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АКТ  
государственной историко-культурной экспертизы 

 
по объекту культурного наследия  

местного (муниципального) значения 
«Ансамбль застройки ул. Комсомольской. Комплекс».  

 
 

Уточнение сведений о включенном в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации 
 объекте культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Ансамбль застройки ул. Комсомольской. Комплекс»,  
расположенном по адресу  

Ивановская обл., г. Кинешма, Комсомольская ул.,  
1/14, 3, 9, 11, 13, 29, 33, 41, 48, 2/12 (Рылеевская ул., 12/2), 6, 8, 14, 18, 

20, 22, 28/18, 30, 30а, 40, 68. 
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Основание для проведения историко-культурной экспертизы 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы со-

ставлен в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ; Положением «О государственной историко-культур-

ной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 № 569.  
  

Дата начала проведения экспертизы:      14.06.2023 

Дата окончания проведения экспертизы:    15.07.2023 

Место проведения экспертизы:                          г.Иваново, г. Кинешма 

Заказчик экспертизы:                            Комитет по культуре и туризму       

администрации городского округа 

Кинешма 

Сведения об эксперте 

Фамилия, имя, отчество  Снитко Александр Владимирович 

Реквизиты аттестации              государственный эксперт по проведению госу-

дарственной историко-культурной экспертизы 

на основании приказа Министерства культуры 

России от 17.07.2019 № 997:   
 Выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности включения 

данных объектов в реестр;  

 Документы, обосновывающие включение объек-

тов культурного наследия в реестр; 

 Проектная документация на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия 

Образование    высшее 

Ученая степень                         доктор архитектуры 

Специальность    архитектор, инженер-строитель 

Стаж работы   28 лет 

Место работы и должность ООО «Немецкий дом»,  

  главный архитектор-конструктор 

Общественный статус            
 член Союза архитекторов России – член Правления 

Ивановского регионального отделения;  

 член Совета по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации при Губернаторе Иванов-

ской области;  

 член Архитектурно-градостроительного Совета го-

рода Иванова; 

 член консультативного Совета по вопросам дизайна 

городской среды, художественного оформления и 

сохранения объектов культурного наследия при Ад-

министрации города Иванова; 
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Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов про-

ведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных 

ст. 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», и за достоверность 

сведений, изложенных в акте государственной историко-культурной экспер-

тизы. 
 

Объект государственной историко-культурной экспертизы 

Объект культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Ансамбль застройки улицы Комсомольской. Комплекс», расположенный по 

адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, Комсомольская ул., 1/14, 3, 9, 11, 13, 29, 

33, 41, 48, 2/12 (Рылеевская ул., 12/2), 6, 8, 14, 18, 20, 22, 28/18, 30, 30а, 40, 68, 

в целях уточнения сведений об объекте культурного наследия, включен-

ном в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации  
 

Цели государственной историко-культурной экспертизы: 

 Уточнение сведений о времени возникновения и формирования, названии, 

границах и составе (как объекта культурного наследия, имеющего вид «ан-

самбль», в случае, если состав такого ансамбля не был определён (указан) 

в решении органа государственной власти об отнесении такого объекта к 

памятникам истории и культуры или решении о включении ансамбля в ре-

естр) объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

«Ансамбль застройки улицы Комсомольской. Комплекс», расположенного 

по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, Комсомольская ул., 1/14, 3, 9, 11, 

13, 29, 33, 41, 48, 2/12 (Рылеевская ул., 12/2), 6, 8, 14, 18, 20, 22, 28/18, 30, 

30а, 40, 68, 
 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов 
При выполнении государственной историко-культурной экспертизы 

проведены следующие исследования: 

 Изучение и анализ документации, представленной на экспертизу, 

 Изучение архивных и библиографических источников, 

 Натурное обследование объекта, 

 Фотофиксация, выполненная на момент проведения экспертизы, 

 Уточнение адресной части объекта культурного наследия, 

 Установление границы территории объекта культурного наследия. 

Указанные исследования проведены с применением методов натурного, 

библиографического и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточ-

ном для обоснования вывода государственной историко-культурной экспер-

тизы. 
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Перечень материалов и документов, представленных заказчиком  
1. Паспорт на памятник архитектуры СССР «Застройка ул. Комсомоль-

ской», составленный художником А.С.Дихтяром в 1988 г.  

2. Учетная карточка объекта «Застройка ул. Комсомольской», составлен-

ная художником А.С.Дихтяром в 1988 г.   

 

Перечень архивных и библиографических источников, выявленных и ис-

пользованных при проведении экспертизы 

1. Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. 

Ивановская область. Ч. 2. М., 2000. С.346-356. 

2. Бабанова И.И. Кинешма: Путеводитель. // Иваново: «Референт», 2011 г. 

3. Схема расположения объектов исторической застройки ул. Комсомоль-

ская в г. Кинешма от 1988 г, составленная архитектором Н.Г. Кирсано-

вым 

4. Учетная карта объекта, представляющего собой историко-культурную 

ценность от 08.02.2010, составленная Ю.А. Колчиной 

5. Распоряжение Правительства Ивановской области от 26.01.2011. № 7-рп 

«О включении в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-

рации выявленных объектов культурного наследия местного (муници-

пального) значения. 

6. Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль 

застройки ул. Комсомольской. Комплекс: Жилой дом», расположенного 

по адресу Ивановская обл., г. Кинешма, Комсомольская ул., 6, состав-

ленный 15.06.2010. Ю.А. Колчиной  

7. Паспорт объекта культурного наследия местного муниципального зна-

чения «Ансамбль застройки ул. Комсомольской. Комплекс: Усадьба. 

Лавка», расположенного по адресу Ивановская обл., г. Кинешма, Ком-

сомольская ул., 6, составленная 05.05.2017 М.Г. Денежкиным. 

8. Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль 

застройки ул. Комсомольской. Комплекс: Усадьба. Жилой дом», распо-

ложенного по адресу Ивановская обл., г. Кинешма, Комсомольская ул., 

8, составленный 26.04.2010. А.В. Авериной  

9. Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль 

застройки ул. Комсомольской. Комплекс: Дом жилой», расположенного 

по адресу Ивановская обл., г. Кинешма, Комсомольская ул., 9, состав-

ленный 23.03.2009. А.В. Авериной  

10.  Паспорт объекта культурного наследия местного муниципального зна-

чения «Ансамбль застройки ул. Комсомольской. Комплекс: Дом жилой 

(конец XIX в.)», расположенного по адресу Ивановская обл., г. Ки-

нешма, Комсомольская ул., 14, составленная 05.09.2017 М.Г. Денежки-

ным. 
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11.  Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Ан-

самбль застройки ул. Комсомольской. Комплекс: Дом жилой», располо-

женного по адресу Ивановская обл., г. Кинешма, Комсомольская ул., 

28/18, составленный 08.02.2010. Ю.А. Колчиной. 

12.  Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Ан-

самбль застройки ул. Комсомольской. Комплекс: Дом жилой», располо-

женного по адресу Ивановская обл., г. Кинешма, Комсомольская ул., 48, 

составленный 30.03.2009. А.В. Авериной. 

13.  Решение Исполнительного комитета Ивановского областного Совета 

народных депутатов «Об утверждении проектов зон охраны памятников 

истории и культуры исторических населенных пунктов Ивановской об-

ласти» от 04.05.1990. № 175. 

14.  Приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утвержде-

нии границ территории и предмета охраны исторического поселения фе-

дерального значения город Кинешма Ивановской области» от 12.11. 

2015. № 2782.  

15.  Охранная зона памятников истории и культуры г. Кинешмы Иванов-

ской области: проект. Иваново: Проектный институт «Ивановграждан-

проект», 1986. 

16. Отчет о выполнении научно-исследовательской работы «Историческое 

поселение федерального значения город Кинешма. Проект границ тер-

ритории исторического поселения. Проект предмета охраны и градо-

строительных регламентов». Ярославль: НКО «Фонд «ИПУРГ», 2014. 

17.  Проект зон охраны ОКН местного (муниципального) значения «Ан-

самбль застройки улицы Комсомольской. Комплекс». Ярославль: НКО 

«Фонд «ИПУРГ», 2015. 

18.  Лебедев И.А. Пешком по Кинешме. Иваново: ИД «Референт», 2022. – 

112 с. 

19.  Антонов И.С. «Кинешма». Прошлое и настоящее города на Волге. // 

Иваново, «Ивановская газета» 2000 г.  

20.  Мезенина Н. и Михайлов Я. «Кинешма» // Путеводитель-очерк. Верхне-

волжское книжное издательство. Ярославль 1971 г. 

21.  Мезенин  Я.М. «Кинешма»  // Москва, Центральное рекламно-информа-

ционное бюро «Турист» 1983 г.  

22.  Мезенин Я.М. и Щелков А.Ф. «Кинешма» // Путеводитель. Советская 

Россия. Москва 1987 г. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований 

 

Экспертируемый объект находится в статусе объекта культурного насле-

дия местного (муниципального) значения согласно Распоряжению Правитель-

ства Ивановской области от 26.01.2011 № 7-рп. 
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Как объект культурного наследия объект выявлен в 1988 году. В этом 

году на него был составлен Паспорт памятника истории и культуры СССР и 

Учетная карточка.   

Архитектурная ценность объекта определена при составлении Паспорта 

памятника истории и культуры СССР и Учетной карточки.  

Статья об объекте в 2000 г. помещена во 2-м томе Свода памятников 

архитектуры и монументального искусства России по Ивановской области в 

разделе, посвященном Кинешемскому району. 

Кроме того, в пределах рассматриваемого объекта культурного наследия 

существует ряд самостоятельных объектов культурного наследия: 
 

Наименование Адрес Решение органа  

государственной власти 

Категория 

ОКН 

Вид ОКН 

«Дом торговый 

А.Г. Елисова», конец 

XIX- начало XX вв. 

Комсо-

мольская 

ул., 1/14 

Распоряжение Правитель-

ства Ивановской области от 

26.01.2011 № 7-рп 

Местная 

(муници-

пальная) 

Памятник 

«Жилой дом, XIX-

XXвв.» 

Комсо-

мольская 

ул., 5 

Распоряжение Правитель-

ства Ивановской области от 

26.01.2011 № 7-рп 

Местная 

(муници-

пальная) 

Памятник 

«Училище духов-

ное» 

Комсо-

мольская 

ул., 30 

Решение исполкома Ива-

новского облсовета народ-

ных депутатов 

от 31.08.1989 № 368 

Регио-

нальная 

Памятник 

«Дом Потехиных», 

вторая половина 

XVIII в. 

Рылеев-

ская ул., 

12/2 

Распоряжение Правитель-

ства Ивановской области от 

26.01.2011 № 7-рп 

Местная 

(муници-

пальная) 

Памятник 

 

Граница ОКН местного (муниципального) значения «Ансамбль за-

стройки улицы Комсомольской. Комплекс», расположенного по адресу: Ива-

новская обл., г. Кинешма, Комсомольская ул., 1/14, 3, 9, 11, 13, 29, 33, 41, 48, 

2/12 (Рылеевская ул., 12/2), 6, 8, 14, 18, 20, 22, 28/18, 30, 30а, 40, 68, не утвер-

ждена. 

 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 ноября 

2015 года № 2782 утверждена граница исторического поселения федерального 

значения город Кинешма Ивановской области.  

Рассматриваемый объект культурного наследия, располагаясь в истори-

ческом центре Кинешмы, полностью входит в пределы его территории.  

Также согласно Приложению № 3 к вышеобозначенному Приказу зда-

ния и земельные участки из адресной части рассматриваемого ОКН находятся 

в пределах границы культурного слоя исторического поселения. 

Вышеобозначенным Приказом утвержден и предмет охраны историче-

ского поселения федерального значения город Кинешма Ивановской области. 

В него в качестве исторически ценных градоформирующих объектов по ул. 

Комсомольская вошли следующие объекты: 
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 Здесь же, в Приложении №1 к предмету охраны, даётся Перечень охра-

няемых панорам, перспектив и видов. Применительно к рассматриваемому 

объекту указывается следующее:  
 

 

 
 

 

Решением Исполнительного комитета Ивановского областного Совета 

народных депутатов от 04.05.1990 № 175 утвержден проект зон охраны па-

мятников истории и культуры исторических населенных пунктов Ивановской 

области, в том числе и таковой проект для города Кинешмы. 
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Рис. 1, 2. Титульные листы материалов  

Проекта охранных зон памятников истории и культуры г. Кинешма Ивановской области 

 

Согласно указанному проекту улица Комсомольская практически вся не 

входит в пределы охранной зоны (за исключением маленьких участков в 

начале и конце улицы), но находится в пределах зоны строгой реконструкции 

исторического ядра города. Вместе с тем на территории улицы охране подле-

жат красные линии её застройки. 
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Рис. 3, 4. Чертеж Проекта охранных зон Кинешмы. Фрагменты.  

 

Среди памятников истории и культуры в пределах рассматриваемого 

ОКН указан только «Дом Потехиных» (ул. Рылеевская, 12). 
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Что касается Регламентов строительства в пределах различных зон, то 

необходимо отметить путанность формулировок, их несовпадения в поясни-

тельной записке и основной чертеже. 

Так, например, в чертеже (рис. 3, 4) указаны одни наименования зон, а в 

пояснительной записке – другие. В пояснительной записке зоны именуются 

как «Заповедная территория», «Охранные зоны», «Зоны регулирования за-

стройки». 

Но, тем не менее, они дают представления о способах охраны историче-

ской застройки города, в т.ч. и ул. Комсомольской. 
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Среди неутвержденных документов выявлен Отчет о выполнении 

научно-исследовательской работы по теме: «Историческое поселение феде-

рального значения город Кинешма. Проекты зон охраны объектов культур-

ного наследия местного (муниципального) значения», выполненный НКО 

«Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий» (Яро-

славль, 2015 г.). 

В данном отчете представлен Проект зон охраны ОКН местного (муни-

ципального) значения «Ансамбль застройки улицы Комсомольской. Ком-

плекс», где предлагается граница объекта культурного наследия, а также гра-

ницы зон охраны и соответствующие режимы и регламенты.  

Однако этот документ не стал базой для принятия нормативно-правовых 

документов.    

 

Общая историко-архитектурная характеристика  

объекта культурного наследия 

 

Улица Комсомольская (бывш. Песочная) начинается от главной пло-

щади города Кинешмы – пл. Революции (бывш. Торговая), идет на запад па-

раллельно ул. им. Ленина, пересекая ул. им. Фрунзе (бывш. Овражную), и за-

канчивается при пересечении с ул. Островского (бывш. Московская). Улица 

проходит по нижней террасе центральной части города и имеет спокойный ре-

льеф на основном отрезке; лишь к концу она имеет сильный рельеф на подъем 

к ул. Островского, здесь же она имеет небольшой изгиб.  Изгиб улицы обу-

словлен естественным рельефом местности: наличием спуска к оврагу и впа-

дины, по сторонам которой первоначально строились дома.  

Историки города отмечали, что «…наш город вообще «построен на 

грунте весьма песчаном» и  «на многих улицах ваша нога будет глубоко тонуть 

в песке», а одна из  улиц, «по причине особенного избытка песка, называется 

просто Песочной». Это относится к улице Комсомольской. Потому её перво-

начальное название – Песочная. 
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Рис. 5. План центральной части г. Кинешма 1875 г. 

Желтым обозначена застройка по ул. Комсомольской (бывш. Песочной) 

 

После неудачной попытки изменить и создать регулярную планировку в 

1870 году направление сложившейся застройки не изменилось и в нынешнем 

виде она находится после урегулирования генпланом 1899 года.  Преобладаю-

щий тип застройки – усадебный. На участках некоторых домов сохранились 

различные надворные постройки, каменные палатки, конюшни, дровяные са-

раи. В самом начале улицы почти все дома кирпичные, двухэтажные, главным 

фасадом выходящие на красную линию. Они сохранились от городских усадеб 

второй половины XIX века, часто пристроены друг к другу (8-8a, 14, 20, 21, 29, 

53, 16). Во дворе дома № 3 расположены двухэтажные флигели со сквозным 

проездом вглубь участка. Большинство домов имеет вытянутые прямоуголь-

ные планы, обращенные торцом к улице. Такая же вытянутая форма преобла-

дает у земельных участков владений.  

Архитектурный облик исторической застройки улицы складывался на 

протяжении 19 и начала 20 века. Ее основу составляют типичные небольшие 

двухэтажные дома с высотой этажей 3-4 метра, характерные для усадебной, 

купеческой, мелкопоместной застройки русских городов конца 19 – начала 20 

века, а также одноэтажные деревянные жилые дома усадебной крестьянского 

типа застройки. В основном эти дома построены из кирпича или дерева, ряд 
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построек – каменно-деревянных. В основном они обладают декором, харак-

терным для архитектуры классицизма, эклектики, модерна и деревянного рез-

ного зодчества.  
 

 
Фото 1. Начало ул. Комсомольской. 1970-е гг. 

На переднем плане слева – дом № 2/12, справа – дом № 1/14  
 

 
Фото 2. Пересечение ул. Комсомольской с ул. Фрунзе. 1960-е гг. 

Вид с башенки дома № 30 в сторону центра 
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Фото 3. Общий вид улицы от пл. Революции 

 

 

 
Фото 4. Вид в сторону пл. Революции 
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Фото 5. Общий вид улицы Комсомольской (бывш. Песочная)  

от ул. Фрунзе (бывш. Овражной). Начало 20 века. Слева второй дом – дом № 24 
 

Общественные дореволюционные здания редки для застройки улицы. 

Среди таковых можно выделить здание духовного училища близ перекрестка 

с ул. Фрунзе. 
 

 
Фото 6. Здание бывшего духовного училища. На дороге ещё сохранилась брусчатка.  

1988 г. 
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На улице, начиная от угла с ул. им. Фрунзе, в некоторых местах сохра-

нена булыжная мостовая, а также единственный в городе участок старого тро-

туара, ограниченного круглыми гранитными столбиками.  

Деревянные жилые дома здесь находятся в аварийном или плохом со-

стоянии, в большинстве из них произведено изменение плана, поставлены пе-

регородки, сделаны небольшие пристройки, переделаны двери, утрачены ме-

таллические зонтики над входными дверями.  
 

 
Фото 7. Ул. Комсомольская на участке за ул. Фрунзе. 1971 г. 

 

В структуре застройки существует одно немасштабное здание бывшей 

швейной фабрики постройки 1970-х гг. Оно не входит в адресную часть рас-

сматриваемого объекта культурного наследия, однако вносит значительный 

диссонанс в пространственную структуру улицы и прилежащих пространств. 

В будущем, видимо, оно потребует видоизменения объемной структуры и ар-

хитектурного решения фасадов. 
 

 
Фото 8. Ул. Комсомольская. Швейная фабрика (дом № 23). Яндекс фото 
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Итак, расположение объектов адресной части рассматриваемого объекта 

культурного наследия располагаются в структуре застройки ул. Комсомоль-

ской следующим образом: 
 

 
Рис 6. Расположение ул. Комсомольской в современной структуре центра г. Кинешмы. 

Яндекс карта 

 

 
Рис 7. Застройка начала улицы Комсомольской от ул. Рылеевской (с востока).  

Здания, входящие в адресную часть рассматриваемого ОКН,  

обозначены красными кружками. Яндекс карта  
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Рис 8. Застройка улицы Комсомольской в районе ул. имени Фрунзе (середина улицы).  

Здания, входящие в адресную часть рассматриваемого ОКН,  

обозначены красными кружками. Яндекс карта. 
 

 
Рис 9. Застройка улицы Комсомольской к западу от ул. имени Фрунзе (окончание улицы).  

Здания, входящие в адресную часть рассматриваемого ОКН,  

обозначены красными кружками. Яндекс карта.  
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Анализ объектов, заявленных в адресной части 

объекта культурного наследия 

 

ДОМ  №  1/14 
 

 Здание является самостоятельным объектом культурного наследия 

«Дом торговый А.Г. Елисова», конец XIX - начало XX вв. Включен в пере-

чень объектов культурного наследия Распоряжением Правительства Иванов-

ской области от 26.01.2011 № 7-рп как ОКН местного (муниципального) зна-

чения. 

Здание расположено в центре города Кинешма, на углу улиц Комсо-

мольской и Рылеевской. К ул. Комсомольской здание обращено северным 

фасадом, к ул. Рылеевской – восточным.  

Здание возведено в 1903 г. как магазин Ивана Андреевича Елисова. 

Почему в существующем названии инициалы «А.Г.» - не понятно.  

На 2-м этаже в 1910 г. в здании был открыт кинотеатр «Амур». Но про-

существовал недолго. 

Объемная композиция объекта. 

Трапециевидное в плане двухэтажное здание с острым углом, выходя-

щим на пересечение ул. Комсомольской и Рылеевской, под вальмовой кры-

шей. На этом углу здания – башенка трапециевидного сечения с вальмовой 

кровлей и шпилем.  
 

 
Фото 9. Вид на здание с перекрестка улиц Рылеевской и Комсомольской. 
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Фото 10.  

Вид на здание  

с перекрестка улиц  

Рылеевской и Комсомольской, 1988 г. 
 

 

Типологическая и объемно-планировочная структура объекта. 

Является образцом торгового здания с ячейковой структурой на 1-м 

этаже и ячейково-зальной на 2-м. Лестница соединяет торговые залы 1-го и 

2-го этажей.   

Конструктивное решение. 

Постройка сооружена из кирпича. Конструктивная система – бескар-

касная с несущими наружными и внутренними стенами на 1-м этаже и не-

полный каркас с наружными несущими стенами и внутренними несущими 

колоннами на 2-м этаже. Крыша по деревянным стропилам, кровля – метал-

лическая.   

Архитектурная композиция фасадов. 

Главные фасады выходят на ул. Комсомольскую и Рылеевскую и со-

стоят из 9 осей каждый. Окна на фасаде по ул. Комсомольской сгруппирова-

ны как 7+2. Разделение групп обозначено пилястрой. Пристройка справа в 

два окна – дом № 1А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 11.  

Главный  

фасад здания  

по ул. Комсомоль-

ской 
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 Фасад по ул. Рылеевской исторической части имеет 6 осей. Окна 

сгруппированы как 3+3 без разделения. Горизонтальные композиционные 

элементы – надоконные и подоконные пояски, венчающий фриз и карниз. 

Вертикальные – пилястры по углам и на границах групп оконных осей, а 

также небольшие по краям окон.  

 К основному объему здания с южной стороны по ул. Рылеевской воз-

ведена двухэтажная пристройка пониженной высоты в три окна со схожими с 

основным зданиями архитектурными деталями по главному фасаду.  

Боковые (задние) фасады решены утилитарно. 
 

 
Фото 12. Поздняя пристройка с южной стороны здания по ул. Рылеевской 

 

Декоративное убранство фасадов. 

Здание построено в стиле модерн. Оштукатурено.  

Наиболее богато проработаны главные фасады.  

Пояски – многоступенчатые. Фриз прерывается продолжениями окон-

ных пилястр, между которыми над окнами расположены прямоугольные ни-

ши, где размещены объемные вальмовой формы филенки, а над простенками 

– лепные розетки типа «солнце».  

Все пилястры гладкие с тонкими разновысокими желобками (тремя в 

околооконных и четырьмя в остальных), завершенными маленькими стрело-

подобными углублениями; в фризовой части пилястры раскрепованы.  

Карниз многообломный с плоской плитой большого выноса. В под-

оконных филенках второго этажа – по три узких и высоких нишки с щипцо-

вым завершением.  

Башенка с узкими маленькими окнами арочного завершения декориро-

вана угловыми филенками (с аналогичными тремя желобками) и изогнутыми 

ступенчатыми кронштейнами карниза 
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Фото. 13. Угол здания. Фото автора 2013 г. 
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Фото. 14. Фасад здания по ул. Комсомольской. Детали декора. 1 этаж. 

 

  
Фото. 15. Фасад здания по ул. Комсомольской. Детали декора. 2 этаж 
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Фото. 16. Фасад здания по ул. Комсомольской. Правая часть. 

 

Художественное решение интерьеров. 

 В интерьерах сохранилась керамическая плитка пола, лепнина на фри-

зах и боковых частях балок, а также нетрадиционного вида квадратные в 

плане колонны на 2 этаже.  
 

 

Фото. 17. Торговый зал с колоннами на 2 этаже и подлинной плиткой на полу. 
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Фото. 18. Интерьер торгового зала на 1 этаже с подлинной плиткой на полу. 

 

 Колонны имеют высокие базы со скошенными углами, промежуточный 

карниз, верхняя часть колонны – значительно сужающаяся кверху – также 

имеет скошенные углы, капитель как таковая отсутствует (ее заменили пояс-

ки и карниз), над колонной – акротерии. 
 

Исторически в здании располагался магазин. Здание сохранило свою 

историческую функцию. 
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 ДОМ  №  3 
 

 Здание не является самостоятельным объектом культурного наследия. 

Построено своими разными частями в 19 веке. Состоит из двух разно-

временных 2-хэтажных объемов. Западная часть возведена во 2-й четверти 19 

века, восточная – в конце 19 века. 

В 1915 году в этом доме помещалась столярная мастерская Емельяна 

Михайловича Смирнова, переехавшая сюда с улицы Московской. В этом до-

ме располагались «Петроградские номера». Здесь в октябре того же 1915 го-

да эвакуированная из-за мировой войны в Кинешму Радомская мужская гим-

назия принимала документы детей кинешемцев и беженцев. В 1918 году 

здесь разместилась редакция газеты «Рабочий и крестьянин». В ее выходных 

данных значился адрес редакции: Песочная ул., бывший дом Комарова. В 

1920-е годы в «комаровском» доме разместился Уездный Отдел Образования 

Здание расположено в центре города Кинешма, вдоль улицы Комсо-

мольской. К ул. Комсомольской здание обращено северным, главным фаса-

дом.  

Объемная композиция объекта. 

 Прямоугольные в плане объемы вытянуты вдоль красной линии улицы 

и завершены двускатными крышами с вальмой на западном конце западного 

объема.  

Типологическая и объемно-планировочная структура объекта. 

Является образцом торгово-жилого здания (торговля на 1-м этаже, жи-

лье – на втором) с ячейковой структурой. Во внутренней планировке грани-

цей разновременных частей здания служит поперечный лестничный блок, 

объединяющий парадную лестницу с черной. Планировка более старой части 

искажена поздними перегородками На 2-м этаже расположены квартиры, 

ныне коммунальные. Парадная лестница прямо со стороны улицы ведет на 

лестничную площадку 2-го этажа, откуда осуществляется вход в квартиры.  

Конструктивное решение. 

Постройка сооружена из кирпича. Конструктивная система – бескар-

касная с несущими наружными и внутренними стенами. Крыша по деревян-

ным стропилам, кровля – металлическая.   

Архитектурная композиция фасадов. 

 Восточная часть имеет 7 оконных осей по фасаду. На первом этаже в 

одной из них в 21 веке устроен вход. В центре восточной части – ризалит в 

три оси.  

 Западная часть имеет несимметричный фасад, в левой его части – лег-

кий ризалит с входом и окном над ним, а в правой – четыре крупных прямо-

угольных окна на 1-м этаже (в двух из них в 21 веке устроены входы) и 7 

различных по величине окон арочного завершения на 2-м, сгруппированных 

в 3 группы (3 в центральной и по 2 в боковых).  
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Фото 19. Вид на здание с улицы Комсомольской, 1988 г. 

 

 К восточному фасаду на 1-м этаже сделана поздняя пристройка, а на 2-

м сохранился мерный ряд окон. Западный фасад окон не имеет.  

 На заднем фасаде восточной части – мерный ряд окон. На заднем фаса-

де западной части окна сгруппированы как 2+3+2+1(последнее в лестничной 

клетке чёрной лестницы). Окна на каждом этаже опираются на трехступенча-

тую подоконную тягу. Между этажами – многоступенчатый карниз, в во-

сточной части – венчающий карниз, в западной – антаблемент с широким 

плоским фризом 
 

 
Фото 20. Задний фасад западной части здания. 
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Фото 21. Задний фасад восточной части 

 

Декоративное убранство фасадов. 

Здание построено в стиле эклектика. Оштукатурено.  

Наиболее богато проработаны главные фасады.  

 Ризалит восточной части рустован в нижнем этаже и украшен тоскан-

скими пилястрами во втором. На 1-м этаже прямоугольные окна заключены в 

П-образные тянутые наличники. На 2-м этаже прямоугольные окна «уста-

новлены» на горизонтальный поясок, окна в интерколумниях пилястр за-
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глублены в арочные ниши, в которых расположены круглые упрощенные ро-

зетки. Остальные окна 2-го этажа (в том числе на западном фасаде) обрамле-

ны тянутыми наличниками с сандриками. Венчающий карниз во фланговых 

частях дополнен лентой гладкого фриза. 

 На главном фасаде западной части группа из трех окон в центре имеет 

более крупный и высокий средний проем, украшенный тянутым профилиро-

ванным наличником. Сдвоенные окна на флангах объединены крупной полу-

циркульной нишей и общим архивольтом. Края этой части имеют во втором 

этаже каннелированные пилястры. Стены нижнего этажа с пластичным, 

оформленным под шубу рустом отделены широким меандровым поясом от 

верхнего, с имитацией квадрового руста в штукатурке. Окно над входом – 

стрельчатого очертания. Меандровый пояс имеет вверху и внизу тянутые 

многоуровневые тяги, верхняя из которых является «основанием» для окон 2-

го этажа. Фриз плоский, отделен от плоскости стены многоуровневой тягой. 

Карниз отсутствует. 

 На боковом фасаде окна – в рамочных наличниках, увенчанных гори-

зонтальными многоступенчатыми полочками-сандриками. На заднем фасаде 

межэтажный и венчающий карнизы более многоступенчаты. Окна – в рамоч-

ных наличниках, в восточной части – в многократно тянутых, в западной – в 

более простых. При входе в черную лестницу сохранились каменные ступе-

ни, подлинные двери и козырек с витиеватым узором. 
 

 
Фото 22. Восточная часть северного фасада здания. 
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Фото 23. Западная часть северного фасада здания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 24. Вход на чёрную лестницу 
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 Художественное решение интерьеров. 

 В интерьерах магазинов 1 этажа произведен евроремонт.  
 

