокруг лифтов и лестниц, железобетонного каркаса колонн, пилонов, стен и 
перекрытий с капителями. Конфигурация несущих элементов в плане здания и 
толщина несущих стен назначены по расчетному обоснованию с учетом 
требований архитектурных решений. Вертикальные несущие элементы (стены, 
пилоны, колонны и ядра жесткости) конструировались из расчета обеспечения 
прочности от совместного действия вертикальных нагрузок от перекрытий, 
собственного веса и горизонтальных – ветровых нагрузок.  

Фундамент здания запроектирован в виде монолитной железобетонной 
фундаментной плиты переменной толщины 500-1600 мм. В основании 
фундаментной плиты залегают суглинки текучепластичные, пески пылеватые 
плотные, пески мелкие плотные, техногенный грунт. за отметку 0.00 принята 
абсолютная отметка – 151.20 м. 

Глубина котлована от уровня земли – 8,1-8,8 м. Из-за высокого уровня 
подземных вод и необходимости устройства «совершенного» котлована, 
ограждение запроектировано в виде "стены в грунте" толщиной 600 мм из 
бетона B25, W4, F100. Стена в грунте устраивается через форшахту. Форшахта 
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запроектирована из бетона класса В12,5, армирование форшахты выполняется 
из дорожных сеток 100х100х5 мм.  

Ограждение котлована раскрепляется распорной системой. Крепление 
ограждения выполняется обвязочными поясами из двутавров и стальными 
трубами в виде горизонтальных распорок. Опоры запроектированы из труб 
Ø426х8 мм. Для опирания распорок и обеспечения дополнительной 
пространственной жесткости промежуточные опоры объединяются связями из 
швеллеров № 30. 

1-й ярус распорной системы выполняется на абс. отм. 148,45 м. Распорки 
яруса запроектированы из стальных труб Ø377х8 мм, Ø630х8 мм и Ø720х10мм, 
обвязочный пояс выполняется из сдвоенных двутавров № 45Б2. 

При устройстве котлована предусмотрено водопонижение, оно 
заключается в заборе грунтовых вод из водоносного горизонта при помощи 
установок вакуумного водопонижения, оборудованных иглофильтрами; 
проектом предусмотрено устройство установок, расположенных по контуру 
котлована. Для наблюдения за пониженным уровнем грунтовых вод 
выполняется устройство пьезометрических (наблюдательных) скважин – 
скважины оборудуются внутри контура котлована.  

 
В соответствии с проектом организации строительства, работы по 

реконструкции здания разбиты на 2 периода: Подготовительный и основной.  
В подготовительный период выполняются работы по установке 

временного  ограждения территории строительной площадки; обустройство 
бытового городка; геодезические работы; установка временных зданий и 
сооружений и пр., а также демонтаж существующего здания до отметки 0,000, 
демонтаж южной части существующего здания - наружной подземной части 
стены и фундаментов. 

В основной период выполняются следующие работы: ограждение 
котлована "стена в грунте" толщиной 600 мм из бетона B25, W4, F100; 
демонтаж оставшейся подземной части существующего здания; монтаж 
башенного крана Comansa 10LC140 Rmax=44,0м; Q=3,15т; земляные работы, 
разработка котлована с устройством распорной системы и связевых рам; 
выполнение водопонижения по проекту ЛД-2016/27.4/2-П-ВП; возведение 
подземной части здания; отсыпка грунта до планировочных отметок; 
возведение надземной части здания; 

Демонтаж производится методом поэлементной разборки. Демонтаж 
конструкций кровли здания осуществляется при помощи автомобильного крана 
КС-55713-6К-4В с длиной стрелы 32,5 метра и грузоподъемностью 25т. 
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Демонтаж каменных и железобетонных конструкций производят при 
помощи отбойных молотков. Для предотвращения осыпания строительного 
мусора в процессе разборки здания по периметру здания с наружной стороны 
устанавливают строительные леса обтянутые сеткой. 

Границы опасной зоны перемещаемого краном груза при демонтаже 
конструкций кровли здания выполнен на основании Справочного пособия к СП 
12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве" и табл. Г.1 приложения Г 
СНиП 12-03-2001 для перемещения (подачи) наибольшего по длине элемента 
(деревянные стропила): 

Rо.з.=0,5а+х+b=0,5x0,2+6,7+6,88 =13,68м; 
где, а - наименьший габарит перемещаемого груза (0,2м); x - минимальное 

расстояние отлета груза согласно СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в 
строительстве", приложения Г, таблице Г.1 (6,7м); b - наибольший габарит 
перемещаемого груза (6,88м). 

Расчет границы зоны развала при демонтаже каменных конструкций 
здания выполнен на основании Справочного пособия к СП 12-136-2002 
"Безопасность труда в строительстве" табл. Г.1 приложения Г СНиП 12-03-2001 
для падения предметов с наивысшей точки здания (16,09м) и составляет 
Rз.р.=4,4м. 

При демонтаже конструкций и сооружений в соответствии с 
предписаниями пункта Г4 СНиП 12-03-2001 опасная зона определена в 
пределах 5м от движущихся частей машин и механизмов. 

Для уменьшения опасной зоны при демонтаже конструкций кровли 
здания методом поэлементной разборки перемещение демонтируемых 
конструкций осуществляется со страховочными оттяжками, 
предотвращающими раскачивание груза. 

По границам опасных зон должно быть установлено сигнальное 
ограждение. 

Разработка грунта в котловане выполняется механизировано мини-
экскаваторами Kubota U48-4 внутри котлована и экскаватором с грейферным 
оборудованием Hitachi X330-5G в осях 2- 4/ Е, извлекающим грунт из котлована 
и производящим погрузку в самосвал. 

Добор грунта в котлованах до проектной отметки толщиной 10см 
выполняется вручную. Разработка грунта котлована до проектной отметки 
ведется поэтапно с последовательной установкой ярусов распорной системы в 
двух уровнях с помощью трубозахватного навесного оборудования и автокрана 
КС-5576К. 

Демонтаж распорного крепления производится после бетонирования 
перекрытия на отм. -4.150 что соответствует абсолютной отметке 147.65, при 
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условии набора прочности бетоном не менее 80% от проектной. 
Экскавация грунта в котловане осуществляется поэтапно с 

последовательным монтажом распорных систем. 
До начала производства работ должны быть выполнены все работы, 

связанные с перекладкой коммуникаций, попадающих в зону строительства. 
Разработку грунта в котловане предусмотрено вести с поверхностным 

водопонижением (открытым водоотливом) и строительным водопонижением, 
разрабатывается специализированной организацией. 

Для уплотнения грунта в стесненных условиях используется виброплита 
Wacker Neuson DPU 130 или экскаваторы с навесным оборудованием 
виброплита. Бетонирование монолитных фундаментных плит выполняется 
автобетоносмесителями, непосредственно в опалубку, а также возможно 
бетонирование бадьями, с применением автомобильного крана. 

Возведение надземных конструкций здания производится поэтапно, в 
соответствии с этапами строительства в следующей последовательности: 

- после устройства фундаментов и конструкций здания до отметки -
0,100м производится возведение монолитных стен, монолитных колонн и 
пилонов, монолитных плит перекрытия и лестничных маршей; 

Доставка строительных материалов и конструкций осуществляется 
автотранспортом завода-изготовителя к месту работ. Разгрузка осуществляется 
при помощи автомобильного крана КС-5576К. Доставка материалов 
производится по часовым графикам, разработанным генподрядной 
организацией. 

Бытовой городок располагается на отдельной территории, 
предоставляемой Заказчиком. (Письмо ООО «Баркетто» Вх№18.06/1 от 
18.06.2019 о возможности размещения бытового городка). 

Ввиду стесненных условий на строительной площадке монтаж здания 
ведется с колес. Также предусматривается производственная площадка для 
строительных материалов площадью 96 м2, расположенная в границах 
отведенного участка и не затрагивающая территории близлежащих ОКН. 

На данном объекте капитального строительства проектными решениями 
не предусматривается использование негабаритного оборудования и грузов, 
исходя из этого, какие-либо решения по перемещению тяжеловесного 
негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных 
конструкций в проекте организации строительства не предусматриваются. 

Согласно письму ООО «Баркетто» Вх№18.06/1 от 18.06.2019 о 
возможности размещения бытового городка, бытовой городок размещается в 
помещениях здания по адресу: Хохловский переулок, д. 7-9, стр.3. 
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Оценка воздействия  предстоящих работ на объекты культурного 
наследия 

 
В 2019 году НИИОСП им. Н.М. Герсеванова было составлено научно-

техническое заключение  по геотехнической оценке влияния строительства 
(реконструкции) объекта на окружающую застройку. В заключении был 
выполнен расчет влияния от реконструкции объекта на здания окружающей 
застройки и существующие подземные коммуникации.  