   
Фото 24, 25, 26. Интерьеры магазинов восточной части здания. 

 

  

 

 

 

 

Фото 27, 28.  

Интерьеры магазинов  

западной части здания. 

 

 В парадной лестничной клетке сохранилась подлинная лестница с 1-го 

на 2-й этаж из бетона типа терраццо, а также поручни из латуни с удержива-

ющими их кронштейнами. На площадках 1-го и 2-го этаже сохранилась под-

линная метлахская плитка и двери в квартиры.  
 

 

 

 

 

Фото 29.  

Плитка  

на площадке 1-го этажа  

парадной лестницы 
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Фото 30.  

Парадная лестница с поручнями. 

 Фото 31. Поручень. 
 

 
Фото 32. Плитка на 2-м этаже парадной лестницы.  

 

 

   
Фото 33, 34. Двери в квартиры №2 и №3.                        Фото 35. Окно в лестничной клетке 
 

 В лестничной клетке чёрной лестницы сохранилась сама лестница и её 

ограждение. 

 В помещениях 2-го этажа в квартирах много раз производился ремонт. 

Однако сохранились филенчатые двери, а также многочисленные тяги в 

верхних частях стен. 
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Фото 36, 37.  

Чёрная лестница и её ограждение. 

 

 

   
 

  Фото 38-41. Интерьеры квартиры № 3 
 

Исторически в здании располагались жилые помещения, а также мага-

зин. Здание сохранило свою историческую функцию. 
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Сзади дома № 3 расположены дома №№ 3а и 3б, не входящие в адресную 

часть рассматриваемого ОКН. Это двухэтажные дома.  

Один (3Б) – оштукатуренный дом в 7 окон по фасаду, практически без де-

кора (за исключением 2-х лопаток и крупной гребенкой (видимо над существовав-

шей аркой). По имеющимся сведениям, дом признан аварийным и подлежит сносу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 42. Дом № 3Б  

по ул. Комсомольской.  

Северный фасад 

 

 Другой (3А) – более интересный – неоштукатуренное здание из красного 

кирпича, с аркой в восточной его части, с трехчастной композицией фасадов 

(южного и северного).  

 
Фото 43. Дом № 3А по ул. Комсомольской. Северный фасад 
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 Три части фасада разделены рустованными лопатками, такие же лопатки 

и на углах здания. Над аркой – 2 арочных окна, обрамленные архивольтами из тор-

цов кирпичей. По центру – 2 окна слабого лучкового завершения с гребенками над 

окнами и арочной нишей между ними на каждом этаже, завершенной архиволь-

том из кирпичей (в нижнем этаже одно заменено дверным проёмом). В западной 

части фасада – 4 оконных проёма на каждом этаже, аналогичные по декору ок-

нам в центре, но несколько ýже их.  Между этажами – два карниза, нижний с су-

хариками, верхний карниз – с небольшими кирпичными кронштейниками. Арка 

оштукатурена и обрамлена крупной гребенкой на изгибе. 

 Дворовый фасад решен более просто. Здесь нет деталировки оконных проё-

мов и лопаток, изгиба арки. Однако такие же, как и на северной фасаде карнизы. 

 В подъезде сохранились интересные ограждения лестницы. 
 

 
Фото 44. Северный фасад 
 

 

 
Фото 45. Обрамление арки  

с дворового (южного) фасада 
 

 

 

 

 

 

 
Фото 46. Лестница в подъезде 
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Между домами № 3 и № 9 расположен дом № 5, являющийся самостоя-

тельным объектом культурного наследия и дом № 7, не входящие в адресную 

часть рассматриваемого объекта культурного наследия. Это двухэтажные ка-

менно-деревянные небольшие дома (1 этаж кирпичный, 2 – деревянный) под валь-

мовой кровлей с деревянными наличниками на 2 этаже и рамочными на 1-м. Эти 

здания поддерживают исторический архитектурный облик начала 20 века про-

странства улицы Комсомольской.  

Во дворе дома № 5 расположены, видимо, исторические хозяйственные по-

стройки, но претерпевшие при сохранении объёмной композиции сильное измене-

ние фасадов. 
 

   
Фото 47. Дома № 5 (слева) и №7 (справа) 

 

  
Фото 48, 49. Хозяйственные постройки во дворе дома № 5.  

Вид со стороны двора дома № 3 и со стороны двора дома № 5. 



42 

 

 Эксперт • А.В.Снитко 
 

ДОМ  №  9 
 

 Здание не является самостоятельным объектом культурного наследия. 

Построено во второй половине 19 веке.  Бывший дом Доброхотова.  

Здание расположено в центре города Кинешма, вдоль улицы Комсо-

мольской. К ул. Комсомольской здание обращено северным, главным фаса-

дом.  

Объемная композиция объекта. 

 Г-образный в плане объем вытянут вдоль красной линии улицы и за-

вершен вальмовой крышей.  

Типологическая и объемно-планировочная структура объекта. 

Является образцом некогда жилого здания. Первоначальный вход ведет 

в узкие сени, расположенные в дворовом ризалите. Рядом с ними в центре 

здания находится небольшой холл с междуэтажной лестницей, вокруг кото-

рого сгруппированы основные жилые помещения. Во втором этаже вдоль 

уличного фасада первоначально проходила анфилада из трех парадных ком-

нат.  

Конструктивное решение. 

Постройка сооружена из кирпича. Конструктивная система – бескар-

касная с несущими наружными и внутренними стенами. Крыша по деревян-

ным стропилам, кровля – металлическая. 

Архитектурная композиция фасадов. 

 Центр главного фасада с 7 осями проемов выделен 3-оконным ризали-

том на 1-м этаже, над которым на 2-м этаже сформирован 4-хпилястровый 

портик. На боковых фасадах – четкий метр окон. Задние фасады решены 

утилитарно. Широкий профилированный пояс отделяет низкий, почти цо-

кольный по своему облику первый этаж от второго, с высокими окнами па-

радных помещений. По основанию окон второго этажа проходит узкая тяга. 
 

 
Фото 50. Главный и боковой (восточный) фасады. 1988 г. 
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Фото 51. Главный и боковой (восточный) фасады. 

 

  

Фото 52, 53. Боковой (западный) и задние фасады 
 

Декоративное убранство фасадов. 

 Здание построено в стиле классицизм. Оштукатурен главный, восточ-

ный и часть заднего фасада до пристройки. Прямоугольные окна обрамлены 

профилированными наличниками, дополненными сандриками с гирляндами 

в интерколумниях пилястр. Фасады завершает широкий антаблемент с плос-

ким архитравом, многоступенчатой тенией, многоступенчатым фризом. Кар-

низ утрачен. Пилястры псевдодорического ордера имеют высокие базы, на 

лицевой части пилястр – многоступенчатые неглубокие ниши практически на 

всю плоскость пилястр.  
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Художественное решение интерьеров. 

 В интерьерах 1 этажа произведен евроремонт. 

 Лестницу, к сожалению, зафиксировать не удалось. 
 

Исторически в здании располагались жилые помещения. Ныне здесь 

учреждения и офисы. Здание не сохранило свою историческую функцию. 
 

 

 
 

 
Фото 54. Главный фасад. Портик.                                     Фото 55, 56. Интерьеры 1-го этажа. 

 

 

ДОМ  №  11 
 

 Здание не является самостоятельным объектом культурного наследия. 

Построено в конце 19 веке.  

Здание расположено в центре города Кинешма, вдоль улицы Комсо-

мольской. К ул. Комсомольской здание обращено северным, главным фаса-

дом.  

Объемная композиция объекта. 

 Прямоугольный в плане 2-хэтажный исторический объем с поздними 

пристройками во дворе вытянут вдоль красной линии улицы и завершен 

вальмовой крышей.  

Типологическая и объемно-планировочная структура объекта. 

Является образцом некогда жилого здания. Лестница расположена с 

восточного фасада дома. Две поперечные капитальные стены делят про-

странство первого этажа на три части: в узких торцовых устроено по две 
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комнаты, в центральной части, разделенной пополам продольной стеной, – 

еще четыре. Коридорная планировка второго этажа относится к более позд-

нему времени.   

Конструктивное решение. 

Постройка сооружена из кирпича. Конструктивная система – бескар-

касная с несущими наружными и внутренними стенами. Крыша по деревян-

ным стропилам, кровля – металлическая. 

Архитектурная композиция фасадов. 

 Имеет 7 осей по главному фасаду (в восточной части в первом этаже 

под двумя окнами второго лишь одно окно). Они сгруппированы как 2+3+2, 

разделяясь пилястрами. Группы окон разделены рустованными лопатками, 

аналогичные угловые лопатки – по углам главного фасада. 

Декоративное убранство фасадов. 

 Здание построено в стиле эклектика с неоштукатуренными фасадами. 

Все пилястры главного фасада – рустованные. Основу декоративного убран-

ства составляет широкий междуэтажный пояс с филенками под верхними ок-

нами, раскрепованный на лопатках. В простенках средних окон расположены 

короткие, не достигающие карниза и междуэтажного пояса пилястры. Почти 

все окна обрамлены наличниками с замковыми камнями и только над край-

ними парами верхних проемов – полукруглые бровки с ресничками.  Фасад 

завершает профилированный широкий карниз из лекального кирпича.  
 

 
Фото 57. Главный фасад.  
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Фото. 58. Главный фасад. 1988 г. 

 

Художественное решение интерьеров. 

 В интерьерах 1 этажа произведен евроремонт. На 2-м этаже – офисы и 

швейная мастерская с утилитарным ремонтом.  

 Однако в возведенной после 1950 г. пристройке из силикатного кирпи-

ча располагается качественная, видимо, дореволюционная металлическая 

лестница на 2-й этаж с проработанными проступями, подступенками и 

ограждениями. В основу предположения её такого расположения может слу-

жить гипотеза о том, что первоначально здесь была обветшавшая кирпичная 

или деревянная пристройка, заменённая в 20 столетии на новую, из новых 

материалов, но с сохранением лестницы. Другой гипотезой может служить 

возможный перенос сюда этой лестницы из какого-либо снесенного здания. 
 

   
Фото. 59-61. Интерьеры редакции газеты «168 часов», коридора и мастерской 2 этажа. 
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Фото 62, 63. Лестница на 2-й этаж. 

Общий вид. Детали литья. 

 

Исторически в здании располагались жилые помещения. Ныне здесь 

учреждения, офисы, производство. Здание не сохранило свою историческую 

функцию. 

ДОМ  №  13 
 

 Здание не является самостоятельным объектом культурного наследия. 

Построено в конце 19 веке. Первоначально – главный дом усадьбы, где ны-

нешний дом № 15 – её лавка.  

Здание расположено в центре города Кинешма, вдоль улицы Комсо-

мольской. К ул. Комсомольской здание обращено северным, главным фаса-

дом.  

Объемная композиция объекта. 

 Прямоугольный в плане 2-хэтажный исторический объем, состоящий 

из двух зданий, с поздними пристройками во дворе вытянут вдоль красной 

линии улицы и завершен вальмовой крышей.  

Типологическая и объемно-планировочная структура объекта. 

Является образцом некогда жилых зданий. Лестница на 2 этаж распо-

ложена с главного фасада дома. Внутри все помещения сконцентрированы 

вокруг центральной лестницы. 

Конструктивное решение. 

Постройка сооружена из кирпича. Конструктивная система – бескар-

касная с несущими наружными и внутренними стенами. Крыша по деревян-

ным стропилам, кровля – металлическая. 
 



48 

 

 Эксперт • А.В.Снитко 
 

 
Фото 64. Схематический план здания (Плана эвакуации).  

Правая сторона – фасад по ул. Комсомольской. 

 

Архитектурная композиция фасадов. 

 На главном фасаде четко заметно сочетание двух зданий. Левая часть – 

главный дом усадьбы. Его фасад имеет пять осей, сгруппированных как 4+1. 

В крайней правой оси расположен входной блок с лестницей. Он выделен 

легким ризалитом и над карнизом имеет аттик с тумбами. Правая часть – 

бывшая лавка – в три оси по фасаду с пилястрами на углах и между окнами. 

Все этажи в обеих частях здания отделены друг от друга горизонтальными 

поясами. На восточном фасаде окна, расположенные метрически, заложены. 

На западном – располагаются попарно, но достаточно утилитарно. Окна в во-

сточной части – прямоугольные, в западной – лучкового завершения. 

Декоративное убранство фасадов. 

 Здание построено в стиле эклектика с неоштукатуренными фасадами. 

 В левой части главного фасада (бывший главный дом) первый этаж ак-

центирован крупным рустом простенков, междуэтажным многоступенчатым 

поясом и подоконным простым поясом. Во втором этаже на неглубокий руст 

простенков наложены филенчатые пилястры дорического ордера с нишами, 

несущие развитый антаблемент. Антаблемент представляет собой отделен-

ный пояском гладкий фриз, разбитый простенками с нишами и 2-мя консоль-

ками над пилястрами, и карниз. На кровле строго над пилястрами располо-

жены тумбы с прямоугольными нишками, соединенные парапетом. За по-

следние годы претерпел декоративное решение аттик над входом. Утрачен 

карниз с консольками. 
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Фото 65. Главный фасад.  

 

 
Фото 66. Главный фасад. 1988 г. 
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 Нижние окна заключены в рамочные наличники с замковыми камнями. 

Верхние окна с крупными филенками под ними также заключены в рамочные 

наличники с замковыми камнями и ступенчатым завершением. Блок лест-

ничной клетки выделен парными пилястрами, окно лестничной клетки на 2-м 

этаже обрамлено наличником с фронтоном.  

 В правой части (бывшая лавка) все пилястры – рустованные, стены, 

кроме центрального прясла на 1-м этаже, – рустованные. Окна – в профиль-

ных наличниках. Между этажами – многоступенчатый карниз, второй этаж 

также завершен многоступенчатым карнизом. Над верхним карнизом – 

большой высоты фигурный аттик с арочной нишей в центре и повторяющи-

ми её тягами с большим радиусом, над угловыми пилястрами – тумбы с фи-

ленками в квадратных нишках, по бокам от центральной арочной ниши – 

сложной формы многоступенчатые нишки. 

 На восточном фасаде интерес представляет межэтажный карниз и за-

вершающий антаблемент, многоступенчатый фриз которого имеет ряд чере-

дующихся неглубоких нишек и многоступенчатых консолей. 

 Западный фасад декоративно очень прост: межэтажная тяга и верхний 

многоступенчатый карниз. 
 

 

Фото 67. Стык исторической  

и новой (из силикатного кирпича) 

частей на восточном фасаде. 
 

 

 
Фото 68. Западный фасад. 

 

Художественное решение интерьеров. 

 В здании располагается магазин «Кенгуру», в интерьерах произведен 

евроремонт. 

Исторически в здании располагались жилые помещения. Ныне здесь 

магазин. Здание не сохранило свою историческую функцию. 
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Фото 69, 70. Интерьеры 

залов магазина  

и вестибюля с лестницей. 

 

На углу с улицей Фрунзе по нечетной стороне улицы Комсомольской распо-

лагается строение № 21/20. Первоначально оно состояло из углового двухэтажно-

го каменно-деревянного дома и, видимо, одноэтажного кирпичного торгового за-

ведения (магазина) – далее по красной линии улицы. Здесь до 1919 года была город-

ская почта – в начале ХХ века в адресных справочниках по Кинешме почтово-

телеграфная контора значится именно здесь – на Песочной улице в доме Бубекина. 

К сожалению, у жилого дома полностью перестроен второй этаж, а пер-

вый лишился всех оконных проёмов. В то же время одноэтажный блок сохранил 

свой первоначальный облик.  

Ниже его по ул. им. Фрунзе (бывш. Овражной) сохранились остатки дома 

№ 22.   
 

 
Фото 71. Дом № 21/20. Фото 1988 г. 

 

Фото 72. Дом № 21/20. Современное фото 

 

 

 

Фото 73. Остатки дома № 22по ул. Овражной 
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Фото 74. Западный одноэтажный блок дома № 21/20 

 

Несмотря на переделки, эти здания поддерживают исторический архитек-

турный облик начала 20 века пространства улицы Комсомольской. 
 

 ДОМ  №  29 
 

 Здание не является самостоятельным объектом культурного наследия. 

Построено в конце 19 веке.  

Здание расположено в центре города Кинешма, вдоль улицы Комсо-

мольской, за ул. им. Фрунзе (бывш. Овражной). К ул. Комсомольской здание 

обращено северным, главным фасадом.  

 Двухэтажный, кирпичный, оштукатуренный объем ныне под двускат-

ной крышей. Здание сильно переоформлено современными материалами с 

уничтожением первоначальной объемной композиции и части исторического 

декора. 
  

 Фото 75. Главный фасад. Фото 1988 г. 
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Фото 76. Главный и западный фасады.              Фото 77. Восточный и южный фасады. 

  

 Главный фасад имеет четыре оси проемов с низкими окнами первого 

этажа и высокими второго. Ныне окно первого этажа имеют арочное завер-

шение. Дом построен в стиле эклектика. Уличный фасад расчленен узким 

междуэтажным пояском, углы в обоих ярусах выделены филенчатыми лопат-

ками, а венчающий карниз обработан крупными городками. Верхние окна 

имеют лучковые перемычки и тянутое профилированное обрамление и фи-

ленки в подоконной части. Многоступенчатый карниз поддерживается мно-

гоступенчатыми консольками. 

 Интерьеры здания некогда пришли в полное разорение ввиду обруше-

ния перекрытий и крыши. Все интерьеры выполнены уже в XXI веке. Ныне 

здесь располагается стоматологический кабинет (на 1 этаже) и жильё (на 2-м 

и мансардном этажах). 
 

   
Фото 78-80. Интерьеры стоматологического кабинета и иных помещений 
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ДОМ  №  33 

 

Снесен. На его месте строится новый дом. 
 

  
Фото 81, 82. Здание на фото 1988 г. и современная ситуация 

 

ДОМ  №  41 
 

 Здание не является самостоятельным объектом культурного наследия. 

Построено во второй половине 19 века.  

Здание расположено в центре города Кинешма, вдоль улицы Комсо-

мольской, за ул. им. Фрунзе (бывш. Овражной). К ул. Комсомольской здание 

обращено северным, главным фасадом.  

 Прямоугольный двухэтажный объем под вальмовой крышей, имеет с 

западной стороны пристройку входа. На главном фасаде – три окна на этаже. 

В пристройке – над входной дверью – двойное окно с лучковыми завершени-

ям.  

 
Фото 83. Главный и западный фасады. Фото 1988 г.  
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 Рублен из бревен и обшит калеванной доской «под камень». Верхний 

этаж основного объема отмечен на углах филенчатыми пилястрами. Окна – в 

наличниках. Наличники верхних окон – с пропильной и накладной резьбой и 

профилированными полочками очелья с подвышением, имитирующим зам-

ковый камень.  

 
Фото 84. Главный и восточный фасады. 

 

 

 Фото 85. Главный и западный фасады. 
 

 Интерьеры много раз подвергались ремонтам. 

 Здание построено как жилое. Ныне оно сохранило свою функцию, но 

находится в сложном техническом состоянии. 
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ДОМ  №  2/12 (Рылеевская ул., 12/2) 
 

 Здание является самостоятельным объектом культурного наследия 

«Дом Потехиных», вторая половина XVIII в. Включен в перечень объектов 

культурного наследия Распоряжением Правительства Ивановской области от 

26.01.2011 № 7-рп как ОКН местного (муниципального) значения. 

Здание расположено в центре города Кинешма, выходит главным фаса-

дом на главную площадь города и расположено на углу улиц Рылеевской и 

Комсомольской.  

Здание возведено во второй половине 18 века (точные данные отсут-

ствуют). Пристройки со двора, придающие плану здания вид «буквы П», ви-

димо возведены несколько позднее.  

Объемная композиция объекта. 

П-образное в плане двухэтажное здание под вальмовой крышей.  

Типологическая и объемно-планировочная структура объекта. 

Является образцом жилого здания с ячейковой структурой.  

Конструктивное решение. 

Здание возведено из кирпича. Конструктивная система – бескаркасная с 

несущими наружными и внутренними стенами и перегородками. Два поме-

щения первого этажа имеют коробовые своды. Остальные перекрытия – де-

ревянные. Крыша по деревянным стропилам, кровля – металлическая.   

Архитектурная композиция фасадов. 

Главный фасад выходит на ул. Рылеевскую и состоит из 11 осей. На 

фасаде есть слабые ризалиты (в полкирпича). Они располагаются в пределах 

окон по осям 3, 4, 5, 6 и 9. Горизонтальные членения – межэтажный поясок, 

карниз. Вертикальные – угловые пилястры. Окна в наличниках. 
 

 
Фото 86. Фасад по ул. Рылеевская 
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Боковой (южный) фасад (по ул. Комсомольской) имеет 7 осей, сгруп-

пированных как 2+5 и разделенных пилястрой. Часть фасада в две оси венча-

ет аттик. В остальном композиция фасада аналогична главному.  
 

 
Фото 87. Фасады по ул. Комсомольской (слева от угла) и ул. Рылеевская (справа от угла) 

 

На заднем фасаде пристройки шириной в 4 оси, расположены друга от 

друга на расстоянии 4 осей основного прямоугольного объема. Горизонталь-

ные членения идентичны таковым на главном фасаде, а в вертикальных лишь 

в левой (северной) пристройке отсутствуют угловые пилястры. 
 

  
Фото 88, 89. Задний фасад (левая и правая части соответственно) 

 

Боковой (северный) фасад имеет те же композиционные элементы, что 

и главный, но в силу выступающей пристройки получил утилитарную компо-

зиционную структуру. 
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Декоративное убранство фасадов. 

Здание построено в стиле раннего классицизма. Оштукатурено.  

Аттик фигурный, с тумбовидными повышенными объемами по краям, 

с простым карнизом, нишами в тумбовидных объемах и круглым простым по 

профилю наличником несуществующего окна по центру.  

Наличники окон – рамочные, на 2-м этаже главного фасада – профили-

рованные, остальные – гладкие. На 1-м этаже главного фасада тело налични-

ков только с боков и сверху окон, у остальных окон – по всему периметру, на 

2-м этаже задних фасадов – с ушами и замковыми камнями; все наличники 

прямоугольные, кроме 2 этажа левой (северной) пристройки, где они с луч-

ковым завершением. 

Под окнами второго этажа главного фасада, под всеми окнами боково-

го (южного) фасада (кроме двух окон 1-го этажа слева), под окнами второго 

этажа заднего фасада (кроме северной пристройки) – накладные доски в ни-

шах.  

Над окнами 2-го этажа на главном фасаде – декоративные лепные дета-

ли в виде завитков.  

Художественное решение интерьеров. 

В большинстве случаев исторических художественных деталей в инте-

рьерах не сохранилось в силу многочисленных перепланировок и ремонтов 

(на первом этаже здания магазины и офисы, а на втором этаже – квартиры). 

Лишь кое-где сохранились потолочные тяги и белые кафельные печи 19 в.   
 

 
Фото 90-92.  

Интерьеры офисов 

 
 

 
 

Фото 93. Фрагмент главного фасада 
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Фото 94-96. Интерьеры магазинов 

 

Исторически в здании располагались жилые помещения. Ныне в здании 

офисы и магазины. 

 

ДОМ  №  6 

 

Здание не является самостоятельным объектом культурного наследия. 

Расположено в центре города Кинешма, выходит главным, южным фа-

садом ул. Комсомольскую.  

 Здание возведено в конце 19 века. 

Объемная композиция объекта. 

Прямоугольное в плане историческое двухэтажное здание под вальмо-

вой крышей с поздней двухэтажной пристройкой с восточной стороны в глу-

бине от красной линии.  

Типологическая и объемно-планировочная структура объекта. 

Является образцом некогда торгового здания (лавка усадьбы дома № 8) 

с ячейковой структурой.  

Конструктивное решение. 

Здание возведено из кирпича. Конструктивная система – бескаркасная с 

несущими наружными и внутренними стенами и перегородками. Крыша по 

деревянным стропилам, кровля – металлическая.   

Архитектурная композиция фасадов. 

Главный фасад выходит на ул. Комсомольскую. Имеет три оси по глав-

ному фасаду. В центральном на 1-м этаже в 21 веке пробит вход.  Между 1-м 

и 2-м этажами – широкий пояс с филенками под окнами, на углах – также 

филенчатые лопатки. Боковые и задний фасады решены утилитарно.  

Декоративное убранство фасадов. 

Здание построено в стиле эклектики. Обмазано по кирпичу. Окна об-

рамлены в наличники – более массивные на 1-м этаже и более изящные на 
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втором, с замковыми камнями. Карниз поддерживается рядом многоступен-

чатых консолек. 

 

 
Фото 97. Общий вид здания. Южный и восточный фасады. 

 

Художественное решение интерьеров. 

 Исторических художественных деталей в интерьерах не сохранилось в 

силу многочисленных перепланировок и ремонтов. 

Исторически в здании располагалась лавка. Наверху – жилые помеще-

ния. Ныне в здании магазин (на 1 этаже) и квартиры (на 2-м). 

 

ДОМ  №  8 

 

Здание не является самостоятельным объектом культурного наследия. 

Расположено в центре города Кинешма, выходит главным, южным фа-

садом ул. Комсомольскую.  

 Здание возведено в конце 19 века. 

Объемная композиция объекта. 

Прямоугольное в плане двухэтажное здание под вальмовой крышей, с 

фигурным аттиком над серединой главного фасада. С задней стороны – позд-

няя пристройка под скатной крышей.  

Типологическая и объемно-планировочная структура объекта. 

Является образцом некогда жилого здания (главный дом усадьбы) с 

ячейковой структурой.  
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Конструктивное решение. 

Здание возведено из кирпича. Конструктивная система – бескаркасная с 

несущими наружными и внутренними стенами и перегородками. Крыша по 

деревянным стропилам, кровля – металлическая.   

Архитектурная композиция фасадов. 

Главный фасад выходит на ул. Комсомольскую. Имеет 5 осей окон по 

главному фасаду. Между 1-м и 2-м этажами – широкий пояс с филенками под 

окнами, на углах – также филенчатые лопатки. На западном фасаде – мерный 

метр оконных проемов. Аттик – фигурный, с пониженными частями, с цен-

тральным арочным окном. 
 

 
Фото 98. Фасад по ул. Комсомольской (главный) и западный (боковой).  

Справа за деревьями – дом № 6 
 

Декоративное убранство фасадов. 

 Здание построено в стиле эклектики. Обмазано по кирпичу. Нижний 

этаж обработан рустом. Окна на главном и западном фасадах – лучкового за-

вершения, обрамлены наличниками с ушками и крупными сандриками на 2-м 
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этаже, на 1-м более скромные, с замковым камнем. Развитый фриз имеет су-

харики.  

 В аттике окно обрамлено портальным наличником, по сторонам кото-

рого – маленькие полуколонки с пояском в верхней части. Многоступенча-

тый карниз – с сухариками.   

 

 
Фото 99. Фасад по ул. Комсомольской 

(главный) и западный (боковой).  

Фото 1988 г. 

 

 

 

Фото 100. Боковой (западный) фасад.  

 

 
 

Художественное решение интерьеров. 

 Исторических художественных деталей в интерьерах не сохранилось в 

силу многочисленных перепланировок и ремонтов. 

Исторически в здании располагались жилые помещения. Ныне в здании 

магазин (на 1 этаже) и квартиры (на 2-м). 
 

 Фото 101. Интерьер магазина. 
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Исторически с домом был связан флигель (дом № 8Б). Он сохранил объем-

ную структуру, но претерпел изменения фасадов. Интерьеры ныне выполнены в 

духе евроремонта.  

Он не входит в адресную часть рассматриваемого ОКН. Однако демон-

стрирует характер пространственной среды улицы.  
 

 
Фото 102. Флигель по улице. Фото 1988 г. 

Сзади виден дом № 8 
 

 
 

 
Фото 103. Флигель по улице.  

Современное фото 

 Исторически с домом связан также флигель, располагающийся во дворе до-

ма. Видимо, он также являлся частью усадьбы (дом № 8А). Он сохранил объемную 

структуру, подлинность фасадов. 

 Его фасады выполнены в лицевой краснокирпичной кладке. Главный фасад – 

в три оконных оси. Декор отсутствует за исключением многоступенчатого кар-

низа с консольками. 
 

 
Фото 104. Флигель во дворе дома № 8. 
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 Далее по улице расположен интересный дом № 10, который также не во-

шел в адресную часть рассматриваемого ОКН. Это достаточно протяженное 

здание. Двухэтажное. Каменно-деревянное (первый этаж кирпичный, второй – 

деревянный). Имеет 10 осей по фасаду. Сгруппированы по первому этажу как 

1+2+1+5+1, по второму – как 4+2+3+1. Группировки окон разделены пилястрами: 

на первом этаже кирпичными с двумя фигурными вертикальными нишками, на 

втором – деревянными с обрамлениями основного поля. Окна на первом этаже об-

рамлены наличниками с карнизом с подвышениями, на втором этаже находятся в 

резных наличниках с полуколонками, карнизом, диадемой и токарными вазончика-

ми. Первый этаж завершен многоступенчатым карнизом с мелкими сухариками. 
 

 
Фото 105. Главный (южный) фасад и восточный (боковой). 

 

 
Фото 106. Главный (южный) фасад и западный (боковой). 
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Фото 107. Фрагмент главного фасада. 
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ДОМ  №  14 

 

Здание не является самостоятельным объектом культурного наследия. 

Расположено в центре города Кинешма, выходит главным, южным фа-

садом ул. Комсомольскую.  

 Здание возведено в конце 19 века. 

Объемная композиция объекта. 

Прямоугольное в плане двухэтажное здание под вальмовой крышей.  

Типологическая и объемно-планировочная структура объекта. 

Является образцом некогда жилого здания с ячейковой структурой. 

Конструктивное решение. 

Здание возведено из кирпича. Конструктивная система – бескаркасная с 

несущими наружными и внутренними стенами и перегородками. Крыша по 

деревянным стропилам, кровля – металлическая.   

Архитектурная композиция фасадов. 

 Главный фасад выходит на ул. Комсомольскую. Имеет 5 осей по глав-

ному фасаду. На углах главного фасада – лопатки, рустованные со стороны 

главного фасада. 

Декоративное убранство фасадов. 

 Здание построено в стиле эклектики. Первоначально обмазано по кир-

пичу. Окна 1-го этажа – прямоугольные, первоначально в тонких рамочных 

тянутых наличниках. Высокие окна 2-го этажа имеют лучковое завершение и 

подоконный фриз с фигурными нишами- филенками на главном фасаде. Ме-

жэтажный пояс – узкий, с сухариками, завершающий карниз – многоступен-

чатый. 
 

 
Фото 108. Фасад по ул. Комсомольской 

(главный) и западный (боковой).  

Фото 1988 г. 

 
 

Фото 109. 

Фасад по ул. Комсомольской (главный). 
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 Фото 110. Боковой западный фасад. 
 

 Фото 111. Задний и западный фасады. 
 

Художественное решение интерьеров. 

 Исторических художественных деталей в интерьерах не сохранилось в 

силу многочисленных перепланировок и ремонтов. 

Исторически в здании располагались жилые помещения. Ныне в здании 

магазин (на 1 этаже) и квартиры (на 2-м). 
 

   
Фото 112, 113. Интерьеры лестничной клетки.                         Фото 114. Интерьер магазина. 
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ДОМ  №  18 

 

Здание не является самостоятельным объектом культурного наследия. 

Расположено в центре города Кинешма, выходит главным, южным фа-

садом ул. Комсомольскую.  

 Здание возведено в конце 19 века. 

Объемная композиция объекта. 

Прямоугольное в плане двухэтажное здание под вальмовой крышей.  

Типологическая и объемно-планировочная структура объекта. 

Является образцом некогда жилого здания с ячейковой структурой. 

Планировка обоих этажей идентична: к узким сеням, вытянутым вдоль боко-

вого восточного фасада, примыкает перпендикулярный центральный кори-

дор, по сторонам которого расположено по две комнаты. 

Конструктивное решение. 

Здание возведено из кирпича. Конструктивная система – бескаркасная с 

несущими наружными и внутренними стенами и перегородками. Крыша по 

деревянным стропилам, кровля – металлическая.   

Архитектурная композиция фасадов. 

 Оси главного фасада сгруппированы как 2+2+1. Между группами окон 

– гладкие пилястры. Между этажами, а также по низу окон 2 этажа проходят 

многоступенчатые пояски. Венчающий карниз также многоступенчатый. 

Декоративное убранство фасадов. 

Здание построено в духе эклектики с чертами классицизма. Главный 

фасад оштукатурен. Пояски раскрепованы на пилястрах. Под окнами 2-го 

этажа, а также внизу пилястр 2-го этажа – нишки-филенки. Наличники окон, 

а также сандриков 2-го этажа – с тянутыми профилями.  
 

 
Фото 115. Дома №№ 20 (слева) и 18 (справа) 
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Фото 116. Дом № 18. Главный фасад. Фото 1988 г. 

 

Художественное решение интерьеров. 

 В интерьерах сохранилась деревянная лестница с деревянными аутен-

тичными балясинами и поручнями, в помещениях 2-го этажа – потолочные 

тяги и розетки – новоделы. В большинстве случаев исторических художе-

ственных деталей в интерьерах не сохранилось в силу многочисленных пере-

планировок и ремонтов. 

Исторически в здании располагались жилые помещения. Ныне в здании 

офисы и магазины. 
 

  
Фото 117, 118. Лестница на 2-й этаж. Интерьеры офиса 
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 Во дворе дома № 18 находится двухэтажный кирпичный дом № 18А (не вхо-

дит в адресную часть экспертируемого ОКН) – дореволюционная постройка хо-

зяйственного назначения, внешне напоминающая производственный корпус ручной 

льняной мануфактуры рубежа 18-19 веков. Её декор практичен – гладкие пиляст-

ры и выдвинутые из плоскости стены лучковые перемычки над небольшими окна-

ми, многоступенчатый карниз. 

 Здание является важным элементом исторической застройки квартала. 
 

 
Фото 119. Дом № 18А 

 

ДОМ  №  20 

 

Здание не является самостоятельным объектом культурного наследия. 

Расположено в центре города Кинешма, выходит главным, южным фа-

садом ул. Комсомольскую. Во дворе в 2010-х гг. возведено небольшое двух-

этажное здание в традициях застройки улицы. 

 Здание возведено в конце 19 века. 

Объемная композиция объекта. 

Прямоугольное в плане двухэтажное здание под вальмовой крышей с 

поздней пристройкой со стороны западного фасада.  

Типологическая и объемно-планировочная структура объекта. 

Является образцом некогда жилого здания с лавкой на 1 этаже с ячей-

ковой структурой.  

Конструктивное решение. 

Здание возведено из кирпича. Конструктивная система – бескаркасная с 

несущими наружными и внутренними стенами и перегородками. Крыша по 

деревянным стропилам, кровля – металлическая.   
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Архитектурная композиция фасадов. 

 Уличный фасад имеет три оси проемов. На углах – лопатки. Горизон-

тальные членения – пояски. Боковые фасады решены композиционно утили-

тарно.  

Декоративное убранство фасадов. 

 Здание построено в духе эклектики. Фасады выполнены в лицевой 

кладке и побелены. Межэтажный поясок и карниз обработаны сухариками и 

городками лекального кирпича. Под верхними окнами пропущен простой по-

ясок. На лопатках 2-го этажа – фигурные филенки. Лучковые окна – в налич-

никах. Под окнами 2-го этажа – подоконные ниши, над окнами – сандрики.  
 

 
Фото 120. Дом № 20 (справа)  

и новая постройка в глубине (слева) 

 
Фото 121. Фасад по ул. Комсомольской (глав-

ный) и западный (боковой). Фото 1988 г. 
 

Художественное решение интерьеров. 

 Исторических художественных деталей в интерьерах не сохранилось в 

силу многочисленных перепланировок и ремонтов. 

Исторически в здании располагались жилые помещения. Ныне в здании 

офисы и магазины. 
 

 Фото 122. Интерьер магазина. 
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ДОМ  №  22 

 

Здание не является самостоятельным объектом культурного наследия. 

Расположено в центре города Кинешма, выходит главным, южным фа-

садом ул. Комсомольскую.  

 Здание возведено в конце 19 века. 

Объемная композиция объекта. 

Прямоугольное в плане двухэтажное здание под вальмовой крышей с 

примыкающими к нему вдоль западной границы двора склада и амбара.  

Типологическая и объемно-планировочная структура объекта. 

Является образцом некогда главного жилого здания усадьбы с лавкой 

на 1-м этаже с ячейковой структурой.  

Конструктивное решение. 

Здание возведено из кирпича (1-й этаж) и бревен (2-й этаж). Конструк-

тивная система – бескаркасная с несущими наружными и внутренними сте-

нами и перегородками. Крыша по деревянным стропилам, кровля – металли-

ческая.   

Архитектурная композиция фасадов. 

 На главном фасаде – шесть осей проемов, сгруппированных как 2+3+1.  

Крайнюю правую ось образует входной блок, обшитый тесом во втором эта-

же. В центре 1-го этажа, где располагались лавки, широкий дверной проем 

переложен в окно. Горизонтальные членения представлены подоконным поя-

сом, междуэтажным карнизом с косой подрезкой полки и рядом сухариков, 

широким венчающим фризом. На углах 1-го этажа – рустованные лопатки. 
 

 
Фото 123. Фасад по ул. Комсомольской (главный) и восточный (боковой). 
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Декоративное убранство фасадов. 

 Здание построено в стиле эклектика. Над окнами и входом 1 этажа – 

сандрики с замковыми камнями. На бревенчатых стенах 2-го этажа – налич-

ники с пропильными подзорами и лучковые очелья.  
 

 
Фото 124. 

Фасад по ул. Комсомольской 

(главный) и западный (боковой).  
Фото 125. Фасад по ул. Комсомольской 

(главный) и западный (боковой). Фото 1988 г. 
 

 
Фото 126. Фрагмент главного фасада 
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 Во дворе к заднему фасаду с западной стороны дома примыкает склад, 

ныне обложенный кирпичом (первоначально двухэтажный, с кирпичным 

первым и рубленым, обшитым досками вторым этажом).  

 Далее к складу примыкает амбар. Рубленный из бревен с остатком, с 

широким навесом, над высоко поднятой галереей вдоль фасада, он состоит из 

двух разделенных перерубом помещений. Пол галереи настлан из досок по 

выпускам бревен. С нее в помещение амбара ведут широкие щитовые двери в 

массивных колодах. 

 По главной улице на въезде во двор сохранились ворота, но только в 

части столбов. 

 

 

 

 
Фото 127.  

Дворовый фасад и амбар. Справа 

чуть виден за амбаром склад.  

Фото 1988 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 128. Амбар. Современное состояние. 

 
 

Фото 129. Ворота. 

 
 

Художественное решение интерьеров. 

 В интерьерах сохранилась деревянная лестница с деревянными аутен-

тичными крайними стойками (балясины – новодел) и поручнями, в жилых 

помещениях 1-го этажа – потолочные балки и тяги, а также печка.  
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Фото 130. Лестница. Вид с 1 этажа.  

Фото 1988 г. 
 

 

 

 
Фото 133, 134.  

Интерьеры квартиры на 1-м этаже 

 
Фото 131. Лестница. Вид со 2-го этажа.  

Фото 1988 г. 
 

 
Фото 132. Лестница. Вид с 1 этажа.  

Современное состояние. 
 

 
 

Исторически в здании располагались жилые помещения и лавка. Ныне 

в здании офисы и квартиры. 
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Рядом с домом № 22 находится дом № 24, не входящий в адресную часть 

экспертируемого ОКН. Это дореволюционный двухэтажный каменно-деревянный 

жилой дом – прямоугольный параллелепипед под вальмовой кровлей. Он является 

логичным элементом среды улицы. 
 

 
Фото 135. Дом № 24. 

 

ДОМ  №  28/18 

 

Здание не является самостоятельным объектом культурного наследия. 

Расположено в центре города Кинешма. Расположен на углу с пересе-

чением ул. Фрунзе. Выходит главным, южным фасадом ул. Комсомольскую, 

боковым (восточным) – на ул. Фрунзе (бывш. Овражную)  

 Здание возведено в конце 19 века. 

Объемная композиция объекта. 

Прямоугольное в плане двухэтажное здание под вальмовой крышей с 

двумя аттиками со стороны главного фасада и с поздней пристройкой с дво-

рового фасада.  

Типологическая и объемно-планировочная структура объекта. 

Является образцом некогда жилого здания с ячейковой структурой.  

Конструктивное решение. 

Здание возведено из кирпича. Конструктивная система – бескаркасная с 

несущими наружными и внутренними стенами и перегородками. Крыша по 

деревянным стропилам, кровля – металлическая.   

Архитектурная композиция фасадов. 

 Композиционная структура главного фасада имеет по 8 оконных осей 

на каждом этаже. Однако эти оси на 1-м и 2-м этажах не совпадают между 

собой, они смещены. Также не совпадают между собой и оси лопаток главно-

го фасада (за исключением, естественно, угловых).  На боковом восточном 
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фасаде – метричный ряд из 4 оконных проёмов на каждом этаже. Горизон-

тальные членения – пояски и карнизы. Западный и северный фасады решены 

композиционно утилитарно. Над 1-м и 5-м окнами (если считать справа) – 

аттики чердака. 
 

 

 

 

 

Фото 136.  

Вид на здание со стороны перекрестка 

улиц Комсомольской и Фрунзе.  

Главный и боковой (восточный) фаса-

ды 

 

  
Фото 137. Западный фасад.               Фото 138. Вид задних фасадов со двора. 

 

 
Фото 139. Вид на здание. Фото 1988 г. 
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 Фото 140. Главный фасад 
 

Декоративное убранство фасадов. 

 Здание построено в стиле эклектика. Обмазано по кирпичу.  

 Лопатки – рустованные. Междуэтажный и венчающий карнизы – с по-

яском консолек. Под окнами 2-го этажа проходит пояс с филенками. В пра-

вой 5-ти оконной части главного фасада крайние окна на 2-м этаже обрамле-

ны лопатками, завершенными вытянутыми полотенцами с прямоугольными 

нишками. На южном и восточном фасадах – на окнах 2-го этажа – полуна-

личники с замковыми камнями различной формы, на окнах 1-го этажа – тон-

кие бровки с замковым камнем (кое-где утрачены). Межэтажный и венчаю-

щий карнизы – с многоступенчатыми консольками. 

 Чердачные аттики – с арочным окном и приподнятой арочного завер-

шения центральной частью, вторящей окну. По бокам в аттиках – широкие 

лопатки с филенчатыми нишами. В завершении аттиков – узкий фриз, обрам-

ленный тягами сверху и снизу. 

Художественное решение интерьеров. 

 Исторических художественных деталей в интерьерах не сохранилось в 

силу многочисленных перепланировок и ремонтов. Ныне многие из них со-

держатся в неудовлетворительном состоянии. 
 

   
Фото 141-143. Интерьеры лестничной клетки, комнат. 

 

 Исторически в здании располагались жилые помещения причта церкви 

духовного училища. Сейчас здесь квартиры. 
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ДОМ  №  30 
 

 Здание является самостоятельным объектом культурного наследия 

«Училище духовное». Включен в перечень объектов культурного наследия 

Решением исполкома Ивановского областного совета народных депутатов 

от 31.08.1989 № 368 как ОКН регионального значения. 

Здание расположено в центре города Кинешма, выходит главным фаса-

дом на улицу Комсомольскую.  

Здание возведено в 19 веке. Здание состоит из двух блоков. Первона-

чальный (восточный) – постройки 1830-40-х гг. (бывшая богадельня). Более 

поздний (новый, западный), по данным исторической справки Кинешемского 

художественно-исторического музея – 1908 г. постройки. 

Новый блок, также, как и здание № 30а во дворе строился на средства 

купца, городского головы А.И. Поленова. 

Объемная композиция объекта. 

Первоначальный блок – двухэтажное, с цокольным полуподвальным 

этажом кирпичное и оштукатуренное здание. Прямоугольный в плане исто-

рический объем имеет вальмовую крышу. Поздняя пристройка с северо-

восточной стороны – под односкатной крышей.  

Новый блок – также прямоугольное в плане двухэтажное здание с не-

большой, квадратной в плане башенкой на стыке с первоначальным объемом 

над главным входом (четвериковая колокольня, выделенная на фасаде легким 

ризалитом), которые расположены по его крайней восточной оси, решенное 

уже в открытой кирпичной кладке. Имеет также вальмовую крышу. 
 

 
Фото 144. Здание № 30 по ул. Комсомольской. Общий вид.  

На ближнем плане – новый блок, на дальнем – старый. 



80 

 

 Эксперт • А.В.Снитко 
 

Типологическая и объемно-планировочная структура объекта. 

Является образцом общественного и жилого здания с ячейковой струк-

турой.  

Конструктивное решение. 

Здание возведено из кирпича. Конструктивная система – бескаркасная с 

несущими наружными и внутренними стенами и перегородками. Крыша по 

деревянным стропилам, кровля – металлическая.   

Архитектурная композиция фасадов. 

 На главном фасаде старого блока – 12 осей. На 2-й оси 1-го этажа – 

входная дверь. Горизонтальные членения – межэтажный поясок и венчаю-

щий карниз. На боковом фасаде – метр окон с отступом от главного фасада. 
 

 
Фото 145. Здание № 30 по ул. Комсомольской. Старый блок.  

Главный (южный) фасад и восточный (боковой) 
 

 Главный фасад нового блока получил 4 оконных оси на главном фасаде 

с западной стороны и 1 осью лестничной клетки с восточной. На западном 

фасаде также 4 оконных оси, но большинство окон – фальшокна, либо зало-

женные. Горизонтальные членения – различные пояски и карниз.  

 Задние фасады блоков имеют метричный ряд окон. 
  

 Фото 146. Задний фасад старого блока 
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Декоративное убранство фасадов. 

 Старый блок построен в стиле классицизм. Окна 1-го этажа более низ-

кие, чем окна 2-го. Нижний этаж на главном фасаде рустован и отделен от 

второго многоступенчатым поясом.  
 

 
Фото 147. Главный фасад старого блока со стороны нового блока. 

 

 Фото 148. Главный фасад старого блока. Фрагмент 
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 Под подоконной тягой помещены прямоугольные нишки по осям верх-

них окон (через одно). Над проемами 1-го этажа – замковые камни, окна 2-го 

этажа обрамлены профилированными наличниками с узкими нишками и сан-

дриками над ними. Стены завершает многопрофильный тянутый карниз. Над 

входом – кованый козырек с квадратной рамкой киота во фронтоне.  

 В новом блоке первый этаж обработан под руст. Между этажами и в 

завершении фасада – горизонтальные пояски. Над лестничным окном коло-

кольни – треугольный сандрик на изогнутых консолях. Ещё выше – круглое 

окно в рамочном наличнике. Венчающий карниз основного блока и карниз 

блока лестничной клетки – с консольками. На втором ярусе колокольни – ру-

стовка на углах, пилястры по сторонам арок звона и развитый антаблемент.  
  

 
Фото 149. Главный фасад нового блока. Колокольня. 
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 Задний фасад старого блока решен утилитарно с метрическим рядом 

окон. У нового блока архитектурное решение аналогично западному фасаду. 

 Фото 150. Задний фасад нового блока 
 

 Интерьеры старого блока, где расположены жилые квартиры, находят-

ся в плохом техническом состоянии и сохранили только небольшие части ин-

тересных элементов декоративного оформления (например, отдельные баля-

сины и перила деревянной лестницы). 
 

   
Фото 151-153. Интерьеры жилой части здания 
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В 1990 г. на средства НПЦ по охране памятников Кинешемским участ-

ком Ивановской реставрационной мастерской была восстановлена главка  на 

звоннице и ее покрытие, а 1994—1995 гг. в здании  силами ТОО «Кинешма-

реставрация»  были проведены  капитальные реставрационные работы: лик-

видированы поздние перегородки, восстановлены потолки, вновь облицована 

кафелем часть печей, перестроены туалеты, проведено водяное отопление, 

сделан водоотвод с северной и западной сторон, на втором этаже настлан 

паркет и т.д.  

В настоящее время здесь находится Кинешемский художественно-

исторический музей. 

Художественное решение интерьеров. 

 В интерьерах музея сохранились потолочные тяги в помещениях вы-

ставочных залов и административных помещений. 

 Сохранились печи в выставочных залах нового блока, расположенных 

по главному фасаду. В эти же залы сохранились и качественные аутентичные 

входные двери.  

 Подлинные полы не сохранились. Во многих помещениях – современ-

ные покрытия. В залах выполнен паркет. 

 Ограждения лестницы, по моему мнению, новодел. 

 На 1-м этаже – арочный проём из лестничной клетки в коридор 
 

 
               Фото 154. Лестница.    

 
                                                                                      Фото 155. Коридор 1 этажа 
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Фото 156, 157. Зал в новом блоке по главному фасаду на 1 этаже. Двери. Печь. 

 

  
Фото 158. Рабочий кабинет.                           Фото 159. Зал в старом блоке 
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На 2 этаже сохранился арочный проем входа в залы нового блока. 
 

 

 
Фото 161. Зал 2 этажа нового блока. 

 

Фото 160. Коридор 2 этажа. Арочный проем. 

 

 
 

 
Фото 162.  

Зал на 2 этаже старого блока. 

 

 

 

 

 

Фото 163, 164.  

Зал на 2 этаже нового блока. 
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ДОМ  №  30А 

 

Здание не является самостоятельным объектом культурного наследия. 

Расположено в центре города Кинешма, расположено в глубине квар-

тала, сзади домов №№ 28/18 и 30.  

 Здание возведено, по данным исторической справки Кинешемского ху-

дожественно-исторического музея, в 1860-1870-х гг. 

Объемная композиция объекта. 

Двухэтажное неоштукатуренное здание, квадратное в плане под четы-

рехскатной крышей. В неё крестообразно с восточного и северного (а перво-

начально и южного) фасадов врезаны чердачные помещения, выходящие на 

фасады аттиками. Аттик от чердака сохранился на южном фасаде. 
 

 
Фото 165. Вид с колокольни духовного училища. 1970-е гг. 

 

Типологическая и объемно-планировочная структура объекта. 

Первоначально служил детским приютом духовного училища. Являет-

ся образцом жилого здания с ячейковой структурой.  

Конструктивное решение. 

Здание возведено из кирпича. Конструктивная система – бескаркасная с 

несущими наружными и внутренними стенами и перегородками. Крыша по 

деревянным стропилам, кровля – металлическая.   

Архитектурная композиция фасадов. 

 На главном фасаде – 5 осей, справа – входной блок, выделенный лопат-

ками. Западный и северный фасады получили мерный метр окон. Восточный 

решен композиционно утилитарно. На углах здания – лопатки. Между эта-

жами проходят пояски. Венчает фасады карниз. В основании окон 2-го этажа 

южного и западного фасадов также идет поясок. 
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Фото 166. Вид на западный и южный фасады. 

 

 
Фото 167. Вид на восточный и северный фасады. 

 

Декоративное убранство фасадов. 

 Окна – прямоугольные, в 1-м этаже в плоских тонких рамочных налич-

никах из штукатурки. Окна 2-го этажа более высокие с лучковыми сандрика-

ми. Плоские лопатки переходят в тонкий фриз, выше – многоступенчатый 

карниз. Межэтажный поясок двухступенчатый.  
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 Выходящие на фасады торцевые стенки чердака решены как массивные 

аттики щипцового завершения. На всех фасадах их прорезают парные ароч-

ные оконца с двойной бровкой. Аттики южного и северного фасадов более 

пластично богатые. У них – изогнутая форма аттика с двухступенчатым по-

яском. В них бровки более многоступенчатые. На южном фасаде над окнами 

аттика – круглая розетка. По моему мнению, восточный аттик – поздний но-

водел.  
 

 
Фото 168. Фрагмент южного фасада 
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Художественное решение интерьеров. 

 Интерьеры находятся в плохом техническом состоянии и много раз 

подвергались ремонтам. 
 

   
Фото 169-171. Интерьеры здания 

  

 Здание сохранило свою первоначальную функцию и используется как 

жилое строение. 

 

 
 Во дворе дома № 30 также сохранился небольшое, сегодня жилое строение 

(дом № 30Б) из красного дореволюционного кирпича. Оно сохранило историческую 

объемную структуру и небольшие изменения фасада. Является логичным элемен-

том застройки городской застройки конца 19 столетия. 
 

 
Фото 172. Дом № 30Б. 
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ДОМ  №  40 

 

Здание не являлось самостоятельным ОКН. Ныне снесено. 

 

 
Фото 173. Современное состояние 

 

ДОМ  №  48 

 

Здание не является самостоятельным объектом культурного наследия. 

Расположено по красной линии застройки. Главным (южным) фасадом 

выходит на ул. Комсомольскую. 

 Здание возведено в конце 19 века. 

Одноэтажное деревянное здание под двускатной крышей. Типичный 

крестьянский дом «в три окна по фасаду». Является образцом жилого здания 

с ячейковой структурой. Несмотря на сохранение первоначальной компози-

ции фасадов, их декоративное решение полностью утрачено.  
 

  
      Фото 174. Общий вид здания в 1988 г.                    Фото 175. Современное состояние 
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ДОМ  №  68 

 

Здание не является самостоятельным объектом культурного наследия. 

Расположено по красной линии застройки. Главным (южным) фасадом 

выходит на ул. Комсомольскую. 

 Здание возведено в конце 19 века как жилой дом с ячеистой внутренней 

планировочной структурой. 

 Прямоугольный в плане объем под вальмовой крышей. К восточному 

боковому фасаду 

 Первый этаж выполнен в краснокирпичном исполнении. Рубленный с 

остатком верхний этаж обшит доской «в елку».   

 Углы и места примыкания внутренних стен обозначены на фасадах ру-

стованными лопатками в первом этаже и деревянными пилястрами во вто-

ром. В 1-м этаже в центре помещался широкий проем в лавку. Окна по сто-

ронам от него обрамлены тонкими наличниками с высоко поднятыми сдво-

енными лучковыми сандриками. Наличники окон 2-го этажа – с тонким ри-

сунком подзоров и вынесенных на консолях очелий. Над входной дверью 1-

го этажа кирпичной части – кованый козырек с дугообразной кровлей. В 

дверном проеме – массивная филенчатая двухстворчатая дверь. 

 Внутри здания расположены квартиры, в них много раз производились 

хозяйственные ремонты. Сохранившиеся лестницы – деревянные.  

  

 
Фото 176. Общий вид здания. Фото 1988 г. 
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Фото 177. Общий вид здания. Современное фото 

 

 
Фото 178. Лестница 

 

Фото 179. Фрагмент фасада. 

Вход. Двери 
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Обоснование выводов экспертизы 

 

Улица Комсомольская – одна из старейших центральных улиц города. 

Архитектурный облик исторической застройки улицы складывался на про-

тяжении 19 и начала 20 века.  

До 1917 г. носила название «Песочная улица». 

Ее основу составляют типичные небольшие двухэтажные дома с высо-

той этажей 3-4 метра, характерные для усадебной, купеческой, мелкопомест-

ной застройки русских городов конца 19 – начала 20 века.   

Улица на всем протяжении имеет застройку по обеим сторонам. Шири-

на улицы – 18-20 метров.  

Натурные обследования на период 2023 г. показали, что по сравнению 

с временем включения объекта в реестр объектов культурного наследия в 

2011 г. изменений градостроительной, планировочной и объемно-пространст-

венной структуры рассматриваемого объекта не произошло. Осталась неиз-

менным и функциональное назначение территории объекта.  

 Здания, являющиеся ценными элементами застройки, сохранили свои 

объемные, архитектурно-композиционные и декоративные характеристики.  

Визуальный осмотр, а также сравнение застройки данной улицы с ана-

логичными застройками улиц города Кинешма, других городов регионов 

Центральной России показал следующее: 

 Планировочное начертание улицы относится к концу 18 века.  

 Застройка улицы является одним из характерных примеров мел-

комасштабной застройки центров уездных городов региона. 

 Рассматриваемая застройка улицы наглядно демонстрирует ти-

пичные для такого типа застройки пропорции дворовых, улич-

ных пространств, объемные габариты зданий, их тектонику, ти-

пы отделки их фасадов, соотношения глухих и остекленных по-

верхностей, пропорции оконных и дверных проёмов. 

 Застройка улицы содержит большое количество зданий, в боль-

шой степени сохранивших свой внешний облик еще с дорево-

люционных времен.  

В целом, необходимо отметить, что застройка улицы хорошо отражает 

градостроительные, архитектурно-художественные идеи и тенденции своего 

времени.     

Натурные обследования застройки улицы показали, что визуальное 

восприятие его зданий, так же как и комплекса в целом с основных, наиболее 

качественных точек не претерпело изменений за последние 50 лет, а в 70% 

осталось тем же, что и было в дореволюционные годы. Вместе с тем в преде-

лах комплекса отсутствуют крупные объекты, построенные позднее 1960-х 

гг. и принципиально изменившие его силуэт и пространственную структуру. 

С еще дореволюционных времен сохранились красные линии застройки. 

 



95 

 

 Эксперт • А.В.Снитко 
 

В пределах рассматриваемого ОКН существует ряд объектов, постав-

ленных на учет в качестве самостоятельных объектов культурного наследия с 

адресной частью по улице Комсомольской и ул. Рылеевской (перечень см. 

стр.6 настоящего Акта). 

    Эти объекты, являются органичной и неотъемлемой частью художе-

ственно-средового облика улицы. 

 

 Таким образом, в настоящее время целесообразно рассмотреть вопрос о 

наименовании объекта культурного наследия с тем, чтобы обозначить его ис-

торическое название, под которым произошло формирование его простран-

ственных, художественных и значимых для города историко-культурных ха-

рактеристик. 

 Вместе с тем, тщательный анализ зданий, составляющих пообъектный 

состав ОКН показал, что не все из них являются ценными объектами, пред-

ставляющими историко-культурный и историко-архитектурный интерес. 
     

Материалы описания застройки улицы, её сравнение с другими анало-

гичными объектами позволяют рассматривать её как один из ценных исто-

рических фрагментов застройки центральной части города Кинешма середи-

ны 19 – начала 20 веков. 

Согласно статьи 3 ФЗ 73 такой вид объекта культурного наследия, как 

ансамбль, представляет собой «… группы изолированных или объединенных 

памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жило-

го, общественного, административного, торгового, производственного, науч-

ного, учебного назначения…».  

Многие ценные составные элементы рассматриваемого ансамбля явля-

ются самостоятельными ОКН, но целесообразны к включению в состав экс-

пертируемого объекта культурного наследия как важные элементы историче-

ской среды ансамбля. В то же время адресная часть объекта культурного 

наследия охватывает здания почти по всей длине улицы, причем в его отрез-

ке к западу от улицы Фрунзе они очень разбросаны и удалены друг от друга. 

Одним из важных характерных качеств застройки рассматриваемого 

ОКН являются ее стилистические и пространственные характеристики (в том 

числе планировочные). 

Застройка хорошо сохранила пропорции городского линейного обще-

ственного пространства (отношение высоты исторических зданий к ширине 

улицы) и дворовых пространств (отношение высоты зданий к площадным га-

баритам дворов).  

Так, ширина улицы осталась той же самой, что и в 19 веке. 

Высоты зданий в пределах адресной части сохранились те же самые, 

что и в начале 20 века.  

Исторический художественный образ пространства должен склады-

ваться за счет сохранения облика основных зданий – составных частей объ-

екта культурного наследия, благоустройства территории, а также соблюдения 
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требований, предъявляемых к застройке в пределах Объединенной охранной 

зоны объектов культурного наследия, и предмета охраны исторического по-

селения федерального значения город Кинешма Ивановской области. 

Рассматривая ценность исторической среды улицы и объектов, форми-

рующих эту среду, необходимо отметить две закономерности: 

1. Большинство действительно ценных и сохранившихся объектов со-

средоточены на участке от ул. Рылеевской до ул. Фрунзе, а также в 

районе Кинешемского художественного музея (бывш. Духовного 

училища). Однако, несмотря на относительную однородность архи-

тектурных решений расположенных здесь зданий, не все они вошли 

в состав адресной части рассматриваемого ОКН. В то же время они 

ценны для сохранения художественного образа пространства улицы 

и морфологии застройки её дворовых территорий. Это такие здания, 

как дома №№ 3А, 5, 7, 8А, 8Б, 10, 18А, 24. В районе бывш. Духовно-

го училища – это часть здания № 21/20.  