Исследование влияния строительства на изменение напряженно - 
деформированного состояния грунтового массива и, соответственно, на 
дополнительные деформации существующих зданий выполнено с помощью 
математического   моделирования на ЭВМ методом  конечных элементов с 
помощью программы PLAXIS 2D в плоской постановке. 

 
Предварительно назначенная зона влияния строительства определена, 

согласно СП 22.13330.2016  и  составляет -  24,3-26,1 м.  
 

Расстояние от границ котлована до ОКН: 
 

1. Объект культурного наследия регионального значения «Городская 
усадьба Г.П. Юргенсона, нач. ХХ в., арх. В.Д. Глазов. Жилой дом, 1912 г., 
архитектор В.Д. Глазов», расположенный по адресу: г. Москва, Колпачный 
пер., д.9. стр.1 – на расстоянии 3.3 м. 

2. Объект культурного наследия регионального значения «Городская 
усадьба Г.П. Юргенсона, нач. ХХ в., арх. В.Д. Глазов. Ограда с воротами, нач. 
XX в. (ансамбль)», расположенный по адресу: г. Москва, Колпачный пер., д.9. 
стр.1 – на расстоянии >26.1 м. 

3. Объект культурного наследия регионального значения 
«Московский Архив Коллегии Иностранных дел, XVIII в. - XIX в. Жилой дом 
служителей архива, 1808 г., архитектор Ф.К.Соколов», расположенный по 
адресу: г. Москва, Хохловский пер., дом 7-9, строение 1 - на расстоянии >26.1 
м 

4. Объект культурного наследия регионального значения 
«Московский Архив Коллегии Иностранных дел, XVIII в. - XIX в. 
Директорский дом, 1802  г., архитектор Ф.К. Соколов», расположенный по 
адресу: г. Москва, Хохловский пер., дом 7-9, строение 3 - на расстоянии 13.2 -
21.4 м. 
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5. Объект культурного наследия федерального значения  «Палаты 
дьяка Украинцева, 1665 г., XIX в.», расположенный по адресу: г. Москва,  
Хохловский переулок, дом 7-9, строение 2 - на расстоянии >26.1 м. 

6. Объект культурного наследия регионального значения ««Городская 
усадьба, Д.А.Четверикова - Ф.Л.Кнопа, XVIII в. - XIX в., нач. XX в.,- Главный 
дом, I-я пол. XVIII в., нач. XIX в., 1864 г., 1889 г., нач. XX в., архитекторы 
А.С.Каминский, Б.В.Фрейденберг, техник архитектуры К.Г.Трейман», 
расположенный по адресу: г. Москва, Колпачный переулок, дом 7, стр 2 - на 
расстоянии >26.1 м. 

7. Объект культурного наследия регионального значения «Городская 
усадьба, А.Л.Кнопа, 1-я пол. XX в., техник архитектры К.Г.Трейман. 
Электростанция, 1901 г., техник архитектуры К.Г.Трейман», расположенный по 
адресу: г. Москва, Колпачный переулок, дом 5 стр.6 - на расстоянии >26.1 м. 

8. Объект культурного наследия регионального значения «Городская 
усадьба, Д.А.Четверикова – Ф.Л.Кнопа, XVIII - XIX вв., нач. XX в., арх. 
А.С.Каминский, Б.В.Фрейденберг, техник арх. К.Г.Трейман. Ограда с 
воротами, 1864 г., арх. А.С.Каминский», расположенный по адресу г. Москва, 
Колпачный переулок, дом 7 -  на расстоянии >26.1 м. 

9. Выявленный объект культурного наследия Электрическая станция, 
кон. 1930-х -1940-е гг. с оградой» по адресу: Колпачный переулок, дом 13, стр. 
1 -  на расстоянии >26.1 м. 

 
В предварительно назначенную зону влияния строительства, 

составляющую, согласно СП 22.13330.2016,  - 24,3-26,1 м, попадают 2 из девяти  
ОКН: 

• Объект культурного наследия регионального значения «Городская 
усадьба Г.П. Юргенсона, нач. ХХ в., арх. В.Д. Глазов. Жилой дом, 1912 г., 
архитектор В.Д. Глазов»  по адресу: Колпачный пер., д. 9, стр. 1 на расстоянии 
3,3 м от края котлована; состояние здания оценивается как работоспособное (II 
категория технического состояния здания по классификации СП 
22.13330.2011). Предельные дополнительные деформации основания 
фундаментов можно принять следующими: максимальная осадка – 1,0 см, 
относительная разность осадок – 0,0006. 

• Объект культурного наследия регионального значения «Московский 
Архив Коллегии Иностранных дел, XVIII в. - XIX в. Директорский дом, 1802 5 
г., архитектор Ф.К. Соколов», расположенный по адресу: г. Москва, 
Хохловский пер., дом 7-9, строение 3 по адресу: Хохловский пер., д. 7-9, стр. 3; 
состояние здания оценивается как ограниченно - работоспособное (III 
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категория технического состояния здания по классификации СП 
22.13330.2011). Предельные дополнительные деформации основания 
фундаментов можно принять следующими: максимальная осадка – 0,5 см, 
относительная разность осадок – 0,0004. 

Остальные 7 объектов культурного наследия, расположенные от границ 
котлована на расстоянии более 21,6 м, не попадают в предварительно 
назначенную зону влияния строительства (реконструкции). 

Согласно результатам расчетов, фактическая зона влияния нового 
строительства (зона в пределах которой дополнительные осадки грунтового 
массива превышают 1,0 мм) составила 21,0-33,0 м, зона интенсивных 
деформаций (зона в пределах которой дополнительные деформации грунтового 
массива превышают 10,0 мм) – 5,8-11,2 м. 

Выполненные расчеты показали, что здания – объекты культурного 
наследия по адресам: Колпачный пер., д. 9, стр. 1 и   Хохловский  пер., д. 7-9, 
стр. 3, получат в результате влияния нового строительства недопустимые (СП 
22.13330.2016) дополнительные деформации, то есть, необходимо до начала 
строительства предусмотреть мероприятия по снижению влияния 
строительства (реконструкции)  на данные здания. 

 В качестве мероприятий по снижению влияния нового 
строительства на объекты культурного наследия были разработаны следующие 
конструктивные решения: 

-Установка второго яруса распорной системы в углах котлована на 
абсолютной отметке  145,65 м. 

-Устройство защитных геотехнических экранов, между существующими 
зданиями и ограждением котлована. Защитные геотехнические экраны 
устраиваются с помощью вертикальных и наклонных грунтоцементных свай. 
Грунтоцементные сваи выполняются по струйной технологии (jet-1). 
Ориентировочный диаметр грунтоцементных свай – 0,6м. Грунтоцементные 
сваи армируются металлическими трубами диаметром 63 мм, длиной – 18 м. 
Прочность на одноосное сжатие в проекте принята не менее 3 МПа. 

Работы по устройству грунтоцементных свай производятся в 
соответствии с указаниями СП 45.13330.2017 и СП 291.1325800.2017 при 
наличии ППР, согласованного со всеми заинтересованными организациями, и 
при соблюдении правил охраны труда, противопожарных норм, требованием 
электробезопасности, изложенных в СНиП 12.03-2001 и 12.04-2002. В ППР 
должны быть разработаны мероприятия по действиям в аварийной ситуации.  

Проектом допускается при необходимости произвести демонтаж части 
геотехнических экранов после стабилизации деформационно-осадочных 
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процессов. 
 

Выводы по результатам рассмотрения Раздела по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия, попадающих в зону влияния 
работ по реконструкции объекта по адресу: Колпачный пер., вл.9, стр.А: 

1. Защитные мероприятия, предусмотренные проектом, и установка 
второго яруса распорной системы в углах котлована на абс. отм 145,65 м. для 
обеспечения сохранности объектов культурного наследия: Объект 
культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Г.П. 
Юргенсона, нач. ХХ в., арх. В.Д. Глазов. Жилой дом, 1912 г., архитектор В.Д. 
Глазов», по адресу: г. Москва, Колпачный пер., д.9. стр.1 и Объект 
культурного наследия регионального значения «Московский Архив Коллегии 
Иностранных дел, XVIII в. - XIX в. Директорский дом, 1802 5 г., архитектор 
Ф.К. Соколов», по адресу: г. Москва, Хохловский пер., дом 7-9, строение 3 – 
достаточны и могут быть одобрены, так как деформации их фундаментов от 
влияния нового строительства при реализации защитных мероприятий не 
превысят предельных дополнительных значений в соответствии с СП 
22.13330.2016. 

2. Устройство геотехнических экранов не влечет за собой снижение 
несущей способности элементов памятников, общей пространственной 
жесткости и эксплуатационных качеств и, согласно Федеральному закону от 
01.07.2010 г. №384 «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», предусмотренные мероприятия удовлетворяют требованиям по 
безопасности объектов культурного наследия от влияния нового строительства.    