2. На участке к западу от бывш. Духовного училища преимущественно 

сосредоточена застройка иного характера, чем в начале улицы. Если 

на первом отрезке – это застройка преимущественно двухэтажными 

каменными либо каменно-деревянными домами, то на рассматрива-

емом – преимущественно это деревянные одноэтажные дома уса-

дебного типа с редкими вкраплениями двухэтажных каменных и де-

ревянных домов. Их архитектура за редким исключением представ-

ляет собой историко-культурную ценность. Некоторые дома из ад-

ресной части рассматриваемого ОКН переоформлены, либо вообще 

снесены. Единственные более-менее представляющие интерес зда-

ния №№ 29, 41, 68 расположены далеко друг от друга и не форми-

руют целостного художественного пространства, обязательного для 

такого вида ОКН как «ансамбль». Вместе с тем необходимо отме-

тить, что они являются составными частями Предмета охраны исто-

рического поселения федерального значения город Кинешма Ива-

новской области в качестве исторически ценных градоформирую-

щих объектов. 

Учитывая вышесказанное, на мой взгляд, акцент в мероприятиях по 

охране экспертируемого ОКН следует сделать на начальном и центральном 

отрезках улицы (включая бывш. Духовное училище), нежели на её заверша-

ющем отрезке. 

В связи с этим целесообразно сделать уточнение названия объекта 

культурного наследия (связав его с историческим топонимом), дат основного 

периода формирования, пообъектного состава. 
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Вывод экспертизы  

 
 

На основании проведенных исследований считаю обоснованным: 
 

А. Уточнить объектный состав рассматриваемого ОКН, включив в него дома 

по Комсомольской улице под номерами №№ 1/14, 3, 9, 11, 13, 2/12 (ул. 

Рылеевская, 12/2), 6, 8, 14, 18, 20, 22, 28/18, 30, 30А. 

Б. Уточнить сведения об экспертируемом объекте культурного наследия в 

части уточнения наименования, присвоив наименование  

         «Застройка улицы Песочной, вторая половина XVIII в. – начало XX 

вв.: 

           - Дом торговый А.Г. Елисова, конец XIX – начало ХХ в. (Комсо-

мольская ул., дом № 1/14); 

           - Дом Комарова с гостиницей «Петроградские номера», начало 

XIX – начало ХХ в. (Комсомольская ул., дом №3); 

           - Дом жилой Доброхотова, конец XIX в. (Комсомольская ул., дом 

№9); 

           - Дом жилой, конец XIX в. (Комсомольская ул., дом №11); 

           - Городская усадьба (жилой дом с лавкой), конец XIX в. (Комсо-

мольская ул., дом № 13); 

           - Дом Потехиных, вторая половина XVIII в. (Рылеевская ул., дом № 

2/12); 

           - Лавка городской усадьбы, конец XIX в. (Комсомольская ул., дом 

№6); 

           - Главный дом городской усадьбы, конец XIX в. (Комсомольская 

ул., дом № 8); 

           - Дом жилой, конец XIX в. (Комсомольская ул., дом № 14); 

           - Дом жилой, конец XIX в. (Комсомольская ул., дом № 18); 

           - Дом жилой, конец XIX в. (Комсомольская ул., дом № 20); 

           - Городская усадьба: главный дом, амбар, конец XIX в. (Комсо-

мольская ул., дом № 22); 

           - Дом причта церкви духовного училища, конец XIX в. (Комсо-

мольская ул., дом № 28/18); 

           - Училище духовное, 1830-е гг., 1908 г. (Комсомольская ул., дом № 

30); 

           - Детский приют духовного училища, 1860-1870-е гг. (Комсомоль-

ская ул., дом № 30А); 

           расположенный по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма, Комсо-

мольская ул., 1/14, 3, 9, 11, 13, 6, 8, 14, 18, 20, 22, 28/18, 30, 30А, Ры-

леевская ул., 12/2. 
 

В. Определить следующий предмет охраны объекта культурного наследия 

местного (муниципального) значения «Застройка улицы Песочной, 
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вторая половина XVIII в. – начало XX вв.: ……» (наименование 

полностью см. пункт Б), расположенного по адресу Ивановская обл., г. 

Кинешма, Комсомольская ул., 1/14, 3, 9, 11, 13, 6, 8, 14, 18, 20, 22, 

28/18, 30, 30А, Рылеевская ул., 12/2: 
 

Морфологические и архитектурно-художественные  

параметры организации застройки: 

1. Сложившаяся к концу 19 века и сохранившаяся до настоящего вре-

мени ширина улицы в пределах красных линий (линии застройки). 

2. Сложившиеся к 1950 г. архитектурные решения исторических (до 

1950 г. постройки) зданий (их расположение, высота, объемная 

композиция, композиционная структура фасадов, фасадные отде-

лочные материалы, декоративные детали, формы переплетов окон-

ных рам и дверей). 

3. Сохранившиеся малые архитектурные формы и благоустройство 

конца 19 – первой половины 20 вв.: столбы ворот дома № 22 по ул. 

Комсомольской; 
 

Дом торговый А.Г. Елисова, конец XIX – начало ХХ в.  

(Комсомольская ул., дом № 1/14) 

1. Объемная композиция объекта. 

 Трапециевидное в плане двухэтажное здание с острым углом, 

выходящим на пересечение ул. Комсомольской и Рылеевской, 

под вальмовой крышей. На этом углу здания – башенка трапеци-

евидного сечения с вальмовой кровлей и шпилем.  

2. Типологическая и объемно-планировочная структура объекта. 

Ячейковая структура на 1-м этаже и ячейково-зальная на 2-м. 

Лестница, соединяющая торговые залы 1-го и 2-го этажей.   

3. Конструктивное решение. 

Стены – кирпичные. Конструктивная система – бескаркасная с 

несущими наружными и внутренними стенами на 1-м этаже и не-

полный каркас с наружными несущими стенами и внутренними 

несущими колоннами на 2-м этаже. Крыша по деревянным стро-

пилам, кровля – металлическая.   

4. Архитектурная композиция фасадов. 

Главные фасады выходят на ул. Комсомольскую и Рылеевскую и 

состоят каждый из 9 осей. Окна на фасаде по ул. Комсомольской 

сгруппированы как 7+2. Разделение групп обозначено пилястрой. 

Фасад по ул. Рылеевской в повышенной части – 6 осей. Окна 

сгруппированы как 3+3 без разделения. В двухэтажной при-

стройке пониженной высоты три окна.   

Горизонтальные композиционные элементы – надоконные, под-

оконные и межэтажный пояски, венчающий фриз и карниз. Вер-
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тикальные – пилястры по углам и на границах групп оконных 

осей, а также небольшие по краям окон.  

5. Декоративное убранство фасадов. 

 Здание в стиле модерн. Оштукатурено.  

 Все пилястры – гладкие с тонкими разновысокими желобками 

(тремя в околооконных и четырьмя в остальных), завершенными 

маленькими стрелоподобными углублениями; в фризовой части 

пилястры раскрепованы. В надоконной части пилястр – объемные 

вальмовой формы филенки. 

  Пояски – многоступенчатые.  

  В подоконных филенках второго этажа – по три узких и высоких 

нишки с щипцовым завершением. 

  Фриз – прерывающийся продолжениями оконных пилястр, меж-

ду которыми над окнами расположены прямоугольные ниши, где 

размещены объемные вальмовой формы филенки, а над простен-

ками – лепные розетки типа «солнце». 

  Карниз – сложнообломный с плоской плитой большого выноса.  

  Башенка – с узкими маленькими окнами арочного завершения 

декорирована угловыми филенками (с аналогичными тремя же-

лобками) и изогнутыми ступенчатыми кронштейнами карниза. 

6. Художественное решение интерьеров. 

  В торговых залах – сохранившаяся керамическая плитка пола на 

1-м и 2-м этажах, лепнина на фризах и боковых частях балок на 

1-м и 2-м этажах, оштукатуренный плоский потолок, первона-

чальные исторические формы квадратных в плане колонн и их 

постаментов на 2 этаже.  
 

Дом Комарова с гостиницей «Петроградские номера»,  

начало XIX – начало ХХ в.  

(Комсомольская ул., дом №3) 

1. Объемная композиция объекта. 

 Прямоугольный в плане объём, состоящий из двух частей, вытя-

нутый вдоль красной линии улицы и завершенный двускатной 

крышей с вальмой на западном конце.  

2. Типологическая и объемно-планировочная структура объекта. 

Ячейковая объемно-планировочная структура. Лестничный блок 

в центре здания, объединяющий парадную лестницу с черной. 

Парадная лестница, ведущая со стороны улицы на лестничную 

площадку 2-го этажа.   

3. Конструктивное решение. 

Стены – кирпичные. Конструктивная система – бескаркасная с 

несущими наружными и внутренними стенами. Крыша по дере-

вянным стропилам, кровля – металлическая.   
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4. Архитектурная композиция фасадов. 

 Главный фасад: восточная часть имеет 7 оконных осей по фасаду, 

в её центре – ризалит в три оси; западная часть имеет несиммет-

ричный фасад, в левой его части – легкий ризалит с входом и ок-

ном над ним, а в правой – четыре крупных прямоугольных окна 

(входа) на 1-м этаже и 7 различных по величине окон арочного 

завершения на 2-м этаже, сгруппированных в 3 группы (3 в цен-

тральной и по 2 в боковых). Горизонтальные членения – меж-

этажный карниз, подоконная тяга под окнами 2-го этажа, фризы.  

Восточный фасад – с мерным рядом окон на 2-м этаже. 

Задний фасад: в восточной части – мерный ряд окон; в западной 

части окна сгруппированы как 2+3+2+1 (последнее в лестничной 

клетке чёрной лестницы); окна на каждом этаже опираются на 

трехступенчатую подоконную тягу; между этажами – многосту-

пенчатый карниз, в восточной части – венчающий карниз, в за-

падной – антаблемент с широким плоским фризом. 

5. Декоративное убранство фасадов. 

 Здание построено в стиле эклектика. Оштукатурено.  

Главный фасад в восточной части: ризалит рустован в нижнем 

этаже и украшен тосканскими пилястрами во втором; на 1-м эта-

же прямоугольные окна заключены в П-образные тянутые налич-

ники, на 2-м этаже прямоугольные окна «установлены» на гори-

зонтальную тягу, окна в интерколумниях пилястр заглублены в 

арочные ниши, в которых расположены круглые упрощенные ро-

зетки; остальные окна 2-го этажа обрамлены тянутыми налични-

ками с сандриками; венчающий карниз во фланговых частях до-

полнен лентой гладкого фриза. 

Главный фасад в западной части: группа из трех окон в центре – с  

более крупным и высоким средним проёмом, украшенным тяну-

тым профилированным наличником; сдвоенные окна на флангах 

объединены крупной полуциркульной нишей и общим архиволь-

том; по краям этой части во втором этаже – каннелированные пи-

лястры; стены нижнего этажа с пластичным, оформленным под 

шубу рустом отделены широким меандровым поясом от верхне-

го, с имитацией квадрового руста в штукатурке; окно над входом 

– стрельчатого очертания; меандровый пояс имеет вверху и внизу 

тянутые многоуровневые тяги, верхняя из которых является «ос-

нованием» для окон 2-го этажа; фриз – плоский, отделен от плос-

кости стены многоуровневой тягой.  

На боковом фасаде окна – в рамочных тянутых наличниках, 

увенчанных горизонтальными многоступенчатыми полочками-

сандриками.  
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На заднем фасаде межэтажный и венчающий карнизы более мно-

гоступенчаты. Окна – в рамочных наличниках, в восточной части 

– в многократно тянутых, в западной – в более простых.  

При входе в черную лестницу – сохранившиеся каменные ступе-

ни, подлинные двери и козырек с витиеватым узором. 

6. Художественное решение интерьеров. 

В парадной лестничной клетке с улицы – подлинная лестница с 1-

го на 2-й этаж из бетона типа терраццо, а также поручни из лату-

ни с удерживающими их кронштейнами.  

На площадках 1-го и 2-го этаже –подлинная метлахская плитка и 

двери в квартиры.  

В лестничной клетке чёрной лестницы – подлинная лестница и её 

ограждение. 

В помещениях 2-го этажа в квартирах – тяги в верхних частях 

стен. 
 

Дом жилой Доброхотова, конец XIX в.  

(Комсомольская ул., дом №9) 

1. Объемная композиция объекта. 

 Г-образный в плане объем, вытянутый вдоль красной линии ули-

цы и завершенный вальмовой крышей.  

2. Типологическая и объемно-планировочная структура объекта. 

Ячейковая объемно-планировочная структура.   

3. Конструктивное решение. 

Стены – кирпичные. Конструктивная система – бескаркасная. 

Крыша по деревянным стропилам, кровля – металлическая.   

4. Архитектурная композиция фасадов. 

Центр главного фасада по ул. Комсомольской – с 7 осями прое-

мов, с 3-оконным ризалитом на 1-м этаже, над которым на 2-м 

этаже сформирован 4-хпилястровый портик. На боковых фасадах 

– четкий метр окон. Между 1-м и 2-м этажами – широкий гори-

зонтальный профилированный пояс. Под окнами второго этажа – 

узкая тяга.  

5. Декоративное убранство фасадов. 

Здание в стиле классицизм. Оштукатурен главный, восточный и 

часть заднего фасада до пристройки.  

Прямоугольные окна на главном и восточном фасадах – обрамле-

ны профилированными наличниками, дополненными сандриками 

с гирляндами в интерколумниях пилястр.  

В завершении фасадов – широкий антаблемент с плоским ар-

хитравом, многоступенчатой тенией, многоступенчатым фризом. 

Пилястры портика на главном фасаде – псевдодорического орде-

ра, с высокими базами, на лицевой части пилястр – многоступен-

чатые неглубокие ниши практически на всю плоскость пилястр. 
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Дом жилой, конец XIX в. (Комсомольская ул., дом №11) 

1. Объемная композиция объекта. 

Прямоугольный в плане 2-хэтажный объем, вытянутый вдоль 

красной линии улицы и завершенный вальмовой крышей.  

2. Типологическая и объемно-планировочная структура объекта. 

Ячейковая объемно-планировочная структура. Лестница распо-

ложена с восточного фасада дома.  

3. Конструктивное решение. 

Стены – кирпичные. Конструктивная система – бескаркасная. 

Крыша по деревянным стропилам, кровля – металлическая.   

4. Архитектурная композиция фасадов. 

Главный фасад по ул. Комсомольской – с 7 осями оконных проё-

мов (в восточной части в первом этаже под двумя окнами второго 

лишь одно окно). Они сгруппированы как 2+3+2, разделяясь пи-

лястрами. Группы окон разделены рустованными лопатками, 

аналогичные угловые лопатки – по углам главного фасада.  

5. Декоративное убранство фасадов. 

Здание в стиле эклектика с неоштукатуренными фасадами.  

Все пилястры главного фасада – рустованные. В простенках 

средних окон – короткие, не достигающие карниза и междуэтаж-

ного пояса пилястры. 

Широкий междуэтажный пояс с филенками под верхними окна-

ми, раскрепованный на лопатках.  

Окна на главном фасаде (за исключением крайних пар на 2-м 

этаже) обрамлены наличниками с замковыми камнями; над край-

ними парами проемов 2-го этажа – полукруглые бровки с реснич-

ками.   

В завершении фасада – профилированный широкий карниз из ле-

кального кирпича.  

6. Художественное решение интерьеров. 

В лестничной клетке – дореволюционная металлическая лестница 

на 2-й этаж с проработанными проступями, подступенками и 

ограждениями. 

 

Городская усадьба (жилой дом с лавкой), конец XIX в.  

(Комсомольская ул., дом № 13) 

1. Объемная композиция объекта. 

Прямоугольный в плане 2-хэтажный объем, вытянутый вдоль 

красной линии улицы и завершенный вальмовой крышей.  

2. Типологическая и объемно-планировочная структура объекта. 

Ячейковая объемно-планировочная структура.  
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3. Конструктивное решение. 

Стены – кирпичные. Конструктивная система – бескаркасная. 

Крыша по деревянным стропилам, кровля – металлическая.   

4. Архитектурная композиция фасадов. 

Главный фасад – по ул. Комсомольской, состоящий из сочетания 

двух объемов: левая часть имеет пять осей, сгруппированных как 

4+1, в крайней правой оси – входной блок с лестницей, выделен-

ный легким ризалитом, а над карнизом – аттиком с тумбами; пра-

вая часть – в три оси по фасаду с пилястрами на углах и между 

окнами.  

Мерный ряд окон на восточном фасаде.  

На западном – попарно расположенные окна.  

Окна в восточном объёме здания – прямоугольные, в западном – 

лучкового завершения. 

Все этажи в обоих объёмах здания отделены друг от друга гори-

зонтальными поясами.  

5. Декоративное убранство фасадов. 

Здание в стиле эклектика с неоштукатуренными фасадами.  

Левая часть главного фасада: первый этаж акцентирован круп-

ным рустом простенков, междуэтажным многоступенчатым поя-

сом и подоконным простым поясом; во втором этаже на неглубо-

кий руст простенков наложены филенчатые пилястры дорическо-

го ордера с нишами, несущие развитый антаблемент; антабле-

мент представляет собой отделенный пояском гладкий фриз, раз-

битый простенками с нишами и 2-мя консольками над ними, и 

карниз; на кровле строго над пилястрами – тумбы с прямоуголь-

ными нишками, соединенные парапетом; первоначальное декора-

тивное решение аттика над входом; нижние окна – в рамочных 

наличниках с замковыми камнями; верхние окна – в рамочных 

наличниках с замковыми камнями и ступенчатым завершением, 

имитирующим уши; под окнами 2-го этажа – филенки; блок 

лестничной клетки выделен парными пилястрами, окно лестнич-

ной клетки на 2-м этаже обрамлено наличником с фронтоном.  

Правая часть главного фасада: все пилястры – рустованные, сте-

ны, кроме центрального прясла на 1-м этаже, – рустованные; окна 

– в профильных наличниках; между этажами – многоступенча-

тый карниз, второй этаж также завершен многоступенчатым кар-

низом; над верхним карнизом – большой высоты фигурный аттик 

с арочной нишей в центре и повторяющими её тягами с большим 

радиусом, над угловыми пилястрами – тумбы с филенками в 

квадратных нишках, по бокам от центральной арочной ниши – 

сложной формы многоступенчатые нишки. 
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Восточный фасад: межэтажный карниз и завершающий антабле-

мент, многоступенчатый фриз которого имеет ряд чередующихся 

неглубоких нишек и многоступенчатых консолей. 

 Западный фасад: межэтажная тяга и верхний многоступенчатый 

карниз. 
 

Дом Потехиных, вторая половина XVIII в.  

(Рылеевская ул., дом № 2/12) 

1. Объемная композиция объекта. 

П-образное в плане двухэтажное здание под вальмовой крышей.  

2. Типологическая и объемно-планировочная структура объекта. 

Ячейковая объемно-планировочная структура.  

3. Конструктивное решение. 

Стены и коробовые своды перекрытия – кирпичные. Конструк-

тивная система – бескаркасная. Крыша по деревянным стропи-

лам, кровля – металлическая.   

4. Архитектурная композиция фасадов. 

Главный фасад выходит на ул. Рылеевскую и состоит из 11 осей. 

На фасаде есть слабые ризалиты (в полкирпича). Они располага-

ются в пределах окон по осям 3, 4, 5, 6 и 9. Горизонтальные чле-

нения – межэтажный поясок, карниз. Вертикальные – угловые 

пилястры. Окна в наличниках.  

Боковой (южный) фасад (по ул. Комсомольской) имеет 7 осей, 

сгруппированных как 2+5 и разделенных пилястрой. Часть фаса-

да в две оси венчает аттик.  

На заднем фасаде пристройки шириной в 4 оси, расположены 

друга от друга на расстоянии 4 осей основного прямоугольного 

объема. Горизонтальные членения идентичны таковым на глав-

ном фасаде, а среди вертикальных в левой (северной) пристройке 

отсутствуют угловые пилястры. 

5. Декоративное убранство фасадов. 

Здание в стиле раннего классицизма. Оштукатурено.  

Аттик фигурный, с тумбовидными повышенными объемами по 

краям, с простым карнизом, нишами в тумбовидных объемах и 

круглым простым по профилю наличником несуществующего 

окна по центру.  

Наличники окон – рамочные, на 2-м этаже главного фасада – 

профилированные, остальные – гладкие. На 1-м этаже главного 

фасада тело наличников только с боков и сверху окон, у осталь-

ных окон – по всему периметру, на 2-м этаже задних фасадов – с 

ушами и замковыми камнями; все наличники прямоугольные, 

кроме 2 этажа левой (северной) пристройки, где они с лучковым 

завершением. 
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Под окнами второго этажа главного фасада, под всеми окнами 

бокового (южного) фасада (кроме двух окон 1-го этажа слева), 

под окнами второго этажа заднего фасада (кроме северной при-

стройки) – накладные доски в нишах.  

Над окнами 2-го этажа на главном фасаде – декоративные лепные 

детали в виде завитков.  

6. Художественное решение интерьеров. 

Сохранившиеся потолочные тяги и белые кафельные печи.  
 

Лавка городской усадьбы, конец XIX в.  

(Комсомольская ул., дом №6) 

1. Объемная композиция объекта. 

Прямоугольный в плане 2-хэтажный объем, вытянутый перпен-

дикулярно красной линии улицы и завершенный вальмовой кры-

шей.  

2. Типологическая и объемно-планировочная структура объекта. 

Ячейковая объемно-планировочная структура.  

3. Конструктивное решение. 

Стены – кирпичные. Конструктивная система – бескаркасная. 

Крыша по деревянным стропилам, кровля – металлическая.   

4. Архитектурная композиция фасадов. 

Главный фасад выходит на ул. Комсомольскую. На фасаде – три 

оси проёмов по главному фасаду. Между 1-м и 2-м этажами – 

широкий пояс под окнами, на углах – лопатки.  

5. Декоративное убранство фасадов. 

Здание в стиле эклектики. Обмазано по кирпичу.  

Карниз на главном и восточном фасадах – многоступенчатый, 

поддерживающийся рядом многоступенчатых консолек.  

Главный фасад: окна – в наличниках – прямоугольных массивных 

на 1-м этаже с верхней полочкой; на 2-м этаже – с ушками, луч-

кового завершения, с замковыми камнями, над ними – горизон-

тальная полочка; под окнами 2-го этажа – многоступенчатая тяга 

и подоконный пояс с горизонтально ориентированными перспек-

тивными нашами; угловые лопатки – в части окон с перспектив-

ными вертикально ориентированными нишами, в части подокон-

ного пояса 2-го этажа – с квадратными.  

Боковой фасад – гладкие угловые лопатки с горизонтальными по-

ясками в уровне главного фасада.  
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Главный дом городской усадьбы, конец XIX в. 

(Комсомольская ул., дом № 8) 

1. Объемная композиция объекта. 

Прямоугольное в плане двухэтажное здание под вальмовой кры-

шей, с фигурным аттиком над серединой главного фасада.   

2. Типологическая и объемно-планировочная структура объекта. 

Ячейковая объемно-планировочная структура.  

3. Конструктивное решение. 

Стены – кирпичные. Конструктивная система – бескаркасная. 

Крыша по деревянным стропилам, кровля – металлическая.   

4. Архитектурная композиция фасадов. 

Главный фасад выходит на ул. Комсомольскую. Имеет 5 осей 

окон по главному фасаду. Между 1-м и 2-м этажами – широкий 

пояс с филенками под окнами, на углах – также филенчатые ло-

патки. На западном фасаде – мерный метр оконных проемов. Ат-

тик – фигурный, с пониженными частями, с центральным ароч-

ным окном.  

5. Декоративное убранство фасадов. 

Здание в стиле эклектики. Обмазано по кирпичу.  

Главный и западный фасады: нижний этаж обработан рустом; ок-

на – лучкового завершения, обрамленные наличниками с ушками 

и крупными сандриками на 2-м этаже, на 1-м более скромные, с 

замковым камнем; карниз – с сухариками.  

 Аттик: окно в обрамлении портального наличника, по сторонам 

которого – маленькие полуколонки с пояском в верхней части. 

Многоступенчатый карниз – с сухариками.  
 

Дом жилой, конец XIX в. (Комсомольская ул., дом № 14) 

1. Объемная композиция объекта. 

Прямоугольное в плане двухэтажное здание под вальмовой кры-

шей.  

2. Типологическая и объемно-планировочная структура объекта. 

Ячейковая объемно-планировочная структура.  

3. Конструктивное решение. 

Стены – кирпичные. Конструктивная система – бескаркасная. 

Крыша по деревянным стропилам, кровля – металлическая.   

4. Архитектурная композиция фасадов. 

Главный фасад выходит на ул. Комсомольскую. На фасаде – 5 

осей. На углах главного фасада – лопатки, рустованные со сторо-

ны главного фасада.  

Боковой (западный) фасад – с 8 осями, сгруппированными на 2-м 

этаже как 3+2+3 и разделенными лопатками. 

Под окнами 2-го этажа – подоконная узкая тяга. 
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5. Декоративное убранство фасадов. 

Здание в стиле эклектики. Обмазано по кирпичу.  

Окна 1-го этажа – прямоугольные, первоначально в тонких ра-

мочных тянутых наличниках, 2-го этажа – лучкового завершения; 

подоконный фриз с фигурными нишами-филенками на главном 

фасаде.  

Межэтажный пояс – с сухариками.  

Завершающий карниз – многоступенчатый.  

 

Дом жилой, конец XIX в. (Комсомольская ул., дом № 18) 

1. Объемная композиция объекта. 

Прямоугольное в плане двухэтажное здание под вальмовой кры-

шей.  

2. Типологическая и объемно-планировочная структура объекта. 

Ячейковая объемно-планировочная структура.  

3. Конструктивное решение. 

Стены – кирпичные. Конструктивная система – бескаркасная. 

Крыша по деревянным стропилам, кровля – металлическая.   

4. Архитектурная композиция фасадов. 

Главный фасад выходит на ул. Комсомольскую. Оси главного фа-

сада сгруппированы как 2+2+1. Между группами окон – гладкие 

пилястры. 

Между этажами, а также по низу окон 2 этажа – многоступенча-

тые пояски. Венчающий карниз – многоступенчатый. 

5. Декоративное убранство фасадов. 

Здание в стиле эклектики с чертами классицизма. Главный фасад 

оштукатурен.  

Пояски раскрепованы на пилястрах. Под окнами 2-го этажа на 

главном фасаде, а также в подоконном поясе пилястр 2-го этажа – 

нишки. Наличники окон, а также сандрики 2-го этажа – с тяну-

тыми профилями. 

6. Художественное решение интерьеров. 

Деревянная лестница с балясинами и поручнями. 

 

Дом жилой, конец XIX в. (Комсомольская ул., дом № 20) 

1. Объемная композиция объекта. 

Прямоугольное в плане двухэтажное здание под вальмовой кры-

шей.  

2. Типологическая и объемно-планировочная структура объекта. 

Ячейковая объемно-планировочная структура.  

3. Конструктивное решение. 

Стены – кирпичные. Конструктивная система – бескаркасная. 

Крыша по деревянным стропилам, кровля – металлическая.   
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4. Архитектурная композиция фасадов. 

Главный фасад выходит на ул. Комсомольскую и имеет три оси 

проемов.  

На углах – лопатки. Горизонтальные членения – пояски, карниз. 

5. Декоративное убранство фасадов. 

Здание в стиле эклектики. Фасады выполнены в лицевой кладке и 

побелены.  

Окна – лучкового завершения.  

Межэтажный поясок и карниз обработаны сухариками и город-

ками лекального кирпича. Под верхними окнами – простая тяга. 

Главный фасад: на лопатках 2-го этажа – три фигурные нишки; 

окна – в наличниках с обрамлениями, на 1-м этаже – обрамление 

лучкового завершения (за исключением центрального окна), на 2-

м – в целом прямоугольного, с завершающей полочкой, с нишкой 

между ней и лучковым обрамлением; под окнами 2-го этажа – 

фигурные ниши в подоконных накладках. 

 

Городская усадьба: главный дом, амбар, конец XIX в.  

(Комсомольская ул., дом № 22) 

Главный дом 

1. Объемная композиция объекта. 

Прямоугольное в плане двухэтажное здание под вальмовой кры-

шей.  

2. Типологическая и объемно-планировочная структура объекта. 

Ячейковая объемно-планировочная структура.  

3. Конструктивное решение. 

Стены – кирпичные на 1 этаже и бревенчатые на 2-м этаже. Кон-

структивная система – бескаркасная. Крыша по деревянным 

стропилам, кровля – металлическая.   

4. Архитектурная композиция фасадов. 

Главный фасад выходит на ул. Комсомольскую. На главном фа-

саде – шесть осей проемов, сгруппированных как 2+3+1 (край-

нюю правую ось образует входной блок); горизонтальные члене-

ния – подоконный пояс, межэтажным карниз с косой подрезкой 

полки и рядом сухариков, венчающий фриз 2-го этажа; на углах 

1-го этажа – рустованные лопатки. 

5. Декоративное убранство фасадов. 

Здание в стиле эклектики. 1-й этаж в открытой лицевой кладке из 

красного кирпича. 2-й этаж – бревенчатый, кроме лестничного 

блока (обшит тесом).  

Над окнами и входом 1 этажа – сандрики с замковыми камнями. 

На бревенчатых стенах 2-го этажа – наличники с пропильными 

подзорами и лучковыми очельями. 
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6. Художественное решение интерьеров. 

Деревянная лестница с аутентичными крайними стойками и по-

ручнями. 

В жилых помещениях 1-го этажа – потолочные балки и тяги, печ-

ка с многоступенчатыми тягами и металлическими деталями. 

Амбар 

1. Объемная композиция объекта. 

Одноэтажное в плане здание под двускатной крышей.  

2. Типологическая и объемно-планировочная структура объекта. 

Зальная объемно-планировочная структура 

3. Конструктивное решение. 