3. Размещение геоэкранов предусмотрено в границах территории 
ОКН, такое  решение обосновано необходимостью максимального  сохранения 
объектов культурного наследия. После стабилизации деформационно-
осадочных процессов при необходимости геоэкраны могут быть 
демонтированы.  

4. В  качестве мер по обеспечению сохранности ОКН до начала 
устройства геоэкранов, а также на весь период нового строительства 
необходимо организовать геотехнический мониторинг. Объем и периодичность 
мониторинга определить в соответствии с СП 22.13330.2016 и  ГОСТ Р 56198-
2014.. 

 
Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, 

попадающих в зону влияния нового строительства 
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Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия, попадающих в зону влияния 
строительства (реконструкции) объекта по адресу: г. Москва, Колпачный пер., 
вл.9А, стр.1,   разработан на основании выводов, изложенных в «Разделе об 
обеспечении  сохранности  объектов  культурного наследия»,  разработанном   
ООО «Гинзбург Архитектс» в 2019 г.    

Необходимость выполнения мер по обеспечению сохранности объектов 
культурного, попадающих в зону влияния нового строительства, определена 
требованиями   СП 22.13330.2016. 

 В фактической зоне влияния от нового строительства, находятся 
следующие объекты культурного наследия:  

1. Объект культурного наследия регионального значения «Городская 
усадьба Г.П. Юргенсона, нач. ХХ в., арх. В.Д. Глазов: Жилой дом, 1912 г., 
архитектор В.Д. Глазов - Ограда с воротами, нач. XX в. (ансамбль)», 
расположенный по адресу: г. Москва, Колпачный пер., д.9. стр.1. 

2. Объект культурного наследия регионального значения 
«Московский Архив Коллегии Иностранных дел, XVIII в. - XIX в. 
Директорский дом, 1802 г., архитектор Ф.К. Соколов», расположенный по 
адресу: г. Москва, Хохловский пер., дом 7-9, строение 3. 

В соответствии с СП 22.13330.2011 в качестве Мер по обеспечению 
сохранности Объектов культурного   наследия   необходимо  вести  
геотехнический  мониторинг в соответствии со специально разработанной 
программой.  

Представленная в проекте «Программа геотехнического мониторинга» 
разработана ООО «ЮНИПРО» в 2019 г.  в соответствии с СП 22.13330.2011  и   
ГОСТ Р 56198-2014.  

Мониторинг объектов культурного наследия (существующих зданий и 
сооружений) предусматривает организацию комплекса визуальных и 
инструментальных наблюдений для фиксации состояния конструкций зданий и 
сооружений окружающей застройки, попадающих в зону влияния 
строительства. 

Мониторинг предусмотрено вести до начала земляных работ и в течение 
года после окончания   строительства. 

Мониторинг включает периодические наблюдения за вертикальными 
перемещениями фундаментов существующих объектов культурного наследия 
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и проводится в течение всего периода строительства, а также после завершения 
строительства до условной стабилизации перемещений (определяется авторами 
проекта), но не менее, чем в течение 1 года после окончания строительных 
работ. Решение о прекращении мониторинга принимает проектная организация 
совместно с заказчиком. 

В ходе строительства (реконструкции) объекта необходимо выполнять 
геодезические наблюдения за объектами культурного наследия, 
расположенными по адресам: Объект культурного наследия регионального 
значения «Городская усадьба Г.П. Юргенсона, нач. ХХ в., арх. В.Д. Глазов. 
Жилой дом, 1912 г., архитектор В.Д. Глазов», по адресу: г. Москва, Колпачный 
пер., д.9. стр.1 и Объект культурного наследия регионального значения 
«Московский Архив Коллегии Иностранных дел, XVIII в. - XIX в. 
Директорский дом, 1802 5 г., архитектор Ф.К. Соколов», по адресу: г. Москва, 
Хохловский пер., дом 7-9, строение 3. 

Визуальные наблюдения проводятся в процессе строительных работ и 
включают в себя наблюдения за состоянием выявленных и появлением новых 
дефектов. Частота визуальных наблюдений – ежемесячно, в ходе разработки 
котлована – 2 раза в месяц. 

При выполнении визуальных наблюдений необходимо фиксировать 
образование и развитие трещин: 

- в несущих и ограждающих конструкциях;  

- в штукатурном слое;  

- на стыке перегородок с перекрытиями и другими несущими 
конструкциями;  

- на отмостках зданий и стыках отмосток со стенами.  