Стены – бревенчатые, не зашитые тёсом. Крыша – деревянная.    

4. Архитектурная композиция фасадов. 

Главный фасад выходит во двор. Разбит на участки вертикаль-

ными рядами торцов бревен. Карниз – большого выноса. В цен-

тре участков – двустворчатые двери. 

 

Дом причта церкви духовного училища, конец XIX в.  

(Комсомольская ул., дом № 28/18) 

1. Объемная композиция объекта. 

Прямоугольное в плане двухэтажное здание под вальмовой кры-

шей с двумя аттиками со стороны главного фасада.  

2. Типологическая и объемно-планировочная структура объекта. 

Ячейковая объемно-планировочная структура.  

3. Конструктивное решение. 

Стены – кирпичные. Конструктивная система – бескаркасная. 

Крыша по деревянным стропилам, кровля – металлическая.   

4. Архитектурная композиция фасадов. 

Главный фасад выходит на ул. Комсомольскую.  

Композиционная структура главного фасада – по 8 оконных осей, 

не совпадающих на 1-м и 2-м этажах; не совпадающие между со-

бой на разных этажах лопаток. Над 1-м и 5-м окнами главного 

фасада (если считать справа) – аттики чердака. 

На боковом восточном фасаде – метричный ряд из 4 оконных 

проёмов на каждом этаже. Горизонтальные членения – пояски и 

карнизы.  

На углах – лопатки. Горизонтальные членения – пояски, карниз. 

5. Декоративное убранство фасадов. 

Здание в стиле эклектики. Обмазано по кирпичу.  

Лопатки – рустованные.  

Междуэтажный и венчающий карнизы – с пояском консолек.  

Под окнами 2-го этажа – пояс с филенками.  
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В правой 5-ти оконной части главного фасада крайние окна на 2-

м этаже обрамлены лопатками, завершенными вытянутыми поло-

тенцами с прямоугольными нишками.   

На южном и восточном фасадах на окнах 2-го этажа – полуна-

личники с замковыми камнями различной формы, на окнах 1-го 

этажа – тонкие бровки с замковым камнем.  

Межэтажный и венчающий карнизы – с многоступенчатыми кон-

сольками. 

 Чердачные аттики – с арочным окном и приподнятой арочного 

завершения центральной частью, вторящей окну. По бокам в ат-

тиках – широкие лопатки с филенчатыми нишами. В завершении 

аттиков – узкий фриз, обрамленный тягами сверху и снизу. 

 

Училище духовное, 1830-е гг., 1908 г.  

(Комсомольская ул., дом № 30) 

1. Объемная композиция объекта. 

Первоначальный блок (восточная часть 1830-х гг.) – двухэтажное, 

с цокольным полуподвальным этажом кирпичное и оштукату-

ренное здание. Прямоугольный в плане первоначальный объём – 

под вальмовой крышей. Пристройка с северо-восточной стороны 

– под односкатной крышей. 

Новый блок (западная краснокирпичная часть 1908 г.) –

прямоугольное в плане двухэтажное здание с небольшой, квад-

ратной в плане башенкой (которая расположена по его крайней 

восточной оси) над главным входом (четвериковая колокольня, 

выделенная на фасаде легким ризалитом) на стыке с первона-

чальным блоком. Имеет также вальмовую крышу.  

2. Типологическая и объемно-планировочная структура объекта. 

Ячейковая объемно-планировочная структура.  

3. Конструктивное решение. 

Стены – кирпичные. Конструктивная система – бескаркасная. 

Крыша по деревянным стропилам, кровля – металлическая.   

4. Архитектурная композиция фасадов. 

На главном фасаде старого блока – 12 осей. Горизонтальные чле-

нения – межэтажный поясок и венчающий карниз. На боковом 

восточном фасаде – метр окон с отступом от главного фасада. 

Главный фасад нового блока – с 4 оконными осями на главном 

фасаде с западной стороны и 1 осью лестничной клетки с восточ-

ной. На западном фасаде – 4 оконных оси. Горизонтальные чле-

нения – различные пояски и карниз.  

 Задние фасады блоков – с метричным рядом окон. 
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5. Декоративное убранство фасадов. 

Старый блок в стиле классицизм.  

Окна 1-го этажа более низкие, чем окна 2-го. 

На главном и боковм фасаде первоначального объёма – меж-

этажный и подоконный профилированные пояса, многоступенча-

тый карниз.  

На главном фасаде – нижний этаж рустован и отделен от второго 

многоступенчатым поясом; под подоконной тягой помещены 

прямоугольные нишки по осям верхних окон (через одно); над 

проемами 1-го этажа – замковые камни; окна 2-го этажа обрамле-

ны профилированными наличниками, над ними – узкие горизон-

тально ориентированные нишки и сандриками.  

Кованый козырек над входом с квадратной рамкой киота во 

фронтоне.  

 Новый блок – в духе неоклассицизма в краснокирпичном испол-

нении. Первый этаж главного и западного фасадов обработан под 

руст. Между этажами, под окнами 2-го этажа и в завершении фа-

сада – горизонтальные пояски и карниз.  

Над лестничным окном колокольни – треугольный сандрик на 

изогнутых консолях, ещё выше – круглое окно в рамочном 

наличнике.  

Венчающий карниз основного блока и карниз блока лестничной 

клетки – с консольками.  

На втором ярусе колокольни – рустовка на углах, пилястры по 

сторонам арок звона и развитый антаблемент. 

Задний фасад старого блока – с метрическим рядом окон в П-

образных наличниках на 2-м этаже.  

У заднего фасада нового блока архитектурное решение аналогич-

но его западному фасаду. 

6. Художественное решение интерьеров. 

В интерьерах музея (новый блок) – потолочные тяги в помещени-

ях выставочных залов и административных помещений. 

В выставочных залах нового блока, расположенных по главному 

фасаду, – облицованные белым кафелем печи, аутентичные вход-

ные двери.  

На 1-м этаже – арочный проём из лестничной клетки в коридор, 

на 2-м – арочный проём из лестничной клетки в выставочный зал. 

 

Детский приют духовного училища, 1860-1870-е гг.  

(Комсомольская ул., дом № 30А) 

1. Объемная композиция объекта. 

Двухэтажное здание, квадратное в плане, под четырехскатной 

крышей. В неё крестообразно с восточного и северного (а перво-
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начально и южного) фасадов врезаны чердачные помещения, вы-

ходящие на фасады аттиками. Аттик от чердака сохранился на 

южном фасаде.  

2. Типологическая и объемно-планировочная структура объекта. 

Ячейковая объемно-планировочная структура.  

3. Конструктивное решение. 

Стены – кирпичные. Конструктивная система – бескаркасная. 

Крыша по деревянным стропилам, кровля – металлическая.   

4. Архитектурная композиция фасадов. 

Главный фасад – южный.  

На главном фасаде – 5 осей, справа – входной блок, выделенный 

лопатками.  

Западный и северный фасады – с мерным метром окон.  

На углах здания – лопатки. Между этажами – пояски. Венчает 

фасады карниз. В основании окон 2-го этажа южного и западного 

фасадов – тяги. 

5. Декоративное убранство фасадов. 

Здание в стиле эклектики. С открытой кирпичной кладкой.  

Окна – прямоугольные, в 1-м этаже в плоских тонких рамочных 

наличниках из штукатурки. Окна 2-го этажа более высокие.  

На главном фасаде над окнами 2-го этажа – лучковые сандрики. 

Плоские лопатки переходят в тонкий фриз, выше – многоступен-

чатый карниз. Межэтажный поясок двухступенчатый. 

Выходящие на фасады торцевые стенки чердака, решенные как 

массивные аттики щипцового завершения с парными арочными 

оконцами с двойной бровкой.  

Аттики южного и северного фасадов – с изогнутой завершающей 

формой и с двухступенчатым пояском, бровки – многоступенча-

тые. На южном фасаде над окнами аттика – круглая розетка. 

 

 Предмет охраны может быть уточнён при обнаружении неточностей 

или новых ценных архитектурно-художественных элементов. 

 

Г. Границы объекта культурного наследия установить с учётом историче-

ской планировки, объектного состава и сложившейся на сегодняшний 

день земельно-кадастровой структуры.  

В состав территории объекта культурного наследия необходимо вклю-

чить земельные участки (или их части): 

а) под зданиями – непосредственными составными частями рассматри-

ваемого ОКН – земельные участки (или их части) с К№:  
37:25:020324:8 (дом № 1/14 по ул. Комсомольской), 

37:25:020324:7 (дом № 3 по ул. Комсомольской), 

37:25:020324:4 (дом № 9 по ул. Комсомольской), 

37:25:020324:3 (дом № 11 по ул. Комсомольской), 
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37:25:020324:28 (дом № 13 по ул. Комсомольской), 

37:25:020325:15 (дом № 12/2 по ул. Рылеевской), 

37:25:020325:30 (дом № 6 по ул. Комсомольской), 

37:25:020325:16 (дом № 8 по ул. Комсомольской), 

37:25:020325:19 (дом № 14 по ул. Комсомольской), 

37:25:020325:21 (дом № 18 по ул. Комсомольской), 

37:25:020325:154 (дом № 20 по ул. Комсомольской), 

37:25:020325:23 (дом № 22 по ул. Комсомольской), 

37:25:020314:16 (дом № 28/18 по ул. Комсомольской), 

37:25:020314:15 (дом № 30 по ул. Комсомольской), 

37:25:020314:17 (дом № 30 по ул. Комсомольской), 

37:25:020314:77 (дом № 30А по ул. Комсомольской). 

б) под объектами, являющимися ценными элементами исторической 

среды застройки – земельные участки (или их части) с К№:  
37:25:020324:11 (дома № 3А, 3Б по ул. Комсомольской), 

37:25:020324:6 (дом № 5 по ул. Комсомольской), 

37:25:020324:4 (дом № 9 по ул. Комсомольской), 

37:25:020324:18 (дом № 1А по ул. Комсомольской), 

37:25:020325:1 (дом № 8А по ул. Комсомольской), 

37:25:020325:17 (дом № 8Б по ул. Комсомольской), 

37:25:020325:18 (дом № 10 по ул. Комсомольской), 

37:25:020325:156 (дом № 18А по ул. Комсомольской), 

37:25:020325:24 (дом № 24 по ул. Комсомольской), 

37:25:020315:26 (дом № 21/20 по ул. Комсомольской), 

37:25:020315:40 (дом № 22 по ул. Фрунзе), 

37:25:020314:78 (дом № 30Б по ул. Комсомольской), 

а также участки, находящиеся в пределах общественного пространства 

улицы.  

 

 
Рис. 10. Фрагмент Публичной кадастровой карты. 

Синим кружком обозначены номера земельных участков, включаемых (полностью или ча-

стично) в территорию ОКН. 
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               Участок № 1                                                                 Участок № 2 
 

 

 
                                                 Западная часть      Восточная часть 

Рис. 11. Общая схема территории объекта культурного наследия 

 

 

 

Координаты характерных (поворотных) точек границы территории 

 

Участок № 1 
 

Номер  

поворотной точки 

Координаты 

X Y 

1 354795.35 2286852.12 

2 354790.74 2286873.93 

3 354787.66 2286880.14 

4 354785.28 2286886.18 

5 354781.14 2286903.90 

6 354761.12 2286898.64 

7 354753.15 2286916.60 

8 354745.41 2286914.84 

9 354743.46 2286914.40 

10 354739.14 2286913.51 

11 354726.42 2286910.54 

12 354709.16 2286907.34 

13 354689.62 2286902.93 

14 354670.81 2286898.04 

15 354673.00 2286891.00 

16 354691.29 2286895.87 

17 354687.76 2286881.08 

18 354688.83 2286877.39 
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19 354696.48 2286867.94 

20 354704.02 2286870.35 

21 354715.79 2286872.68 

22 354722.60 2286844.70 

23 354742.45 2286834.89 

24 354768.61 2286841.36 

25 354764.67 2286859.10 

26 354761.70 2286873.32 

27 354778.44 2286875.44 

28 354782.92 2286849.64 

1 354795.35 2286852.12 

Sуч.= 5308,04 кв.м. 

 

Участок № 2 

 

Номер  

поворотной точки 

Координаты 

X Y 

29 354768.64 2286975.67 

30 354764.69 2286993.54 

31 354752.58 2286993.50 

32 354751.92 2287003.52 

33 354762.10 2287004.19 

34 354760.93 2287022.22 

35 354760.42 2287030.13 

36 354750.24 2287029.47 

37 354749.28 2287029.41 

38 354742.51 2287029.53 

39 354717.59 2287027.46 

40 354716.40 2287042.21 

41 354716.30 2287052.30 

42 354738.00 2287054.00 

43 354738.00 2287069.00 

44 354738.07 2287113.36 

45 354737.99 2287119.66 

46 354769.31 2287126.42 

47 354767.99 2287131.50 

48 354764.00 2287144.00 

49 354739.00 2287143.00 

50 354737.19 2287149.14 

51 354708.19 2287148.88 

52 354705.55 2287180.77 

53 354742.00 2287198.00 
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54 354741.31 2287211.56 

55 354738.64 2287210.29 

56 354731.38 2287228.28 

57 354704.18 2287215.94 

58 354685.47 2287204.70 

59 354660.86 2287193.10 

60 354667.38 2287173.68 

61 354657.65 2287171.70 

62 354643.66 2287168.90 

63 354640.15 2287165.28 

64 354640.61 2287163.33 

65 354642.07 2287157.04 

66 354642.91 2287125.10 

67 354666.49 2287127.91 

68 354669.57 2287128.27 

69 354675.18 2287108.55 

70 354670.00 2287106.60 

71 354670.00 2287090.00 

72 354680.36 2287086.07 

73 354681.10 2287075.24 

74 354658.20 2287064.26 

75 354658.12 2287052.19 

76 354657.94 2287027.25 

77 354664.02 2287003.79 

78 354664.39 2287001.73 

79 354680.85 2287003.22 

80 354700.12 2287003.22 

81 354702.97 2286963.63 

82 354723.73 2286948.06 

83 354739.42 2286948.65 

84 354739.41 2286948.95 

85 354742.27 2286949.05 

86 354744.68 2286949.25 

87 354742.81 2286967.80 

88 354754.44 2286971.93 

89 354759.40 2286972.42 

90 354759.44 2286973.39 

29 354768.64 2286975.67 

Sуч.=18394,32 кв.м. 
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Схема границы территории (масштаб 1:2000)  
 

 
Рис. 12. Участок №1.  

 

 
Рис. 12. Участок №2. Западная часть границы 
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Рис. 12. Участок №2. Восточная часть границы 

 

 - граница территории объекта культурного наследия 

 

  - ставящийся на охрану объект культурного наследия; абрис его объема 

 

 

Д. В целях обеспечения указанного Предмета охраны на территории объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения «Застрой-

ка улицы Песочной, вторая половина XVIII в. – начало XX вв.: 

……» (наименование полностью см. пункт Б), расположенного по ад-

ресу Ивановская обл., г. Кинешма, Комсомольская ул., 1/14, 3, 9, 11, 13, 

6, 8, 14, 18, 20, 22, 28/18, 30, 30А, Рылеевская ул., 12/2, рекомендуется 

установить следующий режим использования территории объекта 

культурного наследия: 

В границах территории объекта культурного наследия запрещаются: 

 строительство объектов капитального строительства,  

 размещение рекламных конструкций и крышевых установок;  

 размещение объемных элементов инженерных сетей и другого обору-

дования (за исключением столбов и проводов), видимых с ул. Комсо-

мольской; 
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 проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 

исключением работ, связанных с сохранением и функционированием 

объекта культурного наследия или его отдельных элементов 

 реконструкция, строительство капитальных вышек сотовой связи,  

 устройство автостоянок более чем на 5 машино-мест, 

 самовольные посадки (порубки) деревьев, 

 эксплуатация деревьев перед главными фасадами зданий,  

 создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздей-

ствием на грунты. 

В границах территории объекта культурного наследия разрешается: 

 ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяю-

щей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 

современных условиях, 

 благоустройство территории, направленное на сохранение, использо-

вание и популяризацию объекта культурного наследия с использовани-

ем архитектурно-композиционных и декоративных характеристик ис-

торических оград, столбов и калиток, с использованием строительных 

и отделочных материалов, применявшихся в период 1880-1950-х гг.; 

 устройство тротуаров выше уровня газонов и дорог. 

 
 

 

 

Перечень приложений 

1. Паспорт на памятник архитектуры СССР «Застройка ул. Комсомоль-

ской», составленный художником А.С.Дихтяром в 1988 г.  

2. Учетная карточка объекта «Застройка ул. Комсомольской», составлен-

ная художником А.С.Дихтяром в 1988 г.   

3. Схема расположения объектов исторической застройки ул. Комсомоль-

ская в г. Кинешма от 1988 г, составленная архитектором Н.Г. Кирсано-

вым 

4. Учетная карта объекта, представляющего собой историко-культурную 

ценность от 08.02.2010, составленная Ю.А. Колчиной 

5. Распоряжение Правительства Ивановской области от 26.01.2011. № 7-

рп «О включении в единый государственный реестр объектов культур-

ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации выявленных объектов культурного наследия местного (му-

ниципального) значения. 

6. Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Ан-

самбль застройки ул. Комсомольской. Комплекс: Жилой дом», распо-

ложенного по адресу Ивановская обл., г. Кинешма, Комсомольская ул., 

6, составленный 15.06.2010. Ю.А. Колчиной  
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7. Паспорт объекта культурного наследия местного муниципального зна-

чения «Ансамбль застройки ул. Комсомольской. Комплекс: Усадьба. 

Лавка», расположенного по адресу Ивановская обл., г. Кинешма, Ком-

сомольская ул., 6, составленная 05.05.2017 М.Г. Денежкиным. 

8. Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Ан-

самбль застройки ул. Комсомольской. Комплекс: Усадьба. Жилой 

дом», расположенного по адресу Ивановская обл., г. Кинешма, Комсо-

мольская ул., 8, составленный 26.04.2010. А.В. Авериной  

9. Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Ан-

самбль застройки ул. Комсомольской. Комплекс: Дом жилой», распо-

ложенного по адресу Ивановская обл., г. Кинешма, Комсомольская ул., 

9, составленный 23.03.2009. А.В. Авериной  

10.  Паспорт объекта культурного наследия местного муниципального зна-

чения «Ансамбль застройки ул. Комсомольской. Комплекс: Дом жилой 

(конец XIX в.)», расположенного по адресу Ивановская обл., г. Кинеш-

ма, Комсомольская ул., 14, составленная 05.09.2017 М.Г. Денежкиным. 

11.  Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Ан-

самбль застройки ул. Комсомольской. Комплекс: Дом жилой», распо-

ложенного по адресу Ивановская обл., г. Кинешма, Комсомольская ул., 

28/18, составленный 08.02.2010. Ю.А. Колчиной. 

12.  Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Ан-

самбль застройки ул. Комсомольской. Комплекс: Дом жилой», распо-

ложенного по адресу Ивановская обл., г. Кинешма, Комсомольская ул., 

48, составленный 30.03.2009. А.В. Авериной. 

13.  Решение Исполнительного комитета Ивановского областного Совета 

народных депутатов «Об утверждении проектов зон охраны памятни-

ков истории и культуры исторических населенных пунктов Ивановской 

области» от 04.05.1990. № 175. 

14.  Приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утвер-

ждении границ территории и предмета охраны исторического поселе-

ния федерального значения город Кинешма Ивановской области» от 

12.11. 2015. № 2782. 

 

В дополнительном томе ДСП прилагаются правоустанавливающие 

или правоудостоверяющие документы (свидетельства о регистрации соб-

ственности, выписки из ЕГРН, ГЗК, техпаспорта и т.п.) 

 

 

ЭКСПЕРТ                                                                                      А.В.Снитко 

 

Дата оформления Акта экспертизы:                                          15.07.2023. 
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32 ,(orr,r lIIopbIrHHa Pocc nR, HeanoecKax o6nactr,
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t a
J J .[o*r EanuHa Poccr,rR, Irlsanoscrax o6nactl,
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Ascau6nr sactpofrxr
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rn. flec'rsrn, yfl. CosetcKag., A,42
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I llJi\lloBCiilirt ob.rr;\criorT coBF-T H;\poAIJbrx rlF.nyrAToB
ilCNO"q H UTEJl b H bI 14 KOMHTET

P E ru E H V E

or 04 
" 
05 .90 J\b I75

r ol{ea HOB c

05 yrBepffiIeHrd?l npoeT{TOE Bor{ oxpaltu
naI\,LSTHI4ROB i{CT 0pI4?l rA JlbT.yprJ TicT o-

l{eno/lHur Te /Jbr{Hfi tro re r o6racrHOro cosera Hapo,4rmx
IenyraroB P E lll I4 jl :

nclopyllir v\ Ky /JbTypH il CTOpfittecKtr4x Hace JIeHIIHX nyHKTOB OdlaCTI4 i
roporoB TIBaHoea , KraHeururu , 0gpMaHoBa , Po,4HZHOB rTOi,rnOea ; Teft-
K0B0K0f0 pafioHa , ce rja BaczJlboBcmof o Ulr?cxof o pafioHa r FoII.flerineBa .

2, O6"qsart rilaBHOe yttpaBj]eHne ap rer{Typu Ir rpaflocrpol4-
Te/lbcrBa (r. Ctapz H) v I4Hcr[4Tyr "LlnagoEolpeMagrrpoerrn
(r. CanomHlzHoe) Bce npoeRTIIHe pa6oru no yKa3aHrrHM ,lcropzqecKr4M
Hace/JeH l/r wHKTar'n o6rJaclil Becu4 C yqeToM 0aspa6oraHIfrx
IIpOeHT0B 30H OXpaHH.

3. Od.qearb ficilo/]Ko trteaHoBcxoro, KuueileMcROf o, e1lpManoe-
cHOro, Teiixopcnoro ropoflclrfix Coneron Hapollfix flo TaroB tr4

.[elfiHeecmoro, PogHv itoBcrcoro , Te ftHoncHoro , ovp HOBcItoI'o,
lllylicHoro pafiosrrox Coseron HapoXEHX .x,enyraroB, yilIlagilerue rWrb-
rypu (r.Bzsorwpoe) o6ecne.rzrr codlroleme pexfl,rMa BoH oxr)a

npoeKTawl.

iIPEICEIAT E JIb I4CrTOJlft OlilA

3A ruPABJifllCIIEfo ffi Mi4

A. JIANTI]B

H. HOBAr'.



MMHI4CTEPCTBO KYJIbTYPbI POCC

)t Mocrsa

06 yrneplr(AeHnr rpaHnrl Tepp'Toptrlr 14 rrpeAMera oxpaHbr
cropfiqecKoro rroceJreHrlr eegepaJrbHoro 3HaqeHlrfl

ropoA KnHeruua lleaHoecnofi o6.nacru

B coorsercrBul{ c n. 6 cr. 59 (De4epalrHoro 3aKoHa or 25 LrwHs, 2002 r.
Ns 73-03 <06 o6teKrax KynbrypHoro HacJre rynx (nawnrHuKax krcrop:rra z xynrrypu)
HapoAoB Poccuficroft @e4epaquru (Co6paHze 3aKoHoAareJrbcrBa Poccuftcrofi
(De4epaquu,2002, Ns 26, cr.2519; 2003, J\b 9, cr.805; 2004,.r\b 35, cr.3607;
2005, Ns23, cr.2203;2006,Nr l, cr. l0; Ns52 (r. l), cr.5498;2007,Nr I (v. 1),
cr.2l; Jllb 27, cr.3213; Nr 43, cr.5084; Ns 46, cr.5554;2008, J\b 20, cr.225l;
i\b 29 ('r. 1), cr.3418; Jlls 30 (v. 2), cr.3616;2009, J\b 51, cr. 6150;2010, J\b 43,
cr. 5450; .Nlb 49, cr.6424; Jt 51 (.r.3), cr.6810; 2011, J\b 30 (.r. l), cr.4563;
l\b 45, cr. 6331; ls 47, cr. 6606; J\b 49 (.r. l), q.7015, cr.7026; 2012, J\b 31,
cr.4322; Np 47, cr.6390; Ns 50 (q. 5), w.6960;2013, Irb 17, cr.2030; Ns rg,
cr.233l; Jllb 30 (.r. 1), cr. 4078;2014,.i\b 43, cr.5799; Nr 49 (u.6), cr. 692g;
2015, JS 10, cr. 1420; Nr 29 (.r. l), cr. 4359, oSuquamuufi r4HrepHer-rropran
upanoeofi un0oprvraquu http://www.pravo.gov.ru, l3 rlrorrfl 2015 r.,
J\b 0001201507130077), rocraHoBJleHr4eM llpanu:renbcrBa Pocczficrofi @e4epa\uu
or 28 nor6pr 2013 r. ]1b 1095 <06 yrnep)rqeHr4ra rpe6onaHuit x onpeAeJreHr.rrc

rpaHI'Iq reppLrropur4 l4cropuqecKoro noceJreHr4r)) (Co6pauze 3aKoHoAareJrbcrBa

Poccnficrofi @e4epat\utr, 2013,Ilb 49 ('r.7), cr. 6437) r{ nplrK€Bou MzsucrepcrBa
KynbrypEl Poccuficxofi @e4epa\uu or 27 Mapra 2014 r. Ns 534 (06 yrBepxAeHr4r4

flopa4ra BKJIrorIeHvrfl HaceJreHHoro nyHKTa B nepeqeHb Hcropr,rqecKux noceneHrafi

Qe4epanrHoro 3HaqeHr.rr, yrBepx AeHufl, efo rpeAMera oxpaHbr u rpaHr4rl
reppl{Topzr,r> (aaperlIcrpkIpoBaH B MznucrepcrBe rocr}rrlrzu Pocczficxofi Oe4ep a\vpr
or 27 v.as 2014r. Ns 32456)r p n K a 3 br B a ro:

1. Yreep4zrr:
rpaHI'IqbI reppl'ITopnu Lrcropr{rrecKoro rroceJreHr4.rr Se4epantHoro 3HarreHr4t

I-opoA Klaneruua I4eauoecxoir o6nacru, couracHo rrpr,rrroxenzro J\b 1 (rercronoe
onracaHze), npranoxeHr4rc Nl 3 (rpa$nvecrcoe ouncaHue);



2

rlpeAMer oxpaHhl l4cropl4qecKoro [oceJreHr4r Se4epalbHoro 3HaqeHr4f, ropoA
Knueurua I4naHoecKofi o6nacru, coriracHo rrpunoxeuuro l\! 2 (rercroroe
orrr4caHrle), npzloxeHr4ro Nl 3 (rpa$zuecroe ouzcaune).

2. leuapravreHry rocyAapcrneuHofi" oxpaHbr KynbrypHoro rracneliufl
(B.A.I{neruon) o6ecne'Iurr pa3MeIIIeHr4e uu$oprraaquu o6 yrBep)KAeHHbrx lpaHr4rlax
TeppI4TopI'II{ Lr rlpeAMere oxpaHbr r4cropnqecKoro [oceneHr{r Se4epantHoro
3HaqeHns fopoA Knueruva ZeaHoncrofi o6nacru e Qe4epannrofi rocyAapcreeHHofi
ranQopuaquonuofi cklcreMe repplrropkrarrbHoro rrnaHr{poB a:rtvrfi, (O|I,IC TII).

3. KoHrponr IICIIOJIHEHPIEM HacTof,IIIerO IIpLIKa3a BO3JIoXI[Tb
Ha crarc-ceKperap.fi - 3aMecrr.rrenr Mzuucrpa Kynbrypu Pocczficrofi (De4epaqura

f.V.llupyMoBa.

Mznncrp B.P.Meauucxufi



flprunoxeHHe J\bl

YTBEPXAEHO
llpnxasorvr MznucrcpcrBa Kynbrypbr

Pvr
or 5r.