При обнаружении трещин необходимо вести систематическое 
наблюдение за их развитием. 

Инженерно-геодезические наблюдения проводятся для определения: 
величин деформаций, относительной разности осадок и кренов и включают 
измерения вертикальных осадок существующих зданий.  

Частота геодезических наблюдений – 2 раза в месяц с начала 
строительства до завер-шения нулевого цикла, далее – 1 раз в месяц.  
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При обнаружении новых дефектов при визуальном осмотре необходимо 
выполнять дополнительные циклы мониторинга.  

После окончания строительства в случае отсутствия нарастания осадок 
периодичность может быть изменена до 1 раза в 3 месяца.  

Система наблюдений включает два вида деформационных марок – 
исходные и деформационные. Исходные репера в необходимом количестве 
устанавливаются в цокольной части капитальных зданий за пределами зоны 
влияния нового строительства или используются ближайшие к строительству 
репера городской сети.  

Количество опорных реперов определяет геодезист, исходя из местных 
условий стройплощадки, расположения вокруг нее зданий и сооружений, и 
прочих помех, но не менее 3-х штук. Деформационные марки для определения 
вертикальных перемещений фундаментов существующих зданий 
устанавливаются в нижней части несущих конструкций по всему периметру 
наблюдаемых зданий, в том числе на углах, стыках конструкций, по обе 
стороны осадочных или температурных швов, в местах примыкания 
продольных и поперечных стен, на несущих колоннах.  

Деформационные марки представляют собой металлические болты 
длиной ~100 мм и выступающие из стены на ~20 мм.  Наблюдения за 
вертикальными перемещениями данного типа марок выполняются методом 
геометрического нивелирования с помощью высокоточных цифровых 
нивелиров, что обеспечивает наивысшую точность измерений.  В случаях, 
когда установка металлических болтов невозможна (хрупкая отделка фасадов, 
запрет собственника, ограничение доступа, большая высота установки и т.п.), в 
качестве осадочных марок используются светоотражающие пленки .  

Наблюдения за осадками данного типа марок выполняются способом 
тригонометрического нивелирования с помощью электронных тахеометров 
путем линейно-угловых построений. Расстояние между марками не более 15 м.  

Схема расположения марок приведена в Приложении 1, однако может 
уточняться по месту. Ориентировочное количество марок – 32 шт.  

В качестве пунктов исходной высотной основы следует использовать 
стенные или грунтовые реперы, расположенные вне зоны влияния объекта 
строительства. В процессе наблюдения за осадками контроль стабильности 
реперов должен выполняться при каждом цикле наблюдений.    
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 Деформационные марки для определения вертикальных перемещений 
фундаментов существующих зданий устанавливаются в нижней части несущих 
конструкций по всему периметру наблюдаемых зданий, в том числе на углах, 
стыках конструкций, по обе стороны осадочных или температурных швов, в 
местах примыкания продольных и поперечных стен, на несущих колоннах. 
Деформационные марки представляют собой металлические болты длиной 
~100 мм и выступающие из стены на ~20 мм. Наблюдения за вертикальными 
перемещениями данного типа марок выполняются методом геометрического 
нивелирования с помощью высокоточных цифровых нивелиров, что 
обеспечивает наивысшую точность измерений.   

Точность систем наблюдений и методов контроля должны обеспечивать 
достоверность получаемой информации, результатов измерений и 
согласованность их с расчетными предпосылками, а также соответствовать 
требованиям к увязке между собой данных отдельных систем наблюдений в 
пространстве и во времени. При проведении наблюдений в случае изменения 
внешних условий необходимо обеспечивать стабильность параметров 
измерительных устройств. При необходимости следует проводить тарировку 
измерительных устройств и вносить поправки в результаты измерений в 
зависимости от изменения температуры, влажности воздуха и других факторов. 

Результаты мониторинга после выполнения каждого цикла наблюдений 
должны незамедлительно направляться представителям авторского надзора для 
дальнейшего анализа и принятия безотлагательных решений в случае 
превышения предельных значений деформаций и предупреждения 
возникновения нештатных ситуаций. 

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

1. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-
ФЗ. 

2. Методические рекомендации по подготовке и согласованию 
документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия. Г. 
Москва, ДКН, 2019 г. 

3. ГОСТ Р 55567-2013 Порядок организации и ведения инженерно-
технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники 
истории и культуры. М. 2014. 