Onncanue rpaHlrII TeppuToprru rrcropr{qecKoro fioceJreHr.u QegepaJrbHoro

3HarreHuq ropoA Knneruua LlsaHoecrcofi oO.rracru

I4cxo4uax roqKa 1 rpaHzqu I{crop[qecKoro rroceJreHn r Qe4epanrHoro
3HaqeHr-f, ropoA Kuneruvta HaxoALITcfl, Ha npaBorvr 6epery peKr{ Bolra n 105 Merpax

Ha ceBepo-BocroK or BocrorrHofo yfna ofpaxAeHr{r oAo <clanneQrr_

-fpoclaurueQrenpoAyKr) - neQre6asa.

lanee rpaHlrrla [poxoAtrr:

r-2 or roqru ua 6epery Bomrz, pacnoJroxeHHofi s 70 M K ceBepy or AoMa
Ns 12 Ha ynuqe -flN{cKas ua6epeNuar, rro Borre Ha roro-BocroK Ao ycrb.s
oBpara B ToqKe, yAarreHHoft sa I00 ira ua ceBepo-BocroK or AoMa Ns 27 no
yJrr{rl e l4sarra lln e rurco e a

z-J or ro'rxu 2 (or rpaBoro 6epera peKu BomrE) Ha roro-3arraA BAonb
sana4noft lpaHr4rlhr yqacrKoB celzre6nofi reppuroptrr4 Ao rpaHr4rl

)n{acrKa AercKoro caaa J\b 34
3-4 BAonr cenepHofi lpaHnrlbr fracrKa AercKoro caliaNs 34, prAoM c

sa6opol,r Ao nepeceqeHr{r c nepeyJrKou BolNcrufi Eeper
4-5 or roqru 4 na nepeynKe Borxcrufi Eeper Ha ror BAonb rpaHr4rlbr rracrKa

AercKoro caAa i\b 34 rc ynzrlbr Apncrapxa Maxapoea
5-6 flo ynzqe Apucrapxa Mar<apoBa Ha BocroK MexAy nepeynKoru Borxcruft

Eeper uyrrugefi.llyurruna, ro ceBepnofi rpaukrrle yqacrKoB Mlroeraxuofi
sacrpofiKz

6-7 flo ynzqe flyuxzna or rrepeceqeHr4fl c yrnqefi Apncrapxa MarapoBa Ao
yruqu @pzApzxa 3Hrenrca

7-8 flo ocz yJrr4rlbr llyruxraHa or rrepecerreHu.r c yruqefi @pz4puxa Onremca
Ao y.racrra Aolaa N9 82 uo ynnqe lOpreneqrax

8-9 BAonr fracrxos AoNaoe Np 82 u J\|l 80 no yrrr{qe lOpreneqrcax
9-10 Or yvacrKa AoMa J\b 80 ro yJrr4rle lOpreneqKar Ao ) racrKa AoMa J\b 9 uo

ynr4rle PerueN,lcxaq



Or Aorraa Jrlb 9 no yJrr4rle p"

*:ty:_.flo, Aarree Ao repeceqeHr4r yJrr{rlbr lsepxuncKoro r4 yrr'rlbr
fpnropur Oounua
llo ynraqe fpzropzx (Do

Kpunouorona
Or nepeceqeHr4_s

3arlaA BAOnb ceaepuofi fpaHr.rrlhr yqacrKoB M€UrosTaxuofi sacrpofiru 40ycronuofi roqKLr 14 (77 M Ha rcro-BocroK or AoMa 4g na yn"i.
lloAropHas)
Or roqrcz 14 (77 M Ha
70 wteiarcr Ao ycnonHofi ro.rrcz 15
Or ro.{rz l5 Ha rcro-3an

M or ycrb.s, roqra 1l)
0r ro.rrz 16 na3anaA Ao

N 44 (3onorofi Kmo.rurc)
flo upoeeAy Mexaxoscrczfi ot *n, 17 r< rory Ao nepeceqeHujr c ylr.rqefi

llo ynuqe KonxosHa.f,. or
oKoHqaHr{r ycJroBHOfi rpaHraqbr reppr{ropuvAoMa IIo aApecy yilwra
KorxosHas, Aou 16

Or roqrn 19 (ycloeu
c ylzqefi zu.Epe,nuxvrna

llo yluqe uvr.Epe4zxr.rHa, or
nepeceqeHkrfl. c ynuqefi Cnoprzena.q
flo yluqe Cnoprunuafl MexAy yn,
KorxosHa.f,
Or nepeceqeHrif, yluqu Cu
BAONb CCNEPUOfi |PAHI4IIbI YqACTKOB XI'IJIbIX AOMOB AO IIEPCCEqEHT4, C
yruqefi LrMeHr4 Epruara

zu. M.foprKoro, uo :ana4Hofr wqe KysuerlKoro Mocra

flo ynzqe LrMeHlr Epuara
(uo ynraqe rrMeHu Epvrara) Ao nepeceqeHr4r ynr4rlbr llo4ropnofi c ynuqefi

rlo yruqe uvr. M.fopbKoro MexAy ynrEqefi llo4ropnar n cbe3AoM Ha
YNI4IIY IEU. OCTPO B CKO| O, AO OKOHII AHLIfl, YCI ONUO fi IPAHI4 IIbI YIIACTKA

Or ro.rxz 25 c.sesgMexAy yn"tl.f
uvt.ocrpoBcKoro, Ha ceBep 40 nr BAoJrb BocroqHofi rpanzqbr yqacrKa

llo verHofi cropone ynr4rlbr urra.ocrpoBcKoro or cbe3Aa Ha ynr.rly
zu. M.foprr<oro Ha ceBepo-Bocror 300 vr
Or ro.rKr.r 27 rta.rerHofi c
cenepo-nocrox 90 N4 BAOnb CKBepa uu. Mapruara BacuJreBcKoro



28-29 Or ro.rxu 28 uo ynnqe zu. JIeuuHa or cKBepa zu. Mapurala
BaczrescKoro Ao BocrorrHofi ro.rKlr cKBepa y AoMa J\b 69 tro yJrr.rqe

nrvt. Jlenuna
29-30 or ro.rru 29 vgons AoMa J\b 69 ro ynkrrle zu. Jlenpr*a:rra ceBepo-BocroK

40 u Ao ocr{ yJrrrrlbr zrvr. Jlenusa
30-31 llo ynzqe uu. JIeHTEHa or rorrKr.r 30 (opueurr{p: AoM Ns 69 no yJrr4rle r{M.

Jlenuua) Ao rorrKu 31 (or repeceqeHrrf, ocn ynr4rlbr uu. Jlesuuau xly
BerKr,r Ha 3alaA 10 u)

3t-32-
a-)
JJ

Or to.mu 31 (uepecerreHue ocu ynrlrlbr LrM. Ilenunaux/l,nerru) 550 Nr e
ceBepo-3alaAHoM HanpaBneHr4r,r tro Kpr,rBonr4Hefinofi ocr{ Mocra rrepe3

peKy Ka:oxy Ao ycnoBuofi rpanI4llbr fracrKoB M€lrrooraKnofi sacrpofiru -
4orra lfi 12 to ynuqe f,.rvcrcas. Ha6epexnaq

33-1 Or ro.{rcz 33 (orouvaHr4e ycloruofi
:acrpofircv n pafione AoMa Ns 12 no
ceBepo-Bocror 65 M Ao ro.rrcu 1

fpaHr{rlbr yrracTKoB M€rJrosTaxHou

ynuqe flvcxas. Ha6epexHax) na

Koop4unarur xapaKTepHbrx TorreK fpaHrrrl Teppr{Top[[ rrcTop[qecKofo

rroceJreHrlr Qe4epaJrbHoro 3HaqeHrrfl

ropoA Knneurpra LleaHoscrcofi o6lacru

Ilb roqrcn

Koop4nHarbr, M
(n uecrHofi cr4creMe KoopAr,rHar, MCK

r.Knneurua). cpe,rlHflr rrorperrrHocrr - 0.3

Y x
NI -1247,94 78r.4r
N2 t362.0s -374,79
N3 13r0,20 -601,49
N4 1397,79 -623,28
N5 r378,82 -706,39
N6 1540,45 -750.80
N7 1521,58 -808,59
N8 1361.80 -968.s7
N9 1333,74 -928,62
N10 t247.96 -993,92
N1l 1242,79 -97r.28
N12 760,65 -1094.43
N13 681.40 -771,L0
N14 43T,5I -788,09
N1s 456.41 -852,r9
N16 245,76 -927,II
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N17 76,99 -924,97
N18 73,95 -969,67
N19 -219,00 -913,99
N20 -219,55 -978,52
N21 -3gg,3l -1064,96
N22 -465,74 -906,09
N23 -832,53 -844,47
N24 -895,14 -227,53
N25 -1100,24 -201,93
N26 -1t13,77 -155,59
N27 -849,62 -17,09
N28 -829,76 61,93
N29 -1059,69 131,23
N30 -1044,51 177,00
N31 -1196,95 2I9,II
N32 -1190,60 529,50
N33 -7295,36 732,70
N1 -1247,94 78I,41



flpurroxeHrre Ns2

YTBEPXNEHO
flpznasou MnnzcrepcrBa KyJrbrypbr

P arrur4
or 2015r.

Is

llpeAuer oxpaH br lrcroplrqecKo ro [oceJreH rrr Qe4epaJrbHoro 3 HarreHrrfl

ropoA Knnenrnra LfeaHoncrcofi o6.nacru

llp e4nreroM oxpaHbr r,rcropr4qecKoro rroceneHr{x Q e4eparbHoro 3HaqeHV,

ropoA Kvrneurua ZeaHoscrofi o6racru (4anee - [peAMer oxpaHhr) rnnarorc.a:

1. r4cropn'recKrr rleHHbre rpaAoeopMrpyrcqueo6rexrrr

J\b

n/n
HalrMenosaHlle

o6rerra
fiara

coopylKerr[
q o6reKra

Mecronaxor(neHrr
e (agpec) odrercra

(DororpaQrq o6reK,ra

I 2 3 4 f,
1. 3Aanue peaJrbHoro

yql{nl,Iqa, B KOTOpOM B

l9Il-l9l2 r. frunct
fII{CATEJIb _
peBonroquouep .{.A.
Oypuanon

1904-1906
rola

yilwtauu. JIeunHa,

l.orr 42

2. KpecronosABlrxeHcKiur
qACOBIUI

XVII eex nn. Penomoqrar.r

(6rrnuraa Topronax
rn.)

3. Co6opu, 1745 - 1838
Fr., apx. 11.E. E(fznroe:

yilw\a Conercraa,
lotvt2



Vcnencxzft (netrr.rft; 1745 rot ynuqa Coeercrax,
.4OM 2

TpourIKHfi (anunufi) 1838 roa yilw\a Couercrax,
lotvt 2

Konoxonrn-s 1798 roa ynwJa Conercrat,
!.owr2

a

s,
4. I]eprnr.r B osneceHpr-s : t779,1760

foAa
ynnla Conercrar,
4otr,t 45,
ynI{Ila
uu. Kpyncxoft,
rctvr 10/47

,{.t:

- JICTH,fl.'I 1779 rol' ynnla Conercral,
AOM 45

i
!

- 3UMHflfl 1760 roa ynHrIa

zu. Kpyncxoft,
tovr 10/47

5. l]epnonr Ycrenu-s 1747 rol. ynvqa
IOpseneqrar, AoM
13



6. llausrnur< B.I4.
JIeuraHy

1958 rol Borxcrufi
6ynrnap

7. llpucyrcrneHHbre Mecra l-x rperr
XIX seKa

Borxcrufi
6ymrap,,{orvr

ti.
8. 34aurae, e rcoropolr c 15

(peepanx ro I uapra
1907 f. Haxo.{prrc.f,
nepnuft Knnerueucrui
Coeer pa6o.uzx

AenyraroB (xle6uar
xoMraccr,rs)

1917 roa Borxcrcprfi
6ymnap,4ou - .E

9. Aornr - 6rrsruarta;iftra;-
Tpe3BOCTLI, fAe
IIpOXOAT4JIIT COBerIaHLrs

TO TO.IITOTOBKC

Orcrx6prcrcoft
peBonroq[[ u
[poxoAr,rJro nepBoe
3acenaHrre Coeera
pa6ouux rr coJrAarcKrrx

AerryTaToB IIo
opraHH3arllrr4

cosercroft Bnacrr.I B f.
Kuueuua. B sroru Ne
.IIoMe B 6u6nuorere
xpaHrrJracb

HeJIeftuI6HaS
nlrTepaTypa

1917 roa BorNcrnfi
6ymnap,4ovr 1a

10. .{ou 4nopxHcrBa 1-x rpem
XIX sera

Borxcrr,rft
6ynrnap,4ov

11 Kagnaqeftcreo 1-r rperr
XIX sera

Borxcrufi
6ymnap,4orr,r



t2. Yvunurqe AyxoBHoe xx-
Ha.rano XX
BEKA

Ynnqa
KoucouolbcKiur,
.qou 30, 30a

13. Brnurrft Mara3r4H
Bo6r<osa

roneq XIX
BEKA

ynuqa Kapna
Mapxca, rcw2ll7
(ynuqa IrM.
M.foprroro, AoM
17/2)

14. .{ou Ky:neqona BTOpa'

IIOJIOBI4HA

XIX seKa

ynuqa zu. Jlenrua,
rcm20

15. Brrsmar rIoJIorHrHuuI

Qa6pur<a

roHeq XVII
- cepeArrHa

XVIII
BEKOB

ynr4rla rau. Jleunna,
rc*r24l8a

16. Eanx Bepxnesorxcrr4fi roueq XIX
BEKA

ynw\aau. JIeHuua,
low26

17. 3Aaune runorpa(puu
zrrr. B.I4. IIennua, 4-6
arpens l9ll rota3Aecb
cocTorJrocb coBelrlaHr,re
Cosera pa6ouux pr

KpecTbsHcKHX

Ae[yraroB Llnanoeo-
KuHeureucxoro pafioua

arlpenb
l9l7 rorc

ynrqa
zu.OcrponcKofo,
lOnr 3

18. Aou, B KoropoM B

I9l7 r. Haxo.rluJrocb
paftonuoe orAeJreHue
Coros a reKcrI4nbIIIr{KoB,
a Bo BpeMr cTaqKr,r

craqeqnrrft KoMurer

l9l7 roa ynuqa flogropnax,
aovr 82



19. 34anrEe, rAe B seracKofi
yrpaBe n 1872-1884 rr.
pa6oral M[poBbrM
cy4refi pyccrzfi
ApaMarypr
A.H.Ocryoscrzft

r872-1884
FOAbI

ynuqa llogropuar,
aou 90/10
(uuue
Menrnuqnrni
[epeyrroK, AoM
r0/90)

20. EnaronerqeHcK€ur
rlepKoBE

1805 roa ynvqa PsrleencKa.x,
.uorra 9

,i] i x- illi ;; f:l:

2l Aor, B KoropoM B

Mapre 1908 r. pa6orana
V rou$epenqvr
opraHr3arlur.r PC,{PI

1903 roa ynfirJa
IOpreneqxar, AoM
10

22. ,Ilorrr IIIeN,rsKuHa 1913 rot Bonxcxuft
6yrrnap, rcv,9ll2

23. Ancau6nr sacrpoftru
ynurlbr
Korrlcorrlonrcrofi.
Kouulerc:

cepeAr,rHa

XIX_
na.rano XX
BEKOB

ynw\a
KoucouonbcKzur,

AOMa

Ur4,3,g,ll,l3,
29,33,41,49,2112
(yiruqa
Prureencrax, 4onr
1212),6,9, 14, lg,
20,22,29119,30,
30a,40,68

i6

Aorur ropronrrft A.f.
Enr,rcona

KoHerI XIX
HAqEUIO

XX ner<os

ynI{Ila
KoucouonbcKzIfl,
,uoru 1/14

.Ilorra Nznofi 2-s,
qeTBepTb -
roseq XIX
BEKA

ynuqa
KoucouonbcK€tg,

lorvr 3
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lorra Nunofi 2-x
IIONOBI,IHA

XIX sexa

ywrqa
KoucoruolbcKa-rr,

Aona 9

.{onr xunofi roueq XIX
BEKA

ynwJ.a

KoprcorvrolbcKzur,

aorra 11

Vcaru-6a: Xunoft aona roneq XfX
BEKA

yilI|IIa
KoucorraolbcKurfi,

.qoira 13

.{ou xunofi roseq XIX
BEKA

yJrr.lqa

KoucouolbcK€ur,

tov'29

.{orrl xunoft rconeq XIX
BEKA

yrrr4rla

KonrconaonbcK€ur,

.qorvr 33

.{ou xulofi 2-n
TIOJIOBUHA

XIX sera

ynkilIa
KoucotrrolbcKafl,

lonr 41

Aou xunofi roneq XIX
BEKA

ynr4ua
KovrcouolbcKarr,

aovr 48

.{otrr florexr4Hbx 2-s,

IIOnOBLIHa

XVIII sera

Ylruua
KoucorrlolBcKrur,

l:orvr2/12
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Yca4r6a: Jlasra roseq XIX
BEKA

yJrr.rqa

KoucouolbcKafl.)

aoiu 6

eycaAb0a: )lftaloft aona tcoueq XIX
BEKA

yJrr4rIa

Koucol,ronbcK€ur,

Aou 8

[ou xznofi roueq XIX
BEKA

ynmla
KonrcorraolbcKa.fi,

.40M 14

,I[ou Nznofi xoueq XIX
BEKA

yJrr,rqa

KoucovrolbcK€ur,

.uonr 18

,{ou xznofi c raeKoff ItoHeq XIX
BEKA

yn[rla
KoucouonbcKuul,

aorra 20

Vca4r6a roHeq XIX
BEKA

ynuqa
KorracoiraorbcK{ur,

lotrr22

nou xznofi roueq XfX
BEKA

ynr4rla

KonacouonbcKar,

aou 28118

Y.rr,ur[qe ,qyxoBrroe xIX-
naqano XX
BEKOB

ynvqa
KoucouonlcK€ur,
4ovra 30, 30a



t2

Aou Nnrofi roueq XIX
BCKA

yJrr{qa

KoucouorbcKas,
aou 40

Aorrl Nnnofi roueq XIX
BEKA

ynr4rla

KouconaonbcKarr,

aorvr 68

24. Aorur ropronufi A.f.
Enzcosa

roueq XIX
_ HATITUIO

XX eeKos

yJrr4rIa

KonacouonbcKzlr,

TOM II14

25. Xnlofi aonr XIX - XX
BB.

roneq XIX
- HaIIano

XX seros

ynwla
KoucouonbcKuur,

lolra 5

o;

26. AHcau6nr sacrpoftxr.r
ynlrrlbr rM. Jleur.rna.
Konamerc:

XIX-XX
BEKA.

ynnrla rau. JleuraHa,

4orua 1, 3a, 7, II,
13, 15,17,2,2a,4,
6, 8, 10, 12, 14,16,
166, 20, 2419, 26,
28, 31, 33, 37,30,
3212,3411, 40a, 42,
45,47,49,51,53

Maraguu roneq XD(-
naqano )O(
BEKOB

yrvqa unr. JIeHuua,

Aona I

JIanra roseq XIX
BEKA

yrmr\auu. Jleurna,
aoru 3a

Bam Coeapruennrrfi 19ll roa ynw\avrM. JIeHvua,
l.ov.T
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[orra xuno

(Aucau6nu sacmpoilrcu
ynut4bt JIeuuua.
Kounnercc: trou
Jtculoit)

2-s
IIONOBI,IHA

XIX sera

ynwta uu. Jleuuua,
AOIvt 11

Xvlofi aonr roueq XIX
BEKA

yJrr{qa vu. JIeHzua,
noM 13

Vca4l6a roueq XIX
BEKA

ynlrqa uM. Jleur,rua,
aou 15

Vcaar6a IIocJIeAHr.f,
qeTBepTb

xx-
uaqano XX
BEKA

ynnla zu. Jleuuua,
Aonr 17

Eanr (or4eJreHze
focy4apcrBeHHoro
6anna).

90-e roArr
XIX nera

yJrr.rqa uu. Jfeuzua,
lotvt 2

.Ilorvr xr.lnofi na.rano XX
BEKA

ynnrla nu. Jlenraua,
norvt2a

.4opr NrEnofi Ha.rano XX
BCKA

ynr4rla nu. Jleuuna,
Aorrl4

ft

*-

jj'i
..at ,

.4ou xnnofi naqano XX
BEKA

ynnqa zrvr. JIeHnua,
AOM 6

Vca4r6a: Xraloft aou roneq XIX
- HaqaJIo

XX ner<a

yJrr{qa alr. JIeHnHa,

4ou 8
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Vca4r6a: (Dlzrelr Ha.rano XX
BEKA

yJrr4rla zu. Jlenuna,
aoru l0

:

focruurEua
"I{eurpalrua.a"
f.I,I. En[cosa

xoneq XIX
- HaqilIo
XX seKa

ynprqa ntt. Jlenuua,
norvr 12

Ycalr6a: @nnrenr 2-s.

IIOJIOBI4HA

XIX nexa

ynlrrla uvt. fleunua,
aov 14

Vcalr6a: Xnnoft aou Ha.rano XIX
BEKA

ylrvrJawnr. Jleunna,
aorvr 16 s.* =i

Yca4r6a: Cropoxr<a noueq XIX
BCKA

ynzqa zM. JIeHuHa,

noM 166

Vca4r6a Ky:Heqona 2-x
IIOJIOBI4HA

XIX eera

ynnrla nM. JIeHuna,
lou 20

Kuneruenrcroe
MeAr,rqr.rHcKoe rMnr.rue

roueq XIX
BEKA

ynwla uu. Jleuraua,
torvr2418

Banr Bepxnesorxcrnfi roHeq XX
BCKA

ywfl\ar.ru. Jleuuna,
l'owr26

,IIou Nrarofi 2-s,

IIOJIOBHHA

XIX sexa

ynr4rla pru. Jlenuua.
aou 28



l5

Aorvr

H.I4. flo6poxoroeofi
1902 rot ynwlanu. Jlen[ua,

noM 31

.{orra xznoft na.ralo )O(
BCKA

ynwla uu. Jlenlrua,
aou 33

Ycalr6a
M.I,I. Konrnesa

2-s,

IOJIOBI{HA

XIX nera

yJrr4rla zvr. Jlennua,
lovr 37

3.uanne 6rmruefi
4yxonuoft ceMLrnapwr

2-s.

IIOJIOBHHA

XIX sera

ynnla zM. Jlenuua,
aona 30

Kyre.recrar ycagt6a roueq XIX
- HaqaJIo

XX eera

yJrlrqa uu. Jlenuua,
tovt32/2

3aasue rroqrbr r93t-r934
roAbr

ynnla zu. JIeunHa,
z.ov'34ll t

e Fg

3Aaune 6rrnruero
ApaMTearpa r4M.

A.H.OcrpoBcKoro

roneq XIX
BEKA

yrrqa nu. Jfeuuna,
aorvr 40a

3.uanr,Ie 6r-rnruero
peaJrbHoro Yurrr4ua
Konosanona
(3dauue pecubHozo
yquJxut4a, 6 KomopoM I
1911-1912 ?. yLturcn
nucamelb
pesoiloquoHep tr.4.
<Dypuauoe)

t904-r906
ro.ubr

ynuqa nna. Jleunna,
rola42

florvr Nutofi Ha.rano XX
BCKA

ynnla zu. JleEr,rua,

aou 45
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Aou xulofi Ha.rano XX
BCKA

ynw\auu. JleHraua,

lorvr 47

nou xnlofi roneq XIX
BEKA

ynuqa zu. Jleur,rua,
z:orvr 49

Aou Nralofi naqano XX
BEKA

ynw\a rau. Jlenzna,
aov 5l

,{ou xunofi na.rano XX
BEKA

ymrqa zv. JIeHuna,
aovr 53

27. BaHx (or4elenze
focy4apcrBeHHoro
6aHr<a)

90-e ro4u
XIX nexa

ynr4rla uu. Jleuuua,
gowr2,2a 4

28. Ancau6lr sacrpofixz
ynrrlbr Jlenuua.
Kounnerc:,Ilorrl xunofi

1895 roa ynnla uM. JIeuuHa,
.qou 11. nur. B

29. 34auue I{eurpalrHoro
rroqraMTa e r. KI,IHemaa

r93t-1933
fonbl

ynrarla r4u. JIeuEua,
tov'34/l

Ea
EFT

30. O6enucr B qecrb
BOI,IHOB-3EMJI'KOB,

noru6ruux B to.rlbl
Beluroft
Oreqecrsennoft eoftHrr

l94t-1945
foAbl,
1962 rot

yn[rla
M.BacunencKofo,
AOrr,r 1

31. Ancau6lr sacrpofirn
ynlrrlbr zrra.foprxoro.
Kounnexc:

XVII-XX
BEKA

ynlrqa
r.ru.M.foprroro,
AoMa llI, l3l2
(yruqa
Xyrconcrar, AoM



I7

2lI3), AoM l5ll
(yrurla K.Maprca,
AoM lll5), AoM
l7l2 (yrzqa
K.Maprca, AoM
2/17),27,39

[onr xulofi c nanrofi.
l-r tperu XIX nera

2-s.

IOJIOBI{HA

XIX eeKa

ynwla r{M.
M.foprroro, AoM
UI

nou H.I,I. KoroezHa 1858 roa ynvqa r4M.

M.fopmoro,,qoM
1312

Aou AoxoAsrrft Ha.rano XX
BEKA

ynlrqa r4M.

M.foprroro, AoM
r5tl

Buunufi Mara3raH
Bo6rosa

KoHerI XIX
BEKA

ynIIIla zM.
M.foprroro, AoM
t712

rlr

,I[ou xvnofi Ha.rano XX
BCKA

yJrr,rqa r.rM.

M.foprxoro, AoM
27

lOrvr XunOfi roneq XIX
BEKA

ynuqa r4M.

M.foprrcoro, AoM
39

a4)2. Iornr xranoft uepnoft
rroJroBr{Hbr XIX sexa

l-s.
IIONOBI{HA

XIX seKa

ynuqa vM.
M.foprrcoro, AoM
vr
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aa
JJ. nou llorexr,rHhD( 2 -9,

IIONOBlIHA

XVIII nerca

yilw1a Prureencxax,

noMI2l2

34. Xrzrofi Aov-oco6nsK
O.E. Zeauosofi

1907 roa yJrr{qa Pureenclcat,
aonr 18

35. Ascau6nr sacrpofiru
ynlrrlbr CosercKofi.
Kounner<c:

cepeAr4Ha

XVIII-XIX-
XX eera.

ynfiqa Conercrax,
;.ova ll2, 2, 7, 9,
10, 1 1, 2313,25,27,
29, 33, 34, 45
(ynuqa r.rM.

Kpyncrcofi, AoM
r0t47)

.I[ou xzloft
Z.f .TnxorrlupoBa

Haqano
1850-x -
1908 roau

ynuqa Conercral,
aowll2

Co6opu Ycneucrufi
TporEqrud

cepeAr,rHa

XVM -
cepelr{Ha
XIX sexa

ynnqa Conercxar,
Aotvr2

.{ou co6opnofo fiprqra 2-s.

TIOJIOBI,IHA

XIX sera

ynIaIla Conercrat,
lovT

Yca4r6a rconeq XIX
BEKA

ynw\a Corercxal,
AOM 9

Aorvr MunloBcKofo rconeq XIX ynnla Conercral,
lorvr 10

,I[ou xunofi 2-s
TIOJIOBI,IHA

XIX seKa

ynr4rla Conercral,
AoM 11
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focrunuqa <Poccr,rrD BTOpa"'I

IOJIOB}IHA

XIX seKa

ynuqa Conercxax,
tov^23/3

Xan4apuepnr 2-s,

IIOJIOBI{HA

XIX ner<a

ynvrJa Conercrar,
tov.25l2tur.B

nou xznofi roneq XfX
BEKA

yJrrxla Conercnar,
nou27

ynnr\a Conercrax,
tolu29

,,{ou Bapauona roseq XX
- HaqaJro

XX nera

yilrqa Conetcrax,
aona 33

Xranoft.uou na.rano XX
BEKA

yJrr.rqa Conercral,
to:ll34

I{epxnz Bognecenzs.
1799 r.
- rrerHrr, 1799 r.;
- 3LtMHrLf,, 1760 r.

XVIII ser

yruqa Conercrax,
aorr,r 45
yJrr4rIa

zrr,r.Kpyncxofi, 4ona
r0t47

36. ,{ou xuloft
Z.f. Tuxorrlr4poBa

HaqaJlo

1850-x -
1908 roau

yJrr4rla Conercrax,
nolr Il2

5t. Aona MnnaoBcKoro roueq XIX
BEKA

ynmla Conelcrat,
noM l0
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38. ,{ou, r4e s 19l t-tgI2
rr. xrrJr !.A.Oypuanon

tgtt - 1912
ro.4br

yJrLrqa ConercKa.n,

aonr 41

39. Aucau6lr sacrpoftxrz
ynurlbr IOpreneqrofi.
Kouunexc:

KOHEII

XVIII _
na.raro XX
BEKOB

ynwla
IOpreeeqras., AoMa
1 1, 13, 14, 76,26a,
36, 40, 42, 44, 50/r

Aornr rtprqra qepKBr{
Vcneuzs

2-x
TIOJIOBPIHA

XIX nera

ynuqa
IOpreneqrrur, AoM
11

!"1 ,,i'& &n

I-lepronr Ycnenzs 1747 ror. ynuqa
IOpseeeqrur, AoM
13

flou B. Melz.rzncroro l-s.
IIOJIOBI4HA

XIX sera

ynr4rla

IOpreneqriur, AoM
t4

j,]

t *--i i ri A

F:&*,, I r !

I{epronr Cnaco-
llpeo6paxeHcKat

1694 ron ynkrr\a

IOpreneqraa,
aou 16

1-:tt

Vcaas6a roseq XX
BEKA

yJrHrIa

IOpreneqrarr, AoM
26a

Aou
M.I4. KyupesHoeofi

Ha.raro XX
BEKA

ynlllla
IOprereqrar,
Aorr,r 36
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[ona xr.rnoft rcoueq XIX
BEKA

ynuqa
IOpseneqrar,
lou 40

flanarra xoneq XIX
BEKA

ynkrrJa

IOprereqraa,
lOt,l.42

f
i{:

t.{ou Nunofi rcoueq XIX
BEKA

ynlrrla
IOpreneqxar,
TOld44

40. 34anue noxapuofi
llacrr{ e r. Kt,IHetltMa

HAIIAIO

1930 roaa
yJrHrIa

IOpreneqr<aa, AoM
50/l

FF:-4t. I-{epxonr Alercan4pa
Hescroro

1895 roa yJrlrqa A.9aena,
z.ov, 6116.7

42. 3acrpoftra ynurlbr
9aesa. Konrnnerc:

Koneq XD(
- HaqaIIo

XX neron

ynrrla A.rlaena,
z.orvr 6l16

Xuloft.uou nepBat
qeTBepTb

)O( seKa

yJrr{qa A.9aera,
lollT

Xunoft lorra 1910 roa Bolxcxuft
6ynrnap, loyr2
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43. flpn cyrcrneHHbre
Mecra: Qnurenr.

AaTLIpOBKa

HE}I3BECTHA

ynllqa
Kpunonorona,

AoMa 3, 9, 10, 13,

15,20

44. 3acrpoftra yJurrlbr

Kpnnouorona.
Kounnerc:

roneq XIX
- Haqano

XX neros

ynlrqa A.9aena,

tovr6116,7

.I[ou xnrofi na.raro XX
BEKA

ynlIIla
KpunonoroBa, AoM
aJ

,I[otr,t NlIrtofi xoueq XIX
BEKA

ynvqa
KpunonoroBa, AoM
9

fionr xrErofi roneq XfX
- Haqfulo
XX eeron

yJrlrrla
KpunouoroBa, AoM
10

,

.I[orra xunofi rconeq XIX
- Haqaro
XX seros

yJrlrqa

Kpnnonorona,

aou 13

nona xunofi r<oueq XD(
-saqaro XX
BEKOB

ynuqa
Kpr,rronorona,

Aorr,r 15

Aou xunoft roneq XfX
-naqano XX
BEKA

ynuqa
Kpranonorona,

.qou 20
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45. .{ouxa,nroft roHeq XIX
BEKA

ynI,IIIa

Kpunororora,
tort 5lI2

46. lou fupnncKoro l-s.
nonoBnHa
XIX eexa

ynprrJa Ha6epexnaa
fanauu, lonr 9

47. 3acrpoftra yJnrrlbr
Haropnofi. Kounnerc:

XVII-XX
BEKA

yJrr{qa Haropnax,
golr.a 2, 9, Il, 12,
I7

.{ona Haropcxax
("Teperrror")

I-s,
IIOJIOBIIHA

XIX sexa

ynlrqa Haropnaa,
nott2

.{ovr Py6nucKofo 2-s.