4. ГОСТ Р 56198-2014 Мониторинг технического состояния объектов 
культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования. 
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5. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и 
оснований. Основные положения. М. 2015. 

6. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и 
мониторинга технического состояния. М.2014. 

7. СП 20.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* 
«Нагрузки и воздействия». М. 2011. 

8. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. М.: Госстрой, ФАУ «ФЦС», 
2013. 

9. СП 22.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.02/01-83 
«Основания зданий и сооружений». М.2011. 

 
        VI. Обоснования выводов экспертизы: 

В результате рассмотрения проектной документации установлено: 

Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия: 1. Объект культурного наследия 
регионального значения «Городская усадьба Г.П. Юргенсона, нач. ХХ в., арх. 
В.Д. Глазов: Жилой дом, 1912 г., архитектор В.Д. Глазов», расположенный по 
адресу: г. Москва, Колпачный пер., д.9. стр.1. и 2.Объект культурного наследия 
регионального значения «Московский Архив Коллегии Иностранных дел, 
XVIII в. - XIX в. Директорский дом, 1802  г., архитектор Ф.К. Соколов»,  
расположенный по адресу: г. Москва, Хохловский пер., дом 7-9, строение 3», 
разработан в соответствии с требованиями статьи 36, п. 2 Федерального закона 
от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению 
сохранности объектов культурного наследия,   выполнен  в составе Проекта 
«Офисное здание с подземной стоянкой по адресу: г.Москва, Колпачный пер., 
вл. 9А стр.1».  

Проект разработан в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 
регламентом, документами об использовании земельного участка для 
строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 
требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 
сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 
соблюдением технических условий, действующих норм и правил. 

Предполагаемые работы соответствуют установленным правовым 
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режимам использования земельного участка. 
В проекте выполнена оценка влияния строительства на объекты 

культурного наследия. Результаты выполненных геотехнических расчетов 
показывают, что предусмотренные проектом защитные мероприятия – установка 
второго яруса распорной системы в углах котлована на абс. отм 145,65 м и 
устройство геотехнических экранов, размещенных между ограждением 
котлована и объектами культурного наследия – достаточны для снижения 
влияния нового строительства на объекты культурного наследия, попадающие в 
фактическую зону влияния строительства (реконструкции).   

Эксперт считает возможным согласиться с решениями проекта по 
устройству геотехнических экранов и размещению их   на территории объектов 
культурного наследия с учетом возможности их последующего демонтажа, 
после полной стабилизации осадок, в случае необходимости компенсационного 
строительства или прокладки коммуникаций. 

Мероприятия, предусмотренные данной проектной документацией, не 
ведут к изменению особенностей (предметов охраны) объекта культурного 
наследия, расположенных в окружении участка строительства 
(реконструкции): 

1. Объект культурного наследия регионального значения «Городская 
усадьба Г.П. Юргенсона, нач. ХХ в., арх. В.Д. Глазов. Жилой дом, 1912 г., 
архитектор В.Д. Глазов», расположенный по адресу: г. Москва, Колпачный 
пер., д.9. стр.1 

2. Объект культурного наследия регионального значения «Городская 
усадьба Г.П. Юргенсона, нач. ХХ в., арх. В.Д. Глазов. Ограда с воротами, нач. 
XX в. (ансамбль)», расположенный по адресу: г. Москва, Колпачный пер., д.9. 
стр.1 

3. Объект культурного наследия регионального значения 
«Московский Архив Коллегии Иностранных дел, XVIII в. - XIX в. Жилой дом 
служителей архива, 1808 г., архитектор Ф.К.Соколов», расположенный по 
адресу: г. Москва, Хохловский пер., дом 7-9, строение 1. 

4. Объект культурного наследия регионального значения 
«Московский Архив Коллегии Иностранных дел, XVIII в. - XIX в. 
Директорский дом, 1802 5 г., архитектор Ф.К. Соколов», расположенный по 
адресу: г. Москва, Хохловский пер., дом 7-9, строение 3. 

5. Объект культурного наследия федерального значения  «Палаты 
дьяка Украинцева, 1665 г., XIX в.», расположенный по адресу: г. Москва,  
Хохловский переулок, дом 7-9, строение 2. 
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6. Объект культурного наследия регионального значения ««Городская 
усадьба, Д.А.Четверикова - Ф.Л.Кнопа, XVIII в. - XIX в., нач. XX в.,- Главный 
дом, I-я пол. XVIII в., нач. XIX в., 1864 г., 1889 г., нач. XX в., архитекторы 
А.С.Каминский, Б.В.Фрейденберг, техник архитектуры К.Г.Трейман», 
расположенный по адресу: г. Москва, Колпачный переулок, дом 7, стр 2. 