IIOJIOBI,IHA

XIX eera

ynrqa Haropnax,
aorvr 9

.Ilona xnlofi roneq XIX
-ua.raro XX
BCKA

ylrvr\a Haropnaa,
AOrr,r I I

[orr,r JlarpuKoBbrx 2-s.

IIOJIOBI,IHA

XIX seKa

yJrlrqa Haropnar,
rcvr12

[ou xnnoft roHeq XfX
BEKA

ynnla Haropnar,
.uorr,r 17
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48. .{orra Haropcxux 1-r
TIOJIOBLTHA

XIX rexa

yJrr4rla Haropnar,
lov2

49. ,{or"r Haropcxux 2-s.

TIOJIOBrIHA

XIX nera

ynnrJa Haropnax,
,UOnr 5

50. Aorra Ilft,rnosrx 2-s.

TIOJIOBIIHA

XIX sera

ynnla Haropnax,
llotvt 7

51. Xrrrofi4orvr (4orvr

Ky4pnuona)
1912 roa ynwla llo4ropna"a,

lorr,r 86

52. Xr.rnofi aorra l-s
IIOJIOBI{HA

XIX nera

ylrvrrra flleccrax,
aour 1/1

53. KHuemelacKas. cperyfifr
rrr<ola JS 3, 6rreuat
)KeHCKUUI tI4MHa3I4tr, tAe
c 1925 ro 1930 rf.
y.rurrca xy4oxunx fI.A.
Kpnnouoron

1903 roa yn. nu.Kpyncrofi,
.qorra 7

54. Erreuar lloca4crar
fiJrorrlaAb (uune
rnoqaAb Penonroqnu)
laMtTHoe MecTo, rAe B

Mae 1609 r.
Qopnrupoeanocb
HapoAHoe oloJTqeHr,re

AIlu 6ops6u rporr.rB
rIoJIbcKI,IX I4HTepBeHTOB

1609 roa IInorqaAb
Penomoqzrl
(6unruar
Topronax)
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55. Ancaru6m Topronofi
IInorIaAr4

XVIII - XX
BCKA

IInoIqa.4b

Penomoqnu
(6unuar Topronar
nnoqa.{s)

56. Mauy$arrypuufi
Koprryc

90-e ro4u
XIX eera

ynr4r\a Prrneencnax,

lopr 3

57. Taxeraxuue la6agu 2-s.

TIOJIOBI,IHA

XIX seKa

IInorIaAb
Penoruoqnn,
ropnyca 4, 5

58. Kpacruft Koprryc 1911 ro4 ynHIIa Prueencxal,
AoM 1 (6rrnruax
Basapnax
nnoulaAr)

59. 3acrpofira ynrdubr

PrueescKofi.
Koir,rn:rercc:

XVIII-XIX
-Haqano
XX nera

ynvrrJa Prrneencrar,

4orrla 1, 2ll, 3, 4,
6/2,9, 12, 74/1, 1g

Kpacuuft Kopryc l9l1 roa ynnla Pureescra.f,,
aou I

Aou xunoft
I4.f. TzxonalrpoBa

cepeAHHa

xIX-
na.rano XX
BEKA

ynnla Psueencxax,
EOM2II

Many(farrypnufi
KOpnyc

90-e roAn
XIX eeKa

ynuqa Pureencrar,
aou 3

Kuuorearp "flaccax" orono 1908

roAa
yJruua Pureencrar,
,uou 4
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Baur (or4eneune
focy4apcrBeHHofo
6aura)

90-e ro4u
XIX nexa

ynrrrla PureencKa.f,,

l.orr 612

Braroserr1eHcKair

rIepKoBb
1805 roa ynurrJa PuleencKax,

AOnf 9

[ona llorexuHbrx 2-s.

TIOJIOBilHA

XVIII eexa

ynr,rrla Psrleencrat,
l.owr 12

.{onr ropronufi gov
A.f. Enucosa

xoneq XIX
- HAIIIIJIO

XX sera

ynzrla Prrneencrax,
torvr I4lI

Xunofi AoM - oco6nrr
O.B. ZsaHosoft

1907 roa ynuqa Puneencxa.a,

noM 18

60. Kranorearp "flaccax" orono 1908

foA
ynIlIla Prrleencral,
aou 4

61 Xurofi aour xoueq XIX
BEKA

ynzqa Pureeecral,
noM 8

62. Topronax rzurarKa KOHEII

XVIII eeKa

ynvrla Psueencrax,
aou 10
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63. I-leprcoer Cnaco-
llpeo6paxeHcKrur

1694 roa ynHrIa

IOpreneqrar,
aou 16

64. Texunrcw 1930-e
TOAbI

Bonxcrufi
6ynrnap, Aorvr 4

tjs'; I

ffi

65. Xznoft lonr yJrr.rqa

KoucouorbcKa.f,,
tovrT

66. ,{onr Ey6erzuofi xoneq XfX
BEKA

ynuqa
KoucouonbcKar,
totr2ll20

67. Ycaar6a: xlrnofi Aou.
Yca.u6afttnKa

roneq XIX
BEKA

Ynw\a
KourcoruorbcKarr,

Aorvr 53

68. Xuroft lorrr r<oneq XfX
BEKA

yJrr4ua

KoucouorbcKzrr,
aou 55

69. llanarra xoueq XIX
BEKA

ynrqa
KorrrcouonbcKtul,

aorrr 86 -.i.1
.-,:-i i

1!r iS

70. Xrarofi aorvr to l9l7
roAa

Yruula
Kotrrcouomcrar,

Aorvr 10

E
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7l Xurofi.uonr to l9l7
roAa

yJxtrIa

Korrrcouorncra.a,

lotl24

72. Xurofi aou to l9l7
roAa

yJxqa
Kouconronscraa,

lotrrT3

Fg:

73. Xznofi aou rc I9l7
roAa

yJrr4rla Kapla
Maprca,4ol,r

74. Xrnlofi lou to I9l7
rora

ynrrla Kapna
Maprca, aou l1

75. Xunoft aou to l9l7
roAa

ynuqa uur. Jleurana,

aorvr 18
--nl

76. Xurofi aoru rc l9l7
foAa

ynlrrla r.rM.

M.fopsroro,
aorr,r 19a

77. IIasra roueq XIX
BEKA

yJrr.rqa r,rM.

M.foprroro,
,IIOM 196

#

78. llararra roseq XIX
- HaqaJro

XX seroe

ynIIIla lIM.
M.fopsnoro,
aou 19
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79. Xurofi lorrl roneq XIX
- HAIIUIJIO

XX seros

ynnla r.rM.

M.fopxoro,
aou 35

80. flarama roneq XIX
- HaqaJIo

XX seros

ynllqa uM.

M.foprroro,
ltovr37

81. ,{ou Kprurona Ha.rano XX
BEKA

yJrr,rqa r,rM.

M.foprrcoro,
aoru 49

82. ,{orra Nnlofi roueq XIX
BEKA

ynlua Conercral,
aorvr 8/1

83. flararra roueq XIX
-naqano XX
BEKOB

ynwla Conercrax,
aorrr l5a

84. Vca.qr6a Bapauona:

Qnmelr
BTOpat

TIOJIOBI4HA

XIX ner<a

ynlrqa Conercral,
AOM 3I

85. Xulofi lou roseq XfX
- Harlalo
XX neron

yJrr{rla Conercrat,
noM 28

86. Aonr xunofi roneq XIX
BCKA

ynmla Conercral,
aorra 30



30

87. .{orr,r lI.H. fopo4eqroro roueq XIX
- HAIItUIO

XX seros

ynlrrla Conercxal,
aorvr 36

88. llpraror po4r.rrtrurrfi rEu.
LI.I. [yllrnna

1895 roa yJrurqa Conercxal,
nov^ 43

&
89. .{ou xznoft roneq XIX

- HaqaJIo

XX sexon

ynvqa
IOpreneqrar, AoM
2I

90. MarasuH roneq XIX
- HaqaJIo

XX seron

ynlrqa
IOpreneqrarr, AoM
28

91. Crcllaa roneq XIX
BEKA

yJrr{qa Xyroncrar,
.uou 5

T, 1fi

92. Yca4s6a: IIocnelul't
treTBepTb

XIX seKa

yJrrrqa Xyroncra"a

flannrni aou ynnla Xyxoncrax,
aou ll

I
@nurenr ylrr4rJa Xyroncrax,

.uou 1la

:.:.

iE
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93. .{ouxc,rrloft Ha.rafio XX
BEKA

yJrr.rqa Xyroncrax,
tovr2t

i||
I
#

94. Xulofi aov N l9l7
IO.IIA

ynl,Itla Xyroncrar,
aopr 6

95. Xunoft aorra Ao I9l7
IO.Ua

ynzrla Xyroncrar,
aou 8

96. Xunofi aou to l9I7
foAa

yn[qa Xyrorcrax,
NOM 12

97. llarama xoseq XIX
- Harliuo
XX seKos

ynuqa Xyroncraa,
.uoru 14

98. Xlurofi aona roueq XIX
- Haqano
XX seron

yJrurqa Xyroncrax,
aovr 16

99. llananca 2-s.

TIOJIOBI{HA

XIX seKa

ynI'IIla Irlnauoncrar,
aou 7

100. ,I[orvr xurofi 2-s,

TIOJIOBUHA

XIX seKa

ynI,rIla Irlnanoncxar,
aoru 9
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101. ,{ovrxourofi 2-s
TIOJIOBVHA

XIX eera

ynw\a Znanoncrat,
noM 8

-f{;, ,

I

r02. Xunofi aou roseq XIX
- HaqaJIo

XX seroe

ynuqa Znauoecxar,
noM 10

103. Xunoft lona rc r9l7
roAa

uepeylor l-fi
Koucouomcrzft,
aopr 5

104. Xrnofi lou Ao l9l7
roAa

nepeylox l-fi
KoruconrormcKnft,

lLov'12

105. Xunofi aou AO I9T7
roAa

nepeyrox l-ft
Korraconrormcxraft,

Aorrt I I

106. Xr,rnoft.uorra to I9l7
roAa

nepeyror 2-ft
Korracorrlormcrnfi,

aou I

t07. Xnnofi aorra N l9l7
roAa

nepeynoK 2-Ir
Koucovornct<rdt,
aorvr 3

108. Xulofi aolvr rc l9I7
roAa

Ymqa
na. Ocrponcr<oro,

aonr 5
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109. Xunoft.uorra to I9l7
foAa

yrMrla

na. OcrponcKoro,

aorra 17
,,. ,

I 10. Xunoft aou to I9I7
roAa

Ymnta
rnr. OcrponcKoro,

aoru 19

111 Xulofi aona roueq XIX
- Haqano

XX eeroe

ynr4rla urvr.@pynse,

noM23

ttz. Erocr ABaxIbr fepor
Cosercroro Coroga
A.M. BaczJreBcKoro

1949 rot yJrLr qa rarrl. JIeHuua,
cKBep r,rMeHr.r

A.M.
Bacurencroro

2. IltarurpoBorrnafl crpyKrypa, BKrrorrafl ee 3JreMeHTbr

OxpaHe noAnexzr rlnaHl..IpoBoqHar crpyKrypa ueHTpirnbHofi rracrlr ropoAa,

cQopulIpoBaBllratcs B XVI - nepBofi rroJroBr4He XX seron B rpaHr4uax repplrroprlr4

r{cToprFre cKof o rro c eJreHH f vr ee 3JreMeHTbr.

Oxpanxerct pa3MeuIeHLIe B rleHTp€LJurofi qacrkr krcropuqecKoro noceJreHr4t

Qe4epanrHoro 3HaqeHurl ropoA Kuneurvra unornoft ropo4crofi sacrpoftrn 14

o3eJIeHeHHbIX Teppuropuit, BKJIIoqeHHbIX B perynfpHyro rrJraHr.rpoBoqHyro cerb

yJlrrq I4 IlJrolrlaAeit, a n nepuQepufiHhrx 3oHax - ecrecrBeHHbrx nanqruaQrots c

rpocrpaHcreeHHofi crpyKTypofi, uo,qunnruorqefics oco6eHHocrrM rrptrpoAHoro 14

peJrbeoa, B ToM qr{cJre oTKpbrTbre ecTecTBeHHbre BoAHbre

cnyxarqne py6exarvru v pa3fpaHHqeHr4eM rleHrp€rJrbHofi n

nepzQepufiHux qacrefi Llcropl{rrecKoro rroceJreHr4r Se4epanbHoro 3HaqeHr4r ropoA

pyKorBopHofo

rrpocTpaHcTBa,

Kuuemua.
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Oxpane rIoAne)KI'IT ynl4qHo-AopolrHar cerr XVI - XX BeKoB c coxpaHeHkreM

rpaccrpoBKl'I' pa3MepoB, ucropuqecKl,Ix tturtnitsacrpofit<I{ B rpaHr{rlax repp[Topr4r{

ucTopuqecKofo IIoceJIeHI4.f,, B TOM TII4CJIe:

o flloulaqtr, ynurlbr r{ nepeynKr4:

@pu4pnxa Surenr ca y ilnrIa;

rlaesa ynvrJa;

IOpreneqKafl yntr\a;

2 - s Hano.rrbH ar yJrr4ua.

urvr. M.fopbKoro (Illupoxar, Con4arcra.a) ynuqa;

Conercxa.q (BosueceHcKaf,, Co6opHaa) ynuqa;

zu. Jleuuua (MocroBcKa{ n M.lloxponcxax) yJrr{qa;

Bolxcrzfi 6ynrnap;

nvr. Kpyncrofi ynwla (3naroycroncrrEft uep.);

uu. (Dpynee (Onpaxuaa) ynuqa;

KoucouoJrbcKar (llecouuar) ynnqa;

Apzcrapxa Maxapoea (TouHeucrax) ynw\a;

[s epxr,rHcKoro y nr4r\a;

LIsaHa llr e ruro s a yJr H rI a ;

Kpr,rnonoroBa ynr4rla;

Ha6epeNHafl raBalu;

HaropHar yJrr4rla;

uvr.lluporoBa ynr4qa;

flo4ropnafl.ynw\a;

llyurrcuna ynuqa;

Peureucrafl ynvrr\a;

uira. OcrpoBcKoro y nprrJa;
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PHreescKar (ElaroBerrleHcKar) yrruqa;

Penonroquu (Topr oBas,, CeHHar, BasapHar) nnoqa4r;

flneccr<a.s ynurJa;

IrleaHoscrar (Hzrolrcrax) y rnrla;

Xyroncrcafl yrrvrrJa;

Kapna Maprcca yrrrrqa;

Prueescrufi nepeynor;

2-fi Korr,rcoMoJrbcKr.rfi uepeynor;

Kysneqrar ynur\a;

TearpanrHa.f, nnorlaAb.

Earcyuuncrzfi nepeyJroK;

Buvyrcxax ynuqa (Jlp<cxnfi rpaKr, Bnuyrcrufi rparr);
Mapurana B aculencKoro (Eeloncrc ax) y tmqa;

Ha6epexHar peKr4 Kasoxlr.

r Tpaccrr ApeBHr4x Aopor u roproBbrx nyrefi:

Aopora ua lluec (ynzqa CoqualucrLlqecKar, yilur\a KpacHonerKkrHcKa.f,,

yJII{qa 5 0 -nerm Koucorr,ro na, y qrtn\a Mapuara B acurencroro) ;

Bzuyrcrcnfi rpam (yrrEqa Buuyrcrax, yJrrrqa ocrponcroro);

IOpreaeqrufi rpanr (ynuqa lOpleneqr<ax).

o 3leueHThl LlcropltrlecKofo noKphrrl4r Aopof Lt rpaKToB Ha coxpaHr4Brrrlixcf,

rracTKax:

KoucorvronbcK€ur ynr4rla B rpaHrirrlax AoMoB 7ll2 - 75.

o C0oprvrkIpoBaHHble KoMIro3rrIIIloHHo 3aBeprueHHbre ropoAcKr,re [pocrpaHcrBa

I4 coxpaHl4 Bruuec.fl Lt cropuqecKlre rrunnvr sacrpofi ru grtrx [pocrp aHcrB :

Aucau6nr Topronofi nnoqa4u;

TearpalrHuur rrJrorr{aAb;
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Ha6epexHar peKH Bomz;

Aucarra6nr sacrpofi Krr ynlrrlbr zrvr. M. f op bKoro ;

AH c au6lr : acrpofi Krr yJrr{rlbr Koucorvronrcxoft ;

AHcau6lr sacrpofiKr4 ynr4rlbr znr. Jlenzna;

AHcau6lr sacrpofiKr{ yJrr.rrlbr Corercrofi ;

AHc arvr6nr aacrpofi Kr,r yJrprrlhr lOpreneqrofi .

r fopoAcKoe o3eJreHeHrae XIX - repnofi rroJroBrrHbr XX neron:

- napKr{ 14 cKBepbr, BKJrK)lreHHbre B peryJrrpHyro nJraHr4poBoqHyro cerb:

Crnep Ha nnoulaAr.r Peeorrogu;

BorNcrufi 6ymnap;

flpouena4 (n pafione ropoAcKofi,6awr Ha ynuqe llo4ropHofi);

Osere HeHLr e repplt r opr4tr rleHTp€rrrbnofi pafi oHnofi 6 olruuqu ;

osereHeHHbre r{acrKr4 reppuropuu y qepKBLr Anerccan4pa Hencroro;

OsereHeHHa.fl qacrb yJILIIIrI LIM. M.foprroro or 2-ro KovcovroJrbcKoro

IlepeyJrKa Ao yn?rrlhr urr,r. opynse.

- orKpbrrbre fracrKLr [pupoAHoro naHArxa$ra:

ropoAcKofi uapr <CoronrHr{Klr).

o Percpr B lpaHlrrlax repplrropuu u ux 6epe.roBbre cKJroHbr:

Borra (upanufi 6eper);

Kznerueura;

Kagoxa (nxnrouaa LlcKyccrBeHHbre ruAporexHlrrrecKue coopyx(eHur XIX

ner<a);

rlepuar.

o YqacrKr.r aKTr4BHoro peme0a:

Bucorcufi upanrrfi 6eper Bonru;
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IoNHa.a qacrb sacrpofixrl yJrnrlbr ul,r. JIeHuHa or yJrr{rlbr ocrporcxoro Ao
yJrr.rrlbr @pyuae;

aKrr,rsHufi pemeQ, Qopnrzpyroqprfi Topronyro rnorlaAb;

arrnnHrtfi penreQ [paBoro 6epera peKI4 KrzneureuKu or yrrrTr{hr flapxoueuxo
- peKa rldpnar - r{epunroscKzft oBpar 4o rlepnoro oBpara;

Cnaccxas ropa;

oBpaf folxna, HbrHe qacrarrHo sacHuaHHrrfi:

rlepuuroncrzfi oBpar;

rlepuufi oBpar.

3. O6reuHo-rpocrpaHcrBeHHafl crpyKTypa

Oxpau-aercr o6reuHo-npocrpaHcrBeHHar cTpyKrypa rleHTp€uruofi qacrr4

ropoAa Kunerunasr, trpeAcraBJrrroqa.rr co6ofi cnoxHyro o6neuuo-

tIpocTpaHcTBeHHyIo rpaAocTpoLITeJIbHyIo KoMno3I4UI{Io, csopuupoBaHHyro

orHocr4TeJrbHo HeBbrcoKoft aacrpofirofi c pa3MerrleHr,reM BbrcorHbrx AoMr{HaHT Ha

cJIoxHoM penreQe BblcoKoro npaBoro 6epera peKr,r Bolru, o6paulenHyro BoAHbrMr4

npOCTpaHCTBaMH - B TOM TILICJIe:

- ((MblcoBoe) p€BMeIrIeHIae ropoAa Ha BBrcoxov 6epery npu arrkrfrHuvr peK

Bonru u KzuerueMKrr:

- BOAHhre npocrpaHcrBa: Qparueur aKBaropvu peKr{ Bonru, aKBaropr4q

I4cKyccrBennofi raBaHI{ Ha peKe KzneruerraKe, r4cKyccrBeHHbre rLrApocoopyx(eHr4f, 14

aKBaropr4tr peKri Ka^roxz;

- axrznurrfi penreQ, B TOM rrr4ore r4cKyccrBeHHo cQopuraposaHHrrfi

6naroycrpoeuuufi 6eperonofi cKJroH Ha6epexuofi peKr4 Bonrn, npra6pexnufi

perneQ peKr{ KrEserueuKr{ r,r peKr4 Kasoxl.r;

- rrrraHprpoBorrHar cTpyKTypa qeHrpalruoft qacrr4 fopoAa,

cQopn'rzpoBaBrlraf,cs e XVI - nepnofi rroJroBr4He XX seros, B ToM rrr{cJre Qparvreuru
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Aoperynf,pHofi rnaHHpoBor{Hofi cl4creMbr, coxpaHnBrrrriecs B perynrpHofi

riraHr4poBo.rHofi crpyKrype ropoAa.

4. Kopruo3l'luuq u cIrJryST sacrpofimn (coorHorrreHrre BeprrrKaJrbHbrx rr
ropn3oHTaJrbHbrx AoMr{HaHT rr aKrleHron)

OxpaHe rroAJrexar:

' KoMrlo3vrrILrfl lI cI{JIy3T eacrpofirz IleHTpanrnofi qacrvr ropoAa Kuneurnau

(coornorueHl'Ie Beprl,IK€tlbHbrx u roplr3oHTaJrbHbrx AoMr4HaHT u ar<qenron),

onpeAenteMaf, ecrecrBeHHblM penreQovr 14 cJroxrl{Brrreficr_ crEcreuofi

FpaAocrporrreJlbHblx AOMLIHaHT, cQopirar.rpoeaHHofi xpaMaMr4, xpaMoBbrMr,r

KOMTIJIeKCaMr Lr orAenbHbIMI4 rpaAooTpor{TenbHbrMr4 aKrIeHTaMr4 B rrepc[eKTrrBax

ynuq, npu coxpaHeHI4LI rJlaBeHcrnyorqefi KoMrro3LtrluoHnofi ponu xpaMoBoro

KOMrrJreKca YcnencKoro n Tpozqr<oro co6opoB c KoJrorolruefi.

o Bblcora 3acrpofiKz or 1 4o 5 eraxefi u croxHo-cr{nygrHafl rraHopaMa ropoAa

co cropoHbl aKBaropl{u peKI4 Bolru u flpaBoro 6epera Lr aKBaropw4surtrBa(rananz)

peKr{ Kuneureuxu.

O BbICOTHbIC AOMI4HAHTbI U LTX BKI3Y€IJIbHbIE CB'3IE MEX(IY CO6Oft.

- O6uleropoAcKr{e AoMrrHaHTbr:

Ancau6rs co6opnoro xoJrMa (ynuqa Conercxa.f,, AoM 2): Vcneucrufi,

Tpouqxzfi Co6op, Koloronrur;

BognecencKa.r qepKonr (ynuqa Conercrax, gov_ 45);

cnaco-llpeo6paxeucKar rlepKonr (ynuqa IoprenerlKaf, , aovr I 6) ;

Ycnencras qepKoBb <n 3ape.*e> (ynuqa lopreneqrca.r, 4ou 13).

- Jloralrnbre AoMr4HaHTbr :

I{epxonr Arerccan4pa Hencxoro (ynnqa AprEcrapxa Maxapona, 4ou 1a);

<Kpacnue> roproBbre pf,Abr (ynuqa prrteencrax, 4orra 1);
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- llepufiepufinne AoMr4HaHrbr:

Krureureucxufi xyAoxecrBeHHo-r4cropnqecrufi uysefi (ynuqa KoucoruonbcKaq,

aou 30);

BzHurrfi Mara3r4H Eo6rcoea (ynuqa Kapna Maprca, aorvr2llT);

.{orvr roproerrfi A.f .Enucona (ynuqa Koucol,roJrbcKarr, r / r 4).

- Oxpaurercfl pa3MeIIIeHI,Ie I4cropuqecKr,rx AoMr4HaHT B [epcileKTr{Bax ynuq:

Ancarvr6nr co6opnoro xoJrMa (ynr,rqa loprereqrcaa, AoMa 5-16) B

neparreKrkTBe yJrr{rl llleccxoft , I4nauoncroft , Xyroncrofi , Kapna Maprcca.

BogsecencKar rlepKoBb (ynuqa Conercr<aq, AoM 45) n nepcrreKrr{Be rr Bo

Qpo Hre yJrr4rl C osercKo ir u y lutlsr nu. Kpyn crofi ;

. MecToloJIo)KeHLIe u napaMeTpbl aKBaTopl{fipercuBonru, saJruBa(rananu) peKr4

KnueruerrlKtl, ycrbt peKI4 Kasoxu B nepc[eKTprBax ynuq: Bolxcroro 6ymnapa,

rrpocTpaHcTBaM[l

29,9o/o;

7,090/o;

5,57%o;

13,79%o;

cKBepbr

2l,53Yo;

5,79o/o;

16,5504

Prueencroft, uu.(DpyH3e, Coeercxoft,lheccrofi.,VInauoncxofi, Xyxoncxoft, Kapla

Maprca.

5. CoornomeH[e MeXAy pa3r[rrHbrMn ropoAcKr{Mr{
(cno6o4n br M rr, 3acrpoeH H br M H, o3eJreH eH u ur vr u)

O6rqax nJrorrlaAb reppraropuu, noure4nreft B

rloceJleHr4{, cocraBlxet 263,46 ra., B ToM rrLIcJIe:

- Bo4ubre npocrpaHcrBa

fpaHr{rlbr r,rcTopr4r{ecKofo

- 3acrpoeHHbre repprrroprara (ruapranbr v ynuqu)

OgereueHHrre repprzropr{u, BKrroq€u ropoAcKr4e ilapKtr,

3acrpoftra KBapranon (npoqeHr 3acrpofiru or 30 Ao 45%)

3acrpofirca KBapranon (upoqeHr 3acrpoftxu or 20 ao 30oh)

ecrecrBeHHbre naHAua$ru

flp orEanoAcrBeHHbre reppr{ro puu (c 03 erreHeHr{e M MeHe e 3 0%)

lluue reppr4ropuu (c o3eJreHeHr4eM MeHe e 30%)
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6' Kovrnosuql{oHHo-BrIAoBble cBfl3n (nanopavrsr), cooruorreHHe tlpnpoAHoro
co3AaHHOrO qeroBeKoM OKpylr(eHrrfl

Oxpaue rloAJlex{ar coruracHo rrpkrrro}(e:auflM}lbJ\lb 1,2 rcrpeAMery oxpaHbr:

' [epeqeHb oxpaH-fieMblx rIaHOpaM, nepcneKTl{B r4 BI4AOB CODTaCHO rrpr4JroxeHr4ro
i\b 1;

' KOMTIO3UIII4S LI CLIJIyST IraHOpaM 14 CyrqecrBylolr{kre [epcrreKTl4Bbr, I4 Br{AOBbre
pacKphlTHf, IIeHHbIX rpa4oQopMl'Ipyloqnx o6terroB, 3a r4cKJrroqeHTeu o6reKToB,
rlotBllBrrluxct Bo nropofi noJroBHHe XX Haqane XXI BeKoB, BKJrrotr€ur
cruxzftHrre 3eJreHble HacDK.(eHVrfl, cofJlacHo npuno)Kenurc Ns 2.
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Cnpanouuo

Ilepeveub oxpaHqeMbrx rraHopaM, rrepcrre*TrrB r{ BrrAoB

l. flanopavra c aKBarop^LrpeKLr Bo*z BBepx ro reqeHr'ro.
oxpane [oAnexur cI4JIy3T rI MHororJraHoBar KoMrro3r4r{n{ [aHopaMhr: coqeraHr,re

no4nofi noBepxHocrr4

ABLrX(eHkrf, B3HIrIa oT

c 6naroycrpoenHofi 6eperonofi :ouofi, Koropa.f, rro Mepe

r.rcKyccrBenuofi faBaHLr Ha peKe KzHeueuKe, opfaHzsosaHHofi s

or ycrb.f, peKrr - r 6naroycrpoeHHorr,ry 6epefoBoMy cKJroHy peKr4

r4cKyccrBennofi faBaHLr Ha peKe KzHeruevKe Lr aHcau6ruo qepr<nefi

1906 roAY, rc 6naroycrpoeHHorr,ry 6eperoBoMy cKJroHy peK'r Borrz u, raJree- K ycrbro
peKr4 Kasox[ Qzxczpyet BHpIMaHIie Ha p€BHo[naHoBEre BhrcorHbre aKueHTbr.

BocrIpI{HLIMaeMbIe na Qone sacrpofixl414 ropoAcKoro o3eJreHeHzx (<KpacHbre)> ToproBhre
ptAbl' uairuax' Co6opnufi aucaru6lr - YcueHcr<zfi co6op, KoJroKoJrbHfl. pr Tpouqxufi
co6op, rocrraHz'IHrrfi KoMrIneKc <MnpHax npucraHb) Ha 4e6aprca4epe, [aMrrrHrdK

B'LI'IIermHy, aHcaM6nr qeprcr,eirl4oauHa 3ratoy cra pr Bognecencrcofi (e 3arpaare), sa

I{cKnIolIeHI4eM 3AaHzfi 4nyx MerbHl4qHux rou6I4HaroB, BbrcrpoeHHbrx B XX sere e
ycrbe peKI4 KraHerueuru vr B ycrbe peKI{ Kasoxz, 31an:afl peqHoro BoK3€ura,

3aKpblBaloqero o6sop npocrpaHcrsa 6rrsruefi Toprosofi rnorqaAr{ c peKr..r Bonrn, rE

3 AaHLrfl ApaMarr4qe cKoro re arpa).

2. llanopanaa c aKBaroprru peKr4 Bomu BHLr3 uo reqeHLrro.

oxpaHe [oAne)KrIT cl.nygr I{ MHororrJraHoBa.f, KoMrro3r{rlur flaHopaMhr: coqeraHue

eoAHofi rloBepxHocrLr c 6laroycrpoennofi 6eperoaofi souofi, Koropar ro Mepe

ABLTXeHLT' B3rnflAa

Bolrz Lr, A€uree - K

Cnaccxoro xonMa (Cuaco-llpeo6paxeHcrofi vr VcueHcrcofi qeprnefr B 3apeure),

Surcupyer BHuMaHrIe Ha piBHorlnaHoBbre BbrcorHble aKrIeHThr, Bocnpr4Hr.rMaeMbre Ha

Qone sacrpofirl4 14 ropoAcKoro o3eJreHeHun (aucavr6nr qeprsefi lloaHna 3raroyara Lr

BosueceHcrofi (n 3arpa4re), uauxrHrrK B.ll.JlenuHy, rocrr4Hu.rHHfi KoMrrneKc <Muprrar
npl{craHb> ua 4e6apKaAepe, Co6opurrfi aucau6m - Ycneucrczft co6op, KoJroKoJrbrur r4



flpeo6paNeucrcofi n YcueHcrcofi qepr<neft s 3apeure), 3a r{cKJrroqeHr.reM spanufiAByx

BoK3zLJIa' [pen'fiTcrBylouero o6sopy [pocrpaHcrBa l4cropuuecrofi ropronofi nnoqaAr4 c
TpaAI4III4onHofi pI KoMno3LIr{rroHHo eaxHofi ToqKr4 o6sopa nnoqaALr c aKBarop uu peKu
Bomz.

3. flauopaua c aKBaropnvpeKr4Bolru ua co6oprr z

TopfoByro rnoqaAb.

oxpaHe rloAnex{ur cl4nygr LI MHoforlnaHoBaf, KoMrro3Llq'rf, rlaHopaMhr: correraHue

no4noi: noBepxHocrrr c 6laroycrpoenuofi 6eperoroft eonofi, [peAcraBnenHofi nzxnefi
u repxHefi na6epexnblMll,6laroycrpoeHHbrM 6eperonuM cKJroHoM, aKr{eHTaMu 11epBoro

rIJIaHa - 4e6apraAepaMl4 perrHoro BoK3€ura r{ rocrrrHzqu <MupHas. [pr4craHb >>, vairHan,

BToporo rIJIaHa - <<KpacHue>> ToproBhle ps.I.br, Vcuencrzfi co6op, KoJroKoJrbHrr u
Tpozqrufi co6op, IIaM.ITHLIK B.LI.IIeuvtry, aHcaM6nr qeprseft noagHa 3raroycra n

BosHeceucrofi (a 3arpa4re), Koropbre Bocnpr{Hr4Marorcr Ha Sone sacrpofircz Lr

ropoAcKoro o3eJleHelJr4fl,3a LrcKJrroqeHneM zgannfi., BbrcrpoeHHbrx B XX nere - 3AaHLrfl,

ApaMaTl4rlecKoro TeaTpa LI coBpeMeHHOro 3I{aHLIfl peqHoro BoK3aJra, [pen.rrTcTByroqero

oo3opy rpocrpaHcrBa Llcropnqecrcofi ropronofi rnoqaAr.r c aAuuzoHnofi TorrKr4

o6sopa c aKBarop r4vr peKtr B olrz.

4. flanopaMa c Kosreft cno6o4rr qepe3 peKy KnHerueuKy Ha rleHTparrbHyro rracrb

fopoAa, ancau6nra z sacrpofiKy rleHTpanrnoft qacrlf.

oxpaue IIoAJIe)KI{T MHororIJIaHoB€ur rraHopaMa c pacKpbrrlrrMr,r BoAHbrx

rlpocrpaHcrB - raBaHblo, Qoprr,rzpyrolqefi arcnaropkrrc peKr4 KnuerueuKr{, Ha nepeAHeM

rrJraHe (c uensrcorofi aavr6ofi raBaHr4 Lr oBparoM 3a uefi), ElaroreqeHcKa.fl rlepKoBb,

pac[ono]KeHHaf, Ha Hu3Kou 6epery KuneruelvrKkr - eAuHcrBeunufi yqeneBrrruft xparyr

(ToproBofi> cropoHbl LI, Ha BTopoM [naHe - Co6opHrrfi ancaira6nr (Vcuencr<ufi co6op,

Tpouqxnfi co6op,

42

taitnax, <KpacHue>

MeJIbHI{qHrrx rou6zHaroB,

peKlt Kzueureu Ku, 3AaHLrfl

ToproBbre pqAhr, ascau6m Cnaco_

BbrcrpoeHHhrx B XX nere B ycrbe peKr4 Kasoxu t4 B ycrbe

ApaMaruqecKofo rearpa 14 coBpeMeHHOfO 3ILaH]r'fl. peqHoro

KoJIoKoJIbHf, n Tpozqrczfi co6op). Vlz-za oco6ennocrefi penreQa LT Lr3-sa pa3Horo
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Macrxra6a (nucoru) KonoKoneH paclonoxeHHar Ha nepeAHeM rrJraHe KonoKonbH.{

Enaroneqeucrofi qepKBIl Bocrrpl{Hl{Maercs 3Harrr{TeJrbHo HI{xe KoJroKoJrruu Vcne'cKoro
co6opa, rITo [pnAaer rlocJle4uefi eqe 6onruryro 3Harrr.rMocrb n ruacurra6. Oxpaue He

IoAJIe)KLIT Macca crzxzfiHo p€r3pocuuxct 3eJreHbrx nacax4eur,rfi, aKTI4BHofo uBera

coBpeMeHHbIX KpoBeJIbHhIX Marepr{anoB r4 rnp(ux :a6opon (zs npo$nacruta).

Ilepcnerrznrr:

5. Borxcrcufi 6ymnap.

OxpaHe noAJlexur rlpocrpaHcrBeHHa;r crpyKTypa 6ymyapa - coqeraHr.re AByx
pasHoBbIcoKLIX yponuefi Ha6epexHofi - nuxnefi r4 BepxHefi, cootrolreHr4e srrcoxofi
3eJIeHr4 LI [JrocKocrHbIX ra3oHoB z rnyu6. Oxpaue noAnexr{T rrnaHupoBKa 6ytsnapa -
rlapaMerpu (urnpuHa, AIrvHa) 4opoNeK, rrpoMeHaAoB, fa3oHoB. Heorreureuofr qacrbro

rlaHopaMhl -fIBJI-fIerct pacKpblTl4e Ha JIeBbrfi 6eper peKr4 Bolru c ero Maccr{BaMkr 3erreHu Lr

MHOTOITJIaHOBbIMLI ((Aan.lMIl), aKBaropn.s peKz Bolrz c QparueHTaMr,r ropoAcKofi cpe4tr,

Bocrrpr4HrdMaeMbrMLr B ((B o3Ayrxnofi >> rrep crreKTraB e.

6. Ancavl6nr sacrpofiKr4 yJrr{rlbr Conercxofi.

oxpane noAJIexLIT rlpocrpaHcrBeHHar crpyKTypa ynlrrlbr correraHkre

r{ orKpbrroro KypAoHepa y 6rrnrueft

coopyxeHr4fl, pacKpbrBaroqr4ec{ Ha

n4MHa3Lrr4, BKJrrOqaq IrJrocKocTHbIe clopTLrBHhIe

aucau6lr BosHeceHcrofi uepKBr4, coorHorrreHrle

Qponranrnofi sacrpofittz or TpozqKoro co6opa Ao rearpa urra. OcrpoBcKoro Lr orKpbrrbrx

o3eJreHeHHhIX npocrpaHcrB Tearpanrnofi nnoqa1u:a cKBepa y rearpa urvr. OcrpoBcKoro,

Bolxcrzfi 6ynrnap, aKBaropwo u resrrfi 6eper peKu Borrut, c ero Maccr{BaMrd 3eJreHr4 14

MHororIJIaHoBbIMI4 (AEtrItMI{)). OxpaHe He noAnexl{T qerbrpexgraxHoe 3AaHr,re

TeXHI4KyMa' BbIcTpoeHHoe Ha MecTe cHeceHHofi e 30-e roAbl KonoKoJrbHz Bognecencrcofi

IIepKBI4 I4 CyIqecrBeHHo I{CKaxtarorlee ncropuqecKr4e rrepcrreKTLrBbr Vr LrcroplrqecKr4e

pacKpbrTr{rr xpaMoBofo KoMrrJreKca.

srrcoKofi 3eJIeHrI v rnocKocrHblx rutsoHoB z ruyrra6. Oxpaue rroAJre)fl{T rrnaHr.rpoB*a

cKBepoB kr o3eJreHeHHbrx reppzropufi

rrpoMeHaAoB, ra3oHoe. Heorbeuleuofi

napaMerpbr (runpzua, 4nuna) Aopox(eK,

qacTbro nepclleKTvrBbr frBnfleTcr pacKpbrTr4e Ha
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7. Ancau6lr aacrpofiKlr yJrr.rrlbr zu. JleuraHa.

Oxpaue rloAJlexar lrapaMerphl LI cnoxnufi (co 3Hatrr{reJrbHbrM rreperraAovr) pemerf
yrII{IIbI Iau' JIeHuHa, ((clrrlorunofi> ($arruvecxn 6es rpo3opoB) Qponr sacrpofir<r4 ynrrrlbr,

c0opuupoea'Hrrfi npeAcraBr4TeJrbcKr4Mr.{ KaMeHHhrM}r 3AaH,flMLr, coorHorrreH'e rrrI4plrHbl

ynI'IqbI K cJloxllBlxefics Bblcore SpoHramHofi sacrpofixu, roHQzryp ar\r4fl, KpoBenb r4

Hanl4rlue apxI4TeKTypHbIX aKIIeHToB (eprepoa, runznefi), coorHorrreHlre, uacrura6 u
trpotroplll4ll HapyxHbIX creH z4aruuit, o6pasyrorqrax QpoHr ynwlbr, oKoHH6rx r4 ABepHhrx
rlpoeMoB, rIpLIHIIunbI (paccTeKJroBKkI> oKoHHbIX npoeMoB, 3a I49KJII9IISHHeM crraxzfrHo

pa3pocmvxcf, 3eJIeHbIX nacax4eHzfi u gJIeMeHToB napyxnofi peKJraMhr (nrrnecox,

6annepor, pacrDKerc u r.u.), aKTI4BHoro IIBera coBpeMeHHbrx KpoBeJrbHhrx Marepr4anoB.

8. 3acrpofira ynurlhr PrrneescKofi.

Oxpaue rloAJlex{ar napaMerpbl I{ cJro)Kurrft (co 3HaqureJrbHbrM rreperraAovr) penreQ

ynHqbl Psrneescrcofi, SpoHr sacrpofiKt4 yJrr4qhr, c$opunpoBaHHbrfi npe4craBr4reJrbcKr{Mr4

KaMeHHbIMLI 3AaHus}{LI' cooTHoIIIeHI4e IIII{pI{HbI yJII{IIbI K cno)Kr4Brueficg BbrcoTe

$ponranurofi sacrpofircu, r<onsnryp a\vrfl KpoBenb u HaJrkrlare apxlrreKTypHbrx aKrIeHToB

(spr<epon, ruuznefi, SpoHrouon), coorHorrreHrre, Macrrrra6 n upouoprzz Hapy)KHbrx creH

sgauuit", o6pasyrorqnx Qponr yJITIIIrI, oKoHHbrx n ABepHhrx [poeMoB, rrpuHru4rrbr

((paccreKJIoBKID) oKoHHbIX [poeMoB. Oxpaue noAJlexlrr MHororIJIaHoBas KoMrlo3l{ur4t

[epcrIeKTI'tBbI yJII'IIIbI, cQopuupoBaHHa.fl npeAcraBureurcrofi raueqnoft sacrpofirofi
ynur{Horo Qponra, o6paqenHoro B cropo y roproBofi uroul ar\Lr, Ha rrepBoM nJraHe r4

co6opnuu ancau6leu YcueHcKoro co6opa, KoJroKoJrbyuuTpour{Koro co6opa Ha BTopoM

IrJIaHe' 3a I4cKnIorIeHI{eM crzxzfiHo paspocruuxcf, 3eJIeHbIX HacaxAesuit r,r gJreMeHToB

uapyxuofi peKJIaMbI (nunecorc, 6anuepon, pacr{xeK u r.n.), aKTr4BHofo rlBera

coBpeMeHHbrx KpoBeJrbHbrx MaTepuulnoB.

9. Ancau6lr sacrpofiKkr yrrzrlbr uvr. M.fopbKoro.

Oxpane rloAnexar napaMerpbl LI MsrKzfi (6es cyqecrBeHHbrx nepenaAon) penreS

ynzIIbI I4M. M.foprroro, paspeNeuurtfi (c nposoparraz) Qponr sacrpofiru ynr4rlhr,

cQopnazponanHrrfi [peAcraBpITeJrbcKI,IMI{ KaMeHHhTMH 3Aal:afl.vlLr. aoorHorrreHr{e 11rr4pr,rHbr



yJIrrrIbI K cJlox{I4Bllrefict Bblcore QpoHramnofi sacrp oitxu, ron@zryp a\vr KpoBenb z
Hauil4.rne apxr4TeKTypHbrx aKueHToB (yrnonar 6aueura

Qponronrr), coorHorrreH[e, nracuna6 14 rrporroprlrlr4

o6pasyroqnx $pour yJIkII{hr' oKoHHhrx LI ABepHhrx npoeMoB, nprrHrlr{rrbr ((paccreKJroBKr4>

oKoHHbIX IpoeMoB' HzLIIuqve opraHI43oBaHHbIX o3eneHeHHhIX f{acTKoB B rrnaHprpoeo.rHofi

crpyKType yrrI4II6r' 3a LIcKnroqeHLIeM sJIeMeHToB napyNnofi peKJraMbr (nrreecor,
6anHepoe' pacrf,xer u r.u.), aKTLIBHoTo IIBera coBpeMeHHbrx KpoBeJrbHhrx Marepr4€rrroB.

10. Ancarvr6nr sacrpofiKLr yJrr4rlhr lOpreneqrofi.

troAne)Kar rrapaMerphr Lr cnoxurrfi pemeQ ynurlhr

paspeNeHuufi (c nposoparr,ru) SpoHr sacrpofirz ynr{rlbr,

npeAcraBLITeJIBcKI4MI4 KaMeHHbTMI{ 3llaHLrflMn coorHolrreHue

cJloxl4Bruefic-f, nslcore QpoHralrnofi :acrpofirz, rcoHQr,rryparlr4f, KpoBenb pr H€Lrrr4rrve

apxI4TeKTypHbIX aKIIeHToB, coorHolrreHlre, uacrura6 H rrpoloprlr4rz HapyxHbrx creH

zganurt, o6pasyrollux Qpour yII{IIBI, oKoHHbrx 14 ABepHBrx [poeMoB, rrprrHrllrrrbr

(paccreKJIoBKLt)) OKOHHbIX [pOeMoB, Ha.Jr]/''rlLre opfaHI43oBaHHhIX O3eneHeHHbIX rracrKoB
B rlnaHl4pono'IHofi crpyKType ynpIIIhI, 3a kIcKJrroqeHLreM gJreMeHToB HapyxHofi pernaurr
(nrrnecor, 6aHnepoB, pacrt)KeK I{ T.u.), aKTrrBHoro rlBera coBpeMeHHbrx KpoBeJrbHbrx

MaTepu€uroB.

I 1. Ancau6nr sacrpofiKlr yJrkrrlbr Koucouolrcrofi.

Oxpaue [oAJlex{ar rlapaMerpbl LI orHocr4TeJrbHo cnoxHufi (c He3HaqLrreJrbHbrM

uepena4orvr) penreQ yJII'IIIII Koucor,tomcrofi, parpexenHrrfi (c nposopanrrz) Qponr
sacrpofircvr y[rr4rrb\ cQopnrnposanurrfi [peAcraBrrreJrbcKr4Mr{ KaMeHHbrMLr, cMerIraHHbIMr4

14 AepeBf,HHbIMI4 3AaHI4flMlI, COOTHOITIeHT4e rrrr4pr4Hbr yJrr{rlbr K cJroxr4Bruefics Bbrcore

Qponralb}rofi sacrpofirz, roHQzryp arrnfl KpoBerrb, coorHorrreHr,re, uacrura6 H

npouopqrlr4 HapyxHbrx creH z4annit, o6pasyloulzx Qpour yJrr4rlbr, oKoHHhrx u ABepHbrx

IIpoeMoB, tIpIIHIILInbI (paCCTOKJIOBKI4)) oKoHHbIX npoeMoB. Oxpane rroAnexaT

coxpaHplBlrrl4ect QparnreHru 6ynuxnofi uocronofi, a raK)Ke oJre eHrbr rpaAr{r{uoHHoro

C KynOnbHbIM IIOKpbrTr.reM,

HapyxHhrx creH zgaunit.

45

OxpaHe IOpreneqxofi,

c$opnrzponanurrfi

IIr{pr4Hhr yJrlrrlbr K

6naroycrpoficma, 3a r{cKJrroqeHrleM coopyxeHuit us cr4Jrr4KarHoro Kr4prruqa, rJryxlx
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v r.n.), aKTLrBHoro rlBera coBpeMeHHbrx

BrEAsr:

12. Bra4 na (rroAHoxse>> vcueHcKofo co6opa c .{afiHofi.

xerego6eroHHblx sa6opon u rnyxl4x :a6opon zs npo6nacrr4Jra, oJreMeHTon napyxnofi
peKJraMbr (mreecor, 6aunepon, pacrrxeK

KpoBenbHbrx MaTepu€trroB.

OxpaHe rloAnexar napaMerpbl H cnoxHufi (co snauureJrbHbrM rreperraAorra) penreQ
yJILIUbI Prrreescrcofi, coveraHl{e o6reMos r4 Bbrcor 31aHvrflvafiHofi, pacnono}Ke'nofi Ha

rIepBoM IrJIaHe' u srauufi Co6opuoro aucavr6r.f, - VcneHcKoro co6opa, KoJroKoJrb ;1kr v
Tpozqroro co6opa, pac[oJlox(eHHhrx Ha BTopoM rrJraHe, o3eJreHeHnrre 6epera r4 cKJroHbr

Bolxcrcofi Ha6epexnofi n Molo4exHoro cKBepa Ha rrnoula4ra penonrcrlkrz (6rrnruefi

Topronofi), ea zcrnlorleHueM coBpeMeHHoro 3ftaHvflpeqHoro BoK3uura, rperurrcrByroqero
o 030py rpocrpaHcrBa 14 croprzue crofi ropro nofi rrrro rrlaAu.

13. Bra4 Ha Ycnencrufi co6op c peKr{ Botru.
oxpaue [oAnexar cl4nysr I4 MHoronJraHoBaf, KoMrro3r4rlprfl,BLr1a:correraHr4e so.[Hofr

rrIaAI4 c pacKphnoft s cropoHy BolNcrofi axnaropl4l{ 3acrpofircofi Co6opnoro ancaM6r.fl -

Vcnencroro co6opa, KoJIoKoJrbHrI u Tpouqxoro co6opa, a TaK)Ke o3eneHeHHbre 6epera z
cKJIoHbI Bonxcrcoft Ha6epexnofi, nepnrrfi nnau BvrAa- rocrr,rHkr.rHrrfi KoMrrJreKc <<MrapHax

npucraHb) Ha 4e6apra4epe, BblcorHble AoMr4HaHTbr BToporo rrJraHa o6lerrrr
KynbrypHofo HacJIeAut (uauffHIarz r4crop:nv Lr Kynbrypbr) uapogon Poccuftcroft
(De4epaqul4: AoM Tzxouzpona, KpacHhre roproBhre p.rrAbr, EraroneqeHcKar qepKoBb, 3a

ucKlIoqeHI4eM COBpeMeHHoro gAaHLrfl perrHoro BoK3EUra, npenrrcrByroqero o6sopy

rlpocrpaHcrBa I4cropuqecKofi ropronofi nnoulaAu c rpaAr{rlzonHofi TorrKr4 o6sopa c
aKBaropr.rr4 peKrr Bomu.

14. Bu4 Ha upanrrfr 6eper peKr,r KnHeruevrz c KysuerlKoro Mocra.

oxp aH e uoAJI elKar c 14 ny3T I{ MH o rolrnaHoBat KoMrro3r{q Lrfl BHra: c oq eraHI,Ie soaH o[
ura4u c pacKpblrolE n cropoHy raBaHII, $opurzpyroqeil aKBaropr{n peKr.r Knueureir,gu (ua
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rIepeAHeM rnaHe), 3acrpofiKoft KoMnneKca Cnaco-Ilpeo6paxeHcrofi qepKBr4 u
Ycneucrofi qeprnu n 3apevre, o3eJIeHeHHbre 6epera 14 cKJroHbr ua6epexHofi KnueureMKr{,

a raKxe (Ar{cKperHar)> MulrrosTax{Har 3acrpofira npaBofo 6epera peKlr.

15. Bu4 ua Cuaccryn ropy.

Oxpane [oAJIe)Kar rlapaMerpbl I4 crroxnufi (co 3HatrureJrbHbrM [eperraAou) penreS
yJrLIqhr lOpreeerlrofi, coveraHl4e o6reMoe 14 Bbrcor zgauuit Cuaco-flpeo6paxeHcrofi
I{epKB}I (ua uepnona unaHe) kr Vcneucrofi qepKBr4 B 3apeure ("a BropoM urane),

o3eJIeHeHHbIe CKJIOHbI XOJIMOB, Ha KOTOpbIX pac[ono]KeHbr 3Tr.r xpaMbr, 3a r.rcKJrrorreHl{eM

crzxufiHo pa3poclxlaxc{ BbIcoKI4x AepeBbeB, BbrcaxeHHbrx rro nepr,rMerpy ynurlbr

Iopreeeqrofi - Ha ee uzrn6e, [peAcraBnrrcqeM qennufi Spanraenr rpocrpaHcrseHHofi

opfaHr.r3arluu ropoAa c ((AoperyJrrpHofo> BpeMeHr4.

16. Bvr4 na I-{eprons Anexcau4pa Hencroro r{ rnoulaAb.

oxpane rloAJlexar rlapaMerphl rrpocrpaHcrBa, opraHLr3oBaHHoro rIepKoBbK)

Anerccan4pa Heecroro, rrJIoIqaAbIo I4 coqeraHLreM o6teuon kr Bbrcor staluir Cuaco-

llpeo6paxencrofi qepKBI4 (ua uepnou uraue) r4 oKpy)Karoulero qepKoBb o3eJreHeHHoro

KnaAor4rrla.

17. Bug na EnaroeeqeHcKyro qepKoBb.

Oxpane rIoAJIexIdr MHorollraHosrrfi Br{A co cJroxHbrMr{ pacKpbrrkrflMvr BoAHbrx

rlpocrpaHcrB - raBaHblo, Sopnrrapyroqefi aKBaropnro peKr4 KzneureuKu, Ha nepe,qHeM

rlnaHe (c Henucorofi Aann6ofi rasaHl4 I4 oBparoM aa uefi) rr rnaAbro peKr4 Bolrn Ha 3aAHeM

[JIaHe' Koropat Boc[pl4Hl{Maercf, ua $one o3eJreHeHHoro JreBoro 6epera peKV Bolru.
ElaroneIqeHcKaf, IIepKoBb, pacuoJroxeHHa.fi Ha Hr43Kola 6epery peKrl Kzneureuxz

eAl4HcrBenHufi yIIeJIeBIxufi xpavr (ToproBofi> cropoHbr, rrogroMy n QoprvrupoBaHuvBkr1a

ee poJlb 3HarrI{reJIrHa. Ha BropoM IrJIaHe - Co6opnufi aHcau6ns (Ycneucxufi co6op,

KoJIoKonbHfl H Tpouqrnfi co6op), 3acrpoeHHoe lpocrpaHcrBo ropronofi nloulaAra. C

ToqKI'I BocIIpLItrut oxpaHteMofo BlaAa BblAen.flIorcfl ABe Haz6olee 3Harrr4Mbre AoMLrHaHTbr

Llcropuqecrofi Kuneururr KoJIoKoJIbHr,r BraronerqeHcrcoft qepKBr4 Lr Co6opnoro
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aHcaM6nf,' llpuveu, I43-3a oco6eusocrefi penresa u Lrsrapa3Horo iraacrura6a (nnco6r)
KOIOKOJIeH pacrIoJIOXeHHat Ha [epeAHeM rrJraHe KOJTOKOJTbHf, ElaronerqeHcnofr qepKBr4

BOClpLIHI4Maerc'f, 3HaqI4TeJIbHO HI4Xe KoJIOKOJIbHI4 VCneHcroro co6opa, rrro npr{raer
tIocJIeAHefi erqe 60Jl6uryro 3Haqr{Mocrr z vracurra6.

18. Bug ua nJrorrlaAb penolroqran (6unuryro Topronyro).

Oxpane rloAnex(zr reoMerpvrqecKa.s Qopvra rrraua, arcrrasHrrfi penre$ u
rlpocrpaHcrBeHHat crpyKTypa nnoqaALr, KOTOpa.fl, rro cyrqecrBy, flB]rflercfl TIeHTpOM

npororopo4a KzneIrIMhI' Kyra cxoAtrct oAI{HHaArIarb ynr.rq r4cropr4qecKoro rleHrpa,
Tpacc[poBKa KOTOpbIX coxpaHl{Jlaob OT (Aoperyn{pHoro)) [epl{oAa rpaAocrpor{TeJrbcrBa

ropoAa, lITo tlpl{Aaer LrM' oco6yo IIeHHocrb. Oxpane noAJre)KLrr coqeraHr{e

Qponranruoft sacrpofirra 
''noqaAu 

u y'uKanbHoe pacKpbrrlre Ha nnoqaAb yrnoBbrx

zgaunit', Qoprranpyrorqux KBapr€uIhI :acrpofircv, a raKxe orKpbrrhrx o3eJreHeHHbrx

IIPOCTPAHCTB UIOIqA4U PENONrcIII4T4 - MOIOAC)KHOIO cKBepa Lr cKBepa y rraMrTr{r4Ka

Eo6oprrruuy. oxpaHe noAnexl4r rlnaHupoBKa cKBepoB rr o3eJreHeHHbrx reppr4rop mfi. -
rlapaMerprr (urupzHa, AIrLrHa) 4opoxeK, [poMeHaAoB, ra3oHoB. Heorreuleuofi qacrbro

naHopaMbl flBIIfiercfl pacKphlTue Ha aKBaropr4ro ra neerrfi 6eper peKr4 Bolru c ero
MaccvBaMI{ 3eJIeHz. OxpaHe noAnexl{T MHororrJlaHoBar KoMrIo3IdrII4r sacrpofiru
TIJI0IIIaAI{ c o6qeropoAcKI'IMI'I AoMI{HaHTaMr{ Ha BTopoM rrJraHe (rororonrg.f, ycneHcKoro

co6opa, KoJIoKoJIbHs ElaroBeIIIeHcKofi qeprnu) Oxpane He rroAJre)Kar coBpeMer{Hbre

3AAHIdfl peqHofo BOK3€LIIa, TOpfOBbrx rIeHTpoB <<Knnerueucrnfi>> z <Io6unefiurrfi> u
TOpIOBbIX IIaIIaTOK, IIpeIUITOTByIO4UX BOCIpLIf,TI4IO TpaAUIIttOHHoTO I4CTOpnqeCKOro

pacKphrrr4rr npocrpaHcrBa nnorlalivr Ha aKBaropr4ro peKr4 Bolrz.

19. Bn.A c peKr4 Bonru Ha aHcaM6nr qepreefi BosHeceH'rf,.

oxpaue rloAJre)Kar cklJrygr LI MHoronnaHoBa.f, KoMno3r4rlLrflBr41a:coqeraHLIe so/tHoft

rna4lr c pacKphlrofi n cropoHy Bolxcroft aKearoprlr 3acrpoftrofi ancaNa6rs qepnnefi

BosHeceHv.r (BosHeceHcKa-s, I4oanrua 3raroycra (c yrpar{eHHbrMrl rnanarvrrE)), a rarcxe

o3eJleHeHurre 6epefa I{ cKJlourr Bolxcxofi ua6epexn oil, zaLrcKJrrorregr4eM coBpeMeHrroro

3raHus ApaMarl'lqecKoro rearpa, IlperrflTcrByrorlero o6sopy npocrpaHcrBa [cropuvecrofi
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BosueceHcrofi IJIOIIIaAI'I 14 ee 3acrpofinn c rpaALruzouuofi rorrKr4 o6sopa c aKBaropr{?r

peKr4 Bolrz.

20' Bul, c KoJIoKoJILHt4 VcneHcxoro coSop Ha nJrorqarr penonroqzz, co6oprr,

peKy Bonry n peKy Knuerueurcy.

oxpaue IroAJlex(ar cI{JIy,T 14 MHororrJraHoBafl KoMno3I4rI nnB'Aa:coqeraHr4e soruofr
rnaAl{ c pacKpblrofi s cropoHy Bolxcrofi axnaropur{ 3acrpofixofi Co6opuoro aucav6rs -
VcneHcxoro z TpoLIIIKoro co6opon, rpocrpaHcrBo [JrorrlaAr,r Peeomoqzz (Topronofi) a

TaKlKe cKBepbI, pacnonoxeHHble Ha nJIoIr{aAZ, o3eJIeHeHHbre 6epera Lr cKJroHbr Bolxcrcoft
na6epexuoit u fasaHz Ha peKe KzuerueuKe, [epBhrfi nnau BnAa- co6opu, BbrcorHbre

AoMI4HaHTbI BToporo rIJIaHa - o6reKrhl KyJlbrypHoro Hacne1r4fl (navrmnzKr4 Hcropr4u Lr

Kynbrypbl) Hapo4on Poccuficrcofi (De4epaqzr4: AoM Tzxouzpona, KpacHbre roproBbre
pf,Abl' BlaroneuleHcKat IIepKoBb, 3a IzcKnIoqeHIdeM coBpeMeHHoro 3pa1nfl. perrHoro

BoK3aJIa I4 ToproBbIX IIeHTpos ((KuHeureucxufi> z <IO6urreit:nsrio), lpe[rrcrByrcrrlt4x
oo3opy trpo crpaHcrBa r{cropzue croft ropronofi [JroulaAr{.
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