7. Объект культурного наследия регионального значения «Городская 
усадьба, А.Л.Кнопа, 1-я пол. XX в., техник архитектры К.Г.Трейман. 
Электростанция, 1901 г., техник архитектуры К.Г.Трейман», расположенный по 
адресу: г. Москва, Колпачный переулок, дом 5 стр.6. 

8. Объект культурного наследия регионального значения «Городская 
усадьба, Д.А.Четверикова – Ф.Л.Кнопа, XVIII - XIX вв., нач. XX в., арх. 
А.С.Каминский, Б.В.Фрейденберг, техник арх. К.Г.Трейман. Ограда с 
воротами, 1864 г., арх. А.С.Каминский», расположенный по адресу г. Москва, 
Колпачный переулок, дом 7. 

9. Выявленный объект культурного наследия Электрическая станция, 
кон. 1930-х -1940-е гг. с оградой» по адресу: Колпачный переулок, дом 13, стр. 
1.   

Меры по обеспечению сохранности ОКН разработаны на основании 
выводов «Раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия 
при проведении строительных работ при реализации проекта «Офисное здание 
с подземной стоянкой по адресу: Москва, Колпачный пер., вл.9А стр.1». Состав 
и содержание Раздела соответствуют Методическим рекомендациям по 
подготовке и согласованию документации по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия. Г. Москва, ДКН, 2019 г.  

Представленные на экспертизу материалы содержат сведения, 
достаточные для обоснования мер, направленных на обеспечение сохранности 
объектов культурного наследия, попадающих в зону влияния строительства 
(реконструкции) объекта.  

Необходимость проведения геотехнического мониторинга, 
предусмотренного в качестве мер по обеспечению сохранности объектов 
культурного наследия, определена в соответствии с результатами 
геотехнических расчетов и в соответствии с требованиями СП 22.13330.2016. 
Программа геотехнического мониторинга разработана в соответствии с ГОСТ 
Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного 
наследия. Недвижимые памятники. Общие требования» и содержит 
необходимые решения для обеспечения сохранности объектов культурного 
наследия. Эксперт считает возможным согласиться, что при условии 
проведения геотехнического мониторинга, в соответствии с представленной на 
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экспертизу Программой мониторинга, сохранность объектов культурного 
наследия будет обеспечена.   

 

VII. Выводы экспертизы: 

Представленная на экспертизу проектная документация «Раздел, 
обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов культурного 
наследия:1. Объект культурного наследия регионального значения «Городская 
усадьба Г.П. Юргенсона, нач. ХХ в., арх. В.Д. Глазов: Жилой дом, 1912 г., 
архитектор В.Д. Глазов», расположенный по адресу: г. Москва, Колпачный 
пер., д.9. стр.1. и 2.Объект культурного наследия регионального значения 
«Московский Архив Коллегии Иностранных дел, XVIII в. - XIX в. 
Директорский дом, 1802 г., архитектор Ф.К. Соколов»,  расположенный по 
адресу: г. Москва, Хохловский пер., дом 7-9, строение 3.»., обеспечивает 
(положительное заключение) возможность сохранности объектов 
культурного наследия: Объект культурного наследия регионального значения 
«Городская усадьба Г.П. Юргенсона, нач. ХХ в., арх. В.Д. Глазов: Жилой дом, 
1912 г., архитектор В.Д. Глазов - Ограда с воротами, нач. XX в. (ансамбль)», 
расположенный по адресу: г. Москва, Колпачный пер., д.9. стр.1. Объект 
культурного наследия регионального значения  «Московский  Архив  Коллегии 
Иностранных дел, XVIII в. - XIX в. Директорский дом, 1802 5 г., архитектор 
Ф.К. Соколов», расположенный по адресу: г. Москва, Хохловский пер., дом 7-
9, строение 3, попадающих в зону влияния строительных работ, связанных с 
реконструкцией здания по адресу: Колпачный пер., вл. 9А, стр.1. 

Представленная на экспертизу документация соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации в области государственной охраны 
объектов культурного наследия. 

Я, Николаева Елена Ильинична, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, несу ответственность за достоверность и 
обоснованность сведений, выводов и фактов, изложенных в настоящем акте. 

 

Эксперт                                                                            Е.И.Николаева 
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